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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 
V Международной научно-практической конфе-
ренции «Развитие современного образования: 
теория, методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
V Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные приоритетным направле-
ниям развития науки и образования. В 72 публи-
кациях нашли отражение результаты теоретиче-

ских и прикладных изысканий представителей научного и образовательного 
сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные подходы в образовании и подготовка кадров. 
2. Система образования. 
3. Проблемы повышения качества образования в современных условиях. 
4. Психологические аспекты педагогической деятельности. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика высшей профессиональной школы. 
10. Образование взрослых, самообразование. 
11. Семейная педагогика. 
12. Технические средства обучения. 
13. Физическое воспитание и здоровьесберегательная деятельность. 
14. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности. 
15. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
16. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
17. Инновационные подходы организации учебной деятельности. 
18. Народное образование и педагогика за рубежом. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Алексеевка, Барнаул, 
Белгород, Владивосток, Воронеж, Губкин, Иркутск, Казань, Кемерово, Крас-
нодар, Красноярск, Курск, Махачкала, Мурманск, Набережные Челны, Ниж-
невартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новый Уренгой, 
Озёрск, Оренбург, Петрозаводск, Пятигорск, Раменское, Самара, Северо-
двинск, Симферополь, Старый Оскол, Таганрог, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ха-
баровск, Челябинск, Чита, Шахты, Якутск) и субъектом России (Тверская об-
ласть), а также Украины (Запорожье), Республики Беларуси (Минск) и Пред-
нестровской Молдавской Республики (Тирасполь). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Алтайская академия экономики и права, Современ-
ная гуманитарная академия), университеты и институты России (Бурятский 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4     Развитие современного образования: теория, методика, практика 

государственный университет, Вологодский государственный университет, 
Дагестанский государственный университет, Дальневосточный федеральный 
университет, Донской государственный технический университет, Забайкаль-
ский государственный университет, Институт международных социально-гу-
манитарных связей, Казанский национальный исследовательский технологи-
ческий университет, Красноярский государственный педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева, Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-
надского, Кубанский государственный университет, Курский государствен-
ный университет, Московский городской психолого-педагогический универ-
ситет, Мурманский государственный гуманитарный университет, Нижегород-
ский государственный педагогический университет им. К. Минина, Новоси-
бирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 
Оренбургский государственный педагогический университет, Петрозаводский 
государственный университет, Поволжский государственный университет те-
лекоммуникаций и информатики, Пятигорский государственный  лингвисти-
ческий университет, Российский государственный  педагогический универси-
тет им. Герцена, Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), Самарский государственный институт культуры, Санкт‐Петербург-
ский государственный институт кино и телевидения, Севастопольский госу-
дарственный университет, Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова, Смоленский государственный университет, Тульский госу-
дарственный  педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тюменский гос-
ударственный университет, Университет управления «ТИСБИ» , Уральский 
государственный университет путей сообщения, Хабаровский государствен-
ный институт искусств и культуры, Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова, Южно-Уральский государственный университет.), Укра-
ины (Запорожский национальный технический университет), Республики Бе-
ларуси (Белорусский государственный педагогический университет им. М. 
Танка) и Приднестровской Молдавской Республики (Приднестровский госу-
дарственный университет им. Т.Г. Шевченко). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами, ли-
цеями и гимназиями, колледжами, детскими садами и учреждениями дополни-
тельного образования, а также общественными организациями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, 
учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного об-
разования, а также научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает 
глубокую признательность нашим уважаемым авторам за активную жизнен-
ную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, 
участие в V Международной научно-практической конференции «Развитие 
современного образования: теория, методика и практика», содержание ко-
торой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на даль-
нейшее 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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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: в статье изложен авторский взгляд на тенденции развития 
инклюзивного образования в России на современном этапе. Обсуждается спе-
цифика российской модели динамики процесса инклюзии в образовании. Рас-
сматриваются основные направления методологии инклюзии. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, ограниченные воз-
можности здоровья, особые образовательные возможности, методология 
инклюзии, социальные эффекты образования. 

Инклюзия является глобальным трендом современного образования. На со-
временном этапе развития инклюзивного процесса в российском образовании, 
когда сложилась государственная политика в сфере образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), установлены основные меха-
низмы и нормы реализации идеи инклюзии, утверждены федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обеспечивающие системные и содержательные изменения, 
стало очевидно, что образование станет инклюзивным только тогда, когда 
идея инклюзия станет его внутренним содержанием и качеством. 

Сегодня уже есть нормы, процессы и решения, оказывающие прямое влия-
ние на развитие инклюзивного процесса. Основные принципы изменений в 
российском образовании, такие как принцип подушевого финансирования об-
разовательной услуги, принцип территориальной доступности, самостоятель-
ность образовательных организаций в разработке и реализации образователь-
ных программ, сетевое взаимодействие организаций и т.д., способствуют ин-
тенсивному процессу развития инклюзивного образования. 

Прежде чем говорить о тенденциях, остановимся на модели динамики про-
цесса инклюзии в образовании. Специфика российской модели определяется 
несколькими уровнями динамических изменений в образовании, каждый из 
которых нуждается в определении механизмов и параметров, критериев 
оценки и основных субъектов инклюзивной практики. 

1. Системный уровень изменений определяется государственной и регио-
нальной политикой, требует мониторинговых программ и обеспечивает основ-
ные институциональные условия для развития процесса. 

2. Организационный уровень, который обеспечивается в образовательной 
организации, выстраиваясь как культура, традиции и основные принципы, по 
которым проектируется образовательный процесс школы. Создание специаль-
ных условий, квалификация кадров, готовность школы к открытому диалогу с 
социальным окружением и родителями, система поддержки и профессиональ-
ное взаимодействие определяют динамику изменений на этом уровне. 



Современные подходы в образовании и подготовка кадров 
 

11 

3. Групповой уровень – важный социально‐психологический уровень про-
цесса включения, на котором решается главный вопрос: будет ли принят осо-
бый ученик в группу, сможет ли он стать активным участником школьного 
сообщества. Основным объектом изменений становится сфера образователь-
ных отношений и учебного взаимодействия. Для социально‐психологических 
и личностных измерений применимы социометрические инструменты и пси-
хологические методики. 

4. Индивидуальный уровень включения основан на понятии субъектность, 
на осознании своих образовательных потребностей и доли участия во взаимо-
действии. Инклюзия невозможна без активного участия самого ребенка в про-
цессе включения. Встает вопрос – какова специфика процесса индивидуализа-
ции в работе с детьми с ОВЗ при удержании социальных связей со сверстни-
ками, имеющими иные возможности. Возникает задача построения жизненной 
перспективы, а не только образовательной траектории. Внимательное прочте-
ние нового стандарта для обучающихся с ОВЗ дает понимание, что соответ-
ствие возрастно‐нормативных оснований развития и ступени образования при 
совместном обучении детей с разными особенностями нарушается, и индиви-
дуальная образовательная траектория ребенка с ОВЗ требует специального 
проектирования. 

Остановимся на некоторых важных вопросах в развитии инклюзивного 
процесса в современном образовании. 

В Государственной программе «Доступная среда» есть стратегический ин-
дикатор – к 2015 году до 71% детей с ОВЗ должны обучаться в массовых шко-
лах. Акцент на категории «ограниченные возможности здоровья» в развитии 
инклюзивного образования страны требует профессиональной рефлексии. По-
нятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» закреплен 
законодательно, определен формальный критерий определения ОВЗ – заклю-
чение психолого‐медико‐педагогическая комиссия. Это позволяет вести учет 
детей с ОВЗ, комплектовать классы и группы согласно нормативу и запраши-
вать необходимые ставки для сопровождения. Но как же трудно убедить педа-
гогов в том, что инклюзивным образование станет только тогда, когда мы 
научимся поддерживать любого нуждающегося ребенка, независимо от того, 
есть ли у него заключение или нет. Мировой опыт инклюзии основан на поня-
тии «особые образовательные возможности». Понятие для нас непростое, но 
его содержание наиболее ясно отражает ориентацию на включение в образо-
вательные отношения. Несоответствие категории «ограниченные возможно-
сти здоровья» социальной модели инклюзии рождает методологический кон-
фликт и противоречия в профессиональном мышлении педагогов. 

Второе. Региональная динамика процесса включения детей с ОВЗ в классы 
общеобразовательных учреждений различна и неравномерна. Это происходит 
вследствие различий в региональной политике страны, нормативном и финан-
совом обеспечении процесса, в выборе родителей и стратегий деятельности 
центральных и территориальных психолого‐медико‐педагогических комис-
сий. Существенным фактором влияния становится активность общественных 
и родительских организаций и средств массовой информации. 

Социологи отмечают территориальное неравенство в доступности образо-
вания. Только в 8 регионах есть все виды коррекционных школ. Доля специ-
альных школ в стране, в которых созданы все условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов – всего 32,6%. Помимо неоднородности инфраструктуры и 
бюджетного наполнения, различна плотность населения – более 93% населе-
ния страны занимает треть территории России. Около 30% территории – село, 
где наблюдается не только информационный голод и кадровый дефицит, но и 
продолжают быть устойчивыми стереотипы устранения особого, сложного ре-
бенка из массовых детских садов и школ, низок уровень толерантности насе-
ления к этим детям. Федеральные требования, интенсивные изменения, высо-
кие нормы, которые сегодня задаются образовательной политикой, порой 
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очень сложно реализовывать на местах, не только по ряду социально‐эконо-
мических оснований, но и исходя из позиции руководителей, принимающих 
решения. Но, наверно, на то и дается время, на то и спускаются средства, чтобы 
эти изменения происходили. Поскольку уровень экономической активности 
регионов может различаться в 16 и более раз, условия для развития инклюзив-
ного образования не могут быть равными. Для достижений в системных изме-
нениях нужен единый подход к оценкам, согласованные параметры отслежи-
вания процесса. Необходим стратегический анализ поэтапного развития ин-
клюзивного образования с учетом региональных особенностей и сбалансиро-
ванность региональных систем для удовлетворения потребности семей с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью на специальные условия получения образова-
ния. 

Развитие системного процесса требует финансовых ресурсов. Трудно гово-
рить об инклюзивности, не принимая во внимание проблемы, связанные с рас-
ходами на создание специальных условий образований. Есть положительный 
опыт регионов, где совместное обучение обеспечено дополнительными сред-
ствами (дополнительные коэффициенты – от 2,0 до 3,4), но есть и обратное. В 
тех регионах, где приняты региональные нормативно‐правовые акты, устанав-
ливающие механизм финансового обеспечения государственных услуг на 
предоставление образования детям с ограниченными возможностями здоро-
вья, процесс развивается качество и поступательно. 

Несмотря на четкость образовательной политики в части развития инклю-
зивного образования, есть опасность, что вновь принятые законы и стандарты 
будут успешно перечёркнуты магическим понятием «оптимизация». Как по-
казывает практика, размеры подушевого финансирования могут быть зани-
женными, поэтому установка на их сохранение является ничем иным, как за-
ведомым сдерживанием развития принципов инклюзии. Отмеченная тенден-
ция также проявляется в намерении увеличить наполняемость классов, где 
учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. В новом стандарте 
указывается, что введение одного ученика с ОВЗ сокращает общую наполняе-
мость класса всего на двух учеников. Появляется необходимость в гибком ре-
гулировании форм обучения и сопровождения, что в свою очередь требует 
наличия соответствующих кадров. 

Сегодня остро ставится вопрос качества инклюзивного образования. Смею 
утверждать, что решением этого вопроса является развитие инклюзивной 
практики, основанной на научных исследованиях. Формирование исследова-
тельского мышления педагога, подкрепленного психологическими знаниями, 
позволит сделать образовательную практику наиболее эффективной с точки 
зрения развития детей с различными образовательными потребностями. 

В зарубежной психологии есть два направления методологии инклюзии, но 
оба они едины во мнении о необходимости работать с общественными смыс-
лами. Один из подходов пересматривает понятие успешности в системе обра-
зования и предлагает альтернативное понимание адаптивности ребенка не как 
обладателя высокого интеллекта, а как способного налаживать социальные от-
ношения и максимально использовать возможности социума (концепция нор-
мализации) [В. Nirje, E. Goffman]. Другой подход работает с построением про-
странства и условий обучения в целях обеспечения «особых потребностей» и 
отслеживания индивидуального прогресса ребенка, обучающегося в инклю-
зивном классе [А. Renzaglia, M. Karvonen, E. Drasgow, C.C. Stoxen, 
J.W. Whitworth]. 

Размышляя над проблемой качества образования в условиях инклюзии и 
его анализа и измерения, важно отметить, что эффективность процесса инклю-
зии заключается в социальных эффектах образования. Показателем является 
уровень принятия и участия каждого в совместной деятельности, мотивация и 
активность, в основе которой лежит осознание собственной эффективности. 
Оно заключается в том, что каждый человек в большей или меньшей степени 
убежден, что в силах взаимодействовать с окружающими людьми и миром, 
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добиваясь своих жизненных целей. В условиях инклюзии для многих детей с 
ОВЗ академический результат уступает место жизненным компетенциям. Про-
грессивным шагом в этом направлении изменений стало закрепленное стан-
дартом понятие «специальная индивидуальная программа развития», которые 
могут осваивать обучающиеся с интеллектуальными нарушениями. СИПР со-
здается под каждого ребенка индивидуально, обеспечивает его зону ближай-
шего развития необходимыми образовательными условиями и правильно до-
зированной помощью взрослого. 

Эффективность инклюзивного процесса возможна только при его техноло-
гической обеспеченности. Здесь нужно говорить как об информационных тех-
нологиях учебной коммуникации, так и о педагогических технологиях, осно-
ванных на профессионализме педагогов. Профессиональный стандарт педа-
гога требует от учителя владения новыми педагогическими технологиями, со-
временными формами и методами педагогической деятельности. От этого за-
висит и жизнеспособность самой идеи инклюзии в российском образовании и 
качественные эффекты от ее внедрения. 

Однако, профессиональная неготовность кадров по‐прежнему остается ос-
новной проблемой развития инклюзии в образовании и требует развития си-
стемы, ориентированной на изучение и распространение успешного опыта ин-
клюзии. Основной стереотип образовательной практики, говорящий о том, что 
«особым» учеником должны заниматься только дефектологи, разрушен. Такие 
дети наравне со всеми приходят сегодня в обычные школы и садятся в обыч-
ные классы. 

В условиях современной включающей практики недостаточно работать си-
лой морального убеждения или ссылками на правовые акты. Требуются про-
фессиональные знания, постоянная рефлексия затруднений, творческий под-
ход и поиск. Экстенсивный путь – путь за счет привлечения дополнительных 
ресурсов – сегодня крайне затруднен. Нужны интенсивные технологии разви-
тия, ресурсность которых находится в преобразовании уже существующих 
возможностей. А это требует напряжения и вызывает серьезное сопротивление 
в педагогической среде. 

Положительной тенденцией развития инклюзии в общем образовании яв-
ляется включение детей из учреждений социальной защиты. Образование не 
только дает жизненную перспективу ребятам из детских домов‐интернатов, но 
и обеспечивает им тот уровень образования, который помогает избежать 
клейма «недееспособный». Посещение школы позволяет им покидать стены 
интернатов, знакомится с транспортом, ездить в метро, пользоваться социаль-
ной картой. Анализ опыта включения детей из учреждений социальной за-
щиты остро ставит вопрос о профессиональном обучении коррекционных пе-
дагогов, о вариативности форм обучения и адаптации критериев оценки обра-
зовательных достижений. Технологии сопровождения и волонтерства стано-
вятся опорой и важнейшим условием педагогического успеха включающей 
практики. 

Именно эта тенденция ставит задачу сохранения коррекционных школ и 
обеспечения их материально‐технического уровня. Вопрос сохранения кор-
рекционных школ горячо обсуждается во всех сообществах, от политических 
до информационных, усиленно инициируется возврат к сегрегационным мо-
делям, утверждается тезис о высоком качестве образования «особых» детей в 
коррекционной школе. Хочу заметить, что противоречия между «специаль-
ным» и «общим» образованием нет. Этот дискурс основан на иных суждениях. 
Само по себе образование ребенка в специальной школе не является гарантией 
качественного образования. О качестве можно говорить только тогда, когда 
рядом с ребенком созданы специальные образовательные условия и есть ква-
лифицированные кадры. Специальное образование как научно‐практический 
багаж знаний, методов, технологий должно стать частью общего образования, 
обеспечить педагогику общей школы тем «багажом» знаний и методов, кото-
рые сегодня так нужны в инклюзии. Специальное образование всегда будет 
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там, где есть ребенок, нуждающийся в специальных методах, технологиях и 
средствах. 

Развитие инклюзии активизирует процессы доступности дополнительного 
образования, адаптацию его условий к детям с особыми образовательными по-
требностями. Дополнительное образование выполняет функции «социального 
лифта» для значительной части детей, которая не получает необходимого объ-
ема или качества образовательных ресурсов в семье и организациях общего 
образования, предоставляет альтернативные возможности для образователь-
ных и социальных достижений детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Иногда занятие в кружке становится серьезным жизненным стартом у ре-
бенка с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья, пер-
вый успех приходит именно здесь, в сфере деятельности, не связанной с ака-
демическими, образовательными, метапредметными или предметными ре-
зультатами. Именно здесь, где создается сообщество творчества, такой ребе-
нок может почувствовать личный успех. Сегодня программы дополнительного 
образования реализуются в каждой школе, следовательно, внеучебная работа, 
построенная на принципах инклюзии, даст свой результат. Нужна разработка 
эффективных механизмов социально‐психологического переноса сформиро-
ванных в дополнительном образовании ресурсов развития в учебное взаимо-
действие. 

Образование, построенное на принципах инклюзии, как один из социаль-
ных институтов призван дать возможности для реализации жизненных планов 
человека. Л.С. Выготский писал, что «ребенок развивается из перспективы бу-
дущего». Встает вопрос – куда может сегодня прийти ученик, получивший 
опыт инклюзии в школе. Включение осуществляется исходя из представлений 
о той социальной роли, которая определяет жизненные планы. В этом смысле, 
включение ограничено, пока не сложится позитивный образ человека с инва-
лидностью в нашем обществе. Продолжение образования и трудоустройство – 
важнейшие задачи, которые смогут показать эффекты совместного обучения в 
школе. 

Задача профессиональной ориентации детей‐инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья сегодня стала одной из приоритетных, но си-
стемного комплексного подхода к проблеме еще не сложилось. Трудности по-
являются в реализации задач по профориентации детей с ОВЗ в условиях ин-
клюзивного образования (педагоги массовых школ не владеют методами такой 
работы с инвалидами) и решение проблем трудовой занятости детей с множе-
ственными нарушениями, которые не могут сделать самостоятельный выбор. 
Здесь необходимо не только иметь варианты трудовой занятости для таких ре-
бят на рынке труда, но и обеспечивать их сопровождение со стороны социаль-
ных служб. 

Тема профессионального образования – эта тема самостоятельной жизни 
людей с инвалидностью. Доля студентов с ОВЗ и инвалидностью в професси-
ональном образовании в ближайшем будущем будет расти. Уже сегодня по 
данным мониторинга потребность в поступлении в вуз высказывают 54% вы-
пускников школ, имеющих инвалидность, в колледжи хотели бы поступить 
20% выпускников школ с инвалидностью. Во все ФГОС ВПО внесены изме-
нения – увеличение срока обучения, адаптация форм, особый порядок освое-
ния отдельных дисциплин, выбор мест практики, обеспечение адаптирован-
ными электронными образовательными ресурсами. Однако около 50% студен-
тов с ОВЗ не заканчивают вузы, уходят на биржу труда, а не в профессию. 
Доступность профессионального образования определит степень участия лю-
дей с инвалидностью в жизни нашего общества. 

В свою очередь, тенденции развития общества и его социальных институ-
тов влекут за собой интенсивную динамику развития инклюзивного процесса. 
Социальная инженерия, дистанционные технологии, технические новшества, 
персональная нейроэлектроника влияют на наши представления о возможно-
стях, меняют парадигму наших знаний. Кохлеарные импланты заставили по‐
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новому посмотреть на педагогическую работу с глухими детьми. Дистанцион-
ные программные средства для студентов с инвалидностью адаптируются под 
их сенсорные особенности. Один из проектов Министерства образования и 
науки связан с разработкой модели Учебно‐методического центра по адапта-
ции образовательных ресурсов для студентов с различными видами наруше-
ний. Рынок автоматического перевода снял языковые барьеры в коммуника-
ции. Технологии распознавания речи помогают осуществлять переписку. Се-
годня ведутся крупные нейрокогнитивные исследования в области диагно-
стики и коррекции аутизма. Объем технологических разработок, работающих 
на поддержку коммуникации и психической деятельности человека, за послед-
ние 5 лет увеличивается по экспоненте. Технологический прорыв даст новые 
образцы педагогических практик и инклюзивных технологий. 

Несомненно, природа образования социальна, т.е. ориентирована на общее 
для всех. Теоретики социальной динамики утверждают, что при любых соци-
альных изменениях нельзя допустить культурного разрыва. Для этого необхо-
димо сохранять связь между основными требованиями и возможностью реа-
лизации. Культурные ключи инклюзии находятся в принятии. Если люди не 
примут, идея не состоится. По данным мониторинга Института проблем ин-
клюзивного образования МГППУ за три последних года увеличилась доля 
учителей, сомневающихся в тезисе «Все дети должны учиться вместе». Будем 
надеяться, что это не отказ, а осмысление проблематики инклюзии. Обеспече-
ние целей доступности и качества образования для любого ребенка – задача 
стратегическая. Быстрых результатов здесь не будет. 
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Сегодня синергетика становится методологическим и мировоззренческим 
основанием не только естественнонаучного, но и гуманитарного знания  
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[7; 16; 34; 37]. В центре внимания – изучение сложных самоорганизующихся 
систем самого различного происхождения. Изменение содержания научного 
знания порождает усиление взаимодействия сложившихся научных идеалов, 
норм и методов, и приводит к выработке междисциплинарных подходов в ис-
следовательской деятельности, в частности, эволюционно‐синергетического 
подхода. 

С его помощью можно охарактеризовать «поведение» любой сложной са-
моорганизующейся системы как «эволюционного целого», определить общие 
тенденции и универсальные алгоритмы ее развития, объяснить генезис новых 
структур и моделировать нелинейные процессы. 

Эволюционно‐синергетический подход оказывается «востребованным» в 
психологии, социологии, культурологии, политологии, педагогике, юридиче-
ских науках и праве. Под эгидой синергетики публикуются труды маститых 
авторов (С. Курдюмов, Е. Князева, Г.Малинецкий, В. Бранский, М. Каган, 
Ю. Данилов, Д. Чернавский, М. Басин, В. Аршинов), разнообразные моногра-
фии и многочисленные статьи в серии книг «Синергетическая парадигма». Ти-
ражируются учебные пособия, программы, словари и энциклопедии (В. Буда-
нов, Р. Баранцев, В. Исаева, Р. Браже, О. Митина, А. Назаретян, В. Канке, 
В. Кузнецов). 

Вместе с тем, традиционно мыслящие ученые озабочены проблемой экс-
пликации идей и методов синергетики в гуманитарную сферу, в частности, в 
педагогику и образование. Неслучайно, пятый том в серии книг «Синергети-
ческая парадигма» посвящается «Синергетике образования» (синергетика об-
разования; синергетика для образования; синергетика в образовании), где ве-
дется речь о его «горизонтах» (Э. Морен, В. Степин, В. Лекторский, К. Дело-
каров, М. Микешина), а также о возможности синергетической методологии 
«обуздать хаос интерпретаций и метафор», захлестнувший науку [31]. 

Однако возникает вопрос: какова роль синергетики в современном обще-
стве и возможна ли модернизация России при существующей государственной 
политике в области образования? В таком случае, какими качествами оно 
должно отличаться [6; 31; 32]? Каковы особенности отечественного музыкаль-
ного образования [3; 18; 21]? Каковы границы применимости синергетических 
принципов в педагогических исследованиях [23]? Увы, поиск ответов на эти 
вопросы продолжается и сегодня. 

Тем не менее, установлено, эволюционно‐синергетический подход оказы-
вается весьма плодотворным в изучении явлений и процессов культуры и ис-
кусства, в том числе, музыкального искусства и музыкознания в целом  
[14; 17; 19; 22]. В новом ракурсе и с новых позиций становится возможным 
осуществить анализ жизни и творчества музыкального гения, представить му-
зыкальный стиль самоорганизующейся целостностью, а музыкальную форму – 
нелинейным процессом [8–10]. 

Радует, также, наличие эволюционно‐синергетического подхода в вузов-
ских учебных программах. Таковы, «Рабочая программа дисциплины методо-
логия науки» для специальности 073000.68 «Музыкознание и музыкально‐
прикладное искусство», составленной Т. Стражниковой, а также «Рабочая про-
грамма дисциплины теория музыкального стиля» для той же специальности, 
составленной Е. Бабенко (Краснодар, 2014). Хочется верить, что синергетика 
станет одним из познавательных векторов музыкознания XXI столетия, и ее 
идеи и методы, наконец, должным образом будут восприняты педагогикой. 

К сожалению, в большинстве случаев, «внедрение» идей и методов синер-
гетики в музыкознание вызывает негативную реакцию, что обусловлено рядом 
причин. Одна из них – запаздывание принятия идей современности в связи с 
его спецификой. Боязнь новизны, склонность к консерватизму, а также отсут-
ствие «широкого обобщающего мышления» пагубно сказываются на продви-
жении исследовательской мысли. По свидетельству Т. Букиной, имеет место 
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«…существенный дефект в функционировании современного музыковедче-
ского поля в России: существования в нем коммуникативных «провалов» и ин-
формационных потерь, которые препятствуют приросту научного знания» [4]. 

В частности, это касается системного подхода. Известно, революционные 
открытия на рубеже XIX–XX веков потрясают основы целого ряда наук и из-
меняют облик научного знания. В биологии, физиологии, психологии и эколо-
гии начинают формироваться критерии системного мышления и вырабаты-
ваться принципиально новые стратегии научного поиска. Приобретая междис-
циплинарный статус, концепция систем признается ключевым объяснитель-
ным конструктом и возводится в ранг главного научного направления. 

Системные представления охватывают различные сферы научного знания, 
однако, лишь частично проникают в музыкознание – воплощаются в единич-
ных исследованиях [12; 24; 30; 35]. По мнению Е. Назайкинского, «Разветв-
ленная система научных категорий, методов, терминов вовлекаются в объяс-
нение постольку, поскольку само понятие объяснения предполагает непремен-
ное различие объясняемого (объекта интерпретации) и его отображения иссле-
дователем (самой интерпретации)» [25, с. 12]. 

Новым шагом в развитии исследовательской мысли становится объедине-
ние идей системности и эволюции, что реализуется в концепции глобального 
(универсального) эволюционизма. Экспериментально доказано: аналогичные 
процессы происходят в сложных самоорганизующихся системах, каждая из 
которых является структурой/процессом в их взаимодействии и развитии. 

Новые идеи, буквально, витают в воздухе, что оказывает стимулирующее 
воздействие на музыкознание, где намечаются сдвиги к синтезу научных зна-
ний. Размышления о его будущем подводят к мысли о плодотворности контак-
тов с философией, эстетикой, семиотикой, социологией, психологией, акусти-
кой, о необходимости взаимодействия системно‐структурного, синергетиче-
ского, информационного, а также авторского – субъективного подходов с тра-
диционными подходами [3; 4; 5; 20; 26; 28; 29; 36]. Как замечает Т. Науменко, 
даже возникает «…специальное музыковедческое направление, утверждаю-
щее право науки на гибкость и изменчивость методологии, на ее адекватность 
музыкальной практике, столь богатой «индивидуальными проектами»  
[26, с. 91]. Приходит осознание важности изучения явлений и процессов му-
зыкальной культуры и искусства в новом ракурсе и с новых позиций. 

Другая причина заключается в «идеологическом диктате», сковывающем 
продвижение исследовательской мысли. Подразумевается наличие «един-
ственно правильного» (марксистско‐ленинского) методологического пути, ко-
торому необходимо следовать, а также – приверженность традиционным под-
ходам. В употребление входит термин творческий (художественный) метод – 
путь исследования, теория, учение, – выступающий совокупностью принци-
пов, которые регулируют познавательную деятельность. 

Однако известны, пусть немногочисленные и в скрытом виде, случаи от-
ступления от правил, поиски компромисса между «старыми» и «новыми» под-
ходами, что свидетельствует о смелости и прозорливости некоторых исследо-
вателей. В частности, М. Друскин предлагает «…нашей методологии… выйти 
на просторы культурологии в ее системном изучении», поскольку считает не-
обходимым исследовать музыкальный стиль как открытую систему – в кон-
тексте культуры [13, с. 25]. 

Как открытую систему, находящуюся в аспекте внешних взаимодействий, 
рассматривает музыкальное произведение Н. Очеретовская – многообразие 
внешних связей обуславливает полифоничность его структуры. Музыкальное 
произведение «…способно поворачиваться к интерпретатору различными гра-
нями, обнаруживая неисчерпаемость своей сущности» [27, с. 74]. 
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Многоуровневой иерархической системой, согласно В. Бобровскому, пред-
стает и музыкальная форма, что позволяет ему сделать вывод: форма как про-
цесс есть движение по кривой, тогда, как его результат – сама вычерченная 
кривая. Индивидуально найденная композиционная форма, форма как дан-
ность, равно как и вычерченные фигуры – согласно современной терминоло-
гии паттерны организации – всегда индивидуально выразительны и отражают 
движение содержания [1, с. 31]. 

Эти методологические «находки» оказываются актуальными и сегодня, ко-
гда в фокус исследовательских интересов попадает целостный феномен – му-
зыкальная культура и искусство в их различных ипостасях [8; 12]. Порази-
тельно, но спустя несколько десятков лет, эта проблема оказывается в центре 
внимания международной научной конференции «Искусство как феномен 
культуры: традиции и перспективы», состоявшейся в ГКА имени Маймонида 
(2015). 

Новый подход использует Л. Дьячкова, рассуждая о кардинальных измене-
ниях в сфере музыкального мышления (поэтике нелинейности): «Согласно но-
вой парадигме нелинейный тип развития манифестировал музыку как интел-
лектуальную форму деятельности, а ее восприятие как модель интерпретиру-
ющего сознания» [14, с. 3]. 

Как нам кажется, сегодня нельзя говорить о «неблагополучии научной си-
туации» в музыкознании, поскольку все его «плюсы» и «минусы», так или, 
иначе, стимулируют научную деятельность и приводят к ее перестройке. 
Напомним, что особенностью современной науки, в контексте которой оно и 
формируется, является направленность к созданию единой общенаучной кар-
тины мира. Мир – един, следовательно, адекватное представление о нем 
должно выражаться в единстве знания. 

Сегодня, по мысли В. Буданова, в связи с «бумом» междисциплинарных 
проектов, прогнозов и моделей, в гуманитарной сфере синергетика обретает 
«второе дыхание» [31, с. 209]. Поэтому, переориентация музыкознания на по-
иск новых подходов осуществляется в контексте эволюционно‐синергетиче-
ской парадигмы, а не какой‐либо другой. 

Не подлежит сомнению, идеи и методы синергетики актуальны для широ-
кого круга специалистов различных областей гуманитарного знания – искус-
ствоведов, культурологов, социологов. Они могут использоваться, также, в 
научно‐практической и исполнительской деятельности музыкантов‐професси-
оналов, а также – в музыкальной педагогике. В первую очередь, это касается 
преподавания таких дисциплин, как музыкальная литература, анализ музы-
кальных произведений, гармония и полифония. 

Синергетическая модель оказывается весьма эффективной, например, в 
курсе гармонии – новый подход позволяет обнаружить специфические зако-
номерности и тенденции, свойственные ее эволюции. В частности, можно про-
следить, как изменяется значение мелодико‐гармонической модуляции в исто-
рическом аспекте: 

 классический, функционально‐векторная связь аккордов, классический 
тип модуляции – порядок (середина XVIII – начало XIX века); 

 неклассический, поздний романтизм, функционально‐векторная, с обрат-
ным ходом, и свободно‐диффузная связь аккордов, неклассический тип моду-
ляции – хаос (вторая половина – третья четверть XIX века); 

 аклассический, свободно‐диффузная связь аккордов и отказ от нее, ниве-
лирование значения модуляции как таковой – новый порядок (первая половина 
XX – начало XXI века). 

С точки зрения синергетики, любая модуляция имеет определенные стадии 
развития и есть типично синергетический процесс. Первая стадия – начало 
процесса, порядок (показ главной тональности); вторая стадия – переломный 
момент, фаза хаоса и переход в новое состояние; третья стадия – завершение 
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процесса и возникновение нового порядка (утверждение новой тональности). 
Процесс становления характеризуется необратимостью, нарушением симмет-
рии между прошлым и будущим, наличием события, что свойственно любой 
эволюции. 

В синергетике находит выражение древний философский принцип «все в 
одном и одно во всем». Поэтому, «внедрение» ее идей и методов в музыкаль-
ное образование и педагогику поможет в ином ключе взглянуть на известные 
явления и процессы музыкальной культуры и искусства, а главное – осознать 
единства мира, самоорганизующегося Универсума. 
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Аннотация: в статье сравниваются социальные институты граждан-

ского и военного образования, их современное состояние и проблемы разви-
тия. 

Ключевые слова: социальный институт, общество, молодежь, курсант, 
абитуриент, нормы, ценности, военное образование. 

Социальный институт высшего образования на современном этапе пред-
ставляет собой смесь иногда несовместимых между собой элементов старой и 
новой системы. Постсоветский этап его функционирования, в условиях тран-
зитивности российского общества представляется уникальным. Для него ха-
рактерен высокий уровень инноваций, поиск и решение проблем самим обра-
зовательным сообществом с одной стороны и влияние государства с другой 
стороны (таблица 1). 
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Таблица 1 
Трансформации социального института высшего образования 

 

Изменения, инициируемы снизу Изменения, инициируемые сверху

Инновационная деятельность образова-
тельного сообщества по модернизации си-
стемы образования. 

Стремление государственных органов 
навязать образовательному сообществу 
модель образовательной системы с актив-
ным государственным регулированием. 

Поиск образовательным сообществом 
национальной модели системы образова-
ния, ориентированной на решение совре-
менных общественных проблем и сохра-
няющей достижения советской модели си-
стемы высшего образования, попытка эво-
люционным путем модернизировать ин-
ститут высшего образования.

Стандартизация учебных программ на ос-
нове государственных стандартов, ограни-
чение входа в отрасль образовательных 
услуг на основе аттестации учебных заве-
дений и учебных программ, лицензирова-
ние разрешенных видов деятельности и ти-
пов учебных заведений. 

Поиск разнообразия источников финанси-
рования образовательных учреждений. 

Стремление установить жесткий финансо-
вый контроль государства практически за 
всеми средствами, получаемыми учеб-
ными заведениями.

Система мероприятий, ориентированная 
на поиск и в ряде случаев предваритель-
ную подготовку своего абитуриента, по-
иск собственной образовательной ниши на 
рынке образовательных услуг.

Стремление к стандартизации условий 
приема в высшие учебные заведения на ос-
нове единого государственного экзамена. 

 

С ростом показателей численности высших учебных заведений и количе-
ства студентов, происходит дифференциация высших учебных заведений на 
элитные учебные заведения с предоставлением образовательных услуг высо-
кого качества и массового образования невысокого качества. Наряду с этим 
наметилась тенденция разграничения высших учебных заведений по линии об-
щее образование – специальное образование [4, с. 163–169]. 

Массовое общее и массовое профессиональное образование доступны мо-
лодым людям, выходцам, практически из любых социальных слоев на бесплат-
ной основе при условии успешного обучения в средней школе, а также на плат-
ной основе, из тех социальных слоев, которые могут это себе позволить. Что 
касается возможности получить высшее образование (как общее, так и профес-
сиональное) в элитных высших учебных заведениях, то здесь ситуация иная. 
Возможность поступления и обучения в таковом вузе определяется, прежде 
всего, ресурсным потенциалом семьи абитуриента: социальный статус, нефор-
мальные связи, место проживания, финансовые доходы. На поступление в пре-
стижные учебные заведения оказывают влияние ряд институциональных ба-
рьеров, которые существуют между уровнем знаний средней школы с одной 
стороны и требованиями вуза с другой стороны. К данным барьерам отно-
сятся: репетиторство, отделения довузовской подготовки. Таким образом, не-
смотря на то, что в целом происходит расширение доступа к получению выс-
шего образования, сложились социальные каналы, которые обеспечивают по-
ступление в каждое конкретное учебное заведение – платные учебные курсы 
при вузе, репетитор из данного вуза, система базовых школ, где занятие ведут 
преподаватели определенного вуза [5, с. 14–18]. 

Институт образования является одним из крупных потребителей экономи-
ческих ресурсов, без чего само функционирование данного социального ин-
ститута было бы не возможным. Способы такого привлечения ресурсов раз-
личны. Это гарантированные бюджетные средства, частные инвестиции, 
оплата студентами образовательных услуг. Опора преимущественно на бюд-
жетные средства порождает тенденцию унификации, а экономическая ориен-
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тация вуза на спонсорские средства ведет к усилению автономии вуза. В ре-
зультате скромного государственного финансирования, постоянно проводи-
мых реформ и хозяйственной самостоятельности высшие учебные заведения 
функционируют как «государство в государстве». 

Появилась такая тенденция развития системы высшего образования, как 
диверсификация, выражающаяся в появлении разнообразных форм высших 
учебных заведений, в том числе негосударственных, новых образовательных 
программ и технологий обучения. 

Диверсификация высшего образования способствовала появлению такой 
тенденции в образовании, как либерализация, которая заключается в реализа-
ции права на образование, в праве каждого человека независимо от террито-
риального расположения, от правового или социального статуса, независимо 
от среднего балла аттестата, получать образование. Негосударственные вузы 
позволяют решить ряд проблем, которые накопились на российском рынке об-
разования. 

Продолжает существовать тенденция технократизации государственного 
высшего образования. Однако, подготовка инженерно‐технических кадров в 
России существенно ухудшилась по сравнению с предшествующим этапом 
развития российского общества. Отсутствие финансирования науки и упадок 
промышленности привели к тому, что отраслевые научно‐исследовательские 
институты, которые обеспечивали обновление преподаваемых в технических 
вузах специальных технических дисциплин, практически перестали функцио-
нировать. Кроме того, собственная материально‐техническая база техниче-
ских вузов, обеспечивающая подготовку специалистов технического профиля, 
в последние годы развивается слабо в силу недостаточного бюджетного фи-
нансирования высшего образования [1, с. 76–79]. 

Важнейшие функции высшего образования в первую очередь связаны с 
воспроизводством ценностей социума и социализации молодого поколения в 
обществе: трансляцией ценностей и норм, формирование установок и ценност-
ных ориентаций, трансляция социокультурных стандартов поведения в обще-
стве, интеграция индивида в социальную систему. 

Трансформации, которое пережило российское общество, характеризуются 
в первую очередь сжатостью во времени и влиянием на все сферы общества. 
Следует признать, что последнее носило в большей степени негативное влия-
ние. Данное положение, сложившееся в обществе можно охарактеризовать как 
ситуацию «мирного социального разрыва». В результате данного процесса в 
обществе произошел пересмотр ранее существовавших норм и ценностей и 
формирование новых. Разрушение старой ценностной системы, существовав-
шей ранее, обусловило ценностную маргинализацию в обществе. В первую 
очередь это касается молодежи и студенчества. Современному молодому по-
колению, в том числе студенчеству характерно проявление приверженности к 
ценностям индивидуализма. Успех видится в достижении высокого матери-
ального статуса. Как отмечают ряд исследователей, именно молодой возраст 
сильно коррелирует с такими ценностями, как высокий социальный статус, 
высокий доход, успешная карьера. С большой долей уверенности можно гово-
рить об образовании поколенческого разрыва между «детьми и родителями», 
связанного с отсутствием общего языка – разделяемых ценностей и симво-
лов [2]. 

В настоящее время, в условиях трансформации ранее сложившихся форм 
вертикальной социальной мобильности институт образования, наряду с функ-
цией воспроизводства профессиональной структуры общества продолжает с 
трудом обеспечивать важные элементы социальной адаптации – ценностно‐
нормативные образы. Под влиянием проводимых социально‐экономических 
реформ изменилась образовательная стратегия молодежи. Выбор профессии и 
типа высшего учебного заведения определяется двумя основными момен-
тами – достичь конкурентоспособного уровня собственных ресурсов, которые 
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будут способствовать свободному включению в рынок труда и удовлетворе-
ние материальных запросов, которые формируются на основе новых потреби-
тельских стандартов [3, с. 54–58]. 

В иерархии ценностей современного студенчества преобладают «хорошая 
заработная плата», «дополнительные доходы», «выгодное трудоустройство». 
В социальном портрете современного студенчества выделяются следующие 
противоречивые характеристики: 

 возросший уровень образованности и несогласованность социального и 
личностного смысла получаемого образования; 

 стремление к участию в социальных преобразованиях и отстранение от 
социальной деятельности; 

 желание изменить что‐то к лучшему в окружающей действительности и 
пассивность в реализации возможностей для самостоятельного улучшения 
жизни. 

У настоящего поколения студенчества резко повысилась роль инструмен-
тальных ценностей – удачный брак, здоровые дети, материальный достаток, 
крепкие дружеские связи. Причем, чем острее перед студентом стоят про-
блемы выживания, тем короче радиус социальной окружности, которую чер-
тит сознание вокруг центра под названием «я». 

В отличие от социального института гражданского высшего образования, 
социальный институт военного образования имеет свои особенности. Сгруп-
пировать их можно следующим образом. 

1. Главная цель гражданского учебного заведения при современной стан-
дартизации высшего образования состоит в подготовке специалиста с высшим 
образованием вне зависимости от специфики будущей профессиональной де-
ятельности выпускника. И только в военном институте (училище) выпускники 
готовятся к военной службе на конкретных первичных офицерских должно-
стях. 

2. Только в рамках военного института, характеризующегося определен-
ным набором норм, профессиональных ценностей и ролей могут быть сфор-
мированы качества офицера – профессионала. С этой целью обучаемые в те-
чение 5 лет носят форму одежды, живут в казарме с соблюдением всех воен-
ных атрибутов и распорядка дня (подъем, физическая зарядка, занятия, само-
стоятельная подготовка, вечерняя поверка, отбой). Выполняют уставные ме-
роприятия (внутренняя и караульная служба, строевые занятия и смотры, учеб-
ные тревоги). 

3. Цель и содержание подготовки по близким военным и гражданским спе-
циальностям различаются существенным образом. Подготовка военного спе-
циалиста направлена на обучение его приемам и навыкам выполнения своих 
функциональных обязанностей в специфических условиях, с использованием 
военной техники и во взаимодействии со специалистами других военных спе-
циальностей [6, с. 100–104]. 

4. Подготовка офицеров в военном институте сопряжена с необходимо-
стью воспитания у курсантов вполне определенных профессиональных и мо-
рально‐волевых качеств, обеспечивающих их готовность к принятию обосно-
ванных решений, преодолению тягот военной службы, самопожертвованию 
ради выполнения поставленной боевой задачи. Такие качества могут быть вос-
питаны только в условиях длительного обучения в военной среде, при четком 
распорядке дня и наличии командиров, офицеров – воспитателей, офицеров‐
преподавателей, прошедших школу военной службы, структур по работе с 
личным составом. Качество и направленность воспитания определяется соста-
вом, опытом и профессионализмом профессорско‐преподавательского состава 
[7, с. 19–20]. 

Деятельность социального института военного образования направлена на 
удовлетворение социальной потребности общества – воспроизводство офи-
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церских кадров. Подготовка офицерских кадров осуществляется путем реали-
зации учебных программ военной и гражданской направленности в условиях 
действия системы правил и норм поведения. Социальный контроль, осуществ-
ляется со стороны Главного командования внутренних войск и Министерства 
внутренних дел, которые очерчивают порядок и рамки деятельности каждого 
военного института. 

Основу организации внутреннего порядка в военных институтах состав-
ляет воинская дисциплина. Специфика последней состоит в согласовании по-
ведения и действий обучающихся с принятыми нормами поведения. Данное 
поведение регулируется нормами, правилами, которые изложены непосред-
ственно в общевоинских уставах ВС РФ. 

Интеграция представляет собой одно из условий выживания военных орга-
низаций, а также один из способов соотнесения целей их участников, что слу-
жит интересам процессов сплочения обучаемых, их взаимозависимости и вза-
имоответственности, происходящих под воздействием институциональных 
норм, правил, санкций и системы ролей. Всякая интеграция в институте со-
стоит: в консолидации или совмещении усилий, в мобилизации (когда каждый 
член группы вкладывает свои ресурсы в достижение целей), в согласованности 
личных целей индивидов между собой и с целями группы [8, с. 284–294]. 

Военный институт – это целостная, устойчивая, оформленная в правовом 
отношении общность людей, образующая обособленный социальный орга-
низм с определенной структурой формальных и неформальных внутренних от-
ношений и целей. Он обладает рядом специфических институциональных при-
знаков. Прежде всего, это особый тип регулирующих связей, которые харак-
теризуются надежностью, предсказуемостью и жесткостью. Данный социаль-
ный институт функционирует на основе оговоренных правил, которые излага-
ются в нормативных документах и, как формы деятельности, являются обяза-
тельными для исполнения. В связи с этим военное образование имеет ряд осо-
бенностей по сравнению с гражданским образованием, а именно: 

 абитуриент, поступающий в военный институт, должен соответствовать 
повышенным медицинским и профессионально‐психологическим требова-
ниям; 

 абитуриент, прошедший конкурс и поступивший в военный институт, 
приводится к военной присяге, текст которой утвержден Федеральным зако-
ном; 

 отношения, связанные с обучением в военном институте и прохождением 
службы в офицерской должности после выпуска из военного института, регу-
лируются Законом «О воинской обязанности и военной службе», законода-
тельными и нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в условиях обучения в военном институте предусмотрены отношения 
подчиненности по должности и по воинскому званию – беспрекословность 
служебного подчинения, безусловность повиновения подчиненных (курсан-
тов) требованиям командиров (начальников); 

 жесткая регламентация личного и служебного времени обучаемого; 
 приоритет службы над учебным процессом. 
Неотъемлемым элементом механизма регулирования ролевых отношений 

в институте военного образования являются нормы, закрепляющие механизм 
реализации социальных прав военнослужащих. Реальность свидетельствует о 
том, что федеральное законодательство в данной области отличается неполно-
той и в то же время избыточностью, нестабильностью, многочисленными про-
тиворечиями и несогласованностью, дублированием нормативного материала. 

Подготовленный специалист в военном вузе должен самостоятельно при-
нимать нетрадиционные решения, генерировать действия, алгоритм которых 
ему заранее неизвестен, проявлять способности самостоятельной творческой 
деятельности. Однако, в сложившейся ситуации, в военном образовании суще-
ствуют проблемы, которые блокируют развитие личности будущего офицера. 
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К таковым противоречиям между требованиями общества и личности обучае-
мого в военном вузе и актуальным состоянием последнего можно отнести сле-
дующее: 

 курсанты военного вуза получают два образования: гражданское (регла-
ментируемое стандартами на получаемую специальность Министерством об-
разования РФ) и военное (регламентируемое квалификационными требовани-
ями). Существующие технологии обучения и позиции профессорско‐препода-
вательского состава не в состоянии качественно реализовать в рамках образо-
вательного процесса несовместимые требования к подготовке военного и 
гражданского специалиста, одновременно выполнить нормативы государ-
ственного стандарта и квалификационных требований; 

 получая в военном вузе два образования, курсанты при этом совмещают 
две несовместимые вещи: учатся и несут воинскую службу; 

 жизнедеятельность курсанта регламентируется Уставами ВС РФ, что 
уменьшает свободу выбора в самоорганизации процесса обучения. 

Несмотря на то, что по окончании первого курса курсант подписывает пер-
вый контракт, командование в отношении личности курсанта придерживается 
устаревших подходов. И если на младших курсах это объяснимо и понятно, то, 
как нам представляется, данные подходы не применимы в отношении старших 
курсов. К ним предъявляются требования, как к солдатам срочной службы. 
Они лишены определенной свободы действий в приятии самостоятельных ре-
шений. 

Управление курсантскими коллективами продолжает осуществляться с по-
мощью шаблонов. Создавая иллюзию управления подразделением, коман-
диры компенсируют свою несостоятельность, как руководителя, максималь-
ным использованием внешних, имиджевых регуляторов (громкий голос, жест-
кий взгляд, ролевая установка на строгого командира), а также постоянными 
поисками виновных, использованием стандартного (ограниченного) набора 
одних и тех же стимулов (как правило, таковым является очередное увольне-
ние). Не разобравшись в причине сложившейся ситуации, последние работают 
не с причиной, а со следствием, причем делают это по раз и навсегда заведен-
ному порядку. Некоторые внешне повторяющиеся ситуации воинской дея-
тельности, как правило, предопределяют неосознаваемый, автоматический 
выбор офицером уже известного варианта решения служебной задачи, в том 
числе и при управлении курсантским подразделением. Шаблонность подходов 
во взаимоотношениях, как с курсантскими группами, так и на индивидуальном 
уровне формирует личность, неспособную творчески мыслить. Таким обра-
зом: 

1. Общим для двух социальных институтов является недостаточное финан-
сирование со стороны государства, однако если гражданская высшая школа 
находит для себя материальную поддержку на пути сбыта образовательных 
услуг и хозяйственной деятельности, то военная этой возможности лишена. 

2. Произошла смена парадигмы деятельности высшей школы: если в усло-
виях плановой экономики основной ее целью являлось удовлетворение по-
требностей народного хозяйства, то сегодня она направлена на удовлетворе-
ние потребностей личности в получении образования. Что касается функцио-
нировании социального института военного образования, то такие социальные 
факторы, как снижение престижа офицерской службы, низкий социальный 
статус профессии в значительной мере обусловили массовое увольнение мо-
лодых офицеров и большой отсев из военных институтов. Данное обстоятель-
ство привело к тому, что на рынке труда появились выпускники военно‐учеб-
ных заведений, вынужденных вступить в конкуренцию с выпускниками граж-
данских вузов. 

3. Изменение норм и ценностей в социуме, а вслед за ними и ценностных 
ориентаций молодежи повлекли за собой адаптацию внутреннего уклада соци-
ального института высшего образования к требованиям личности, что касается 
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социального института военного образования, то нормы и ценности послед-
него не менялись и входят в противоречия со складывающимися реалиями в 
социуме. Данный процесс привел социальный институт военного образования 
в дисфункциональное состояние, выражающееся в выходе на первый план ла-
тентных функций. 

4. Современная система военного образования не соответствует ни резко 
изменившимся потребностям человека и общества, ни вызовам, с которыми 
сталкивается Россия. Можно предположить, что возможны два направления 
вектора социальной адаптации в цепочке курсант‐офицер: актор либо воспро-
изводит непривычные образцы поведения, в том числе интериоризирует не-
нормативные социальные практики и как результат полная аномия и социаль-
ная дезадаптация актора. 
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нию целевых компонентов функциональной модели деятельности учителя, вы-
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тельности учителя. 

Изучение педагогической практики (В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян, 
Э.Ф. Зеер, Н.С. Глуханюк и другие) показывает, что специфика любой школы 
охватывает различные аспекты ее существования и отражается в накопленном 
данной школой опыте работы, существующих проблемах и имеющихся в рас-
поряжении школы ресурсах. В современных педагогических исследованиях 
все более мощным преобразующим средством становится моделирование – 
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метод создания и исследования педагогических моделей. Научное обоснова-
ние этого метода дано в работах В.Г. Афанасьева, А.З. Зака, Ю.А. Конаржев-
ского, В.Н. Садовского, В.А Штоффа и др. Модель, по В.А. Штоффу, обладает 
совокупностью четырех признаков [1, с. 112]: 

1) модель – мысленно представленная или материально реализуемая си-
стема; 

2) модель отражает объект исследования; 
3) модель способна замещать моделируемый объект; 
4) изучение модели дает новую информацию об объекте. 
На наш взгляд, главным преимуществом модели является целостность 

представленной информации, дающая возможность осуществлять синтетиче-
ский подход в исследовании. 

Отмечаем во многих педагогических трудах (Кондратенков А.Е., Ива-
нов Д.А., Котлярова И.О. и многие другие), современные представление о пе-
дагогической модели как о системе и иерархии взаимосвязанных и взаимообу-
словленных компонентов, адекватно отражающей педагогический процесс, 
подразумевают наличие в модели следующих компонентов: целевого, содер-
жательного, организационного, деятельностного, оценочного, результатив-
ного. 

Специфика опыта работы школы включает своеобразие организационных 
форм работы, школьных традиций, взаимоотношений между субъектами об-
разовательного процесса, особенности связей школы с семьями учащихся и 
ближайшим социальным окружением. Мы согласны с Конаржевским Ю.А, что 
«специфика опыта работы школы обусловлена особенностями внутришколь-
ного управления, контингента учащихся и педагогов, социальной средой»  
[2, с. 123]. 

Специфические проблемы школы основаны на противоречиях, которые 
обостряются в процессе ее функционирования и развития. Таким образом, с 
одной стороны, особенности опыта школы во многом определяют своеобразие 
ее проблем. Вместе с тем, открытость школы как образовательной системы 
неизбежно приводит к отражению школой проблем ее социального окружения 
(проблемы могут быть детерминированы, например, особенностями контин-
гента учащихся, снижением ценности образования в социуме, усилением кон-
куренции среди выпускников общеобразовательных учреждений при поступ-
лении в учреждения профессионального образования и т. д.). Ресурсы как спе-
цифическая характеристика школы включают материальные и кадровые ре-
сурсы. 

В своей статье Погребняк Л. выделяет следующее, что «специфика матери-
альных ресурсов связана с тем, что разные школы могут иметь различные ис-
точники и объемы финансирования, различные возможности для обновления 
и расширения материально‐технической базы, для материального стимулиро-
вания сотрудников и учащихся, различные материальные условия информаци-
онного обмена и т. д.» [36, с. 8]. 

Особенности кадровых ресурсов проявляются в наличии или отсутствии 
специалистов необходимой специальности и квалификации, а также источни-
ков их приобретения и возможностей для повышения профессиональной ком-
петентности. На наш взгляд, ресурсообеспеченность школы может зависеть от 
ее статуса, социально‐экономических условий среды ее существования, осо-
бенностей стратегии управления школой и системой образования в регионе, 
районе, а также, как отмечает Шамова Т.И. «от характера внешних связей 
школы (в том числе, от личных связей административных работников школы 
с вышестоящим руководством, государственными, общественными и произ-
водственно‐коммерческими организациями) и т. д.» [4, с.106]. 

Все рассмотренные аспекты специфических особенностей школы взаимо-
связаны, их совокупность определяет неповторимые условия функционирова-
ния каждой конкретной школы. 
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Чтобы наглядно представить взаимосвязь педагогических функций и педа-
гогических компетенций, рассмотрим ряд моделей, отражающих современные 
требования к школьному учителю и классному руководителю как к лицам, 
осуществляющим в школе оперативное управление учебно‐воспитательным 
процессом. 

Целевой компонент функциональной модели деятельности учителя вклю-
чает цель деятельности и задачи, вытекающие из содержания образования (по 
И.Я. Лернеру и М.Н. Скаткину), представленные на рисунке 1 [5, с. 99]: 

 формирование у учащихся системы добытых человечеством знаний о 
природе, человеке, обществе, способах мышления и деятельности; 

 формирование умений и навыков, которые составляет опыт осуществле-
ния известных способов деятельности; 

 формирование опыта творческой деятельности связано с приобретением 
учащимися опыта использования имеющихся у них знаний, умений и навыков 
в новых, незнакомых ситуациях, в разрешении возникающих перед человеком 
и обществом проблем; 

 формирование ценностных отношений – формирование опыта отноше-
ний (эмоциональных, волевых, моральных, эстетических и др.) к себе и окру-
жающему миру, к усвоенным знаниям и опыту. 

 

 

Рис. 1. Схема функциональной модели деятельности учителя  
в учебном процессе 
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Методологической основой деятельности учителя в данной функциональ-
ной модели выступает личностно‐ориентированный подход в обучении, кото-
рый реализуется в процессе осуществления всех функций. 

Мы можем выделить в функциональной модели следующие функции учи-
теля: 

1) дидактические функции – это традиционно выделяемые в дидактике 
функции обучения: 

 образовательная функция, которая заключается в формировании у уча-
щихся знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности; 

 воспитательная функция, связанная с формированием нравственности, 
эстетических представлений и вкусов, системы взглядов на мир, способности 
следовать социальным нормам поведения; 

 развивающая функция, состоящая в том, что в процессе обучения проис-
ходит развитие ребенка во всех направлениях: развивается его речь, мышле-
ние, эмоционально‐волевая, мотивационно‐потребностная и сенсорно‐двига-
тельная сферы личности; 

2) организационно‐педагогические функции учителя связаны с организа-
цией педагогического взаимодействия в учебном процессе: 

 информационно‐коммуникативная (организация учителем учебного ма-
териала для его передачи и восприятия); 

 мотивационно‐стимулирующая (создание у школьников мотивации уче-
ния, стимулирование учебно‐познавательной деятельности); 

 учебно‐организационная (организация учебно‐познавательной деятель-
ности учащихся); 

3) управленческие функции позволяют учителю управлять дидактическим 
процессом. 

Для определения эффективности труда учителя в педагогических моделях 
предусматриваются следующие критерии: 

 критерии обученности школьников (критерии результата обучения), от-
ражающие эффективность осуществления учителем дидактических функций; 

 критерии качества преподавания (критерии взаимодействия), отражаю-
щие эффективность выполнения организационно‐педагогических функций; 

 критерии управление дидактическим процессом (критерии процесса), от-
ражающие эффективность осуществления управленческих функций. 

 критерии результата обучения представляют собой систему знаний, уме-
ний и навыков, опыта творческой деятельности и ценностных отношений, 
усвоенную учащимися в процессе обучения. 

Владение технологиями конструирования и планирования учебного про-
цесса, качество тематического и поурочного планирования, планирования вне-
урочной работы по предмету на основе следующих требований: 

 целенаправленность (планируемое содержание работы должно обеспечи-
вать реализацию поставленных целей и задач); 

 учет интересов и потребностей детей; 
 связь с жизнью, создание условий для применения школьниками знаний 

на практике; 
 комплексность (комплексное использование разнообразных форм и ме-

тодов обучения; разнообразие содержания планируемой работы, включение 
школьников в разнообразные виды деятельности; комплексное формирование 
и развитие различных сторон и свойств личности; целостность воздействия на 
сознание, чувства и поведение); 
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 преемственность (учет предыдущего опыта, видение перспектив, исклю-
чение неоправданного дублирования содержания и форм деятельности); 

 создание условий для выбора учащимися различных форм, видов дея-
тельности, своей позиции и роли в планируемой работе; 

 конкретность условий осуществления (учет особенностей данного 
класса, данной школы, данной местности, а также своих возможностей); 

 реальность и разумная насыщенность; 
 ясность формулировок. 
Владение методами, приемами, формами, технологиями контроля обучен-

ности и диагностики учебных возможностей учащихся, осуществление си-
стемы контрольно‐диагностической работы: 

 индивидуальный характер контрольно‐диагностической деятельности; 
 систематичность, регулярность ее проведения; 
 разнообразие форм контроля и диагностики; 
 охват контролем всех сторон содержания образования; 
 объективность контроля и оценивания. 
Таким образом, результат деятельности учителя в модели соотносится с це-

лью деятельности на основе вышеперечисленных критериев, что позволяет 
оценить эффективность труда учителя. Так, приобретение новых профессио-
нальных компетенций позволит педагогу лучше выполнять некоторые функ-
ции, но и более успешное выполнение функций (или освоение новых функций) 
ставит специалиста перед необходимостью повышения собственной педагоги-
ческой компетентности. Если функциональная модель раскрывает структуру 
деятельности педагога и позволяет выявить ее эффективность, то компетент-
ностная модель дает ответ на вопрос «Что должен знать и уметь педагог, как 
относиться к профессиональной деятельности, к детям, к самому себе для 
успешного осуществления своих функций?» и открывает возможности для 
прогнозирования успешности того или иного педагогического работника в той 
или иной сфере профессиональной деятельности. 
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРИМЕРЕ 
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: статья посвящена анализу оценки кадрового потенциала на 
примере сельской школы Республики Саха (Якутия). Представлены резуль-
таты анкетирования и опроса, обозначены ключевые ценности работников 
школы, выявлены узкие места, рассмотрена система мотивации. По итогам 
исследования сделаны выводы о том, какой должна быть система мотивации 
в сельской школе, какие критерии и факторы являются первостепенными и 
важными при оценке персонала, при построении взаимодействия руководства 
и сотрудников в образовательном учреждении. 

Ключевые слова: система образования, кадровый потенциал, оценка удо-
влетворенности трудом. 

В статье представлены результаты исследования кадрового потенциала на 
примере сельской школы Республики Саха (Якутия). Государственное обще-
образовательное учреждение «Верхневилюйская республиканская гимназия 
имени М.А. Алексеева» сокращенно ГОУ «Верхневилюйская республикан-
ская гимназия им. М.А. Алексеева» (далее «Гимназия») создано решением Со-
вета Министров ЯАССР от 31 июля 1990 г №255 приказом Министерства 
народного образования ЯАССР от 11.06.1990 г. 01‐06/380 и открыто 
01.09.1990. Общий контингент обучающихся представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Общий контингент обучающихся за год, в т. ч. по ступеням и профильной 

направленности 
 

Направления/ 
учебные годы 

Ступени 2006/
2007

2007/					
2008 

2008/	
2009

2009/
2010

2010/     
2011

 5–9 классы 215 236 238 226 243
Физико‐
математический  

10–11 классы 46 49 71 57 49

Физико‐
химический 

50 53 46 57 50

Гуманитарный 49 50 50 53 51
 Всего в 10–11 

классах
145 152 167 167 150

Всего по 
ВВРГ

360 388 405 393 393

 

Усилия педагогического коллектива направляются на реализацию индиви-
дуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня 
освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, выполня-
емых заданий на уроке и дома. 
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Исследование кадрового потенциала ГОУ «Верхневилюйская республи-
канская гимназия им. М.А. Алексеева» проводилось с 01 октября по 01 ноября 
2011г. 

Объект исследования: ГОУ «Верхневилюйская республиканская гимназия 
им. М.А. Алексеева». Предмет исследования: влияние моральных и матери-
альных стимулов на удовлетворенность трудом учителей гимназии. Цель – 
оценить степень влияния моральных и материальных стимулов на удовлетво-
ренность трудом. Гипотеза исследования: моральные и материальные стимулы 
являются определяющими факторами степени удовлетворенности трудом в 
образовательном учреждении. Методика исследования: в выборочную сово-
купность попали 45 педагогов из 58 численного состава. В том числе 71,2% 
(32) женщин и 28,8% (15) мужчин, из них в гимназии 7 человек работают до 
5 лет, 23 респондента работают от 6 до 15 лет, 15 сотрудников – от 15 до 25 лет. 
Все опрошенные имеют высшее образование. 

Притом, что 52,9% (24) опрошенных респондентов относятся к преподава-
телям высшей категории, 37% (11) – к первой категории, 25,6% – ко второй 
категории (10). Анкета состоит из двух блоков, где первый блок — это «экс-
пресс – методика» оценки взаимоотношений, сложившихся между учителями 
гимназии; второй блок – это тест, выявляющий уровень удовлетворенности 
трудом [1, с. 61]. 

Первая часть анкеты, позволяет выяснить, какие существуют взаимоотно-
шения между сотрудниками гимназии, их социальное ожидание, ценностные 
ориентации, нормы и правила поведения. Эта часть анкеты позволит выявить 
уровень развития отдельных компонентов мотивации труда в гимназии. Ре-
спондентам предстояло ответить на 8 вопросов. 

На этом этапе исследования удалось выяснить, что гимназия привлекает 
учителей хорошим, дружным коллективом, инновационной педагогической 
работой, престижностью гимназии и современным руководством. 

На вопрос «чем привлекательна для Вас работа в ГОУ «Верхневилюйская 
республиканская гимназия им. М.А. Алексеева?» ответили следующим обра-
зом. 

Таблица 2 
Представления респондентов о привлекательности гимназии 

 

Чем привлекательна для 
Вас работа 

Квалификация персонала
Учителя высшей 
кв.категории,%

Учителя, первой 
кв.категории,%

Учителя второй 
кв.категории,%

Хороший дружный 
коллектив 37,5 48,1 66,6 

Интересная 
педагогическая работа 41,6 33,3 13,3 

Престижность гимназии 62,5 51,8 73,3
Грамотный 
руководитель 20,8 18,5 26,6 

 

Необходимо отметить, что больше половины респондентов (63%) на этот 
вопрос дали ответ, что гимназия привлекает их своей престижностью. На вто-
ром месте стоит ответ «хороший дружный коллектив», этот ответ дали 49,3% 
респондентов. 

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому общая 
сумма ответивших в таблице не дает 100%. Таким образом, результаты иссле-
дования позволяют предположить, что гимназия привлекает учителей в боль-
шей степени престижностью и хорошим дружным коллективом. 

 
Таблица 3 
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 Распределение ответов на вопрос «Что на Ваш взгляд можно ожидать от 
инновационного развития в условиях сельской школы» 

 

Варианты ответов 
Квалификация персонала

Учителя высшей 
кв. категории,%

Учителя первой 
кв. категории,%

Учителя второй кв. 
категории,%

Четкое согласование между 
целями гимназии и целями 
учителей 

15 19,6 57,1 

Оплата в соответствии с 
затраченными усилиями 36,7 32,6 42,9 

Создание атмосферы 
поддержки учителям 41,6 40,7 – 

Возможность карьерного 
роста 6,7 7,1 – 

 

Как видно из таблицы 3 на вариант ответа «Четкое согласование между це-
лями гимназии и целями учителей» указали 57,1% учителя высшей квалифи-
кационной категории, 19,6% учителя первой квалификационной категории, 
15% учителя второй квалификационной категории. Большинство учителей 
(42,9%) второй квалификационной категории ожидают от образовательного 
учреждения «Оплата в соответствии с затраченными усилиями», потому что 
заработная плата у большинства работников этой категории персонала низкая. 

Таким образом, можно сказать, что большинство работников (37%) гимна-
зии ожидают со стороны ГОУ «Верхневилюйская республиканская гимназия 
им. М.А. Алексеева» социальной поддержки сотрудников и их семей, то есть 
определенной стабильности, уверенности и социальных гарантий. 

По блоку исследования основных норм и правил обеспечения качественной 
работы педагогического персонала гимназии результаты представлены в таб-
лице 4.  

Таблица 4 
Основные нормы и правила, которые должны неукоснительно выпол-

няться для обеспечения качественной работы 
 

«По вашему мнению, 
какие нормы и правила 
должны неукоснительно 

выполняться 
для обеспечения 

качественной работы»

Квалификация персонала

Учителя высшей 
кв. категории, % 

Учителя первой 
кв. категории, % 

Учителя второй 
кв. категории, % 

Неконфликтность  41,6 18,5 2,8
Доброжелательность 37,5 14,8 57,1
Пунктуальность  29,2 18,5 14,3
Взаимовыручка 25 29,6 42,8
Точное исполнение 
своих обязанностей 75 74,1 85,7 

 

Как видно из таблицы 3 учителя высшей категории, как и учителя других 
категорий указали на «Точное исполнение своих обязанностей». Учителя выс-
шей категории несколько выше ценят «неконфликтность» (41,6% учителей 
указали на это качество по сравнению с 18,5% отвечавших учителей второй 
категории). Это говорит о том, что большинство учителей гимназии считают, 
что для обеспечения качественной работы необходимо точно исполнять свои 
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обязанности и не допускать конфликтов между учителями, родителями и уча-
щимися. Также очень важна взаимовыручка и пунктуальность. 

В результате исследования удалость выяснить, что в повседневном обще-
ние с коллегами учителя используют разговорный стиль общения и професси-
ональные термины. Далее полученные результаты для более удобного воспри-
ятия представляем в виде графиков. 

 

 

Рис. 1. Опрос о ценностях 
 

На рисунке 1 видно, что «материальная обеспеченность», «качество препо-
давания» и «ответственность» у учителей гимназии стоят на первом месте. 
Так, «материальную обеспеченность» поставили на первое место каждый тре-
тий опрошенный, «интересную работу» – поставили на первое место 24,6% 
опрошенных и «ответственность» поставили на первое место 19,2% опрошен-
ных. Следует отметить, что «материальную обеспеченность» выбрала значи-
тельная часть педагогического персонала (33%). Что касается, «содержания 
работы» указанная цифра подтверждается и ответами на вопрос о престижно-
сти, на что указали 35,6% от числа всех опрошенных респондентов. 

Как видно из рисунка 2. на второе место учителя гимназии поставили «са-
мостоятельность суждений», «возможность творческой деятельности» и «ак-
тивную деятельность». 
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Рис. 2. Опрос о деятельности 
 

На «самостоятельность суждений» указали 15% опрошенных респонден-
тов, на «возможность творческой деятельности» указали 16,4% и на «актив-
ную деятельность и жизнь» указали 17,9% опрошенных учителей гимназии. 

Итак, в ходе исследования нам удалось выяснить, что на вопрос о ценно-
стях, у учителей гимназии, по полученным данным, на первом месте стоит 
«материальная обеспеченность», «содержание работы», «ответственность», 
«повышение образования». 

На втором месте стоят «самостоятельность», «возможность творческой де-
ятельности», «активная деятельность» и «дисциплинированность». На третьем 
месте стоят, «отстаивание своего мнения» и «рационализм». 

Таблица 5 
Распределение ответов на вопрос: «В какой степени моральный и социально‐

психологический климат влияют на Вашу удовлетворенность трудом?» 
 

Варианты ответов 
Квалификация персонала

Учителя высшей 
кв. категории, % 

Учителя первой 
кв. категории, % 

Учителя второй 
кв. категории, % 

Очень сильно влияет 25 25,9 14,2
Достаточно влияет 62,5 59,3 60%
Влияет, но не сильно 12,5 11,1 18,6
Совершенно не влияет – 3,7 8,6

 

Как видно из таблицы 5 62,5% опрошенных учителей высшей квалифика-
ционной категории и 59,3 первой квалификационной категории и 60% второй 
квалификационной категории, что моральный и социально‐психологический 
климат в трудовом коллективе «достаточно влияет» на удовлетворенность 
трудом. Таким образом, можно сказать, что социально‐психологический кли-
мат достаточно влияет на удовлетворенность трудом учителей гимназии. При-
оритеты принципа руководства гимназией, отмеченные учителями представ-
лены в таблице 6. 
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Таблица 6 
Распределение ответов на вопрос: «Какой принцип руководства  
используется в гимназии во всех структурных подразделениях?» 

 

Варианты ответов 
Квалификация персонала

Учителя высшей 
кв. категории, % 

Учителя первой 
кв. категории, %

Учителя второй 
кв. категории, % 

Прямой, жесткий  
(«сказано – сделано») 42,8 44,5 50 

Согласительный («после 
коллективного обсуждения») 20,8 22,2 14,3 

Смешанный («когда – как») 25 33,3 28,6
Незаметный («ощущение, что 
все делается само‐собой») 4,2 – 14,3 

 

Из данной таблицы видно, что 50% учителя второй квалификационной ка-
тегории указали на ответ «прямой, жесткий», 20,8% высшей категории, что 
«согласительный», 25 учителей высшей категории – «смешанный» принцип 
руководства. У учителей первой квалификационной категории ответы распре-
делились почти так же, как и у высшей категории, так 44,5% опрошенных учи-
телей первой категории указали на то, что используется «прямой, жесткий» 
принцип руководства и 33,3% указали на то, что – «смешанный» тип руковод-
ства. То же самое можно увидеть и у учителей второй квалификационной ка-
тегории, это говорит о том, что в гимназии используется «прямой, жесткий» 
(«сказано – сделано») принцип руководства. 

Выводы по результатам исследования 
Гимназия достигла значительного роста профессионализма работающих в 

школе педагогических кадров на основе реализации целевых программ повы-
шения квалификации. Доля педагогов гимназии, имеющих высшее образова-
ние, составила 100%; высшую категорию имеют 81%учителей гимназии; доля 
учителей в возрасте до 35 лет составляет 15%от общей численности, 9% – мо-
лодые учителя. 

В гимназии организовано сетевое взаимодействие с целью распростране-
ния передового инновационного опыта. К 2011 году на базе гимназии как цен-
тра повышения квалификации проведено: 10 республиканских семинаров; 
48 мастер‐классов; принято 211 учителей образовательных учреждений города 
и республики. Занятия проводились с использованием новых информационно‐
коммуникационных технологий, демонстрировались новые способы и формы 
коммуникации на уроках. 

Обследовав кадровый потенциал учителей гимназии, можно сказать, что в 
целом 91,8% опрошенных респондентов оказались вполне удовлетворенными 
своей работой, несмотря на не высокий уровень заработной платы. И только 
8,2% опрошенных не удовлетворены своей работой. 

Что касается удовлетворенности тем, что они работают в гимназии, то 
здесь 26% от общего числа опрошенных ответили, что «вполне удовлетво-
рены», 50,6% – «удовлетворены», 22% – «не вполне удовлетворены», «не удо-
влетворены» – 1,4% ответивших. 

Далее анализируя данные можно сказать, что 22% от общего числа респон-
дентов «вполне удовлетворены» служебным продвижением, 50,6% опрошен-
ных ответили, что «удовлетворены» и 20,6% ответивших оказались «не вполне 
удовлетворены» служебным продвижением. 

Судя по результатам исследования, можно говорить о том, что в гимназии 
высокий социально‐психологический климат. Это может подтвердить то, как 
учителя отвечали на вопросы, касающиеся их удовлетворительности работой 
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в гимназии. Например, 63% от общего числа опрошенных респондентов счи-
тают, что работа в гимназии очень престижна и, что у них очень дружный хо-
роший коллектив (49%). Также результаты исследования показывают, что 37% 
от общего числа опрошенных ожидают от гимназии создания атмосферы под-
держки учителей и их семей. 

Большинство учителей считают, что для того, чтобы обеспечить качествен-
ную работу необходимо точное исполнение своих обязанностей (78% общего 
числа опрошенных респондентов) и неконфликтность (на что указали 38% 
опрошенных). Далее анализируя полученные данные, удалось выяснить, что 
взаимоотношения достаточно влияют на удовлетворенность трудом, на что 
указали 57% общего числа опрошенных респондентов. Все это свидетель-
ствует о том, что в гимназии также достаточно развитая корпоративная куль-
тура, которая является определяющим фактором удовлетворенности учителей. 
Например, в гимназии внешними факторами корпоративной культуры явля-
ются его новое здание в центре села, которое имеет современную планировку. 
В кабинетах и в актовом зале стоит функциональная мебель и современная ап-
паратура. В повседневном общении с коллегами учителя используют профес-
сиональный, культурный разговорный тип общения. В гимназии нет статус-
ных привилегий. 

К внутренним факторам дальнейшего развития гимназии относятся ожида-
ния учителей, ценностные ориентации, нормы и правила поведения, которые 
необходимы для обеспечения качественной педагогической работы. Так, учи-
теля ожидают создания атмосферы поддержки их и их семей, оплаты в соот-
ветствии с затраченными усилиями. По включенному наблюдению учителя 
гимназии считают, что у них очень хороший и дружный коллектив. На первое 
место учителя ставят материальную обеспеченность, содержание работы и от-
ветственность. В педагогическом коллективе царит атмосфера доброжелатель-
ности, неконфликтности, пунктуальности и все учителя стараются точно ис-
полнять свои обязанности. 

И это еще раз подтверждает общий вывод о том, что удовлетворенность 
трудом является определяющим фактором мотивации. 

Таким образом, удовлетворенность трудом учителей гимназии необходимо 
постоянно поддерживать тем, чему уделяется внимание, тем, как оценивается 
и контролируется деятельность учителей гимназии, способами реагирования 
на критические ситуации – моделированием ролей и обучением персонала, 
критериями мотивации, а также критериями в кадровой работе. 
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МОДЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА В СЕЛЬСКОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена описанию модели ресурсного центра в 
сельской инновационной школе. Основная цель ресурсного центра – это созда-
ние условий для реализации кадрового потенциала сельских учителей, повыше-
ние уровня удовлетворенности трудом и мотивации. 

Ключевые слова: сельская школа, образовательный процесс, ресурсный 
центр. 

Цель проекта: Трансляция педагогически обоснованных управленческих 
моделей и механизмов научно‐методического сопровождения повышения про-
фессионального мастерства учителей, способных и готовых к успешной дея-
тельности в открытой информационно насыщенной образовательной среде ин-
новационного образовательного учреждения. 

Считаем, что деятельность ресурсного центра при сельской инновацион-
ной гимназии будет способствовать эффективному решению следующих за-
дач: 

1. Создание в образовательном учреждении условий для организации каче-
ственного образовательного процесса, соответствующего современным стра-
тегиям развития науки и образования и обеспечивающего успешный переход 
на образовательные стандарты нового поколения; – Обеспечение образова-
тельного учреждения высококвалифицированными компетентными специали-
стами через создание механизмов повышения квалификации педагогов внутри 
образовательного учреждения. – Развитие вариативности и свободы выбора 
образовательных траекторий для всех субъектов образовательного процесса. 

2. Создание внутришкольных систем управления качеством образования 
на основе компетентностной модели учителя по совершенствованию механиз-
мов управления качеством преподавания и методики оценки профессионально 
важных качеств учителя. 

3. Внедрение новых форм и технологий организации образовательного 
процесса, обеспечивающих учение детей на основе их собственной мотива-
ции, ответственности и субъектной позиции по отношению к собственному 
образованию и готовности ребенка к непрерывному образованию на протяже-
нии всей жизни. 

Считаем, что для повышения успешности передового педагогического 
опыта, транслируемого ресурсным центром гимназии, основными целевыми 
аудиториями должны быть: заместители директоров образовательных учре-
ждений, учителя‐экспериментаторы, воспитатели и школьные команды. 

Исходя из этого, работу ресурсного центра предполагается строить в си-
стеме, состоящей из четырех модулей: 

Модуль 1. Модели и механизмы научно‐методического сопровождения 
развития новых профессиональных компетенций учителя, успешно работаю-
щего в информационно насыщенной образовательной среде. Модуль 2. Педа-
гогические технологии обучения учителей разных категорий новым формам и 
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технологиям взаимодействия и сотрудничества с коллегами, родителями, со-
циальными партнерами. 

Модуль 3. Система организации образовательного процесса в информаци-
онно насыщенной образовательной среде (организационно‐управленческий, 
нормативно‐законодательный, методический компоненты системы). 

Модуль 4. Организационно‐методическая архитектура внедрения в прак-
тику работы ОУ системы электронного учета личных достижений учащихся. 

 

Таблица 1 
Ресурсы, используемые в деятельности ресурсного центра  

для обеспечения процесса обучения 
 

Технические и 
технологические 

ресурсы 

Информационные
ресурсы 

Научно-методические
и дидактические 

ресурсы

Кадровые ресурсы 

Компьютерная 
техника в 
необходимом объеме
В каждом кабинете 

Нормативно‐
правовая база 
использования 
ИКТ в гимназии

Программа развития 
гимназии 
Методические 
разработки учителей 
по использованию 
интерактивного 
оборудования на 
уроках 
Программа 
эксперимента 

Все педагогически 
работники, 
работающие в 
ресурсном центре, 
имеют высшую и 
первую 
квалификационную 
категории,1 доктор 
наук, 2 кандидата 
наук. Все прошли 
повышение 
квалификации по 
проблемам 
организации и 
проведения 
экспериментальной 
работы в 
образовательном 
учреждении. Все 
учителя имеют 
опыт проектной 
деятельности 
разного уровня. 

АРМ учителя с 
выходом в Интернет 
Программа 
информатизации 
гимназии 
Новые инсталляции 
образовательного 
пространства «Класс 
трансформер», «Зал 
видеоконференций», 
«Технопарк по 
естественнонаучным 
знаниям» 

Положения, 
локальные акты, 
регламентирующие 
деятельность 
учителя в 
открытой 
информационной 
среде гимназии 

Коннективность 
(Интернет) 
Компьютерная 
программная 
поддержка 
образовательного 
процесса 
Локальная сеть и 
сайт гимназии 
Электронный 
классный журнал и 
электронные 
дневники учащихся 
Дистанционные 
формы обучения по 
отдельным 
предметам 

Методические 
рекомендации по 
работе учителей с 
Интернет‐
ресурсами, 
SMART‐
технологии, 
электронным 
журналом 
Электронные 
информационные 
бюллетени по 
актуальным 
вопросам 
формирования 
новых 
профессиональных 
компетенций 
учителя.

Организационно‐
педагогические 
механизмы 
формирования и 
развития новых 
профессиональных 
компетенций учителя 
Различные формы 
сопровождения 
(консультирование, 
бэнч‐маркинг, сетевая 
модель) 
Использование 
ресурсов 
образовательных и 
методических 
порталов. 

18 учителей 
гимназии 
участвовали в 
конкурсе учителей, 
достигших 
высоких 
результатов в 
обучении и 
воспитании в 
рамках 
Приоритетного 
национального 
проекта 
«Образование», 
причем 9 из них 
стали 
победителями. 
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IT‐Академия 
учителей, Научно‐ 
Методический Совет. 
Постоянно 
действующие научно‐
практические 
семинары по 
актуальным вопросам 
работы учителя в 
информационно 
насыщенной 
образовательной 
среде, под 
руководством 
профессорско‐
преподавательского 
состава АПКиППРО.

Полная 
информатизация всех 
структурных 
подразделений 
гимназии 

Модели сетевого 
взаимодействия с 
родителями, 
социальными 
партнерами

Система мониторинга
и консалтинга 
запросов 

 

Основные организационные формы образовательной деятельности ресурс-
ного центра: 

1. Консультирование педагогических по вопросам формирования новых 
профессиональных компетенций в разном формате (индивидуальные. Группо-
вые, сетевые, скайп‐консультирование). 

2. Видеоконференции с инновационными образовательными учреждени-
ями из других субъектов Российской Федерации по обсуждению актуальных 
проблем общего образования. 

3. Деятельностные стажировки для заместителей директоров образователь-
ных учреждений по вопросам эффективного управления инновационным об-
разовательным процессом. 

4. Семинары, практикумы, мастер‐классы. 
5. Педагогические научно‐практические конференции. 
6. Проведение экспертиз учебно‐методических разработок учителей‐экспе-

риментаторов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
Аннотация: для реализации компетентностного подхода в образовании 

необходимо внедрение методов активного обучения в процесс профессиональ-
ной подготовки. При обучении профессиональным дисциплинам оптимальным 
методом активизации познавательной деятельности обучаемых является де-
ловая игра. Организация деловой игры в учебном процессе обеспечивает со-
блюдение ряда принципов, основополагающих для моделирования профессио-
нальной деятельности. В статье рассмотрен пример деловой игры по дисци-
плине «Технические средства» для студентов железнодорожных учебных за-
ведений. Разработан сценарий. Приведены цели, задачи, методы и критерии 
ее оценки. Определены результаты профессиональной подготовки, получае-
мые при помощи внедрения в учебный процесс вышеназванной деловой игры. 

Ключевые слова: деловая игра, принципы организации, этапы деловой 
игры, организация деловой игры, оснащение деловой игры, правила деловой 
игры, система оценивания. 

Реализация компетентностного подхода в образовании, состоящего в необ-
ходимости обладания обучаемыми профессиональными и общекультурными 
компетенциями, требует внедрения в учебный процесс активных методов обу-
чения, к которым относятся деловые игры. 

Деловая игра – метод имитации принятия решений руководящих работни-
ков или специалистов в различных производственных ситуациях, осуществля-
емый по заданным правилам группой людей или человеком с персональным 
компьютером в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций [1]. 

Деловая игра используется в учебном процессе как метод погружения в 
производственную ситуацию, позволяющую использовать полученные на тео-
ретических занятиях знания на практике, в условиях взаимодействия обучае-
мых между собой, в команде, для достижения поставленной преподавателем 
цели. 

Для организации деловой игры необходимо придерживаться следующих 
принципов [1]: 

 принцип имитационного моделирования конкретных условий и дина-
мики производства. Реализация аналогии реальных условий профессиональ-
ной деятельности специалиста в учебном процессе; 

 принцип игрового моделирования содержания и форм профессиональной 
деятельности, включение в практическое занятие игровой составляющей, сти-
мулирование обучаемых на исполнение ролей конкретных специалистов, вы-
полняющий свои деловые функции; 

 принцип совместной деятельности. Осуществление коллективной позна-
вательной деятельности, объединение для выполнения общей учебно‐произ-
водственной цели нескольких участников; 

 принцип диалогического общения. Создание условий диалога, професси-
онального общения всех участников деловой игры для вовлечение всех участ-
ников в процесс игры. 

 принцип двуплановости. В принципе двуплановости отражается много-
целевой подход к организации деловой игры: необходимость достижение иг-
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ровой цели, поставленной перед обучаемыми педагогом и обучающие, разви-
вающие, воспитательные цели, которые педагог стремится реализовать в про-
цессе обучения; 

 принцип проблемности содержания имитационной модели, постановка 
игровой ситуации содержащей проблему в производственном процессе, тре-
бующую решения доступными для обучаемых средствами. 

Для активизации практической деятельности обучаемых в процессе обуче-
ния профессиональным дисциплинам в соответствии с вышеперечисленными 
принципами была разработана деловая игра для учебной дисциплины «Техни-
ческие средства (на железнодорожном транспорте)» для студентов, обучаю-
щихся по специальности среднего профессионального образования «Органи-
зация перевозок и управление на транспорте (по видам)» практическое занятие 
по теме «Локомотивное хозяйство» [2]. 

Цель занятия: 
Обучающая: обучить студентов организации работы локомотивного парка, 

организации работы персонала по обслуживанию и управлению локомоти-
вами, определению потребного количества персонала, расчет фонда заработ-
ной платы персонала; 

Развивающая цель: научить студентов грамотно выполнять и разделять 
обязанности в команде при организации работы подразделений локомотив-
ного хозяйства; 

Воспитательная цель: помочь учащимся осознать необходимость совмест-
ных действий при решении сложных задач. 

Сценарий деловой игры. 
Локомотивному депо, расположенному на станции А, для организации ра-

боты железной дороги на участках А–В, А–С и С–Б, необходимо подобрать 
эксплуатируемый парк локомотивов, определить штатное число локомотив-
ных бригад для обеспечения бесперебойного и безопасного движения на 
участках железной дороги, определить фонд заработной платы локомотивных 
бригад. 

В данном случае имитационной моделью является локомотивное депо, а 
игровой модель является организация работы железной дороги. Совместная 
деятельность реализована в коллективной работа студентов при решении по-
ставленных задач. Диалогическое общение состоит в необходимости точной 
передачи информации от одного звена организации к другому звену. Двупла-
новость реализована в постановке цели деловой игры, где в применении про-
фессиональных знаний, происходит развитие личностных и профессиональ-
ных качеств студентов при решении поставленных задач. 

Деловая игра состоит из трех основных этапов: 
1 этап: определение эксплуатируемого парка локомотивов, на этом этапе 

студенты осваивают методы определения эксплуатируемого парка локомотивов; 
2 этап: определение штатного числа локомотивных бригад. На этом этапе 

студентам осваивают методы определения штатного числа локомотивных бри-
гад для эксплуатируемого парка локомотивов; 

3 этап: определение фонда заработной платы. Студенты осваивают методы 
определения фонда заработной платы локомотивных бригад; 

4 этап: доклад полученных результатов. 
Организация деловой игры 
Студенты разбиваются на группы по 5 человек, каждый из человек в группе 

получает соответствующую роль: два инженера локомотивного парка, два спе-
циалиста отдела кадров и один специалист финансового отдела. Каждой 
группе выдается свое задание и нормы времени установленные для ОАО РЖД. 

Оснащение деловой игры. 
Каждая группа имеет бланки для расчета эксплуатируемых грузовых и пас-

сажирских вагонов, бланк для расчета явочного и списочного штата локомо-
тивных бригад, нормы времени для технического обслуживания составов на 
станциях в соответствии с нормами времени ОАО РЖД. 
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Правила игры. 
Каждая группа должны выполнить все расчеты в соответствии с заданием. 

При этом необходимо точно и аккуратно заполнить все бланки и провести все 
расчеты, конечная работа должна быть оформлена в соответствии с установ-
ленными требованиями оформления письменных учебных работ. 

Система оценивания. 
На первом, втором и третьем этапе оценивается: 
1. Аккуратность (за каждый испорченный бланк вычитается 1 балл). 
2. Правильность расчетов. 
На четвертом этапе оценивается: 
1. Речь докладчика. 
2. Доступность излагаемой информации. 
Оценивается поведение участников в группе: 
1. Уважительное отношение к коллегам. 
2. Взаимопомощь при выполнении задания. 
3. Организация работы в группе. 
4. Выполнение работы в отведенное время. 
5. Умение слушать выступление докладчиков. 
При подведении итогов каждая группа может получить 25 баллов, каждый 

этап оценивается в 5 баллов, также в 5 баллов оценивается поведение в груп-
пах. Результаты работы оцениваются следующим образом: 

Таблица 1 
Оценочная шкала 

 

Оценка Баллы
5 (отлично) 21–25
4 (хорошо) 20–16
3 (удовлетворительно) 15–11
2 (неудовлетворительно) 10–6

 

Процесс проведения деловой игры, открытая для обучаемых процедура 
оценки, состоящая в рассмотрении разработанной документации и оценке вы-
ступления докладчиков, которые поясняют полученные результаты расчетов, 
позволяет стимулировать познавательную деятельность обучаемых, погрузить 
их в процесс делового общения, освоить деятельность специалиста локомотив-
ного депо. 

В результате проведения деловой игры: 
 студенты осваивают учебный материал по оснащению процесса перево-

зок локомотивными бригадами и локомотивами; 
 вовлекаются в ситуацию делового общения, с целью коллективного ре-

шения поставленных задач и учатся взаимодействовать с коллегами-соучени-
ками; 

 получают навыки организации производственных процессов, разделения 
обязанностей в трудовом коллективе. 

Все это способствует формированию профессиональных качеств личности, 
способностей к выполнению профессиональных задач в условиях реального 
производства, реализует на практике компетентностный подход в профессио-
нальном обучении специалиста техника. 
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С 2010 года в России началось реформирование высших учебных заведе-
ний и системы образования в целом, которое продолжается и по сей день. 

Основными положениями закона об образовании стали: введение ЕГЭ, раз-
витие многоуровневого высшего образования и сокращение числа учителей, 
преподавателей, а также объединение вузов. 

ЕГЭ продемонстрировал слабые стороны данной реформы, многие школь-
ники не сдают данный экзамен и как следствие, наблюдается отток школьни-
ков из 11 классов. Таким образом, итог данного направления – дискредитация 
средних школ. 

Следствием перехода к системе «бакалавр‐магистр» стало то, что россий-
ское образование потеряло свою доступность. По сути был отменен образова-
тельный социальный лифт. Сегодня, не многие граждане могут позволить себе 
оплачивать обучение. Результатом реформы стало то, что бесплатно возможно 
получить только степень бакалавра, а магистерские программы платные и 
весьма дорогие. Но бакалавр – это только первая ступень высшего образова-
ния, а, следовательно, имеющие эту степень в ближайшем будущем будут 
очень ограничены в возможности устройства на работу по сравнению с маги-
страми. 

В данных обстоятельствах многие вузы практикуют новые критерии каче-
ства вузовского образования, то вводят промежуточное тестирование, то пере-
ходят от пятибалльной к десятибалльной, стобальной шкале оценок и так да-
лее. Оценить эффективность данных подходов очень сложно. Однако основ-
ным критерием оценки должно оставаться количество усвоенного материала, 
возможность его применять и умение мыслить. 

В авторитетном рейтинге The Times Higher Education «200 лучших универ-
ситетов мира 2014–2015» впервые вошел лишь МГУ, заняв 196 строчку. Ли-
дируют по-прежнему учебные заведения США. Так же набирают активность 
азиатский континент, который добавил 4 вуза в топ‐200, при этом университет 
Токио и Национальный университет Сингапура попали в топ‐25, а еще четыре 
университета вошли в топ‐50 [1]. Однако попадание одного университета в 
международный рейтинг не говорит об эффективности реформы образования 
России в целом. 
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В этом году стартовал еще один этап реформы высшего образования, рас-
смотрим, как он выглядит. 

В июне этого года было одобрено предложение «рассмотреть вопрос сба-
лансированного снижения» с 2017 года контрольных цифр приема на обучение 
по программам высшего образования за счет средств федерального бюджета, 
содержащееся в проекте Основных направлений бюджетной политики на 
2016 год и плановый период на 2017–2018 годы. 

На каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет должно приходиться 
800 бюджетных мест в вузах, согласно ст.100 ФЗ «Об образовании в РФ», но 
это значение предложено уменьшить до 750 мест [2]. 

Средний вариант демографического прогноза Росстата до 2030 года пока-
зывает, что в 2017 году в России будет 26 млн человек в возрасте от 17 до 
30 лет. Если бы сокращение происходило одномоментно, число бюджетных 
мест в вузах могло бы сократиться на 131,4 тыс. с 2,1 млн. В 2020 году при-
шлось бы сокращать уже около 114 тыс. мест [2]. 

С учетом демографической ситуации к 2020 году бюджетных студентов 
станет на 700 тыс. меньше, а на 10 тыс. населения студентов останется 125 че-
ловек. Одновременно правительство активно закрывает негосударственные 
вузы. «Где и как будут тогда учиться студенты?» – Это большой вопрос. 

В документе, размещенном на сайте Минфина, реформа объясняется «из-
менением демографической ситуации», хотя предлагаемое сокращение сде-
лает бесплатное высшее образование менее доступным вне зависимости от об-
щей численности населения в указанном возрасте. 

Компенсировать сокращение числа бюджетных мест Минфин предлагает 
«одновременным завершением формирования эффективной системы выдачи 
образовательных кредитов абитуриентам и студентам, мотивирующей их к по-
лучению профессии». 

Учитывая, что среднего класса, который мог бы оплачивать обучение, у нас 
в стране почти нет, снижение бюджетных мест станет еще одним провалом в 
реформе образования. 

Так же в июне 2015 года Минобрнауки объявило о начале второго этапа 
реформы высшего образования в регионах, который предполагает объедине-
ние вузов в опорные многопрофильные университеты. В результате число ву-
зов может сократиться до 25% [3]. Министр образования объясняет процесс 
консолидации вузов, который уже происходит в России, сокращением количе-
ства выпускников 11 классов. А к этому сокращению привела реформа обра-
зования. Получается замкнутый круг. 

По его словам, процесс объединения вузов будет сопровождаться выделе-
нием финансирования до 2020 года. Объединяться смогут как подведомствен-
ные Минобрнауки вузы, так и учебные заведения Минздрава, Минкультуры и 
других ведомств. Каждое такое многопрофильное объединение сможет пре-
тендовать на пятилетнюю программу финансирования. Министр отметил, что 
более 20 вузов уже заявили о своей потенциальной готовности принять уча-
стие в программе. 

Тяжело сейчас говорить об эффективности данных действий, но вскоре бу-
дут видны их результаты. Однако укрупнение вузов не является решением 
проблемы качества и эффективности российского образования. 

Таким образом, показали себя недостатки реформы образования. России 
подражать образованию США не корректно даже по формальным соображе-
ниям: менталитету нашей страны, численности населения, учета опыта про-
шлого, ведь СССР была самой образованной страной мира, а значит принципы 
образования того времени приносили результат. Гораздо важнее то, что без 
изменения общей ситуации в стране, без изменения подхода финансирования, 
без изменения престижа преподавателей и профессоров, без появления спроса 
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на профессионалов и ликвидации коррумпированных чиновников, без появле-
ния бизнеса, ориентированного на создание знаний, а не добычу природных 
богатств, никакие реформы ничего не изменят. 
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Вопрос 1: «Сравнение содержания обучения по содержательной линии 
«Информационные процессы. Представление информации» в примерных про-
граммах по учебным предметам 2004 и 2010 годов». 

1. Структура и последовательность изложения. В программе 2004 года ли-
ния «Информационные процессы. Представление информации» рассматрива-
ется в теме «Информация и информационные процессы» (стр.4), а также в теме 
«Представление информации» (стр. 6). А в программе 2011 года, данная линия 
представлена в теме «Вводный урок» (стр. 17), а также в разделе «Введение в 
информатику» в теме «Кодирование. Двоичные тексты. Единицы измерения 
размера двоичного текста» (стр.19). Как мы видим структура и последователь-
ность программ отличается. 

2. Опора на имеющиеся опыт и компетенции. Программа 2004 года идет 
без опоры на уже имеющийся опыт, знания и компетенции. В данной про-
грамме изучение начинается с нуля, с самого начала. Например, тема «Инфор-
мация и информационные процессы». Изучение темы начинается с понятия, 
что такое информация, информационные объекты различных видов, основные 
информационные процессы, роль информации в жизни людей (стр. 4). Как мы 
видим, изучение начинается с азов. А вот программа 2011 года, уже имеет 
определенную опору на имеющийся опыт, знания и компетенции. Основные 
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понятия информации, информационные процессы и так далее, рассматрива-
ются в вводном уроке (стр. 17). То есть идет опора на то, что дети уже это 
знают, и поэтому в программе 2011 года не выделяется отдельной темы для 
изучения данной линии. 

3. Отведенные часы для изучения. В программе 2004 года по линии «Ин-
формационные процессы. Представление информации», для изучения данной 
темы, всего отводится 10 часов. 4 часа‐ «Информация и информационные про-
цессы» и 6 часов – «Представление информации». В программе 2011 года, 
1 час – «Вводный урок», 3 часа – «Кодирование. Двоичные тексты. Единицы 
измерения двоичного текста», всего 4 часа. И как мы видим в программе по 
новому стандарту времени, для изучения данной темы отводится меньше. 

4. Основные акценты. В программе 2004 года основной акцент теоретиче-
ский, частично прикладной. Упор, в основном, идет на теорию. Чего не ска-
жешь про программу 2011 года. Здесь основной акцент ориентирован на жиз-
ненный опыт и несет прикладной характер. Больше времени отводится для 
практической деятельности. 

5. Уровень сложности. Программа 2011 года более сложная, чем программа 
2004 года. Это обусловлено тем, что в программе 2011 года идет опора на уже 
имеющиеся знания, опыт и компетенции. Начиная обучение по данной про-
грамме, учащиеся должны иметь определенный запас знаний. Но не все уче-
ники могут обладать этим запасом. И для них обучение по данной программе 
будет сложным. А вот по программе 2004 года, обучение начинается с самых 
азов, с самого простого. И от школьников не требуется, что‐то знать наперед. 
Исходя из этого, программа 2004 года все же легче, чем программа 2011 года. 

Вывод: Конечно, если учитывать то, что современные школьники уже с 
детства достаточно хорошо владеют компьютером, им больше подойдет про-
грамма, составленная по стандарту 2011 года. Им не будет скучно, они будут 
двигаться дальше и не останавливаться на тех моментах, которые они уже до-
статочно хорошо знают. Использовать сейчас программу 2004 года, нецелесо-
образно. Так как учащимся будет скучно на уроках. Многое они уже знают и 
понимают. Нужно движение вперед, чтобы школьникам было интересно. 

Вопрос 2: «Анализ требований к результатам обучения по дисциплине 
«Информатика» (структура требований, содержание)». 

При сравнительном анализе структуры требований к результатам освоения 
курса «Информатики» в основной школе мы нашли очень яркое отличие про-
грамм 2004 года от 2011года: 

В программе 2004 года структура представляет собой последовательность 
трех критериев усвоения изучаемой дисциплины по всему курсу «Информа-
тика и информационные технологии»: 

1. То, что обучающийся должен знать и понимать. 
2. То, что обучающийся должен уметь. 
3. То, как обучающийся должен использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
В программе 2011 года структура также представляет собой последователь-

ностькритериев, только уже не трех, а двух, и результаты предъявляются уже 
не ко всему курсу, а к отдельным его большим разделам: 

1.  «Введение в информатику». 
2.  «Алгоритмы и элементы программирования». 
3.  «Использование программных систем и сервисов». 
4.  «Работа в информационном пространстве». 
также в программе 2011 года представлены то, какие представления полу-

чат учащиеся и что будет сформировано после освоения курса информатики в 
5–9 классах. 
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При сравнительном анализе содержания требований к результатам освое-
ния курса «Информатики» в основной школе по содержательной линии «Ин-
формационные процессы. Представление информации» мы получили следую-
щие результаты. 

В программе 2004 года содержание представляет собой последователь-
ность трех критериев усвоения изучаемой дисциплины по всему курсу «Ин-
форматика и информационные технологии»: 

 знать/понимать: 
1. Виды информационных процессов; примеры источников и приемни-
ков информации; единицы измерения количества и скорости передачи 
информации; принцип дискретного (цифрового) представления инфор-
мации. 

 уметь: 
1. Оценивать числовые параметры информационных объектов и про-
цессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; ско-
рость передачи информации. 
Создавать информационные объекты, в том числе: 
2. Создавать и использовать различные формы представления информа-
ции: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамиче-
ские, электронные, в частности – в практических задачах), переходить 
от одного представления данных к другому. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни: 

1. Создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; организации индивидуального информа-
ционного пространства, создания личных коллекций информационных 
объектов. 

В программе 2011 года структура более содержательная, поэтому первое, 
что мы проанализировали, это то какие представления получат учащиеся и что 
будет сформировано после освоения курса информатики в 5‐9 классах, затем 
проанализировали результаты, предъявляемые к отдельным разделам, и так 
как наша содержательная линия прослеживается лишь в одном разделе: «Вве-
дение в информатику», то и наши результаты представлены только по этому 
разделу. 

В результате освоения курса информатики в основной школе учащиеся по-
лучат представление: 

 о понятии «информация» – одном из основных обобщающих понятий со-
временной науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с хра-
нением, обработкой и передачей данных. 

Выпускник научится: 
 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодиро-

вание», «сигнал», «обратная связь», а также понимать разницу между употреб-
лением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 
данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 кодировать и декодировать тексты по кодовой таблице; 
 использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 
Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математиче-
ской моделью объекта и его натурной моделью, между математической моде-
лью объекта/явления и словесным описанием; 
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 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, со-
держащий только два символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в совре-
менных компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употре-

бительными современными кодами; 
 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов. 
Вывод: каждая программа разработана с учетом развития науки информа-

тика и развитием информационных технологий. В программе 2004 года основ-
ной аспект носит теоретический характер. В связи с тем, что информационные 
технологии только начали развиваться и набирать популярность, изучение 
курса начинается с азов, с самого начала, в отличие от программы 2011 года. 
Данная программа носит более прикладной характер. Так как, приступая к изу-
чению курса по программе 2011 года, учащиеся имеют некоторые компетен-
ции и обладают ИКТ. Соответственно, в программе 2004 года требований к 
освоению курса меньше, чем в программе 2011 года. 
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Аннотация: данная статья представляет краткий анализ системономи-
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Целью данной статьи является ознакомление педагогической обществен-
ности высшей школы с научным открытием системы законов методологии по-
знания /постижения и, таким образом, введение их в педагогический оборот 
высшей школы. 

До 2007 г. постановка темы, связанной с системой законов методологии 
познания /постижения в образовании, была невозможна по причине отсут-
ствия разработок и самой системы законов методологии. Это стало возмож-
ным в наши дни, благодаря введению в 2007 г. в научный оборот «Периодиче-
ской системы общих законов познания /постижения» Н.В. Масловой [9]. Си-
стемономия отличается от исторически ранее возникших научных направле-
ний и дисциплин по эволюционным и научным целям, задачам, назначению, 
терминологии, методологии, приёмам, методам работы, а также перспективам 
и научно‐прогностическим возможностям [11, с. 20]. Основателем этого науч-
ного направления является действительный член РАЕН, доктор психологиче-
ских наук, кандидат исторических наук Н.В. Маслова. 

Образование – это сложнейшая система, в которой взаимодействует или не 
взаимодействует входящее в нее множество элементов. Академик Ю.А. Ур-
манцев в книге «Образование – фундаментальная форма постижения бытия» 
(М., 2007) называет 16 таких взаимодействующих элементов в системе обра-
зования. Основные из них: педагог, учащиеся, культурное наследие человече-
ства (знания и открытия в разных областях науки, истории человеческих ци-
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вилизаций), учебники, методики, программы и др. Эта система живая, пульси-
рующая, постоянно обновляющаяся, т.к. все ее элементы находятся в постоян-
ном развитии. 

«Система – целое, составленное из ряда взаимодействующих элементов, 
каждый из которых или их простая сумма не обладают всем комплексом ка-
честв, которыми обладает система, т. е. система эмерджентна по отношению к 
любому из составляющих её элементов, а потому она богаче в выборе средств 
эволюционного развития. Система создаётся для реализации определённой 
цели и имеет: набор первичных элементов, объединённых отношениями их 
единства на основе правил композиции» [9, с. 178]. 

Периодическая система законов – это свод законов, которые выстроены в 
64 клетках в определенной логической последовательности. 

Закон – это норма структурно‐функционального порядка бытия и жизнеде-
ятельности системы. А наука о создании и функционировании периодических 
систем законов названа системономией. Термин системономия для обозначе-
ния названия научного направления введен, Н.В. Масловой в 2005 г. как слож-
носоставное слово из 2 основ: греч. «system» – система и греч. «nomos» – за-
кон. 

Это научное направление формируется с 2003 г. и является результатом 
изучения и интеграции таких научных направлений как систематика, синерге-
тика, системология, общая теория систем (ОТС), эволюционика, методология 
деятельности и др. Она интегрирует лучшие научные достижения человече-
ства в этих областях. 

В области методологии науки Н.В. Масловой создана систематизация за-
конов методологии познания/постижения, далее условно обозначенная латин-
ским символом III,т.к. таблица Периодическая система Общих законов позна-
ния и постижения иерархически подчинена Периодической системе Всеобщих 
Законов Мира (I) и периодической системе Общих законнов человеческого об-
щества (II). 

Она состоит из 8 иерархически расположенных групп законов. Они распо-
ложены по вертикали. Назовём их: 

1. Таблица III А. Законы познания/постижения в дочеловеческих сообще-
ствах.  

2. Таблица III В. Законы элементов познания/постижения. 
3. Таблица III C. Законы энергий познания/постижения. 
4. Таблица III D. Законы энергоинформации познания/постижения. 
5. Таблица III E. Законы самоорганизации познания/постижения. 
6. Таблица III F. Законы эволюции познания/постижения. 
7. Таблица III G. Законы иерархии систем познания/постижения. 
8. Таблица III H. Законы методологии познания/постижения. 
Завершающей частью периодической системы Общих законов позна-

ния/постижения (ПСОЗПП) является периодическая система Законы методо-
логии познания/постижения [9, с. 62–63]. В ней эксплицирован 21 закон мето-
дологии науки и познания. Приведём их полностью. Каждый из них является 
общим для любой сферы познания Мира, человека, общества, мышления и 
всех их подсистем в отдельности. 

В рассматриваемой «периодической системе общих законов познания/по-
стижения» присутствует строгая группировка законов. 
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Таблица 1 
 

Эволюционные 
принципы 

Уровни бытия H. Законы методологии
Познания/постижения 

Единство и бесконеч-
ность 

7  

a. Закон воплощения Высшего по-
тенциала методологии познания/по-
стижения. 
b. Закон предназначения методоло-
гий познания/постижения. 
c. Закон высшего потенциала мето-
дологии познания/постижения. 

Структурно-функцио-
нальная иерархич-
ность 

6  

a. Закон иерархии методологий по-
знания/постижения. 
b. Закон иерархии Высших потенци-
алов методологии познания/пости-
жения. 
c. Закон иерархии предназначений 
Высших потенциалов методологий 
познания/постижения.

Эволюционная измен-
чивость 

5  

a. Закон эволюционно-космического 
системного усложнения методологии 
познания/постижения. 
b. Закон генетической обусловленно-
сти потенциала методологии позна-
ния/постижения. 
c. Закон необходимости эмерджент-
ных качеств методологии позна-
ния/постижения. 
d. Закон динамической изменчивости 
методологии познания/постижения. 
e. Закон сохранения эволюционно 
зрелых структурно-функциональных 
составляющих методологии позна-
ния/постижения.

Самоорганизация 

4

a. Закон самоорганизации методоло-
гии познания/постижения. 
b. Закон личного выбора методоло-
гии познания/постижения. 
c. Закон самоорганизации методоло-
гии познания/постижения. 

Управляемость 

3  

a. Закон энергоинформационного 
управления методологий позна-
ния/постижения. 
b. Закон стимулирующей активности 
методологии познания/постижения. 
c. Закон динамической асимметрии 
выбора методологии познания/пости-
жения. 

Достаточность 

 
2 

a. Закон достаточности биоадекват-
ной энергии методологии позна-
ния/постижения. 
b. Закон взаимодействия творяще-со-
зидающей и стимулирующей энергий 
методологии познания/постижения.
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Необходимость 
1  

a. Закон необходимости элементов 
методологии познания/постижения. 

Эволюционно-цикли-
ческая инициация 

0

a. Закон предшествования компонен-
там методологии познания/постиже-
ния. 

 

Представленная таблица является частью ПСОЗПП. Это дает нам основа-
ние рассматривать ее как самостоятельную периодическую систему. 

Во‐первых. Эволюционные принципы организации таблицы расположены 
в логике возрастания (набора) сложности от эволюционно‐циклической ини-
циации к единству и бесконечности. Этому иерархическому принципу подчи-
нены и законы методологии. 

Во‐вторых. Эволюционным принципам соответствуют уровни бытия (пе-
риоды таблицы), которые также иерархически представлены в таблице и обо-
значены 0, 1, 2, 3… 7. (Значки‐символы отображают эволюционные принципы, 
реализующиеся на соответствующих уровнях бытия). 

В‐третьих. Расположение законов методологии в иерархической последо-
вательности (снизу вверх) от Н0а, Н1а, Н2а, Н2б, Н3а, Н3б, Н3с… Н7а, Н7б, 
Н7с отображает аккумуляцию энергии вышерасположенных законов по отно-
шению к ниже расположенным. 

Приведём содержание всех законов методологии [9, с. 104–109]. 
Таблица 2 

 

Код Общий закон и его содержание Правило порядка 
III. H0 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон предшествования компонентам 
методологии познания/постижения 

Правило эволю-
ционнoй цикли-
ческой инициа-
ции систем мето-
дологии позна-
ния/постижения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 Системе методологии познания/постижения 
предшествует 8-фазовая эволюция 4-х её 
компонентов: 
 целей методологии; 
 элементов методологии; 
 отношений их единства; 
 закона композиции системы методологии. 

III. H1a 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон необходимости элементов методоло-
гии 
 Познания/постижения 

Правило компо-
зиции системы 
методологии по-
знания/постиже-
ния. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 

Необходимыми компонентами системы методоло-
гии являются: 
 цели, методологии познания/постижения;  
 объекты и субъекты методологии; 
 отношения их единства, детерминированные Ге-
номом Мира и системой Законов Мира; 
 законы композиции – законы биоадекватного от-
ражения Мира, подчиняясь которым объекты и 
субъекты осуществляют отношения единства в 
процессе познания/постижения Мира.
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III. H2a 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон достаточности биоадекватной 
энергии познания/постижения 

Правило базовой 
энергии биоадек-
ватной методоло-
гии познания/по-
стижения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 Биоадекватной энергии познания/постиже-
ния достаточно для получения базовой энер-
гии методологии познания/постижения. 

III. H2b 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон взаимодействия творяще-созидающей 
и стимулирующей энергий методологии  
познания/постижения 

Правило выбора 
качества энергии 
методологии по-
знания/постиже-
ния. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 Качество методологии познания/постижения 
детерминируется качеством преобладающей 
в системе энергии: творяще-созидающей или 
стимулирующей. 
 

III. H3a 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон энергоинфрмационного управления
 методологией познания/постижения 

Правило управ-
ления методоло-
гией позна-
ния/постижения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 Управление динамикой методологии позна-
ния/постижения осуществляется посред-
ством приёма – передачи синхронизирован-
ной с системой «человек» энергоинформации 
на индивидуальном, социальном, планетар-
ном и вселенском уровнях. 

III. H3b 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон стимулирующей активности методоло-
гии  
Познания/постижения 

Правило актив-
ности методоло-
гий познания/по-
стижения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 

По мере увеличения концентрации энергоин-
формации методологии познания/постиже-
ния всё более возрастает её активность и 
творческое влияние на другие системы. 
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III. H3c 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон динамической асимметрии выбора 
методологии познания/постижения 

Правило выбора 
направления раз-
вития методоло-
гии познания/по-
стижения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 Концентрации творяще-созидающей энерго-
информации методологии сопутствует кон-
центрация чуждой, вредоносной и разруши-
тельной энергоинформации, стимулирующей 
систему к выбору направления развития ме-
тодологии. 

III. H4a 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон самоорганизации методологии
 Познания/постижения 

Правило самоор-
ганизации мето-
дологии позна-
ния/постижения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 

Биосоциальная система принимает, обраба-
тывает, архивирует, передаёт энергоинфор-
мацию и выбирает методологию позна-
ния/постижения в соответствии со своим ми-
ровоззрением посредством синхронизации её 
с генетическими и приобретёнными энерго-
информационными компонентами всей си-
стемы. 

III. H4b 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон личного выбора методологии
 Познания/постижения 

Правило инте-
грированной от-
ветственности за 
выбор методоло-
гии познания/по-
стижения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 Человек осуществляет личный выбор мето-
дологии познания/постижения, принимая 
при этом интегрированную ответственность 
за свой выбор перед своим Высшим потенци-
алом и предназначением в соответствии с За-
конами Мира, общества, познания/постиже-
ния.

III. H4c 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон самоорганизации методологии
 Познания/постижения 

Правило интегра-
тивной ответ-
ственности био-
социальных си-
стем за выбор ме-
тодологии позна-
ния/постижения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 

Биосоциальная система осуществляет выбор 
методологии познания/постижения, прини-
мая при этом интегрированную ответствен-
ность за свой выбор и его синхронизацию с 
Законами Мира − общества – познания/по-
стижения на 4-х уровнях бытия: индивиду-
альном, социальном, планетарном, вселен-
ском.



Система образования 
 

55 

III. H5a 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон эволюционно-космического систем-
ного  
усложнения методологии познания/постиже-
ния 

Правило струк-
турно-функцио-
нального роста 
методологии по-
знания/постиже-
ния. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 Эволюционно-космическое системное 
усложнение методологии познания/постиже-
ния детерминировано структурно-функцио-
нальными потребностями людей, общества, 
систем познания/постижения в их динамике к 
наибольшей синхронизации с Законами 
Мира. 

III. H5b 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон генетической обусловленности потен-
циала  
методологии познания/постижения 

Правило меха-
низмов изменчи-
вости методоло-
гии познания/по-
стижения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 Генетическая энергоинформация системы де-
терминирует потенциал методологии позна-
ния/постижения и является индикатором син-
хронизации энергоинформации в процессах 
её самоорганизации. 
 

III. H5c 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон необходимости эмерджентных качеств
 методологии познания/постижения 

Правило эволю-
ционно-космиче-
ской изменчиво-
сти методологии 
познания/пости-
жения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 В ходе эволюционно-космической динамики 
систем Мира, общества, познания/постиже-
ния возникают эмерджентные качества, 
формы, направления, возможности методо-
логии познания/постижения, совершенству-
ющие и поднимающие её на более высокие 
ступени развития. 

III. H5d 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон динамической изменчивости методо-
логии 
 Познания/постижения 

Правило динами-
ческой изменчи-
вости методоло-
гии познания/по-
стижения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 

В ходе эволюционно-космической динамики 
методологии познания/постижения неиз-
бежно возникают изменения в тех или иных 
её компонентах или динамиках. 
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III. H5e 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон сохранения эволюционно зрелых
 структурно-функциональных составляющих
 методологии познания/постижения 

Правило есте-
ственного отбора 
методологии по-
знания/постиже-
ния. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 В ходе эволюционно-космической динамики 
отбираются и сохраняются полезные, зрелые 
структурно-функциональные составляющие 
методологии познания/постижения. 

III. H6a 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон иерархии методологий познания/по-
стижения 

Правило степе-
ней развития ме-
тодологии позна-
ния/постижения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 Иерархия методологий познания/постижения 
в обществе определяется степенью развития 
их структурно-функциональных возможно-
стей. 
 

III. H6b 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон иерархии Высших потенциалов мето-
дологии познания/постижения 

Правило степе-
ней возможно-
стей методологий 
познания/пости-
жения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 Структурно-функциональные возможности 
Высшего потенциала методологии позна-
ния/постижения в человеческом обществе 
развиваются в динамике от “0” к Абсолюту. 

III. H6c 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон иерархии предназначений Высших
 потенциалов методологий познания/пости-
жения 

Правило разли-
чий целевых 
назначений мето-
дологий позна-
ния/постижения. 
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С
од
ер
ж
ан
ие

 

Иерархия предназначений Высших потенци-
алов методологий познания/постижения 
определяется иерархией их целей. 

III. H7a 
Н
аз
ва
ни
е 

Закон воплощения Высшего потенциала 
методологии познания/постижения 

Правило едине-
ния методологий 
познания/пости-
жения с  
Бесконечной Об-
щей  
Гармонией  
Мира. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 

Воплощение Высшего потенциала методоло-
гии познания/постижения биосоциальных си-
стем посредством мировоззренческих убеж-
дений приводит к достижению цели и тем са-
мым воплощению единения с Бесконечной 
Общей Гармонией Мира. 

III. H7b 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон предназначения методологий 
Познания/постижения 

Правило целе-
вого назначения 
методологий по-
знания/постиже-
ния. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 Высшей целью методологии познания/пости-
жения является интеграция потенциальных 
возможностей биосоциальных систем для со-
вершенствования 4-х уровней бытия: инди-
видуального, социального, планетарного, 
вселенского. 

III. H7c 

Н
аз
ва
ни
е 

Закон Высшего потенциала методологии 
Познания/постижения 

Правило едине-
ния методологий 
познания/пости-
жения. 

С
од
ер
ж
ан
ие

 

Наивысшая интеграция эволюционно-косми-
ческих динамик методологий познания/по-
стижения биосоциальных систем, синхрони-
зированных с Законами Мира, представляет 
Высший потенциал методологии позна-
ния/постижения. 

 

Методология познания и постижения является зоной ближайшего воздей-
ствия на методологию образования. Законы их должны находиться в конгру-
энтности, ибо в противном случае методология образования не сможет выпол-
нить своей фундаментальной роли «кормящей матери» для образования. На 
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этом дискурсивно‐логическом заключении, а также основываясь на требова-
ниях системности (ОТС), синергетичности (самоорганизация) и острой по-
требности системы образования в обновлении и восстановлении её целостно-
сти, мы, вслед за автором ПССЗПП вводим в научный оборот систему специ-
альных законов методологии образования. 

Сказанное ранее о законах методологии познания и постижения относится 
в полной мере и к специальным законам методологии образования. 

Во‐первых. Эволюционные принципы организации таблицы расположены 
в логике возрастания (набора) сложности от эволюционно‐циклической ини-
циации к единству и бесконечности. Этому иерархическому принципу подчи-
нены и законы методологии. 

Во‐вторых. Эволюционным принципам соответствуют уровни бытия, ко-
торые также иерархически представлены в таблице и обозначены 0, 1, 2, 3… 
7. (Значки‐символы отображают эволюционны принципы, реализующиеся на 
соответствующих уровнях бытия) 

В‐третьих. Расположение законов методологии в иерархической последо-
вательности (снизу вверх) от Н0а, Н1а, Н2а, Н2б, Н3а, Н3б, Н3с… Н7а, Н7б, 
Н7с отображает аккумуляцию энергии вышерасположенных законов по отно-
шению к ниже расположенным уровням законов. 

Проанализируем ряд законов из «Периодической Системы общих законов 
познания – постижения» [9, с. 104–109]. 

Система законов методологии познания/постижения представляет собой 
«свернутые» в 8 клеток таблицы учение о методологии. Этот эмерджентный 
шаг предоставил педагогике системное учение о методологии. 

Например «Закон достаточности биоадекватной энергии познания/пости-
жения» (III.H2a) [9, с. 105]. Который гласит: «Биоадекватной энергии позна-
ния/постижения достаточно для получения базовой энергии методологии по-
знания/постижения». В XXI веке образование перешло на новый уровень и это 
естественно. Учащиеся получают огромный объем информации из интернета, 
радио, телевидение и т.д. В процессе обучения сегодня должны работать мо-
дели новой инновационной методики. 

При традиционном образовании предлагаются уже готовые знания, основ-
ное внимание уделяется развитию логического мышления. При биоадекват-
ном – природосообразном, не сообщаются готовые знания, а педагог ставит 
учебно‐проблемную задачу. К сожалению, не каждый учащийся способен за-
ниматься в этой системе. Образное мышление входит как существенный ком-
понент во все виды человеческой деятельности, в том числе и в обучение. 
Мышление – сложный психический процесс отражения действительности. И 
тот поток информации, который учащийся получает, несет собой мощный по-
ток энергии, и не только, к сожалению, позитивный. Для обработки этой энер-
гии (информации), необходимо использовать оба полушария (левое – логиче-
ское мышление, правое – творческое). Только при этом создается позитивная, 
биоадекватная энергия познания/постижения. 

Опираясь на этот закон, мы можем проанализировать следующий – «Закон 
взаимодействия творяще-созидающей и стимулирующей энергий методоло-
гии познания/постижения» (III.H2b) [9, с. 105]. Его содержание следующее: 
«Качество методологии познания/постижения детерминируется качеством 
преобладающей в системе энергии: творяще-созидающей или стимулирую-
щей». Методическая цель обучения – вовлечь в процесс познания все чув-
ственные каналы восприятия и на этой основе мотивировать образное и логи-
ческое мышление, сформировать устойчивую свертку по теме урока. Творче-
ская энергия – позитивная, творящая, созидающая и стимулирующая все про-
цессы. Используя эту энергию в методике преподавания, можно достичь вы-
соких результатов. 



Система образования 
 

59 

Теперь рассмотрим «Закон генетической обусловленности потенциала ме-
тодологии познания/постижения» (III.H5b) [9, с. 107]. 

Содержание закона гласит: «Генетическая энергоинформация системы де-
терминирует потенциал методологии познания/постижения системы и явля-
ется индикатором синхронизации энергоинформации в процессах её самоор-
ганизации». 

Методология образования является «приводным ремнем» или «рычагом» 
между мыследеятельностью учителя и ученика и жизнедеятельностью расту-
щего ученика. 

Законы методологии являются законами высшего порядка в человеческой 
системе познания и постижения. 

Генетически мы все устроены по‐разному, каждый из нас ставит перед со-
бой цель, имеет свой базис, необходимую программу и инструменты для по-
знания/постижения Мира и самих себя. Собственная генетическая (врождён-
ная) энергоинформация действительно является индикатором, мы самооргани-
зуемся, т. е. создаём и растим свою собственную биосистему. 

Каждый из учителей знает, что восприятие одной и той же информации 
разными учениками отличается. Одни воспринимают информацию на слух, 
другие все конспектируют, третьи воспринимают информацию при помощи 
раздаточного материала либо наглядного пособия. С этим столкнулась и я, ра-
ботая со студентами в вузе. 

К сожалению, в высшей школе мы не всегда можем создать условия, такие 
как: 

1) психологически комфортные условия для учебы к студентам, позволяю-
щего создать (учет физического и психологического состояния учителя, вос-
питателя, педагога на ступени обстановочной афферентации в педагогическом 
процессе), получение удовольствия, а не стремление избежать наказания, по-
рицания, плохой оценки, когда пассивный страх подавляет моторику, да и 
мыслительных процесс вообще; 

2) медико‐биологического подхода в образовании, состоящего в том, что 
достигается физиологический и нейрофизиологический комфорт в ходе учебы 
за счет использования в преподавании генетически детерминированного спо-
соба познания. 

Это только два из основных из семи понятий, которые мы сформулировали 
в ходе ретроспективного анализа научного базиса педагогической методоло-
гии и которые необходимо обязательно учитывать (Ю.А. Хрячкова (Лымарь), 
Становление научного базиса педагогической методологии XXI века, с. 21, 
2009 г.) [17]. 

Как мы уже говорили методология педагогики уходит корнями в глубин-
ные пласты человеческой цивилизации, и несет собою генетическую энерго-
информацию системы и детерминирует потенциал методологии познания/по-
стижения. 

Конец XX – начало XXI веков характеризуется системным кризисом, кото-
рый проник во все сферы жизни и деятельности современной цивилизации. 
Кризис является переломным моментом в развитии, когда происходит осмыс-
ление пройденного пути, поиск дальнейших вариантов развития человечества 
(по Н.В. Масловой). 

Кризис цивилизации конца XX века – это кризис мышления, психоэтиче-
ский кризис, как состояние преобладания левополушарного типа мышления, 
что не соответствует понятию «целостное мышление». «Системный кризис 
цивилизации состоит в ее невозможности функционировать и эволюционно 
развиваться в условиях, противоречащих Всеобщим Законам Мира, общества 
и мышления» (Н.В. Маслова). 

Целостное мышление возникает при синхронной работе правого и левого 
полушарий, что является природосообразным для человека. Такой способ 
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мышления нейрофизиолог Н.Д. Давыдовская называет генетически детерми-
нированным [4]. Овладение целостным мышлением, конгруэнтным (соответ-
ствующим) Законам Природы и есть выход из кризиса. Только так человек 
сможет принимать адекватные природе решения. 

Следующий «Закон предназначения методологии познания/постижения» 
(III. H7b), который мы рассмотрим, гласит: «Высшей целью методологии по-
знания/постижения является интеграция потенциальных возможностей биосо-
циальных систем для совершенствования 4‐х уровней бытия: индивидуаль-
ного, социального, планетарного, вселенского». Это правило целевого назна-
чения методологии. Необходимо глубокое осознание этого закона педагогами 
и методологами, что позволит им понять, что эволюционно наиболее энерго-
емкая методология образования может привести к быстрому скачку в мысле-
деятельности и технологическому подъему в мире в целом. 

Научно‐теоретическое значение 
законов методологии познания‐постижения в образовании. 
Система законов методологии, являющаяся частью Общих законов позна-

ния/постижения, имеет фундаментальное научно‐теоретическое, гносеологи-
ческое, методологическое, практическое значение для образования и всех сфер 
мышления, жизни, деятельности жителей планеты Земля. Только при условии 
воплощения в жизнь Всеобщих Законов Мира, Общих законов человеческого 
общества, Общих законов познания/постижения посредством методологиче-
ски правильных решений и действий и посредством разработанной в России 
системы ноосферного образования жизнь на Земле может быть сохранена и 
будет эволюционно совершенствоваться. Таким образом, знание педагогами 
законов методологии на основе Всеобщих Законов Мира сегодня является са-
мым актуальным. 

Гносеологическое значение законов методологии, являющихся частью пе-
риодической системы Общих законов познания/постижения, состоит в том, 
что она позволяет проанализировать процессы, формы, методы, адекватные 
природе человека методологии образования и проявленность человека в соци-
уме на соответствие Всеобщим Законам Мира. Чрезвычайно важной особен-
ностью построения периодической системы Общих законов познания/пости-
жения является то, что она, будучи структурно‐функционально конгруэнтной 
периодической системе Всеобщих Законов Мира, является результатом эво-
люции разного уровня систем познания и постижения, выросших в ходе раз-
вития биосферы Земли с возникновением человеческого социума. Именно по-
этому организация систем познания, постижения и образования должна соот-
ветствовать требованиям Всеобщих Законов Мира и Общих законов человече-
ского общества. 

Важнейший гносеологический смысл периодической системы Общих зако-
нов методологии как части системы законов познания/постижения состоит в 
том, что через них показана конгруэнтность Всеобщих Законов Мира и Общих 
законов человеческого общества и Общих законов познания/постижения. 

Фундаментальное значение периодической системы законов методологии 
как части системы Общих законов познания/постижения состоит в том, что 
она является обоснованием пространства гнозиса (пространство познания), ко-
торое становится для исследователя не только бесконечным, но и системно ор-
ганизованным. Представления об областях познания значительно упорядочи-
ваются, проясняются и расширяются. Благодаря генетической и математиче-
ской заданности законов методологии в системе «Периодическая система Об-
щих законов познания/постижения» появляется возможность планировать 
векторы и области познания, выявлять наиболее актуальные и перспективные 
методологии для системы образования. Именно эта система законов методо-
логии подвигает педагогов к эволюции в направлении выбора и познания це-
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лостного мышления. Это гармоничный, экологически здоровый тип мышле-
ния, основанный на осознанном совокупном владении образным (правополу-
шарным) и логическим (левополушарным) мышлением. Это природосообраз-
ный тип мышления, который может дать человеку целостную картину позна-
ния Мира, Природы, общества, человека, прошлого и будущего. 

Методологическое значение периодической системы Общих законов по-
знания/постижения состоит в том, что сама наука о методе запечатлена в таб-
лице III ОЗПП и обнаруживает единство генетических корней всех методоло-
гий, которые представляют собой различные фазы (ступени) развития науки о 
природосообразном методе [9, 124]. 

Основанная на Базовом Геноме Мира и Всеобщих Законах Мира система 
Общих законов познания/постижения впервые поставила вопрос об абсолют-
ной необходимости природосообразной научной методологии познания/по-
стижения, её конгруэнтности Всеобщим Законам Мира. Этим предоставлена 
возможность и научно обоснована правомерность проверки на соответствие 
Всеобщим Законам Мира методологий текущего этапа. На основе научной 
Теории генетического энергоинформационного единства Мира [10; 15; 17; 21], 
создана база для общих, специальных и частных методологий. 

Практическое значение периодической системы законов методологии как 
части Периодической системы Общих законов познания/постижения состоит 
в том, что системный подход позволяет прогнозировать этапы, фазы, конкрет-
ные открытия и изобретения человечества в будущем, а также сверять их с 
Всеобщими Законами Мира, предупреждая негативные последствия неэффек-
тивных методологий (в частности в образовании), некоторых изобретений или 
нововведений [9, 124]. 

Внедрение системономических знаний о законах методологии как части 
системы общих законов познания/постижения во все сферы жизни и деятель-
ности человека должно быть превращено в систему новых методологических 
и профессиональных установок каждого члена общества. Для этого потребу-
ется: 

 ознакомление педагогов с системономическими законами методологии 
как части системы Общими законами познания/постижения и широкое разъ-
яснение их значимости для экологической нормализации учебного процесса, а 
также биосферы Земли и поведения в ней человека; 

 переориентация науки, образования и воспитания, культуры на согласо-
ванность мышления и деятельности специалистов и граждан, как с системоно-
мическими законами методологии, Общими законами познания/постижения, 
так и с Всеобщими Законами Мира. 
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СИСТЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье на материалах социологического исследования по-

казаны основные характерные черты современного этапа развития инклю-
зивного образования в региональном измерении. Результаты исследования де-
монстрируют проблемные звенья в развитии инклюзивного образования в си-
стеме дошкольное-общее-профессиональное образование – рынок труда реги-
она. Исследование проведено такими качественными методами, как глубин-
ные интервью, экспертный опрос, фокус-группы. На основании используемой 
методологии представлена комплексная оценка состояния отдельных пара-
метров изучаемого феномена. 

Ключевые слова: социологическое исследование, системный подход, ин-
клюзивное образование, инклюзивное сознание, поведенческие практики, инва-
лиды, фактор. 

Инклюзивное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ является одним из 
социальных механизмов интеграции данной социальной группы в социум. Эф-
фективность развития системы инклюзивного образования обусловлена рядом 
объективных и субъективных факторов, и, в первую очередь, готовностью ин-
клюзивной среды. Под инклюзивной средой понимается доступная среда, нор-
мативно‐правовая основа, система обеспечения образовательного процесса, а 
также инклюзивное сознание и инклюзивная культура. Здесь рассмотрим не-
которые факторы сквозь призму данных проведенного социологического ис-
следования [4]. Методология исследования базируется на теоретической ос-
нове, в качестве которой выступили системный (Н. Луман) и коммуникатив-
ный (М. Вебер) подходы [1: 2], а также на совокупности используемых иссле-
довательских методов [3, с. 96–102]. Система инклюзивного образования 
представляет собой взаимосвязанную сеть компонентов, коммуникативный 
подход позволил преломить сам процесс инклюзивного образования сквозь 
призму коммуникативных практик в инклюзивном образовательном поле. В 
исследовании использованы качественные методы: социологический опрос в 
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формах глубинных интервью, интервью с экспертами, фокус‐групп (всего про-
интервьюировано – 114 человек, период обследования – январь–март 
2015 года, охвачены 6 муниципальных районов (8 населенных пунктов) Рес-
публики Татарстан). 

Исследование показало, что объективные условия реализации инклюзив-
ного образования могут быть оценены неоднозначно. С одной стороны, с нача-
лом реализации программы «Доступная среда» значительная часть образова-
тельных организаций оснастилась средствами безбарьерной среды, что наме-
тило положительные сдвиги с реализацией инклюзивного образования в дан-
ных организациях и создало предпосылки для приема в них учащихся с инва-
лидностью и ОВЗ. С другой стороны, далеко не во всех оборудованных орга-
низациях имеется практический опыт реализации инклюзии, а также отсут-
ствует факт приема учащихся с инвалидностью и ОВЗ. В результате подобного 
подхода инклюзивная среда формируется избирательно и не обладает функци-
ональностью. Скорее, можно говорить о том, что на текущем этапе созданы 
предпосылки для развития инклюзивного образования в отдельных образова-
тельных организациях, намечены некоторые направления дальнейшего его со-
вершенствования, а также обозначен спектр сложностей, проблем для его реа-
лизации. Нормативно‐правовые условия как аспект объективной среды для 
развития инклюзивного образования является наиболее проблемным – данный 
факт отмечают все без исключения субъекты инклюзивного образования. По-
добные же сложности и противоречия наблюдаемы сегодня и в кадровом, 
учебно‐методическом, инновационном, организационном, информационном и 
психолого‐педагогическом обеспечении. 

Как показал опыт исследования, инклюзивное сознание у его субъектов 
развито слабо. Различные субъекты инклюзивного поля имеют совершенно 
разный уровень осознания проблемы, что препятствует ее продуктивному ре-
шению. Так, низкий уровень осознания проблемы можно зафиксировать у 
представителей ведомств системы здравоохранения, а также системы рынка 
труда. Не готовы к взаимодействию представители работодателей, обществен-
ных организаций, нет взаимодействия и скоординированности в отношениях 
между общей школой и профессиональным образованием, между управле-
нием образования и коррекционной школой. Связи по трудоустройству инва-
лидов фактически отсутствуют и у государственных посредников в трудо-
устройстве – центров труда и занятости населения. 

Таким образом, подводя итоги проведенному исследованию, следует отме-
тить, что инклюзивная среда в совокупности объективных условий и субъек-
тивных факторов сформирована слабо и далеко не отвечает потребностям со-
временного социума в развитии системы инклюзивного образования. Можно 
констатировать, что инклюзивное образование в региональном измерении се-
годня находится на начальном этапе своего развития. 

 

Социально значимый проект реализован на средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации от 17.01.2014 №11‐рп и на основании кон-
курса Фонда ИСЭПИ. 
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СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена анализу вопроса кадрового педагогиче-

ского потенциала. Происходящие преобразования в сфере образования как в 
Российской Федерации, так и в регионах, диктуют новые требования к кад-
ровому составу, требуют переосмысления подходов к кадровому обеспечению 
системы образования. Анализируются взгляды на данный вопрос. 

Ключевые слова: педагогическая практика, кадровый потенциал, кадро-
вый педагогический потенциал, система образования. 

Актуальность темы исследования. Осуществление социально‐экономиче-
ских и политических реформ в России кардинальным образом изменило смысл 
и содержание деятельности учителя, способствовало усложнению задач, стоя-
щих перед общеобразовательными учебными учреждениями. Педагогические 
условия формирования кадрового потенциала в современных условиях пре-
терпевают значительные изменения в соответствии с потребностями обновле-
ния всей системы образования России. Характер этих изменений объясняется 
необходимостью реализации идеи непрерывного образования в аспекте лич-
ностного, профессионального самоопределения учителя и перехода к програм-
мно‐целевому принципу организации деятельности учреждений с целью обес-
печения реализации конкретных программ развития образования. 

Одним из основных направлений остается обеспечение образовательных 
учреждений высококвалифицированными кадрами. Решение указанных про-
блем требует переосмысления целевых функций системы формирования кад-
рового потенциала, пересмотра традиционных представлений о ее роли как со-
циального института в жизни педагога, качественно новых подходов к управ-
лению этим процессом. 

Целостное педагогическое осмысление сложившейся образовательной си-
туации приводит к необходимости нахождения действенных путей формиро-
вания кадрового потенциала в современных общеобразовательных учрежде-
ниях России. Данный процесс может быть успешным, при выполнении опре-
деленных педагогических условий, на наш взгляд, среди которых наиболее 
важными являются: 

 осознание изменений целей, характера и методов управления системой 
формирования кадрового педагогического потенциала в общеобразователь-
ных учреждениях; 

 децентрализация управления и перераспределение функций федераль-
ных и регионально‐муниципальных органов управления образованием; 

 учета региональных и национальных условий и особенностей ориента-
ции на инновационные тенденции в развитии и управлении образовательными 
подсистемами. 

В современной системе образования России, созрела необходимость созда-
ния такой программы формирования кадрового потенциала, которая: 

 с одной стороны, основывалась бы на объективных критериях роста про-
фессиональной компетентности учителя; 

 с другой, была бы гуманной, востребованной, доступной и понятной и 
самим педагогам, учащимся и их родителям. 
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В этих условиях возрастает роль качества ресурсов образовательного учре-
ждения и эффективности их использования для успешного решения масштаб-
ных задач и сложных проблем развития российской школы. В силу особенно-
стей и специфики учебной и научной деятельности центральное место в ресур-
сах образовательного учреждения занимает кадровый потенциал. 

Проблема рационального использования кадрового потенциала организа-
ции анализировалась в работах Е.В. Астаховой, H.A. Волгина, А.П. Градова, 
М.Ф. Королева, В.Т. Королькова, В.А. Спивака, Э.А. Уткина и др. 

Первостепенное значение кадрового потенциала для эффективного функ-
ционирования организации в рамках концепции человеческого капитала рас-
сматривается в работах C. Дятлова, А. Кибанова, Дж. Робертса, П. Тейлора, 
Э. Шейна, Т. Шульца и других. Управление ресурсами и повышение качества 
образовательных услуг, достаточно детально рассматриваются в работах 
B.А. Балабана, Ю.С. Васильева, В.В. Глухова, H.A. Сидорова, М.П. Федорова, 
Г.И. Хотинской и других. В то же время вопросы управления развитием кад-
рового потенциала среднего образовательного учреждения в научной литера-
туре освещаются не так детально и имеют бессистемный характер, отсутствует 
комплексный, инвестиционный подход к развитию кадрового потенциала. 

В теорию и практику входят и получают экономическую оценку в той или 
иной форме конкретные качественные характеристики кадрового потенци-
ала – численность, структура, знания, профессиональный состав, квалифика-
ция, навыки, накопленный производственный опыт; личные качества: здоро-
вье, образование, профессионализм, способность к творчеству, нравствен-
ность, разностороннее развитие, активность. 

 В последнее время все большее развитие приобретает подход к исследова-
нию трудового потенциала как элементу человеческого фактора производства, 
т.е. социально‐экономическому явлению. В понятии «трудовой потенциал», 
как самостоятельном отличном от трудовых ресурсов и человеческого капи-
тала главным смыслообразующим словом все‐таки является «потенциал», т.е. 
возможность реализации чего‐либо [1, с. 76]. Значит можно говорить о его 
накоплении, в том числе и в виде человеческого капитала, о величине, как сте-
пени накопления, о реализации, в том числе и в виде использования трудовых 
ресурсов. 

Кадровый потенциал – это возможности определенной категории рабочих, 
специалистов, других групп работников, которые могут быть приведены в дей-
ствие в процессе трудовой деятельности в соответствии с должностными обя-
занностями и поставленными перед обществом, регионом, коллективом це-
лями на определенном этапе развития [2, с. 112]. Такой подход к определению 
кадрового потенциала данный О.П. Глудкиным представляет возможность 
всестороннего анализа любой категории кадров на основе объективных эконо-
мических законов в соответствии с выбранным объектом, предметом исследо-
вания, а также его целями и задачами. 

Кадровый потенциал образовательного учреждения в общем виде пред-
ставляет собой численность работников, с присущими им профессиональными 
квалификационными навыками, творческими и физическими возможностями 
таких параметров учета и оценки, как возраст, мотивация профессиональных 
достижений, состояние профессиональной деятельности, роль в коллективе в 
привязке к таким этапам, как вхождение в профессию, продвижение в профес-
сии, сохранение и поддержание профессионального уровня, завершение про-
фессиональной деятельности. 

«Педагогический потенциал» – понятие, еще не получившее, на наш 
взгляд, своего исчерпывающего анализа. Словосочетание «педагогический по-
тенциал» довольно часто употребляется в научной литературе. Однако, анализ 
показывает, что разные авторы, применяя этот термин, вкладывают в него раз-
ный смысл. В то же время ряд авторов предлагают понятия, близкие по смыслу 
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к педагогическому потенциалу и даже используют этот термин – но не раскры-
вая его содержания. Примером могут служить работы Н.А. Аминова, Е.Н. Вол-
ковой, Э.Ф. Зсера, Л.Г. Поповой, Ю.И. Турчаниновой [3, с. 14]. 

Понятие «педагогический потенциал» разработано психологом А.М. Бод-
наром. В самом общем представлении педагогический потенциал учителя обо-
значает совокупность возможностей человека, занимающегося педагогиче-
ской деятельностью [4, с. 127]. 

С точки зрения теории интегральной индивидуальности педагогический 
потенциал учителя‐преподавателя есть система, иерархическими уровнями ко-
торой являются его нейродинамические, психодинамические и личностные 
свойства. В рамках теории интегральной индивидуальности можно рассмот-
реть педагогический потенциал учителя несколько иначе, а именно, как струк-
туру, включающую в себя психодинамические, инструментальные и мотива-
ционные характеристики. Интеллектуальные характеристики педагогического 
потенциала представлены профессиональным опытом учителя и некоторым 
личностными качествами. 

Инструментальные характеристики педагогического потенциала – это пе-
дагогические способности. Они играют в структуре педагогического потенци-
ала особую роль, являются его ядром. На этот факт специально обращает вни-
мание Л.Д. Кудряшова, которой принадлежит оригинальная психологическая 
теория способностей [5, с.72]. 

Профессиональный потенциал педагога – система учительского мастер-
ства, которая объединяет в себе многие разноплановые и разноуровневые ас-
пекты подготовки и деятельности учителя. Профессиональный потенциал мо-
жет быть определен и как база профессиональных знаний, умений в единстве 
с развитой способностью педагога активно мыслить, творить, действовать, во-
площать свои намерения в жизнь, достигать запроектированных результатов. 
Профессиональный потенциал педагога определяется как система естествен-
ных и приобретенных в процессе профессиональной подготовки качеств. 

Таким образом, постоянно продолжается обновление содержания и техно-
логий обучения, форм организационно‐управленческого взаимодействия об-
разовательных учреждений и органов управления. Актуальным становится со-
здание механизмов, позволяющих обеспечить координацию и взаимодействие 
различных учебных заведений, реализующих современную программу форми-
рования кадрового потенциала. В соответствии с этим современные общеоб-
разовательные учебные учреждения ориентируются на свою мобильность, 
способность к естественной самоорганизации, структурно‐функциональному 
упорядочиванию, созданию механизмов, обеспечивающих обратную связь си-
стемы с заказчиками и потребителями образовательных услуг. Программа 
формирования кадрового потенциала справедливо рассматривается как один 
из мощных факторов развития всей системы российского образования. 
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Во второй половине XIX века в России зародилось уникальное по своей 
сущности явление – русская религиозная философия, являвшаяся синтезом 
науки, религии и философской мысли. Именно это философское течение стало 
в этот период основой развития в нашей стране наук о человеке, в том числе 
педагогики и ее отдельного направления – педагогики театральной. 

Крупнейшим представителем русской религиозной философии являлся 
В.С. Соловьёв (1853 – 1900). Он первый русский философ, создавший завер-
шённую философскую систему и заложивший основы школы русской религи-
озной философской мысли. Отдельное и значительное место в его философии 
занимал вопрос «творчества» и «искусства». 

Смысл искусства Соловьев видел в воплощении «абсолютного идеала» и в 
«пресуществлении нашей действительности». Он критиковал позицию, что 
художник должен творить одну видимость и миражи, считая, что каждый тво-
рец привносит в свое творение самого себя. 

Соотношение художественного и религиозного требует простора для дей-
ствия человеческого элемента, что в будущем должно привести к свободному 
синтезу между религией и искусством. В искусстве Соловьев выделял три 
направления: эпос, трагедию и комедию. Пытаясь отвечать на вопрос о смысле 
существования, философ рассматривал три цели: красота, благо и истина. Эти 
цели связаны со сферами знания, творчества и практической деятельности. Со-
ловьев указывал на то, что красота, которую изображает искусство, имеет слу-
чайное, неопределенное содержание; когда истинная красота недостижима, 
находясь в «сверхприродном и сверхчеловеческом мире». 

В дальнейшем вопросы творчества и искусства поднимались другими рус-
скими философами. А в частности получили свое развитие идеи свободного 
духа, сопоставление и противопоставление гениальности и святости, изучение 
творчества как теургии, а также гармонии истинно художественного. Серьез-
ный вклад в изучении данных вопросов внес Н.А. Бердяев. 

Н.А. Бердяев написал более 450 работ по различным, проблемам филосо-
фии. Через его всё творчество проходят четыре основные идеи – свободы, 
творчества, личности и смысла истории. 

Бердяев считал, что философия не может являться наукой, поскольку она и 
породила науку как «самостоятельная область культуры», а «научность» фи-
лософии будет лишь способствовать утере «творческого духа». Через его 
труды проходит идея антропоцентричности, когда «человек – малая вселенная, 
микрокосм – вот основная истина познания человека и основная истина, пред-
полагаемая самой возможностью познания». 

Бердяев противопоставлял два мира – мир свободы (духа личности) и мир 
необходимости (явлений, предметов). Свобода существует до бога, времени и 
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бытия. Она – первоисток мира. Свободный дух, реализуясь в мире явлений, 
отчуждается превращается в мёртвые предметы, подчиненные необходимо-
сти – законам пространства, времени, логики. 

Мир необходимости – искажённый мир, полный зла, страдания и рабства. 
Противостоять отчуждению может только творчество – именно через творче-
ство личность открывает свободу в глубине своей души. Бердяев говорил о 
том, что «классическое творчество есть болезнь, возведенная в норму», и ро-
мантический творческий порыв будет помогать преодолевать границы бытия. 
Творчество будет тождественно теургии, но нельзя выделять понятие «христи-
анского творчества» и «христианской культуры». 

Одно из важнейших составляющих творчества – это свобода, потому что 
творить способен лишь «свободный дух», но плодотворное творчество будет 
происходить в рамках подлинной свободы. Бердяев говорил о соотношении 
творчества и аскетизма, где проводил параллель, утверждая, что «творец» дол-
жен так же отрешиться от мира, как и «святой», восстать, выйти за рамки этого 
мира. 

Идет речь о «художнике‐теурге», который при осуществлении творческого 
процесса жертвует своей жизнью во имя иной. Общество пытается поработить 
личность, растворить её в коллективном, сделать своей частью. Цель чело-
века – не поддаться этому давлению, не стать «винтиком» социального меха-
низма, а развивать личные творческие способности и ставить свободу выше 
общественных требований. Это не означает, что нужно отречься от общества, 
просто необходимо искать способ соединения людей не на основе принуди-
тельности, а на основе свободного выбора. 

Сделал свой вклад в изучения вопроса «искусства» и другой русский фило-
соф – П.А. Флоренский. Он рассматривал искусство в исторической перспек-
тиве и религиозной, когда «все то, что похоже на искусство этого времени или 
движется к нему, признается положительным, остальное же все – падением, 
невежеством, дикостью». Что означает, искусство любого исторического пе-
риода имеет свои характерные черты, которые носят обязательные характер 
при работе любого творца. 

Если сопоставить два понятия «искусство» и «творчество», то можно заме-
тить, что творчество не подчинялось «требованиям рассудка», теоретическим 
положениям, разрабатываемым в разные эпохи в отличие от искусства. Это 
противоречие рассматривалось на примере творцов и особенностей эпох, что 
также послужило обоснованием теоретических аспектов создания произведе-
ний искусства. 

Любое произведение искусства претендует на реалистичность, что опреде-
ляет требования к разработке этого творения, а также соотносит с понятиями 
как «стиль» и «манера». 

У русских религиозных мыслителей имелся общий стержень, регулирую-
щий деятельность, заключавшийся во всецелостности природы, человека и 
Бога, что также проявлялось и в исследовании природы и сущности творче-
ства. Делался акцент на воспитании свободной личности, способной сделать 
выбор между добром и злом. Интеллектуальная интуиция Соловьева, свобод-
ный дух Бердяева, творчество и искусство в воззрениях Флоренского являются 
силами познания и творчества. 

Аспекты творчества и искусства проявляются в любом деянии человека, а 
также и в высших формах духовной культуры – наука, искусство. Театр стал 
одним из проявлений высшей формы духовной культуры с очень высокой ме-
рой креативности и оказался способен формировать и подчеркивать индиви-
дуальность человеческой личности, независимо от того, где эта личность нахо-
дится, на площадке или зрительном зале. Театр раскрывает философские пред-
ставления о мире в чувственных формах, которые меняются в зависимости от 
исторического типа художественной культуры. 
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Исследования философов в области творчества (Н.А. Бердяев, В.С. Соло-
вьев, П.А. Флоренский и др.) положили основы для развития в России теат-
ральной педагогики. Описание художественного творчества и творческого 
процесса являлось необходимым условием для существования театральной пе-
дагогики. Без выявления особенностей искусства, его сущности, особенностей 
исторической эпохи, в которой творится это искусство, а также его видов ока-
залось бы невозможным теоретически обосновать творческий процесс. Театр – 
одна из важнейших областей искусства, а основной фигурой в театральной де-
ятельности будет «творец‐режиссер», который преобразует окружающую дей-
ствительность, созидает мир и самого себя на сцене. 
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Аннотация: в статье анализируется формирование системы экологиче-
ского образования в Республике Алтай. Автор статьи утверждает, что эко-
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Последние несколько десятилетий стали временем, когда вопросы эколо-
гии стали обсуждаться на самых разных уровнях. Очертания будущей эколо-
гической катастрофы уже просматриваются и не замечать их уже опасно. В 
связи с этим в обществе активизировалась работа по формированию общей 
экологической культуры человека. Таким образом возникла необходимость в 
специалистах в области экологии, а также в четкой и ясной государственной 
экологической политике. Частью этой политики и является экологическая по-
литика государства в области образования. Очевидно, что экологическое об-
разование и просвещение является основным фактором устойчивого развития 
российского общества. В школах Республики Алтай экологическое образова-
ние осуществляется в рамках дисциплин, включенных в обязательный список 
для изучения: «Экология», «Охрана окружающей среды», «Окружающий 
мир», «Биология». В 2013 году в различных образовательных организациях 
действовало 65 творческих объединений экологической направленности, та-
ких как: школьные лесничества, экологические клубы. Наибольшее число по-
добных творческих объединений зарегистрировано в Шебалинском районе. В 
муниципальных образовательных учреждениях Республики Алтай проводятся 
дни Экологии, мероприятия по озеленению и благоустройству школьных тер-
риторий, экологические рейды по очистке от мусора берегов рек и лесов. 

Наиболее активными участниками экологических мероприятий являются 
средняя школа №12 г. Горно‐Алтайска, Центр детского творчества столицы 
Республики и клуб «Озеро чудес». Учащиеся школы‐интерната №1 во время 
летних каникул провели санитарную очистку леса и рек от мусора вдоль Чуй-
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ского тракта, а участники детского экологического клуба «Дети озера» Туро-
чакской средней школы встретились с экологами из Германии в рамках второй 
международной научно‐практической конференции «Дети, молодежь и окру-
жающая среда». Особую заботу о природе дети проявляют накануне самого 
главного детского праздника – Нового года. Как известно, в этот период года 
активизируются так называемые «черные» лесорубы – люди, которые желают 
заработать на продаже нелегально срубленных елей. Например, в 2013 году в 
экологической акции «Ёлочка» участвовало более 200 ребят из разных образо-
вательных организаций Республики. В ходе акции была проведена большая 
практическая природоохранная и просветительская работа. Изготовлены ли-
стовки, плакаты об охране деревьев «Берегите хвойный лес», проведены бе-
седы, пресс‐конференции, утренники, разработаны проекты в защиту хвойных 
насаждений, прочитаны лекции об охране окружающей среды. В настоящее 
время в Республике действуют 15 школьных лесничеств, которые осуществ-
ляют конкретную работу по охране лесных богатств и пропаганде идеи береж-
ного отношения человека к природе. 

Сформированные сегодня в сознании детей принципы экологической куль-
туры окажут определяющую роль в будущем, когда они вырастут и будут сами 
определять жизнь в нашем обществе. Анализируя сущность сознания, один из 
исследователей этой темы пишет: «Все говорит о сложности и неоднозначно-
сти нашего сознания, о необходимости создания нетривиальных средств для 
выявления его сущности» [1, с. 105]. Полагаем, что необходимо осуществлять 
экологическое просвещение обучающихся в школьных и дошкольных учеб-
ных заведениях, так как их мировоззрение пока не сформировано, и оно может 
быть скорректировано экологическими идеями. Известно, что общество все 
свои надежды связывает с подрастающим поколением. Но оно еще должно 
быть сформировано, то есть должным образом воспитано, образовано и имело 
бы ясное представление о способах взаимоотношений между человеком и при-
родой. Поэтому перед обществом, и в первую очередь перед педагогами, стоит 
задача по раскрытию потенциала человека, используя знание особенностей 
формирования сознания человека. Это значит – постоянно искать все новые 
способы включения индивидуальных природных задатков каждого и социаль-
ных условий его бытия в учебно‐воспитательный процесс, уметь соединить 
потребности и способности личности человека в его познавательную, трудо-
вую деятельность [2, с. 67–69] Очевидно, что все основные экологические про-
блемы связаны с уровнем развития сознания человека. Здесь обнаруживается 
определенная закономерность: насколько эффективно система образования 
сможет выявить и развить в ребенке его понимание общих корней с природой, 
настолько гармоничными будут его отношения с окружающей средой. 
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Аннотация: в статье рассматривается модель реализации межпредмет-

ных связей лингвистического и естественнонаучного образования, которая 
представлена пятью взаимосвязанными блоками: мотивационным, целевым, 
содержательно-деятельностным, технологическим и диагностико-резуль-
тативным. Данные блоки модели образуют единую систему и являются яд-
ром образовательной системы школы. 
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На современном этапе развития российского образования актуальной явля-
ется проблема повышения качества образования, которое удовлетворяло бы 
познавательные потребности обучающихся, обеспечивало высокий уровень их 
фундаментальной подготовки, развитие личности и ее адаптацию в быстро из-
меняющихся социально‐экономических и технологических условиях. Содер-
жание и направление образовательной политики России определены в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федерации», «Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации» до 2025 г., Национальной об-
разовательной инициативе «Наша новая школа». 

Ориентация современной российской системы образования на потребности 
личности, учет способностей и возможностей обучающихся, профильную 
направленность содержания образования ставит задачи повышения качества 
естественнонаучного и лингвистического образования. Реализация стандартов 
нового поколения выдвигает на первый план компетентностный подход, кото-
рый, с одной стороны, актуализирует проблему использования межпредмет-
ных связей и создает возможности для междисциплинарного переноса знаний. 
В связи с этим реализация стандартов нового поколения направлена на созда-
ние интегрального образовательного пространства, которое обеспечивает 
освоение теоретических понятий, необходимых для выполнения соответству-
ющего вида деятельности. 

Особую роль в решении данной проблемы приобретает иностранный язык 
(в данном случае – английский) как дисциплина, содержание которой ставит 
задачу – учить английский язык как второй язык, потому что глобализация 
требует от специалистов разного профиля беспрепятственного общения с 
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людьми других стран, что является жизненной необходимостью для конкурен-
тоспособности на рынке труда. Изучение иностранных языков с опорой на 
межпредметные связи позволяет глубже изучить предметы естественнонауч-
ного цикла за счет того, что расширяется информационное поле. 

К причинам моделирования следует отнести потребность в повышении ка-
чества школьного образования в целом, с одной стороны, с другой – возраста-
ющие качественные результаты обучающихся (личностные, метапредметные, 
предметные) у педагогических работников. 

Поводом к формированию новой образовательной системы явилось проти-
воречие между достигнутыми образовательными результатами к моменту 
начала внедрения ФГОС НОО и ожидаемыми результатами о реализации 
ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Хронологические рамки создания модели: 2014 – 2015. Период функцио-
нирования и развития модели: 2015 – 2020. 

Объект моделирования – образовательная система МБОУ «СОШ №32» 
г. Озёрска Челябинской области. 

Предмет моделирования – образовательный процесс, который претерпе-
вает изменение в результате реализации межпредметных связей при изучении 
предметов лингвистического и естественнонаучного циклов с учетом совре-
менных требований ФГОС. 

«Словарь русского языка» под редакцией С.И. Ожегова трактует понятие 
«связь» следующим образом: «Связь – это отношение взаимной зависимости, 
обусловленности, общности между чем‐нибудь. Тесное общение между кем‐
чем‐нибудь». В Большой Советской энциклопедии понятие связь рассматри-
вается как «взаимообусловленность существования явлений, разделенных в 
пространстве и во времени». 

Под межпредметными связями мы понимаем отражение объективно суще-
ствующих межнаучных связей, расширяющих кругозор, обеспечивающих раз-
витие диалектического мышления, формирующих у обучающихся целостное 
научное представление. 

Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством ак-
тивизации учебной деятельности обучающихся и всестороннего усвоения ос-
нов наук в образовательном процессе, систематизации знаний школьников, 
формирования самостоятельного и познавательного интереса. 

Модель реализации межпредметных связей лингвистического и естествен-
нонаучного образования представлена пятью взаимосвязанными блоками: мо-
тивационным, целевым, содержательно‐деятельностным, технологическим и 
диагностико‐результативным (рис. 1). 

Целевой блок содержит ведущую идею – разработать и внедрить модель 
образовательной системы, реализующей межпредметные связи лингвистиче-
ского и естественнонаучного образования и ведущей к достижению каче-
ственно новых образовательных результатов с учетом современных требова-
ний ФГОС. 

К достижению цели ведёт решение следующих задач: 
1. Определить критерии и показатели эффективности деятельности реали-

зации межпредметных связей лингвистического и естественнонаучного обра-
зования в условиях реализации ФГОС. 

2. Разработать инструментарий по определению потребностей в реализа-
ции межпредметных связей лингвистического и естественнонаучного образо-
вания в образовательном процессе. 

3. Обеспечить системное повышение квалификации административно‐пе-
дагогических работников в области реализации межпредметных связей линг-
вистического и естественнонаучного образования в условиях реализации 
ФГОС. 
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4. Совершенствовать реализацию межпредметных связей лингвистиче-
ского и естественнонаучного образования в соответствии с критериями и по-
казателями эффективности деятельности. 

5. Объединить комплекс мер, обеспечивающих информационно‐методиче-
ское сопровождение использования ресурсов реализации межпредметных свя-
зей лингвистического и естественнонаучного образования. 

6. На основе региональной концепции качества образования принять уча-
стие в мониторинге эффективности деятельности школы. 

7. Обобщить опыт реализации модели межпредметных связей лингвисти-
ческого и естественнонаучного образования в условиях реализации ФГОС. 

Содержательно‐деятельностный блок модели состоит из двух компонен-
тов: содержательного и деятельностного (рис. 1). Он формирует управление 
МБОУ СОШ 32 г. Озёрска Челябинской области, реализуется с помощью фак-
торов обеспечения современного качества образования, принципов, содержа-
ния и этапов управления. 

Принцип системно‐деятельностного подхода направлен на реализацию и 
совершенствование описываемой модели в процесс деятельности школы, 
принцип рефлексивного подхода позволяет получить субъективные резуль-
таты реализации модели путём самоанализа, самооценки и самокоррекции, а 
принцип интегративного подхода даёт возможность задействовать всех субъ-
ектов образовательного процесса, и ресурсов, обеспечивающих данный про-
цесс. 

Рассматривая межпредметные связи как сложный и многоаспектный про-
цесс, считаем необходимым использовать такие методологические подходы, 
как: системный, компетентностный, интегративно‐модульный, которые позво-
лят наиболее полно представить образовательную модель. 

Системный подход является общенаучной основой данной образователь-
ной модели реализации межредметных связей как средства образования обу-
чающихся в средней школе, обеспечивает комплексное ее изучение и позво-
ляет рассматривать данный процесс как педагогическую систему. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образова-
ния, сегодня к выпускнику школы предъявляются такие требования, главным 
из которых является приобретение компетенций, влияющих на его конкурен-
тоспособность на рынке труда. 

Интегративно‐модульный подход обеспечивает возможность быстрой и 
адекватной коррекции образовательных программ в соответствии с изменени-
ями социального заказа, требований науки и техники. 

Содержательный компонент данного блока обоснован совокупностью тре-
бования к результатам освоения обучающимися образовательных программ и 
созданию условий для личностного роста обучающихся. Основой содержания 
выступают ФГОСы. 

Этапы управления моделью включают целеполагающий (постановка целей 
и задач моделирования), организационно‐содержательный (управление про-
цессами создания модели и определения конечного содержания еѐ компонен-
тов) и диагностико‐результативный (мониторинг функционирования модели 
на соответствие поставленных целей и задач достигнутыми результатами) 
компоненты. 
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Рис 1. Модель образовательной системы реализации межпредметных 
связей (интеграции) лингвистического и естественнонаучного образования 

с учетом современных требований ФГОС 
 

Деятельностный компонент данного блока реализует способы взаимодей-
ствия с образовательным процессом школы и маркирует его изменения, свя-
занные с созданием и развитием модели образовательной системы, реализую-
щей межпредметные связи лингвистического и естественнонаучного образо-
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вания. Так, для этого компонента характерно внесение изменений в норма-
тивно‐правовую базу школы и подготовка новых локальных документов, от-
ражающих развитие профильного обучения в 10–11 классах; осуществление 
мероприятий по повышению квалификации административно‐педагогиче-
ского персонала; обеспечение взаимодействия между участниками образова-
тельного процесса по информационно‐методическому обеспечению; ресурс-
ное и материально‐техническое оснащение образовательной системы, а также 
её перспективное развитие. 

Технологический блок представлен тремя компонентами: формы, методы, 
средства (рис. 1), обеспечивающими формирование целостности лингвистиче-
ского и научно естественного материала, в совокупности решающими про-
блемы повышения уровня усвоения естественно‐научных знаний и способов 
деятельности, развитие естественно‐научного мышления и мотивацию уча-
щихся к получению профильного образования. 

На лекционных занятиях реализуются приемы по реализации межпредмет-
ных связей лингвистического и естественнонаучного образования, включаю-
щие: построение структурно‐логических схем; решение качественных и коли-
чественных межпредметных задач на различных этапах проведения лекции; 
использование самостоятельной деятельности обучающихся по созданию ком-
пьютерных проектов лекционного материала. 

Практические занятия по решению межпредметных задач способствуют 
повышению у учащихся уровня развития естественно‐научного мышления, 
сформированности обобщенной структуры решения задач межпредметного 
характера. 

Лабораторные занятия выстроены в направлении поэтапного формирова-
ния учебно‐исследовательской деятельности обучающих. 

Диагностико‐результативный блок формирует и апробирует инструмента-
рий оценочной деятельности по реализации и совершенствованию модели об-
разовательной системы, реализующей межпредметные связи лингвистиче-
ского и естественнонаучного образования, в соответствии с уровнем достиже-
ния требований ФГОС. Он предполагает наличие внутренней и внешней 
оценки. 

Внутренняя оценка диагностирует успешность реализации модели, фикси-
рует качественные изменения образовательного процесса и обобщает проме-
жуточные результаты. 

Внешняя оценка использует инструментарий региональной концепции ка-
чества образования в системе разработанного специалистами ГОУ ДПО 
ЧИППКРО мониторинга эффективности деятельности школы в части дости-
жения новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС. 

Таким образом, блоки модели образуют единую систему, являющуюся яд-
ром образовательной системы школы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с формиро-

ванием иноязычной коммуникативной компетенции как условия воспитания 
готовности студентов к академической мобильности. Подчеркивается необ-
ходимость создания специальных программ, направленных на облегчение 
адаптации студентов к образовательному процессу за рубежом. 

Ключевые слова: академическая мобильность, иноязычная коммуникатив-
ная компетенция, межкультурная коммуникация. 

В последние десятилетия значительную роль в мировых интеграционных 
процессах образования, в том числе обусловленных Болонскими соглашени-
ями, играет академическая мобильность. Перед современной Россией, стремя-
щейся как к сохранению лучших отечественных традиций в образовании, так 
и модернизации системы образования в корреляции с общемировыми тенден-
циями, стоят задачи освоения новых образовательных ориентиров, гармониза-
ции образовательных структур, становления систем взаимного признания ква-
лификаций и степеней, развития академической мобильности. Действительно, 
государством, социумом, научно‐педагогическим сообществом в условиях 
растущей интернационализации образования признается высокая потребность 
в подготовке качественно новых конкурентоспособных трудовых ресурсов, 
способных положительно влиять на социально‐экономическое развитие нашей 
страны, воспитании подрастающего поколения, от которого напрямую зависит 
будущее России, в соответствии с новыми условиями международного сотруд-
ничества, культурно‐экономической интеграции мира, расширением влияния 
на общество социокультурных и образовательных факторов. Эффективность 
же выполнения этой задачи во многом зависит от совершенствования между-
народной академической мобильности в системе высшего образования. В этой 
связи в российской педагогике проблема теоретико‐методологической разра-
ботки и практического осуществления академической мобильности стоит в 
ряду остро актуальных [3]. 

Надо признать, что, несмотря на растущий интерес исследователей к этой 
области образования, в российской педагогической науке пока нет единого 
точного определения термина «академическая мобильность». В приложении к 
рекомендации Комитета министров Совета Европы (Страсбург, 2 марта 
1995 года, R (95) 8) отмечается, что «академическая мобильность подразуме-
вает период обучения, преподавания и /или исследования в стране другой, чем 
страна местожительства учащегося или сотрудника академического персо-
нала. Этот период должен иметь ограниченную продолжительность, при этом 
предусмотрено, что учащийся или сотрудник возвращается в его или ее род-
ную страну после завершения обозначенного периода. Термин «академическая 
мобильность» не предназначен для обозначения миграции из одной страны в 
другую [1]. 
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Субъектами академической мобильности являются как студенты, так и вы-
пускники всех трех циклов высшего образования (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура). Академическая мобильность охватывает также профессорско‐
преподавательский корпус и административный персонал. В контексте нашей 
работы рассматривается «академическая мобильность студентов», под кото-
рой мы понимаем перемещение студентов с целью обучения из одного вуза в 
другой на ограниченный во времени срок в пределах своей страны или за ру-
беж. 

Главной целью академической мобильности студентов является обеспече-
ние студентам возможности получения разностороннего образования по вы-
бранному направлению подготовки. Академическая мобильность дает воз-
можность обучающимся самостоятельно формировать индивидуальную обра-
зовательную траекторию. Сопоставимость учебных планов обеспечивает сту-
дентам возможность выбирать программы, соответствующие получаемой ква-
лификации. Выбранные программы засчитываются как пройденный курс в ба-
зовом вузе при условии их успешного усвоения. 

Сущность процессов академической мобильности предполагает перемеще-
ние субъектов образования в различных направлениях, в этой связи выделяют 
прямую и обратную мобильность. «Прямая мобильность» – это перемещения 
студентов своей страны за рубеж. Под термином «обратная мобильность» по-
нимается перемещение студентов из‐за рубежа с образовательными целями в 
свою страну. Также различают вертикальную и горизонтальную мобильность. 
Вертикальная мобильность подразумевает полное обучение студента в другом 
вузе. Под горизонтальной мобильностью понимают обучение студента в тече-
ние ограниченного во времени периода (семестра, учебного года), по оконча-
нии которого обучающийся возвращается в тот вуз, куда поступал. Академи-
ческая мобильность подразумевает сотрудничество как с российскими, так и с 
зарубежными вузами: в первом случае речь идет о внутренней (национальной) 
академической мобильности, во втором – о внешней (международной). К ос-
новным формам академической мобильности можно отнести обучение в тече-
ние семестра или учебного года с условием перезачета изучаемых курсов в ба-
зовом вузе, участие в летних школах, конференциях и семинарах, сбор инфор-
мации для исследовательской работы. 

С целью обеспечения передовых позиций в науке и образовании, а также 
повышения качества образовательного процесса всё большее количество оте-
чественных вузов заинтересованы в привлечении студентов к участию в про-
граммах международного обмена. Как показывает анализ сложившейся прак-
тики, академическая мобильность студентов у нас в стране связывается, 
прежде всего, с возможностью для российских студентов получать образова-
ние в европейских университетах. Но, несмотря на то что в ряде ведущих рос-
сийских университетов существуют программы, направленные на развитие 
академической мобильности студентов, на сегодняшний день реализация об-
мена студентами в системе высшего профессионального образования является 
одной из нерешенных задач. Согласно данным, приведенным российскими ис-
следователями Д.В. Николаевым и Д.В. Сусловой, Россия значительно отстает 
от стран‐участниц Болонского процесса в организации академической мобиль-
ности студентов как прямой, так и обратной [9]. Рассмотрим некоторых из су-
ществующих проблем. 

Среди факторов, сдерживающих развитие академической мобильности, 
нельзя не выделить, наряду с финансовой составляющей, низкую мотивацию 
российских студентов, что, на наш взгляд, связано с низким уровнем готовно-
сти студента к профессиональному и личностному общению на иностранном 
языке. Если финансовые вопросы академической мобильности можно отнести, 
скорее, к организационной стороне процесса (студенту необходимы визовая 
поддержка, а также дополнительные денежные расходы, связанные с оплатой 
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дороги, проживания, питания), то формирование готовности российского сту-
дента к академической мобильности, безусловно, относится к воспитательно – 
образовательной деятельности вуза, в котором обучается студент. 

Не случайно исследователи (А.И. Владимиров, В.А. Галичин, Е.А. Карпу-
хина, В.В. Матвеев, А.П. Сугакова, И.Е. Рубцова, И.В. Кичева, И.М. Микова, 
И.П. Хутыз, О.В. Харитонова и др.) отмечают, что сегодня готовность россий-
ских студентов к вхождению в образовательное пространство страны прини-
мающего вуза и адаптация к новой социокультурной среде требует специаль-
ной педагогической поддержки, в том числе при формировании ряда компе-
тенций студентов (общекультурных компетенций, иноязычной компетенции и 
др.) [2; 7]. 

Так, И.П. Хутыз рассматривает академическую среду как культурно специ-
фичное пространство, для интеграции в которое необходима определенная го-
товность участников. Она отмечает, что взаимоотношения между преподава-
телем и студентом носят социокультурно обусловленный характер и в зависи-
мости от существующих в обществе традиций будет зависеть понимание осо-
бенностей поведения студента в академической среде. Противопоставляя 
культуру коллективистов‐американцев, культуре индивидуалистов‐азиатов, 
исследователь описывает разные подходы к оцениванию деятельности студен-
тов. Например, в американских вузах во время занятий студенты принимают 
активное участие в дискуссии, во время которой преподаватель может разре-
шить студентам уходить от предмета обсуждения. В странах Азии студенты 
стремятся сохранять гармонию в группе в любых видах коммуникации, отли-
чаются усердием и трудолюбием, умением наблюдать, слушать, размышлять. 
Говоря об особенностях организации процессов обучения в вузах разных 
стран, И.П. Хутыз делает акцент на том, что студентам, принявшим решение 
учиться в университетах западной Европы и Северной Америки, предстоит 
адаптироваться к среде, «в которой предполагается, что обучающиеся – неза-
висимые индивиды, самостоятельно принявшие решение и осознающие, что 
их экономическая независимость находится в прямой зависимости от их 
успеха в учебе» [13, с. 68]. 

С нашей точки зрения, успешное участие студентов в программах академи-
ческой мобильности обеспечивается направленным и эффективно организо-
ванным формированием у студентов иноязычной компетенции. Многие совре-
менные исследователи подчеркивают важность педагогического сопровожде-
ния студентов при обучении иностранному языку как условие академической 
мобильности. К ведущим направлениям деятельности преподавателя, состав-
ляющим основу педагогического сопровождения в условиях интеграции рос-
сийских вузов в Болонскую систему, Н.Н. Ефремова относит следующие: фор-
мирование у студентов мотивации к участию в международных программах 
обмена, своевременное информационное обеспечение студентов, подготовку 
к международным экзаменам, создание специализированных курсов, оказание 
консультативной помощи при составлении пакета документов участия в про-
граммах обмена [4]. 

И.М. Микова выделяет инновационные формы и средства подготовки сту-
дентов к академической мобильности (мультимедийное сопровождение ауди-
торных занятий, материалы самоконтроля, учебные электронные материалы, 
электронные тесты, доступ к глобальным сетевым образовательным ресурсам, 
электронные методические пособия и учебники), обоснованно полагая, что ин-
новационность организации деятельности позволяет значительно повысить 
мотивацию к изучению иностранных языков и собственно уровень знаний [8]. 

И.Н. Платонова, анализируя особенности подготовки специалистов между-
народного профиля, отмечает, что необходимо прежде всего использовать 
компетентностный подход на всех стадиях образовательного процесса [12]. 
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Для интеграции в академическую среду студенты, безусловно, должны обла-
дать необходимым уровнем межкультурной коммуникации. Достижению 
успешной коммуникации способствует формирование у студентов коммуни-
кативной компетентности, которая представляет собой «способность устанав-
ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; совокуп-
ность знаний и умений их применять для построения эффективной коммуни-
кации» [5, с. 59–60]. 

В связи с тем, что большинство студентов, участвующих в программах 
международного студенческого обмена, показывают недостаточно высокий 
уровень владения иностранным языком, особую актуальность приобретает 
проблема формирования иноязычной коммуникативной и межкультурной 
компетенций в процессе обучения студентов иностранному языку для акаде-
мической мобильности. К трудностям, с которыми могут столкнуться сту-
денты‐участники международного обмена, А.Б. Платкова относит следующие: 
необходимость научиться думать по‐английски; проблема понимания других 
студентов‐носителей языка; трудности повседневного общения; проблемы 
межкультурных различий; проблемы невербального общения; общее отсут-
ствие уверенности в себе [11]. Исследователь справедливо считает необходи-
мым уделить внимание обучению межличностному общению на иностранном 
языке: студенты должны научиться преодолевать культурные барьеры и труд-
ности повседневного общения [11]. Столь же значимым навыком владения 
иностранным языком является письмо. Исходя из того, что контроль знаний и 
умений студентов в зарубежных вузах осуществляется в форме письменных 
работ, особый интерес заслуживает взгляды И.В. Нужы и И.Ю. Щемелевой на 
проблему обучения письму через чтение в курсе английского языка для акаде-
мических целей. Ученые подчеркивают необходимость формирования акаде-
мической коммуникативной компетенции в рамках курсов по английскому для 
академических целей – English for Academic Purposes (EAP) – и видят основ-
ную задачу курсов по EAP в развитии у студентов способности обучаться и 
проводить собственные исследования на английском языке. Достижение дан-
ной цели, на их взгляд, способствует развитию у студентов общей академиче-
ской грамотности – владения навыками чтения и письма – важного условия 
успешного обучения студентов в зарубежном вузе [10]. 

Добавим, что межкультурная коммуникация в иноязычной среде требует 
от студентов, участвующих в академической мобильности, и общекультурной 
подготовки, сформированности общекультурной компетентности, которая 
предполагает, наряду с владением коммуникативными знаниями, умениями и 
навыками, способность принимать иную культуру как ценность, знание обще-
человеческих культурных идеалов и ценностей, готовность к сотрудничеству 
и партнерству и др. [6]. В этой связи необходимо отметить, что достижение 
иноязычной коммуникативной компетенции студентами невозможно без зна-
ния и понимания лингво‐ и социокультурных особенностей стран‐участниц 
Болонского процесса, интерпретируемых в рамках общекультурной готовно-
сти к мобильности. Как показывает опыт, обучение иностранному языку в вузе 
в процессе воспитания готовности студентов к академической мобильности 
немыслимо без изучения академической культуры страны, в которой студенту 
предстоит учиться, воспитания у студентов адекватного общекультурного 
взгляда на образовательные, историко‐культурные, социально‐политические 
ресурсы принимающей страны. 

Таким образом, обучению российских студентов в зарубежном вузе должен 
предшествовать период, в течение которого студенты смогут не только пройти 
интенсивную подготовку по иностранному языку, но и принять участие в про-
граммах, направленных на облегчение адаптации к образовательному про-
цессу за рубежом. Такие программы помогут студенту понять взаимосвязь 
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между особенностями культуры чужой страны и выстраиванием академиче-
ской мобильности. Вместе с тем иноязычная коммуникативная компетент-
ность как одно из условий формирования готовности студентов к академиче-
ской мобильности может и должна быть развиваема с учетом общекультур-
ного подхода, должна ориентироваться на широкий круг образовательных и 
воспитательных задач, требует особого методического обеспечения. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности реализации 

образовательных задач по речевому развитию у дошкольников в контексте 
современных требований. 

Ключевые слова: ФГОС, общение, речевое развитие, коммуникативные 
умения, лексические задачи. 

С принятием новых федеральных нормативных документов в российской 
образовательной практике возникли предпосылки для радикальных изменений 
в содержании дошкольного образования и организации образовательного про-
цесса. 

Современный ребёнок – это житель XXI века, на которого оказывают вли-
яние все признаки настоящего времени. Это необходимо учитывать, организуя 
образовательный процесс по речевому развитию в соответствии с ФГОС ДО. 

Возможности современного дошкольника соответствуют тем потенциаль-
ным способностям, которыми должен обладать человек для саморазвития и са-
мореализации в процессе жизнедеятельности. Эти способности составляют ос-
нову для реализации ребенком своих компетенций. В целом, ребенок наделен 
высоким интеллектуальным потенциалом, свободолюбивой деятельной нату-
рой, но реализуются ли эти потенции в дальнейшей жизни – будет зависеть от 
условий воспитания и обучения. 

Реализуя образовательные задачи педагогам необходимо уделять большое 
внимание речевому развитию, так как это является залогом успешного обуче-
ния ребенка в школе и полноценного общения со сверстниками и взрослыми. 

Общение – основное условие развития дошкольника, важнейший фактор 
формирования личности, один из главных видов деятельности человека. Уме-
ние общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и взаимо-
действовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это необхо-
димые составляющие полноценно развитой и самореализованной личности, 
это залог успешного психического здоровья человека. 

Создание условий для развития общения детей предусматривает: 
 создание развивающей предметно‐пространственной среды; 
 целенаправленная работа педагогов детского сада по решению задач об-

разовательной области «Речевое развитие» через организацию различных ви-
дов детской деятельности; 

 повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого раз-
вития дошкольников; 

 участие родителей в жизни группы. 
Одним из основных условий для развития общения дошкольников высту-

пает предметно – развивающая среда, которая должна стимулировать развитие 
самостоятельности, инициативности. 
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По мнению С.Л. Новоселовой развивающая предметная среда определя-
ется как система материальных объектов деятельности ребенка, функцио-
нально модернизирующая содержание развития его духовного и физического 
облика. Обогащенная развивающая среда предполагает единство социальных 
и природных средств обеспечение разнообразной деятельности ребенка. 

В каждой возрастной группе детского сада необходимо организовать цен-
тры, стимулирующие речевую активность детей и позволяющие воспитателю 
решать задачи образовательной области в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО и возрастными особенностями: 

 литературный центр (книжный уголок) и центр художественно‐речевой 
творческой деятельности, которые должны быть оснащены всем необходимым 
оборудованием для речевого развития детей (художественные произведения 
русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым про-
изведениям; наборы сюжетных картинок по разным темам; схемы, модели, 
мнемотаблицы и коллажи для составления описательных и творческих расска-
зов; альбомы для словотворчества; картотеки загадок, потешек, скороговорок; 
настольно‐печатные игры). 

Групповое пространство, должно быть оснащено современным игровым 
оборудованием, которое включает ТСО, наглядный, игровой и демонстраци-
онный материал, обеспечивающий более высокий уровень познавательного 
развития детей и стимулирующую речевую активность. 

При формировании предметной среды, в группе педагогам важно помнить, 
что развитие общения дошкольников зависит от того, как организовано про-
странство, из каких элементов оно состоит, каков развивающий потенциал иг-
рушек и дидактических пособий и даже от того, как они расположены. 

Детская деятельность не может быть полноценной на чисто вербальном 
уровне, вне предметной среды, в противном случае у ребенка исчезнет стрем-
ление общаться, узнавать новое, появятся апатия и агрессия. Те же ощущения 
возникают и у родителей, когда предметная среда унылая, серая и непривле-
кательная. 

Избежать проявления столь отрицательных чувств поможет окружающее 
пространство, отвечающее требованиям актуального ближайшего и перспек-
тивного творческого развития каждого ребенка, способствующее своевремен-
ному выявлению и становлению его способностей, в том числе и развитию об-
щения. 

Развитие коммуникативных умений эффективно осуществляется в про-
цессе разных видов деятельности и режимных моментов. Одной из форм ра-
боты являются ситуации образовательного характера и ситуации общения. Ор-
ганизация такого рода образовательной деятельности является важным усло-
вием для развития общения дошкольников и позволяет наполнить педагогиче-
ский процесс содержательной деятельностью, при этом максимально учесть 
интересы и потребности ребенка, позаботиться о его эмоциональном, психо-
логическом и физическом комфорте, не допуская перегрузок и утомления, и 
направить работу с детьми на зону ближайшего развития и на организацию 
самостоятельной деятельности воспитанников. 

Особое значение для становления и развития коммуникативных умений у 
дошкольников на современном этапе имеют использование педагогом образо-
вательных ситуаций, сценариев, активизирующих общение, ситуаций обще-
ния, а также ежедневных форм взаимодействия, как разговор, беседы.  

Использование всего многообразия форм работы с детьми, организация 
конкретных образовательных ситуаций позволяют педагогам успешно решать 
задачи по развитию функций общения дошкольников. 

Следует отметить, что образовательный процесс должен строиться с уче-
том принципа интеграции всех образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
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Среди наиболее часто используемых можно обозначить также рассматри-
вание сюжетных картинок, что позволяет успешно решать задачи развития мо-
нологической речи и основных психических процессов. 

Рассматривание игрушек и различных предметов, способствует развитию 
описательной речи. 

Решение лексических задач, конечно, невозможно без специальных форм 
работы по ознакомлению детей с постоянно расширяющимся кругом предме-
тов и явлений, по углублению знаний о них. 

Лексические (словарные) упражнения проводятся на знакомых детям сло-
вах и выполняют при этом двоякую функцию: обогащения словаря и подго-
товки ребёнка к выполнению заданий на построение связного высказывания. 

Чтение художественных произведений с последующим обсуждением и ра-
зучивание стихотворений способствуют развитию памяти, интонационной вы-
разительности речи у воспитанников. Кроме того, формируются нравственные 
качества личности (сопереживание, сочувствие, различение плохого героя от 
хорошего), при этом большое положительное воздействие оказывает, прежде 
всего, содержание литературных произведений, картин. 

Современное образование характеризуется системными изменениями в 
структуре и содержании. Переосмысление приоритетов обучения, роли ре-
бёнка как субъекта образовательного процесса, а также общественные измене-
ния обуславливают использование нетрадиционных подходов к решению об-
разовательных проблем по реализации задач образовательной области «Рече-
вое развитие». Одним из таких подходов является использование метода про-
екта, который способствует эффективному развитию общения у дошкольни-
ков и оказывает положительное влияние на развитие коммуникативных уме-
ний, поскольку способствует расширению круга общения ребенка. Все этапы 
работы над проектом предполагают активное общение детей не только со 
сверстниками, воспитателями, но и родителями. 

Таким образом, все выше обозначенные условия обеспечивают целост-
ность образовательного процесса и гарантирует развитие функций общения, 
формируя у него универсальные способности до уровня, соответствующего 
возрастным возможностям и требованиям современного общества, обеспечи-
вая тем самым равный старт развития для всех детей. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ РАБОТА 
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ КАК СРЕДСТВО 

ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕШНОСТИ 
Аннотация: автор отмечает, что принципиальным отличием школьных 

стандартов второго поколения является их ориентация на формирование 
личности учащихся, на овладение ими универсальными способами учебной де-
ятельности. Личностно-ориентированное образование направлено на уче-
ника, на развитие его личностных особенностей, и одним из путей его осу-
ществления является дифференцированный подход. Использование ситуации 
успеха должно способствовать повышению рабочего тонуса, увеличению 
производительности учебного труда, а также помочь учащимся осознать 
себя полноценной личностью. В данной работе исследователь рассматривает 
вопрос организации учебного процесса, где разные по уровню обучаемости, 
темпераменту, физическому здоровью дети овладели бы едиными стандар-
тами образования и при этом сохранили физическое и психическое здоровье. 

Ключевые слова: формирование ситуации успеха, учебная деятельность, 
младший школьник, технология дифференцированного обучения, дифференци-
рованные задания, деление на группы, критерий, достижение, уровень обяза-
тельной подготовки, этапы дифференцировании, самостоятельная деятель-
ность. 

Начать свою статью хочу со слов В.В. Путина на расширенном заседании 
Государственного Совета «О стратегии развития России до 2020 года»: 

«Единственной реальной альтернативой… является стратегия инновацион-
ного развития страны, опирающихся на одно из наших главных конкурентных 
преимуществ – на реализацию человеческого потенциала, на наиболее эффек-
тивное применение знаний и умений людей для постоянного улучшения тех-
нологий, экономических результатов, жизни общества в целом. Темпы инно-
вационного развития должны быть кардинально выше тех, что мы имеем сего-
дня.» 

В последнее десятилетие многое изменилось в образовании. Мне кажется, 
что сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: 
«Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? 
Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Какой совре-
менный учитель не мечтает о том, чтобы ребята на его уроке работали добро-
вольно, творчески; познавали предмет на максимальном для каждого уровне 
успешности? 

Как вы понимаете, что такое успех, успешность? Путь к успеху часто срав-
нивают с покорением вершин. 

Цели у каждого разные. Значит, и успешность человека у каждого своя. 
Успех или успешность – это связано с ценностными ориентациями, кото-

рые формируются с детства у любого человека. 
В.А. Сухомлинский писал: «Интерес к учению появляется только тогда, ко-

гда есть вдохновение, рождающееся от успеха». 
Принципиальным отличием школьных стандартов второго поколения яв-

ляется их ориентация на формирование личности учащихся, на овладение ими 
универсальными способами учебной деятельности. Личностно-ориентирован-
ное образование направлено на ученика, на развитие его личностных особен-
ностей, и одним из путей его осуществления является дифференцированный 
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подход. Учитель должен помнить, что ребенку необходимо помогать доби-
ваться результата в учебной деятельности, а для этого нужно создавать ситуа-
ции успеха. Использование ситуации успеха должно способствовать повыше-
нию рабочего тонуса, увеличению производительности учебного труда, а 
также помочь учащимся осознать себя полноценной личностью. Поэтому пе-
редо мной встала задача, как организовать учебный процесс, чтобы разные по 
уровню обучаемости, темпераменту, физическому здоровью дети овладели 
едиными стандартами образования и при этом сохранили физическое и психи-
ческое здоровье. Ни один ребенок не приходит в школу неудачником. Он при-
ходит в школу преисполненный желания учиться. Без ощущения успеха у ре-
бенка пропадает интерес к школе и учебным занятиям. 

Поэтому необходимо создать условия, при которых ребенок, выполняя 
учебное задание, неожиданно для себя пришел бы к выводу, раскрывающему 
неизвестные для него ранее возможности. Он должен получить интересный 
результат, стимулирующий познание. 

Одним из возможных способов формирования ситуации успеха в учебной 
деятельности младшего школьника является такая организация работы учи-
теля, в которой учитываются индивидуальные особенности учеников. Обуче-
ние каждого ребенка должно происходить на доступном для него уровне и в 
оптимальном для него темпе. Наиболее оптимальный результат в данной си-
туации даст технология дифференцированного обучения. Принципы диффе-
ренцированного обучения включают самый важный элемент образования – со-
здание психологически комфортных условий. Режим работы по данной техно-
логии позволяет учителю работать со всеми учениками класса, не усредняя 
уровень знаний обучающихся, позволяя слабому ученику видеть перспективу 
успеха, а сильному иметь возможность творческого роста. Ученик становится 
субъектом процесса обучения. Ему отводится активная роль. Это достигается 
дифференциацией заданий по объему и сложности, а также путем реализации 
различных форм и методов организации деятельности учащихся на уроке, т. е. 
цель дифференцированного обучения – это оказание психологической и мето-
дической помощи учащимся, чтобы они были успешными в учебной деятель-
ности. Достоинство данного способа обучения состоит в том, что в некоторой 
степени решается проблема неуспеваемости, снимается психологический дис-
комфорт учеников – это позволяет снизить перегрузки, снимает беспокойство, 
формирует чувство собственного достоинства учащихся, повышает мотива-
цию обучения. 

Учебно-методический комплект «Школа России» обеспечивает дифферен-
циацию учебных заданий по уровню трудности, когда наиболее подготовлен-
ные учащиеся выполняют более сложные задания. Содержание учебников и 
тетрадей насыщено разнообразными по уровню сложности заданиями, что 
значительно облегчает подготовку учителя к уроку. Дифференцированные за-
дания имеют условные обозначения. Их применение не ограничивается рам-
ками учебного занятия, задания этих тетрадей дают возможность для индиви-
дуальных занятий дома, а также во внеурочное время. 

В качестве основного пути осуществления дифференциации обучения 
предлагается формирование групп. Деление на группы осуществляется, 
прежде всего, на основе критерия достижения уровня обязательной подго-
товки. Чаще всего выделяются три группы учащихся. Приведу краткие харак-
теристики каждой из трех групп. 

Учащиеся первой группы имеют пробелы в знаниях программного матери-
ала, искажают содержание правил в применении их к написанию слов, само-
стоятельно могут сделать задания в один‐два шага, выполнение более слож-
ных заданий начинают со слепых проб, не умеют вести целенаправленный по-
иск пути выполнения упражнения. Эта общая характеристика не исключает 
различных индивидуальных особенностей учащихся, входящих в первую 
группу. Здесь могут быть учащиеся, имеющие пробелы в знаниях и отставание 
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в развитии вследствие частых пропусков уроков по болезни, в силу система-
тической плохой подготовки к урокам. Те из них, кто имеет высокий уровень 
обучаемости, после ликвидации пробелов в знаниях и при соответствующем 
обучении обычно быстро переходят на более высокие уровни развития. 

Учащиеся второй группы имеют достаточные знания программного мате-
риала, могут применить их при решении стандартных заданий. Затрудняются 
при переходе к выполнению упражнений нового типа; не справляются само-
стоятельно с решением сложных (нетиповых) заданий. 

Третью группу составляют учащиеся, которые могут сводить сложное за-
дание к цепочке простых действий, самостоятельно освоить новый материал, 
находить несколько способов для выполнения задания. 

Знание уровня сформированности у школьников умений и навыков помо-
гает учителю в подготовке к уроку, позволяет заранее спланировать все виды 
дифференцированных воздействий, подобрать соответствующие задания и 
продумать формы помощи для каждой группы учащихся, ориентируясь на 
зону ближайшего развития. Работа этих групп может проходить в рамках 
обычных уроков. Их можно также временно выделить для отдельных занятий. 

Можно выделить несколько этапов дифференцирования. 
Первый этап – дифференцированная домашняя работа (особенно практиче-

ская часть). Трем группам определяются три разных задания. Первой группе 
на дом предлагаются задания, точно соответствующие обязательным резуль-
татам. Второй группе такие же задания и плюс более сложные задачи и упраж-
нения из учебника. Для третьей группы задания из учебника дополняются за-
дачами из различных пособий. При определении объема работы следует исхо-
дить из средней нормы времени, затрачиваемого на приготовление задания, 
дня недели, загруженность школьников другими предметами. 

Второй этап – организация базового повторения. Что включается в такое 
повторение? Заполнение выявленных пробелов в теоретическом материале, 
разъяснение недочетов и ошибок в самостоятельных и контрольных работах. 

При разборе каждого упражнения учащимся предлагаются, например, та-
кие задания: 

«Выберите верный вариант ответа из предложенных»; 
«Исправьте ошибку в данном слове» (для 1-й группы); 
«Назовите правило, с помощью которого писали слово»; 
«Закончите упражнение» (для 2-й группы); 
«Поясните причину ошибки»; 
«Дайте определение основным понятиям, использующимся в данном 

упражнении» (для 3-й группы). 
Третий этап – проверка усвоения пройденного материла. Третьей группе 

можно предложить режим работы – «самоконтроль». Учащиеся 2-й и 
1-й группы поочередно работают у доски. В течение урока у доски могут ра-
ботать несколько учащихся. 

Есть еще вариант проверки усвоения пройденного материала: к доске ни-
кого не вызывают, но учащиеся рассаживаются по группам: первые две парты 
в каждом ряду – 1-я группа, затем – 2-я и последние – 3-я группа, члены группы 
опрашивают друг друга по заранее составленным вопросам. 

Четвертый этап – изучение нового материала. Каждая тема требует особого 
подхода к ее объяснению. Первый урок, при изучении нового материала, об-
ращен одинаково ко всем учащимся. Задания для 3-й группы переходят от обя-
зательных к творческим, 2-я группа сосредотачивается на упражнениях, кото-
рые требуют старания, хорошего понимания основных положений темы и уме-
ний сделать 1–2 логических шага в направлении развития этих положений. За-
дания для 1-й группы возвращают учащихся к основным моментам объяснен-
ной темы. 

Пятый этап – самостоятельные и контрольные работы. Самостоятельные 
работы можно разделить на три вида: выполнение по образцу (для 1-й группы); 
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выделение нужного ответа из нескольких (для 2-й группы); работа с дополни-
тельным материалом (для 3-й группы). 

На одной и той же контрольной работе учащиеся из 3‐й группы решают 
вариант, где предлагаются задания, хоть и соответствующие программе, но по-
вышенной сложности. 

Уровневые задания по теме: «Сложение и вычитание в случаях 26 + 30 и 56 
и 30 «Цель: отработать вычислительные навыки сложения и вычитания в слу-
чаях 26 +30 и 56 и 30 – проверить уровень усвоения пройденной темы. 

1 уровень 
1. Разложи числа на суммы разрядных слагаемых 56, 86, 96, 36, 46, 76. 
2. Реши 53 + 40 63 + 20 48 – 20 75 + 20 46 + 30 53 – 30 82 + 10 96 – 30 91 – 

50 
2 уровень 
1. Реши уравнения 10 + х = 23 х – 50 = 33. 
2. Реши задачу Пульс у человека 60 ударов в минуту, а у лягушки на 30 уда-

ров в минуту меньше. Какой пульс у лягушки? 
3 уровень 
1. Найди значение выражений (53 + 20) – 30 (35 + 20) – 40 82 – (10 + 20) 

64 – (44 – 40) 
4 уровень 
Ответь на вопрос: Сколько раз нужно отрезать, чтобы веревку длиной в 

10 м разрезать на части по 2 м каждая? 
Такие элементы дифференцированного подхода активизируют стремление 

детей к знаниям. Ученики чувствуют себя ответственными за процесс обуче-
ния, приучаются к самоорганизации учебного труда. Дифференцированная 
форма учебной деятельности учащихся предусматривает их самостоятельную 
работу по дифференцированным заданиям. Дифференцированное задание 
должно быть построено с учетом особенностей группы учащихся, объединен-
ной «одинаковым» уровнем знаний и умений по предмету (теме, разделу) и 
уровнем их освоения. В соответствии с группами при организации дифферен-
цированных форм учебной деятельности разрабатываю варианты дифферен-
цированных заданий. При этом можно использовать два вида дифференциро-
ванной формы учебной деятельности: групповую дифференцированную и ин-
дивидуальную дифференцированную работу учащихся. В первом случае уча-
щиеся одной группы выполняют свое дифференцированное задание коллек-
тивно (по 3–4 человека), во втором – индивидуально. При групповой форме 
деятельности на уроке организуется отчет каждой группы, а при индивидуаль-
ной форме проверяется и оценивается работа каждого ученика. 

Применение дифференцированного обучения помогает учителю достичь 
следующих целей. 

Для первой группы: 
 пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового 

уровня, позволяющих работать в соответствии с их индивидуальными особен-
ностями; 

 ликвидировать пробелы в знаниях и умениях; 
 сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность по 

образцу. 
Для второй группы: 
 развивать устойчивый интерес к предмету; 
 закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действия; 
 актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового ма-

териала; 
 сформировать умения самостоятельно работать над заданием; 
 развивать интеллектуальные умения учащихся. 
Для третьей группы: 
 развивать обобщенный интерес к предмету; 
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 сформировать новые способы действия, умения выполнять задания по-
вышенной сложности. 

Итак, дифференцированное обучение – наиболее трудный вид работы. Он 
требует от учителя вдумчивой, кропотливой работы, творческой подготовки к 
урокам, хорошего знания своих учеников. Этот метод обучения требует после-
довательности и систематизации. Только на основе этих факторов можно до-
биться положительных результатов в усвоении программного материала, до-
стигнуть высокой эффективности работы над формированием познавательной 
деятельности учащихся с различными индивидуальными возможностями, раз-
витие их творческой активности и самостоятельности. 

Успех является источником внутренних сил ребенка, рождающий энергию 
для преодоления трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает уверен-
ность в себе и внутреннее удовлетворение. На основе всего этого, можно сде-
лать вывод: успех в учебе – завтрашний успех в жизни. 
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Аннотация: в статье обозначена проблема психологического сопровож-

дения профессионального становления студентов. Обозначено, что в усло-
виях реформы современной высшей школы необходимы новые подходы к со-
зданию образовательных условий для развития у студентов общих и профес-
сиональных компетенций. Сформулированы основные направления работы 
психологической службы вуза, которая могла бы решить задачи по психоло-
гическому сопровождению студентов на разных этапах профессионального 
обучения. 

Ключевые слова: образовательный стандарт, профессиональные компе-
тенции, психологическое сопровождение, психологическая служба, професси-
ональное становление студента. 

Современная система образования предъявляет разнообразные требования 
к выпускнику вуза, определяя его итоговый профессиональный уровень поня-
тием «компетенции». Компетенции – это интегральная характеристика обуча-
ющегося, т.е. динамичная совокупность знаний, умений, навыков, моделей по-
ведения и личностных качеств, которую студент обязан продемонстрировать 
после завершения всей или части образовательной программы. 



Проблемы повышения качества образования в современных условиях 
 

89 

Эти требования (компетенции) сегодня зафиксированы в образовательных 
стандартах ФГОС 3 и ФГОС 3+. Причем в структуру и содержание компетен-
ций входит целый ряд требований не только к уровню знаний и навыков сту-
дента, но к уровню развития его личности. Так, к наиболее универсальным ха-
рактеристикам личности выпускника, формируемым в ходе обучения, относят: 
умение принимать самостоятельное решение в сложных ситуациях, способ-
ность брать личную ответственность за свои решения и прогнозировать воз-
можные их последствия. Данные компетенции согласуются с качествами, ко-
торые большинство работодателей хотели бы видеть у своих сотрудников. 

Анализ предпочтений в требованиях к соискателю, размещенных на сайте 
Работа Mail.Ru среди 259 860 вакансий показал, что наибольшее предпочтение 
работодатели отдают: ответственным, коммуникабельным, грамотным, энер-
гичным соискателям. По мнению работодателей, соискатель должен также об-
ладать такими качествами, как умение работать в команде, нацеленность на 
результат, доброжелательность, системность в работе, креативность, аналити-
ческий склад ума, дисциплинированность, быстрая обучаемость, честность, 
лояльность, умение работать с большим количеством информации, стрессо-
устойчивость [1]. 

Где и как будут сформированы те или иные компетенции? Безусловно в 
ходе социально‐педагогического, культурного, профессионального и воспита-
тельного взаимодействия субъектов образовательного процесса вуза. Мы же 
обращаем свое внимание на такой аспект профессионального сопровождения 
студента (а затем выпускника), как психологическое сопровождение обучения. 
И так как часть профессиональных компетенций в образовательных стандар-
тах часто определена через личностные характеристики, то значительно воз-
растает роль психологического сопровождения профессионального образова-
ния в вузе. 

Психологическое сопровождение в вузе – это организованная, структури-
рованная и постоянно выполняемая работа психологической службы, направ-
ленная на личностное и профессиональное развитие будущего выпускника в 
период обучения в высшей школе, раскрытие потенциальных способностей 
студента, а также коррекция различных трудностей в его личностном разви-
тии. 

Психологическая служба в вузе представляет собой интегральное образо-
вание, в котором Е.С. Романова выделяет три аспекта: научный, ориентиро-
ванный на изучение закономерностей психического развития и формирование 
личности с целью разработки методов профессионального применения знаний 
в практике; научно‐методический, обеспечивающий процессы обучения и вос-
питания посредством участия психологов в разработке методических матери-
алов; практический аспект, направленный на непосредственную работу с кли-
ентами разного возраста и оказание помощи в решении жизненных проблем. 
Единство трех аспектов образует предмет психологической службы [4] 

Отсюда вытекают общие задачи психологического сопровождения: оказа-
ние психологической поддержки по вопросам профессионального и личност-
ного самоопределения; передача студентам необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности и достижения успеха психологических зна-
ний и навыков; формирование у студентов позитивной жизненной позиции и 
ответственности за принятие собственных решений; повышение психологиче-
ской компетентности преподавателей и использования инструментов психоло-
гии в практике преподавания [3]. 

Однако при общем понимании актуальности и необходимости психологи-
ческого сопровождения профессионального становления студента вуза, сам 
опыт работы психологического сопровождения высшего образования в России 
недостаточно большой: не во всех вузах существуют психологические службы 
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или служба в вузе зачастую фактически дублирует работу таковой в среднем 
учебном заведении. 

В своей статье мы не ставим целью провести подробный анализ состояния 
дел во всех психологических службах вузов страны, а скорее пытаемся сфор-
мулировать собственные приоритеты, развивая свой экспериментальный про-
ект «Психологическая служба» в Кубанском государственном университете. 
Такой отдельной службы нашем вузе пока нет, но опыт психолого‐педагоги-
ческой деятельности, накопленный различными подразделениями вуза, позво-
ляет ставить перед собой столь амбициозные не мечты, но цели. 

То есть предлагается в формате психологической службы в условиях обра-
зовательной среды Кубанского государственного университета (КубГУ) смо-
делировать особое психолого‐педагогическое пространство, где возможна раз-
работка и реализация наукоемких психолого‐педагогических технологий, 
направленных на поддержку профессионального становления студентов 
КубГУ различных направлений подготовки. 

Основной целью психологической службы КубГУ может стать психологи-
ческое сопровождение профессионального обучения и развития личности сту-
дентов. Психологическая служба будет ориентирована на поддержку всех 
субъектов образовательного процесса: студентов, преподавателей, кураторов, 
административный сектор, родителей, возможных абитуриентов и др. Основ-
ные направления деятельности психологической службы: психологическое 
просвещение, психологическая диагностика, психологическая профилактика, 
психологическая коррекция, научно‐исследовательская деятельность. 

Отметим, что небольшой маркетинговый опрос, который нам удалось про-
вести среди студентов факультета управления и психологии на трех специаль-
ностях «психология», «социальная работа», «управление персоналом» (всего 
около 150 студентов) вывел в число лидирующих такие актуальные потребно-
сти, как повышение уверенности в себе, формирование навыков публичной 
презентации, развитие коммуникабельности, умения планировать, развитие 
лидерских качеств. Оказалось также, что студенты открыты и готовы консуль-
тироваться у психолога по вопросам межличностных отношений и семейного 
планирования. То есть студенты специальностей, которые сами по себе при-
званы обеспечить в дальнейшем поддержку личности в различных простран-
ствах (семье, работе и т.д.), готовы быть и потребителями психологических 
услуг. Наши данные в общем виде совпали с исследованием Л.П. Набатнико-
вой, где также были выделены приоритетные интересы студентов, но уже в 
ходе реальной работы психологической службы МПГУ [2]. 

Нам видится, что основными формами работы могут стать: психологиче-
ское консультирование (профконсультирование, карьерное консультирование 
и другие виды консультаций); психологическая диагностика (индивидуальная 
и групповая) профессиональных способностей и компетенций; психологиче-
ские тренинги (формирования профессиональных компетенций или личност-
ного роста); мастер‐классы и лекции; балинтовские и интервизорские группы 
(разбор сложных профессиональных ситуаций); форумы, выставки, конферен-
ции, психологическая экспертиза и др. 

Считаем, что среди различных видов психологической помощи психологи-
ческому консультированию необходимо отвести одно из ведущих мест. Пси-
хологическое консультирование позволяет раскрыть индивидуальные возмож-
ности личности, обеспечивающие творческую адаптацию посредством нахож-
дения и использования эффективного способа разрешения трудных жизнен-
ных ситуаций. Все технологии психологического консультирования опосред-
ствованы совместной деятельностью студента и психолога. Диалогическая 
форма существования личности означает, что компетенции приобретаются 
только во взаимодействии, в диалоге с другими людьми. 
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Психологическое консультирование позволяет организовать вузовское об-
разование как среду, формирующую личность с компетенциями широкого 
жизненного порядка. Здесь нам кажется существенным определить ряд прио-
ритетных направлений в психологическом консультировании студентов, кото-
рый исходит не только из общих задач возраста и закономерностей професси-
онального становления, но определяется спецификой региона (Краснодар-
ского края и Северного Кавказа): 

1. Развитие толерантного отношения и профилактика межкультурного не-
понимания. 

2. Гендерное просвещение и поддержка более широких диапазонов реали-
зации мужчины и женщины в семье и профессии (преодоление гендерной 
асимметрии). 

3. Поддержка инновационной активности молодежи в силу высокой соци-
ально‐экономической вовлеченности Краснодарского края в международные 
культурные события (Олимпиада в Сочи, интеграция Крыма в российскую 
экономику). 

4. Перспективным направлением может стать подготовка (консультирова-
ние) студентов (выпускников) к собеседованию с потенциальным работодате-
лем. 

В итоге результаты работы Психологической Службы зафиксированы в 
виде: 

 психологических субъективных изменений личности: повышения учеб-
ной мотивации студентов; развития профессионально‐важных качеств и ком-
петенций студентов в рамках своих профессиональных направлений; повыше-
ния уровня психологической компетентности в личности студентов; 

 конкретных профессиональных научно‐методических продуктах: база 
данных профессиональных способностей и компетенций студентов и выпуск-
ников («Профессиональное портфолио»); разработанные индивидуальные 
планы карьерного развития студентов и выпускников; разработанные мето-
дики и учебно‐методические рекомендации по развитию профессиональных 
компетенций (это публикации тренингов, методик, учебников, пособий, тре-
нажеров и т.д.). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ СТОЙКИЕ 

ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 

применения игровых технологий на уроке. Дидактическая игра – это целена-
правленная творческая деятельность, в процессе которой дети успешно усва-
ивают математические понятия и решают данные задания. Игра, по мнению 
автора, помогает учителю донести до учащихся трудный материал в до-
ступной форме. Сделан вывод о важности использования игры при обучении 
детей 5–6 классов, в особенности с нарушениями интеллекта. Благодаря иг-
рам удается сконцентрировать внимание учеников.  

Ключевые слова: слабоуспевающие учащиеся, игра, самоутверждение, са-
мореализация, повышение интереса, снижение утомляемости, развитие 
творческих способностей, улучшение психологического климата, улучшение 
межличностных отношений. 

Игра –  это особая сфера человеческой активности, это первый шаг ребёнка 
в культуру, это возможность раскрыться порой ещё не реализованным способ-
ностям и задаткам личности. Любой ребёнок, независимо от его талантов и 
способностей, может самоутвердиться и реализоваться в игре, повысить свою 
самооценку, пережив ситуацию успеха. 

Очевидно, что изучение математики не может и не должно проходить в 
виде череды игр или забавных, занимательных заданий. Серьезность предмета, 
объём и сложность изучаемых тем не предполагают постоянного использова-
ния только методов, связанных с подачей материала в игровой форме. Но, с 
другой стороны, сухость изложения, однообразность и неинтересное содержа-
ние заданий, чрезмерная серьезность на уроках могут привести к потере инте-
реса к предмету. Особенно в 5–6‐х классах целесообразно вводить в урок эле-
менты занимательности в виде исторических экскурсов, творческих заданий, 
необычных по форме или по содержанию задач, игр. Практика показывает, что 
использование на уроках элементов занимательного характера позволяет зна-
чительно повысить интерес учащихся к предмету, снизить утомляемость, раз-
вивает творческие способности учеников, улучшает психологический климат 
на уроке и межличностные отношения в коллективе. 

В большинстве случаев дидактические игры применяются в качестве вспо-
могательного средства для возбуждения познавательного интереса и создания 
проблемных ситуаций. Это настраивает учащихся на изучение определенного 
материала [1]. 

Выделяют следующие основные виды дидактических игр: 
 игры-упражнения; 
 игры-путешествия; 
 сюжетная (ролевая) игра; 
 игра-соревнование и др. 
Игры-упражнения. Они занимают обычно 10–15 минут и направлены на 

совершенствование познавательных способностей учащихся, являются хоро-
шим средством для развития познавательных интересов, осмысления и закреп-
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ления учебного материала, применения его в новых ситуациях. Это разнооб-
разные викторины, кроссворды, ребусы, чайнворды, шарады, головоломки, за-
гадки. 

Игры-путешествия. Они служат, в основном, целям углубления, осмысле-
ния и закрепления учебного материала. Активизация учащихся в играх – путе-
шествиях выражается в устных рассказах, вопросах, ответах. 

Сюжетная (ролевая) игра отличается тем, что инсценируются условия во-
ображаемой ситуации, а учащиеся играют определенные роли. 

Игра-соревнование может включать в себя все вышеназванные виды дидак-
тических игр или их отдельные элементы. Для проведения этого вида игры 
учащиеся делятся на группы, команды, между которыми идет соревнование. 
Существенной особенностью игры – соревнования является наличие в ней со-
ревновательной борьбы и сотрудничества. 

Требования к организации дидактической игры: 
1. Любая дидактическая игра должна иметь четкую структуру, все эле-

менты которой взаимосвязаны между собой. Без игрового замысла и игровых 
действий, без правил дидактическая игра невозможна, иначе она превращается 
в выполнение указаний, упражнений. Определенный результат, являющийся 
финалом игры, придает ей законченность, является показателем уровня дости-
жений учащихся. 

2. Правила игры должны быть простыми, а математическое содержание – 
доступным для понимания учащимися. 

3. Дидактический материал, используемый во время игры, должен быть 
удобен в применении, иначе игра не даст должного результата. 

4. Необходимо следить за сохранением интереса учащихся к игре, доби-
ваться того, чтобы каждый ученик был ее активным участником, иначе игра 
теряет свое развивающее значение. 

5. Математическая сторона содержания игры должна быть на первом 
плане. Только тогда игра будет выполнять свою роль в развитии детей и вос-
питании интереса их к математике. 

6. На этапе вывода из игры могут быть проведены анализ, рефлексия, 
оценка и самооценка работы. Учитель в заключение констатирует достигну-
тые результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный итог игры [2]. 
Приведу лишь некоторые примеры использования дидактических игр на уро-
ках математики в 5–6 классах. 

1. Математическое лото. Тема: Прямая и обратная пропорциональность 
величин. Пропорция. Масштаб. 

Таблица 1 
 

Мама купила 15 яблок и разделила их 
между сыном и дочерью в отношении 
2:3 соответственно. Сколько яблок по-
лучил сын? 

На 8 гектарах было засеяно 1,12 тонн 
ржи. Сколько ржи потребуется для за-
сева 96 гектара? 

Длина шоссе на карте равна 6 сантимет-
рам, масштаб карты 1: 500000. Найдите 
длину шоссе на местности в километ-
рах. 

Найдите неизвестный член пропорции
x: 1,8 = 4,9 : 3,6. 
 

 

 
Таблица 2 

Контрольная карта (ответы) 
 

6 13,44
30 2,45
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Необходимо обязательно сделать дополнительные карточки с ложными от-
ветами с учетом ошибок, которые могут допустить учащиеся при решении за-
даний. 

2. Веревка. Тема: Нахождение части от целого 
–	Ребята, у меня в руках веревка. Ее длина 120 см. Как отрезать от нее кусок 

длиной 30 см., не используя линейку? Как это сделать, если необходимо отре-
зать кусок длиной 45 см? 

Пояснение: 1) 30 см. составляют четвертую часть от 120 см. Значит, веревку 
надо сложить пополам, потом еще пополам и отрезать один из четырех полу-
чившихся кусков. 

2) В этом случае надо отрезать четвертую часть веревки, останется кусок 
длиной 90 см. Затем отрезать от остатка половину – останется 45 см. 

3. Дроби. Тема: сравнение дробей 
К доске выходят двое учащихся. Учитель предлагает им называть дроби с 

числителем один. Первый называет и записывает любую дробь. Второй дол-
жен записать дробь, меньшую первой. Первый – дробь, еще меньшую и т. д. 
Учащиеся на местах проверяют. Игра прекращается по сигналу учителя. 

4. Игра «Математическое лото» Тема: сложения, вычисление, деление, 
умножения целых чисел с разными знаками. 

Таблица 3 
 

–15+12 –20:(–2) –2⋅(–3)  опре деле ние 
–2–(–2) –6⋅(–2) 4⋅17 про тиво полож 
15–(–5) 17–50 96:(–2) ных чи сел 

 

Каждому ученику выдается конверт, в котором 1 большая карта с задани-
ями и маленькие, их больше, чем заданий. На маленьких – результаты вычис-
лений. Ученик должен выполнить задание на большой карте и накрыть его от-
ветом (результатом его вычислений). После выполнения всех заданий ученик 
переворачивает маленькие карточки и получает задание (если верно выпол-
нены все вычисления). Например: определение целых чисел, правило сравне-
ния, правило сложения, вычисление, деление, умножения целых чисел и др. 
Затем ученики выполняют полученные задания. 

5. Игра Викторина. Тема может быть любая. 
Это занимательный элемент на уроке когда остается время или если дети 

выполнили план урока. 
1. На какое число надо разделить 8, чтобы получить 2? 
2. Когда делимое и частное, равны между собой? 
3. Все числа 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4 обладают одной особен-

ностью, связанной с округление чисел. Какой? 
4. Одного человека спросили: «Сколько вам лет?» «Порядочно, – ответил 

он». – «Я старше некоторых своих родственников в 600 раз». Возможно ли 
это? (Да, если родственник – младенец. Пусть, например ему 0,1 года, то есть 
1,2 месяца, тогда 0,1.		600 = 60лет, что вполне допустимо.) 

5. Разделить 5 яблок между пятью лицами так, чтобы каждый получил по 
яблоку и одно яблоко, осталось в корзине. (Один берет яблоко с корзиной) 

6. Сколько будет трижды сорок и пять? 
7. В комнате четыре угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой 

кошки по три кошки. На хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько же 
всего кошек в комнате? (4 кошки) [3; 4]. 

Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам наших 
школ, – это работа со слабоуспевающими учащимися. Школьный возраст 5–6 клас-
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сов – это возраст, когда даже не выявленная ранее умственная отсталость ста-
новится очевидной. Одним из эффективных методов обучения «слабых» детей 
в 5–6 классах является как раз дидактическая игра. 

Роль учителя остается значительной на всем протяжении игры. Эффектив-
ность игры во многом зависит от эмоционального отношения к ней педагога, 
от его заинтересованности в результатах. Кроме того, поскольку не все школь-
ники одновременно усваивают игровые правила, учитель продолжает помо-
гать им в процессе игры. Помощь должна быть, по возможности, скрытой от 
других учеников, чтобы у всех – и у слабых, и у сильных – создалось впечат-
ление равноценности их участия. Ребенку можно помочь, упростив материал 
игры, напомнив последовательность выполнения задания или сократив объем 
мыслительных операций. Упрощение содержания работы помогает слабоуспе-
вающим школьникам не чувствовать себя ущемленными, играть наравне с 
другими, не терять интереса к игре и даже выигрывать [5]. 

Для изучения одной из наиболее сложной, особенно для слабоуспевающих 
детей, и важной темы в 6 классе мною была разработана следующая игра: 

Правила сложения положительных и отрицательных чисел выведем, играя 
в кубики, на которых изображены черные и красные кружочки. 

Два ученика по очереди подбрасывают кубик. Если выпали черные 
кружочки, то это проигрышные очки, если выпали красные – выигрышные. 

Подбрасываем кубик по 10 раз, далее суммируем очки каждого игрока и 
выявляем победителя. 

Проигрыш – это хорошо или плохо? Значит, проигрышные очки записы-
ваем отрицательными числами, а выигрышные – положительными. 

С помощью этой игры попробуем вывести правила сложения 2–х чисел с 
разными знаками (ученики предлагают свои правила). 

В дальнейшем учащиеся под диктовку учителя записывают правила в спе-
циальных блокнотах цветной пастой и фломастером: 

«При сложении двух отрицательных чисел в ответе ставим знак минус и 
модули складываем (–+–=–).» 

«При сложении двух чисел с разными знаками в ответе ставим знак боль-
шего модуля и модули вычитаем (++‐=?+‐)». 

Акцентируется внимание учащихся на то что, каждое правило состоит из 
двух – знак, модуль. 

Примеры: 
 –4,8–6,5 
 –5,9+1,7 
Показывается на доске как оформить решение, если невозможно вычислить 

устно, дети записывают в тетрадях. 
Т.к. дети, испытывающие трудности в обучение, переутомляются быстрее, 

целесообразно вводить и подвижные игры, например, Физкультминутка. 
Отвечаем на вопросы. Если да, то встаем и тянем руки вверх, если нет – 

приседаем. 
Верно ли, что: 
1. 2,5 – десятичная дробь. 
2. –7 – натуральное число. 
3. –5,9 – отрицательное число. 
4. 107,8 – меньше нуля. 
5. Модуль числа всегда положительное число. 

 
Заключение: 

Таким образом изучение математики не может и не должно проходить в 
виде череды игр или забавных, занимательных заданий. Серьезность предмета, 
объём и сложность изучаемых тем не предполагают постоянного использова-
ния только методов, связанных с подачей материала в игровой форме. Но, с 
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другой стороны, сухость изложения, однообразность и неинтересное содержа-
ние заданий, чрезмерная серьезность на уроках могут привести к потере инте-
реса к предмету. 
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Ценностно‐ориентированная деловая коммуникация экономистов пред-
ставляет собой деловое взаимодействие, осуществляемое в целях организации 
и оптимизации экономической деятельности с учетом гуманистических, про-
фессиональных и патриотических ценностей. Подготовка будущих экономи-
стов к ЦОДК – цель системы подготовки к ЦОДК, состоящей из четырех под-
систем (содержательно‐нормативной, организационно‐процессной, цен-
ностно‐ориентационной и контрольно‐диагностической). 

Известно, что педагогические системы работают эффективнее в специ-
ально созданных условиях. Педагогическими условиями эффективного функ-
ционирования системы подготовки будущих экономистов к ЦОДК являются 
создание электронной образовательной среды, организация тьюторского со-
провождения, фасилитация обучения в сотрудничестве и активизация рефлек-
сивной деятельности студентов. Доминирующим условием, облегчающим 
обеспечение всех остальных условий, является создание электронной образо-
вательной среды, которая помогает сделать процесс обучения и воспитания 
интерактивным, гибким, динамичным, интенсивным, дифференцированным и 
демократичным. Педагогическое сопровождение, определяемое в научной ли-
тературе как «педагогически целесообразная система мер воздействия на про-
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цессы образовательной сферы, обеспечивающая снижение отклонений от оп-
тимальной траектории их развертывания» [4, с. 47], приобретает в электрон-
ной образовательной среде характер тьюторского сопровождения. 

Слово «тьютор» в переводе с английского означает: «преподаватель‐кон-
сультант, руководитель группы, репетитор». Проблему тьюторства в России 
исследуют В.А. Адольф, Е.Л. Гаврилова, Ю.Л. Деражне, О.Б. Журавлева, 
А.П. Зинченко, Т.М. Ковалева, Е.С. Комраков, В.В. Максимов, Н.В. Пилипчев-
ская, В. Рыбалкина, С.А. Щенников и др. 

В.А. Адольф и Н.В. Пилипчевская, совершая экскурс в историю тьютор-
ства, сообщают о том, что «в старинных университетах Оксфорда (XII в.) и 
Кембриджа (XIII в.) тьюторы помогали выстраивать индивидуальные траекто-
рии студентов, выполняя две основные функции: функцию посредничества 
между свободным профессором и свободным школяром и функцию сопровож-
дения самообразования. При этом самообразование являлось основой получе-
ния университетской образованности и необходимым условием личностного 
и профессионального развития как для тьютора, так и для подопечного»  
[1, с. 144]. 

По мнению О.Б. Журавлевой, тьютор должен оказывать помощь студентам 
в освоении наиболее значимых или трудных разделов курса, подсказывать, как 
эффективно распределить время между различными видами учебных занятий, 
давать советы по использованию программного обеспечения и налаживать ад-
министративные каналы взаимодействия обучающегося с учебным заведе-
нием и преподавателями [2]. 

С.А. Щенников [3] представляет типовые (стандартные) задачи тьютора в 
следующей последовательности: 

 знакомство (вхождение в деятельность); 
 «размораживание» (проблематизация); 
 организация изучения концепций курса; 
 организация групповой и индивидуальной работы; 
 организация обратной связи и рефлексии. 
В системе подготовки будущих экономистов к ЦОДК работа частично осу-

ществляется на электронной образовательной платформе Blackboard Learn. Ра-
бота с каждым модулем Программы подготовки будущих экономистов к 
ЦОДК начинается с отправления преподавателем сообщения студентам о 
начале работы с модулем с ссылкой на него. Студенты, выходя на страницу 
модуля, каждый раз попадают на страницу «Объявления», где преподаватель 
пишет свои рекомендации, сообщения, предупреждения и т.д. Первое объяв-
ление – приветственное, в котором студент отсылается к части в меню модуля 
start here (начни здесь), где содержится информация о модуле и рекомендации 
по работе с ним, в том числе последовательность выполнения заданий, способ 
оценивания и т.д. После прочтения вводной лекции студенту предлагается от-
ветить на вопросы о том, что он считает самым главным из того, что прочитал, 
какие вопросы остались неясными, и как он планируют управлять своим вре-
менем в течение прохождения модуля. Запись заносится в журнал (инструмент 
Blackboard). При необходимости преподаватель может прокомментировать 
эту запись в этом же журнале и ответить на вопросы студента. 

В меню курса‐модуля есть контактные данные преподавателя, и при необ-
ходимости студенты могут всегда к нему обратиться. 

Важную роль в организации тьюторского сопровождения выполняет функ-
ция комментариев, которой снабжены такие инструменты платформы 
Blackboard, как назначения, форумы, блоги и вики. Если какое‐либо задание 
выполняется неправильно, преподаватель пишет об этом в комментарии. Сту-
денты также могут воспользоваться функцией комментариев в случае возник-
новения у них проблем с прохождением модуля. 

На форуме предлагаются вопросы на обсуждение, позволяющие студентам 
отрефлексировать отдельные аспекты деловой коммуникации и свои личные 
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качества, имеющие к ним отношение, а заодно и пообщаться друг с другом, а 
в лучшем случае и поучиться. Например, предлагается ответить на вопрос, 
умеете ли вы слушать, привести примеры людей, которые умеют или не умеют 
слушать, и рассказать о своих ощущениях от общения с ними, а также поду-
мать о том, как можно улучшить эту сторону общения, дав советы другим 
участникам курса‐модуля. Преподаватель также участвует в обсуждении, ста-
раясь активизировать личностные функции обучающихся. 

Таким образом, организация тьюторского сопровождения повышает эф-
фективность функционирования системы подготовки будущих экономистов к 
ЦОДК за счет оказания непрерывной помощи студентам, а также благодаря 
актуализации личностного коммуникативного опыта обучающихся. 
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В современном коммуникативном пространстве педагогический дискурс, 
как тип институционального дискурса, занимает отдельное место. Отметим, 
что данный тип дискурса обладает определенными качествами и имеет свою 
выраженную специфику. Ключевой характеристикой педагогического дис-
курса является статусно-ориентированой способ коммуникации, при которой 
участники дискурса способны реализовать себя лишь в ограниченном наборе 
ролевых характеристик, выступая в качестве представителей определенной 
статусной группы. 

Актуальность изучения педагогического дискурса заключается в повышен-
ном интересе коммуникативной лингвистики к изучению дискурсивного пове-
дения личности в социально значимых ситуациях, в его неразрывности с про-
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цессом образования, без него невозможно существование образовательной си-
стемы в целом, так как именно этот дискурс обслуживает образование, как со-
циальный институт. 

Сложно переоценить роль педагогического дискурса в обществе, ведь с пе-
дагогическим дискурсом, как типом институционального, сталкивается еже-
дневно ни много, ни мало все, кто, так или иначе, имеют отношение к образо-
ванию. В педагогическом дискурсе задействовано огромное количество ком-
муникантов. Только в одной Англии насчитывается около 900 т. студентов, а 
профессорско-преподавательский состав вузов составляет почти 41 тыс. чело-
век. 

Следует признать, что на сегодняшний день в отечественной лингвистике 
нет достаточно полной и ясной картины вербального взаимодействия препо-
давателя и студента, речевого поведения преподавателя на занятии, недоста-
точно хорошо изучены типы, жанры репрезентирующие педагогический дис-
курс, что еще раз подчеркивает актуальность настоящего исследования. 

Понятие «дискурс» впервые было предложено родоначальником трансфор-
мационного и дистрибутивного анализа 3. Харрисом в 1952 году. Однако пред-
ставители различных школ по‐разному подходили к его определению, делая 
различные, часто противоположные, выводы. Например, В. М. Стаббс считал, 
что термин «дискурс» можно отождествлять с текстом, который погружен в 
определенную социокультурную ситуацию. «language above the sentence or 
above the clause» [1, с. 1]. Российский лингвист М. Олешков полагал, что дис-
курс можно понимать как речь и соотносить с коммуникативным процессом. 
В своих работах исследователь рассматривал дискурс как строго привязанное 
к акту речи событие, которое моделирует, варьирует и регулирует языковые и 
грамматические формы языкового сознания, переводя его в речь [2, с. 89]. Су-
ществует еще одна точка зрения, выдвинутое Т.А. ван Дейком: дискурс – это 
коммуникативное событие или коммуникативный акт [3, с. 45]. 

Как уже отмечалось, интерес к изучению дискурса был очень разноплано-
вым. Разные точки зрения и подходы давали пищу для размышления и по-
прище для научных исследований. У нас особый интерес вызвал педагогиче-
ский дискурса. Изучением педагогического дискурса занимались такие иссле-
дователи как: Р.П. Мильруд, В.И. Карасик, Т.А. ван Дейк и В. Кинч, И.В. Ар-
нольд, D. Nunan, R. Bowers, S. Krashen, К. Brock, S. Tornbury, Ph. Murphy, 
M. Warren и др. 

Нельзя не отметить, что педагогический дискурс стал объектом присталь-
ного интереса в конце XX в., что связано с общей антропоцентрической 
направленностью лингвистических исследований, с одной стороны, и тем фак-
том, что анализ педагогического начинают рассматривать как частную область 
общего дискурс‐анализа, с другой. 

Среди отечественных лингвистов хотелось бы отметить Р.П. Мильруда 
внесшего огромный вклад в развитие педагогической дискурсологии. В своих 
работах: «Психологическая структура высказывания учителя в обучающей де-
ятельности», «Личностный смысл изучения иностранного языка будущими пе-
дагогами» он уделяет большое внимание изучению речи учителя, разнообраз-
ными способами воздействуя на учеников речевыми методами. По мнению 
Р.П. Мильруда, высказывание учителя в обучающей деятельности является од-
ним из способов обучения. Он убежден в том, что успех обучения во многом 
зависит от речевой формы выражения мысли, которая складывается под влия-
нием экспрессивных способностей учителя. Важнейшей особенностью речи 
учителя, по мнению ученого, является ее массово‐направленный обучающий 
характер. Педагогическая речь организуется с целью не только сообщения ин-
формации, но и обеспечения полного понимания и усвоения учебного матери-
ала учащимися [4, с. 139]. 
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Развивая идеи Р.П. Мильруда О.А. Антонова уделяла особое внимание ре-
чевому поведению учителя на уроке, подчеркивая, что центральное место в 
коммуникативной лингвистике занимает педагогический дискурс, целью ко-
торого, является изучение речевого поведения учителя [5, с. 3]. 

Нельзя оставить без внимания труды российского лингвиста Карасика В.И, 
который в своей работе «Языковой круг: личность, концепты, дискурс.» опи-
сал педагогический дискурс по четкой схеме, выделяя педагогический дискурс 
в системе институционального дискурса на основе таких системообразующих 
признаков как прецедентные тексты, участники, хронотоп, цель, ценности, 
стратегии, жанры. 

Во многом с В.И. Карасиком согласен доктор филологических наук 
М.Ю. Олешков, подчеркивая, что одной из социальных сфер, в которой изуче-
ние коммуникативных процессов представляется реальным, является педаго-
гическая. По его мнению, управление образовательным процессом на уроке в 
широком смысле происходит только благодаря способности учителя как «дер-
жателя речи» умело использовать широкий ассортимент коммуникативных 
стратегий и тактик для реализации планируемых педагогических целей, что 
позволяет, не только эффективно «транслировать» новую для обучаемых ин-
формацию, но и стимулировать учащихся к активной познавательной деятель-
ности [6, с. 287]. 

В свою очередь О.А. Каратанова, занимаясь исследованием педагогиче-
ского дискурса, акцентировала свое внимание на лингвистически релевантных 
нарушениях, рассматривая педагогическое общение как симбиоз ролевого и 
речевого поведения. Под нарушением педагогического дискурса в своей ра-
боте она понимает выход за рамки коммуникативной схемы урока, ведущий 
либо к прекращению общения, либо к изменению цели дискурса. В результате 
исследования обширного эмпирического материала на английском и русском 
языках Каратанова О.А. приходит к выводу, что замена речевых действий, 
обусловленных социальными и прагматическими факторами, приводит к 
нарушению норм идеальной речевой ситуации [7, с. 15]. 

Среди отечественных лингвистов еще целый ряд исследователей занимался 
изучением педагогического дискурса и их вклад в понимание и осмысление 
данного феномена нельзя недооценивать. 

Говоря об исследованиях педагогического дискурса, нельзя оставить без 
внимания и труды зарубежных лингвистов. Так, один из основателей изучения 
социолингвистической и дискурс‐аналитической проблематики Т.А. ван Дейк 
считал, что ярким признаком педагогической коммуникации является однооб-
разие речевого стиля лиц, вовлеченных в процесс общения в рамках педагоги-
ческого дискурса, которое обеспечивается механизмом ролевого поведения: 
стандартная дидактическая коммуникативная ситуация соотносится субъек-
том речи с типовой «контекстной моделью» [8, с.45–46]. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ УЧИТЕЛЯ 
В СЕЛЬСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: данная статья посвящена анализу компетентностной мо-
дели учителя в сельской инновационной школе. Педагогическая профессия 
требует как теоретических знаний, так и практических навыков. Представ-
ленная модель включает три блока компетенций и направлена на раскрытие 
творческого кадрового потенциала учителя в сельской школе. 

Ключевые слова: система образования, компетенеции, сельская инноваци-
онная школа, компетентностная модель. 

Как отмечают многие исследователи, педагогическая профессия является 
одновременно преобразующей и управляющей. А для того чтобы управлять 
развитием личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной 
компетентности педагога поэтому выражает единство его теоретической и 
практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и ха-
рактеризует его профессионализм. Содержание подготовки педагога той или 
иной специальности представлено в квалификационной характеристике – нор-
мативной модели компетентности педагога, отображающей научно обосно-
ванный состав профессиональных знаний, умений и навыков.  

Целостное педагогическое осмысление сложившейся образовательной си-
туации приводит к необходимости нахождения действенных путей формиро-
вания кадрового потенциала в современных общеобразовательных учрежде-
ниях России. Данный процесс может быть успешным, при выполнении опре-
деленных педагогических условий, среди которых наиболее важными явля-
ются: 

 осознание изменений целей, характера и методов управления системой 
формирования кадрового педагогического потенциала в общеобразователь-
ных учреждениях; 

 децентрализация управления и перераспределение функций федераль-
ных и регионально-муниципальных органов управления образованием; 

 учета региональных и национальных условий и особенностей ориента-
ции на инновационные тенденции в развитии и управлении образовательными 
подсистемами. 

Мы хотим представить компетентностную модель учителя, включающую 
три блока педагогических компетенций, необходимых учителю для осуществ-
ления соответствующих функций: 

 дидактическая компетентность; 
 организационно-педагогическая компетентность; 
 управленческая компетентность. 
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Для определения профессиональной компетентности учителя в модели в 
каждом блоке компетенций введены два вида критериев: аксиологические и 
практические. Аксиологические критерии включает систему педагогических 
ценностей, необходимых учителю для осуществления своих функций в учеб-
ном процессе. Практические критерии отражают успешность осуществления 
функций учителя, самостоятельного приобретения необходимых для осу-
ществления учебного процесса знаний и опыта. 

Таблица 1 
Компетентностная модель учителя 

 
 

 

Итак, мы предложили компетентностную модель учителя на примере сель-
ской инновационной школы. В современной системе образования России, со-
зрела необходимость создания такой программы формирования кадрового по-
тенциала, которая: 

 с одной стороны, основывалась бы на объективных критериях роста про-
фессиональной компетентности учителя; 

Компетентность учителя
Дидактическая компетентность

Аксиологический критерий:
Знание общих целей и содержания об-
разования, функций обучения, основ-
ных положений личностно ориентиро-
ванного подхода в обучении, способов 
постановки и решения образователь-
ных, воспитательных и развивающих 
задач; знание закономерностей и прин-
ципов обучения; знание методов, прие-
мов, средств и форм обучения, условий 
их выбора и комплексного применения; 
ценностное отношение к образованию.

Практический критерий:
Умения и навыки определения содержа-
ния образования в конкретном классе, для 
конкретного учебного занятия; опыт вы-
бора и применения методов, приемов, 
форм, средств и технологий обучения на 
основе личностно ориентированного под-
хода; опыт постановки и решения образо-
вательных, воспитательных и развиваю-
щих задач в новых для себя учебных ситу-
ациях 

Организационно-педагогическая компетентность
Знание современных концепций лич-
ностно ориентированного обучения, 
возрастных особенностей школьников, 
санитарно-гигиенических требований к 
организации учебного процесса, форм 
организации индивидуальной, группо-
вой и фронтальной учебно-познава-
тельной деятельности учащихся; цен-
ностное отношение к личности ребенка 
в образовательном процессе

Владение технологиями организации раз-
личных видов фронтальной, групповой и 
индивидуальной учебно-познавательной 
деятельности школьников; умения и 
навыки конструирования учебных ситуа-
ций; опыт творческой деятельности в ор-
ганизации обучения 

Управленческая компетентность
Аксиологический критерий:

Знание методологии дидактического 
исследования, основных требований к 
анализу, целеполаганию и планирова-
нию учебной работы с классом и от-
дельными учащимися, принципов и 
способов контроля и коррекции в учеб-
ном процессе; ценностное отношение к 
педагогической деятельности и лично-
сти учителя в образовательном про-
цессе 

Практический критерий:
Владение технологиями диагностики обу-
чаемости и контроля обученности, изуче-
ния эффективности работы учителя, пла-
нирования, анализа, регулирования дидак-
тического процесса и коррекции усвоения 
учебного материала; умения и навыки це-
леполагания; опыт творческой деятельно-
сти в управлении учебным процессом 
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 с другой, была бы гуманной, востребованной, доступной и понятной и 
самим педагогам, учащимся и их родителям. 

В этих условиях возрастает роль качества ресурсов образовательного учре-
ждения и эффективности их использования для успешного решения масштаб-
ных задач и сложных проблем развития российской школы. В силу особенно-
стей и специфики учебной и научной деятельности центральное место в ресур-
сах образовательного учреждения занимает кадровый потенциал, который мо-
жет быть раскрыт через компетентностную модель учителя. 
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Аннотация: данная статья посвящена выявлению профессионально важ-
ных качеств учителя на примере региональной сельской школы. Выявлены ос-
новные психологические качества, составляющие профессиограмму специали-
ста-педагога сельской школы. Выявленные профессионально важные каче-
ства педагога сельской школы можно использовать для повышения качества 
профориентации абитуриентов и студентов педагогических вузов. 

Ключевые слова: система образования, профессионально важные каче-
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Методика предназначена для выявления профессионально важных качеств 
(ПВК) для педагогов и составления ранжированной совокупности основных 
ПВК (психограммы) с помощью экспертной оценки. Использование опроса 
экспертов при изучении профессий основано на предположении, что человек, 
хорошо знающий структуру и содержание профессиональной деятельности, в 
состоянии сообщить также о том, какие индивидуальные качества в наиболь-
шей степени обеспечивают успех в работе. 

При определении степени значимости для профессии различных психиче-
ских функций (качеств) экспертам рекомендовалось учитывать: 

 активность функций в течении всего процесса деятельности, общую про-
должительность времени ее наибольшей загруженности; 

 участие функций в обеспечении эффективной работы в наиболее слож-
ных ситуациях, а также при наличии помех и в условиях нарастающего утом-
ления учителя; 

 возможность ее тренировки, упражнения и компенсации другими каче-
ствами в процессе деятельности. 

При составлении экспертного опросника групповой оценки личности для 
определения профессионально важных качеств педагога были учтены: 

 комплексный подход к психологическому описанию специальности; 
 требования методических рекомендаций по профессиографии различных 

специальностей; 
 общая классификация профессионально важных качеств специалистов. 
В результате был создан экспертный опросник, включающий 108 катего-

рий оценки профессиональных качеств (набор 1500 профессионально важных 
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качеств разработан В.С. Новиковым и А.А. Боченковым [1, с. 78] ), направлен-
ных на определение значимости для педагогов – сенсорно-перцептивных (вос-
приятия), психомоторных (двигательных функций), мнемических (функций 
памяти), аттенционных (внимания), мыслительных (понятийного, образного, 
логического, творческого мышления, функций речи), личностных (характеро-
логических) свойств, а также характеристик нервной системы и когнитивных 
стилей (индивидуальных особенностей восприятия и переработки информа-
ции). 

При заполнении опросника от экспертов требовалось: 
1) определить и проранжировать по степени важности по десять качеств в 

каждом из трех разделов; 
2) из 30 ранее выбранных категорий внести в итоговую таблицу и проран-

жировать 15 наиболее важных для анализируемой специальности качеств. Для 
каждого качества, внесенного в итоговую таблицу, были определены ранговые 
индексы по формуле: 

Ир = ∑pm / Nв,     (1) 
где Ир – ранговый индекс; ∑рм – сумма ранговых мест данного качества, под-
считанная по результатам заполнения опросников; Nв – количество выборов 
данного качества, подсчитанное по всей выборке экспертов. 

В процедуре групповой оценки личности по опросным листам принимали 
участие: педагоги Верхневилюйской республиканской гимназии 
им. А.А. Алексеева, других школ и пенсионеры. Из числа учителей были вы-
браны – 8 экспертов, учителей высшей квалификационной категории с педа-
гогическим стажем работы свыше 20 лет. 

Степень согласованности между выбранными экспертами вычислялась по 
коэффициенту конкордации Кенделла [2, с. 216], по формуле: 

W = 12 S / n2 (m3 – m)    (2) 
Данные для расчетов по коэффициенту конкордации представлены в таб-

лице 1. 
Таблица 1 

Данные по расчету коэффициента конкордации 
 

Номер 
объекта 

экспертизы 
(категории 
качеств) 

Оценка экспертов

Сумма 
рангов 

Отклонение 
от среднего 

Квадрат 
отклоне-
ния 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 5 4 4 3 4 5 6 49 –9 81
2 7 7 4 5 6 8 5 6 51 –11 121
3 4 3 4 4 4 4 5 5 31 8 64
4 5 8 6 4 6 8 6 5 51 –11 121
5 6 7 7 7 5 5 4 5 47 –7 49
6 5 5 5 5 5 3 5 5 48 8 64
7 4 5 5 5 5 7 5 5 50 –10 100
8 3 4 5 5 4 1 5 4 32 8 64
9 4 4 4 4 5 5 4 3 29 11 121

10 5 5 7 5 5 7 6 7 47 –9 81
 

Оценим среднеарифметическое число рангов: 
Qср = (49 + 51 + 31 + 51 + 47 + 48 + 50 + 32 + 29 + 47) / 10 = 43 
Оценим сумму квадратов отклонений от среднего: 
S = 869 Определим величину коэффициента конкордации: 
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W = 12*869/ 64*(1000–10) = 0,6 
Коэффициент конкордации оказался достаточно высоким, составил 0,6. Он 

дает основание предполагать, что эксперты компетентны, независимы и объ-
ективны. В итоге заполнения и обработки 8 экземпляров опросника был полу-
чен следующий результат. На основании полученных результатов экспертного 
опроса и последующего их анализа были выделены основные психологиче-
ские качества, составляющие профессиограмму специалиста-педагога сель-
ской региональной школы. Профессионально важные качества педагога пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Профессионально важные качества педагога 

 

№катего-
рии 

оценки 
Содержание категории оценки 

Место 
 в итоговом 

ранжировании 

76 Творческая направленность в работе (стремление к 
применению оригинальных методов работы) 1 

32 Гибкость ума 2
91 Умение убеждать детей 3
65 Целеустремленность 4
69 Уверенность в себе 5

6 Способность к одновременному выполнению не-
скольких видов деятельности 6 

52 Самостоятельность мышления 7

35 
Логичность (умение мыслить последовательно, спо-
собность к разумным доказательным умозаключе-
ниям)

8 

79 Личное обаяние 9
15 Хорошая дикция и выразительная речь 10
31 Аналитический склад ума 11
14 Умение выделить в информации главное 12
100 Умение действовать не шаблонно 13
25 Направленность на самосовершенствование 14
92 Умение создать в коллективе благоприятный климат 15
58 Инициативность 16

13 Способность анализировать и прогнозировать ситуа-
ции учебной деятельности 17 

88 Умение оценивать сильные и слабые стороны окру-
жающих людей 18 

102 Умение представить перспективу и конечный ре-
зультат своей работы 19 

75 Организованность 20
5 Умение переключаться на другой вид деятельности 21

 

Таким образом, опираясь на данные экспертного опроса, можно констати-
ровать, что педагог должен обладать следующими профессионально важными 
качествами (ПВК): 

1. Качества личностного компонента деятельности: 
 стремление к лидерству; 
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 повышенная самооценка; 
 мотивация к профессиональной деятельности; 
 повышенный самоконтроль; 
 повышенный уровень личностной тревожности; 
 творческая направленность; 
 неконформность; 
 способность к эмпатии; 
 хороший адаптационный потенциал; 
 высокоразвитый коммуникативный потенциа. 
2. Качества сенсорно‐перцептивного компонента деятельности: 
 быстрая переключаемость внимания и мышления. 
3. Качества интеллектуального компонента деятельности: 
 логичность мышления; 
 способность к синтезу данных; 
 оперативность мышления; 
 высокая продуктивность мышления; 
 независимость от фона при выделении деталей; 
 креативные способности. 
4. Качества моторного компонента деятельности: 
 правильная артикуляция речи. 
5. Психодинамические качества: 
 подвижность и уравновешенность нервной системы; 
 эмоциональная устойчивость. 
Данная методика не претендует на окончательность и глобальность выво-

дов по содержанию психологического профиля педагога, она предлагается на 
основании проведенного исследования и видения проблемы. Полагаем, что 
выявленные ПВК педагога можно использовать для повышения качества про-
фориентации абитуриентов и студентов педагогических вузов. 
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Процесс адаптации ребенка в условиях замещающей семьи сложен и про-
тиворечив. Он порождает множество психолого-педагогических и социальных 
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проблем, к которым приемные родители часто не готовы. Именно здесь встает 
вопрос о необходимости профессионального педагогического и психологиче-
ского сопровождения опекунских и приемных семей. 

По мнению Л.В. Мардахаева, социально-педагогическое сопровождение в 
широком смысле слова – это обеспечение наиболее целесообразного социаль-
ного развития, социализации и социального воспитания человека, его актив-
ного самопроявления в жизни. В узком смысле – это социально-педагогиче-
ское сопровождение человека в реальной ситуации развития, которое обеспе-
чивается лицом, берущим или исполняющим функции социального педагога в 
этой ситуации [2, c. 36]. 

Главное, что лежит в основе социально-педагогического сопровождения – 
это содействие тому, чтобы человек в возникшей проблемной ситуации умел 
осмысливать ее существо, определять способы целесообразного преодоления 
и реализации себя в ней, обеспечивая самореализацию. Оно не предусматри-
вает подмену человека в проблемной ситуации, а стимулирует его целесооб-
разное проявление.  

По своему назначению можно выделить следующие уровни социально-пе-
дагогического сопровождения человека: 

 всеобщее социально-педагогическое сопровождение жизнедеятельности, 
представляющее собой общую организацию взаимодействия человека с окру-
жающими его людьми; 

 направленное сопровождение, возникающее при необходимости реше-
ния частных проблем, трудностей в процессе реализации человеком социаль-
ной роли; 

 социально-педагогическое сопровождение человека в ситуации развития 
при возникновении у него проблем и трудностей [3, c. 18]. 

Процесс социально-педагогического сопровождения во многом зависит от 
характера сложившейся жизненной ситуации, под которой мы понимаем со-
стояние, возникшее в связи с взаимодействием человека с социальной средой 
и обусловленное потребностями гармонизации этого взаимодействия.  

Совокупность социально-педагогических факторов, в рамках которых осу-
ществляется его сопровождение или поддержка, практически безгранична, что 
объективно предполагает необходимость ее детализировать и классифициро-
вать по различным основаниям: временным составляющим; пространствен-
ным; функциональным; составляющим социальной значимости и причинной 
обусловленности. 

Социально-педагогическое сопровождение и поддержка вытекают из кате-
гории «взаимодействие». По своей сущности они достаточно близки и порой 
носят синонимичный характер.  

В процессе социально-педагогического и психологического сопровожде-
ния личность ребенка выступает не как пассивный объект воздействия, а как 
его активный субъект. Только в том случае, если у ребенка будет сформиро-
вана мотивация на необходимость личностных, характерологических измене-
ний, процесс социально-педагогического и психологического сопровождения 
начнет функционировать. 

Исходя из вышеизложенного, можно так определить две основные цели со-
циально-педагогического и психологического сопровождения: 

1. Сохранение естественных механизмов развития ребенка, предотвраще-
ние условий, способных деформировать процесс. 

2. Формирование у ребенка потребности к саморазвитию, самоизменению 
и самосовершенствованию. 

Задачами социально-педагогического и психологического сопровождения 
в опекунских и приемных семьях являются: охрана здоровья ребенка; адапта-
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ция к новым условиям обучения и воспитания; предупреждение возникнове-
ния проблем развития; содействие ребенку в решении актуальных задач соци-
ализации; поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 
самоопределения; коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы; разви-
тие психолого-педагогической компетентности приемных родителей и роди-
телей опекунов. 

Основными функциями социально-педагогического и психологического 
сопровождения являются: 

1. Восстановительная, предполагающая восстановление положительных 
качеств ребенка. 

2. Компенсирующая, которая проявляется в формировании у детей стрем-
ления устранить определенный недостаток усилением целенаправленной дея-
тельности. 

3. Стимулирующая, выражающаяся в поддержании положительных лич-
ностных характерологических образований. 

4. Корректирующая, направленная на исправление негативных характеро-
логических изменений. 

5. Социализирующая функция, которая направлена на предоставление воз-
можностей для социального развития и социального самоопределения. 

Выстраивая процесс социально-педагогического и психологического со-
провождения, социальный педагог и педагог-психолог должны помнить, что 
определяющим условием развития личности ребенка является развивающее 
общение с ним взрослых, основанное на принципах диалогического взаимо-
действия.  
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тию у детей раннего возраста любознательности и активности в процессе 
игр-экспериментирований. Авторами раскрыты задачи и содержание ра-
боты по ознакомлению детей 2–3 лет со свойствами объектов неживой при-
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Ранний возраст – период активного знакомства с окружающим миром. Все, 
что окружает малыша – вещи, принадлежащие взрослым, игрушки, животные, 
растения, вода, песок и многое другое – вызывает у него интерес. Он любит 
исследовать новые объекты, экспериментировать с разнообразными веще-
ствами и материалами, познает их качества и свойства, овладевает действиями 
с ними в соответствии с их назначением. 

В процессе такого исследования развивается любознательность ребенка, 
расширяются его представления об окружающем мире, он приобретает бога-
тый чувственный опыт, получает мощный импульс для развития интеллекта. 

Дети раннего возраста с интересом включаются в предложенные взрослым 
игры – экспериментирования с различными веществами; с увлечением экспе-
риментируют сами, подражая взрослому и изобретая новые действия; раду-
ются своим открытиям. Это объясняется тем, что им присуще наглядно‐дей-
ственное и наглядно‐образное мышление, и экспериментирование, как ника-
кой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошколь-
ном возрасте он является ведущим, а в первые три года – практически един-
ственным способом познания мира. 

Зачем ребенку нужны игры с песком и водой? И вода, и песок – это уни-
кальные вещества, свойства которых делают игры с ними отличным способом 
познавательного развития. Игрушки, предназначенные для игр с песком и во-
дой, дают малышу простор для разнообразных экспериментов. Игры с водой и 
песком вызывают положительные эмоции, способствуют внутренней раскре-
пощенности детей, что очень важно для создания благоприятного микрокли-
мата в группе. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, экспериментирование с материалами и веществами 
является одним из основных видов деятельности детей в возрасте от 1 года до 
3‐х лет. 
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При этом решаются следующие задачи: 
 знакомить детей со свойствами объектов неживой природы (вода, песок, 

камни); 
 формировать умение выполнять разнообразные предметно‐практические 

действия; 
 обогащать словарь детей, упражнять в назывании признаков объектов и 

действий с ними; 
 развивать любознательность и активность в процессе игр‐эксперименти-

рований; 
 развивать умение устанавливать простейшие связи и зависимости, отве-

чать на вопросы и задавать их; 
 воспитывать интерес к элементарной исследовательской деятельности; 
 воспитывать первичные волевые черты характера (целенаправленность, 

умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до завершения, 
стремиться к получению положительного результата и т.д.). 

С учетом реализации поставленных задач мы разработали перспективный 
план игр – экспериментирований с объектами неживой природы периодично-
стью 1 раз в неделю. План включает в себя 3 цикла игр: 

 1 цикл: игры – экспериментирования с водой «Волшебница вода»; 
 2 цикл: игры – экспериментирования с песком «Песочные сказки»; 
 3 цикл: игры – экспериментирования с камнями «Дружные камешки». 
Каждый цикл состоит из следующих этапов: 
 ознакомление со свойствами объекта неживой природы; 
 овладение разнообразными практическими действиями; 
 преобразование, взаимодействие объектов неживой природы. 
Темы игр – экспериментирований с водой: 
1. Ознакомление со свойствами воды: «Познакомимся с водой», «Поиграем 

с водичкой», «Водичка дырочку найдет», «Много‐мало». 
2. Овладение разнообразными практическими действиями с водой: «Пере-

ливалочки», «Варим компот», «Достань ракушку или камешек», «Забавные 
зверушки». 

3. Преобразование, взаимодействие объектов неживой природы: «Волшеб-
ница вода», «Плавает – тонет», «Цветная водичка», «Льдинки». 

Темы игр – экспериментирований с песком: 
1. Ознакомление со свойствами песка: «Вот какой песочек!», «Поиграем с 

песком», «Учимся пересыпать», «Сквозь сито». 
2. Овладение разнообразными практическими действиями с песком: «Кар-

тинки на песке», «Вот какой узор», «Тяжелый – легкий», «Шли, шли – фор-
мочки нашли». 

3. Преобразование, взаимодействие объектов неживой природы: «Я пеку, 
пеку, пеку…», «Норки для мышки», «Заборчики», «Гараж для машины». 

Темы игр – экспериментирований с камнями: 
1. Ознакомление со свойствами камней: «Вот какие камешки», «Гладкие и 

шершавые камешки», «Большой – маленький, тяжелый – легкий», «Сколько 
камушков?». 

2. Овладение разнообразными практическими действиями с камнями: «До-
стань камешек», «Дорожка для зайчика», «Узкие и широкие дорожки», «Цве-
точки на лугу». 

3. Преобразование, взаимодействие объектов неживой природы: «Секре-
тики», «Пирожки для мишки и мышки», «Веселый рыболов», «Море». 

Методы и приемы поддержания интереса детей к экспериментированию: 
сюрпризный момент, введение игрового персонажа, рассказ от имени иг-
рушки, художественное слово (загадки и короткие стихи об игрушках и объ-
ектах), рассматривание и обследование объектов неживой природы, игровые 
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проблемные ситуации, вопросы, показ практических действий, эксперименти-
рование, индивидуальная помощь, поощрение. 

Очень важным считаем осуществлять индивидуальный подход к детям: 
 если ребенок быстро и легко справляется с заданием, предлагаем выпол-

нить аналогичное задание с другим материалом; 
 в случае затруднений используем прием совместных действий; 
 малоактивных детей привлекаем к участию в играх – экспериментирова-

ниях с помощью сюрпризных моментов, игровых приемов, индивидуальных 
поручений (помощь в подборе практического материала); 

 для детей с высоким уровнем развития любознательности и активности, 
предлагаем самостоятельные игры – экспериментирования, поощряем прояв-
ления самостоятельности и инициативы. 

Для реализации перспективного плана в группе создан маркер песочного 
дворика, оснащенный следующим материалом: ведерки, формочки, совочки 
(разного размера, цвета), сосуды разной формы, объема и цвета (чашки, ложки, 
воронки, баночки с разным диаметром отверстий, ситечки), водяные и песоч-
ные мельницы, мелкие игрушки из разных материалов, природный материал 
(шишки, камешки, ракушки, палочки), бросовый материал (деревянные до-
щечки и кубики, пластмассовые трубочки, пробки, палочки и колпачки от фло-
мастеров), заводные плавающие игрушки‐забавы. 

Показателем результативности проведенной работы является развитие у 
детей: 

 наблюдательности, любознательности и активности (дети активны в вы-
боре материала для игр – экспериментирований; действия с объектами нежи-
вой природы выполняют уверенно, с интересом); 

 умения применять разнообразные предметно‐практические действия в 
процессе игр с объектами неживой природы; 

 расширение словарного запаса (дети называют свойства объектов и дей-
ствия с ними); 

 умения устанавливать простейшие связи и зависимости, отвечать на во-
просы и задавать их; 

 навыков элементарной экспериментальной деятельности; 
 первичных волевых черт характера: целенаправленности, умения не от-

влекаться от поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к 
получению положительного результата; 

 эмоциональной сферы ребенка (в процессе игры дети испытывают поло-
жительные эмоции); 

 интереса к совместным со взрослым и сверстниками деятельности. 
В процессе игр‐экспериментирований дети получают возможность напря-

мую удовлетворить присущую им любознательность и активность, направлен-
ную на получение новых представлений об окружающем. 

Список литературы 
1. Баранова Е.В. Развивающие занятия и игры с водой в детском саду и дома. – Ярославль: 

Академия развития, 2009. 
2. Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем. – М., 2005. 
3. Коробова М.В., Посылкина Р.Ю. Малыш в мире природы. – М., 2005. 
4. Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – СПб., 

2006. 

 
 
 
 
 



Дошкольная педагогика 
 

113 

Кривошеева Анна Юрьевна 
старший воспитатель 

Муханова Любовь Леонидовна 
заведующая 

 

МАДОУ «Центр развития ребенка – Д/С №35 «Родничок» 
г. Губкина, Белгородская область 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ 

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 
Аннотация: с введением Федерального образовательного стандарта до-

школьного образования опыт работы по реализации программы «Тропинка к 
здоровью» остается актуальным, так как сохранение и укрепление здоровья 
детей – одна из главных стратегических задач развития страны. Именно в 
дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, физического разви-
тия, формируются двигательные навыки, создается фундамент для разви-
тия физических качеств. 

Ключевые слова: ФГОС, здоровьесбережение, воспитание, дошкольники, 
ДОУ. 

Для родителей нет большей радости, чем здоровый, нормально развиваю-
щийся ребенок. К сожалению, исследования последних лет выявили устойчи-
вую тенденцию к существенному снижению показателей здоровья и темпов 
развития детей дошкольного возраста (Р.Б. Стеркина, С.М. Мартынов, 
Т.С. Грядкина и др., что обусловлено ухудшением социально-экологических и 
экологических условий жизни, несбалансированностью питания, снижением 
оздоровительной и воспитательной работы в дошкольных образовательных 
учреждениях. Анализ проведенных отечественными ученными исследований 
показал, что современное состояние здоровье детей дошкольного возраста ха-
рактеризуется следующими тенденциями: распространенность дефектов и за-
болеваний опорно-двигательного аппарата (75%, функциональных отклоне-
ний органов и систем (более 70%, хронических заболеваний (50%). Увеличи-
вается число детей с врожденными пороками. 

Усилия работников ДОУ сегодня полностью нацелены на оздоровление ре-
бенка‐дошкольника, культивирование его здорового образа жизни. Именно 
эти задачи являются приоритетными в программе модернизации российского 
образования. 

Приоритетными направлением деятельности нашего дошкольного образо-
вательного учреждения является: создание условий для сохранения психиче-
ского и физического здоровья каждого ребенка, обеспечение эмоционального 
благополучия детей, оказание педагогической поддержки для сохранения и 
развития индивидуальности каждого ребенка. Все это представляет собой здо-
ровьесберегающую среду детского сада или здоровьесберегающее простран-
ство. 

В связи с этим, актуальной становится тема «Здоровьесберегающие техно-
логии в ДОУ», применение которых возможно, если будет осуществляться 
корректировка технологий, в зависимости от конкретных условий и специали-
зации ДОУ; будет создано в ДОУ здоровьесберегающее пространство; если, 
опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены необ-
ходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен 
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индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы положи-
тельные мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. 

Выделяют три группы технологий: 
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
 ритмопластика; 
 динамические паузы; 
 подвижные и спортивные игры; 
 релаксация; 
 организованная деятельность; 
 гимнастика пальчиковая; 
 гимнастика для глаз; 
 гимнастика дыхательная; 
 гимнастика бодрящая; 
 гимнастика корригирующая. 
2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 
 организованная деятельность; 
 проблемно‐игровые (игротреннинги и игротерапия); 
 коммуникативные игры; 
 занятия из серии «Здоровье»; 
 самомассаж; 
 точечный самомассаж. 
3. Коррекционные технологии: 
 технологии музыкального воздействия; 
 сказкотерапия; 
 технологии воздействия цветом; 
 технологии коррекции поведения; 
 психогимнастика; 
 фонетическая ритмика. 
Очень важно, чтобы каждая из вышеперечисленных технологий имела 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесбере-
гающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию 
на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

Таким образом, современные подходы к организации здоровьесберегаю-
щей среды направлены на создание эмоционально-комфортных условий пре-
бывания ребенка в ДОУ и содействуют его физическому, духовному и соци-
альному благополучию. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВОКАЛЬНОГО ПЕНИЯ КАК ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ. ОСОБЕННОСТИ 
ДЕТСКОГО ГОЛОСА 

Аннотация: в данной статье раскрывается сущность, значение и этапы 
работы по развитию у детей дошкольного возраста вокальных навыков. Осо-
бое значение придается развитию творческих способностей через вокальное 
исполнительство. 

Ключевые слова: вокальное пение, музыкальное воспитание, особенности 
детского голоса, певческие навыки, творческие способности. 

Вокальное пение – один из видов исполнительской деятельности. Оно спо-
собствует развитию певческой культуры детей, их общему и музыкальному 
развитию, воспитанию духовного мира, становлению их мировоззрения, фор-
мированию будущей личности. 

Решение задач музыкального воспитания возможно только при условии до-
стижения детьми художественного исполнения музыкального произведения. 
Выразительное исполнение произведений должно быть эмоциональным, в нем 
должна чувствоваться глубина понимания музыкального образования. По-
этому выразительное исполнение требует овладения вокальными навыками и 
умениями. 

Работа над песней – не скучная зубрежка и не механическое подражание 
музыкальному руководителю, это увлекательный процесс, напоминающий 
настойчивое и постепенное восхождение на высоту. Музыкальный руководи-
тель доводит до сознания детей, что над каждой, даже самой простой песней 
следует много работать. 

Вокальное пение – наиболее доступная исполнительская деятельность до-
школьников. Правильное певческое развитие, с учетом возрастных особенно-
стей и закономерностей становления голоса, способствует развитию здорового 
голосового аппарата. 

Для развития и воспитания детского голоса музыкальному руководителю 
необходимо знать голосовые и певческие возможности ребенка. В качестве ма-
териала для пения на первых музыкальных занятиях следует использовать не-
сложные, весьма ограниченные по диапазону, но яркие по музыкальному ма-
териалу миниатюры. Постепенно диапазон песенных миниатюр расширяется, 
в работу включаются песни, попевки, построенные на определенных звуках (в 
соответствии с возрастом дошкольника), отдельных фрагментах лада. 

В каждой песне дошкольники осваивают звуковысотное движение мело-
дии с помощью двигательных, наглядных приемов, что способствует коорди-
нации слуха и голоса, точному воспроизведению звуков по высоте. Музыкаль-
ному руководителю на занятиях следует добиваться ненапряженного, легкого 
и светлого звучания. 

После такого обучения диапазон ребёнка укрепляется и совершенствуется, 
окраска звука становится разнообразной в зависимости от характера и содер-
жания песни, звучание голоса выравнивается. 
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Сила голоса у дошкольников не имеет широкой амплитуды. Большой вред 
может принести требование насыщенного звучания на нижних звуках диапа-
зона и тихого – на верхних. Частое использование высоких звуков диапазона 
говорит о неудобной тесситуре. 

У детей дошкольного возраста происходит становление характерных ка-
честв певческого голоса, поэтому тембры детских голосов должны постоянно 
находиться в центре внимания музыкального руководителя. 

Следует отметить, что приобщение дошкольников к певческой деятельно-
сти является важным условием формирования их культуры. Особое значение 
имеет высокохудожественный репертуар, который осваивается в определен-
ной системе и последовательности. 

Успех работы зависит от умений музыкального руководителя, знаний и 
учета возрастных особенностей детского голоса, дифференцированного под-
хода к дошкольникам при формировании у них певческих навыков, развития 
музыкальных и творческих способностей. 

Развитие вокальных навыков в процессе обучения пению дошкольников 
содержит в себе несколько этапов, в зависимости от поставленных на каждом 
этапе задач. 

Можно выделить три этапа развития певческих навыков. 
Подготовительный, или ознакомительный. 
Впервые дети узнают, что такое пение. Для наглядности музыкальный ру-

ководитель исполняет песню. Далее он объясняет, как надо сидеть и стоять во 
время пения: руки свободно опускаются вниз или на колени, голову держать 
прямо, рот открывать свободно. Желательны вертикальная форма рта, т.к. она 
помогает «округлению» звука, его красоте. К этим требованиям приходится 
возвращаться каждое музыкально занятие, т.к. навыки певческой установки 
осваиваются детьми постепенно. 

Первичное освоение певческих навыков (дыхание, звукообразование, дик-
ция). 

Огромную роль в развитии первичных вокальных навыков играет дыхание. 
Детские легкие малы по своей емкости и отсюда – естественная ограничен-
ность силы звука детского голоса. С первых музыкальных занятий музыкаль-
ный руководитель приучает детей брать дыхание по дирижерскому жесту. Он 
предлагает несколько игровых упражнений: дунули на одуванчик, вдохнули 
аромат цветка, надули шарик и т.д. 

Очень часто дети не поют, а проговаривают текст в ритме песни. Главным 
же в вокальном искусстве является связное, плавное пение, поэтому с самого 
начала обучения следует прививать навыки протяжного пения. Для достиже-
ния этой цели часто применяются русские народные попевки. 

На выразительное исполнение произведения огромное влияние оказывает 
дикция. Под хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное произношение, 
чистота и безукоризненность звучания каждой гласной и согласной в отдель-
ности, а также слов и фраз в целом. 

Так как у детей дошкольного возраста тембр неровный, то для их ровного 
звучания дети должны стремиться сохранять высокую позицию на всех звуках 
доступного диапазона. Для этого используются попевки, упражнения на глас-
ных «у», «ю», а также песни с нисходящим движением мелодии. Большое вни-
мание уделяется гласному звуку «о». Пение упражнений на гласные «о», «ё» 
способствует образованию округлого красивого звука. Специального округле-
ния требуют звуки «и», «а», «е». 

Также в процессе пения дети учатся выделять главные в смысловом отно-
шении слова. На данном этапе необходимо несколько раз вдумчиво прочитать 
детям текст и попросить их самостоятельно выделить те слова, которые могут 
являться кульминационными. В этом возрасте важно выбирать произведения, 
в которых кульминация музыкального сопровождения совпадает с кульмина-
цией текста. 
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Для развития ритмического слуха необходимо петь песни с движением. Во 
время занятия возможны следующие движения: шаги на месте, хлопки, пово-
роты вокруг себя. 

Во время работы над первичными певческими навыками у дошкольников 
выделяется ряд недостатков, на которые следует обратить внимание: 

 у многих детей отсутствует координация между слухом и голосом, что 
приводит к нечистому интонированию; 

 пропуск согласных в конце и их искажение; 
 неумение правильно взять дыхание, что приводит к шумному вздоху и 

стремительному выдоху; 
 использование твердой, активной подачи воздуха, которая может вызвать 

форсированное пение; 
 невосприимчивость к музыке. 
Сознательное восприятие текста. Это ясное, выразительное произношение 

текста при пении, напевность звука. 
Конечно, такое деление развития вокальных навыков дошкольников очень 

условно. До тех пор, пока не произошло формирование вокальных навыков у 
дошкольников, трудно говорить об эмоциональном и выразительном исполне-
нии произведения. 

Через вокальную деятельность происходит приобщение ребенка к музы-
кальной культуре. Вообще пение – это прекрасная психологическая, нрав-
ственная и эстетическая среда для формирования лучших человеческих ка-
честв. Дети приобретают навыки музыкального исполнительства, позволяю-
щие им творчески проявлять себя в искусстве. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье представлен опыт работы по развитию у детей 

младшего дошкольного возраста представлений о природе родного края в про-
цессе наблюдений на прогулке. Раскрыты актуальность, задачи, методы и 
приемы работы. 

Ключевые слова: наблюдения в природе, дети дошкольного возраста, 
ФГОС, методы, приемы, всестороннее развитие детей, представления о при-
роде. 

Человек – часть природы, без взаимодействия с которой его жизнь не мо-
жет быть полноценной. Благодаря природе развивающийся организм малыша 
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постепенно накапливает здоровье и силы. Природа воздействует на чувства 
ребенка своей яркостью, многообразием, динамичностью. 

На прогулке, как нигде, предоставляются уникальные условия для всесто-
роннего развития детей дошкольного возраста, в полной мере удовлетворя-
ются их потребности в самостоятельных действиях при ознакомлении с окру-
жающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре с природным ма-
териалом. 

Дети с огромным интересом смотрят на окружающий мир, но видят не все, 
иногда даже не замечают главного. А если рядом воспитатель, который удив-
ляется вместе с ними, учит не только смотреть, но и видеть, дошкольники за-
хотят узнать еще больше. 

Ежедневные наблюдения, как один из главных компонентов прогулки, обо-
гащают представления малышей о мире природы. Дети привлекаются к актив-
ным мыслительным операциям: действиям по обследованию объектов при-
роды с целью накопления знаний об окружающем. Широкое включение в про-
цесс наблюдений разных анализаторов способствует более глубокому позна-
нию окружающего мира, оставляя в сознании ребенка увлекательные и неза-
бываемые впечатления. 

Дети младшего дошкольного возраста отличаются большой любознатель-
ностью и активностью в познании окружающего мира, в том числе и мира при-
роды, стремлением проникнуть в суть познаваемых явлений и их взаимосвя-
зей. В этом возрасте важно удовлетворить детскую любознательность, не по-
давив при этом интереса к познанию природы, сформировать необходимые 
для разностороннего развития ребенка представления о ней. Способность до-
школьников к сочувствию, сопереживанию позволяет активно формировать 
нравственно – положительный опыт общения с миром природы, стимулиро-
вать и поощрять гуманные проявления в их поведении и деятельности. 

Новые черты появляются и в общении детей с взрослыми. Дети охотно со-
трудничают с ними в практических делах, но наряду с этим активно стремятся 
к познавательному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах ре-
бенка к взрослому: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Поисковый характер 
этих вопросов предоставляет возможность для развития у дошкольников спо-
собности устанавливать простейшие связи и зависимости, существующие в 
природе, поддерживать и направлять детскую активность в познании окружа-
ющего мира природы. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, формирование первичных представлений об объ-
ектах окружающего мира, их свойствах и отношениях, особенностях природы 
входит в состав образовательной области «Познавательное развитие». 

Задачи работы с детьми младшего дошкольного возраста: 
 расширять представления детей о признаках и свойствах объектов и яв-

лений неживой природы (небо, ветер, дождь, снег и пр.); 
 развивать умение замечать изменения в природе; 
 продолжать знакомить с названием и характерными особенностями 

внешнего вида растений ближайшего природного окружения, особенностями 
их состояния в разные сезоны года; 

 продолжать знакомить с названиями и отличительными особенностями 
внешнего вида диких и домашних животных (собака, кошка, птицы), их по-
требностями и приспособленности к сезонным изменениям в природе родного 
края; 

 подвести детей к первым обобщениям, развивать умение устанавливать 
внешне воспринимаемые причинно‐следственные связи и зависимости, суще-
ствующие в природе родного края; 

 развивать умение свободно выражать различные эмоциональные состоя-
ния при общении с окружающим миром; 
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 стимулировать и поощрять гуманные проявления в поведении и деятель-
ности в природе. 

Для реализации поставленных задач был разработан перспективный план 
и конспекты наблюдений на прогулке с детьми. Еженедельно план включал в 
себя наблюдения за живой и неживой природой, опытническую деятельность, 
целевые прогулки к объектам природы. 

При организации работы с детьми использовали следующие методы и при-
емы: 

 наблюдения (за сезонными явлениями природы, за объектами живой и 
неживой природы), что способствовало уточнению, расширению и обогаще-
нию представлений детей; развивало их сенсорные способности; 

 целевые прогулки: к деревьям (береза, ель, клен, рябина), кустарникам 
(сирень, шиповник), цветковым растениям (одуванчик, мать‐и‐мачеха, 
нарциссы, бархатцы). Дети видели изменения, происходящие с объектами, в 
связи с особенностями каждого времени года; 

 вопросы поискового характера, которые помогли выявить имеющиеся у 
детей представления о том или ином объекте, умение устанавливать простей-
шие причинно‐следственные связи; 

 использование художественного слова поддерживало интерес детей к 
наблюдаемым объектам; 

 экспериментирование с объектами живой и неживой природы (темы: 
«Направление и сила ветра», «Песок», «Глина», «Вода и ее свойства», «Видно 
– не видно», «Превращения листьев», «Солнце и тень», «Дождик бывает раз-
ный», «Лед», «Снег», «Сосульки» и пр.); 

 игры и игровые упражнения. Игры придают эмоциональную окраску, 
развивают у детей положительные качества и облегчают восприятие излагае-
мых проблем и знаний (подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Воро-
бышки и автомобиль», «Бегом за ветерком», «С чьей ветки детки?», «Паучок, 
паучок»; дидактические игры: «Отгадай‐ка», «Частички», «Кто где живет» и 
т.п.); 

 игры – этюды на развитие умения выражать различные эмоциональные 
состояния («Ласковое солнышко», «Грозная туча», «Дождик сильный и ти-
хий», «Ветер – ветерок», «Разные листочки» и пр.). 

Полученные на прогулке впечатления дети отображали в продуктивной де-
ятельности (рисование: «Кисть рябины», «Осенние деревья», «Морозные 
узоры», «Снеговики в шапках и шарфиках», «Первые цветы», «Сирень цве-
тет»; аппликация: «Цветочная клумба», «Листопад», «Тучи по небу бежали»; 
лепка: «Грибы», «Солнышко», «Птички‐невелички», «Радуга»). 

Для закрепления полученных представлений, поддержания у детей форми-
рующегося интереса к миру природы мы продумали оснащение развивающей 
предметно – пространственной среды (центра экологии). Его содержание: ка-
лендарь природы, модели (предметные, предметно – схематические, графиче-
ские), центр песок – вода, материалы для экспериментирования, комнатные 
растения (бальзамин, колеус, аспедистра, фикус), дидактические игры, подбор 
иллюстраций, произведения художественной литературы, природный мате-
риал, детские творческие работы. 

Традиционными стали конкурсы детских и семейных творческих работ: 
«Осенний вернисаж», «Зимняя фантазия», «Кормушка для птиц», «Весна‐
красна», «Летние чудеса». 

В результате работы у воспитанников сформировались представления: 
 о признаках и свойствах объектов и явлений неживой природы; 
 характерных особенностях внешнего вида растений ближайшего природ-

ного окружения, животных и птиц, их потребностях и приспособленности к 
сезонным изменениям в природе родного края; 
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 дети устанавливают простейшие причинно‐следственные связи, суще-
ствующие в природе родного края. 

Кроме полученных знаний об объектах природы, дети научились сопере-
живать, восхищаться, сочувствовать, а также проявлять познавательный инте-
рес при общении с природой. 
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Аннотация: в статье представлено описание необходимых условий для 
эффективного руководства процесса привыкания детей в детском учрежде-
нии, система педагогических воздействий, в которой главное место занимает 
организация деятельности ребенка, отвечающая потребностям, определяю-
щих его поведение. Единство семейного и общественного воспитания создает 
необходимые условия для всестороннего гармонического развития детей. Од-
нако поступление ребенка в детский сад нередко бывает сопряжено с тяже-
лыми переживаниями, сопровождающимися снижением активности (рече-
вой, игровой), поэтому такое актуальное значение имеет задача создания оп-
тимальных условий для пребывания ребенка в детском саду в период его при-
выкания, адаптации. 

Ключевые слова: адаптация, ДОУ, дошкольники. 

Эмоциональный контакт	 – это определенная позитивная направленность 
чувств в отношениях между людьми, в результате которой каждый чувствует 
себя предметом заинтересованности, симпатии и доброжелательности других, 
а также сопереживание, то есть эмоциональную «созвучность» с ними. 

Логическое мышление – это мыслительный процесс, в котором человек 
пользуется четкими и конкретными понятиями. 

Можно ли себе представить, каковы впечатления ребенка, впервые попав-
шего в детский сад? Ситуация сходная с той, когда взрослый попадает в незна-
комый город, с путаницей улиц, наполненный своими жителями, причем все 
они большего роста, а есть и просто гиганты. Гиганты проявляют особый ин-
терес, но их намерения пока неясны – добрые или не очень (поэтому на всякий 
случай надо быть с ними настороже!). А вокруг еще 15–20 человек. Их так 
много, все о чем‐то говорят, бегают, иногда плачут. И ходить по детскому саду 
боязно – что там, за поворотом? – не заблудиться бы. Согласимся, картина не 
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из приятных. Но ведь это не что иное, как видение ситуации своего прихода в 
детский сад малышом. Безусловно, со временем малыш освоится в новой об-
становке, познакомится с детьми, с воспитателями, будет ориентироваться в 
саду. Кто‐то с первого дня почувствует себя «как дома», а у кого‐то неумение 
освоиться в новой ситуации приведет к нежеланию ходить в детский сад. 
Именно поэтому одна из задач адаптационного периода – помочь ребенку как 
можно быстрее и безболезненнее освоиться в новой ситуации, почувствовать 
себя увереннее, хозяином ситуации. 

От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому распорядку дня, к не-
знакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие малыша и 
благополучное пребывание в детском саду и в семье. Чтобы не проявился даже 
термин «адаптационной» болезни, когда некоторые дети так тяжело пережи-
вают адаптационный период, актуален вопрос адаптации ребёнка к дошколь-
ному учреждению, сотрудничества воспитателей и родителей в этот период. 
Целесообразно объединить усилия и обеспечить малышам защиту, эмоцио-
нальный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду, что 
станет залогом оптимального течения адаптации детей к детскому саду. Осо-
бое внимание необходимо уделять правильной организации в адаптационный 
период игровой деятельности, направленной на формирование эмоциональ-
ных контактов «ребенок – взрослый» и «ребенок – ребенок» и обязательно 
включать игры и упражнения. В этот период формируется эмоциональный 
контакт, доверие детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе 
доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного 
партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе совместных 
действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением за-
боты к каждому малышу. 

Чтобы снизить напряжение, необходимо переключить внимание малыша 
на деятельность, которая приносит ему удовольствие. В первую очередь, это 
игровые приемы. Например, использование юбки‐тренажера. Ее можно изго-
товить самостоятельно, подобрав каждый клин определенной тематике. 
Например, клин «Девочка»: нашить лицо девочки, шею, руки, платье, ноги, 
туфли, в голову вшить тесемки желтого цвета (сплетаются косички), глазки – 
пуговицы синего цвета, нос и рот наклеить из материала. Другая сторона – 
«Осьминог». Вшить ножки (лента – тесьма, молнии) разной длины. В нижней 
части клина разместить большой карман, к нему пришить ленты разных цве-
тов, чтобы завязывались в банты. На один из клиньев нашить рыбки синего 
цвета, в верхней части клина пришить тесьму зеленого цвета (водоросли) раз-
ной длины, их можно фиксировать с помощью липучки произвольно, но соот-
ветственно длине ленточки. Игры с юбкой вызывают у детей огромный инте-
рес, большое количество потайных карманов, молний, запахов дает возмож-
ность создавать сюрпризные моменты, которые детям очень нравятся. В игру 
можно вовлечь несколько детей. 

Увлечь плачущего ребенка поможет «Рукавичка». Возможность выполне-
ния с рукавичкой действий завязывания, развязывания ленточек, одевание на 
руку ребенка, яркость деталей для украшения отвлекают малыша от пережи-
ваний разлуки с мамой. Малыши любят играть с «волшебными ковриками», 
создавать «подвижные картины». Использование ковриков достигает сразу не-
скольких целей: развитие мелкой моторики, развитие логического мышления 
у ребёнка, ну и конечно, умение шнуровать и завязывать шнурки. 

Игры, активно используемые для развития мелкой моторики рук, очень 
увлекают расстроенных малышей. Удивительно, но знакомые ребенку из до-
машнего обихода предметы: прищепки, бигуди, трубочки для коктейлей, ре-
зинки для волос, увлекают малышей больше, чем традиционные игрушки. 
Например, можно предложить ребенку вместе со взрослым сделать дорогу из 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

122     Развитие современного образования: теория, методика, практика 

прищепок, солнышко, колючки ежику. И на лице малыша появится долго-
жданная улыбка! 

Малыш, впервые придя в детский сад, зачастую не играет игрушками и не 
желает интересоваться ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, 
трудно понять, что происходит рядом с ним. «Почемучка» словно в зимней 
спячке, и познавательная деятельность его заторможена. Однако, как только 
он «проснется», активность стресса станет минимальной и в скором времени 
совсем исчезнет. Создавая у ребенка положительное отношение ко всем про-
цессам, развивая различные умения, соответствующие возрастным возможно-
стям, формируя потребность в общении со взрослыми и детьми, обеспечива-
ется решение воспитательно‐образовательных задач уже в период привыкания 
ребенка к новым условиям и тем самым ускоряется и облегчается протекание 
адаптационного процесса. Особый интерес вызывают те игрушки, которые 
возможно сделать прямо на глазах у малыша, из хорошо знакомых ему вещей, 
с которыми не только не нужно расставаться, но можно весело поиграть. 
Например, собственный платочек малыша. Игра с платочками помогает 
увлечься малышу деятельностью и ненадолго забыть о расставании с мамой. 
Примером служат игрушки – минутки. «Зайчик», «Котята» – самые простые 
из всех игрушек – минуток! 

Для любого педагога период, когда в группу приходит много новичков, яв-
ляется большим испытанием. Данная организация адаптационного периода 
позволяет младшим дошкольникам быстрее привыкнуть к условиям дошколь-
ного учреждения, наладить положительные взаимоотношения с воспитате-
лями и сверстниками, создает благоприятные условия для развития и воспита-
ния дошкольников. 
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Аннотация: в данной статье речь идет о детской агрессивности, кото-
рую никак не назовешь здоровой. Причины, провоцирующие подобное поведе-
ние, имеют под собой вполне реальную почву, и знать об этом чрезвычайно 
важно. Ведь игнорируя их, вряд ли можно справиться с проявлениями агрес-
сии. 

Ключевые слова: детская агрессивность, ситуативная агрессия, личност-
ная агрессия. 

В последнее время агрессивное поведение стало обычным явлением в наши 
дни, причем на всех уровнях: семейном, социальном, межгосударственном и 
т.д. Хотелось бы обратить внимание, что «агрессия (agressio от лат. – нападе-
ние) – деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуще-
ствования людей в обществе…», поэтому оно не может являться нормальным. 



Дошкольная педагогика 
 

123 

Если агрессия – это действие, то агрессивность – готовность к совершению 
таких действий. Откуда берется такое свойство личности, как агрессивность? 
К сожалению, своими корнями оно уходит в детство. 

Повышенная агрессивность детей является одной из острых проблем не 
только для родителей, педагогов, психологов, врачей, но и для общества в це-
лом. Этому способствует ряд неблагоприятных факторов: 

 ухудшение социальных условий жизни детей; 
 кризис семейного воспитания (авторитарный и попустительский стили 

воспитания); 
 невнимание школы к нервно‐психическому состоянию детей; 
 увеличение доли патологических родов, оставляющих последствия в 

виде повреждений головного мозга ребенка; 
 средства массовой информации, пропагандирующие культ насилия. 
Следует различать ситуативную, «доброкачественную» агрессию – в этом 

случае ребенок реагирует агрессивными действиями в ответ на провокацию: 
подстрекательство, физическое или вербальное нападение; проявлению агрес-
сии в этом случае способствуют также и различные особенности среды: жара, 
духота, неприятные запахи и т.д., и личностную (индивидуальные особенно-
сти, установки, гендер). 

В данной статье хотелось бы больше уделить внимание проявлению лич-
ностной – нездоровой агрессии. Ведь вовремя не откорректированная детская 
агрессивность может стать источником многих конфликтов и во взрослой 
жизни. 

Предрасположенность к агрессивному поведению может определять тип 
темперамента ребенка. Речь идет о холерическом темпераменте: взрывной, 
импульсивный – ребенок с этим выраженным типом комфортно чувствует 
себя в конфликтной ситуации и часто провоцирует ее. Переделать темпера-
мент невозможно, зато можно научиться использовать его сильные, положи-
тельные стороны. Например, обучать ребенка способам выражения гнева в 
приемлемой форме. Вирджиния Н. Квинн предлагает следующие способы вы-
ражения гнева: 

1. Прямо (вербально или невербально) заявить о своих чувствах, таким об-
разом, давая выход отрицательным эмоциям. 

2. Задерживать негативную эмоцию до момента ее наступления, не давая 
ей развиться, при этом человек пытается выяснить причину гнева и устранить 
ее в кратчайший срок. 

Очень важно давать выход агрессии. Для этого существуют несложные 
приемы: позволить ребенку яростно рвать бумагу, резать пластилин, одним 
словом, совершать безобидные разрушительные действия. Можно еще исполь-
зовать такой способ выражения гнева как «стаканчик для криков», высказывая 
все свои отрицательные эмоции. 

Но лучшим гарантом хорошего самообладания и адекватного поведения у 
детей является умение родителей владеть собой. В противном случае, их дети 
вряд ли когда‐нибудь в процессе воспитания усвоят навыки адекватного выра-
жения гнева. Существует связь между проявлением детской агрессии и стилем 
воспитания в семье. Некоторые родители склонны к двойным стандартам, на 
словах они плохо относятся к проявлениям агрессии у детей, но в то же время 
одобрительно относятся к тому, как их чадо умеет решать проблемы со сверст-
никами, бесстрашно вступая в драки или применяя более тонкие методы при-
нуждения. Таким образом, дети при выборе модели поведения ориентируются 
вовсе не на то, что говорят их родители, а на то, что те думают, что чувствуют 
и как сами себя ведут. 

Агрессивному поведению дети могут учиться и в процессе общения со 
сверстниками. В дошкольном возрасте критерий силы является очень значи-
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мым для большинства детей, особенно для мальчиков. Следовательно, кто са-
мый сильный, тому все можно – принцип в действии, который можно наблю-
дать в общении ребят в детском саду. Если «борьба за выживание» характерна 
для всего детского коллектива, то родителям стоит позаботиться о том, чтобы 
подыскать ребенку еще какое‐либо детское общество, где была бы другая ат-
мосфера. Это может быть кружок по интересам, детский лагерь или круг детей 
ваших друзей. Главное, чтобы ребенок получил качественно другой опыт об-
щения (без необходимости агрессии). 

Агрессивной моделью могут быть не только реальные люди, но и персо-
нажи, являющиеся продуктами творчества. Сцены агрессии и насилия на экра-
нах телевизоров, мониторов и страницах книг способствуют повышению 
агрессивности у маленьких зрителей, делая их готовыми в любой момент вос-
пользоваться деструктивными, жесткими, но очень эффективными способами 
решения конфликтов. Так что следует обращать внимание на то, что смотрит, 
читает и во что играет ребенок. 

Помимо внешних, есть еще и внутренние причины, подкрепляющие агрес-
сивность. Существует мнение, что человек, у которого все хорошо, не ведет 
себя агрессивно. То есть агрессивность – это внешнее проявление, прежде 
всего, внутреннего дискомфорта. Как правило, агрессивным детям свой-
ственна высокая тревожность, ощущение отверженности, несправедливости 
окружающего мира и неадекватная самооценка (чаще всего заниженная). Бур-
ные протестные и злобные реакции маленького «агрессора» являются спосо-
бом привлечения внимания окружающих к своим проблемам, невозможности 
справиться с ними в одиночку. 

Лучший способ избежать чрезмерной агрессивности в ребенке – проявлять 
к нему любовь. Чувствуя себя любимым, ребенок вряд ли захочет быть агрес-
сивным. Действиями взрослого, пытающегося помочь агрессивному ребенку, 
должны быть искренняя симпатия, принятие его как личности, интерес к его 
внутреннему миру, понимание чувств и мотивов поведения. Необходимо ак-
центировать внимание на достоинствах ребенка и его успехах в преодолении 
трудностей. Словом, попытаться сделать все возможное, чтобы вернуть маль-
чику или девочке самоуважение и позитивную самооценку. 

Коррекционные действия по работе с детской агрессией должны прово-
диться систематически и включать следующие направления: 

 работать с гневом – обучать ребенка общепринятым и неопасным для 
окружающих способам выражения своего гнева; 

 обучать самоконтролю – вырабатывать у ребенка навыки владения собой 
в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева или тревожность; 

 работать с чувствами – учить осознавать собственные эмоции и эмоции 
других людей, формировать способность к сопереживанию, сочувствию, дове-
рию окружающим; 

 прививать конструктивные навыки общения – обучать адекватным пове-
денческим реакциям в проблемной ситуации, способам выхода из конфликта. 
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Аннотация: в данной статье описывается профориентационная работа 
сельской школы и муниципального отдела по молодежной политике района. 
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школьник, личностно-профессиональное самоопределение. 

Социализации российской молодежи, ее полноценному включению в об-
щественные процессы способствует особая отрасль социальной политики в 
России – государственная молодежная политика. Необходимость создания ос-
новы устойчивого экономического и духовного развития России, обеспечения 
достойной жизни населения, укрепления и развития генофонда, конкуренто-
способности и национальной безопасности государства требуют реализации 
эффективной, целостной и последовательной государственной молодежной 
политики. Научные труды в области профориентационной работы свидетель-
ствуют, что в периоды, когда удавалось решить проблемы профессионального 
самоопределения молодого поколения, государство и общество заметно про-
двигались вперед в решении социально‐экономических, политических, геопо-
литических и других проблем. В молодые годы у каждого человека формиру-
ется его мировоззрение и моделируется собственная жизнь: определяются 
важнейшие жизненные цели и ценности, выбираются направления и средства 
их реализации, устанавливается отношение к себе и миру, обществу и государ-
ству. И от того, каким будет каждый из этих выборов, непосредственно зави-
сит и то, какой будет молодежь, которой предстоит созидать человека, обще-
ство и государство как ближайшего, так и отдаленного будущего [1]. 

В современных условиях сельское образование переживает необходимость 
создания технологий обучения и воспитания творческой, активной личности, 
которые включают цели и задачи обучения и воспитания, а также организацию 
мероприятий с районным отделом по молодежной политике. В связи с этим 
необходим поиск средств развития творческой личности в целостном психо-
лого‐педагогическом процессе сельской школы, так и в муниципальной поли-
тике Боханского района. Муниципальная молодежная политика менее регла-
ментирована и поэтому представляет большие возможности для реализации 
творческого потенциала сельских школьников. 

По результатам социологического исследования, в котором приняло уча-
стие 125 респондентов и 6 служащих отдела по делам молодежи и спорту, 
было выявлено, что 79% респондентов считают, что создание молодежного 
информационно‐развлекательного центра с возможностью трудоустройства 
на контрактной основе является отличным решением обозначенных в иссле-
довании проблем. 

Благодаря деятельности отдела по молодежной политике МО «Боханский 
район» во взаимодействии с сельскими школами широкое распространение 
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получили технологии первичной диагностики, организация площадок по осу-
ществлению профессиональных проб. Это традиционные культурно‐массовые 
мероприятия, развитие массового молодежного спорта, а также специальные 
игры и тренинги, лекции, интерактивные мероприятия, направленные на раз-
витие личностного потенциала подростков, коммуникативных навыков, навы-
ков самоменеджмента, целеполагания, планирования собственного будущего. 

Мероприятия по реализации стартапов, направленные на развитие лич-
ностно‐профессионального самоопределения сельских школьников, соци-
ально‐политические мероприятия по развитию добровольческого движения в 
образовательных организациях, расположенных на территории МО «Бохан-
ский район» были подготовлены 30 добровольцами. Развитие добровольче-
ского движения – одно из приоритетных направлений работы в МО «Бохан-
ский район». Включение студентов агроколледжа, педколледжа и Боханского 
филиала БГУ в волонтерскую деятельность способствует с одной стороны раз-
витие у молодежи социальной активности, с другой, референтность мнения 
сверстников и значимость общения в молодежной среде усиливает эффектив-
ность профорентационной работы, способствует реализации первичных про-
фессиональных проб [2]. 

Вместе с тем, ситуация в сфере молодежной политики на территории МО 
«Боханский район» характеризуется рядом негативных факторов и тенденций, 
так наблюдаем недостаточный уровень личностно‐профессионального само-
определения молодежи и, как следствие, большое количество молодых специ-
алистов имеют невостребованную специальность, или специальность, не соот-
ветствующую складу и типу личности человека, не раскрывающую потенциал 
личности. По данным социологического исследования в рамках государствен-
ного доклада «Молодежь Иркутской области» в 2013 году 43,9% молодых лю-
дей работают не по специальности. В то же время на территории МО «Бохан-
ский район» наблюдается нехватка специалистов. На наш взгляд низкий уро-
вень подготовленности молодежи к службе в Вооруженных Силах, в том числе 
по показателям здоровья, физического развития, психологической готовности 
действовать в сложных ситуациях, а также негативное отношение молодых 
людей к службе в армии негативно влияет на эффективность профориентаци-
онной работы. Кроме того, средства массовой информации мало отражают во-
просы патриотического и духовно‐нравственного воспитания. На решение 
данных вопросов направлена реализация ведомственной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан на территории МО «Боханский район». 
Большинство сельских школьников сталкиваются с трудностями личностно‐
профессионального самоопределения в связи с отсутствием в районе площа-
док по осуществлению профессиональных проб, тем самым в программе по 
реализации совместных стартапов мы организовали данные площадки. 

Таким образом, профориентационная подготовка сельских школьников к 
профессиональному выбору – это одна из важнейших задач муниципальной 
молодежной политикой района. Более эффективная реализация совместных 
мероприятий связана с постоянным поиском наиболее совершенных путей 
профессиональной ориентации. Только комплексный подход к решению во-
просов личностно‐профессионального самоопределения сельских школьников 
способствует успеху профориентационной деятельности. Профориентацион-
ная работа в Боханском районе носит системный характер и имеет положи-
тельные результаты. 
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Аннотация: в статье рассматриваются пути формирования семиотиче-
ской грамотности обучающихся в процессе языкового развития личности как 
необходимое условие повышения качества образования и успешной социализа-
ции школьников. На основе экспериментальной педагогической практики в 
Тюменской области обобщается продуктивный опыт реализации лингвокуль-
турологической концепции в метаязыковом образовательном пространстве 
на основе интеграционных гуманитарных подходов – семиотического, герме-
невтического, текстоцентрического. Представлены методические рекомен-
дации по реализации авторской теоретической концепции на разных ступенях 
обучения. 
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В соответствии с требованиями ФГОС, необходимым и обязательным 
условием повышения качества современного образования является сформиро-
ванность у школьников информационно‐коммуникативной компетентности, 
которая является одной из составляющих общей культуры личности. Это за-
является в числе приоритетов общего образования, что связано с возрастанием 
роли информационной деятельности человека в современном динамично ме-
няющемся мире. Информационно‐коммуникативная компетентность предпо-
лагает сформированность основ семиотической грамотности, предполагаю-
щей готовность к самостоятельной обработке информации, владение разными 
«языками» кодирования и декодирования информации. «Умение создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач» относится в ФГОС к метапредметным обра-
зовательным результатам [14] и классифицируется как одно из познаватель-
ных универсальных учебных действий, которые формируются и закрепляются 
в системной работе с информацией на уроках и во внеурочной деятельности. 
В новой, утвержденной в апреле 2015 года Примерной основной образователь-
ной программе основного общего образования это универсальное учебное дей-
ствие конкретизировано следующим набором умений: обозначать символом и 
знаком предмет или явление; определять логические связи между предметами 
или явлениями, обозначать их с помощью знаков в схеме; строить мо-
дель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать вер-
бальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-
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ных характеристик объекта; преобразовывать модели с целью выявления об-
щих законов, определяющих данную предметную область; переводить слож-
ную по составу информацию из графического или формализованного (сим-
вольного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм 
действия и т.д. Низкий уровень развития семиотической компетентности яв-
ляется одной из проблем современного национального образования и причи-
ной его недостаточного качества, о чем свидетельствуют и итоги ЕГЭ, и ре-
зультаты международного исследования PISA [15]. 

Поиск решения данной проблемы ведется в Тюменской области в рамках 
областного сетевого проекта «Языковое развитие личности в системе общего 
образования в условиях реализации ФГОС» (руководитель – Е.Н. Володина) 
[5]. Обобщение продуктивного экспериментального опыта позволило спроек-
тировать новую модель развития личности школьника в метаязыковом обра-
зовательном пространстве – пространстве пересечения разных семиотических 
полей, взаимодействия когнитивной и языковой, предметных (физической, ма-
тематической и т.д.) и метапредметной картин мира, речевых практик лично-
сти и разнонаправленных языков: континуальных и дискретных (Ю.М. Лот-
ман), «предметных» и метаязыка [4]. Ориентация на языковое развитие лично-
сти как одну из целей образования предопределяет изменение стратегии орга-
низации учебно‐воспитательного процесса, базирующегося на лингвокульту-
рологической концепции, обновление содержания и освоение его на основе 
интеграционных гуманитарных подходов – семиотического, герменевтиче-
ского и текстоцентрического, реализуемых посредством диалоговых, комму-
никативных, герменевтических технологий на всех ступенях школьного обра-
зования, включая урочную и внеурочную деятельность, воспитательную ра-
боту школы. Содержание образования составляет процесс формирования и 
развития гуманитарной культуры школьника в педагогической семиосфере, в 
которой выстроена и реализуется семантическая триада: смысл, текст, язык 
[10]. В образовательном процессе культурно‐языковой направленности закла-
дывается и оформляется смысловая архитектоника школьника как языковой 
личности, которая способна осваивать посредством языка как знаково‐куль-
турного феномена метатекст культуры и продуцировать собственные тексты. 
С этой целью школа должна стать развивающей культурно‐диалоговой и рече-
вой средой, вооружить ребенка навыками семиотической деятельности и ос-
новами знаний о семиотике как «учении о знаках» (Дж. Локк), которую Ч.Мор-
рис совсем неслучайно назвал «интердисциплинарной сферой». 

Жан Пиаже и его последователи доказали, что в онтогенезе человека и об-
щества сначала появились и закрепились естественные знаки, затем – иконы, 
потом только слова, иероглифы, символы, поскольку «каждый следующий 
знак превосходит предыдущий по степени своей абстрактности: икона аб-
страктней естественного знака и т.д. Каждый из них обнаруживает бóльшую 
семиотическую глубину, которая позволяет ему обозначать все более общие и 
фундаментальные свойства онтологической реальности» [12]. Язык выступает 
в роли универсальной и все объясняющей системы для любых знаковых обра-
зований, является «всеобщим интерпретатором» (А.Б. Соломоник) и «зани-
мает срединное место среди других знаковых систем, дающее ему неограни-
ченные возможности комментировать то, что происходит в знаковых системах 
как низшего, так и более высокого порядка» [12]. 

Лингвистическую ветвь семиотики и в частности – семиотику языка, в ко-
торой слова являются знаками, отражающими предметы и явления реальной 
действительности, разрабатывал Фердинанд де Соссюр. Ю.М. Лотман, автор 
семиотической методологии, размышляя о происхождении языка и, в частно-
сти, системы значений, не без оснований, на наш взгляд, предполагал: «В 
начале лежал семиотический эксперимент. Видимо, в этом же смысле следует 
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понимать библейское утверждение, что в начале было Слово. Слово предше-
ствовало своему значению, то есть человек знал, что это есть Слово, что оно 
имеет значение, но не знал, какое.» [7, с. 124]. В ходе эволюционного процесса, 
по словам ученого, «язык создает свой мир» [7, с. 12], поскольку это не только 
семиотический инструмент, «язык – это код плюс его история» [7, с. 15]. Это 
объясняет тот факт, что язык, с одной стороны, – самая большая и открытая 
знаковая система, отличающаяся гибкостью и вариативностью, а с другой – он 
является интегратором культуры и универсальным инструментом развития и 
саморазвития личности, постижении культурных основ бытия, определяющих 
ценностно‐смысловое самоопределение человека. Все это, на наш взгляд, объ-
ясняет востребованность сегодня педагогической семиотики [11; 3; 9], которая 
имеет широкие, еще до конца не раскрытые возможности в развитии личности 
и организации образовательного процесса. 

Психологическое исследование процессов кодирования информации при 
освоении действительности впервые было предпринято Дж. Брунером [1], ко-
торый выделил три основных способа субъективного представления мира: в 
виде действий, наглядных образов и языковых знаков. Каждый из этих трех 
способов кодирования информации – действенный, образный и символиче-
ский – отражает действительность особым образом и оказывает влияние на 
психическую жизнь ребенка на разных возрастных этапах его развития, при 
этом дополняя друг друга, «перетекая» в другие. У дошкольника ведущую 
роль в познании мира играет опыт практического взаимодействия с предме-
тами, который связан с формированием зрительных представлений и направ-
ляет словесно‐речевое развитие ребенка. Начало обучения в школе связано с 
интенсивным развитием словесно‐знакового способа отображения мира, и 
язык, благодаря таким своим свойствам, как категориальность, комбинато-
рика, иерархичность, контекстуальность, активно формирует и обогащает дей-
ственно‐практический и образный опыт личности. О трех «языках» перера-
ботки информации – знаково‐словесном, образно‐пространственном и так-
тильно‐кинестетическом, обеспечивающих мыслительные процессы и когни-
тивную деятельность человека, писал в своих работах Л.М. Веккер [2]. Ста-
новление мышления и интеллекта предполагает владение этими «языками» и 
способность «перестраиваться», «переключаться» с одного «языка» представ-
ления информации на другой. В частности, мышление, по Веккеру, «представ-
ляет собой процесс непрерывно совершающегося перевода информации с соб-
ственно психологического языка пространственно‐предметных структур (и 
связанных с ним модально‐интенсивностных параметров), то есть с языка об-
разов, на психолингвистический, символически‐операторный язык, представ-
ленный речевыми сигналами» [2, c. 134]. 

Становление интеллекта, когнитивной, коммуникативной и ценностно‐
смысловой сфер личности как необходимого условия успешной социализации 
и самореализации школьника в разных видах жизнедеятельности невозможно 
без владения языком как семиотической системой, без постижения на прак-
тике, в разных видах текстовой и речевой деятельности кодирующего и деко-
дирующего механизма языка. В связи с этим А.Б. Соломоник, например, пред-
лагает ввести в школьные программы междисциплинарный предмет «Знаки 
вокруг нас», который должен, по его представлению, базироваться на семио-
тической реальности в целом, а не на какой‐либо частной отрасли науки и 
включать соответственно двенадцать тем (Русский алфавит, Системы счета, 
Языки тела, Знаки почтения и внимания, Знаки ближайшего окружения, Знаки 
качества, сохранения и использования товаров, Знаки в играх и спорте, Кол-
лекции и коллекционирование, Знаки в различных науках, Знаки в музыке, 
Знаки в изобразительном искусстве, Национальная символика) [13]. Не исклю-
чая возможности такого курса, призванного помочь детям свободно ориенти-
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роваться в неоднородном семиотическом пространстве, при встрече и взаимо-
действии с разными знаковыми системами, считаем все же более оправданным 
и целесообразным выбор другой образовательной стратегии – формирование 
семиотических знаний и умений на каждом уроке, при знакомстве со знаками 
и знаковыми структурами, специфическими для конкретной научной отрасли 
(математическими, географическими, физическими, химическими и др.), и 
знаками, вербальными, письменными, символическими, лежащими в основе 
метаязыка, который представляется нам способом широкого метанаучного по-
строения понятий, инструментом освоения всех предметных областей, разных 
«предметных» языков школьных учебных дисциплин. Понятие «метаязык», с 
одной стороны, в некоторой степени коррелирует с введенным в Примерной 
основной образовательной программе термином «межпредметные понятия» 
(например, система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез), а с дру-
гой стороны, это понятие содержательно шире и носит в нашей концепции си-
стемообразующий характер: основу метаязыка составляет, по нашим наблю-
дениям, ментальный лексикон личности, включающий семиотические кон-
цепты («смысл», «значение», «образ», «символ», «знак», «фигура» и т.д.), 
культурные концепты, лингвоконцепты, метафорический слой языка, когни-
тивные метафоры, поддерживающие концепты в языковом сознании, фразео-
логизмы, идиомы. 

В гуманитарно ориентированной образовательной модели процесс языко-
вого развития личности организуется на базе текстоцентрического подхода и 
разных видах семиотической деятельности. Это, как показала эксперименталь-
ная практика, путь к интеграции гуманитарного и естественнонаучного обра-
зования, которые оперируют разными языками, к интеграции основ логико‐
математической семиотики (так называемой «металогики») и гуманитарной 
семиотики (семиотики языка и литературы). Семиотическое образовательное 
пространство предстает как многослойное пересечение различных текстов – 
линейных и нелинейных, учебных, научных и научно‐популярных, художе-
ственных. В общении с текстом, который является голосом культуры, носите-
лем и хранителем культурных кодов, «местом смысла» (М.Хайдеггер), семио-
тически организованным, ребенок выступает субъектом понимания, процесса 
освоения смысловой реальности, личностного постижения культурных смыс-
лов, запечатленных, «овнешненных», материализованных в слове. Как доказал 
Ю.М. Лотман в своей семиотической теории культуры [8], текст (произведе-
ние языка, искусства, культуры) является результатом и продуктом семиоти-
ческой деятельности, а язык – семиотическим инструментом, порождаемым 
текстом. Процесс знакового функционирования и обмена (семиозис) органи-
зуется в смыслопорождающем пространстве с трех позиций: «Что сообща-
ется?» (семантика, изучающая знаковые системы как средство выражения 
смысла, предметная сторона), «Как оформлено сообщение?» (синтактика, изу-
чающая внутреннюю структуру знаковых систем и выбор знаков), «Чем обу-
словлен выбор именно этих средств для передачи сообщения?» (прагматика, 
изучающая отношение знаковых систем к тем, кто их использует, учет факто-
ров адресата, ситуации общения, норм культуры). Грамотная организация тек-
стовой деятельности с данных концептуальных позиций на разных учебных 
предметах (используя стратегии смыслового чтения, методики медленного 
чтения, перцептивного чтения и др.), анализ и интерпретация текста в автор-
ском, общекультурном и личностном контекстах, создание вторичных и 
«встречных» текстов (сочинений, рефератов, аннотаций, разных видов кон-
спектов, планов и др.) позволяют обучающимся осваивать на практике язык 
как семиотический инструмент, постигать логику перекодирования мысли в 
знаковые формы, перевода чужой речи на код индивидуальных ценностных 
смыслов. В разных видах текстовой деятельности обучающиеся знакомятся с 
нормами языка как семиотической системы, с назначением слова как знака, 
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употребляемого в таких его функциях, как номинативная (знак обозначает), 
коммуникативная (знак как средство общения), прагматическая (знак как сред-
ство воздействия) и сигнификативная (обобщающий знак, знак знака, переда-
ющий национальные компоненты слова). 

Формирование семиотической компетентности предполагает, как доказала 
экспериментальная деятельность, использование в учебном процессе методик, 
включающих задания на вербально‐знаковое оформление информации, коди-
рование и перекодирование содержания при порождении и понимании тек-
стов, использование знакового материала образов, схем, таблиц, диаграмм, 
осуществление действий «означения» и «осмысления», производимых «рабо-
той понимания» (В.П. Зинченко). Большой развивающий потенциал в форми-
ровании семантических и когнитивных структур обучающихся имеют и учеб-
ные задания на сравнение разных словесно‐символических форм представле-
ния объектов и явлений, «перекодирование» учебного материала с «предмет-
ного» языка на метаязык. Для овладения словесно‐символическим способом 
кодирования информации целесообразно использовать обучающий и развива-
ющий ресурс заданий на переработку информации, перевод ее из одной зна-
ково‐символической системы в другую (например, вербальной текстовой ин-
формации – в график, таблицу, графическую схему, диаграмму и наоборот), 
составление карт понятий, дивергентных карт и т.д., свертывание и представ-
ление информации в сжатой словесной форме (в виде разных вариантов плана, 
тезисов, опорных конспектов). Выполняя эти задания и упражнения на самом 
разном предметном материале, обучающиеся овладевают опытом знаково‐
символической деятельности, пополняющим когнитивный и ментальный опыт 
личности, усваивают разнообразные способы и приемы языкового освоения и 
преобразования действительности, основные виды понимания, которые, по 
В.П. Зинченко, оперируют разными языками: естественное – предметными и 
операциональными значениями; культурное – знаками, вербальными значени-
ями и понятиями; творческое – смыслами [6]. 

Для гармоничного развития растущей личности важно формировать, ко-
нечно, не только абстрактно‐логическое и понятийное мышление, но и мыш-
ление образное, метафорическое, а значит – учить пользоваться образным спо-
собом кодирования информации, актуальным, например, при передаче суще-
ственных характеристик объектов, физических или математических, в образ-
ных и метафорических формах, при метафорическом преобразовании знако-
вого содержания. Образное мышление успешно развивается посредством 
творческих заданий на смысловую трансформацию образа в ходе рассужде-
ния, вычленение его отдельных элементов; упражнений на самостоятельное 
конструирование учениками моделей – визуальных или вербальных – тех или 
иных физических, математических или биологических объектов, текстовых 
образов, сюжетных линий и др. Именно целенаправленная и системная работа 
по формированию семиотической грамотности и навыков знаково‐символиче-
ской деятельности в метаязыковом образовательном пространстве, интеграция 
усилий всех педагогов, как показывает экспериментальная практика, позво-
ляют школьникам успешно овладевать гуманитарными способами понимания 
текста (учебного или художественного, другого человека как текста, реплики 
или смысловой позиции, мира как текста или метатекста культуры) и спосо-
бами его знакового закрепления, а также способами самовыражения, обеспе-
чивающими «понимаемость» себя другими. Это еще одна актуальная задача 
языкового развития личности, которая требует семиотической компетентно-
сти обучающихся, позволяющей освоить механизмы понимания мира как язы-
ковой вселенной, мозаики культурно‐знаковых кодов, а значит – свободно 
ориентироваться в мире знаков и реализовывать себя как языковую личность. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития точности речи уча-
щихся начальных классов. Актуальность темы обусловлена проблемой совер-
шенствования речи младших школьников. Автором предложен один из путей 
развития точности речи младших школьников. Данная статья может по-
мочь учителям и студентам в изучении вопросов речевого развития младших 
школьников. 
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«Кто ясно мыслит, тот ясно излагает», – гласит известный афоризм. 
Хорошо развитая речь – неотъемлемая часть личностной характеристики и 

общей гуманитарной культуры каждого человека. Неотъемлемыми характери-
стиками культурной и грамотной речи считаются правильность, уместность, 
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богатство и разнообразие, чистота, точность, логичность, ясность и доступ-
ность, выразительность в их взаимодействии и взаимообусловленности. 

Точность речи является таким ее качеством, которое в большей степени 
связано с другими речевыми характеристиками и во многом предопределяет 
общий уровень интеллектуального и речевого развития культурного человека. 

Точность речи проявляет себя в совокупности трех компонентов (аспек-
тов): умении правильно говорить (нормативный аспект), умении выбирать не-
обходимые для данной цели языковые средства (коммуникативный аспект), 
знании и применении правил языкового поведения в конкретной речевой си-
туации (этический аспект). 

Терминологическое определение точности речи как ее коммуникативного 
качества впервые встречается у Б.Н. Головина, в учебном пособии «Основы 
культуры речи». Известный ученый‐лингвист анализирует это качество по 
двум соотношениям: «речь‐мышление», «речь‐действительность», потому что 
точность речи – это прежде всего «строгое соответствие слов обозначаемым 
предметам (явлениям) действительности» [3, с. 126]. Уточнение определения 
Б.Н. Головина находим в работах, посвященных вопросам культуры речи. Так, 
по мнению Н.А. Ипполитовой, О.Ю. Князевой и М.С. Савовой, точной назы-
вается речь, если «значение слов и словосочетаний, употребленных в ней, пол-
ностью соотнесены со смысловой и предметной сторонами речи» [2, с. 177]. 

Эти определения отчетливо показывают, что точность речи связывается 
прежде всего с лексическим уровнем в системе языка. Решая проблему разви-
тия точности речи учащихся, авторы психолого‐педагогических и лингвоме-
тодических исследований отмечают, что одним из показателей умственного и 
речевого развития школьников служит богатство их словарного запаса. С по-
мощью слов человеческое мышление связывается с объективной действитель-
ностью, так как слово обозначает предмет действительности и выражает поня-
тие о нем. 

По утверждению лингвистов, методистов, учителей словарь младших 
школьников, как правило, довольно беден и несовершенен. В большинстве 
случаев он не выходит за рамки обиходно‐бытового словаря. 

Также результаты проведенного нами исследования показали, что уровень 
развития точности речи учащихся довольно невысокий. Это проявлялось в 
следующих типичных ошибках: 1) ученики не разграничивают прямые и пере-
носные лексические значения слов при подборе синонимов к отдельным зна-
чениям многозначных слов; 2) затрудняются избегать тавтологического по-
втора слов путем замены их синонимами; 3) испытывают затруднения при под-
боре лексики определенных тематических групп (в диагностике – при состав-
лении рассказа о зиме); 4) в собственной речи используют синонимические 
средства редко, чаще повторяя одни и те же слова и словосочетания. 

Этим и объясняется необходимость уделять особое внимание в работе по 
развитию точности речи учащихся именно упражнениям над словом. Работа 
над словом, т.е. лексическая работа, на начальной ступени школьного обуче-
ния должна быть той первоосновой, на которой строятся занятия по русскому 
языку. 

Содержание лексической работы в аспекте развития точности речи, по мне-
нию М.Т. Баранова, специфично. Оно представляет собой определенный спи-
сок слов (словник), значение которых должно быть разъяснено детям и упо-
треблению которых они должны быть обучены. Основу содержания лексиче-
ской работы должен составлять словарь‐минимум – энная часть словаря род-
ного языка, которая прибавляется к уже имеющемуся у ученика личному сло-
варному запасу [1, с. 215]. 

Основываясь на рекомендациях методистов: М.Т. Баранова, Г.В. Бобров-
ской, Т.А. Ладыженской, Е.В. Саутиной, М.С. Соловейчик и др., нами была 
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проведена лексическая работа с использованием лексических заданий и 
упражнений, предложенных в публикациях Л.В. Азиз, И.Д. Бутузовой, 
С.С. Дриц, З.В. Дубове, М.К. Кандриной, З.Н. Молоковой и др. 

Лексическая работа проводилась по следующим направлениям: 1) дальней-
шее знакомство с явлением лексической синонимии (как основному явлению 
определяющему точность речи); 2) формирование умения обнаруживать сино-
нимы на уровне словного дидактического материала или в контексте, отличать 
синонимы от других групп слов: антонимов, омонимов, паронимов, много-
значных слов; однокоренных слов; форм слова; 3) формирование умения под-
бирать синонимы, антонимы, к словам разных частей речи, к отдельным зна-
чениям многозначных слов; 4) формирование умения видеть оттенки лексиче-
ского значения многозначных слов, их эмоционально‐стилистические харак-
теристики, разграничивать их лексическую сочетаемость; 5) формирование 
умения самостоятельно составлять словосочетания и предложения со словами 
указанных групп; 6) отработка умения стилистически правильно и уместно 
употреблять слова разных лексических групп в собственных устных и пись-
менных высказываниях; 7) обучение умению пользоваться словарем синони-
мов, антонимов, паронимов, толковым словарем. 

Суть лексической работы, организуемой в аспекте развития точности речи 
учащихся, состояла в том, чтобы слово было школьниками правильно воспри-
нято, понято со всеми его оттенками значения и особенностями уточнения, 
усвоено, то есть вошло в его словарь и воспроизводилось в нужных случаях, 
чтобы оно прошло через специальные упражнения, в которых углубляется его 
понимание, усваивается его сочетаемость, подготавливается его употребле-
ние; наконец, чтобы оно было употреблено школьниками самостоятельно в 
собственных высказываниях. 

В результате анализа и исследований было выявлено, что лексическая ра-
бота действительно способствует развитию точности речи младших школьни-
ков, если учитель начальных классов не только диагностирует этот уровень, 
но и предлагает специальные упражнения и творческие задания, направленные 
на эффективное усвоение лексических понятий и терминов и активное исполь-
зование в устной и письменной речи учащихся. Методические приемы такой 
работы также могут и должны быть разнообразными: анализ контекстного 
употребления синонимов, работа со словарем, стилистический эксперимент, 
языковые игры и другие. 
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Аннотация: в обыденном сознании понятия «профессиональная ориента-
ция» и «сопровождение профессионального самоопределения» обычно отож-
дествляются. Однако на практике за ними стоят принципиально различные 
процессы, которые различаются своими целями, подходами, содержанием – и 
могут различным образом взаимодействовать друг с другом, что и рассмот-
ренно в данной статье. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, сопровождение профес-
сионального самоопределения, профессиональный выбор, кадровое обеспече-
ние. 

В последние годы профориентационная работа в нашей стране получила 
новый импульс, обусловленный процессами реиндустриализации экономики 
и модернизации профессионального образования. При этом в обыденном со-
знании, понятия «профессиональная ориентация» и «сопровождение профес-
сионального самоопределения», как правило, отождествляются. В лучшем 
случае, профориентация рассматривается как система работы, обеспечиваю-
щая успешное профессиональное самоопределение обучающихся. 

Так ли это и до какой степени допустимо смешение этих понятий? 
Рассматривая историю вопроса, один из организаторов профориентацион-

ной работы в позднем СССР. О.П. Апостолов отмечает, что «проблемы вы-
бора… профессии прошли этапы от стихийного и традиционного разделения 
труда и распределения людей по профессиям – к профессиональному само-
определению человека, при котором возрастает как приоритет личности, так и 
ее ответственность за обоснованность и результаты решений» [1, с. 210]. При 
этом «профессиональная ориентация» ассоциируется именно с историческим 
этапом «распределения труда по профессиям», характерным для эпохи техно-
логической индустриализации. Эта эпоха охватывала практически весь XX‐й 
век, когда «…считалось возможным сформировать практически у каждого 
школьника как бы сознательный мотив выбора профессии, наиболее необхо-
димой данному региону» [1, с. 60]. Заметим, что подобное понимание профо-
риентации пережило свой век и до настоящего времени определяет во многих 
субъектах федерации приоритетные векторы региональной кадровой поли-
тики. В то же время такая трактовка профессиональной ориентации доста-
точно далека от сопровождения профессионального самоопределения (далее 
по тексту статьи – СПС). 

Эмпирическое сопоставление понятий «профориентация» и «СПС», осно-
ванное на анализе многочисленных публикаций в современных СМИ, а также 
личном опыте взаимодействия авторов настоящей статьи с представителями 
органов регионального управления и муниципального самоуправления, 
научно‐педагогической общественности, а также специалистами‐профориен-
тологами, представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
Смысловое пространство понятий «профессиональная ориентация»  

и «сопровождение профессионального самоопределения» 
 

Критерий Профориентация СПС
Цель Программирование професси-

онального выбора оптанта 
Формирование субъекта вы-
бора

Роль обучающегося 
(оптанта) 

Обучающийся – объект про-
фориентационной работы 

Обучающийся – субъект про-
фессионального самоопреде-
ления

Протяженность Ограничена периодом опта-
ции (профессионального вы-
бора)

Имеет непрерывный характер 
от дошкольного детства и до 
конца жизни

Заказчики Представители экономической 
сферы (работодатели)

Человек (обучающийся и его 
семья)

Провайдеры Организации профессиональ-
ного и высшего образования 

Организации дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования

Способ оформле-
ния работы 

Планы мероприятий Образовательные программы

 

Как видим, перед нами два принципиально различных процесса. Однако 
таблица 1 ещё не даёт нам ответа на вопрос об их принципиальном размеже-
вании, которое кроется в различном понимании их конечного, идеального ре-
зультата. 

Идеал профориентации – в достижении максимально полного количествен-
ного баланса между потребностями рынка труда и подготовленными кадрами. 
Каждая вакансия должна быть закрыта работником, полностью соответствую-
щим её требованиям по своей квалификации (т.е. по профилю подготовки и 
уровню образования). На тридцать мест маляров‐штукатуров пятого разряда 
должно быть подготовлено и направлено тридцать маляров штукатуров пятого 
разряда. Не выше и не ниже. Не больше и не меньше. В этом отношении про-
фориентация действительно соответствует идеологии технократического, ин-
дустриального общества и стоит в одном ряду с такими известными явлени-
ями, как стандарты образования и «педагогические технологии», якобы обес-
печивающие «гарантированный результат» образования. 

Однако здесь и возникает центральное противоречие. В то время как госу-
дарственное управление в нашей стране вплотную подошло к формированию 
«абсолютно технологичной» модели управления общественными процессами 
(включая и образование) – само общество, а также наиболее передовые от-
расли экономики, уже вступили в следующий, постиндустриальный этап раз-
вития, для которого технократические подходы далеко не во всём оказываются 
приемлемыми. Сопровождение профессионального самоопределения как раз 
соответствует идеологии этого нового, постиндустриального этапа. 

Идеал СПС – в достижении максимально возможного качественного ба-
ланса между требованиями рынка труда и профессионально‐трудовой мотива-
цией работников. Каждый работник должен найти себе такое место работы, 
которое вполне соответствует его внутреннему, содержательному интересу к 
данному виду профессиональной деятельности и является результатом его 
осмысленного профессионального выбора. При этом на тридцать мест маля-
ров‐штукатуров четвёртого разряда может быть набрано лишь двадцать работ-
ников соответствующей квалификации, – но их мотивация, компетенция и го-
товность к профессиональной самореализации позволят им работать на макси-
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мально высоком уровне производительности труда. В результате работа, кото-
рую обычно выполняют тридцать человек, работающих без особого желания, 
может выполняться силами двадцати высокомотивированных сотрудников. 

Таким образом, если профессиональная ориентация предполагает достиг-
нуть необходимый экономический результат за счёт простого «закрытия ва-
кансий», то СПС – за счёт повышения мотивации работников и связанного с 
этим качественного скачка в производительности их труда. 

Какое из этих направлений работы следует считать предпочтительным? 
Ответ на этот вопрос определяется не столько объективными факторами, 

сколько политической конъюнктурой. «Будущее время утратило свою значи-
мость. Преобладают ориентации на краткосрочный успех», – справедливо за-
мечают Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк [6, с. 259]. Эта формула оказывается при-
менима ко всем аспектам современной жизни, не исключая и государственное 
управление, функционирующее в условиях постоянной ротации кадров. В ре-
зультате, на практике мы наблюдаем всё более активно продвигаемый госу-
дарственный заказ на профессиональную ориентацию, в сочетании со слабым 
и невнятным интересом к сопровождению профессионального самоопределе-
ния. 

По счастью, реальная практика разнообразнее, чем политическая конъюнк-
тура, и профессиональная ориентация может находится в самых различных со-
отношениях с сопровождением профессионального самоопределения. Рас-
смотрим возможные варианты такого соотношения. 

Вариант 1. Профориентация и СПС смешиваются друг с другом. На воз-
можность такой ситуации указывает В.М. Жураковская: профессиональная 
ориентация «может рассматриваться и как заказанная государством и обще-
ством «ориентация‐манипулирование», и как поддержка необходимого уровня 
ориентированности в ситуации выбора по окончании основной школы»  
[5, с. 36]. 

В этом случае по отношению к одним и тем же обучающимся (оптантам) 
одновременно осуществляются противоположно направленные действия. Тра-
диционный «профориентационный» подход носит в значительной степени ма-
нипулятивный характер, ограничивая информационное пространство оптанта, 
сужая свободу его выбора и подталкивая к заранее определенным решениям. 
СПС, напротив, нацелено на расширение информационного пространства оп-
танта и свободы его выбора. Очевидно, что эффективность такой работы, ко-
торая стремится к достижению противоположных целей, близка к нулю. 

Именно эту ситуацию мы чаще всего и наблюдаем на практике. 
Вариант 2. Профориентация и СПС противопоставляются друг другу. При-

мером подобной ситуации может служить борьба сторонников «личностно‐
ориентированного воспитания» с «традиционным» («авторитарным») воспи-
танием, развернувшаяся в нашей стране в 90‐х гг. прошлого века. Представи-
тели личностно‐ориентированного подхода, справедливо акцентируя внима-
ние на необходимости воспитания активной, инициативной, творческой лич-
ности [3; 8 и др.], часто давали резко отрицательную оценку воспитательным 
подходам, господствовавшим в официальной советской педагогике и связан-
ным с формированием личности по определенному, заданному государством 
образцу. Однако прошедшие с тех пор годы показали, что абсолютизация лич-
ностно‐ориентированного начала в воспитании непродуктивна, поскольку по-
мимо формирования индивидуальности растущего человека, необходимо и 
усвоение им принятых в обществе ценностей, норм и способов поведения и 
деятельности. Такие традиционные направления воспитания, как нравствен-
ное, патриотическое или трудовое, не могут трактоваться как в полном смысле 
слова личностно‐ориентированные, поскольку содержат в себе выраженное 
социально‐ориентированное начало. 
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Столь же непродуктивным представляется противопоставление профори-
ентации и СПС. Во‐первых, односторонность субъектно‐ориентированного 
подхода в профориентационной деятельности чревата потерей ее экономиче-
ских и государственных ориентиров, с последующей трансформацией в осо-
бого рода «услугу», нацеленную на некритичное удовлетворение потребно-
стей частных клиентов (оптантов и их родителей). Подобные ситуации, когда 
клиент, обратившийся за профориентационной услугой, находится под воз-
действием стереотипов общественного сознания и предрассудков и желает 
найти работу по формуле «Чтобы у меня всё было, а мне за это ничего не 
было», описаны, в частности, Н.С. Пряжниковым [10]. 

Во‐вторых, абсолютизация СПС, противопоставленного широко понимае-
мой профориентации, требует ответа на два непростых вопроса: 

1. Что делать с работниками, самоопределившимися по профессиям, по ко-
торым нет доступных вакансий? 

2. Что делать с вакансиями, по которым не удается найти достаточного ко-
личества самоопределившихся работников? 

Ответ на первый вопрос в значительной степени связан с решением про-
блемы территориальной (в т.ч. межгосударственной) мобильности работни-
ков. Эта проблема, как известна, одна из наиболее сложных в условиях рос-
сийской действительности – в том числе и потому, что возможные «простые» 
пути её решения обостряют риск оттока населения из объективно (например, 
климатически) непривлекательных регионов страны. 

Ещё сложнее второй вопрос. В общем приближении ответ на него дает аме-
риканский педагог‐гуманист Дж.К. Холт, который говорит о том, что «суще-
ствует пирамида профессий, от самых престижных до очень плохих. Но задачи 
не должны состоять в том, чтобы готовить работников для этой пирамиды, за-
ставляя их выталкивать друг друга на менее престижные уровни… Задачи… 
состоят в том, чтобы: преодолеть членение работы на «хорошие» и «плохие» 
виды; изменить саму форму пирамиды профессий, повышая качество работы; 
разными способами сделать все работы интересными; расширить контроль са-
мих работников за своей сферой деятельности; усовершенствовать принципы 
оплаты труда, сблизив крайние показатели… короче, основная задача состоит 
в том, чтобы сделать работу более гуманной, разнообразной и интересной» [7]. 
Очевидно, что решение всего обозначенного узла проблем в обозримой пер-
спективе не просматривается. Во многом именно поэтому балансировку 
между кадровыми потребностями экономики и потоком подготовленных кад-
ров всё ещё приходится осуществлять «вручную» – посредством профориен-
тационной работы, предполагающей в том числе и манипулятивные действия. 

Вариант 3. Профессиональная ориентация и СПС реализуются последова-
тельно. Такой подход представляется более практичным, хотя и он связан с 
определенными издержками. В этом случае, профориентационная работа осу-
ществляется на первом этапе, когда субъект профессионального самоопреде-
ления и профессионально‐трудовой деятельности ещё не сформирован. К при-
меру, со школьниками 8‐9 классов проводятся мероприятия, нацеленные на 
формирование у них «престижного» образа по ряду рабочих профессий, вос-
требованных региональной экономикой. В результате у выпускников форми-
руется соответствующая (внешняя) мотивация, обеспечивающая их поступле-
ние в колледжи и техникумы на обучение по соответствующим профессиям. 
По‐видимому, именно в этом смысле следует понимать набирающий популяр-
ность термин «ранняя профориентация», суть которого в том, чтобы «успеть 
профориентировать» школьника, пока он еще не выбрал профессию сам, «фор-
сируя процесс профессионального самоопределения и «подталкивая» уча-
щихся к профессиональному выбору» [11, с. 3] в нужном направлении. Далее, 
на этапе профессионального образования, осуществляется психолого‐педаго-
гическое сопровождение их профессионального самоопределения, нацеленное 
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на перевод их внешней мотивации во внутреннюю (формирование интереса и 
содержательной стороны выбираемой профессии, осознание её социальной 
миссии и т.д.). 

Проблемы, связанные с реализацией такого подхода, были детально рас-
смотрены одним из авторов статьи в другой публикации [13]. 

Вариант 4. Профессиональная ориентация и СПС осуществляются парал-
лельно (согласованно). Характеризуя этот вариант, прежде всего, следует за-
метить, что традиционно выделяемые функциональные компоненты профес-
сиональной ориентации (А.Е. Голомшток [4], И.Н. Назимов [9] и др.) а также 
новый компонент – формирование «профориентационно значимых компетен-
ций» [12] – достаточно чётко распределяются по «зонам ответственности» 
профориентации и СПС (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Функциональные пространства профессиональной ориентации  
и сопровождения профессионального самоопределения 

 

«Зоны ответственности» Функциональные компоненты
Профессиональная ориентация  профессиональное информирование

 профессиональная пропаганда («реклама про-
фессий») 
 профотбор и профподбор

Профессиональная ориентация и 
сопровождение профессиональ-
ного самоопределения (совместно)

 профессиональная диагностика
 профессиональное консультирование 

Сопровождение профессиональ-
ного самоопределения 

 формирование и развитие «профориентационно 
значимых компетенций» 
 профессиональная идентификация и первичная 
профессиональная адаптация (на этапе професси-
онального образования)

 

Анализ таблицы 2 позволяет сделать важный в организационно‐управлен-
ческом отношении вывод. Он состоит в следующем: в системе работы по про-
фориентации и СПС обучающихся существует три различных институцио-
нальных зоны ответственности: 

 зона ответственности, преимущественно тяготеющая к компетенции Ми-
нистерства труда и социальной защиты (в таблице обозначена как «Професси-
ональная ориентация»); 

 зона ответственности, преимущественно тяготеющая к компетенции Ми-
нистерства образования и науки (обозначена как «Сопровождение профессио-
нального самоопределения», хотя здесь было бы уместно уточнение – «обра-
зовательное сопровождение профессионального самоопределения»); 

 промежуточная зона смешанной ответственности, требующая межведом-
ственного взаимодействия двух указанных структур управления (на практике 
соответствующая деятельность должна регламентироваться межведомствен-
ными нормативно‐правовыми актами и осуществляться специализирован-
ными организациями, имеющими межведомственное подчинение). 

Параллельная и взаимно согласованная реализация профессиональной ори-
ентации и сопровождения профессионального самоопределения предполагает, 
в том числе, и определенную последовательность этапов: к тому времени, как 
школьник попадёт в «зону ответственности» профессиональной ориентации 
(8–9 и затем 10–11 кл.), у него уже будет сформирован набор профориентаци-
онных компетенций, обеспечивающий как самостоятельность и осмыслен-
ность его выбора, так и согласованность этого выбора с потребностями рынка 
труда. В этом случае профориентационная деятельность осуществляется уже 
не с объектом, а с субъектом профессионального выбора, и приобретает новую 
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форму – форму организационно‐педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения [2], которое естественным образом дополняет про-
цессы образовательного психолого‐педагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения. Такой современный подход к профессиональ-
ной ориентации, связанный с ее пониманием прежде всего как специфической 
организационной системы, «в мировом сообществе сложился, вероятно, к 
началу‐середине 80‐х гг. прошлого столетия» [1, с. 50]. В нашей стране к та-
кому пониманию ещё предстоит прийти, отказавшись от привычного понима-
ния профориентации как инструмента для оперативного «латания дыр» в кад-
ровом обеспечении экономической сферы. 

Подведем итоги. 
1. Профессиональная ориентация и сопровождение профессионального са-

моопределения, несмотря на их кажущуюся синонимичность, – термины, обо-
значающие различные виды деятельности, отличающиеся по цели, содержа-
нию, подходам и методам работы. 

2. На практике в работе с обучающимися реализуются, как правило, и про-
фессиональная ориентация, и сопровождение профессионального самоопреде-
ления, в их стихийном переплетении, что заметно снижает их общую эффек-
тивность. 

3. В случае, если сопровождение профессионального самоопределения и 
профессиональная ориентация осуществляются согласованно, последняя при-
обретает форму особого – организационно‐педагогического – сопровождения 
профессионального самоопределения. 
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Изменение целей учебно‐воспитательного процесса влечет за собой преоб-
разование содержания образования, средств и методов обучения, требует пе-
ресмотра всего учебно‐методического комплекса, в том числе, и входящих в 
его состав рабочих тетрадей для школьников. Чтобы сознательно и целена-
правленно формировать операции мыслительной деятельности учащихся, 
необходимо надежное многофункциональное средство – рабочая тетрадь. «Ра-
бочие тетради прошли большой путь развития от примитивных комплектов 
контурных карт с однообразными заданиями графического характера и набо-
ров упражнений по образцу до сложных современных дидактических пособий, 
обеспечивающих проведения широкого спектра форм и видов самостоятель-
ной работы учащихся на основе научных достижений современной психоло-
гии и дидактики» [2, с. 37]. 

Первые рабочие тетради появились в России в 1913 году. Это были тетради 
по естествознанию (автор Е.Я. Гурвич, 1913) и географии (автор 
А.П. Нечаев, 1913). Последние получили особенно большое распространение. 
Они вызвали много подражаний и оттеснили широко распространенные в то 
время репетиционные (контурные) карты и атласы на второй план. Дореволю-
ционные издания рабочих тетрадей следует рассматривать, как первые по-
пытки реализовать идеи развития активности и самостоятельности учащихся 
в обучении. Издаваемые после 1925 года тетради А.П. Нечаева и Г.И. Иванова 
внесли некоторый вклад в процесс совершенствования структуры и содержа-
ния рабочих тетрадей по географии. Рабочие тетради, которые стали изда-
ваться с конца 50-х годов, коренным образом отличались от довоенных. В их 
основу положены достижения психологии и дидактики, раскрывшие струк-
туру формирования знаний и умений. По‐новому были сформулированы цели 
обучения и образования. В тетрадях на одно из первых мест выдвигалось уме-
ние самостоятельно приобретать знания. 

Тетради содержали задания различного типа. Основное внимание уделя-
лось формированию единичных понятий. Проверочные работы (словарные 
диктанты, задания на сравнение, работы по контурной карте) были нацелены, 
главным образом, на контроль качества их усвоения учащимися. Главный не-
достаток этих тетрадей – очень незначительное число заданий проблемного 
характера, а также недостаточное внимание к содержанию заданий с точки зре-
ния их роли в научении учащихся приемам самостоятельной работы. 

В современном учебном процессе на смену заучиванию и репродукции 
приходит самостоятельное добывание знаний. Сфера использования тетрадей 
может быть значительно расширена. Такие дидактические средства избавляют 
учителя от многих организационных неувязок. В структуру рабочего листа в 
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тетради должно входить такое контрольное задание, результаты выполнения 
которого учащийся сможет оценить с достаточной объективностью самостоя-
тельно. Качественные рабочие тетради позволяют повысить эффективность 
учебного процесса. 

Сегодня каждое издательство имеет в своем учебно‐методическом ком-
плекте рабочую тетрадь по всем курсам географии. Я как учитель, постоянно 
находящийся в поиске интересных заданий, не смогла найти «идеальную» ра-
бочую тетрадь. По моему мнению, рабочая тетрадь по географии может быть 
составлена с учетом следующих требований: 

1. Рабочая тетрадь может быть универсальна и не обязательно должна за-
висеть от учебника. Материалы для работы (тексты, рисунки, картосхемы и 
т.д.) могут быть представлены непосредственно на страницах рабочей тетради. 

2. По уровню сложности, конечно, тетрадь рассчитана на среднего ученика, 
но вполне в ней могут быть вопросы дискуссионного и проблемного харак-
тера, позволяющие учащимся развивать личностные УУД. 

3. Задания в тетради должны представлять собой практическую работу, в 
ходе которой учащиеся самостоятельно добывают знания. Лучше, если работа 
будет проходить в классе, учителя больше возможности наблюдать за процес-
сом выполнения задания, больше уверенности, что учащиеся выполнили ра-
боту сами, а не списали у товарища или в интернете. 

4. Тестовые задания не должны преобладать в рабочей тетради, лучше, 
если задания будут творческие, проблемные, требующие развернутого ответа, 
высказывания оценочных суждений. Конечно, ответы тестового характера 
легче проверить учителю, но в них снижается вероятность самостоятельной 
работы учащихся. Если в задании нужно просто поставить букву правильного 
ответа, его легче списать. Рабочая тетрадь в свете реализации деятельностного 
подхода должна способствовать деятельности учащихся, в том числе разви-
вать умение аргументированно высказывать свое мнение. 

5. Как уже было отмечено, задания рабочей тетради должны быть ориенти-
рованы на извлечение и преобразование различных видов географической ин-
формации из разных источников, в первую очередь из атласа. 

Следуя данным принципам, мной для работы на уроках были разработаны 
листы рабочей тетради по географии России к разделу «Население» (24 зада-
ния). При выполнении заданий учащиеся должны произвести сбор информа-
ции и ее анализ, преобразовать информацию из различных источников, обос-
новать собственную точку зрения, выполнить проблемное задание. Все разра-
ботанные задания направлены на развитие универсальных учебных действий 
и достижение предметных результатов. Кроме того, данные задания предо-
ставляют возможность учащимся достигать метапредметных и личностных ре-
зультатов. 

Ниже представлены некоторые варианты заданий и проведен анализ зада-
ний с точки зрения универсальных учебных действий, развивающихся в про-
цессе их выполнения. 

Тема №3 «Национальный и религиозный состав населения» 
Таблица 1 

Задание 3.2 
 

Составьте характеристику 3-х народов РФ, используя статистиче-
ские материалы, карты атласа, текст и иллюстрации учебника. 

 

народ численность Доля в насе-
лении РФ (%) 

Религия Регион 
прожива-

ния
Любой 
народ из де-
сяти круп-
нейших 
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Народ, к ко-
торому вы 
себя отно-
сите 
Один из ма-
лых народов 
России с 
численно-
стью менее 
15000 чел. 

 

 

При выполнении задания 3.2. учащиеся развивают следующие УУД: 
 регулятивные – постановка задачи деятельности, соотнесение известного 

материала с неизвестным, способность к преодолению препятствий; 
 познавательные – применяют метод информационного поиска; анализи-

руют, сравнивают и обобщают факты; работают с таблицей; преобразовывают 
текст источника (учебник, дополнительная литература) в таблицу; преобразо-
вывают информацию текстового и внетекстового компонента в таблицу; фор-
мулируют выводы; сопоставляют карты народов и административную карту 
России; применяют усвоенные знания при выполнении практических заданий; 

 личностные – определяют место своего народа среди народов России; 
расширяют круг своих интересов; 

 коммуникативные – выстраивание высказываний в письменной форме. 
Тема №5 «Городское и сельское население» 

Таблица 2 
Задание 5.2 

 

Используя данные таблицы, оцените численность городских и сельских 
населенных пунктов, ответьте на вопросы. 

Число городов и сельских населенных пунктов по Федеральным округам 
РФ. 

Федеральный округ Города Сельские населенные пункты
РФ всего 1097 18537
Центральный ФО 307 3735
Северо-Западный ФО 146 1136
Южный ФО 79 1461
Северо-Кавказский ФО 56 1525
Приволжский ФО 198 5113

Уральский ФО 115 1065
Сибирский ФО 130 3459
Дальневосточный ФО 66 1043
А) во сколько раз численность сельских населенных пунктов превышает числен-

ность городов?__________________(округлить до целого числа) 
Б) какой ФО лидирует по числу городов?______________________________ 
В) в чем, по-вашему мнению, причины данного лидерства?_______________ 
Г) в каком ФО больше всего сельских населенных пунктов?_____________ 
Почему?________________________________________________________ 
Д) чем вы объясните большее количество сельских населенных пунктов в Се-

веро-Западном ФО по сравнению с Южным и Северо-Кавказским ФО? (На севере 
Русской равнины (С-З ФО) менее благоприятные условия для ведения сельского 
хозяй-
ства)___________________________________________________________________
_ 
Е) рассчитайте среднее количество человек в сельском населенном пункте, ис-

пользуя данные о количестве сельского населения в 2014г (из таблицы задания 
5.1)__________ 
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При выполнении задания 5.2. учащиеся развивают следующие УУД: 
 регулятивные – сопоставляют учебно‐методические материалы, органи-

зовывают самостоятельную деятельность с заданиями в рабочей тетради; 
 познавательные – анализируют, сравнивают и обобщают факты; рабо-

тают с таблицей; устанавливают причинно‐следственные связи между количе-
ством сельских поселений и благоприятными природными условиями для ве-
дения сельского хозяйства; преобразовывают информацию таблицы в тексто-
вую; оценивают численность городов и сельских населенных пунктах 

 личностные – идентифицируют себя и своих родных как сельских или 
городских жителей; расширяют кругозор; 

 коммуникативные – высказывают (в письменном виде) оценочные суж-
дения. 

Тема №8 «Трудовые ресурсы»  
Таблица 3 

Задание 8.1 
 

Проанализируйте официальные статистические данные, ответьте на вопросы: 

  С/Х До-
быч
а 
ПИ 

Об-
раб. 
про
м 

Стро
итель
ство 

Тор
говл
я 

Транс-
порт и 
связь 

Управ-
ление 

Обра-
зова-
ние 

Здраво-
охране-
ние  

Всего (в%к общему количеству населения)

2
0
0
5 10,1 1,8 18,2 6,7 17,1 9,2 7,2

9,
2 6,9

2
0
1
0 

7,7 2,0 15,2 7,2 17,5 9,3 8,1 9,
4 7,9 

2
0
1
4 

6,7 2,1 14,5 7,6 18,4 9,5 7,3 9,
2 7,9 

Мужчины (в%к общему количеству мужчин)

2
0
0
5 

12,3 2,8 20,4 10,7 12,5 12,6 8,9 3,
7 2,5 

2
0
1
0 

9,9 3,1 17,7 11,9 12,5 13,2 9,6 3,
5 3,1 

2
0
1
4 

8,2 3,4 17,2 12,7 13,5 13,6 8,4 3,
2 3,2 

Женщины (в%к общему количеству женщин)

2
0
0
5 

7,9 0,8 15,9 2,6 21,7 5,7 5,5 14
,8 11,5 

2
0
1
0 

5,6 0,8 12,7 2,4 22,8 5,3 6,6 15
,6 12,9 
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2
0
1
4   

5,2 0,8 11,7 2,2 23,7 5,2 6,1 15
,5 12,7 

 
  

1.Какая отрасль экономики лидирует  в 2014 г по количеству занятых в ней людей? 

2. В каких отраслях доля занятых увеличивается с 2005 по 2014 г_____________ 

3. В каких отраслях доля занятых уменьшается?___________________________ 

4. В чем вы видите причины данных изменений?______________________________ 

5.Используя данные 2014 года, выделите 5 самых популярных отраслей хозяйства среди 

женщин и среди мужчин. Данные занесите в таблицу: 

 Мужчины заняты в: % Женщины 

заняты в: 

% 

1     

2     

3     

4     

5     
6. Назовите секторы экономики,  в которых доля занятых в 2010 году увеличи-

лась, а к 2014 году снова уменьшилась? __________________________________ 

Как вы думаете, почему?_____________________________ 
 

При выполнении задания 8.1. учащиеся развивают следующие УУД: 
 регулятивные – самостоятельно определяют учебные действия; фикси-

руют результат деятельности в таблице; сопоставляют учебно‐методические 
материалы, организовывают самостоятельную деятельность с заданиями в ра-
бочей тетради; соотносят результат деятельности с целью задания; 

 познавательные – анализируют, сравнивают и обобщают факты; рабо-
тают со статистическими данными в таблице; устанавливают причинно‐след-
ственные в изменении структуры занятости населения; формулируют выводы; 
анализируют картосхемы в учебнике; представляют информацию в сжатом 
виде; 

 личностные – оценивают ситуацию; 
 коммуникативные – формулируют собственную точку зрения о измене-

ния в структуре занятости населения. 
Список литературы 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ КОММУНИКАТИВНО‐РЕЧЕВЫМ 
УМЕНИЯМ В ОБЛАСТИ ПЕРЕФРАЗИРОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена проблеме обучения школьников перефра-
зированию. Лингвистическая природа рассматриваемого явления анализиру-
ется с точки зрения системно-деятельностного подхода. Предлагается при-
мерная программа изучения перифразы в рамках школьного обучения. 

Ключевые слова: перифраза, перефразирование, развитие речи учащихся. 
В период глобальной модернизации образования в России возникла по-

требность в личности, которая может самостоятельно принимать решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их последствия, отличающаяся мобильностью, 
динамизмом, высоким уровнем развития коммуникативной культуры [4]. А 
также уточняется, что модернизация общеобразовательной школы предпола-
гает ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определен-
ной суммы знаний, но в первую очередь на развитие его личности, его позна-
вательных и созидательных способностей[4]. Именно этим целям отвечает та-
кой языковой феномен как перифраза. 

Перифраза как языковой феномен является предметом изучения во многих 
лингвистических и литературоведческих исследованиях (работы Т.И. Быте-
вой, В.П. Москвина, И.Г. Бескоровайной, М.А. Сиривля и др.). С позиции си-
стемного подхода феномен перифразы исследуется по многим направлениям: 
стилистическому, ономасиологическому, лексико‐семантическому, психо-
лингвистическому. Но как показывает наше исследование проблема обучения 
перифразе и перефразированию в науке и методической литературе практиче-
ски не рассматривается. Но все же, ряд ученых отмечают огромный потенциал 
перефразирования, который позволяет возможным выразить одно содержание 
множеством вариантов, т.е. мы наблюдаем такой процесс, который учеными 
был назван «синтаксическая синонимия» (Ю.Д. Апресян, И.Г. Бескоровайная). 
Но в нашем исследовании мы хотим подчеркнуть не только сам факт возмож-
ности создавать благодаря перифразе выражения, «синонимичные», эквива-
лентные одному слову, но и, самое главное, возможности создавать перифразы 
с нужным набором сем, что позволит выделить, подчеркнуть первостепенные 
признаки, свойства. И что не менее важно, обучить умению создавать пери-
фразы, подчеркивающие признаки, свойства важные для той или иной комму-
никативной ситуации. 

Проанализировав существующие классификации упражнений, мы пришли 
к выводу, что отдельно взятое упражнение не сможет выполнить всех задач, 
поставленных вначале нашего исследования. Для этого необходима система 
упражнений, где каждое упражнение будет дополнять остальные упражнения 
и многосторонне раскрывать суть исследования. Поэтому при создании соб-
ственной методики обучения перефразированию учащихся мы будем говорить 
о системе упражнений, которая характеризуется единой, ведущей идеей – фор-
мирование у учащихся коммуникативных умений уместного использования в 
речи вторичных наименований (перифраз) в зависимости от ситуации обще-
ния. 

Мы выделяем шесть ступеней обучения. Каждая ступень определяется 
определенными коммуникативно‐речевыми умениями. Соответственно все 
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упражнения распределяются на шесть групп в соответствии с умениями, ха-
рактерными для той или иной ступени обучения: 

1. Упражнения, направленные на умение находить перифразы в тексте, 
объяснять их значение и понимать их художественную значимость и необхо-
димость в данном контексте (найти в предложении перифразы; сравнить 
между собой перифразы и объяснить их значение; сравнить одну и ту же пе-
рифразу в двух различных контекстах; сравнить две различные по набору лек-
сем, но одинаковые по значению перифразы в различных контекстах; 

2. Упражнения, способствующие формированию умения определять роль 
перифразы в тексте (сравнить тексты и выявить функцию перифразы). 

3. Упражнения, направленные на формирование умения выделять пери-
фразы среди образных средств языка (определите средства художественной 
выразительности в приведенных предложениях; выпишите только те предло-
жения, в которых используется перифраза). 

4. Упражнения, направленные на формирование умения подбирать пери-
фразы к перифразируемым словам (соотнести перифразы из правой колонки и 
перифразируемые слова из левой колонки; подобрать наиболее подходящую 
по смыслу перифразу из ряда предложенных). 

5. Упражнения, направленные на формирование умения моделировать пе-
рифразы и создавать собственные. 

6. Упражнения, направленные на формирование умения использовать пе-
рифразы в своей речи (устной и письменной) и редактировать собственную 
речь в соответствии с коммуникативной ситуацией (исправить ошибки и недо-
четы в употреблении перифразы в тексте; отредактировать текст, используя 
перифразы; создать тексты различных стилей, используя перифразы). 

Приведенная шестиступенчатая система упражнений формирует коммуни-
кативные умения, способствующие развитию образности речи учащихся. 

Список литературы 
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ВОЗМОЖНОСТИ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются познавательные действия, фор-

мируемые в начальном курсе географии, проводится анализ тем учебных за-
нятий по программе А.А. Летягина, И.В. Душиной, В.Б. Пятунина, Е.А. Та-
можней к УМК издательского центра «Вентана-Граф» с точки зрения фор-
мирования универсальных учебных действий. 

Ключевые слова: начальный курс географии, универсальные учебные дей-
ствия, познавательная деятельность. 

География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у 
школьников комплексное, системное и социально‐ориентированное представ-
ление о Земле. Построение содержания курса географии для основной школы 
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опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается 
в начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые географиче-
ские сведения, усвоение которых подготавливает школьников к изучению гео-
графии. 

«Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для 
школьников учебной дисциплины. Как отмечается в авторской программе [2]: 
«В процессе изучения курса формируются представления о Земле как о при-
родном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При 
изучении этого курса начинается формирование географической культуры и 
обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать ис-
точники географической информации. Большое внимание уделяется изучению 
влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей 
местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в 
дальнейшем при овладении курсов географии России». 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о 
природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помо-
щью рассмотрения причинно‐следственных связей между географическими 
объектами и явлениями [2]. 

Усвоение содержания географического образования происходит через 
овладение разными по объёму действиями и умениями [1]: 

 умение пользоваться одним из языков международного общения – гео-
графической картой; 

 умение пользоваться современными информационными технологиями; 
 владение научными географическими понятиями; 
 умение видеть проблемы и ставить вопросы; 
 умение анализировать информацию из различных источников, классифи-

цировать её и группировать; 
 умение наблюдать и исследовать местность, ориентироваться в простран-

стве; 
 умение делать выводы, сравнивать и составлять описания и характери-

стики. 
Таким образом, можно констатировать, что концепция начального курса 

географии ориентирована на формирование познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность является одной из ведущих форм деятельно-

сти ребёнка, которая стимулирует учебную, на основе познавательного инте-
реса. Элементы познавательной деятельности школьников определяются в 
требованиях ФГОС ООО на уровне метапредметных результатов как познава-
тельных универсальных учебных действий и на уровне предметных результа-
тов. 

Невозможно переоценить значения познавательной деятельности для об-
щего развития школьника и формирования его личности. Под влиянием позна-
вательной деятельности развиваются все процессы сознания. Познание тре-
бует активной работы мысли, и не только мыслительных процессов, но и со-
вокупности всех процессов сознательной деятельности. Познавательная дея-
тельность способствует подготовке образованных людей, отвечающих потреб-
ностям общества, решению задач научно‐технического процесса, развитию 
духовных ценностей народа. 

В концепции ФГОС познавательные УУД представляют собой систему 
способов познания окружающего мира, построения самостоятельного про-
цесса поиска, исследования, а также совокупность операций по обработке, си-
стематизации, обобщению и использованию полученной информации. В дан-
ном блоке универсальных учебных действий выделяют знаково‐символиче-
ские (информационные), логические (интеллектуальные), действия поста-
новки и решения проблем [5]. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

149 

Опираясь на авторскую рабочую программу курса географии 5 класса [2], 
перечня познавательных действий, выделенных в концепции ФГОС, можно 
составить таблицу «Формируемые познавательные действия в курсе геогра-
фии 5 класса» (таблица 1) 

Таблица 1 
Формируемые познавательные действия  

в курсе географии 5 класса 
 

Виды УУД Состав действий Темы учебного занятия по 
географии в 5 классе 

1 2 3
Знаково-
символические 
(учебно-
информационные 
умения) 

составлять простые планы 
текста или устного 
изложения

во всех темах

самостоятельно обращаться 
к вопросам и заданиям 
учебника

во всех темах

работать с оглавлением География – одна из наук о 
планете Земля

работать со словарём во всех темах
работать с таблицами  
 

Слои «твёрдой» Земли.
Изучение горных пород 
своей местности. 
Строение земной коры. 
Землетрясения.

работать со схемами Движение Земли по 
околосолнечной орбите. 
Вулканы Земли. 
Человек и атмосфера. 
Круговорот воды на Земле. 
Воды суши. Реки. 
Озера. Вода в «земных 
кладовых».

использовать карту как 
источник информации (на 
уровне простых явлений и 
объектов) 
 

Слои «твёрдой» Земли.
Вулканы Земли. 
Рельеф земной 
поверхности. 
Мировой океан – главная 
часть гидросферы. 
Воды суши. Реки.

использовать результаты 
наблюдений и измерений 
как средства информации

Изучение горных пород 
своей местности. 
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отбирать и изучать учебно-
познавательные материалы 
(текстовые, графические, 
картографические, 
иллюстративные) из 
различных источников 
информации (согласно 
данному возрасту) и 
использовать их на уроках 
и во внеурочное время 

География – одна из наук о 
планете Земля (подготовка 
презентации об одном из 
памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО). 
Вулканы Земли. 
Строение земной коры. 
Землетрясения. 
Мировой океан – главная 
часть гидросферы. 
Озера. Вода в «земных 
кладовых».

уметь пользоваться 
доступными словарями, 
энциклопедиями 
универсального характера и 
по отраслям знаний, 
справочными источниками 
информации, 
привлекать другие книги и 
статьи по теме изучения 
 

География – одна из наук о 
планете Земля (подготовка 
презентации об одном из 
памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО). 
Строение земной коры. 
Землетрясения. 
Человек и литосфера. 
Человек и атмосфера. 
Жизнь в тропическом 
поясе. Растительный и 
животный мир умеренных 
поясов.  
Жизнь в полярных поясах и 
в океане.

передавать информацию в 
выборочном виде 
 

во всех темах 
География – одна из наук о 
планете Земля (подготовка 
презентации об одном из 
памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО).

уметь пользоваться 
техническими источниками 
и средствами информации 
(печатными, фото-, видео-, 
аудиоинформацией, радио, 
электронными и 
магнитными источниками)

во всех темах 
География – одна из наук о 
планете Земля (подготовка 
презентации об одном из 
памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО) 

осуществлять наблюдение: 
выбирать объект для 
наблюдения, примечать 
детали, 
фиксировать результаты 
наблюдений 
 

Наблюдения – метод 
географической науки. 
Изучение горных пород 
своей местности. 
Погода и 
метеорологические 
наблюдения. 
Изготовление 
метеорологической 
станции. 
Вода в «земных кладовых». 

проводить простейшие 
измерения 

Движение Земли по 
околосолнечной орбите 
(Измерение земных 
окружностей).
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проводить простейшие 
измерения на местности 

Наблюдения – метод 
географической науки 
(наблюдения с помощью 
гномона). 
Организация и проведение 
фенологических 
наблюдений. 
Изучение горных пород 
своей местности. 
Определение 
относительной высоты 
холма. 
Изготовление 
метеорологической 
станции.

Логические 
(учебно-
интеллектуальные 
умения) 

умение понимать учебную 
задачу 

во всех темах

предполагать, какая 
информация и действия 
необходимы для решения 
задачи

во всех темах

уметь различать и 
правильно называть 
географические объекты 

География – одна из наук о 
планете Земля. 
Вулканы Земли. 
Рельеф земной 
поверхности. 
Мировой океан – главная 
часть гидросферы. 
Воды суши. Реки. 
Озера. Вода в «земных 
кладовых».

приводить примеры
а) географических объектов 
б) стихийных природных 
явлений 
в) типичных растений и 
животных 

География – одна из наук о 
планете Земля. 
Вулканы Земли. 
Рельеф земной 
поверхности. 
Мировой океан – главная 
часть гидросферы. 
Воды суши. Реки. 
Озера. Вода в «земных 
кладовых». 
Человек и литосфера. 
Человек и атмосфера. 
Человек и гидросфера. 
Жизнь в тропическом 
поясе. Растительный и 
животный мир умеренных 
поясов.  
Жизнь в полярных поясах и 
в океане.

выделять и объяснять 
существенные признаки 
понятия

во всех темах 
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воспринимать цепь 
суждений из двух – четырех 
и больше звеньев, 
видеть и выделять элементы 
объекта, важные для данной 
задачи

во всех темах

описывать объект
 

География – одна из наук о 
планете Земля (подготовка 
презентации об одном из 
памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО). 
Вулканы Земли. 
Изучение горных пород 
своей местности. 
Рельеф земной 
поверхности. 
Вода на Земле. 
Воды суши. Реки.

анализировать, сравнивать, 
обобщать факты 
 

География – одна из наук о 
планете Земля. 
Строение земной коры. 
Землетрясения. 
Изучение горных пород 
своей местности. 
Рельеф земной 
поверхности. 
Воды суши. Реки.

выявлять причину и 
следствие простых явлений, 
формулировать выводы 
 

Наблюдения – метод 
географической науки. 
Движение Земли по 
околосолнечной орбите. 
Круговорот воды на Земле. 
Воды суши. Реки.

переводить информацию из 
графической формы в 
текстовую 

Земля среди других планет 
Солнечной системы 
(Описание этапов развития 
планеты по рисунку). 
Вулканы Земли. 
Вода на Земле. 
Жизнь в тропическом 
поясе. Растительный и 
животный мир умеренных 
поясов.  
Жизнь в полярных поясах и 
в океане.

переносить на 
картографическую основу 
простые явления и объекты 
 

Вулканы Земли.
Рельеф земной 
поверхности. 
Воды суши. Реки. 
Озера. Вода в «земных 
кладовых».

осуществлять перенос 
усвоенных знаний и 
действий в практическую 

Движение Земли по 
околосолнечной орбите. 
Человек и литосфера. 
Человек и атмосфера. 
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ситуацию (под 
руководством учителя) 

осуществлять 
моделирование простого 
процесса, объекта или 
явления, при котором 
реальный объект 
замещается на его 
уменьшенную или 
увеличенную копию

Зарождение географии.
Пояса освещённости. 
Суточное вращение Земли. 
Слои «твердой» Земли. 
Вулканы Земли. 
Вода на Земле. 
Вода в «земных кладовых» 
(модель родника).

Постановка и 
решение проблем 

обнаружить противоречие 
и сформулировать 
проблему (при помощи 
учителя) 
 

Движение Земли по 
околосолнечной орбите. 
Пояса освещённости. 
Суточное вращение Земли. 
Вулканы Земли. 
Рельеф земной 
поверхности.

разработать план решения 
проблемы (при помощи 
учителя) 
 

Движение Земли по 
околосолнечной орбите. 
Пояса освещённости. 
Суточное вращение Земли. 
Слои «твердой» Земли. 
Вулканы Земли. 
Рельеф земной поверхности 

применить ряд действий 
логического и 
информационного 
характера в решении 
проблемы 

Движение Земли по 
околосолнечной орбите. 
Пояса освещённости. 
Суточное вращение Земли. 
Слои «твердой» Земли. 
Вулканы Земли.

выбрать тему проекта 
 

Человек и литосфера.
Вода на Земле. 
Воды суши. Реки. 

провести отбор 
необходимых источников 
информации 

География – одна из наук о 
планете Земля (подготовка 
презентации об одном из 
памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО).

 

Таким образом, основным направлением развития познавательных способ-
ностей учащихся выступает деятельность. Формирование познавательных 
действий требуется внимание со стороны учителя к организации процесса 
учебной деятельности. Широкие возможности в этом аспекте закладывает 
начальный курс географии. Процессуальная составляющая курса представ-
лена всеми группами познавательных учебных действий, которые должны по-
лучить отражение в модульной программе. 
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Аннотация: в данной статье на практических примерах рассматрива-

ется, как реализуются дидактические и методические принципы, являющиеся 
основой всей современной теории и практики обучения, при организации те-
атрального кружка на английском языке в школе. 
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Методика, будучи наукой педагогической, в своей практической деятель-
ности и в теоретических исследованиях опирается на данные базисных наук, 
без которых невозможно построить эффективную работу как по формирова-
нию навыков, так и по обучению видам речевой деятельности, как на уроках 
иностранного языка, так и во внеурочной деятельности. Развитие современ-
ного образования также, по нашему глубокому убеждению, не будет эффек-
тивным без учета основ теории обучения любой учебной дисциплине, ино-
странным языкам, в частности. «Нельзя разработать эффективные методы обу-
чения или рационально приложить существующие, не понимая их природы, не 
зная тех теоретических основ и закономерностей, на которых они построены» 
[2]. 

К таким теоретическим основам обучения иностранным языкам, по 
нашему мнению, подкрепленному изучением и анализом психолого‐педагоги-
ческой и методической литературы, относятся общедидактические и методи-
ческие принципы обучения. 

Внимание ученых‐методистов и учителей‐практиков чаще всего фокусиру-
ется на уроке иностранного языка, на обучающей деятельности учителя‐пред-
метника и на вопросах организации учебной деятельности учащихся во время 
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урока, что естественно и закономерно, так как урок является основной едини-
цей организации учебного процесса. Вопросам же реализации дидактических 
и методических принципов во внеурочной/внеклассной деятельности, тем бо-
лее с использованием приемов театрализации, на наш взгляд, в современной 
методической действительности уделяется незаслуженно мало внимания. Бо-
лее того, в своей практической деятельности в последнее время мы неодно-
кратно встречали мнение коллег, что театрализация как методический прием, 
в век информационных технологий «изжила себя», утратила свой дидактиче-
ский потенциал. Тем не менее детальное изучение данного вопроса в специ-
альной литературе, личный опыт работы, изучение педагогического опыта 
коллег‐учителей как в реальной жизни, так и с помощью информационных 
технологий (в социальных сетях, профессиональных Интернет‐сообществах) 
свидетельствует об обратном: театрализация была и остается действенным и 
эффективным методическим приемом. Учащимся младшей и средней ступе-
ней обучения в школе в силу их психолого‐возрастных особенностей инте-
ресно участвовать в театральных постановках, будь то целостная/цельная 
пьеса или отрывок из театральной постановки в рамках организации внеклас-
сной деятельности или разыгрывание учебно‐речевой ситуации или скетча на 
уроке. 

В настоящей статье мы подробнее остановимся на том, как использование 
приемов театрализации во внеклассной работе по иностранному языку способ-
ствует реализации основных дидактических и методических принципов обу-
чения иностранным языкам. 

Итак, начнем с основных дидактических принципов, к которым относятся 
следующие принципы: 

 единство обучения и воспитания; 
 систематичность обучения; 
 сознательное овладение речевой деятельностью; 
 активность и самостоятельность учащихся; 
 доступность и посильность обучения; 
 наглядность обучения; 
 прочность обучения; 
 интенсификация учебного процесса; 
 индивидуализация и дифференциация обучения [3]. 
В своей практической работе при организации театрального кружка на ан-

глийском языке в ННОУ (негосударственном некоммерческом образователь-
ном учреждении) «Школа «Пионер» г. Мурманска мы руководствуемся выше-
упомянутыми дидактическими принципами. Так, отбирая материал для наших 
театральных постановок, мы обращаем внимание на единство обучающего и 
воспитательного потенциала конкретной пьесы, а именно, чтобы текст учил 
добру, взаимовыручке, взаимопомощи и взаимопониманию, способствовал 
формированию чувства патриотизма и любви к Родине, малой родине, своей 
семье, школе, друзьям, а не только соответствовал языковым возможностям 
учащихся, их уровню владения иностранным языком. Последнее, безусловно, 
очень важно для эффективного и успешного формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции, что является основной целью обучения иностран-
ным языкам в условиях современной парадигмы образования, тем не менее 
иностранный язык имеет мощный, как никакой другой учебный предмет, вос-
питательный потенциал и театрализация дает большие возможности для его 
реализации. Например, когда учащиеся 5–6‐х классов у нас с удовольствием 
играют в «Три поросенка» и «Красную шапочку», на подготовительном этапе 
работы, при разборе/анализе текста мы обращаем внимание детей на такие ка-
чества действующих лиц этих пьес, как трудолюбие, смелость, готовность 
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прийти на помощь друг другу, сообразительность, хитрость. Учащиеся 8–9‐х 
классов предпочитают разыгрывать скетчи (небольшие по объему и закончен-
ные по смыслу и содержанию сценки), нежели заучивать достаточно большие 
по объему, часто личностно не значимые для учеников авторские «готовые» 
тексты и инсценировать их. Учащиеся этой ступени обучения также очень лю-
бят сами сочинять сценки про свою школьную жизнь, своих одноклассников. 
Последнее, как нам представляется, также обусловлено особенностями нашей 
школы – ННОУ «Школа «Пионер» г. Мурманска, которая является единствен-
ной «частной» школой в городе: она рассчитана на сравнительно небольшое 
количество учащихся, наполняемость классов не более 10–14 человек, все уча-
щиеся хорошо знают друг друга, увлечения и интересы своих одноклассников, 
много времени проводят вместе. Кроме того, наша школа является полупанси-
оном, т.е. учащиеся проводят здесь весь свой рабочий день: с 9 утра до 18 часов 
вечера, соответственно, перед учителем – предметником и классным руково-
дителем ставится еще одна воспитательная задача – свободное время необхо-
димо организовать не только с интересом, но и пользой для детей. Таким об-
разом, в нашей школе появился театральный кружок на английском языке. 

Занятия в кружке проводятся систематично и регулярно: 1 раз в 2 недели, 
основной принцип участия – добровольность и личное желание ученика, а уже 
во вторую очередь – уровень владения английским языком. Учащиеся, кото-
рые пока не «дотягивают» до высокой отметки по английскому языку, конечно 
же, не получают главные роли в пьесе, но им мы поручаем решение таких ор-
ганизационных моментов, как, например, написание объявления о предстоя-
щем занятии кружка, о репетиции, о спектакле, подбор музыки, подготовку 
декораций и т.д. При этом, если учащийся с недостаточным уровнем сформи-
рованности языковой компетенции, имеет высокую внутреннюю мотивацию к 
непосредственному участию в театральной постановке (выше нами были при-
ведены примеры «опосредованного» участия в постановке пьесы на англий-
ском языке) то он прилагает максимум усилий, работает более целеустрем-
ленно на уроках английского языка и постепенно совершенствует свои навыки 
и умения владения иностранным языком, конечно же с помощью учителя, хотя 
мы активно практикуем систему консультантов и помощников учителя, когда 
более подготовленные ребята проверяют выполнение заданий у слабообучен-
ных учащихся. Старшеклассники, сочинив собственный скетч на английском 
языке, сдают на обязательную проверку учителю. Итак, выше нами были при-
ведены примеры реализации принципов активности, самостоятельности, а 
также доступности и посильности обучения, т.е. всем ученикам, желающим 
участвовать в наших театральных постановках, мы предлагаем доступные за-
дания по силам каждого отдельно взятого ученика, таким образом, нами реа-
лизуется еще один дидактический принцип – индивидуализации и дифферен-
циации обучения. Поскольку театрализация используется нами во внекласс-
ной деятельности по иностранному языку, то языковой материал органично 
дополняет материал уроков английского языка, следовательно, учащиеся 
имеют дополнительную возможность более сознательно овладевать речевой 
деятельностью и усваивать учебный материал более прочно. Особенно ярко 
данный дидактический принцип проявляется, когда старшеклассники разыг-
рывают сценки/скетчи собственного сочинения: они на практике наглядно ви-
дят, как языковые средства используются ими для решения поставленных ком-
муникативных задач и они используют эти языковые средства более осознанно 
и сознательно. Здесь же реализуется также и принцип наглядности (в данном 
случае – языковой) обучения. 

Итак, выше мы привели примеры из личного опыта работы, каким образом 
театрализация способствует реализации дидактических принципов. 
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Далее остановимся на основных методических принципах. Обозначим их: 
 принцип коммуникативности (овладение иностранным языком как сред-

ством общения); 
 доминирующая роль упражнений; 
 учет влияния родного языка; 
 обучение иностранному языку на основе речевых образцов; 
 взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности; 
 дифференцированный подход к их формированию; 
 всемерное стимулирование речемыслительной активности учащихся [3]. 
Как говорилось в начале данной статьи, педагогика и дидактика являются 

базой для методики обучения, соответственно, дидактические и методические 
принципы взаимосвязаны и реализуются в одних и тех же ситуациях. Напри-
мер, когда ученики играют роли в пьесе/постановке или разыгрывают сценки 
собственного сочинения, они используют средства иностранного языка для до-
стижения своих целей, пользуются иностранным языком как средством обще-
ния. Театрализация позволяет приблизить условия учебного процесса к есте-
ственной коммуникации по таким параметрам, как мотивированность, ситуа-
тивность, новизна, целенаправленность, функциональность. Мы приведем еще 
один пример, который не соотносится с театрализацией, но наглядно показы-
вает ученикам, что на иностранном языке можно успешно общаться и во вне-
урочной/внеучебной деятельности. Мы ввели традицию в нашей школе: ста-
раемся общаться с учениками на английском языке не только на уроке или за-
нятии театрального кружка, но и разговаривая друг с другом на переменах, 
приветствуя друг друга утром, приходя в школу. Эту традицию поддержали 
также и многие родители, которые приняли нашу «игру в английский язык». 
Таким образом, шаг за шагом мы следуем методическому принципу коммуни-
кативности. 

Поскольку обучение иностранному языку даже в информационном обще-
стве происходит в условиях отсутствия естественной иноязычной среды, то 
весь учебный процесс разворачивается в упражнениях, которые играют доми-
нирующую роль на уроке. Мы говорим о реализации дидактических и методи-
ческих принципов с использованием приемов театрализации во внеурочной 
деятельности, но и на наших занятиях театрального кружка упражнения доми-
нируют, просто они направлены не только на формирование и совершенство-
вание фонетико‐лексико‐грамматических навыков и развитие речевых уме-
ний, но и на развитие эмоциональности, креативности мышления учащихся. 
Кроме того, существует множество специальных упражнений, направленных 
на развитие сценической речи (тренировка дыхания, голоса, темпа речи), им-
провизация, пантомима и т.д., которые мы также используем. Все это упраж-
нения, и они играют доминирующую роль. 

Далее остановимся на методическом принципе взаимосвязанного обучения 
основным видам речевой деятельности. В рамках использования театрализа-
ции иноязычному произношению (как произносительным навыкам, так и рит-
мико‐интонационным) уделяется особое внимание. Так, если ученик в роли 
какого‐либо персонажа, выйдя на школьную сцену, не сможет правильно про-
износить звуки в потоке речи, то он не будет понять зрителями. Заучивая роли 
для пьесы/спектакля, ученики выучивают новые слова и выражения, тем са-
мым расширяя и обогащая свой словарный запас. Также в кружке мы работаем 
и над грамматической стороной устной иноязычной речи, предлагая юным ак-
терам как языковые, так и условно‐речевые упражнения на предотвращение 
возможных речевых ошибок. Мы много работаем над совершенствованием 
навыков умения чтения, ведь первоначально текст роли необходимо прочи-
тать, прежде чем ученик начнет его учить. Аудирование присутствует во всех 
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видах речевой деятельности, без него невозможно ни чтение (будь то чтение 
про себя или вслух, ученик контролирует себя через слуховые анализаторы), 
ни тем более говорение. 

Таким образом, дидактические и методические принципы могут быть 
успешно реализованы и положены в основу не только урока иностранного 
языка, но и организации внеурочной/внеклассной деятельности, например, те-
атрального кружка и приемы театрализации, в свою очередь, способствуют эф-
фективности всего учебно‐воспитательного процесса. 
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Белгородский Дворец детского творчества – одно из ведущих учреждений 
дополнительного образования детей не только в регионе, но и в Центральном 
федеральном округе. По сложившейся традиции хореографические коллек-
тивы пользуются наибольшей популярностью у детей и подростков. Послед-
ние годы стало модным заниматься классическим танцем. Ансамбль эстрад-
ного танца «Сувенир» был создан в 1980 году, руководят коллективом заслу-
женный работник культуры РФ С.К. Мигачёва и её ученица Е.Ж. Козлитина. 

Образовательный процесс в ансамбле «Сувенир» носит характер тща-
тельно разработанной и глубоко продуманной системы, которая нашла своё 
отражение в авторской программе «Эстрадный танец», сроком реализации 
10 лет. Основное направление программы – деми-классика, которая полно-
стью опирается на классическую балетную школу, но перекликается и с дру-
гими танцевальными стилями. Половина движений исполняется в классиче-
ском стиле. Вторая половина танцевальных движений может относиться к лю-
бому другому танцу: джаз, народный, модерн. Элементы, в своей основе, оста-
ются как в классическом балете, но они могут видоизменяться и значительно 
отклоняться от классических канонов, допускается импровизация, как в тан-
цевальных элементах, так в музыке и костюмах. 

Во время обучения учащиеся узнают, что красота танца – это совершенство 
движений и линий человеческого тела, выразительность, лёгкость, сила и гра-
ция, получают представление о том, как через танцевальные движения можно 
выразить внутренний мир человека. Педагоги в этом процессе ведут своих уче-
ниц не только к точной передаче национального колорита того или иного 
танца и манере его исполнения, но и к обогащению чувственной сферы. Со-
временные информационные технологии позволяют показать юным танцов-
щицам лучшие достижения как советской и российской, так и мировых балет-
ных школ, разобрать технику исполнения того или иного танцевального дви-
жения, увидеть тончайшие нюансы и приёмы. 

Большое внимание уделяется музыкальному воспитанию, которое опира-
ется на лучшие образцы балетной музыки, знание и понимание которой необ-
ходимо для юных танцовщиц. Помимо классики педагоги приобщают детей к 
музыкальным стилям и жанрам различных эпох, дают «возможность почув-
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ствовать музыку «телом», пластически воплотить музыкальные образы в хо-
реографических импровизациях» [1]. Для формирования способностей к им-
провизации педагоги обращают внимание на развитие следующих компонен-
тов: музыкальная память, чувство метроритма, музыкальной фразировки и му-
зыкальной формы. 

Процесс создания танца для детей – это очень интересное, захватывающее 
занятие. Прежде, чем начать постановку танца, педагог знакомит своих учениц 
с традициями хореографии, а именно – не один раз прослушивает с юными 
танцорами музыку, чтобы знать все её нюансы, а затем уже создавать рисунок 
танца. При этом сначала просто пробуют потанцевать, чтобы посмотреть, ка-
кие движения естественно ложатся на выбранную музыку. Вначале это будут 
этюды, затем разучиваются танцевальные элементы, на основе которых будет 
ставиться танец, а затем уже, в ходе многочисленных репетиций, корректи-
ровка и детализация отдельных частей танца. Для того чтобы танец запом-
нился лучше, дети учатся записывать последовательность всех движений. 

Занятия в ансамбле не только развивают творческие способности детей, но 
и дают им первые опыты коллективного взаимодействия (совместное обуче-
ние, выступление на различных мероприятиях, участие в конкурсах и т.д.). 

Творческое лицо ансамбля определяет репертуар. За годы своей творческой 
деятельности в репертуаре ансамбля «Сувенир» появились танцы и танцеваль-
ные композиции различных направлений. Неизменной любовью зрителей 
много лет пользуются танцевальные композиции «Кармен» и «Хризантемы». 

Ансамбль эстрадного танца «Сувенир» неоднократный победитель всерос-
сийских и международных конкурсов, принимает активное участие в концер-
тах Белгородского Дворца детского творчества, постоянный участник празд-
ничных городских и региональных мероприятий. 

Искусство танца обладает большими воспитательными возможностями – 
оно несёт в себе огромный духовный заряд, эстетический и нравственный 
идеал, требует не только знаний, умений и навыков в создании художествен-
ного образа, но и душевного самовыражения в художественно‐творческой де-
ятельности ребёнка. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются вопросы развития подхода к 

организации учебного процесса и его педагогическим возможностям, творче-
ского потенциала учащегося и степени его реализации. В связи с этим стано-
вится актуальным поиск новых форм принципов и методов, динамичного и 
целостного развития творческого потенциала учащихся музыкантов и гума-
нистический подход к личности; описаны результаты исследования принци-
пов развития творческого потенциала учащегося-музыканта. 

Ключевые слова: образованность человека, идеи реформирования образо-
вания, комплексный подход, разностороннее воспитание детей, новые педаго-
гические технологии, стимулирование разностороннего развития, совершен-
ствование приемов работы, самостоятельность решений, творческое само-
выражение личности, воспитательная работа, профессиональные знания му-
зыканта. 

Сегодня в быстроменяющейся жизни образованность человека определя-
ется не только предметными знаниями, но и его разносторонним развитием. 
Образованный человек способен к активной социальной адаптации в обще-
стве, к принятию оптимальных решений в различных критических ситуациях, 
свободно ориентируется в вопросах мировой и отечественной культуры, в со-
временной системе жизненных ценностей, способен к самообразованию, са-
мостоятельному выбору и самосовершенствованию. Задачи, которые постав-
лены жизнью перед современной педагогикой, конечно, требуют глубокого 
анализа процессов, протекающих в современной школе. Основная задача пе-
дагога состоит не только в том, чтобы дать ученику базовые знания, развить 
нужные навыки и умения, но и создать определенные условия для универсаль-
ного развития учащегося. 

В настоящее время появляются новые идеи реформирования образования, 
в которых мы находим понимание роли культуры и искусства как духовного 
источника. Все чаще стали говорить о гуманитаризации и гуманизации обра-
зования. Все понимают, что духовность, соприкосновение с нравственными 
ценностями оказывает благотворное влияние на внутренний мир личности. 
Успехи, в решении проблем музыкального воспитания, которые были достиг-
нуты за последние годы, говорят о большом внимании, уделяемое педагогами‐
музыкантами развитию творческих способностей и гармоничному развитию 
учащихся. Педагоги стремятся воплотить идеи комплексного подхода в разно-
стороннем воспитании детей, не ограничиваясь обучением игре на инстру-
менте. Значение воспитания искусством очень велико. Занятия искусством 
связаны с развитием эмоционально‐образного восприятия мира, осознания ху-
дожественных явлений, способности к самовыражению и творчеству. Среди 
всех видов искусств музыка занимает важное место, так как особенно сильно 
воздействует на внутренний мир человека, отражает природные качества че-
ловека во всей его гармонической целостности: чувственное и интеллектуаль-
ное, эмоциональное и рациональное. Проблема духовности в современном об-
ществе стоит очень остро и требует решения уже в самом начале жизненного 
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пути. Всестороннее развитие духовного мира учащегося через восприятие луч-
ших образцов классических, народных и популярных музыкальных произве-
дений является основной целью деятельности педагога. 

Особенность музыкального обучения в том, что его методика нацелена на 
стимулирование разностороннего развития ребенка, поддержание интереса к 
избранному виду творческой деятельности, расширение представлений о не-
ограниченности способностей. Обучение и развитие личности учащегося бу-
дет более полным и глубоким, если использовать новые педагогические тех-
нологии, которые позволяют активизировать творческие навыки, развивать 
индивидуальные познавательные и коммуникативные способности, формиру-
ющие освоение работы с информацией и воспитывающие свободу деятельно-
сти и самостоятельность. В музыкальном образовании современный процесс 
сконцентрирован на воспитании личности ребенка, его обучении и развитии 
во время общения с музыкой. Процесс обучения должен проходить так, чтобы 
вместе с профессиональными навыками, ребенок сумел развить в себе каче-
ства созидателя и обязательно должен быть направлен на раскрытие творче-
ских способностей и разноплановое развитие ребенка, а также личностных ка-
честв, как фантазия, инициативность, самобытность. Задача педагога состоит 
не только в передаче опыта и классических знаний, но и в применении инно-
вационных методов, которые направленны на развитие индивидуальных спо-
собностей детей, владеющих запасом творческих приемов. Любой человек об-
ладает творческим потенциалом, и нужно всего лишь создать условия для его 
развития и раскрытия. Основными предпосылками творческой деятельности 
являются: гибкость и критичность мышления, потребность в творчестве, спо-
собность к образному воображению, к интуиции и обобщению. Важно в про-
цессе обучения и воспитания идти через развитие творческого потенциала уча-
щегося, так как способствует проявлению познавательной активности, иници-
ативы, открывает возможности активного познания мира и себя, стимулирует 
интерес к творческому поиску. Узнавая себя, учащиеся открывают огромный 
мир и находят в нем своё место. Творчество – это то, что может эффективно 
повлиять на подготовку подрастающего поколения, именно оно даёт возмож-
ность проявить свой творческий потенциал и талант, что идет в ногу с совре-
менными тенденциями развития отечественной школы. 

В музыкальном образовании ребенка особое место занимает процесс обу-
чения игре на фортепиано. А. Рубинштейн писал «Игра на фортепиано – дви-
жение пальцев; исполнение на фортепиано – движение души. Обычно мы слы-
шим только первое». Особенно в раннем возрасте познание мира через звуки 
музыки помогает раскрыть пока еще неограниченные социальными рамками 
творческие способности ребенка и помогает сформировать эстетические 
наклонности. Усвоение фортепианной азбуки не требует от маленького пиа-
ниста каких-либо усилий. Как правило, обучение представляется ему как ин-
тересная и новая игра. Обучение фортепианной игре делает личность ребёнка 
многогранной, развивает артистизм, интеллект, фантазию, воображение, по-
вышает его творческие способности. Маленький ребенок – это часть нашей 
природы, который живет и развивается по своим законам. Конечно, при раз-
витии ребенка нужно стимулировать задатки и способности ему присущие, 
считаться с интересами. Каждый ребенок – это фантазер от рождения. Он спо-
собен многое творить, только нужно для этого создать благоприятную среду, 
в которой должно быть место доверию и пониманию. 

Обучение игре на фортепиано процесс многогранный и сложный, который 
включает не только пианистическое развитие ученика, но также необходима 
расширенная воспитательная работа. Основные направления в этой работе: 
воспитание моральных качеств и мировоззрения, воли и характера, любви к 
музыке, развитие эстетических вкусов, умение работать и интерес к труду. При 
поступлении в музыкальную школу почти каждый ребенок имеет мотивацию 
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для учебы. Он хочет научиться играть, ему нравится музыка. Малыши наде-
лены двигательными способностями и испытывают большую потребность в 
движении. Все объяснения приемов исполнения должны соответствовать 
уровню мышления и физического развития малышей. Процесс обучения 
нужно выстраивать по степени усвоения материала и ступенчатого возраста-
ния сложности. Нужно помнить, что малыши не могут сосредоточиться на 
длительное время, их память несколько своеобразна: основную часть занимает 
запоминание и непроизвольное внимание. Поэтому задания лучше давать в иг-
ровой форме это делает урок менее утомительным, а разнообразные задания 
являются нужным элементом для общей разрядки. В процессе обучения ребе-
нок должен получить средства для реализации своей цели – освоить необхо-
димые знания и навыки. Но учеба оказывается довольно трудным и не совсем 
приятным занятием, и часто постепенно исчезает интерес к музыке. Возникает 
негативная тенденция, когда ученик учится, но совершенно не развивается. 
Как правило, разочарование в занятиях возникает у ученика к 4 классу. По ста-
тистике на этом периоде происходит довольно значительный отсев в музы-
кальных школах. Этот переломный возраст требует особого внимания. В это 
время совершается переход от детского состояния к взрослому, так как связан 
с перестройкой всех психических процессов у ребенка. Обязательно нужно 
учитывать фактор физического развития подростка. К этому моменту наблю-
дается спад интереса к творческим занятиям и повышается интерес и желание 
приобщиться к миру взрослых людей. В этом случае педагогу нужно найти 
новые формы, изменить привычные методы, приемы и средства воздействия. 
Все трудности этого периода объясняются различными психологическими 
факторами, которые нужно учитывать в обучении подростка: формирование 
новых качеств личности ученика и более высокого уровня психического раз-
вития. А уже в старшем возрасте у учащегося активно формируется мировоз-
зрение и его духовное «Я». Приобретенные знания, жизненные ситуации и 
опыт, побуждают подростков переосмысливать окружающий мир и найти свое 
место в нем. 

Перечисление особенностей возрастной детской психологии может быть 
гораздо обширнее, но приведенные качества являются более важными. Педа-
гогической проблемой является совершенствование приемов работы на до-
ступном уровне и обязательно с учетом возрастной психологии. Всегда в про-
цессе обучения участие принимают две стороны: тот, кто учит и тот, кого учат. 
Поэтому необходимо учитывать личностные качества обеих сторон. «Обуче-
ние довольно часто идет по касательной к развитию и не оказывает на него 
существенного влияния», – пишет Л.А. Баренбойм. Это возможно при следу-
ющих обстоятельствах: 

1. Ученик, обучающийся музыкальному исполнительству, в своей повсе-
дневной практике имеет, дело с ограниченным количеством произведений, 
осваивает минимальный объем учебно‐педагогического репертуара. 

2. Урок в классе, трансформируется в тренировку профессионально‐игро-
вых качеств, часто обедняется по содержанию; пополнение фонда обобщаю-
щего характера и знаний теоретического протекает у учащихся – инструмен-
талистов – малоэффективно и медленно; и результат познавательной стороны 
обучения оказывается, в итоге невысоким. 

3. Преподавание в ряде случаев носит авторитарный характер, ориентирует 
учащегося следовать заданному педагогом интерпретаторскому образцу, не 
развивая при этом самостоятельности, творческой инициативы, активности 
учащегося. 

4. Умения и навыки, которые формируются в процессе обучения игре на 
фортепиано, оказываются довольно ограниченными по диапазону действия. 
Обучающийся ребенок демонстрирует неспособность выйти в практической 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

164     Развитие современного образования: теория, методика, практика 

деятельности за пределы достаточно узкого круга отработанных с педагогом 
пьес. 

Необходимо отметить, что развитие творческого потенциала музыкально‐
одарённой личности подростка – это процесс, который следует понимать как 
определённую последовательность различных этапов педагогической деятель-
ности, где будут использоваться методы, создаваться определённые условия 
для достижения максимального результата. Развитие творческого потенциала 
ребенка поддерживается убежденностью педагога в потенциальной одаренно-
сти ребенка. В атмосфере сопереживания и доброжелательности, любви и ува-
жения к личности ученик с легкостью воспринимает любые задачи. Педагог 
должен не забывать о поддержании веры ученика в собственные творческие 
силы. Целенаправленным развитием творческого потенциала учащихся закла-
дываются следующие цели: 

 осознание учеником собственных способностей и возможностей в твор-
ческом решении задач различного характера; 

 осознание степени соответствия своих возможностей требованиям со 
стороны родителей, педагогов и общества в целом; 

 осознание степени признания в мини‐сообществе (группа, класс, компа-
ния и др.); 

 оценка предпосылок следующего развития самореализации и способно-
стей; 

 осознание сильных и слабых сторон самосовершенствования, поиск ин-
дивидуального стиля творчества; знание своих индивидуальных способов для 
творчески успешного действия; 

 контроль за собственными эмоциональными, интеллектуальными и по-
веденческими реакциями, умение управлять ими; 

 представление о будущем в перспективе выбранной профессии, отноше-
ние к себе как к личности, к субъекту жизнедеятельности. 

Необходимым элементом при обучении фортепианной игре является боль-
шая воспитательная работа. При всем ее разнообразии она может быть сведена 
к основным направлениям: воспитание моральных качеств и мировоззрения, 
характера и воли, эстетических вкусов и любви к музыке, умения работать и 
интереса к труду, и одно из главных, забота о здоровье ученика. Нужно стре-
миться, чтобы обучение стало обязательно воспитывающим. При этом воспи-
тательная работа должна быть неприметной и ненавязчивой для ученика. Ко-
нечно же, основная часть воспитательной работы должна проводиться на 
уроке. Образованный опытный педагог, глубоко вникающий в художествен-
ное и эмоциональное содержание музыкальных произведений, будет всегда 
касаться образов, и воплощения в них жизненно важных тем, и эстетических 
мировоззрений композитора. 

Одна из важных форм воспитательной работы – проведение с учениками 
концертов просветительского характера и музыкальных вечеров. Эта форма 
работы имеет большое значение для пропаганды искусства и приносит всесто-
роннюю пользу самим ученикам. Так же большое место в повседневной жизни 
школы занимают классные часы и собрания. Они позволяют педагогу исполь-
зовать важные и достаточно эффективные формы коллективного воздействия 
на ученика. Темы классных собраний должны отличаться значительным раз-
нообразием. Это беседы о важных событиях общественной жизни, о музыке, о 
композиторах, об искусстве интерпретации. Хорошей формой воспитательной 
работы считаются посещения музеев, театров, концертов, экскурсии в памят-
ные исторические места и прогулки за город. Обязательно надо с детства при-
учать ученика к тому, что искусство требует упорного труда, что совершен-
ство в исполнении рождается только в процессе большой и длительной ра-
боты. 
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Одна из насущных задач педагога‐пианиста – воспитать в своих учениках 
любовь к работе за инструментом. Это важно, когда занимаешься с теми, у 
кого цель стать впоследствии профессионалом – музыкантом. Живыми приме-
рами на уроке показывать ученику как по – настоящему работать над преодо-
лением каких‐либо трудностей, и тем самым вовлекать его в творческий про-
цесс пианистической работы. Труд должен быть не только радостным, но 
осмысленным и умным. Трудиться нужно с напором и энтузиазмом. «Будьте 
страстны в вашей работе и в ваших исканиях», – учил великий Павлов. Эта 
страстность должна идти в ногу с волей, рождающей выдержку и постоянный 
накал энергии труда. 

В умении педагога индивидуально подойти к каждому ученику определяет 
успех работы педагога. Важно систематически изучать личность ученика, 
знать, чем он интересуется, живет, какова окружающая среда и друзья. В каж-
дой индивидуальности есть всегда как положительные, так и отрицательные 
черты. Нужно знать недостатки ученика и систематически работать над ними. 
Но идти к этому лучше обходными путями, развивая его сильные стороны. 
Встречаются ученики очень неорганизованные. Они неаккуратны в выполне-
нии своих обязанностей, небрежны в работе. Неорганизованность иногда объ-
ясняется отсутствием интереса к делу и слабостью воли. В работе с такими 
учениками особенно важно обратить внимание на развитие интереса, прежде 
всего к личности педагога, к музыке, к изучаемому произведению. Часто 
успешному развитию вредит чрезмерная скромность, застенчивость, что вы-
зывает эмоциональную скованность, боязнь показать «себя» во время испол-
нения. Для укрепления чувства уверенности в собственных силах, надо ис-
пользовать малейшую удачу в преодолении эмоциональной скованности. Все-
гда поощрять к смелым творческим поискам. Некоторым ученикам недостает 
собственной инициативы. Основное их желание, при изучении нового произ-
ведения, – услышать, «как грамотно надо его исполнять». Способным учени-
кам, с выраженными исполнительскими данными, должна быть предоставлена 
возможность систематично и много упражняться за инструментом. 

Каждому человеку по своей природе свойственно самостоятельное стрем-
ление самому все попробовать и испытать. Уже на первых уроках знакомства 
с фортепиано, дети сталкиваются с новой областью, где на каждом шагу воз-
никают явления, вызывающие неподдельный интерес. Важно, чтобы ученик с 
самого начала мог получить ответы на все свои многочисленные «почему?». 
Что явится залогом развития его самостоятельности и инициативы. Педагог, 
воспитывающий в ученике пытливость мысли, дает ему верный ключ к само-
стоятельной художественно‐творческой работе. Очень важно систематически 
использовать обобщения, которые позволяют раскрыть общие закономерно-
сти художественных явлений. Значительно лучше усваиваются обобщения пе-
дагога, если ученику предлагается самостоятельно решать разнообразные ис-
полнительские задачи, которые могут быть весьма разными. Например, впер-
вые показав в какой-либо пьесе прием связи звуков, предлагается педагогом 
найти ученику в том же сочинении подобные места, в которых можно исполь-
зовать аналогичную аппликатуру либо штрих. Педагог постепенно приучает 
ученика не только внимательно слушать свое исполнение, но и контролиро-
вать себя в процессе игры, где могут возникнуть погрешности и ошибки ис-
полнения. Важно, чтобы ученик знал и понимал о том, какие ошибки и недо-
четы часто встречаются у него. Полезно, для воспитания в учениках самосто-
ятельности, чтобы учащийся периодически сам, без помощи педагога, выучи-
вал небольшие произведения. 

Деятельность учителя – это всегда вторжение во внутренний мир противо-
речивого, вечно меняющегося, растущего человека. Ничем нельзя заменить 
дружественный контакт педагога и ученика. Специфика учителя – пианиста в 
том, что специальные умения, навыки, знания всегда должны находиться в 
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единстве с педагогическими познаниями. Все формы и виды деятельности ра-
боты в школе требуют от учителя, конечно же, профессиональных знаний и 
умений не только как музыканта, но прежде всего и педагога. 

Исследования доказали, что дети, которые учатся играть на фортепиано, 
обладают более позитивным и добрым взглядом на мир, чем их сверстники, 
которые не обучаются музыке. В основном это связано с тем, что дети, кото-
рые берут уроки игры на фортепиано, в процессе учебы учатся преодолевать 
многие трудности, они становятся более уверенными в себе. Именно преодо-
левая трудности и находя в себе силы для ежедневных занятий, они становятся 
лучше в собственных глазах, в глазах родителей и сверстников. При обучении 
игре на фортепиано, помимо развития специальных музыкальных способно-
стей (ритм, слух, память и т.д.) формируются и развиваются личностные осо-
бенности ребёнка. Освоение музыкальной грамоты развивает логическое 
мышление, интеллект, сопереживание исполняемой музыке расширяет спектр 
эмоциональных реакций ребёнка, развивает эмпатию. Различные ассоциатив-
ные параллели между явлениями окружающего мира, образами и исполняе-
мым музыкальным материалом развивают образное мышление ребенка. Спо-
собность раскрыть сущность музыкального образа, передать слушателю раз-
личные оттенки настроения, композиторского замысла произведения стоит во 
главе фортепианного исполнительства. Игра на фортепиано положительно 
влияет и на физиологическое развитие ребёнка: при умелом пользовании иг-
ровым аппаратом и при правильной посадке формируется осанка позвоноч-
ника. Развитие гибкости и чёткости в движениях, ловкости пальцев, двигатель-
ной моторики способствует формированию чёткой дикции и правильной речи, 
активизирует работу всего мышечного аппарата. Анализ исполняемых музы-
кальных произведений, изучение средств для воплощения музыкального об-
раза, знакомство с разнообразными музыкальными формами сочинений содей-
ствуют развитию мышления ученика. 

Знакомство с лучшими произведениями музыкальной мировой культуры в 
работе фортепианного исполнительства способствует повышению уровня му-
зыкальной образованности, накоплению духовного багажа учащегося, так как 
музыка напрямую связана с другими видами искусств. 

Таким образом, искусство владения игрой на фортепиано способствует 
творческому самовыражению личности, развивает кругозор учащихся, позво-
ляет воспринимать все виды искусства в неразделимом единстве и целостно-
сти и, несомненно, является одной из самых перспективных форм эстетиче-
ского воспитания. Найти «точку опоры» в современном мире поможет чело-
веку, конечно же, искусство. Именно оно дает возможность наслаждаться ху-
дожественными достижениями всего человечества. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье приводится характеристика тревожных 
детей, информация о внешних и внутриличностных источниках тревожно-
сти. Авторами представлены основные направления работы с тревожными 
детьми. Более подробно рассказывается об одном из направлений – играх по 
стабилизации эмоционального состояния школьников. 

Ключевые слова: тревожность, эмоциональная адаптация, зоны уязвимо-
сти, эмоции, стабилизация эмоционального состояния. 

Одной из актуальных проблем современной школы является постоянный 
рост числа учащихся, испытывающих различного рода трудности в процессе 
школьного обучения. Проблема стоит настолько остро, что важнейшим 
направлением работы в массовой школе становится организация коррекци-
онно-развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в обучении 
и социальной адаптации. 

Актуальность рассматриваемого направления работы обусловлена тем, что 
для учащихся с низкой успеваемостью и учебной не успешностью характерна 
высокая тревожность и эмоциональная напряжённость. Определённый уро-
вень тревожности – естественная и обязательная особенность любого чело-
века, однако повышенный уровень тревожности является субъективным про-
явлением неблагополучия личности, а у неуспешных в учении школьников 
этот показатель выше среднестатистического. Именно в этом отношении уча-
щиеся с трудностями обучения и адаптации оказываются в неблагоприятных 
условиях. Трудности в учебной деятельности, её низкая результативность и 
соответствующее отношение к ней учителя, родителей и одноклассников при-
водят к тому, что оценка становится для ребёнка психотравмирующим факто-
ром. Даже доступные и привычные для ученика задания в оценочной ситуации 
могут вывести его из равновесия, заставят переживать напряжение, беспокой-
ство, озабоченность. 

Кроме того, на повышенную эмоциональную напряжённость учащихся 
влияет характер взаимоотношений учитель – ученик. В том случае, когда обу-
чение взрослого с ребёнком носит авторитарный характер, ученик теряет уве-
ренность в своих силах, постоянно боится сделать что‐нибудь не так и тем са-
мым заслужить отрицательную оценку. 

Усилению в ребёнке тревожности способствуют также неадекватно повы-
шенные требования со стороны учителя и родителей. Сталкиваясь с постоян-
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ными расхождениями между своими реальными возможностями и тем уров-
нем достижений, которого ждут от него взрослые, ученик испытывает беспо-
койство, которое легко перерастает в тревожность. И ещё один фактор, спо-
собствующий формированию тревожности, – частые упрёки, вызывающие 
чувство вины, сравнения ребёнка (не в его пользу) с более успешными одно-
классниками. 

Влияние переживания школьниками тревоги и эмоционального диском-
форта на учебную деятельность отмечено многими исследователями. При 
этом психологи отмечают, что для детей младшего школьного возраста тре-
вожность ещё не является устойчивой чертой характера и относительно обра-
тима при проведении соответствующих психолого‐педагогических мероприя-
тий (А.И. Захаров). При соблюдении соответствующих рекомендаций педаго-
гами и родителями можно существенно снизить тревожность ребёнка. Учитель 
должен разработать необходимые рекомендации, исходя из индивидуальных 
особенностей каждого ученика. 

Учителя и родители должны знать, что поведение таких учащихся отлича-
ется следующими особенностями: 

 эмоционально острее, чем успешные сверстники, они реагируют на сооб-
щение о неудаче; 

 значительно хуже работают в стрессовых ситуациях или при дефиците 
времени, отведённого на решение поставленной задачи; 

 боязнь неудачи у таких детей доминирует над стремлением к достиже-
нию успеха; 

 большей стимулирующей силой обладает сообщение об успехе, чем о не-
удаче; 

 повышенная тревожность предрасполагает ученика к восприятию и 
оценке многих, объективно безопасных ситуаций как таких, которые несут в 
себе угрозу. 

Работа педагога – воспитателя с эмоционально зажатыми и тревожными 
учащимися должна быть направлена на развитие в детях веры в собственные 
силы, осуществление на занятиях групповой деятельности, обеспечивающей 
эмоциональное влияние детей друг на друга. Организуемая деятельность 
должна нести в себе ситуацию успеха, для чего необходимо снять страх у уче-
ника перед предстоящей работой. Этого можно добиться, если предположить 
учащимся доступные и интересные задания, сопровождаемые ясной инструк-
цией, разъяснением, как лучше выполнить планируемое. 

Чтобы стимулировать активность учащихся, педагог – воспитатель должен 
подмечать и поощрять малейшие достижения детей, уметь находить сильные 
стороны в действиях своих подопечных. В качестве стимулирующего приёма 
может использоваться персональная исключительность. Чувство предназна-
ченности для выполнения какого‐либо дела помогает учащимся приобрести 
внутреннюю свободу, снимает неуверенность и страх перед предстоящей дея-
тельностью. 

Существует целый ряд способов и приёмов, способствующих повышению 
у детей уверенности в себе. Веры в свои силы. Оптимизации социально‐эмо-
циональной адаптации детей группы риска эффективно способствует проведе-
ние специальных занятий по стабилизации эмоционального состояния школь-
ников. 

Игры по стабилизации эмоционального состояния школьников. 
1. Ритуал приветствия. Он может быть каким угодно, в зависимости от 

предложений ребят. Мы обычно выражаем свои положительные эмоции пожа-
тием руки (передаём по кругу). 
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2. Разминка. Перед началом занятия необходимо «разогреться». Есть много 
техник разогрева. Т.е. эмоционального настроя на предстоящую деятельность. 
Наиболее простая – потирание рук (ребятам можно предложить вспомнить, 
как они это делают перед вкусным обедом или после удачного дела). Кстати, 
этот приём полезно использовать перед приготовлением уроков как положи-
тельный настрой на предстоящее дело. Главное, потирать руки с видимым удо-
вольствием. Продолжительность разминки 1–2 мин. 

3. Аэростат. Для снятия внутреннего напряжения, скованности ведущий 
предлагает учащимся поработать с дыханием. 

 Сядьте удобно на стуле. Руки на коленях. Глаза лучше закрыть. Дышите 
в удобном для вас ритме. При вдохе грудная клетка поднимается, при выдохе – 
опускается. Представьте себе, что при входе вы поднимаетесь вверх, в небо, а 
при выдохе – опускаетесь вниз, на дно океана. Итак, вдох… выдох… вдох… 
выдох…. 

Продолжительность упражнения 2–3 мин. 
4. Игра «Аукцион эмоций». Ведущий объясняет участникам: 
 У меня в «волшебной» шкатулке спрятана одна эмоция. Её получит тот 

ученик, который последним назовёт эмоцию. Учащиеся перечисляют эмоции 
(веселье, восторг, восхищение, гнев, грусть, досада, жалость и т.д.). 

Последний ученик, называвший эмоцию, получает «эмоцию», спрятанную 
в шкатулке. Надо угадать, что это за эмоция, по описанию внутреннего состо-
яния, находясь в этой ситуации: ты получил пятёрку за отличный ответ, роди-
тели тебе подарили вещь, о которой давно мечтал. Ученик отгадывает, что это 
радость. Из шкатулки достаётся «эмоция радость». «Эмоция» может выгля-
деть как угодно в зависимости от фантазии ведущего (мы делаем «радость» в 
виде конфеты). Ведущий объясняет, что эмоция радости возникает при удо-
влетворении сильной потребности. Поэтому люди по – разному относятся к 
одним и тем же событиям – всё зависит от их потребностей (в вещах, отметках 
и т. п.). 

Продолжительность игры 3–4 мин. 
 Игра «Волшебный магазин». 
 Ведущий говорит: – Один из членов группы уже получил эмоцию, все 

остальные также могут получить любую эмоцию, какую захотят. Для этого мы 
посетим «волшебный магазин». Продавец (ведущий) может продать любую 
эмоцию, но в обмен дети должны отдать те эмоции, которые им не очень нра-
вятся или мешают им. Ведущий продаёт эмоцию – бросает мячик покупателю, 
а покупатель расплачивается эмоцией – возвращает мячик. 

 Продолжительность игры 4–5 мин. 
 Далее ведущий беседует с ребятами: 
 Сейчас вы накупили много разных эмоций. У некоторых они лежат в сум-

ках, новые, нераспакованные, другие уже «примеряют» эмоции на себя. Если 
человек «примеряет» эмоцию, то каким образом эта эмоция у него проявля-
ется? (Эмоции проявляются через выражение лица, жесты, слова, интонации.) 

5. Упражнение «Разгадай эмоцию». 
 Предлагается разгадать эмоции по словам: ура (радость), ой – ой (печаль), 

ах, о‐го‐го, вот это да (удивление, восторг), беда, караул (страх, паника), я так 
зол (гнев) и др. 

 Следующее задание: угадать эмоцию по интонации (ведущий произносит 
любое слово с различными интонациями). Затем детям предлагается поупраж-
няться в произнесении одного слова с различными интонациями. В конце впе-
чатления детей от этого упражнения обобщаются. 

 Эмоции выражаются и мимически, поэтому детям предлагается разга-
дать, что выражают лица людей на картинках (демонстрируются картинки, 
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изображающие различные выражения лица). Ведущий комментирует это зада-
ние: 

 Как видите, эмоции человека проявляются на его лице. Только великие 
шпионы умеют скрывать свои эмоции так, что их нельзя отгадать. Причём у 
выражения лица есть замечательная особенность – не только лицо зависит от 
переживаемой эмоции, но и внутреннее состояние человека зависит от выра-
жения лица, т. е. всё наоборот. Улыбнитесь – и вам сразу станет радостнее. 

 Продолжительность игры 4–5 мин. 
6. Упражнение «Эмоциональный вернисаж». Тема выставки – радость. На 

ней представлены домашние задания детей – рисунки того, как они представ-
ляют радость. Ведущий организует обсуждение: что дети испытывали, когда 
рисовали, как по‐разному они понимают и представляют радость. Сравнивая 
рисунки радости с рисунками противоположного смысла (плохое настроение), 
ведущий интересуется у школьников, что можно сделать с рисунками для 
улучшения настроения. Под мелодичную музыку детям предлагается порабо-
тать над рисунками плохого настроения, превращая их в изображения более 
приемлемых эмоциональных состояний. 

Продолжительность игры – 10 мин. 
7. Ритуал прощания. Так же, как и ритуал приветствия, но зависит от пред-

ложений детей. 
В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчиво-
стью. Возникновение и закрепление тревожности связано с неудовлетворе-
нием возрастных потребностей школьника. Именно устойчивым личностным 
образованием тревожность становится в подростковом возрасте. До этого тре-
вожность является производной широкого круга нарушений. Закрепление и 
усиление тревожности происходит по механизму «замкнутого психологиче-
ского круга», ведущего к накоплению и углублению отрицательного эмоцио-
нального опыта, который, порождая в свою очередь негативные прогностиче-
ские оценки и определяя во многом модальность актуальных переживаний, 
способствует увеличению и сохранению тревожности. 

Для каждого возрастного периода существуют определенные области, объ-
екты действительности, которые вызывают повышенную тревогу большин-
ства детей в независимости от наличия реальной угрозы или тревожности как 
устойчивого образования. Для школьного возраста такими объектами стано-
вится его внешность, межличностные отношения со сверстниками, отношения 
со взрослыми (родителями, педагогами) и многое другое. 

Школьник начинает сомневаться в своих способностях, возможностях и 
силах. Но тревога, дезорганизует не только учебную деятельность, она начи-
нает разрушать личностные структуры. Поэтому знания причин возникнове-
ния повышенной тревожности, приведет к созданию и своевременному прове-
дению коррекционно‐развивающей работы, способствуя снижению тревожно-
сти и формированию адекватной самооценки и поведения у школьников. 

Таким образом, полученные данные являются основой для дальнейших ис-
следований по данной проблеме, в том числе убеждают, что установление 
определенных причин повышенной тревожности, а также применения целена-
правленных коррекционно‐развивающих занятий будут реально оказывать 
влияние на снижение тревожности у школьников. 

Работа по психо‐профилактике и преодолению тревожности у школьников 
должна носить не узкофункциональный, а общий, личностно‐ориентирован-
ный характер, сфокусированный на тех факторах среды и характеристиках раз-
вития, которые в каждом возрасте могут стать причиной тревожности. 
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Работу следует осуществлять на уровне всех структурных компонентов 
тревожности, с ориентацией на ее возрастные и половые «пики» и индивиду-
альные «зоны уязвимости» для каждого ребенка. В подростковом возрасте 
центральное место отводится работе с окружающими подростка сверстни-
ками, а затем уже взрослыми. 

В профилактике и преодолении тревожности у детей существенную роль 
играет обеспечение ребенка необходимым набором средств и способов дей-
ствий в значимых для него ситуациях, а также выработка индивидуальной эф-
фективной модели поведения. 
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Аннотация: в работе приведена характеристика краткосрочной студен-

ческой мобильности в Финляндии в 2005–2013 годы, полученная с использова-
нием данных финского Центра международной мобильности и сотрудниче-
ства «CIMO». 

Ключевые слова: международная мобильность, студенты, университет, 
Финляндия. 

Настоящая работа подготовлена в развитие исследований особенностей 
науки и образования в Финляндии [1–5] для характеристики краткосрочной 
студенческой мобильности в Финляндии в 2005–2013 годы, полученной с ис-
пользованием данных финского Центра международной мобильности и со-
трудничества «CIMO» [6]. 

Краткосрочными считаются периоды мобильности студентов университе-
тов, длящиеся больше недели, но менее трех месяцев. Финские университеты 
направляют на краткосрочные периоды за рубеж значительно больше студен-
тов, чем число студентов, прибывающих в Финляндию из‐за рубежа. 

В университетском секторе совершается больше краткосрочных поездок из 
Финляндии студентов в области гуманитарных и торговых дисциплин, а в 
Финляндию совершают больше всего краткосрочных поездок студенты в об-
ласти гуманитарных и естественных наук. В области искусства и дизайна, 
естественных наук и изобразительного искусства значительно больше кратко-
срочных поездок студентов из Финляндии за границу, чем поездок студентов 
на периоды, длящиеся более трех месяцев. В то же время в области инжини-
ринга число краткосрочных поездок из Финляндии и в Финляндии явно 
меньше, чем число долгосрочных. 

В институтском секторе больше всего краткосрочного передвижения из 
Финляндии за рубеж в области технологии и транспорта, а в Финляндию – в 
области бизнеса и управления. 

Краткосрочная мобильность из Финляндии сосредоточена больше чем дол-
госрочная на отделении культуры, а также инженерной и транспортной отрас-
лях. Соответственно доли областей культуры, технологии и транспорта, а 
также социальных и медицинских отраслей больше в краткосрочном передви-
жении из‐за границы в Финляндию, чем в долгосрочном. 

Наиболее распространенные целевые страны для краткосрочного передви-
жения несколько отличаются от тех, в которые отправляются на долгосрочный 
период. Краткосрочная мобильность сосредоточена больше чем долгосрочная 
на соседних регионах и соседних странах – Швеции, России и Эстонии [6]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ (ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ «ДЕФЕКТОЛОГИЯ») 
Аннотация: в статье приведены результаты апробации новых модулей 

основной профессиональной образовательной программы по проекту «Разра-
ботка и апробация новых модулей и правил реализации основной образова-
тельной программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей 
«Образование и педагогика» (направление подготовки – «Специальное (дефек-
тологическое) образование», предполагающих академическую мобильность 
студентов вузов педагогического профиля (непедагогических направлений 
подготовки) в условиях сетевого взаимодействия». В апробации модулей при-
няло участие 257 студентов 16 направлений подготовки четырех педагогиче-
ских вузов. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, образовательный модуль, про-
грамма модернизации образования, бакалавр-дефектолог. 

В период с 2014 по 2015 гг. на базе ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина 
проведена апробация новых модулей основной профессиональной образова-
тельной программы по проекту «Разработка и апробация новых модулей и пра-
вил реализации основной образовательной программы бакалавриата по укруп-
ненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление 
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подготовки – Специальное (дефектологическое образование), предполагаю-
щих академическую мобильность студентов вузов педагогического профиля 
(непедагогических направлений подготовки) в условиях сетевого взаимодей-
ствия» В апробации модулей участвовали 257 студентов 16 направлений под-
готовки четырех педагогических вузов: Нижегородский педагогический уни-
верситет имени К. Минина (НГПУ им. К. Минина), Российский государствен-
ный педагогический университет имени А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Гер-
цена), Московский городской педагогический университет (МГПУ), Новоси-
бирский государственный педагогический университет (НГПУ). 

Для изучения мнения участников процесса были разработаны анкеты для 
преподавателей. Цель опроса: оценить наметившиеся изменения в собствен-
ной профессиональной деятельности в процессе апробации модуля по направ-
лению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» по опре-
деленным признакам. 

Процедура опроса была организована анонимно методом анкетирования. В 
анкетировании участвовали преподаватели Мининского университета, участ-
вующие в апробации новых модулей. 

Количество респондентов: 18 (72% от общего числа преподавателей Ми-
нинского университета, участвующих в апробации). 

Участникам анкетирования предлагалось оценить в баллах изменения в 
преподавании последующей шкале: 

1 балл – изменения в преподавании отсутствуют; 
2 балла – наметились некоторые изменения в преподавании; 
3 балла – явно выраженные изменения в преподавании. 

Таблица 1 
 

 Признаки изменений педагогической деятельности
(в преподавании) 

Оценка в 
баллах 

1 2 3 
1. Ориентация цели, содержания и процесса обучения на достижение 

студентами образовательных результатов
2. Выбор форм и технологий обучения в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога.
3. Изменения в организации самостоятельной работы студентов на основе 

использования разработанного информационно-методического 
обеспечения дисциплин (практики)

4. Использование новых форм работы и практико-ориентированное 
содержание дисциплин (проблемное, диалоговое, дистантное, 
контекстное и проектное обучение, деловые и ролевые игры, тренинги, 
имитационные модели и пр.)

5. Использование демонстрационного и/или дидактического материала 
(таблиц, схем, рисунков, ксерокопий и т.п.), мультимедийного 
оборудования (презентационных материалов, высокий уровень ИКТ-
технологий, в т.ч. дистанционных), работа в электронной 
образовательной среде

6. Использование современных средств оценивания результатов 
обучения (рейтинговая система оценивания, тестирование, портфолио, 
проект и т.п.) 

7. Заинтересованность в успехах обучающихся, открытость, готовность 
оказать им необходимую помощь

8. Возможность апробации разработанных модулей при подготовке 
студентов непедагогических профилей
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9. Командная работа преподавателей модуля для достижения 
образовательных результатов

10. Осуществление рефлексии при проектировании образовательной 
деятельности 

 

Результаты анкетирования представлены на диаграмме 1. 
 

 

Рис. 1. Диаграмма 1. Изменения в педагогической деятельности 
 

Анализ данных анкетирования позволил выделить следующие три группы 
показателей: 1 группа – ниже среднего, 2 группа – среднее, 3 группа – выше 
среднего. 

1 группа признаков: 4) Использование новых форм работы и практико‐ори-
ентированное содержание дисциплин; 5) Использование демонстрационного 
и/или дидактического материала, работа в электронной образовательной 
среде; 6) Использование современных средств оценивания результатов обуче-
ния. В беседе с преподавателями установлено, что названные характеристики 
в деятельности преподавателей не являются новыми, поэтому они не отнесены 
к изменениям в преподавании. В НГПУ им. К.Минина уже несколько лет ис-
пользуют новые образовательные технологии, в том числе реализуют рейтин-
говую систему контроля и работают в системе Мoodle. 

2 группа признаков: 1) Ориентация цели, содержания и процесса обучения 
на достижение студентами образовательных результатов; 2) Выбор форм и 
технологий обучения в соответствии с требованиями профессионального стан-
дарта педагога; 10) Осуществление рефлексии при проектировании образова-
тельной деятельности. 

В ходе беседы, преподаватели отметили, что ориентация на профессио-
нальный стандарт педагога позволила четко формулировать цели и описывать 
образовательные результаты обучения, ориентировать процесс обучения на 
достижение образовательных результатов. Относительно рефлексии при про-
ектировании образовательной деятельности преподаватели отметили, что все-
гда стремились использовать различные приемы обучения на формирование 
рефлексивных умений, но апробация модуля стимулировала интерес к этой 
проблеме. 

3 группа признаков – явно выраженные изменения в деятельности препо-
давателей (таблица 2). К ним относятся характеристики 3, 8 и 9. 
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Таблица 2 
Изменения в деятельности преподавателей 

 

№ Признаки изменений в преподавании Средний 
балл  

(max=3) 
3 Изменения в организации самостоятельной работы студентов 

на основе использования разработанного информационно-ме-
тодического обеспечения дисциплин (практики)

3

8 Возможность апробации разработанных модулей при подго-
товке студентов непедагогических профилей

3

9 Командная работа преподавателей модуля для достижения об-
разовательных результатов

3

 

Преподаватели отметили, что в ходе апробации произошли изменения в ор-
ганизации самостоятельной работы студентов, поскольку еще до начала про-
цесса обучения было разработано все информационно‐методическое обеспе-
чение дисциплин (практики). К числу новых факторов изменений в препода-
вательской деятельности преподаватели отнесли возможность апробации раз-
работанных модулей при подготовке студентов непедагогических профилей. 
Все преподаватели, участвовавшие в апробации, отметили эффективность ко-
мандной работы для достижения образовательных результатов. 

Анкетирование студентов, участвующих в освоении новых модулей 
Процедура опроса студентов была организована анонимно методом анке-

тирования. В анкетировании участвовали студенты Мининского университета, 
обучающиеся по программам новых модулей направления подготовки бака-
лавриата «Специальное (дефектологическое) образование». Цель опроса: оце-
нить значимость изменений характера деятельности в процессе освоения дис-
циплин модуля по направлению подготовки «Специальное (дефектологиче-
ское) образование». 

Количество респондентов: 138 (97% от общего числа студентов Минин-
ского университета, участвующих в апробации). 

Студентам предлагалось оценить в баллах значимость ответа по следую-
щей шкале: 

1 балл – скорее нет, чем да, т.е. изменения в характере деятельности отсут-
ствуют; 

2 балла – скорее да, чем нет, т.е. наметились некоторые изменения в учеб-
ной деятельности; 

3 балла – да, т.е. явно выраженные изменения в характере учебной деятель-
ности. 

Таблица 3 
 

№ Что привлекает в освоении дисциплин нового модуля: Оценка в 
баллах 

1 2 3 
1 Четко сформулированные цели и образовательные результаты
2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин 

(практики) 
3 Наличие критериев оценивания всех выполняемых заданий (работ)
4 Возможность реализации своих потребностей и способностей в обла-

сти педагогического образования
5 Возможность работы в дистанте
6 Командная работа над итоговым проектом по модулю
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7 Актуальность и значимость проблемы психолого-педагогического со-
провождения лиц с ОВЗ

8 Другое 
 

Результаты анкетирования представлены на диаграмме 10. Средний балл 
по ответам равен 2,4. Наибольший балл был выставлен опрошенными студен-
тами по следующим характеристикам: а) четко сформулированные цели и об-
разовательные результаты, ж) актуальность и значимость проблемы психо-
лого‐педагогического сопровождения лиц с ОВЗ. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма 2. Изменения в деятельности студентов, осваивавших 
новые модули 

 

Результаты анкетирования подтверждают положительное влияние образо-
вательного процесса на изменения в учебной деятельности студентов. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 

(ПОД ПАТРОНАТОМ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ 
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ) 
Аннотация: данная статья раскрывает проблему особенностей повыше-

ния квалификации специалистов, включенных в реализацию Проекта «Разви-
тие без границ», направленного на апробацию новой социальной услуги детям-
инвалидам и их семьям. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, повышение квалификации. 

Одной из основных исследовательских проблем при реализации проекта 
является четкое понимание особенностей экспериментальной деятельности. 
Чем быстрее руководитель и члены временного научного коллектива «увидят» 
специфику Проекта, тем точнее будут определены возможность подкорректи-
ровать план работы, содержание программы, набор приемов и методов про-
фессиональной работы специалистов. 

В рамках данной научной статьи стоит задача описать некоторые особен-
ности повышения квалификации специалистов, включенных в реализацию 
Проекта «Развитие без границ», направленного на апробацию новой социаль-
ной услуги детям‐инвалидам и их семьям. 

Рассматриваемая комплексная социальная услуга предполагает формиро-
вание навыков и компетенций совместного позитивного общения и развития 
детей (имеющих различные группы инвалидности и заболеваний), их родите-
лей, специалистов социальной сферы и других представителей общественно-
сти для гармоничной социализации, подготовки к самостоятельной жизни и 
интеграции в общество. 

Уникальность данного Проекта заключается в системном и структуриро-
ванном подходе к реализации основной цели работы.Основные коммуникаци-
онные площадки находятся на базе Детско‐юношеского Центра «Гелиос» г. 
Ковров Владимирской области. 

Общение представителей целевых групп Проекта осуществляется: 
 в моногруппах: «дети – дети», «родители – родители», «специалисты – 

специалисты»; 
 в смешанных группах: «дети – родители», «дети – специалисты», «роди-

тели – специалисты». 
 Отдельным направлением в проекте является тренинговая работа, а 

также индивидуальные супервизии и коллективные коуч‐сессии со специали-
стами. В работу включены психологи, социальные работники, социальные пе-
дагоги, воспитатели, учителя и педагоги дополнительного образования. 

И, безусловно, есть специфика повышения профессиональной компетент-
ности в процессе реализации Проекта. 

Одна из особенностей такого обучения заключается в том, что образова-
тельная программа обучения специалистов включена в структуру Проекта и 
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является определенным образом «обратной связью», отзывом, откликом на то, 
что делает профессионал в группах. 

Заметим, что на первом и втором этапах Проекта (апрель – декабрь 
2014 года) специалистам предлагалось самим определить группы, в которых 
они будут работать – в зависимости от опыта, знаний, профессиональных ин-
тереса и компетенций. В результате, ряд участников выбрали для себя моно-
группы – только «дети», только «родители». Более того, не все специалисты 
захотели участвовать в работе группы «родители детей инвалидов – специали-
сты». 

Однако, одно из условий эффективной реализации комплексной социаль-
ной услуги предполагает, что специалист имеет достаточно широкие компе-
тенции для того, чтобы не только работать в смешанных группах, но и иметь 
позитивное отношение к совместному обучению в группах с детьми и\или их 
родителями. 

Не менее важной специфической чертой повышения квалификации специ-
алистов в условиях реализации Проекта является готовность и умение посто-
янно оценивать свою работу (проведенный тренинг, занятие), мобильно кор-
ректировать подходы и методы взаимодействия, развития и воспитания детей. 

Устойчивое психо – эмоциональное состояние, открытость также является 
важным требованием. Данное условие особенно важно, так как меняется не 
только формат, но и роль специалиста по отношению к ребенку или его роди-
телю. 

Как указывалось в предыдущих статьях, описывающих Проект и ход его 
реализации [1–2], коллективное обучение детей‐инвалидов и специалистов 
применению новой технологии формирования компетентности совместного 
позитивного общения реализуется в рамках тренинговой программы «Обще-
ние безгранично». 

Важно заметить, что в данном случае вопрос взаимодействия и понимания 
друг друга становится все более актуален не только внутри семьи, но и между 
детьми и другими взрослыми по мере взросления особенных детей. 

Ребенок растет и меняется, так же должны изменяться и развиваться не 
только детско‐родительские отношения, но и отношения его с другими взрос-
лыми. Для этого необходимо учиться понимать как близких и любимых лю-
дей, так и других взрослых, находящихся рядом; учиться смотреть и видеть, 
слушать и слышать друг друга. 

Взаимная работа детей и специалистов направлена: 
 на повышение социально‐психологической (коммуникативной) компе-

тентности детей, имеющих ограниченные возможности, включающей навыки 
применения продуктивных форм взаимодействия с социумом; 

 повышение профессиональной компетентности работников, включенных 
в деятельность с детьми‐инвалидами, по налаживанию детско‐родительских 
отношений; 

 снижение уровня эмоционального выгорания специалистов, включенных 
в деятельность с детьми (измерение проводится посредством анкетирования в 
начале и в конце проекта, а также с использованием методов включенного 
наблюдения и интервью); 

 формирование компетентности совместного позитивного общения детей 
со взрослыми в совместной деятельности; 

 формирование навыков понимания особенностей детей и взрослых; 
 формирование способности у детей и взрослых коллективно решать за-

дачи, участвовать в творческой деятельности, постигать окружающий мир; 
 отработку полученных знаний и навыков в совместной деятельности. 
Ранее – в ходе занятий в кружках – специалист воспринимался детьми как 

учитель, наставник, старший. Теперь он – равный, член команды, а быть мо-
жет, и друг. 
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Соответственно, и специалист, работающий ранее с ребенком, относился к 
нему как к обучаемому. Такой формат общения позволял использовать опре-
деленные методы взаимодействия и объяснения. Теперь ребенок – партнер, со-
ратник, товарищ. И такие социальные роли требуют другого отношения и даже 
изменений профессиональных принципов и убеждений. 

Также возникает необходимость развития профессионально‐этической и 
методической компетенций специалиста. 

Таким образом, представляется важным при формировании программы ис-
следования, плана и структуры реализации Проекта сформировать блок, со-
провождающей Проект, программы обучения специалистов. При прочих рав-
ных условиях комплекс тренинговой работы со специалистами, супервизии и 
повышение квалификации дают возможность наиболее эффективно не только 
реализовать Проект, но и усовершенствовать принципы и методику предостав-
ления новой социальной услуги для детей – инвалидов и их родителей. 
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Аннотация: в статье исследуются вопросы перспектив развития акаде-

мической мобильности студентов инженерного вуза. Показано, что сформи-
рованная социально-психологическая готовность позволит будущему инже-
неру в условиях академической мобильности применить на практике имеющи-
еся профессиональные знания, умения, навыки, а также знание иностранного 
языка. 
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готовность, студент инженерного вуза. 

В настоящее время в России предпринимаются практические шаги по со-
зданию условий для развития академической мобильности и эффективного ее 
осуществления. Основной целью высшего образования становится не только 
качественная подготовка будущих инженеров к профессиональной деятельно-
сти, но и их адаптационная готовность к жизни вне вуза. Ключевым фактором 
мирового технологического развития является академическая мобильность. 
Быть академически мобильным для студента означает уметь управлять соб-
ственной образовательной деятельностью, строить свой индивидуальный об-
разовательный маршрут, четко преследуя определенные цели, прогнозировать 
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свою профессиональную деятельность с учетом требований новой эпохи и но-
вого общества. Это также и умение гибко реагировать на происходящие изме-
нения и перестраивать свой образовательный или профессиональный путь. 

На основе зарубежного опыта, с учетом особенностей российской системы 
образования, разрабатываются совместные проекты и образовательные про-
граммы, нацеленные на подготовку компетентных специалистов в различных 
сферах [4]. 

Как известно, академическая мобильность – это перевод студента, иссле-
дователя или преподавателя в иное образовательные учреждение, имеющее 
совместимую программу обучения или исследований на длительный, но огра-
ниченный период времени (семестр, учебный год). Академическая мобиль-
ность осуществляется как между вузами одной страны, так и между вузами 
разных стран, но в отличие от стажировки, человек, участвующий в данном 
процессе, проходит полноценный курс обучения и по возвращению в основной 
вуз (вуз, в который он поступил и где планирует получить диплом) этот курс 
обучения засчитывается как пройденный семестр или год [5]. Академическая 
мобильность субъектов образовательной системы представляет собой соци-
альное явление, выраженное в создании совместных проектов и исследова-
тельских программ, в передвижении человеческого ресурса в другие страны. 

Задачи по формированию академически мобильной личности профессио-
нала возложены на университеты как центры знаний, исследований и новых 
технологий. 

Очевидно, что в целях обеспечения конкурентоспособности вуза внутри 
страны и развития в целом всего европейского образования, для развития 
рынка труда и экономики готовность студента к академической мобильности 
необходимо формировать в течение всего обучения в вузе, обеспечивая в рав-
ной степени и формирование его профессиональных компетенций и соци-
ально‐психологической составляющей академической мобильности. 

Структуру академической мобильности можно рассматривать как целост-
ную систему, включающую в себя: профессиональную подготовку, языковую 
подготовку и систему личностных качеств, мотивов, установок и умений, вхо-
дящих в состав социально‐психологической готовности и являющихся необ-
ходимым условием формирования академической мобильности студента [2]. 
Профессиональные знания, умения и навыки позволяют реализовывать про-
фессионально‐ориентированный обмен информацией, являются основой для 
формирования новых знаний. Языковая подготовка или иноязычная коммуни-
кативная компетенция позволяют осуществлять международную мобиль-
ность, налаживать контакты с иностранными специалистами и обучающи-
мися. Социально‐психологическая готовность к академической мобильности 
позволяет не только реализовать на необходимом уровне тот или иной обмен 
информацией профессиональной направленности, но и предусматривает пер-
вичное формирование мотивации к успешному освоению образовательной 
программы и затем – профессиональной деятельности, формирование навыков 
планирования образовательной траектории и будущей профессиональной дея-
тельности, развитие личностных качеств, способствующих успешному освое-
нию профессии. В процессе развития данных компонентов, с приобретением 
опыта профессиональной деятельности, академическая мобильность перехо-
дит в профессиональную. 

Таким образом, для того, чтобы студент мог в условиях академической мо-
бильности реализовать имеющиеся у него профессиональные знания и приме-
нить знание иностранного языка, он должен обладать определенными лич-
ностными характеристиками, такими как: готовность к изменениям, общению 
и сотрудничеству; способность к самообразованию и потребность в самосо-
вершенствовании; подвижность мотивации и гибкость целей; готовность к 
овладению новыми знаниями и технологиями. 
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Эти качества входят в состав социально‐психологической готовности бу-
дущего инженера к академической мобильности. 

Социально‐психологическую готовность будущего инженера к академиче-
ской мобильности предлагается понимать как интегративную личностную ха-
рактеристику, отражающую готовность студента самостоятельно приобретать 
и эффективно применять на практике технологические знания, профессио-
нально‐направленные, языковые и психологические навыки, характеризую-
щую успешность отношений и взаимодействия личности с другими людьми, 
позволяющую эффективно разрешать социальные ситуации, выбирать и реа-
лизовывать адекватные стратегии и тактики взаимодействия в процессе акаде-
мической мобильности и владеть механизмами саморегуляции для планирова-
ния и осуществления успешной учебной и профессиональной деятельности [2]. 

Академически мобильная личность является активной, непрерывно разви-
вающейся, ее деятельность направлена поиски разнообразных, нестандартных 
решений различных задач, в том числе профессиональной направленности. В 
то же время самосовершенствование и преобразование окружающей действи-
тельности невозможны без размышления, самонаблюдения, самопознания, са-
морефлексии, умений сопоставлять и анализировать способы решения акту-
альных проблем. При этом иноязычная коммуникативная компетенция не яв-
ляется необходимым условием академической мобильности студента, но рас-
ширяет рамки межкультурного взаимодействия, повышает конкурентоспособ-
ность будущего специалиста в условиях процессов глобализации [1]. 

Как правило, чтобы оценить насколько обучающийся соответствует совре-
менным требованиям общества и профессиональной среды в частности, необ-
ходимо оценить уровень его готовности к осуществлению профессиональной 
деятельности в современных условиях, которые предполагают сформирован-
ность социально‐психологической готовности к постоянному эффективному 
взаимодействию со специалистами внутри профессионального сообщества. На 
основе требований, которые предъявляются к техническим специалистам ин-
женерным сообществом, выделено три уровня сформированности социально‐
психологической готовности студентов инженерного вуза к академической 
мобильности: критический, средний и продуктивный [3]. 

Критический уровень сформированности социально‐психологической го-
товности к академической мобильности подразумевает, что студент имеет об-
щее представление об академической мобильности, современных условиях 
профессиональной деятельности, о знаниях, умениях и навыках и обобщенных 
способах выполнения проектировочной и познавательной деятельности, от-
сутствует инициатива; студент пассивен и насторожен в восприятии нового в 
профессиональной деятельности, уровень творческого потенциала низкий; не 
проявляется стремление к саморазвитию и самосовершенствованию; отсут-
ствует адекватная оценка собственной деятельности. 

Средний уровень характеризуется пониманием значимости процессов ин-
теграции европейского и мирового образования в технической сфере, поверх-
ностным владением теоретическими основами исследовательской деятельно-
сти, несформированностью навыков выполнения проектировочной деятельно-
сти в условиях межвузовского сотрудничества, проявлением знаний и умений 
только в стандартных условиях обучения; неустойчивым интересом к акаде-
мической мобильности; стремлением к саморазвитию, но не всегда адекватной 
оценкой собственных возможностей и собственной деятельности. 

Продуктивный уровень сформированности социально‐психологической 
готовности к академической мобильности характеризуется наличием методо-
логических знаний у обучающихся; владением основами исследовательской и 
проектной деятельности, формированием собственной образовательной траек-
тории на основе оценки уровня развития производства и образовательных тех-
нологий; инновационным стилем мышления, характеризующимся высокой 
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учебной и профессиональной мотивацией, открытостью в восприятии иннова-
ций и в то же время рациональностью, реалистичностью, прагматичностью; 
развитыми творческими способностями, способностями к коллективному про-
ектированию, активностью и инициативностью в реализации различных про-
ектов и взаимодействию с другими студентами и педагогами; ярко выражен-
ным стремлением к саморазвитию. 

Сформированная на продуктивном уровне социально‐психологическая го-
товность к академической мобильности призвана обеспечить подготовку бу-
дущих инженеров, способных к достижению успехов в выбранной профессии 
и эффективному труду на уровне мировых стандартов. 

Студенты инженерных вузов, участвуя в программах академической мо-
бильности, получают доступ к более качественным образовательным и иссле-
довательским программам и возвращаются в страну пребывания с новым ба-
гажом знаний. Содействие и поощрение академической мобильности способ-
ствует формированию качественно новых трудовых ресурсов, способных за-
нять достойное место, как на мировом рынке труда, так и существенно влиять 
на качество трудовых ресурсов национальной экономики. 
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Аннотация: в данной статье автор проводит сравнительный анализ цен-

ностных ориентаций студентов, получавший образование в период эконо-
мико-политической нестабильности (перестройки) и студентов современной 
поры, получивших образование по новым стандартам качества. Рассматри-
вая ценностные ориентации как основу профессионального и личного само-
определения, автор указывает на проблемы личности современных студен-
тов и тенденции их развития. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, ценности, психологический 
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Социально‐экономические процессы общества и перестройка системы об-
разования существенным образом повлияли на процессы самоопределения мо-
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лодежи, и в первую очередь это отразилось на системе ценностей. Многочис-
ленные исследования ценностных ориентаций студенчества, проводимые спе-
циалистами на рубеже веков, показали изменение не только самой иерархии 
ценностных ориентаций поколений, но также и искажение содержания самих 
понятий – ценностей (Биченко И.Г., Журавлева А.А., Иванова Н.В., Лебедева 
Н.М. и др.) [1; 3–6]. 

В анализе ценностных ориентаций студентов Российских вузов, предпри-
нятого Биченко И.Г [1] в начале XXI века было показано, большинство сту-
дентов, несмотря на ситуацию, имеющей место в российском обществе в пе-
риод перестройки, обладали устойчивым во времени и пространстве ценност-
ным ядром, в которое входят ценности здоровья, семьи и взаимной любви. При 
этом, ценностные ориентации на взаимную любовь являлись одним из струк-
турообразующих факторов в ценностной системе студентов: для младших воз-
растных групп наличие такой ориентации, по мнению автора исследований, 
способствует сближению ценностных систем мужчин и женщин, для старших 
групп характерно их расхождение, связанное с освоением «взрослых» соци-
альных ролей. Альтруистические и честолюбивые устремления характеризуют 
группы студентов с противостоящими ценностными системами, первая из ко-
торых ориентирована на ценности социальной солидарности, в то время как 
для второй характерны эгоистические установки. Исследование мотивации к 
получению высшего образования определило три группы студенческой моло-
дежи: 1) группа представляющая большинство студентов, ориентированных 
на работу, определяющая обучение в вузе средством на пути к исполнению 
профессиональных ожиданий; 2) значительно меньшая по объему группа ори-
ентированных на знания, для которой обучение является самоценным; 3) ма-
лочисленная группа неориентированная на обучение, для которой получение 
высшего образования мотивировано такими факторами, как нежелание слу-
жить в армии, родительским давлением. Материальная обеспеченность, явля-
ясь доминирующей ценностной ориентацией студентов и определяющая мо-
тивации к профессиональной и учебной деятельности, крайне слабо осознана 
студентами и представляет собой абстрактный предмет стремления вне зави-
симости от их материального положения в данный момент [1, с. 5]. Данные 
результаты исследований, отражают общую тенденцию формирования моло-
дежных устремлений и ценностей, характерных для поколения, воспитанных 
еще в «доперестроечное» время и проходящих социализацию в ее развитии, и 
во многом пересекаются с нашими исследованиями той поры. 

В течение двадцати лет творческая группа студентов и аспирантов, под ру-
ководством автора данной статьи, проводила мониторинг личности студентов 
разных специальностей и уровня подготовки, целью которого являлось состав-
ление психологического портрета студента. В период с 2000 г. по 2009 г. наше 
исследование проводилось на базе шести вузов г. Курска. В обследовании при-
нимали участие студенты 1–5 курсов, в общей сложности 2510 человек. Ре-
зультаты исследований поколения студентов «перестроечной поры» представ-
лены в монографии [4]. 

Для составления психологического портрета студента той поры был со-
ставлен методический блок, состоящий из 9 методик, направленных на изуче-
ние выделенных структур личности. В том числе: методика М. Рокича [8] для 
изучения ценностных ориентаций студентов; методика изучения «Значимости 
различных сфер жизни человека», а также ряд авторских методик. Психологи-
ческий портрет личности студента – это комплексное исследование личности, 
позволяющее раскрыть нравственную, эмоциональную и интеллектуальную ее 
структуру. 

Нравственная подструктура личности оценивалась по характеру целей и 
ценностей жизни данного человека, содержанию его идеалов и интересов, 
убеждений и принципов, этическим и эстетическим нормам поведения. Эмо-
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ционально‐волевая подструктура оценивалась по выраженности эмоциональ-
ных проявлений и самоконтролю человека, открытости (замкнутости) по от-
ношению к различным жизненным проявлениям. 

Интеллектуальная подсистема определялась по выраженности самосозна-
ния и проявлениям интеллекта в конкретных областях знаний, по характеру 
мотивации деятельности. 

Изменившаяся социально‐политическая и экономическая ситуация в 
стране и в регионе, отмечающаяся как более стабильная; новая система подго-
товки учащихся (введение Единого государственного экзамена, профильной 
системы подготовки, искаженное порой представление о необходимом уровне 
знаний учащихся), а также влияние новых подходов в системе образования и 
воспитания, не могли не отразиться на представлениях молодых людей о себе 
и своей роли в обществе. На это указывают исследования психологов послед-
них лет, в частности Буравлевой Н.А. [2], Тырновой О.А. [7]. В них высказы-
вается мысль о том, что структура ценностных ориентаций современных сту-
дентов отличается выраженной тенденцией на достижение и личный успех при 
снижении заботы о благополучии других людей и общества в целом. Измене-
ние структуры ценностей отражает сдвиг социальных приоритетов в пользу 
собственного благополучия против социального интереса и коллектива [2]. 

Личность студента, прошедшего образование и воспитание в последние  
5–7 лет имеет неоспоримые особенности, особенно в нравственном и когни-
тивном компонентах содержания. Мы продолжили свои исследования, с ре-
зультатами которых вы и познакомитесь в данной статье. Наше исследование 
проводилось на базе Курского государственного университета, нескольких фа-
культетов среди студентов 1–2 курсов обучения, в период адаптации в системе 
высшего образования, к его требованиям и нормам, в общей сложности 525 че-
ловек. 

Как показали наши исследования, изменилась не только иерархия ценно-
стей, но в большей мере и понимание их содержания современной молодежью. 

На первое место в нашем исследовании, опираясь на методику Рокича М., 
у современных студентов выступили «уверенность в себе» и «активная дея-
тельная жизнь» (полнота и эмоциональная насыщенность жизни). Но это в 
большей степени является проявлением стремления «попробовать все, пока 
молодой» или является проявлением стремления к «автономии от взрослых» и 
никак не связано с такими категориями как «развитие», «творчество» или «по-
знание», занявшим последние места в градации ценностей. 

На второе место вышли такие категории, как «семья» и «друзья», доста-
точно традиционные категории для данной группы, но нас поразил тот факт, 
что для третьей части опрошенных студентов семья представлена в сознании 
как вариант их сожительства с так «именуемым другом», а вариант традици-
онной «родительской» семьи отходит на третье или четвертое место. На наш 
взгляд, это является еще одним доказательством крушения института семьи и 
семейных традиций, что нашло также отражение и в исследованиях наших 
томских психологов [2]. 

На третье место у опрошенных нами студентов вышли также две категории 
«работа» и «развлечения». На наш взгляд, это свидетельствует о расслоении 
студенческой молодежи по целям в жизни: для одной категории «работа» – это 
способ обрести независимость от родителей, а для другой – помочь им (в за-
висимости от материального положения родителей), но при этом никак не свя-
зана с профессиональным ростом или интересом. А «развлечения» характери-
зуются как способ «чем‐то заняться», «отойти от учебы», «возможность отдох-
нуть», при этом такие сферы как спорт или кино, театр не являются местом 
развлечений, в большей степени это связано с компьютерными играми или 
соцсетями. Как показал дополнительный опрос студентов первокурсников, 
круг их интересов сузился на столько, что они не могут подобрать темы для 
разговора с одногруппником (фигурировали только темы о времени пребыва-
ния в интернете или о влиянии интернета на жизнь и здоровье). 
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Хотелось бы отметить, что категория «здоровье», которая выходила в рей-
тинге студентов перестроечной поры на 1 место, заметно отодвинулась в обще 
групповом опросе на 3 или 4места, и только индивидуально (меньше пятой 
части опрошенных) занимало 1 место. Это свидетельствует о некой инфан-
тильной позиции современной молодежи к своему здоровью, и как показал 
опрос никак не связано с дальнейшим трудоустройством или успешным полу-
чением образования в их понимании. 

Заслуживает внимания и тот факт, что «свобода» и «счастье других людей» 
для опрошенных студентов явилось чем-то значимым вообще, заняв послед-
ние места в рейтинге ценностей по значимости. Беседа со студентами пока-
зала, что они воспринимают данные категории, как абстрактные, привычные 
для них словосочетания и не более, не осознавая значение этих понятий в об-
ществе, и лишь конкретные ситуации или факты помогали донести сущность 
этих категорий. 

Обобщая полученные результаты исследования, можно сказать, что образ 
современного студента вырисовывается следующим образом: это молодой че-
ловек, достаточно амбициозный, особенно на уровне удовлетворения соб-
ственных потребностей, в основном материального характера, социально за-
висимый, но при этом теряющий инициативу и стремление к самосовершен-
ствованию и познанию, обеспокоенный в большей степени успехом в жизни и 
благосостоянием. Недостаточно развитыми становятся такие качества лично-
сти, как коммуникабельность, инициатива, кругозор, социальная активность. 
Сознание современного студента изобилует трафаретными фразами и слога-
нами, стандартными знаниями, применение которых порой крайне затрудни-
тельно. На наш взгляд, это требует осмысления и глубокого изучения струк-
туры личности современного студента для выработки новых методологиче-
ских подходов в процессе ее воспитания и обучения. 

Таким образом, в нашем исследовании было выявлено, что современные 
студенты проявляют в большей степени индивидуалистические тенденции, 
стремление к автономии, при этом, не уделяя должного внимания саморазви-
тию, совершенствованию или познанию. Высшее образование рассматрива-
ется как некий обязательный этап жизни, порой совершенно не связанный с ее 
целями и стремлениями, при этом инициативе и творчеству отводится слиш-
ком малое место. 
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ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ АУТЕНТИЧНОГО ВЕЩАНИЯ 

Аннотация: эффективность экспериментальной методики формирова-
ния потенциального англоязычного словаря будущих филологов для восприя-
тия аутентичного вещания была проверена в реальных учебных условиях с 
опорой на установленные критерии: конструктивный (умения словообразова-
ния); интроспективный (аудитивные умение, умения самостоятельной се-
мантизации); креативный (интерпретационные умения). 

Ключевые слова: потенциальный англоязычный словарь, критерии, пока-
затели, аудитивные умения, словообразовательные умения, интерпретацион-
ные умения. 

Для реализации педагогического эксперимента по апробация разработан-
ной методики формирования потенциального англоязычного словаря будущих 
филологов для восприятия аутентичного вещания были установлены критерии 
и показатели оценки уровня сформированности потенциального англоязыч-
ного словаря будущих филологов, представлены результаты опытно‐экспери-
ментальной работы по формированию потенциального англоязычного словаря 
будущих филологов. 

Эксперимент проводился в три этапа: констатирующий, формирующий и 
заключительный в течение 2007–2012 годов. В основном эксперименте участ-
вовали 162 студента четвёртых курсов трех вузов Украины, из которых были 
созданы экспериментальные (далее ЭГ) и контрольные (далее КГ) группы. 
Продолжительность экспериментального обучения в каждой из выделенных 
групп составляла 2 семестра. 

Для диагностики уровня сформированности потенциального англоязыч-
ного словаря будущих филологов для восприятия аутентичного вещания были 
разработаны критерии, их показатели и способы их оценивания. 

Показателями развитости профессиональных умений, как указано в [2–4], 
будем считать: 1) построение алгоритма (последовательности) операций; 
2) моделирование (планирование) практического выполнения действий, со-
ставляющих это умение; 3) выполнение комплекса действий, составляющих 
это умение; 4) самоанализ результатов выполнения действий, составляющих 
умение в целях деятельности. 

За основу при определении критериев были приняты направления оценки, 
а именно: теоретическое освоение респондентами правил словообразования, 
понимание услышанного аутентичного материала и практическое использова-
ние приобретенных лексических знаний в процессе интерпретации услышан-
ного сообщения и выражение собственного мнения. 

Итак, представим критерии: конструктивный, интроспективный и креатив-
ный. 

Так, первый критерий (конструктивный) заключался в определении спо-
собностей студента трансформировать лексику номинативной группы в дери-
вативную согласно правилам словообразования (словосложение, конверсии, 
сокращения, адьективации, субстантивации, чередования звуков и перенос 
ударения в слове) максимально возможными вариантами; умение первого 
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уровня – репродуктивные словообразовательные умения самостоятельно вос-
производить дериваты от номинативной, ранее изученной лексики, на основе 
правил словообразования. 

Показателями владения диагностируемыми умениями являются конкрет-
ные действия и их комплексы, которые выполняются относительно конкретно 
поставленных задач в контексте обучения. В то же время, в структуре любого 
действия можно выделить общие элементы, реализация которых необходима 
при воспроизведении того или иного умения. Владение этими элементами мо-
жет служить объективным показателям развития умения. 

Так, показателями развитости словообразовательных умений была способ-
ность студентов воспроизвести наибольшее количество дериватов от пред-
ставленных слов номинативной группы. Качество умений на этом уровне 
определялась количеством правильно образованных дериватов. 

Второй критерий (интроспективный) заключался в определении способно-
стей студента понимать (семантизировать) лексику идиомативной группы, то 
есть стилистические средства выразительности (сравнение, фразеологические 
обороты, неологизмы, метафоры, гиперболы, пословицы и поговорки, иди-
омы, аллюзии, цитаты и т.д.), с помощью актов мышления и внутреннего 
опыта (языковая догадка, прогнозирования или контекст). 

Показатели развитости аудитивных умений отображались способностью 
студента понять смысл новостного сообщения. Качество умений на этом 
уровне определялась способностью устно и письменно отразить информацию 
новостного сообщения средством тестирования, то есть выбора из трех пред-
ложений каждой группы одного правильного, что соответствует содержанию 
услышанного; в тесте было предложено 5 групп по три предложения в каждой 
группе. 

Следующий, третий критерий (креативный) заключался в способности са-
мостоятельно устно воспроизводить прослушанный текст, выражать свое от-
ношение к обсуждаемой проблеме с последовательным рассуждением и аргу-
ментацией личной позиции, с активным использованием стилистических 
средств выразительности, а также с применением различных средств интона-
ционной выразительности и паралингвистичних средств. 

Показатели развитости интерпретационных умений отражали способность 
студента рассуждать и выражать собственное мнение по теме услышанного 
новостного сообщения. Качество умений на этом уровне определялась объе-
мом индивидуального высказывания студента с использованием лексики де-
ривативной и идиомативной групп с расширением информации за счет выра-
жения собственного мнения в устном неподготовленном высказывании (путем 
ответов на ключевые вопросы: к каждому новостному сюжету было предло-
жено по 3 вопроса, которые обобщали каждый сюжет; ответы проводились 
также в письменной форме и предполагали высказывания собственного мне-
ния по содержанию увиденного). 

По всем трем видам проверки подсчеты производились по количеству пра-
вильных ответов из максимально возможных. 

Разработанные критерии измерялись в коэффициентах качества усвоения 
респондентами знаний и полноты развития умений, по формулам, разработан-
ными В. П. Беспалько [1], а именно: для каждого респондента – коэффициент 
полноты усвоения содержания структурного элемента системы знаний вычис-
ляли: 

К = а/N, 
где а – количество усвоенных (верно названных) показателей (элементов си-
стемы знаний); N – общее количество показателей (элементов системы зна-
ний), подлежащих изучению на этом этапе обучения. В работе для этого коэф-
фициента мы предоставим сокращение КУ. 
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Для группы респондентов средний коэффициент полноты усвоения знаний 
и сформированности умений (УК) рассчитывались по формуле: 

, 

где количество усвоенных (верно названных) показателей элемента системы 
знаний (или верно выполненных действий) каждым респондентом; n – общее 
количество показателей элементов системы знаний (или умений), которые 
должны быть усвоенными на определенном этапе обучения; 

N – количество респондентов, которые выполняют задание. 
Определим качественную характеристику исследуемых умений восприни-

мать текст на слух на рецептивном, репродуктивном и продуктивном уровнях 
аудирования: 1) результат в 100–80% считался высоким и обозначал воспро-
изведение услышанной информации в полном объеме; 2) в 79–50% – средним, 
при не совсем полном объеме воспроизведение информации, которая прослу-
шивалась; 3) в 49–10% – низким, при неполном воспроизведении услышанной 
информации; в 9–0% – нулевым, что означало неспособность студента воспро-
извести услышанную информацию. 

Показатели определялись по количеству правильно воспроизводимых 
предложений на основе услышанного материала. Так, если в 5 группах пред-
ложений студент ошибся один раз, то уровень качества рецептивной деятель-
ности составил 80%; если при ответах на специальные вопросы студент отве-
тил правильно на 4 из 6 предложенных, то уровень качества репродуктивной 
деятельности составил 67%; однако если при ответах на общие вопросы сту-
дент смог раскрыть только две ситуации из пяти, то уровень качества продук-
тивной деятельности составил 40%. 

То же касалось и лексики. Если студенты могли создать максимальное ко-
личество дериватов от номинативной лексики за регламентированное время: 
100–80% дериватов указывало на то, что они демонстрировали высокий уро-
вень знаний; 2) 79–50% дериватов – что уровень их рецептивных и репродук-
тивных знаний средний; 3) 49–10% – уровень их рецептивных и репродуктив-
ных знаний низкий; 4) нулевой результат соответствовал возможности транс-
формации лексического материала объемом в 9–0% слов. 

Показателем результативности обучения стало значительное повышение 
уровня сформированности потенциального англоязычного словаря студентов 
ЭГ по сравнению со студентами КГ. Так, относительный прирост профессио-
нальных знаний респондентов после проведения экспериментального обуче-
ния по сравнению с констатирующим этапом составил по первому критерию в 
ЭГ 17%, в КГ – 6%, по второму критерию в ЭГ – 14%, в КГ прироста знаний 
не произошло; по третьему критерию в ЭГ – 13%, у студентов КГ положитель-
ных сдвигов не зафиксировано. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов обозначенной 
проблемы. Перспективу дальнейших научных разработок видим в разработке 
методики формирования потенциального словаря студентов других специаль-
ностей с учетом их специфики и других иностранных языков. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает средства педагогического 
процесса формирования профессионального мышления у будущих режиссёров 
театрализованных представлений и праздников посредством спецкурса 
«Психолого-педагогические основы монтажного мышления режиссёра-по-
становщика». Показана потребность и возможность использования игровых 
интерактивных технологий обучения у будущих режиссёров театрализован-
ных представлений и праздников. 

Ключевые слова: режиссёр театрализованных представлений, професси-
ональное мышление, игровые интерактивные технологии. 

Процесс формирования профессионального мышления связан с выбором 
соответствующих средств обучения. Современная педагогическая наука опе-
рирует понятием «средства» в различных смыслах. В толковом словаре 
Д.Н. Ушакова «средство» понимается, как «приём, способ действия для дости-
жения чего‐нибудь» [4, с. 234]. В педагогическом словаре определены «педа-
гогические средства», которые рассматриваются как «материальные объекты 
и предметы духовной культуры, предназначающиеся для организации и осу-
ществления педагогического процесса и выполняющие функции развития уча-
щихся; предметная поддержка педагогического процесса, а также разнообраз-
ная деятельность, в которую включаются воспитанники: труд, игра, учение, 
общение, познание» [2, с. 54]. Под средствами педагогического процесса по-
нимается все то, через что осуществляется педагогический процесс достиже-
ния целей. 

Основными средствами педагогического процесса в одном случае явля-
ются: виды деятельности, типичные для данного возраста; среда в педагогиче-
ском плане (микросреда); предметы, приспособления для осуществления ка-
кой‐либо деятельности. С другой стороны, к педагогическим средствам отно-
сят содержание, методики (технологии), способы организации деятельности и 
отношение, интерес к деятельности. 

Средства обучения у будущих режиссёров театрализованных представле-
ний и праздников чрезвычайно разнообразны. Специфика заключается в са-
мом процессе обучения, где преобладают специальные системы упражнений 
на овладение актёрским мастерством; творческие и проблемные задания, наце-
ленные на решение исследовательских, конструктивных, коммуникативных и 
организационных задач; ролевые игры и художественно‐педагогические ситу-
ации, моделирующие поведение режиссера в театральном коллективе. Режис-
сер объединяет в едином замысле творческие усилия исполнителей, худож-
ника, композитора и других участников постановки. Он является организато-
ром всех работ, связанных с созданием сценического произведения, что объ-
ясняет использование практически всего спектра средств обучения в процессе 
подготовки будущих режиссёров театрализованных представлений и праздни-
ков. 
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Процессуальный элемент системы формирования профессионального 
мышления у будущих режиссёров театрализованных представлений и празд-
ников представлен игровыми – интерактивными технологиями. 

Зарождение идеи технологии педагогического процесса связано, прежде 
всего, с внедрением достижений научно‐технического прогресса в различные 
области теоретической и практической деятельности. 

Анализ психолого‐педагогической литературы позволяет констатировать, 
что в последние годы усилилось внимание ученых к разработке сущности фе-
номена «педагогическая технология». Исследованию этой проблемы посвя-
щены работы ведущих отечественных педагогов: В.П. Беспалько, Е.В. Бонда-
ревской, М.В. Кларина, М.М. Левиной, В.М. Монахова, О.П. Околелова, 
С.Я. Савельева, В.В. Серикова, И.Б. Сенновского, Н.Ф. Талызиной, П.И. Тре-
тьякова и других. От того, как производится трактовка данного понятия, зави-
сит многое в последующем анализе и понимании сущности термина. В связи с 
этим обратимся к терминологическому рассмотрению категории «педагогиче-
ская технология». 

Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» – искусство, 
мастерство, умение и «logos» – наука, закон. Дословно «технология» – наука о 
мастерстве [1, с. 18]. 

В толковом словаре С.И. Ожегова понятие «технология» имеет отношение 
к производственному процессу и определяется как «Совокупность производ-
ственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также 
научное описание способов производства» [3, с. 164]. Технология воплощает 
в себе методы, приемы, режим работы, последовательность операций и проце-
дур, она тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, инстру-
ментами, используемыми материалами. Совокупность технологических опе-
раций образует технологический процесс. Современная наука использует тер-
мин «технология» в таких сочетаниях, как «технология обучения образова-
тельного процесса, лечения, управления» [1, с. 42]. 

Толкование феномена «технология» является общим, применительно ко 
многим отраслям знаний: медицине, технике, в том числе и педагогике. Под 
педагогической технологией понимается «система взаимосвязанных приемов, 
форм и методов организации учебно‐воспитательного процесса, объединенная 
единой концептуальной основой, целями и задачами образования, создающая 
заданную совокупность условий для обучения, воспитания и развития воспи-
танников» [1, с. 98]. 

В научной литературе существует несколько подходов классификации об-
разовательных технологий. Один из подходов рассмотрен Н.В. Бордовской и 
А.А. Реан. Ученые выделяют пять видов образовательных технологий: задач-
ные, игровые, компьютерные, диалоговые, тренинговые. Так как средством 
формирования профессионального мышления у будущих режиссёров театра-
лизованных представлений и праздников являются игровые‐интерактивные 
технологии, в первую очередь, проанализируем термин «игровые техноло-
гии». 

В данной классификации игровые технологии связаны с игровой формой 
взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного сюжета 
(деловое общение, игры, сказки, спектакли). При этом образовательные задачи 
включаются в содержание игры. В образовательном процессе используют за-
нимательные, театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических техноло-
гий. Проблемой применения игровых технологий в образовательном процессе 
в педагогической теории и практики занимались Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, Д.Б. Эльконин и др. 

Возрастание интереса к «игре», как к одному древнейших педагогических 
средств обучения и воспитания, обуславливается с одной стороны, развитием 
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педагогической теории и практики, распространением проблемного обучения; 
с другой стороны, социальными и экономическими потребностями формиро-
вания разносторонне активной личности. 

В философии и культурологии игра рассматривается как способ бытия че-
ловека, средство постижения окружающего мира, изучаются аксиологические 
основания игры и этнокультурная ценность игрового феномена. 

В педагогической науке феномен игры рассматривается как способ органи-
зации воспитания и обучения, как компонент педагогической культуры, изу-
чаются формы и способы оптимизации игровой деятельности современного 
поколения. 

В психологии, игра рассматривается как средство активизации психиче-
ских процессов, средство диагностики, коррекции и адаптации к жизни, иссле-
дуются социальные эмоции, сопровождающие игровой феномен. 

Наибольший вклад в научное понимание и толкование феномена игры 
внесли такие западные философы и психологи, как Э. Берн, Р. Винклер,  
Г–Х. Гадамер, Ж.–П. Сартр, З. Фрейд. В отечественной науке теорию игры в 
аспекте выяснения ее социальной природы, внутренней структуры и значения 
для психического развития ребенка разрабатывали И.Е. Берлянд, Л.С. Выгод-
ский, Н.Я. Михайленко, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. Педагогику игры, 
место игры в педагогическом процессе, строение игровой деятельности руко-
водство игрой разрабатывали Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д. Понома-
рев, С.А. Смирнов, С.А. Шмаков и др. 

Советский психолог Д.Б. Эльконин, анализируя феномен игры, приходит к 
выводу, что игра – это «такая деятельность, в которой воссоздаются социаль-
ные отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной де-
ятельности» [5, с. 232]. Если рассматривать игру как деятельность, то в ее 
структуру будут входить целеполагание, планирование, реализация цели, а 
также анализ результатов, в которых личность реализует себя полностью как 
субъект. 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу 
приемов организации педагогического процесса в форме разных педагогиче-
ских игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существен-
ным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 
педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в яв-
ном виде и характеризуются учебно‐познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается спецкурсе «Психолого‐педагогические 
основы монтажного мышления режиссёра‐постановщика» при помощи игро-
вых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулиро-
вания к учебной деятельности. Деятельность обучающихся строится на твор-
ческом использовании игры и игровых действий в учебно‐воспитательном 
процессе. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций на занятиях спецкурса происхо-
дит по таким основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой за-
дачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
 учебный материал используется в качестве её средства, в учебную дея-

тельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 
задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 
результатом. 

Выбор игровых технологий в качестве средства формирования профессио-
нального мышления у будущих режиссёров театрализованных представлений 
и праздников обуславливается тем, что игра определяет важные перестройки 
и формирование новых качеств личности; именно в игре лучше усваиваются 
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нормы поведения, игра учит, изменяет, воспитывает. Игровая деятельность 
влияет на развитие внимания, памяти, логики, мышления, воображения, всех 
познавательных процессов, которые входят в категорию профессионального 
мышления режиссёра театрализованных представлений и праздников. Так, 
например, педагогическая и дидактическая ценность ролевой игры состоит в 
том, что она позволяет ее участникам раскрыть себя, научиться занимать ак-
тивную позицию, испытывать себя на профессиональную пригодность. 

Следует подчеркнуть, что игровое – интерактивное обучение определён-
ным образом изменяет требования к условиям организации обучения, а так же 
к работе преподавателя. Так, при организации проектной деятельности пози-
ция педагога меняется с позиции руководителя и транслятора знаний на пози-
цию организатора, помощника. 

Особенности методики обучения режиссёров театрализованных представ-
лений и праздников – это индивидуальные формы занятий и проекты, на кото-
рых будущий режиссёр театрализованных представлений и праздников полу-
чает навык анализа драматургического материала; компилирования материала 
при создании собственной постановки; разрабатывает тему, идею своей ра-
боты; овладевает методом действенного анализа, как способа перевода обра-
зов литературы и драматургии в сценический образ представления. Занятия 
строятся на основе постановки конкретных театрализованных представлений 
и праздников. 

Много внимания уделяется работе над образом, умению создавать и разви-
вать игровую ситуацию, безусловному взаимодействию с партнёром, изуча-
ется структура спектакля, чувство целого в роли, темпо‐ритмические и атмо-
сферные партитуры, совершенствуется навык импровизационности, как сред-
ства сценической игры. 

На групповых занятиях будущий режиссёр театрализованных представле-
ний и праздников получает навыки событийно‐действенного анализа этюдов 
и отрывков, над которыми работают сами студенты. Обучающиеся анализи-
руют пьесы классического репертуара, ассистируют в их постановке. В задачи 
групповых занятий так же входит ассистирование на постановках спектаклей 
курса; самостоятельное создание спектакля, который входит в показ группы. 
Специфическими чертами формирования профессионального мышления у бу-
дущих режиссеров театрализованных представлений являются: использование 
упражнений творческого типа, которым несвойственно простое воспроизведе-
ние интеллектуальных действий; сочетание в личности студента аналитика и 
творца; применение разнообразных видов и жанров искусства и материала до-
кументального характера; отсутствие, как такового, полного контроля над про-
цессом формирования профессионального мышления. 

Для эффективной реализации процесса формирования профессионального 
мышления будущих режиссёров театрализованных представлений и праздни-
ков на всех этапах целесообразно использование соответствующих педагоги-
ческих средств, обеспечивающих формирование выделенных компонентов 
профессионального мышления. Так, теоретическая часть курса «Психолого‐
педагогические основы монтажного мышления режиссёра‐постановщика» – 
реализуется на лекционных занятиях, которые позволяют раскрыть специфику 
режиссуры театрализованных представлений и праздников. В процессе прове-
дения лекционных занятий по курсу используются такие формы обучения как: 
лекция‐диалог, лекция‐презентация, встречи с известными личностями (актё-
рами, режиссёрами). 

В лекционный материал входят вопросы, раскрывающие сущность сценар-
ной культуры режиссёров театрализованных представлений и праздников как 
художественно‐педагогического явления, а именно: разновидности и функции 
сценарного материала; принципы отбора документального и художественного 
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материала в сценарий театрализованного действа; компиляция различного ма-
териала в сценарной работе; выстраивание композиции всего сценария театра-
лизованного действа и каждой структурной единицы; монтаж как творческий 
метод работы над сценарием театрализованного действа; особенности драма-
тургии театрализованных конкурсных программ. Вопросы, касающиеся поста-
новочной работы режиссёра театрализованных представлений и праздников: 
принципы построения эпизодов театрализованного действа: методы, приёмы 
и функции монтажа; принципы и приёмы инсценирования художественного 
материала; монтаж танцевальных и музыкальных номеров в режиссуре кон-
церта; методика работы с исполнителями номеров и эпизодов театрализован-
ного представления; применение монтажа в репетиционном процессе. 

Результаты проведенного исследования показали, что средства игровых – 
интерактивных технологий, применяемые в процессе формирующего экспери-
мента, эффективно способствуют реализации процесса формирования профес-
сионального мышления будущих режиссеров театрализованных представле-
ний и праздников. На всех этапах целесообразно использование не отдельных 
средств, приемов, методов, направленных на формирование определенных 
компонентов профессионального мышления, а в целом в соответствии с ситу-
ациями, в которых все его стороны представлены во взаимодействии и един-
стве. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в статье рассматривается одно из направлений реализации 

интегративного подхода в образовании – интеграция содержания матема-
тического образования в контексте повышения качества математического 
образования в техническом вузе. Представлены организационные формы со-
держательной интеграции в обучении математике – локальные интеграль-
ные образовательные пространства и метаобразовательные интегральные 
пространства обучения математике. Приведены примеры. 

Ключевые слова: интегративный подход, обучение математике. 

Одной из задач, стоящих перед высшей школой, является задача обеспече-
ния подготовки высококвалифицированного инженера в соответствие с требо-
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ваниями времени. Это значит, что инженер должен владеть определенной ши-
ротой знаний, как в своей предметной области, так и в смежных областях, 
иметь хорошую математическую подготовку, уметь ориентироваться в новых 
достижениях разных наук, использовать их при решении профессиональных 
задач: проектировать новую технику и технологии, товарную продукцию, 
обеспечивающих новый социальный, экономический, технический эффект, 
определяющий ее конкурентоспособную не только на внутреннем рынке, но и 
на мировом. В основе такой деятельности лежат способности и умения к инте-
грации имеющихся знаний и умений из различных предметных дисциплин, 
различных видов и способов деятельности для решения профессиональных за-
дач, которые развиваются в процессе обучения будущих инженеров в техни-
ческом вузе. 

Одним из направлений интегративного подхода в обучении является инте-
грация содержания образования, в частности, математического. Это означает, 
что в курсе математики должны быть следующие принципиальные изменения: 

1) создание технологий двуязычного преподавания математики как инте-
гративной модели научной и практической деятельности; 

2) создание интегративных курсов математики и естественнонаучных дис-
циплин, математики и общественных наук; 

3) осуществление обучения и диагностики математических знаний с уче-
том практико‐ориентированной (прикладной) и профессионально‐ориентиро-
ванной направленности содержания обучения; 

4) формирование и развитие у студентов умения строить математические 
модели явлений окружающего мира, стремление к изучению математики, це-
ленаправленному расширению и углублению знаний. 

Анализируя возможные варианты интеграции содержания образования, 
М.Н. Берулава [1] выделяет три ее уровня: первый (высший уровень) – это 

уровень целостности, когда учебные дисциплины объединяются в одну новую 
дисциплину; второй (уровень дидактического синтеза) – интеграция осу-
ществляется на базе одного из учебных предметов при сохранении статуса 
всех остальных; третий (низший) – уровень межпредметных связей, т. е. ис-
пользование содержания одних предметов в других. 

М.Н. Берулава допускает в качестве высшего уровня интеграции слияние 
дисциплин в единую целую. Здесь можно провести параллель с образователь-
ной дисциплиной «Математика», которая являет собой объединение в одно це-
лое определенного содержания из следующих дисциплин: линейная алгебра, 
аналитическая геометрия, математический анализ, дифференциальные уравне-
ния, теория функций комплексного переменного, теория вероятностей и мате-
матическая статистика (которые существуют как отдельные дисциплины в 
классических университетах). 

Для многих специальностей технических вузов математика имеет приклад-
ное значение. Именно на языке современной математики удается строить мо-
дели многих явлений и процессов науки и техники, природы и общества. По-
мимо общих целей и задач, характерных для интегративного обучения, выде-
лим специфические задачи, которые призвана решить интеграция математиче-
ских дисциплин с дисциплинами естественнонаучного и общепрофессиональ-
ного блоков (ФГОС–3 ВПО) [5]: сформировать системность, логичность и аб-
страктность мышления, развить интуицию; показать роль математики в разви-
тии науки, техники, экономики; раскрыть своеобразие отражения действитель-
ности в математических законах; сформировать у студентов умения строить 
математические модели явлений окружающего мира, стремление к изучению 
математики, целенаправленному расширению и углублению знаний. 

Интеграция содержания математического и профессионального образо-
вания в техническом вузе представлена следующим образом: содержание ма-
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тематического образования представляется как область математики в стандар-
тах специальности и в учебных планах специальности; учебные программы, 
учебный материал отражают профессиональную направленность обучения ма-
тематике; в содержании специальных дисциплин находит свое место матема-
тическая составляющая. 

А.Я. Данилюком [2] разработана теория интеграции образования, которая 
представляет собой систему нового знания о методах, формах, условиях само-
организации знаний из различных предметных областей в сознании обучаю-
щегося в процессе обучения. В качестве организационных форм интеграции 
содержания образования выступают образовательные системы личностно раз-
вивающего типа – интегральные образовательные пространства. Интеграль-
ные образовательные пространства локализованы внутри образовательного 
процесса в четких пространственно – временных границах и организуются на 
следующих принципах: диалектическом единстве интеграции и дифференци-
ации (выражается в необходимости соблюдать равноправие всех учебных язы-
ков, представленных в образовательной системе), антропоцентризме (обучаю-
щийся занимает центральное положение в образовательной системе, а его со-
знание является важнейшим фактором интеграции учебного содержания), 
культуросообразности (определяется тождественностью образования и куль-
туры) [2]. 

В своей работе мы опираемся на исследование А.Я. Данилюка. По форме 
организации интегральное образовательное пространство делится на два 
вида – на локальное (малое) образовательное пространство и на метаобразова-
тельное (большое) пространство [2, с. 363–435]. Локальное пространство стро-
ится на проблемной основе как учебная задача и локализовано внутри учеб-
ного процесса. В локальном образовательном пространстве интегрируются от-
дельные фрагменты учебных дисциплин (например: геометрия и алгебра, гео-
метрия и теория вероятностей, геометрия и тригонометрия, математика и фи-
зика, математика и история и т.д.). В своей работе мы используем следующую 
модель локального интегрального образовательного пространства, представ-
ленную на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Структурно – функциональная модель локального  
образовательного пространства процесса обучения математике 

 

Приведем примеры. При изучении раздела математики «Дифференциаль-
ные уравнения», рассматриваются задачи из различных областей естествозна-
ния (физика, химия, биология, экономика), приводящие в процессе их решения 
к дифференциальным уравнениям: 

Закон движения тела массой m под действием силы сопротивления среды 

описывается уравнением 
dv F

dt m
 , где F – результирующая сила, действующая 

на тело в процессе движения. 
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Закон изменения массы радиоактивного вещества в зависимости от вре-
мени («радиоактивный распад») описывается дифференциальным уравнением 
dm

km
dt

  , где k > 0 – коэффициент пропорциональности, m(t) – масса веще-

ства в момент t. 
«Закон охлаждения тел», т.е. изменения температуры тела в зависимости 

от времени, описывается уравнением 0( )
dT

k T t
dt

  , где T(t) – температура 

тела в момент времени t, k – коэффициент пропорциональности, t0 – темпера-
тура воздуха (среды охлаждения). 
Зависимость от времени t массы вещества х, вступившего в химическую реак-

цию, во многих случаях описывается уравнением 
dx

kx
dt

 , 

k – коэффициент пропорциональности. 
«Закон размножения бактерий» (зависимость массы m бактерий от времени t) 

описывается уравнением 
dm

km
dt

 , где k > 0; 

Закон изменения давления воздуха в зависимости от высоты над уровнем 

моря описывается уравнением 
dp

kp
dh

  , где p(h) – атмосферное давление воз-
духа на высоте h, k > 0. 

Таким образом, содержание обучения математике в локальном образова-
тельном пространстве дополняется профессионально‐ориентированными за-
даниями, неразрывно связанными с математикой. Выполняя задания подоб-
ного характера, будущие инженеры приобретают умения, которые позволят в 
последующей профессиональной деятельности решать задачи прикладного ха-
рактера. 

Локальное пространство в свою очередь является структурным и функци-
ональным элементом метаобразовательного пространства, которое по занима-
емому времени измеряется семестрами, годами. Фактически процесс обучения 
математики представляет собой организацию метаобразовательного простран-
ства. В метаобразовательном пространстве осуществляется систематическая 
синхронизация учебных дисциплин. В нем выстраивается гибкая система ло-
кальных пространств. Дидактический замысел – представить знания как це-
лостный образ и как последовательность единиц. Целостность интегральной 
системы достигается посредством согласования учебного содержания, катего-
риального аппарата, основных методов организации учебного процесса по 
каждой из дисциплин либо фрагментов образовательных областей, входящих 
в образовательное пространство. 
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Рис. 2. Структурно-функциональная модель метаобразовательного  
пространства процесса обучения математике 

 

Рассмотрим конкретные примеры. Фрактальная геометрия – это новое, 
быстро развивающееся научное направление, сформировавшееся в результате 
синтеза и интеграции различных подходов и методов ряда наук. При обосно-
вании изучения курса «Фрактальная геометрия» мы учитывали, что содержа-
ние математического образования студентов нормативно задано в соответ-
ствующих образовательных стандартах, однако стандарт устанавливает лишь 
необходимые элементы образования, без которых нельзя считать профессио-
нальное образование полноценным, и предполагает широкое поле конструи-
рования вариативного содержания профессионального образования. При изу-
чении «фрактальной геометрии» осуществляется как внутрипредметная инте-
грация содержания образования, когда задействованы различные математиче-
ские дисциплины (геометрия, математический анализ, теория вероятностей, 
теория функций комплексного переменного), так и межпредметная интегра-
ция, когда различные дисциплины, прежде всего, естественнонаучные (мате-
матика, физика, биология, компьютерное моделирование и др.) изучаются в 
тесной взаимосвязи друг и другом. 

Курс «Фрактальная геометрия» является вариативным, который в качестве 
курса по выбору был разработан авторским коллективом профессорско‐препо-
давательского состава кафедры прикладная математики Волгоградского госу-
дарственного технического университета [3]. 

Еще один пример содержательной интеграции в обучении математике в 
техническом вузе – наука эконометрика, активно развивающаяся в последние 
50 лет. Эконометрика – это прикладная статистика в экономике, которая фак-
тически создана на базе методов математической статистики. В свою очередь, 
необходимость решать прикладные экономические задачи привела к развитию 
новых статистических методов [3]. 

Таким образом, метаобразовательное интегральное пространство способ-
ствует интеграции знаний из различных областей, расширению представлений 
о сферах применения математики, ориентации на определенную профессио-
нальную деятельность. Особо хочется отметить, что интеграция содержания в 
обучении математики является дополнительным фактором формирования по-
ложительной мотивации в изучении математики. 

С методологической точки зрения интеграция содержания дает возмож-
ность преодолеть дисциплинарную разобщенность научного знания и фраг-
ментарность изложения. С практической точки зрения интеграция содержания 
предполагает усиление межпредметных связей, расширение сферы получае-
мой информации, подкрепление мотивации обучения, оптимизации и интен-
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сификации учебной и преподавательской деятельности [4]. В пределах инте-
грального образовательного пространства организуется целенаправленное, 
объемное и разностороннее обучение математике. 

Умения интегрировать содержание различных областей знания позволяет 
лучше ориентироваться в огромных пластах новых научных фактов и теорети-
ческих сведений, работать в междисциплинарных областях, непрерывно повы-
шать знания в процессе работы и адаптироваться к изменяющимся состояниям 
науки и технологии. 

Использование потенциала интегрального образовательного пространства 
обучения математике представляет собой один из возможных вариантов реше-
ния проблемы повышения качества математического образования в техниче-
ском вузе. 
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Аннотация: в данной статье аргументируются сомнения в пользе выде-
ления лингвостилистики в самостоятельную научно-методическую дисци-
плину в традиционном её понимании: расширился объект лингвистического 
изучения и коммуникативный аспект описания языковых средств становится 
общим для всех разделов науки о языке при интегральном к нему подходе. 
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К проблемным зонам современной стилистики следует отнести: дифферен-
циацию 1) разных типов языковой личности по уровню её владения стилисти-
ческими нормами языка, 2) разных способов концептуализации мира образцо-
вой и усреднённой языковой личностью, выявляемых в анализе ассоциативно-
вербальной сети, текстовой деятельности с опорой на системные предпосылки 
и стилистические нормы; умение 1) дифференцировать нормативные и оши-
бочные или стилистически неоправданные употребления языковых средств; 
2) учитывать лексико‐стилистические проявления человеческого фактора и 
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видеть культуроносные и культурогенные потенции слова и языка в целом как 
важнейшего атрибута человека. Как видим, стилистическая проблематика в 
современной лингвистике смыкается с новыми для неё направлениями и зада-
чами, которые обязательно должны учитываться в стилистических штудиях 
(если в соответствии со сложившейся традицией оставлять лингвистическую 
стилистику в числе самостоятельных научно‐методических дисциплин). В 
рамках когнитивно‐дискурсивного подхода к языку, для которого характерно 
внимание к системной организации поведения человека в разных областях его 
жизнедеятельности, особенно актуальными стали проблемы, традиционно от-
носимые к функциональной стилистике: выбор и употребление языковых 
средств, функциональный стиль и стили, устанавливаемые по коммуникатив-
ной функции языка как ведущей для него. Своеобразие в использовании язы-
ковых средств в художественном тексте складывается на основе системно‐
нормативных средств выражения (лексических, грамматических, стилистиче-
ских, фонетических) в их обусловленности содержанием, жанром, компози-
цией произведения. Это своеобразие, служащее выражению авторской интен-
ции, замысла, художественной темы, однако, не беспредельно, несмотря на 
различие индивидуальных, личностных тезаурусов творцов, самобытность их 
дарования, вымысла, ибо имеет своей целью восприятие адресатом (даже в 
случае самоадресации, преобладающей в поэтическом тексте). Читатель же 
обычно ориентируется на общеязыковые нормы, то есть индивидуальное вы-
ражение так или иначе рассчитано на общее восприятие. Что же касается поэ-
тической «зауми», то она сильно преувеличена, ибо, как показали лингвисти-
ческие исследования последнего времени, и здесь языковую основу текста со-
ставляют продуктивные модели словообразования. Это вынуждает автора ка-
ким‐либо образом мотивировать отклонения от литературных норм и канонов. 
Таким образом, лингвокогнитивный анализ обращён к бытованию концепта 
как в системе языка, так и в тексте. Иначе говоря, текстовый концепт обнару-
живает все способы существования языка (язык‐система, язык‐текст, язык – 
способность). Справедливости ради скажем, что лингвостилистический аспект 
текстопостроения в качестве одного из его факторов рассматривается и при 
введённом в вузовские программы филологическом анализе текста. Всякий 
текст рассматривается в его коммуникативной перспективе, с ориентацией на 
определённую прагматическую установку. Изучение различных факторов тек-
стообразования, особенно фунционально‐стилистической заданности текста 
преследует цель показать отражение координат того или иного стиля литера-
турного языка, стилевых черт в конкретном тексте и их текстообразующую 
роль, многообразие социально‐речевых жанров, преломляющих средства 
функциональных языковых стилей в соответствии со своими нормами. При 
обращении к вопросу членимости текста наряду с другими её средствами рас-
сматривается различие абзацного членения в зависимости от модальности и 
прагматической установки текста. Думается, не случайны все эти раздумья и 
сомнения стилистов: они связаны напрямую с вопросом о том, входит ли сти-
листическая характеристика языкового средства (слова в первую очередь) в 
структуру его значения. Исследования лингвистов и данные новейших слова-
рей позволяют положительно ответить на этот вопрос, что позволяет рассмат-
ривать коммуникативный аспект языковых явлений в качестве «зонтикового» 
термина и для стилистической их характеристики. Известно также, что язык 
выступает в двух важнейших своих функциях, которые тесно связаны одна с 
другой: функции когнитивной и коммуникативной (по Л.С. Выготскому, 
функциях общения и обобщения). Эта связь поддерживается представлением 
о том, что любое общение должно быть содержательным. Последнее невоз-
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можно без учёта таких параметров, как сфера употребления, половые (гендер-
ные), возрастные, профессиональные и др. характеристики языковых средств 
в системе и тексте. Вспомним и о том, что А.Н. Васильева относила в соответ-
ствии с духом времени к числу экстралингвистических факторов и способ 
мышления, связанный с тем или иным стилем языка, в своих книгах, посвя-
щённых разным функциональным стилям языка (и это, пожалуй, единствен-
ный собственно лингвостилистический предмет исследования, я здесь не го-
ворю о типологии речевых жанров, как их понимал В.В.Виноградов, и об их 
языковых особенностях, преломляемых в стилистике речи). Таким образом, 
системно‐структурные, когнитивные, лингвокультурологические и коммуни-
кативные характеристики средств языка в их взаимосвязи вполне отвечают ин-
тегральным его концепциям и принципу антропоцентризма с ведущим для 
него понятием языковой личности. 
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Все чаще утрата и утечка защищаемой информации в организации проис-
ходит по вине ее сотрудников, поэтому кадровая безопасность становится объ-
ектом пристального внимания в науке и практике. Однако специалисты по за-
щите информации – выпускники вузов – зачастую не готовы эффективно ре-
шать эти проблемы на практике, что обусловливает актуальность поиска ме-
тодологических подходов к развитию их компетенций в области кадровой без-
опасности в процессе профессиональной подготовки. 

К перспективным методологическим подходам мы относим ситуационный 
подход. Его сущность заключена в том, что мир есть поле деятельности, эф-
фективность которой обусловлена не только знанием о мире и техническим 
оснащением, но и мотивацией субъекта, т. е. теми смыслами, которые субъект 
проецирует на обстоятельства в рамках той или иной ситуации [4, с. 40]. 

В структуру ситуации входят субъект, обстоятельства и смысл, т.е. два ос-
новных компонента: событийный и смысловой. Однако в практике защиты ин-
формации на первом плане всегда стоял объективный, событийный компонент 
и недооценивалась субъективная реальность – человек и генерируемые им 
смыслы. Между тем, в процессе обеспечения кадровой безопасности мы не 
можем игнорировать субъективную реальность, следовательно, нам нужен 
подход, который позволяет соединить события и смысл в единое целое. Собы-



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

203 

тийный компонент представлен теми объективными обстоятельствами, собы-
тиями, которые оказались в фокусе внимания субъекта. В информационной 
безопасности управление событиями – важнейшее направление деятельности, 
оно даже стандартизировано. Смысловой компонент ситуации – это проекции, 
которые сгенерированы субъектом в результате осмысления данных событий. 
Поэтому для реализации ситуационного подхода в управлении кадровыми 
рисками требуется серьезная информационно‐аналитическая работа [1; 2]. 
Cитуационный подход позволяет проанализировать и понять действия инди-
видуальных субъектов в конкретных ситуациях, объяснить процессы, проте-
кающие в организации, а затем – скорректировать смысловое взаимодействие 
работников и руководителей для достижения целей защиты информации. Кор-
ректировка предполагает влияние на динамику ситуации, используя стимули-
рующие и подавляющие доминанты. В ходе обеспечения кадровой безопасно-
сти принимаются меры, направленные и на внедрение стимулирующего про-
дуктивную деятельность смысла, и – на ослабление смысла, подавляющего де-
ятельность сотрудников. Подвижность доминант индивидуального или корпо-
ративного сознания в организации позволяет достигнуть баланса в процессе 
управления кадровыми рисками. 

Ситуационный подход в обоснованной интерпретации должен быть объек-
том изучения будущими специалистами по защите информации, которым на 
практике предстоит управлять кадровой безопасностью. Формами освоения 
данной методологии могут быть лекции, практики, деловая игра, самостоя-
тельная работа. Обязательным условием управления кадровой безопасностью 
должно стать управление развитием человеческого капитала организации. В 
качестве организации может выступить студенческая группа. Разработанная 
нами деловая игра предполагает управление человеческим капиталом студен-
ческой группы с помощью ситуационного подхода. Кроме того, для освоения 
ситуационного подхода целесообразно организовывать самодиагностику че-
ловеческого капитала студентов. Идентификацию и оценку кадровых уязви-
мостей [3] и органически связанный с ними мониторинг человеческого капи-
тала студентов и студенческих групп на основе ситуационного подхода необ-
ходимо осуществлять в рамках изучения дисциплин «Экономика защиты ин-
формации» и «Кадровая безопасность». 

Таким образом, обоснованный в статье ситуационный подход к развитию 
компетенций в области кадровой безопасности у будущих специалистов по за-
щите информации обладает большим потенциалом. Это обусловлено тем, что 
он позволяет интегрировать императивное управление событийным и смысло-
вым компонентами ситуаций кадровой безопасности, обладающей объек-
тивно‐субъективным характером на уровнях отдельной личности и организа-
ции. Методология ситуационного подхода к управлению кадровыми рисками 
должна стать объектом освоения для будущих специалистов по защите инфор-
мации, что позволит существенно повысить качество их подготовки. 
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Глобализационные процессы, начавшиеся в XX веке, охватили все сферы 
жизнедеятельности современного человека. На рубеже третьего тысячелетия 
глобализация продолжает оставаться главным отличительным признаком раз-
вития общества. Её расширение и углубление привело к усилению культурных 
контактов, обменов, открытости социокультурного пространства. В связи с 
этим актуальной является проблема диалога культур как необходимого фак-
тора в формировании целостного представления человека о мире, культурного 
самоопределения и взаимопонимания между людьми. 

Концепция диалога культур активно начинает развиваться в ХХ столетии в 
западной философии в работах М. Бубера, Ф. Розенцвейга, Г. Коэна, получая 
осмысление и обоснование в герменевтике (Г. Гадамер), в феноменологии 
(Х. Гуссерль), в работах российских исследователей по семиотике, литерату-
роведению (С.С.Аверинцев, М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман), в психологии искус-
ства (Р. Архейм, Л. С. Выготский, А. Я. Зись, Б. С. Мейлах) и др. [5]. Диалоги-
ческие отношения, по мнению М.М. Бахтина, являются универсальным явле-
нием, пронизывающим человеческую речь и «все отношения и проявления че-
ловеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение» [1, с. 71]. Такому 
пониманию близка мысль М.С. Кагана, который рассматривает диалог как все-
охватывающий способ существования культуры и человека в культуре [2]. 

Область образования не является исключением, в которой диалог культур 
охватывает все уровни системы, являясь неотъемлемым её элементом. В усло-
виях глобализации и информатизации современного общества принцип диа-
лога расширяет и углубляет образовательное пространство. Благодаря расту-
щим масштабам межкультурного взаимодействия образование становится 
определяющим фактором современного развития. Эти идеи отражены в про-
граммном документе ЮНЕСКО «Проект среднесрочной стратегии  
2014–2021». В указанном документе образование рассматривается в качестве 
пути, ведущим к постоянному развитию общества. Оно является одним из ос-
новных прав человека и вместе с тем предстаёт как основа для реализации дру-
гих его прав и достижений собственного развития. Одной их основных задач 
образования является пропаганда ценностей, жизненных установок и типов 
поведения, которые необходимы для построения гармоничного, равноправ-
ного, мирного и устойчивого общества. Одним из важнейших принципов ста-
новится поддержка и поощрение межкультурного диалога, творчества и раз-
нообразия культурного сближения [3]. 
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Основной стратегией современного образования является всестороннее 
раскрытие внутреннего потенциала личности, формирование её ценностных 
ориентаций. Художественное образование, являясь составной частью образо-
вательной системы, непосредственно отвечает за духовное развитие подраста-
ющего поколения, способствуя гармоничному развитию человека. 

Уникальность отечественной системы художественного образования в ми-
ровой социокультурной практике очевидна. В сфере общего художественного 
образования сложилось новое направление гуманитарного знания, получив-
шее название «педагогика искусства». Фундаментом развития в данном во-
просе стали ведущие научные школы: «Теория и практика художественного 
воспитания и развития (А.В. Бакушинский), «Интегрированное обучение и по-
лихудожественное воспитание» (Б.П. Юсов), «Искусство как часть духовной 
культуры человечества» (Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский), «Теория эстети-
ческого воспитания» (А.И. Буров), «Театральное образование (Ю.И. Рубина, 
П.М. Ершов) и кинообразование» (Ю.Н. Усов) [4]. 

В сфере профессионального художественного образования весьма дей-
ственна и эффективна трехуровневая система подготовки (школа, училище, 
вуз) со сложившимися строгими академическими традициями, рассчитанная 
на подготовку специалистов‐профессионалов, деятелей искусства. 

Однако процессы демократизации общества, развитие рыночных отноше-
ний, выполнение условий Болонской декларации делают реформирование си-
стемы образования во всех направлениях неизбежной. Одной из основных за-
дач модернизации российского образования является задача обновления со-
держания образования. Решение её реализуется через модульность построения 
учебного плана, где присутствует базовая часть с обязательным перечнем дис-
циплин в каждом цикле и вариативная, направленная на углубление профес-
сиональной составляющей образовательной программы и формирование це-
лого ряда компетенций, среди которых способность выявлять возможности ре-
гиональной образовательной культурной среды [6]. 

Учебный план образовательной программы подготовка бакалавров и маги-
стров для сферы художественного образования на факультете культуры и ис-
кусств Забайкальского государственного университета включает целый спектр 
дисциплин, в которых нашла отражение социально‐культурная специфика ре-
гиона. 

Восточное Забайкалье в территориальном плане является трансграничным 
регионом, где пересекаются культуры трех государств: России, Китая и Мон-
голии. Культура каждой страны имеет богатейшую историю, свои традиции. 
Необходимо также отметить, что на территории Забайкальского края среди 
всего проживающего населения вторыми по численности являются коренные 
жители – буряты, чья традиционная культура также вызывает большой инте-
рес. Сложившийся в регионе полифонизм культур определяет и специфику 
диалога в рамках образовательных программ, реализуемых на факультете при 
разработке таких курсов, как «Художественная культура трансграничья», 
«Культура народов Забайкалья», «Традиционная песенная культура бурят», 
«Музыкальная культура Китая, Кореи Японии», «Праздничная и обрядовая 
культура региона», «Традиционной китайская живопись «гохуа». В предмет-
ное поле разработанных курсов включены вопросы историко‐культурного и 
философско‐религиозного содержания, изучение художественных достиже-
ний прикладного характера, знакомство с традиционной песенно‐инструмен-
тальной культурой, театральным искусством, основными тенденциями совре-
менной художественной жизни. Диалог культур находит отражение и в иссле-
довательской деятельности студентов. Для своих исследований они выбирают 
темы, в которых отражена региональная составляющая. В качестве примера 
приведём тематику некоторых выпускных квалификационных работ бакалав-
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ров и магистров, обучающихся по профилям музыкальное образование и об-
разование в области изобразительного и декоративно‐прикладного искусства: 
«Сонатная форма в творчестве китайских композиторов», «Традиционные ки-
тайские инструменты», «Китайская композиторская школа», «Особенности 
музыкального воспитания детей в Китае», «Степной пейзаж Хулунбуир», 
«Будни китайских студентов», «Три стихии: огонь, воздух, вода», «Хайларская 
осень», «Китайский барабанный танец», «Портрет китайской девушки», «Ти-
бетка», «Проблемы изучения кочевых народов и культур», «Праздничная 
культура бурят», «Народные песни хори‐бурят как текст культуры», «Декора-
тивная композиция по мотивам бурятского костюма» и др. Присутствие «во-
сточного» элемента в повседневной жизни столицы Забайкалья нашло отраже-
ние в разработке дизайнерских проектов, связанных с китайской, японской 
монгольской и бурятской культурами (например, дизайн‐проект ресторанов 
«Нияма», «Ой‐ши», «Алтаргана» и др.). 

Система художественного образования не может развиваться без необхо-
димой социокультурной среды. Внеучебные формы общения: фестивали, 
творческие конкурсы – являются эмоционально ярким проявлением диалога 
культур, способствуя их взаимному обогащению. Студенты факультета куль-
туры и искусств неоднократно были участниками фестивалей в КНР: «Снеж-
ная королева», «Мир, где нет чужих». Для Забайкалья традиционными стали 
фестиваль «Алтаргана» (проводится ежегодно поочередно в Монголии, Китае, 
России) и Международный конкурс ансамблей и оркестров народных инстру-
ментов на приз им. Н.П. Будашкина. Большим культурным событием для ре-
гиона стало проведение в Чите международного фестиваля «Студенческая 
весна стран ШОС» летом 2014 года. 

Обобщая выше изложенное, ещё раз подчеркнем, что диалог культур ак-
тивно развивается в условиях региона с учетом национальных культурных тра-
диций народов, тесно взаимодействующих в условиях трансграничья. Много-
образие контактов между культурами соседствующих стран, выдвигает перед 
художественным образованием задачи осмысления данного процесса и его 
дальнейших результатов. Разворачивающиеся межкультурные связи в социо-
культурном пространстве региона позволяют увидеть общее и единичное, от-
метить национальное своеобразие культур в контексте формирующейся гло-
бальной культуры. Благодаря активному изучению всех культур, пересекаю-
щихся в регионе, формируется представление о разнообразии современной 
культуры, способность позитивно взаимодействовать с представителями дру-
гих культур, происходит расширение социокультурного пространства, что 
позволяет подготовить современного человека к полноценному сотрудниче-
ству в глобализирующемся мире. 
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В разных религиозных воззрениях природа человека вызывает неоднознач-
ные толкования, споры, подчас принципиальные дискуссии, не имеющие 
точки конца. В дорелигиозный период в природных верованиях древних гре-
ков, народов Востока, Севера и джунглевого пространства человек был неот-
делим от самой земной природы. Еще не родились в человеческом размышле-
нии понятия о личности, индивидуальной отвлеченности и особой значимости. 
Человек был прежде всего субстанционален по своей природе. Осмысление 
человека как личности, отделенной от космического начала и в то же время 
определяемой как некое создание, порожденное Наивысшим Разумом (Твор-
цом всей природы), происходит во времена развития и расцвета античной фи-
лософии – в трудах Сократа, Протагора, Платона, Аристотеля. 

С точки зрения исследователей, философские размышления о человеке 
приобретают структурированность и стройность в христианском воззрении на 
данную сущность. С позиции ученых: «Это древнее учение рассматривает че-
ловека как храм, вместилище богатейших чувств. Человек несет на себе знак 
иного предназначения… Человек обретает в христианстве некую самоцен-
ность, независимою от космологических сюжетов… Вместе с тем рождается 
идеальное представление о человеке как существе, воплотившем в себе те-
лесно‐чувственную субстанцию, одушевленную разумом, духовностью»  
[1, с. 11]. 

В современном мире мысль о совершенстве человека как о сильном и мо-
гущественном существе, способном противостоять различным силам природы 
или найти им замену, отрицает возможность существования наиболее высшей 
формы жизни. Настолько человек уверовал в собственную могущественность 
и значимость по сравнению с некой силой, которую и проверить невозможно 
обычным опытным путем. Отсюда вопрос о необходимости религии в духов-
ном становлении человека подвергается всё большему обсуждению. Для разъ-
яснения вопроса о наивысшем Разуме обратимся к некоторым физическим тео-
риям о происхождении нашей Вселенной. 
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Большинство учёных придерживаются мнения, что большой взрыв стал 
причиной возникновения Вселенной. При выбросе большого количества энер-
гии образовалась материя и антиматерия. В какой‐то момент количество мате-
рии превысило антиматерию, благодаря этому стало образовываться веще-
ство, которое стало основой звёзд и галактик. Английский учёный, автор тео-
рии твистеров Роджер Пенроуз считает, что Вселенная не могла родиться из 
хаоса. Её рождение было закономерным явлением, что это всего лишь один из 
этапов в череде случающихся больших взрывов, в результате которых возни-
кают новые пространственно‐временные континуумы [2]. 

В подобные физические проявления (момент Большого Взрыва) размеры 
Вселенной были равны нулю, пространство было сжато в точку. Это состояние 
называют космической сингулярностью. Абсолютно логично предположить, 
что в момент Большого Взрыва времени не существовало: не было движения 
атомов; не было самой Вселенной, в которой это время существует. Получа-
ется, что в этот момент хаотичность движения атомов была невозможна. Все-
ленная образовалась за тысячную долю секунды (Взрыв). Между появлением 
Вселенной и её отсутствием не могло быть никакого движения, соответ-
ственно, не было хаоса. Значит, возникновение Вселенной было абсолютно 
осознанным решением. Принять такое решение мог только Высший Разум. 

Отсюда возникает вопрос: если зарождение Вселенной было обдуманным 
шагом, то такой сложный процесс нельзя объяснить только с точки зрения од-
ной науки, какого‐либо другого разумного направления. Так рождается слож-
ность, а вместе с тем простота понимания божественного промысла, опреде-
ление самого Творца как нечто относительное к сущности человека. 

Проблема понимания существования Бога человеком заключается в том, 
что последний создаёт любые предметы или вещества, используя готовые ком-
поненты. Человеческий образ мышления предполагает некую компонентность 
в создании чего‐либо. Исходный результат мыслительной деятельности чело-
века состоит из отдельных составляющих. Возьмём простой математический 
пример: один плюс один будет два. При осмыслении двойки, которая является 
исходным продуктом действия, человек подсознательно рассматривает полу-
ченную сумму как действие «один плюс один». Выходит, формула «один плюс 
один» – это определенное знание. Между мыслью о создании чего‐либо и ис-
ходным продуктом находится знание. На наш же взгляд, Бог же при создании 
чего‐либо между мыслью и исходным продуктом не использует ничего. 
Творцу не требуется «компонентное» мышление, т.е. решение одновременно 
является исходным. Если понять это, то понятие зарождения Вселенной ста-
новится более понятным. Было принято решение, и это же решение явилось 
одновременно продуктом – самой Вселенной – в абсолютно временном нуле. 
Отсюда, по нашему мнению, религией, наиболее подтверждённой определен-
ными фактами, является православие. Попытаемся объяснить некоторые мо-
менты священного писания с точки зрения науки. 

Триединство Бога утверждено IV Вселенским Собором. Общепринятое 
представление Бога, с точки зрения христианства, заключается в понятии о 
триединстве: это Бог‐Отец, Бог‐Сын, Бог‐Дух Святой. Придерживаясь теории 
мультивселенных, триединство Бога объясняется тем, что человек не способен 
наблюдать себя во всех вероятностных событиях своего существования. Бог 
же является создателем, своим же созданием и энергией, благодаря которой 
поддерживается его существование. Он одновременно является аккумулирую-
щей силой, которая создаёт энергию для аккумуляции той же силы. 

Поскольку Иисус являлся одновременно высшим существом и человеком, 
то вполне объяснима одна из его способностей видеть судьбу каждого чело-
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века. Человек существует одновременно в огромном количестве вероятност-
ных событий. Однако, как мы полагаем, человек не может осознавать себя во 
всех вероятностях событий. Тогда как Бог един во всех вероятностях. Долгое 
время для нас было непонятным то обстоятельство, что от выбора человека 
зависит очень многое, но при этом вся жизнь личности как будто бы предопре-
делена заранее. Жизненный путь человека является единым целым, но при 
этом имеет множество вероятных развитий внутри себя. Именно эти события 
являются предугаданными. Благодаря этому, Иисус знал о человеке всё. 

Как бы не было удивительным, воскресение Сына Божия поддаётся объяс-
нению. Энштейн открыл теорию о переходе световой энергии в материальную 
путём её концентрации. Предположительно, эта энергия может принимать лю-
бые формы. После мученической смерти Спасителя произошло рассредоточе-
ние материального тела в энергию и обратно. Информация передаётся путём 
световой энергии, и в данном случае сгусток света содержал информацию не 
только о его знаниях, но и о строении ДНК его тела. Понять это можно на при-
мере телевизионного сигнала. Картинка путём инкодирования передается в 
виде электромагнитных волн до антенны, где в последствии декодируется в 
виде исходных данных. 

Данный пример необходим, чтобы понять определенную аксиому: человек 
сочетает в себе бесчисленное множество энергетических пластов и их прояв-
лений. Именно в них человек материализуется и дематериализуется, становясь 
способным приобрести множественность перевоплощений, если духовно лич-
ность готова к подобным изменениям. В этом отношении, с точки зрения ис-
следователя, человеческая сложность, а также многомерность, многоплано-
вость, разноуровненность окружающего метафизического мира предполагает 
«бесчисленное количество взаимоотношений между «отдельными частями» 
человека и мирами» [3, с. 200]. 

Выходит, что сущность человека, его природа подчинены некой энергети-
ческой структуре, заключающейся в определенном духовном пласте, познание 
которого достижимо отдельному индивиду на пути к его просветленности или 
недосягаемо. Отсюда понятие триединства Бога или понятно отдельному че-
ловеку, или остается тайной на протяжении всей его жизни. В этом и находят 
свое выражение духовные основы православия, теории относительности и ве-
роятности. 
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
В НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕ 

Аннотация: в статье исследуется проблема оптимизации детско‐роди-
тельских отношений в семье с отцом-алкоголиком. Обозначены направления 
социально-педагогической помощи детям в оптимизации взаимоотношений с 
родителями, ставшие основанием для разработки специальной программы. 
Представлено содержание основных этапов работы с семьей по авторской 
программе, получившей в ходе апробации экспериментальное обоснование 
своей эффективности. 

Ключевые слова: неблагополучная семья, детско-родительские отноше-
ния, оптимизация отношений, сензитивность, эмоциональная сплоченность. 

Способность семьи противостоять широкому кругу отрицательных и раз-
рушающих ее факторов определяется степенью сплоченности семьи, выража-
ющейся единомыслием, единодействием ее членов и являющейся показателем 
их духовной общности. На этом основании можно утверждать, что социально‐
педагогическая помощь младшему школьнику из неблагополучной семьи бу-
дет способствовать оптимизации взаимоотношений ребенка с родителями, 
если центральным компонентом программы социально‐педагогической по-
мощи будет усиление эмоциональной сплоченности семьи. 

Практической целью исследования явилось определение содержания соци-
ально‐психологической помощи младшему школьнику из неблагополучной 
семьи в оптимизации взаимоотношений с родителями. 

Родители были привлечены к участию в эксперименте на основе добро-
вольного согласия. Отбор детей и родителей для участия в экспериментальной 
работе осуществлялся по следующим параметрам: 

1. Наличие семейного неблагополучия. В исследовании участвовали семьи 
с отцом‐алкоголиком, где отец часто и много употребляет напитки с высоким 
содержанием алкоголя. 

2. Выполнение родителем‐неалкоголиком своих родительских обязанно-
стей. Учет данного параметра повышает надежность результатов нашего ис-
следования, предметом которого является оптимизация детско‐родительских 
отношений в семье. В эксперименте приняли участие мамы, проявляющие за-
боту о физическом и психологическом благополучии ребенка, осуществляю-
щие воспитательное влияние на него. 

3. Экспериментальная выборка выравнивалась по уровню образования ро-
дителей. Формирование выборки с учетом данного параметра обеспечивает 
надежность результатов исследования с точки зрения качества воспитатель-
ного влияния родителей на детей и степени принятия родителями социально‐
педагогической помощи. В состав обеих экспериментальных групп вошло оди-
наковое количество матерей со средним и с высшим профессиональным обра-
зованием. Все мамы имели на момент начала эксперимента постоянное место 
работы. 
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4. Условия семейной среды (социально‐экономические, жилищные). Фор-
мирование выборки с учетом данного параметра выравнивает испытуемых с 
точки зрения ресурсных возможностей удовлетворения базовых потребностей 
каждого члена семьи. 

В процессе теоретического исследования данной проблемы мы пришли к 
выводу о том, что центральным компонентом программы социально‐педаго-
гической помощи младшему школьнику из неблагополучной семьи в оптими-
зации его взаимоотношений родителями должно стать: 1) развитие способно-
сти родителей оказывать ребенку помощь в формировании у него целостного 
мировоззрения, на основе которого он мог бы целенаправленно и самостоя-
тельно действовать в современном мире; 2) повышение сензитивности роди-
телей к потребностям ребенка; 3) усиление эмоциональной сплоченности се-
мьи посредством развития отношений симпатии как механизма семейной ин-
теграции. 

Именно эти направления были положены в основу опытно‐эксперимен-
тальной работы с младшими школьниками из неблагополучных семей. 

Структура опытно‐экспериментальной программы социально‐педагогиче-
ской помощи младшим школьникам из неблагополучной семьи в оптимизации 
взаимоотношений с родителями включала три этапа: подготовительный этап; 
основной этап; заключительный. 

В связи с тем, что опытно‐экспериментальная работа предполагала актив-
ное участие родителя‐неалкоголика (матери), то на подготовительном этапе 
особое внимание было уделено мотивации матерей младших школьников к 
инициативному и ответственному отношению к выполнению заданий, преду-
смотренных программой социально‐педагогической помощи. С этой целью 
нами была разработана и проведена разъясняющая беседа с матерями младших 
школьников. 

Предметом обсуждения и разъяснения мы определили личностную пози-
цию матери: «То, что мой супруг сделал и делает по отношению к ребенку, 
было или есть для ребенка ужасно. И в этом так или иначе, пусть частично, 
есть и моя вина. Но я не должна себя казнить, потому что, во‐первых, это не 
мой выбор, а во‐вторых, я могу оказать ребенку действенную помощь. Я знаю, 
что моему ребенку в настоящий момент очень тяжело, и я приложу все силы, 
чтобы облегчить его страдание». 

Содержательно беседа включала обсуждение с родителями особенностей 
восприятия ребенком внутрисемейных отношений (матери с отцом‐алкоголи-
ком, ребенка с отцом‐алкоголиком, братьев (сестер) с отцом‐алкоголиком), им 
сопутствующих устойчивых негативных переживаний ребенка, также страте-
гий совладания ребенка с психоэмоциональным напряжением внутрисемей-
ной коммуникации и ее негативного влияния на формирование личности ре-
бенка. Подводя итоги этой части беседы, мы задавали родителям следующий 
вопрос: «Вы не думали, что, может быть, Ваш ребенок переживает больше, 
чем Вам это кажется? Может быть он сейчас нуждается в Вашей помощи?» 

Особый акцент в беседе был сделан на обсуждении результатов лонгитюд-
ных наблюдений за взрослением детей, воспитывающихся в семьях с алко-
гольной зависимостью. Так, в работах Ш. Вегшайдера [по №1] описывается 
категория «неуязвимых» детей, которым удается преодолеть свои семейные 
проблемы, и впоследствии они становятся здоровыми, вполне благополуч-
ными людьми. Ш. Вегшайдер установил, что основная разница между теми 
детьми алкоголиков, которые, повзрослев, стали вполне благополучными 
людьми, и теми, которых к таковым причислить нельзя, состоит в том, что пер-
вые имели перед собой положительный пример того, как родитель‐неалкого-
лик выполнял свои родительские обязательства. Подводя итоги этой части бе-
седы, мы задавали родителям следующий вопрос: «Знаете ли Вы, что именно 
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Ваше участие в жизни ребенка может сыграть огромную положительную роль 
в его будущей судьбе?» 

В ходе беседы с родителями наряду с необходимостью оптимизации дет-
ско‐родительских отношений обсуждался и вопрос сложности решения по-
ставленных задач, требующих от матерей личностной заинтересованности, 
встречной активности, ответственности, сензитивности по отношению к ре-
бенку и супругу. Многие специалисты [1; 3; 5], занимающиеся проблемами 
психолого‐педагогической помощи социально неблагополучной семье, отме-
чали, что обращение членов семьи за помощью к специалистам (педагогам, 
психологам, наркологам и пр.) – это важнейший шаг для семьи алкоголика, так 
как он связан с выходом за рамки семьи и кладет конец секретности ее траге-
дии. Это шаг на пути к более здоровой и счастливой жизни. Членам семьи ал-
коголика необходима помощь не только в преодолении семейных трудностей, 
но и в укреплении их чувства собственного достоинства, помощь в установле-
нии и поддержании здоровых отношений внутри семьи и за ее пределами. Под-
водя итоги этой части беседы, мы задавали родителям следующий вопрос: 
«Осознаете ли Вы свою сегодняшнюю ситуацию как вызов судьбе, как исход-
ную позицию для нового начала в отношениях с ребенком?» 

В целом отбор материала для обсуждения с родителями и сам процесс ве-
дения беседы определялись следующей логико‐смысловой последовательно-
стью формирования мотивации матери к оптимизации взаимоотношений с ре-
бенком: «Я хочу помочь своему ребенку» – «Я могу ему помочь» – «Я буду 
ему помогать». 

По окончании беседы родителям сообщались задачи предстоящей работы. 
Родителям предлагалось начать общение с ребенком с открытого обсуждения 
семейной проблемы – проблемы пьянства. Мамам было предложено прочитать 
совместно с ребенком историю «Про Энни» из цикла психотерапевтических 
историй для детей, переживающих трудную жизненную ситуацию, написан-
ных Дорис Бретт [1]. Эта история рассказывает о переживаниях девочки Энни, 
у которой папа – алкоголик. Здесь открыто описываются мысли, страхи и стра-
дания девочки, типичные для детей, живущих в семье с родителем‐алкоголи-
ком. Прочтение истории «Про Энни» позволяет показать ребенку, во‐первых, 
что такая проблема существует не только в его семье, но и в других семьях, 
во‐вторых, вербализовать свои страхи и переживания, и в‐третьих, осознать 
стремление матери оказать ему действенную помощь в преодолении трудно-
стей. Основная задача общения мамы с ребенком: признать существование се-
мейной проблемы, признать сильные эмоциональные фрустрационные пере-
живания ребенка, создать в беседе атмосферу сотрудничества в деле преодо-
ления трудностей, сообщить ребенку о своем желании и готовности ему по-
мочь: «Я знаю, что ты очень страдаешь. Если я буду знать, что именно тебя 
сильно беспокоит, то я буду тебе помогать решать твою проблему. Вместе мы 
сможем сделать нашу жизнь счастливее». Таким образом, формируется 
встречная активность ребенка к совместным занятиям и его чувство безопас-
ности в общении с матерью. 

Содержанием основного этапа опытно‐экспериментальной работы явилась 
реализация основных задач социально‐педагогической помощи младшим 
школьникам из неблагополучных семей в оптимизации взаимоотношений с 
родителями. 

Социально‐педагогическая помощь по повышению сензитивности родите-
лей к потребностям ребенка включала 12 занятий с мамами. Каждое занятие 
посвящалось анализу педагогической помощи ребенку в преодолении опреде-
ленной проблемы, являющейся характерной для семьи с алкогольной зависи-
мостью. В конце каждого занятия родители получали задание для совместной 
работы с ребенком в домашней обстановке. Результаты его выполнения об-
суждались на следующем занятии, формулировались основные выводы по 
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теме и далее – переход к новой теме, то есть к обсуждению сути помощи ре-
бенку в удовлетворении другой значимой для него потребности. В целом те-
матика занятий была нами определена по результатам теоретического иссле-
дования проблемы особенностей детско‐родительских отношений в неблаго-
получных семьях с алкогольной зависимостью. Приведем последовательность 
тем: 

1. Потребность в преодолении психологической изоляции и одиночества. 
2. Потребность любить и быть любимым. 
3. Потребность в доверии близкому человеку, в честных и открытых отно-

шениях с родителями. 
4. Потребность в открытом выражении собственных чувств и потребностей 

и их признании взрослыми членами семьи. 
5. Потребность в укреплении чувства собственного достоинства, формиро-

вании позитивного самоотношения. 
6. Потребность в контактах с родителями и другими людьми, в открытом 

образе жизни. 
7. Потребность в защищенности от физического и психологического наси-

лия со стороны родителя‐алкоголика. 
8. Потребность в преодолении чувства собственной вины за происходящее 

в семье. 
9. Потребность в помощи в формировании целостного мировоззрения. 
10. Потребность в эмпатии со стороны родителей. 
11. Потребность в свободе самовыражения, выборе себя, своей индивиду-

альности. 
12. Потребность в удовлетворении «базовых потребностей» личности. 
Совместная работа мам и детей предполагала сочинение собственных ис-

торий по вышеназванной тематике. Мама составляла такую историю самосто-
ятельно на основе своего детского опыта, начиная ее словами: «Жила‐была де-
вочка, которая была очень одинока…» (по теме 1). Затем она включала ребенка 
в обмен информацией о переживаемых чувствах, опасениях, тайных желаниях 
и актуальных потребностях. Затем мама предлагала ребенку придумать исто-
рию о маленькой девочке или мальчике, которые оказывались в трудной жиз-
ненной ситуации. В помощь мамам была предложена методика, изложенная в 
работе А.Н. Елизарова [2]. Согласно методике автора, для организации беседы 
с ребенком в домашней обстановке использовались родительские ресурсы. 
Специфика существования ребенка в семье такова, что он в значительной сте-
пени зависит от родительских ресурсов, то есть ему нужны помощь родителей, 
согласие родителей на какие‐либо самостоятельные действия ребенка, деньги 
на сладости и развлечения, игрушки. В период проведения цикла занятий каж-
дый раз, когда ребенок обращался к матери за ресурсами, мать должна была 
делать ему встречное предложение. Она произносила приблизительно следу-
ющую фразу: «Хорошо, я выполню твою просьбу, но прежде я прошу тебя 
уделить мне 15–20 минут». Далее мама зачитывала ребенку небольшой текст, 
полученный на занятии с экспериментатором, где раскрывалась суть опреде-
ленной неудовлетворенной потребности ребенка из семьи алкоголика. Она чи-
тает его ребенку 10 минут, после чего спрашивается и фиксирует мнение ре-
бенка о прочитанном. Категорическое требование – не давать никаких спон-
танных ответов на вопросы и недоумения ребенка, тем более не вступать с ним 
в спор. Далее с этими зафиксированными мнениями, вопросами, недоумени-
ями мама должна прийти на следующее занятие с тем, чтобы совместно с экс-
периментатором выработать точный и адекватный ответ. В ситуации следую-
щего обращения ребенка за ресурсами заранее составленный развернутый от-
вет доводится до ребенка, после чего опять фиксировалось его мнение, недо-
умения, вопросы. Далее родитель опять обращается с этим материалом за по-
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мощью к специалисту. Таким образом, мы стремились повысить сензитив-
ность матери к потребностям ребенка, то есть создать условия для осознания 
мамами истинных потребностей своих детей, значимых для них переживаний, 
опасений, с целью последующей коррекции детско‐родительских отношений 
в семье, гармонизации взаимоотношений матери и ребенка. 

Социально‐педагогическая помощь по усилению эмоциональной сплочен-
ности семьи также включала 12 занятий с мамами. Разрабатывая содержание 
этого направления социально‐педагогической помощи младшим школьникам 
из неблагополучных семей в оптимизации взаимоотношений с родителями, мы 
сходили из понимания того, что внутрисемейные отношения можно рассмат-
ривать как социально‐психологические процессы семьи как малой группы. Из-
вестно, что характер изменений в малой группе определяют такие происходя-
щие в ней социально‐психологические процессы, как: ее образование и разви-
тие; руководство и принятие решений; сплочение; групповое давление; кон-
фликты. В неблагополучных семьях все вышеперечисленные социально‐пси-
хологические процессы имеют те или нарушения, отклонения от нормы. 

В связи этим, разрабатывая программу социально‐психологической по-
мощи неблагополучным семьям, мы определили в качестве приоритетной за-
дачи – нормализацию социально‐психологических процессов семьи как малой 
группы, сплочение ее членов посредством усиления чувства симпатии и эмпа-
тии друг к другу. 

Наиболее сложным аспектом этой задачи является формирование чувства 
симпатии, а затем и эмпатии к супругу‐алкоголику, родителю‐алкоголику. 
Член семьи с алкогольной зависимостью в глазах других членов семьи выгля-
дит чаще всего эгоистичным, злым и опасным человеком. Эти чрезвычайно 
негативные представления вызваны к жизни, как считает В. Сатир [4], так 
называемыми механизмами расщепления личности и являются не только ре-
зультатом полного печали и боли опыта, но внедряются бессознательно – для 
того, чтобы «отгородиться» от алкоголика. В нашем случае имеет место рас-
щепление, когда все «плохие» качества приписываются супругу‐алкоголику, а 
все «хорошие» себе. Он – злой, эгоистичный, бессердечный человек, а я – 
несчастная и невинная жертва. Практический выигрыш такой позиции порой 
огромен. Ответственность за происходящее в семье, в том числе и за страдания 
ребенка, целиком перекладывается на супруга‐алкоголика. 

Социально‐педагогическая помощь семье по укреплению эмоциональной 
сплоченности ее членов посредством усиления чувства симпатии и эмпатии 
друг к другу осуществлялась в ходе 12 занятий с мамами (по два занятия в 
неделю). На каждом занятии мамы получали тематический материал и реко-
мендации по организации и проведению беседы с ребенком в домашних усло-
виях. В ходе проработки предложенного материала и мамы, и дети выполняли 
задания, требующие ассоциирования себя и всех других членов семьи с раз-
личными сказочными образами, созданными на основе астрологических сю-
жетов 12 знаков зодиака. Ассоциации сопровождались переживанием положи-
тельных эмоций: восхищения, изумления, гордости, сочувствия и т.п., что, по 
нашему мнению, должно было способствовать повышению симпатии между 
членами семьи, включая и отца‐алкоголика. В ходе этой работы мы стреми-
лись повысить уровень эмпатии членов семьи друг к другу, способствовать 
осознанию того, каждый из них имеет право быть таким, какой он есть, и что 
решение любой семейной проблемы требует единомыслия и единодействия 
всех ее членов. 

Тематика занятий соответствовала 12 знакам зодиака, первое занятие мамы 
с ребенком начиналось с темы, соответствующей знаку зодиака ребенка, вто-
рое занятие – знаку зодиака мамы, потом папы и других членов семьи (сестер 
и братьев). Далее ребенку сообщалось, что в каждом человеке присутствует не 
один житель страны Зодиакалии, которого мы вычисляем по числу и месяцу 
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рождения человека, а все двенадцать. И каждый из них наделяет душу чело-
века характером, желаниями своих оттенков. В ходе последующих занятий 
мамы знакомили детей со сказками о героях Зодиакалии с целью поиска ре-
бенком в своем характере, поведении, а также, что не менее важно, в характере 
и поведении обоих родителей тех особенностей, которые согласно сюжету 
сказки, обусловлены этим знаком Зодиака. Предлагалось включить в эту ра-
боту и отца, при его добровольном согласии принять участие. Такая работа 
семьи способствовала достижению поставленных перед ней задач: повышение 
сплоченности посредством усиления симпатии и эмпатии по отношению ко 
всем членам семьи. 

Сюжеты сказок о стране Зодиакалии содержат образы «идеальных» взаи-
моотношений между родителями и детьми. Это образы, которые могут стать 
впоследствии духовными ориентирами для членов неблагополучной семьи. 
Позитивные образы этих сказок формируют «энергетический фундамент лич-
ности», компенсируя ребенку из неблагополучной семьи дефицит родитель-
ского тепла. Кроме того, эти сказки создают у ребенка образ альтернативных 
межличностных отношений. Знание о том, «как это может быть», дает ребенку 
веру в хорошие отношения между родителями и детьми, и в целом между 
людьми, и потенциальную возможность когда‐нибудь построить такие отно-
шения в своей семье. Участие родителей в прочтении сказок существенно по-
вышает вероятность действенных попыток воссоздать такие отношения и в ре-
альной жизни семьи. 

Содержанием заключительного этапа опытно‐экспериментальной работы 
стало обсуждение совместно с мамами итогов занятий с детьми, их наблюде-
ний и заключений. До опытно‐экспериментальной работы высокий уровень 
партнерства не был выявлен ни в первой, ни во второй группе, а после завер-
шения ОЭР мы диагностировали высокий уровень партнерства в половине се-
мей (58,3%семей). Это свидетельствует о большей эффективности реализован-
ной социально‐педагогической помощи. Этот же вывод можно сделать и на 
основе результатов динамики по параметру «побуждение ребенка к вербали-
зации своих потребностей, намерений и желаний». Таким образом, динамика 
развития партнерских отношений между родителями и ребенком оказалась до-
статочно выраженной. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что социально‐педагоги-
ческая помощь детям из неблагополучных семей в оптимизации взаимоотно-
шений с родителями способствовала повышению степени сплоченности се-
мьи, выражающаяся единомыслием и единодействием ее членов. Это важно, 
так как сплоченность определяет способность семьи противостоять широкому 
кругу отрицательных и разрушающих ее факторов. 
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Аннотация: в условиях развития дистанционных технологий возникает 
необходимость рассмотрения особенностей педагогического взаимодей-
ствия в дистанционной образовательной среде для более эффективной, про-
дуктивной деятельности. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ди-
станционные образовательные технологии, педагогическое общение, взаимо-
действие, компьютерно‐опосредованная коммуникация. 

Одним из основных направлений развития цивилизации в XXI в. является 
глобальная информатизация общества на основе создания новых средств ин-
формационно‐коммуникационных технологий (ИКТ), что ставит перед педа-
гогическим сообществом задачу воспитания информационной культуры. Со-
держание понятия «информационная культура» предполагает понимание сущ-
ности, владение знаниями и умениями в использовании современных инфор-
мационных технологий для решения образовательных проблем. 

Признание активной роли учащегося в учении привело к изменению пред-
ставлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассни-
ками. Интенсивное развитие информационно‐коммуникационных, дистанци-
онных технологий обусловливают необходимость особой организации комму-
никативной деятельности педагога. Современному учителю предстоит не 
только освоить эти технологии, сформировать «готовность к ведению дистан-
ционной образовательной деятельности» [1], но и научиться организовывать 
эффективное общение участников образовательного процесса. 

Поэтому, прежде чем создать сайт, педагогу важно задуматься не только о 
его наполнении – контенте, а также о формах взаимодействия с учениками. 

Компьютерно-опосредованная коммуникация становится объектом интен-
сивных исследований специалистов из различных областей. Многие исследо-
вания проводятся в рамках таких научных дисциплин, как информационные и 
компьютерные технологии, социология, психология, педагогика, менеджмент, 
философия, коммуникация. 

В России компьютерно-опосредованная коммуникация пока не является 
объектом строгих научных исследований, так как это сравнительно недавнее 
явление и круг охваченных ею людей не так велик. Среди исследовательских 
коллективов, работающих в этом направлении, можно назвать международ-
ный коллектив, включающий психологов МГУ по изучению гуманитарного 
Интернет (Войскунский А.Е., Арестова О.Н., Бабанин Л.Н.), исследования по 
социальной и документальной коммуникации (Соколов А.В., Швецова-
Водка Г.Н.), педагогические исследования особенностей дистанционного обу-
чения (Полат Е.С., Моисеева М.В., Ахаян А.А., Уваров А.Ю., Крюкова О.П.), 
исследования особенностей коммуникации в Интернет Санкт-Петербургского 
Европейского университета. 
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Дистанционная образовательная среда является разновидностью искус-
ственной медиасреды, представляет собой особое коммуникационное про-
странство, в котором происходит реализация уже существующих форм обще-
ния, а также возникают инновационные варианты коммуникации. Традицион-
ная система педагогического общения «учитель – ученик» в дистанционной 
образовательной среде усложняется добавлением нового коммуникационного 
посредника – информационной среды. 

М.С. Каган различал три разных «инструмента» социального наследова-
ния – научение, образование и воспитание. Образование есть процесс пере-
дачи знаний, осуществляется эта передача средствами коммуникации как оп-
тимальным способом трансляции знаний (рис.1). Существенно иной процесс 
научения, то есть передачи практических умений. Научение требует межлич-
ностного контакта обучающего и обучающегося, причем контакт этот должен 
быть материально‐практическим и должен основываться на отношении ма-
стера к ученику как субъекта к субъекту, а не к объекту (рис. 2, 3). 
 

 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
 

Вот почему в коллективных формах материально‐практической деятельно-
сти так много зависит от организатора, когда он не только управляет, но и пе-
редает соучастникам деятельности свое к ней отношение, то есть практически 
приобщает их к своим ценностям. Это нашло свое отражение в новой пара-
дигме образования – в аксиологическом подходе к обучению. Если решение 
этой задачи начинается в материальной практике, то самое широкое свое раз-
витие оно получает в духовной жизни людей, которую обычно называют од-
ним словом – воспитание. Общение учителя и ученика нельзя выразить с по-
мощью последней схемы, так как «цель первого приобщить ученика к своим 
ценностям, а цель второго – приобщиться к ценностям учителя» [2]. Воз-
можно, больше скажет схема на рис.4, где С1 – учитель, С2 – ученик, О – объ-
ект коммуникации – предметная, содержательная составляющая, а Т – сотвор-
чество учителя и ученика, в котором рождается знание. 

 

 

Рис. 4 
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Реализация субъект‐субъектных отношений при организации коммуника-
тивной деятельности участников образовательного процесса в дистанционной 
среде связана с идеями педагогики социального конструктивизма и дидакти-
ческого дизайна, составляющих педагогическую и философскую основу со-
временных систем дистанционного обучения. 

Успешность и эффективность коммуникативной деятельности педагога в 
дистанционной образовательной среде измеряется достижением образователь-
ных результатов и ожиданий. Чтобы коммуникативная деятельность педагога 
была продуктивной, необходимо организовать эффективную обратную связь. 
В зависимости от видов и форм общения могут реализовываться различные 
виды обратной связи: линейная – нелинейная, внешняя – внутренняя, актив-
ная – пассивная. Так, например, один 

из инструментов общения в системах дистанционного обучения – чат или 
форум, который позволяет обеспечить обмен мнениями всех субъектов обра-
зовательного процесса, поддерживать регулярную активную обратную связь. 
Еще один инструмент общения – консультация. Здесь возможны варианты – 
общение учителя и ученика и общение учителя и группы. Таким образом, ком-
муникативная деятельность педагога приобретают свойство доступности, 
обеспечивающее возможность обсуждения любой открытой темы с любым ко-
личеством учащихся. 

В мировом научном сообществе еще не сложилось единой точки зрения на 
понимание сущности и особенностей обучения в информационно-коммуника-
ционной среде, критериев оценки его эффективности. Однако, исходя из вы-
шесказанного, можно сказать, что коммуникативная деятельность педагога в 
дистанционной образовательной среде будет продуктивной, если будут про-
думаны не только ее содержание, но и формы взаимодействия с учениками. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые способы работы с 
нечеткой логикой и с нейронными сетями, которые предлагаются в суще-
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Существует множество программных средств для работы с нечеткой логи-
кой и нейронными сетями. Одной из них является программа «Fuzzymbl». В 
этой программе исследуются системы с нечетким управлением, а именно с не-
четким регулятором. Цель работы в этой программе – разработать систему не-
четких правил и функций принадлежности для управления автомобилем на пе-
рекрестке, при этом учитывать скорость движения автомобиля и режим ра-
боты светофора. Входными данными для регулятора являются свет светофора, 
расстояние до перекрестка и текущая скорость автомобиля, эти параметры за-
даются как элементарные функции принадлежности, также задаются нечеткие 
правила по набору входных данных. На выходе регулятора формируется функ-
ция принадлежности скорости автомобиля. Входные и выходные параметры 
задаются в графическом редакторе программы, путем рисования их функций 
принадлежности. 

Пример еще одной из имеющихся программ – пакет JustNN. Это бесплат-
ное программное обеспечение, предлагающее широкие возможности для со-
здания нейронных сетей. Пакет JustNN может представлять нейронные сети в 
виде таблицы и в виде графа. JustNN поддерживает: импорт текстового или 
CSV файла, электронные таблицы, изображения или бинарные файлы в табли-
цах; многократное редактирование и предварительное форматирование функ-
ции в таблице; создание нейронной сети из таблиц; обучение и проверка 
нейронной сети. 

Следующим представим программный комплекс SyAn – «Анализ систем», 
он предназначен для моделирования и анализа произвольных систем автома-
тического управления. Его библиотека насчитывает около 40 различных бло-
ков. Все блоки классифицированы и представлены в программном комплексе 
в виде многостраничной палитры. Для работы с нечеткой логикой нам пона-
добятся следующие классы: генераторы входных воздействий (генераторы по-
стоянного сигнала, сигналов различной формы, шума, сигнала, заданного 
пользователем в виде графика); линейные звенья (все стандартные простей-
шие линейные звенья); нелинейные звенья (все стандартные виды нелинейно-
стей, а также нелинейность, задаваемая пользователем в виде графика); прочие 
блоки (нечеткий регулятор, нейронная сеть, блок пользователя, блоки для фор-
мирования схем с переменной структурой). 
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Таким образом, решение задач в этой программе сводится к составлению 
схем предпологаемых систем из встроенных блоков и вычислений на их ос-
нове по входным параметрам. Для обучения нейронной сети готовят тестовые 
примеры и обучают нейросеть на эти примеры итерационными алгоритмами. 

Еще один пример – NeuralNetworkWizard – программный продукт, пред-
ставляет собой программную реализацию многослойной нейронной сети пер-
септронного типа, обучаемой по алгоритму обратного распространения 
ошибки. В данный модуль включено несколько классов, предназначенных для 
создания нейросети, загрузки ее параметров из файла, созданного программой 
NeuralNetworkWizard и использования полученной нейросистемы. Суть ра-
боты этой программы состоит в обучении нейронной сети по заданным пара-
метрам, которые загружаются из текстового файла. В тестовом файле необхо-
димо четко прописать непротиворечивые входные и выходные данные. После 
загрузки в программу этого файла необходимо задать настройки для обучения 
сети. В итоге обучения будет составлен документ, в котором будут записаны 
оптимальные параметры настройки, используемой нейросети. 

В настоящее время относительно мало программных продуктов в области 
работы с нечеткой логикой, лидерами программного обеспечения являются 
пакет FuzzyTECH и среда MatLab с редактором FyzzyLogik, но данные про-
граммные продукты, как уже сказано ранее, являются коммерческими. Приве-
дем аналог этого пакета – FisPro (Fuzzy Inference System Professional) – это сво-
бодно распространяемое профессиональное программное обеспечение для 
проектирования, разработки и тестирования систем нечеткого вывода, базиру-
ющихся на математическом аппарате нечеткой логики. 

FisPro обладает широкими возможностями для создания и моделирования 
работы систем нечеткого вывода, включая возможности автоматического обу-
чения систем и создания баз нечетких правил. Принцип определения входных 
параметров у этой программы похож на принцип программы Fuzzymbl, но у 
FisPro еще более удобный интерфейс. 

Таким образом, можем сделать вывод, что для работы с нейронными се-
тями и нечеткой логикой существует большое количество свободно распро-
страняемых программ. Основными существующими подходами к разработке 
и решению задач по нечеткой логике и нейронным сетям являются следую-
щие: использование встроенных и написание новых функций для определения 
входных и выходных функций принадлежности; использование встроенного 
программного инструментария для задания входных и выходных параметров 
с дальнейшим автоматическим построением необходимых функций принад-
лежности по этим параметрам; использование встроенного программного ин-
струментария для непосредственного графического задания типа ФП и их па-
раметров; определение входных и выходных значений ФП в табличном и гра-
фическом виде; загрузка и обработка необходимых данных для построения си-
стемы из специальных файлов. 
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Аннотация: в спорте невозможно достигнуть высоких спортивных ре-
зультатов без очень больших физических и нервно-психических нагрузок, ко-
торым подвергаются спортсмены во время тренировок и соревнований. По-
этому для компенсации энергозатрат и запуска анаболических процессов и 
процессов восстановления необходимо снабжать организм большим количе-
ством энергии и микроэлементов. Рекомендации по питанию спортсменов 
должны основываться как на экспериментальных исследованиях влияния фи-
зических нагрузок на состояние систем организма и обмена веществ, так и 
на изучении особенностей биохимических и физиологических процессов при 
физических нагрузках спортсменов. 

Ключевые слова: спортивное питание, рацион, спортсмены, нагрузка, до-
зировка. 

Для возмещения энергозатрат и активации анаболических процессов и про-
цессов восстановления необходимо снабжение организма большим количе-
ством энергии и незаменимых микроэлементов. 

Принципы построения питания спортсменов могут быть сформулированы 
следующим образом: 

1. Снабжение спортсменов необходимым количеством энергии, соответ-
ствующим ее расходованию в процессе физических нагрузок. 

2. Соблюдение принципов сбалансированного питания в соответствии с ха-
рактером вида спорта и интенсивности нагрузок, включая распределение ка-
лорийности по видам пищевых веществ, которые должны меняться в зависи-
мости от фазы подготовки спортсмена. 

3. Использование пищевых веществ для активации процессов аэробного 
окисления и сопряженного фосфорилирования, трансгликозидазных процес-
сов, биосинтеза коэнзимных форм, АТФ ‐азных реакций, накопления миогло-
бина и других метаболических процессов, которые особенно важны для обес-
печения выполнения физических нагрузок. 

4. Использование влияния пищевых веществ в целях создания метаболиче-
ского фона, выгодного для биосинтеза гуморальных регуляторов и реализации 
их действия (катехоламинов, простагландинов, кортикостероидов и др). 

5. Использование элементарных факторов для обеспечения повышенной 
скорости наращивания мышечной массы и увеличения силы. 

6. Выбор адекватных приемов пищи, в зависимости от режима тренировок 
и соревнований. 

7. Разработка принципов индивидуализации.питания в зависимости от ан-
тропо‐, морфо‐, топометрических, физиологических и метаболических харак-
теристик спортсмена, состояния его пищеварительного аппарата, равно, как и 
его вкусов и привычек. 

К сожалению, в настоящее время не имеется достаточно обоснованных 
научных данных, позволяющих рекомендовать рационы питания для предста-
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вителей различных видов спорта, адекватные по калорийности суточным энер-
гозатратам и соответствующие действительной потребности спортсменов в ос-
новных пищевых веществах. Величины энергозатрат спортсменов являются 
крайне разнообразными и зависят, в основном, не только от вида спорта, но и 
от объема выполняемой работы. Энергозатраты могут колебаться в очень 
больших пределах для одного и того же вида спорта в зависимости от соб-
ственного веса спортсмена. Поэтому энерготраты целесообразно рассчитывать 
в каждом отдельном случае. 

Распределение основных видов спорта на 5 групп в зависимости от расхода 
энергии. 

I группа – виды спорта, не связанные со значительными физическими 
нагрузками. 

II группа – связанные с кратковременными значительными физическими 
нагрузками. 

III группа – характеризующиеся большим объемом и интенсивностью фи-
зической нагрузки. 

IV группа – связанные с длительными нагрузками. 
V группа – те же виды спорта, что и IV группе, но в условиях чрезвычайно 

напряженного режима во время тренировок и соревнований. 
В зависимости от вида продукта существует примерная продолжитель-

ность растворения их в желудке. Медленнее всего в желудке растворяются 
жиры, особенно бараний и свиной. Длительно (4–5 часов) задерживаются в 
желудке блюда, при кулинарной обработке которых употребляется большое 
количество жира (жареное мясо, жареная дичь), это обусловлено тем, что 
жиры оказывают тормозящее влияние на секреторную и моторно‐эвакуатор-
ную функцию желудка. 

Значительно быстрее происходит этот процесс в желудке с вареным мясом 
(3–4 часа), отварной рыбой (2–3 часа). Необходимо учитывать, что на продол-
жительность задержки пищи в желудке оказывает влияние не только химиче-
ский состав, но и количество принятой пищи. Больший объем принятой пищи 
значительно дольше задерживается в желудке. Приведенные данные касаются 
порций продуктов, в среднем 100–200 г весом. Для правильного соотношения 
времени тренировочных занятий и времени приема пищи распорядок дня в 
тренировочном процессе составляется тренером и врачом. 

Средние величины энергозатрат спортсменов (ккал в сутки). 
Мужчины (вес до 70 кг): 4500–5500, женщины (вес до 60 кг): 4000–5000. 

Для поддержания нормальной деятельности человека необходимо поступле-
ние в организм пищевых веществ не только в соответствующих количествах, 
но и в оптимальных для усвоения соотношениях. При этом необходимо пом-
нить, что вредна не только недостаточность отдельных незаменимых факторов 
питания, но и опасен и их избыток, включая многие аминокислоты, витамины 
и другие пищевые вещества. Для обеспечения спортсменов оптимальным пи-
танием совершенно необходимым является разработка специализированных 
продуктов, блюд и рационов, которые в наибольшей степени отвечают особен-
ностям потребностей организма спортсмена в пищевых веществах и энергии. 

Все продукты питания делят на 6 основных групп, которые полезны при 
составлении меню и выборе продуктов и блюд в соответствии с потребностями 
спортсменов. 

1. Молоко, сыры, кисломолочные продукты: творог, кефир, простокваша, 
йогурт. 

2. Мясо, птица, рыба, яйца и продукты, изготовленные из них. 
3. Мука, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, макароны, кондитерские 

изделия, картофель. 
4. Жиры. 
5. Овощи. 
6. Фрукты и ягоды. 
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1 и 2 группы продуктов являются главными источниками полноценных жи-
вотных белков. Они содержат оптимальный набор аминокислот и служат для 
построения и обновления основных структур тела. 

5 и 6 группа являются важнейшими поставщиками витаминов, минераль-
ных солей, ряда микроэлементов. Весьма важным свойством овощей является 
их способность значительно увеличивать секрецию пищеварительных соков и 
усиливать их ферментную активность. Работа выполнена на базе Запорож-
ского национального университета и Запорожского национального техниче-
ского университет. В исследовании приняли участия спортсмены суперлиги 
баскетбольной команды «ФЕРРО‐ЗНТУ» и спортсменки суперлиги волей-
больной команды «Орбита‐ЗТМК‐ЗНУ». 

Целью данного исследования было составление рационального питания в 
зависимости от энергозатрат спортсменов. 

Для спортсменов были предложены два теста по спортивному питанию, в 
которых находилось 20 вопросов по питанию спортсмена и нарушению ре-
жима питания. В ходе исследования мы выяснили, что 50% опрошенных 
спортсменов не знают, как правильно должен питаться и какой рацион должен 
у него быть. И у большей части из них присутствует нарушение режима пита-
ния. Поэтому нарушение режима питания играет отрицательную роль в здоро-
вье как спортсмена, так и любого человека. Оно проявляется в уменьшении 
количества приемов пищи в день с четырех‐пяти до трех раз, неправильном 
распределении суточного рациона на отдельные приемы. 

За многие годы были сформулированы три правила в питании: разнообра-
зие, умеренность и своевременность. К сожалению, убыстрение темпа жизни 
современного человека, так и спортсмена, на всех стадиях жизни отбрасыва-
ется все эти правила. 

В связи с большими физическими нагрузками в спорте, ежедневными  
2-3–разовыми тренировочными занятиями и большими энергозатратами 
трудно, а иногда невозможно дать спортсмену необходимое количество кало-
рий за 3 приема пищи. Поэтому сейчас большинством врачей высказывается 
мнения, что питание должно состоять из 4-х, 5-ти и даже 6-ти раз, включая в 
их число первый и второй завтраки, обед, полдник, ужин, а иногда еще допол-
нительные приемы пищевых продуктов до, во время или после тренировок. 

В этом случае 15% наших испытуемых спортсменов придерживались 5 ра-
зового питания: первый завтрак (до зарядки) – 10%, второй завтрак – 25%, 
обед – 30%, полдник – 5%, ужин – 30%. 

Совершенно обязателен прием пищи незадолго до работы. Тренироваться 
и выступать в соревнованиях натощак недопустимо, так как длительная работа 
приводит к истощению углеводных запасов и снижению работоспособности 
до невозможности выполнять работу. Утренний завтрак следует принимать за 
1,0 час до тренировки и за 2–2,5 часа до выступления на соревнованиях. Обе-
дать рекомендуется за 2 часа до тренировки и за 2,5–3,0 часа до соревнований. 
Нельзя приступать к еде сразу, после тренировочных нагрузок – в этот период 
секреция пищеварительных соков будет понижена, аппетит отсутствует. Необ-
ходимо подождать 30 минут, чтобы успокоилась нервная и сердечно‐сосуди-
стая системы и были созданы нормальные условия для секреции пищевари-
тельных желез. Для этого вначале рекомендуется принимать жидкую или по-
лужидкую, легкоусвояемую пищу, а уже затем – более твердую пищу. 

У всех опрошенных улучшилось общее самочувствие: стали энергичнее, 
уменьшилась потребность во сне. Были сведены к минимуму проблемы, свя-
занные с пищеварительной системой, легче был перенесен авитаминоз, норма-
лизовался процесс обмена веществ. Что касается совмещения спортивного пи-
тания с раздельным питанием, у них значительно быстрее стала расти мышеч-
ная масса при занятиях спортом, они стали быстрее бегать, увеличились сило-
вые показатели – их физическая форма стала намного лучше. 
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Из вышесказанного можно сделать выводы. Фактор питания является од-
ним из важнейших в профилактике заболеваний, сохранении здоровья и повы-
шения работоспособности спортсменов. Поэтому важно не только организо-
вать разумное потребление пищи, используя для этого сбалансированное пи-
тание. Как мы уже выяснили, в рацион спортсмена должны быть включены 
продукты всех 6 групп, особенно молочные и мясные, которые являются но-
сителями полноценного белка. Рекомендуется включать в питание в достаточ-
ном количестве овощи и фрукты, которые легко усваиваются, а также снаб-
жают организм углеводами, минеральными веществами и некоторыми вита-
минами. 

Следует также помнить о снабжении организма необходимым количеством 
полиненасыщенных жирных кислот. 
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В последние годы миграционные процессы обуславливают интенсифика-
цию формирования мультикультурных коллективов в России. В связи с этим 
расширяются исследования вопросам развития теории и практики организа-
ции эффективного функционирования таких коллективов [2; 3; 5]. 

Например, в работах [1; 4; 6] уделено обучению в таких коллективах наци-
ональному языку в стране пребывания мигрантов и родному языку мигрантов, 
как фактора сохранения их национальной самобытности. Особенно внима-
тельно при этом изучается финский опыт и результаты финских исследований. 
К сожалению, при изучении работ по рассматриваемой проблеме не уделяется 
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должного внимания вопросам модернизации требований к тренерам и педаго-
гам, обеспечивающим работу с детьми и подростками из семей мигрантов в 
спортивных школах и секциях, на уроках физической культуры, на соревнова-
ниях, а также при проведении многоуровневых спортивно‐массовых соревно-
ваний. 

В России в последние годы резко усилено внимание необходимости высо-
кокачественной, основанной на современных педагогических и физкультурно‐
оздоровительных технологиях работе по качественной организации физиче-
ской подготовки детей и подростком. Свидетельством этого является сохране-
ние в стране системы детско‐юношеских спортивных школ, доступных для 
бесплатных занятий детей и подростков, увеличение внимания к качеству и 
объему физкультурно‐оздоровительных занятий в учебных заведениях сред-
него, высшего и общего образования. Очевидно, что все перечисленные 
формы доступны для всех граждан страны, включая детей и подростков из се-
мей мигрантов, которые поступают как в обычные, так и в спортивные школы 
и секции, в которых формируются и развиваются мультикультурные коллек-
тивы. 

Этот фактор обуславливает необходимость специальной подготовки спе-
циалистов, работающих с такими коллективами. Особое внимание при этом 
должно быть обращено на возрастающие требования к подготовке тренеров и 
педагогов. 

Современные тренеры‐преподаватели спортивных школ и секций, совре-
менные учителя физкультуры и тренеры‐преподаватели должны уметь каче-
ственно вести спортивные и физкультурные уроки, занятия и спортивно‐мас-
совые мероприятия в мультикультурных коллективах. Более того, они должны 
достаточно хорошо разбираться в теории и практике мультикультурализма, 
уметь грамотно работать с детьми и юношами, входящими в мультикультур-
ные коллективы, включая лиц из семей мигрантов. Таким образом нет сомне-
ния в том, что преподаватели и тренеры‐преподаватели должны владеть спе-
цифическими языковыми, коммуникационными и профессиональными знани-
ями и умениями. 
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Аннотация: в статье говорится о закаливании как средстве физического 
воспитания, имеется в виду не только приспособление организма, происходя-
щее под влиянием неблагоприятных условий. Применяя педагогическое обес-
печение через реализацию совокупности педагогических условий, методов, 
приемов и средств можно осуществить и решить в учебных заведениях про-
блему закаливания студентов. 

Ключевые слова: закаливания, пути формирования, совокупность, метод, 
организм человека. 

Жизнь современного человека стала чрезмерно напряженной. Нервные 
стрессы, отрицательные эмоции, физические и умственные перегрузки сего-
дня – заурядные явления повседневности. Неумение правильно работать и от-
дыхать приводит к попыткам подхлестнуть нервную систему. Конец XX века 
характеризуется, в частности, ростом заболеваемости и смертности населе-
ния [1]. Этот факт обосновывает необходимость поиска более эффективных 
способов и средств сохранения и развития здоровья. 

Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: 
наследственных, социально‐экономических, экологических, деятельности си-
стемы здравоохранения. Но, по данным министерства Здравоохранения и со-
циального развития он лишь на 10–15% связан с последним фактором, на  
15–20% обусловлен генетическими факторами, на 25% его определяют эколо-
гические условия и на 50–55% – условия и образ жизни человека [16]. 

Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в сохранении и форми-
ровании здоровья все же принадлежит самому человеку, его образу жизни, его 
ценностям, установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и отно-
шений с окружением. В действительности же, укрепление и творение здоровья 
должно стать потребностью и обязанностью каждого человека. 

Для каждого человека, да и для общества в целом нет большей ценности, 
чем здоровье. Закаливание организма человека – неотъемлемая часть жизни. 
Она занимает достаточно важное место в учебе и повседневной деятельности 
людей. Занятия различными методами закаливания с применением физиче-
ских упражнений играет значительную роль в работоспособности и в творче-
ской деятельности студентов, именно поэтому знания и умения по закалива-
нию организма должны закладываться в высших образовательных учрежде-
ниях различных уровней поэтапно [14]. Высшие учебные заведения, должны 
создать основу преподавания методик здорового образа жизни, должны быть 
положены четкие методы, способы, которые в совокупности выстраивают в 
хорошо организованную и налаженную методику обучения, что позволяет вос-
питать духовно‐нравственную личность. 
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Закаливание как средство повышения защитных сил организма возникло в 
глубокой древности. Практически во всех странах мира закаливание исполь-
зовалось как профилактическое средство против простуды и как процедуры, 
сопутствующие спортивным упражнениям. Большое внимание физическим 
упражнениям, закаливанию и гигиене тела уделялось в Древней Греции и 
Древнем Риме. Здесь существовал культ здоровья и красоты тела, поэтому в 
систему физического воспитания закаливание входило неотъемлемой состав-
ной частью. 

Закаливание как профилактическое средство широко рекомендовали такие 
видные ученые древности, как Гиппократ, Демокрит, Асклепиад, Цельс и мно-
гие другие. Гиппократ считал, что основной фактор, обеспечивающий здоро-
вье и выздоровление от болезней,‐ это жизненная сила. Последнюю надо чер-
пать у природы, прибегая к ней более естественными методами терапии, та-
кими, как водолечение. 

Особо важное значение закаливанию придавалось на Руси [5]. Здесь оно 
носило массовый характер. «Русские – крепкий, сильный, выносливый народ, 
способный легко переносить и стужу, и жару». По мнению советского физио-
лога, активного сторонника закаливания и автора ряда пособий по закалива-
нию И.М. Саркисова–Серазини, массовой закаленности русского народа спо-
собствовали и суровая природа, и вековечная борьба с многочисленными вра-
гами, нападавшими на обширные границы Русского государства. В медицине 
идея единства организма и среды поддерживалась такими талантливыми рус-
скими учеными, как С.Г. Зыбелин, М.Я. Мудров, Ф.И. Иноземцев, А.М. Фи-
ломэфитский, Н.И. Пирогов и многие другие. Проблемы закаливания широко 
разрабатываются в ведущих медицинских учреждениях России известными 
учеными. Экспериментальные и клинические исследования проводили 
С.П. Боткин, Н.И. Пирогов, В.В. Пашутин, В.А. Манасеин, С.М. Афанасьев, 
В.В. Гориневский, особенно примечательна в этом плане работа «О закалива-
нии человеческого организма» И.Р. Тарханова, вышедшая в 1899 году. В 
1900 году В.В. Гориневский создает научный труд «О закаливании человече-
ского организма как средстве воспитания», в своем труде он раскрывает слово 
«Закаливание». 

Под словом «Закаливание» мы будем подразумевать такие мероприятия, 
рекомендуемые наукой, которые имеют целью укрепить организм, или отдель-
ные органы, сделав их возможно более способными к перенесению многооб-
разных влияний окружающей среды, даже если эти влияния были из ряда вон 
выходящих». 

В настоящее время в социологических, медико‐биологических, психологи-
ческих, педагогических исследованиях заложены теоретические предпосылки 
решения данной проблемы [15]. Учеными обсуждаются общие вопросы здо-
ровья молодого поколения и его образа жизни (Н.П. Абаскалова, Н.А. Агаджа-
нян, А.М. Гендин, О.П. Добромыслова, А.В. Зюкин, Г.А. Кураев, В.П. Лав-
ренко, Л.А. Петровская, Д.И. Рыжаков А.Н. Сивак и др.); исследуется влияние 
закаливающих процедур на формирование здоровья человека (Н.М. Амосов, 
Г. Моль, А.В. Галицкий, Р.В. Кириченко, В.А. Иванченко). Докторами меди-
цинских наук А.П. Лаптевым, В.А. Иванченко, А.В. Галицким, разработаны 
научные программы по закаливанию воздушными и солнечными ваннами, 
водными процедурами, по подготовке организма к зимнему плаванию в ледя-
ной воде, обтирания снегом верхней половины туловища, хождение босиком 
по снегу, спектр контрастных процедур русской бани. Разработаны основные 
принципы проведения занятий: правильное дозирование физических и холо-
довых нагрузок; постепенное их увеличение; систематичность занятий, все-
сторонность, индивидуальный подход. 

Закаливающие процедуры рефлекторно влияют на деятельность всех орга-
нов: сердце, легкие, мозговую ткань, а, следовательно, на состояние нервной 
системы, кровообращение и дыхание, что оказывает благотворное влияние на 
деятельность всех систем организма человека, который может противостоять 
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холоду и жаре, влажности и сухости, колебаниям атмосферного давления. В 
трудах, посвященных различным аспектам названной проблемы, наметилась 
тенденция к переосмыслению способов ее решения, отражающая смещение 
акцента из сферы медицины в педагогику. Педагогами обсуждаются пути и 
условия формирования здоровья высших учебных заведениях учащейся моло-
дежи особенно военных вузах, ведется поиск стратегических ориентиров его 
достижения (Н.П. Абаскалова, Р.И. Айзман, Э.Н. Вайнер, Г.К. Зайцев, 
А.В. Зюкие, Э.М. Казин, Л.Д. Козлова, Т. Кружилина, Г.И. Семикин, 
А.Т. Смирнов, М.П. Стародубцев, З.И. Чуканова и др.) [2]. Современные ис-
следователи отмечают, что попытки реанимировать физкультурно‐оздорови-
тельную и систему закаливания организма в вузе старыми организационными 
формами, как правило, не дают желаемых результатов. Широкое использова-
ние в образовательном процессе таких форм, как консультации, спецкурсы, 
лекции, повышение квалификации, дополнительное образование, ориентиру-
ющих студента на здоровый образ жизни, практически не осуществляется. 
Н.П. Абаскалова, Г.С. Никифоров, Т.И. Прокопенко, А.М. Столяренко и дру-
гие предлагают создавать такие программы и технологические модели форми-
рования здоровья, которые существенно изменили бы проблемную ситуацию, 
отношение человека к своему образу жизни. Корректировать существующий 
образ жизни, формировать здоровье человека возможно посредством специ-
ального педагогического обеспечения. 

Разрабатывая содержание данного педагогического условия, М.П. Старо-
дубцевым были выделены следующие ресурсы по поддержанию здорового об-
раза жизни обучаемых высших школах: 

1. Административный ресурс (разработка соответствующих программ, 
планирование здоровье сберегающих мероприятий, пропаганда ЗОЖ, под-
держка, финансирование, контроль и др.). 

2. Ресурсы учебно‐воспитательного процесса (введение спецкурса о ЗОЖ, 
использование возможностей физкультурного образования, организация физ-
культурно‐оздоровительных мероприятий, культурно‐массовые и досуговые 
формы работы Медицинское обеспечение (медицинский осмотр обучаемого, 
диагностика состояния его здоровья, профилактика, медицинское сопровож-
дение и др.) [3–4; 6–13]. 

В результате анализа педагог информирует обучаемых о возможностях 
оздоровительной системы в данном направлении, участвует с ними в этом ме-
роприятии, показывает на личном примере, выбирает формы и методы орга-
низации деятельности обучаемых на этапе обогащения соответствующими 
знаниями, включает консультации, что способствует их приобщению к здоро-
вье сберегающей деятельности, обогащению практического опыта, проявле-
нию активности и самостоятельности в организации собственного формирова-
ния здоровья. 

Таким образом, применяя педагогическое обеспечение через реализацию 
совокупности педагогических условий, методов, приемов и средств информа-
ционно‐познавательного, эмоционально‐ценностного характера можно осуще-
ствить и решить в учебных заведениях проблему закаливания студентов. 
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вания учителями физической культуры инновационных технологий для разви-
тия творчески активной, духовно развитой и самостоятельной личности. 

Ключевые слова: физическая культура, личностно-ориентированный под-
ход, самостоятельная личность. 

«Личностно‐ориентированное образование» стало альтернативой, сложив-
шейся в прежние годы традиционной образовательной системе. Раньше счита-
лось, что «хороший ученик» – это тот ученик, который точно исполняет тре-
бования учителя. В личностно‐ориентированном образовании напротив, учи-
тель управляет учеником через создание соответствующей образовательной 
среды, через построение целостной системы условий, позволяющих каждому 
ребенку в классе учиться самостоятельно, самому принимать осознанные ре-
шения, делать ответственный выбор. 

Основным инструментом для удовлетворения физкультурно‐спортивных 
потребностей служит комплексное использование инновационных технологий 
(базового физического воспитания, оздоровительной физической культуры, 
спортивной тренировки в различных видах физической активности). Следова-
тельно, использование личностно‐ориентированного подхода является важ-
ным условием эффективного решения образовательных, оздоровительных и 
развивающих задач физического воспитания. Это становится возможным на 
основе применения личностно‐ориентированной педагогической технологии в 
сфере физического воспитания.  

На мой взгляд, обучение строится на основе индивидуальной избиратель-
ности и личной активности каждого ученика, свободного самостоятельного 
выбора. Следовательно, ребенку предоставляется право на свободный и само-
стоятельный выбор из целого ряда возможных альтернатив деятельности, и он 
осуществляет свой выбор, исходя из своих индивидуальных интересов и по-
требностей. Из этого следует, что в личностно‐ориентированной системе об-
разования индивидуальный подход к каждому ребенку является, а реально 
действующим принципом построения всей образовательной среды, практиче-
ская реализация которого обусловлена целями и методами обучения и воспи-
тания. 

 Новым стандартом в школу введена внеурочная деятельность. Она орга-
низуется по разным направлениям развития ребенка, в том числе и спортивно – 
оздоровительной. Это значит, что дополнительной формой образования стано-
вятся экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, сорев-
нования, поисковые и научные исследования. Чередование учебной и внеуроч-
ной деятельности делает образовательный процесс интересным, обеспечивает 
комплексный подход в получении образовательных результатов. 

На примере игры в волейбол личностно‐ориентированный подход помо-
гает выработке таких жизненно необходимых физических качеств, как быст-
рота реакции, ловкость, выносливость; укрепляет дыхательную, сердечно‐ со-
судистую и мышечную системы; снимает умственную усталость. Игровые 
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приемы, выполняемые в прыжке (блокирование) являются хорошим коорди-
нирующим средством. Волейбол оказывает положительное воздействие на ор-
ганизм, не перегружая его основные системы и органы. Он приучает к коллек-
тивным действиям, умению подчинять свои личные интересы интересам ко-
манды, учит быть дисциплинированным, оказывать помощь партнеру. 

Реализации личностно‐ориентированного подхода в физическом воспита-
нии, является актуальной и соответствует современным требованиям физиче-
ской культуре. Она является доступной, интересной, способствует повыше-
нию физической подготовленности, вносит разнообразие на уроке, повышает 
качество уроков физической культуры. 
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ной программы, возникающие для студентов, занимающихся спортом, а 
также для кафедральных коллективов и администрации вуза на предостав-
ление качественных образовательных услуг. Представлено обоснование 
предотвращения или минимизации этих рисков на основе гуманистической 
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Современное высшее образование, как институт сложного российского об-
щества, находится под влиянием разнообразных рисков [4; 5], а управленче-
ские решения по его развития амбивалентны по своему характеру и недоста-
точно прогнозируемы по последствиям. 

При этом даже априори позитивные социальные практики студенческой са-
моорганизации в период обучения в вузе, к которым относится и физкуль-
турно‐оздоровительные и спортивные формы социальной активности, должны 
быть рассмотрены на предмет выявления эмерджентных параметров примени-
тельно к основной цели образовательной деятельности – получения качествен-
ного профессионального образования. 

Необходимо при этом учитывать, что в процессе обучения происходит и 
формирование мотивационно‐ценностных характеристик личности, ее граж-
данской и патриотической социализации. Решение этих задач происходит в 
рамках воспитательной работы. В свою очередь система воспитания россий-
ской молодежи, являясь сложной системой целенаправленного воздействия 
как непосредственно субъектов управления, так и социокультурной, ценност-
ной среды российского социума на сознание и поведение молодых людей с 
целью формирования позитивных установок на социально‐ответственное по-
ведение и социально одобряемую деятельность, опирается в конкретно‐исто-
рических условиях на механизме их вовлечения в социально одобряемые и 
востребуемые социальные практики. 

В соответствии с нормативными установлениями институтов управления 
образованием, в частности, при определении эффективности образования, 
учитывается создание условий социализации и самореализации молодежи, 
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ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях 
[7, п. 11]. 

Особое место в структуре социально востребуемых практик занимают физ-
культурные, спортивные и оздоровительные практики молодежи. Это связано 
с возрастными характеристиками данной категории населения – особым жиз-
ненным периодом физического развития, связанного с репродуктивным потен-
циалом молодежи с одной стороны, а также с периодом их гражданской соци-
ализации, занятием первичных, но и одновременно, перспективных статусно‐
ролевых позиций в стратификационной структуре общества. 

В настоящее время к данным социальным практикам, находящимся в про-
цессе развития и институциализации как в целом в сложном обществе, так и в 
системе высшего образования в частности, относятся: 

1) преимущественно физкультурно ориентированные: введение в государ-
ственные стандарты физического воспитания (физической культуры) в каче-
стве обязательно компонента образовательных программ; возрождение ком-
плекса «Готов к труду и обороне» [10] и другие; 

2) преимущественно спортивно ориентированные: развитие системы школ 
спортивного резерва [1]; поддержка молодежных спортивных состязательных 
практик – универсиад, спартакиад, молодежных чемпионатов и др.; разреше-
ние учета спортивных достижений абитуриентов при поступлении в учрежде-
ния высшего образования и другие; 

3) преимущественно оздоровительные практики: развитие инфраструк-
туры оздоровления организма – спортивных танцев, фитнеса, оздоровитель-
ного отдыха, оздоровительного туризма; проведение ранней диспансеризации 
юношей и девушек с последующим наблюдением за показателями репродук-
тивного здоровья; медицинский патронат молодой семьи и другие; 

4) комплексные: спортивно‐досуговая работа в системе дополнительного 
образования по месту жительства; работа по социальной гражданской иденти-
фикации молодежи на основе пропаганды спортивных достижений и при со-
действии государства; использование социальных технологий, интегрирую-
щих функции институтов образования, науки, культуры и спорта при реализа-
ции Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов [2] и другие. 

Указанные социальные спортивные, физкультурно‐оздоровительные прак-
тики, проявляющиеся в частности в современных формах студенческого 
спорта и в соответствии с процессами становления современной российской 
государственности, современного понимания духовно‐нравственных основ 
функционирования нашего общества, исторического сознания народа, консо-
лидации оценок прошлого, настоящего, перспектив будущего и т.д., имеют 
важное значение для позитивного развития сложного российского социума. 

Необходимо отметить, что характеризуя участие студентов в спортивных 
практиках, необходимо указать с точки зрения обеспечения качества образо-
вания на ряд возникающих при этом социальных рисков: 

 существенное отвлечение от учебного процесса порождает риски отчуж-
дения студента от институциональных норм образовательной деятельности, 
темпа и объема усвоения знаний; 

 вовлеченность в спортивные практики может обернуться рисками заме-
щения основной деятельности (образовательной) на ее имитацию, когда сту-
дент появляется только на сессиях между сборами и тренировками; 

 у студентов‐спортсменов проявляется игроизация [3, с. 231] учебной де-
ятельности, когда вместо освоения учебного материала происходит принятие 
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на себя лидерской роли, что при формируемых спортом волевых и организа-
торских качеств, может привести к рискам возникновения конфликтов с пре-
подавателями и целыми кафедральными коллективами; 

 появление в учебной группе студентов‐спортсменов, которые зачастую 
заметно слабее владеют материалом, может снизить мотивацию на получение 
качественного образования у других студентов, что ведет к рискам формально‐
логического, прагматического, меркантильного отношения к учебе. 

Предупреждение или снижение уровня социальных рисков участия студен-
тов вузов в спортивных практиках с точки зрения обеспечения качества обра-
зования может быть произведено на основе внедрения в практику социального 
управления системы высшего образования гуманистической теории С.А. Кра-
вченко. 

Методологические основы использования концепции гуманистического 
поворота в регулировании конфликтов в системе высшего образования, а 
также снижения социальных рисков участия студентов в спортивных практи-
ках включают следующие конструкты. 

Во-первых, – уточнение теоретико‐методологических основ понимания 
сущности физкультурных, спортивных и оздоровительных практик студентов 
в процессе достижения целей обучения. При этом на основе системного под-
хода необходимо соотнести концептуальные установления частных научных 
теорий – социологии спорта, социологии здоровья, социологии медицины, со-
циологии молодежи и других в интересах уточнения (выработки) интегратив-
ных социо‐биологических и социально‐демографических понятий и катего-
рий, адекватно описывающих сферу социальной интеграции молодежи в про-
цессе взросления в институты обеспечения политической субъектности, тру-
довой деятельности, освоения культурного и спортивно‐исторического насле-
дия, а также институты семьи, ответственного деторождения. 

Представляется, что гуманистическая теория сложного общества создает 
для этого необходимую теоретико‐методологическую базу научной рефлексии 
влияния рисков макданольдизации, играизации, меркантелизма, ненамерен-
ных последствий внедрения спортивных практик в систему воспитания и про-
цессы гражданской и патриотической социализации молодежи. 

Во-вторых, – целесообразно уточнение реализационных аспектов физкуль-
турных, спортивных и оздоровительных практик студентов применительно к 
предметным модулям образовательной программы. Представляется, что спор-
тивный опыт может быть использован в качестве усиления предметно‐ориен-
тированного обучения по вопросам педагогики и психологии, основ безопас-
ности жизнедеятельности, а опыт командных соревнований – при изучении 
менеджмента. 

Особого внимания с точки зрения гуманистического подхода использова-
ние морально‐нравственных и нормативных установлений спортивной прак-
тики, требующей честной борьбы, соблюдение правил, командной взаимовы-
ручки при изучении философских, аксеологических и правовых дисциплин. 

В-третьих, – важность определения методологических основ методик ис-
следования реализации физкультурных, спортивных и оздоровительных прак-
тик в сложном социуме детерминируется комплексным характером и связан-
ным с ним многообразием критериальных параметров достижения заявляе-
мым целям. 

На примере спортивных практик появляется возможность реализации ис-
следовательского подхода к пониманию современных явлений и процессов на 
основе интеграции социального, естественно‐научного и гуманистического 
понимания функционирования сложного общества. При сбалансированном 
подходе появляется возможность предотвращения рисков несоразмерного 
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включения отдельных компонентов в содержание процесса социализации сту-
дента. 

В-четвертых, дальнейшему методологическому осмыслению необходимо 
подвергнуть социальные риски управленческой деятельности в вузах. Данные 
риски соотносятся с более общими рисками процесса развития физкультур-
ных, спортивных и оздоровительных практик как важного механизма дости-
жении краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей социально‐эко-
номического развития общества. 

Меры поддержки студенческого спорта по своей сути амбиваленты, так как 
одновременно содействуют оздоровлению и социальному развитию студента, 
и ограничивают их временные ресурсы освоения базовых профессиональных 
дисциплин. Эта амбивалентность порождает соответствующие социальные 
риски для получения студентами качественного высшего образования. 

Принципы сочетания физкультурно‐оздоровительных и спортивных ком-
понентов в работе с молодежью заложены в основополагающие планирующие 
документы социетального уровня [8; 9], что создает определенные условия для 
внедрения гуманистической перспективы в систему высшего образования. 
Успешная реализация гуманистического подхода требует постоянного науч-
ного обеспечения спланированных программных мер. 

В-пятых, – учитывая трансграничность социальных рисков современного 
сложного общества, целесообразно провести кросскультурные сравнительные 
исследования студенческого спорта, поддержания физкультурно‐оздорови-
тельных инициатив молодежи. Особого осмысления требует система выявле-
ния лидеров общественного мнения среди студенческой молодежи, оказываю-
щих влияние на сверстников спортивными достижениями, здоровым образом 
жизни. Это следует из необходимости выявления и всяческой поддержки по-
зитивных социальных практик и их поддержки в интересах гуманистического 
развития российского общества. 

В-шестых, – необходимо особое внимание обратить на конфликтологиче-
скую подготовку [6] административных и профессорско‐преподавательских 
кадров, освоению ими методологии гуманистического осмысления рисков 
участия студентов в спортивных практиках, а также технологиях их миними-
зации. 

Таким образом, при всей положительной оценке участия студентов вузов в 
спортивных практиках, необходимо учитывать проявляющиеся при этом 
риски и амбивалетности, характерные для социальных процессов и институтов 
сложного российского общества. Наиболее существенные из них связаны с 
необходимостью обеспечения качества высшего образования студентов‐
спортсменов, нахождение ими баланса временных, ресурсных и иных затрат 
на учебную и внеучебную деятельность. Преодоление или снижение этих рис-
ков возможно на основе более полного учета гуманистических аспектов соци-
ального взаимодействия субъектов образовательных и спортивных организа-
ций в интересах гражданской и профессиональной социализации студентов. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются виды, проблемы и пути решения 
финансового обеспечения малокомплектных сельских школ через реализацию 
дополнительных платных услуг и создание образовательных комплексов. 

Ключевые слова: образовательная реформа, финансирование общеобразо-
вательных организаций, платные образовательные услуги. 

На современном этапе экономического развития в условиях рыночной эко-
номики реорганизация общественного сектора стала одной из предпосылок ре-
формирования бюджетного процесса. Все бюджетные учреждения в 2010 году 
претерпели глобальную реорганизацию. 8 мая 2010 года был принят Федераль-
ный закон №83‐ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» [1]. Принимая Закон №83‐
ФЗ законодатели добивались реформирования сети бюджетных учреждений 
для того, чтобы повысить качество государственных (муниципальных) услуг, 
предоставляемых населению; создать стимул и мотивации для учреждений к 
эффективному использованию финансовых ресурсов и государственного (му-
ниципального) имущества. В ходе реализации положений данного закона ре-
гионы и муниципалитеты сталкиваются с отдельными вопросами, возникаю-
щими по причине пробелов законодательных и нормативно‐правовых актов 
федерального уровня, а также из‐за отсутствия практики работы в новых усло-
виях. 

Расходы бюджетного учреждения до 2012 года планировались на основе 
сметы доходов и расходов. В смете должны были отражаться все доходы бюд-
жетного учреждения, получаемые как из бюджета, так и от осуществления 
приносящей доход деятельности. 

Теперь в связи с изменениями в законодательстве смета доходов и расходов 
составляется только казенными учреждениями и их обособленными подразде-
лениями. Остальные государственные (муниципальные) учреждения, а 
именно бюджетные и автономные, применяют План финансово‐хозяйствен-
ной деятельности (далее План ФХД). 

План ФХД представляет собой финансово‐плановый акт, определяющий 
объем, целевое направление, выделяемых из бюджета тому или иному бюд-
жетному учреждению субсидий на осуществление государственного (муници-
пального) задания [2]. Так как План ФХД – это финансово‐правовой акт, то 
данный документ имеет и юридическое значение. Оно заключается в том, что 
План определяет права и обязанности руководителя бюджетного учреждения 
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по целевому использованию средств, выделенных из соответствующего бюд-
жета, а также обязанности финансовых органов по контролю за целевым ис-
пользованием бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение деятельности школ осуществляется в виде: 
 субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

учреждением услуг в соответствии с муниципальным заданием; 
 субсидий, предоставленных на иные цели; 
 бюджетных инвестиций; 
 бюджетных ассигнований на осуществление учреждением полномочий 

исполнительного органа местного самоуправления по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме [3]. 

Таким образом новые механизмы финансирования связаны теперь не с рас-
ходами бюджетной организации, а с количеством оказываемых услуг. Приня-
тие нового закона и изменение способа финансирования вызвало беспокойство 
среди населения, связанное с тем, что новый закон лишит их возможности по-
лучения бесплатного образования, медицины и других государственных услуг. 
У жителей сельских районов это вызывало опасения, что в связи со вступле-
нием в силу закона малокомплектные сельские школы и сельские больницы 
будут вынуждены закрыться, так как государственное задание будет мини-
мальным из‐за маленького объема оказываемых услуг. Возможности для зара-
ботка и оказания платных услуг на селе минимальны из‐за низкой платежеспо-
собности населения. Закон передает решение всех вопросов о региональной и 
муниципальной бюджетной сети субъектам РФ и муниципальным образова-
ниям. Соответственно, указанные малокомплектные школы или сельские 
больницы без внебюджетных доходов возможно перевести по упрощенной 
процедуре в казенные учреждения, и для них ничего не изменится. 

Сегодня многие специалисты спорят о рациональности внедряемых мето-
дов финансирования государственных (муниципальных) учреждений. Глав-
ный вопрос, который беспокоит, – это не только и не столько те инструменты 
бюджетной политики, которые внедряются, а то, для чего и как их будут при-
менять [4]. В городских округах и городских поселениях реализация данной 
реформы проходит достаточно успешно, однако, в сельской местности возни-
кает ряд специфических проблем и не уделять им внимания нельзя, поскольку 
около 70% всех школ расположены в сельской местности и практически поло-
вина из них являются малокомплектными. Малокомплектность сельской 
школы не позволяет учреждению получить субсидии в объеме, необходимом 
и достаточном для их функционирования. Проведенный Центром исследова-
ний гражданского общества мониторинг сельских малокомплектных школ по-
казал, что обучение детей в таких школах обходится в 3,5 раза дороже, чем в 
городских [5]. 

В качестве дополнительных финансовых ресурсов школам предлагается 
развитие платных услуг, сверх тех, которые предусмотрены муниципальным 
заданием. Это может быть сдача в аренду помещений, оказание дополнитель-
ных физкультурных, оздоровительных образовательных услуг для детей, и 
данные механизмы применяются в городах, однако в сельской местности, фак-
тически использование этих инструментов невозможно. Это, прежде всего, 
связано с отсутствием материально‐технической базы сельских школ (наличия 
спортивных площадок, бассейнов и т.д.), низким уровнем доходов населения, 
не имеющим возможности оплачивать такие услуги, недостаточным количе-
ством потребителей услуг. Вследствие этого, в отличие от городских школ у 
сельских школ в качестве единственного источника финансирования остаются 
субсидии. А это ставит сельскую школу в полную зависимость от объемов и 
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ритмичности поступления средств из бюджетов. В 2014 году наблюдалась тен-
денция по сокращению средств, выделяемых на реализацию муниципального 
задания, что поставило сельские школы перед выбором первоочередности про-
изводимых расходов. Финансовые ресурсы были в основном израсходованы 
на приобретение учебников, без которых невозможно осуществлять образова-
тельный процесс. Таким образом, становится понятно, что идея привлечения 
дополнительных ресурсов через оказание платных услуг для сельской школы 
нереализуема. 

При переходе на новые формы финансирования бюджетных учреждений 
необходимо также учитывать следующие моменты. 

1. Выделение государственных (муниципальных) средств должно прохо-
дить исходя из целей управления эффективностью расходами, ориентирован-
ными на результат деятельности в госсекторе, а не на экономию или миними-
зацию бюджетных ресурсов. 

2. Показатели качества, отражающие требования к процессу оказания гос-
ударственных (муниципальных) услуг, и показатели их результата не должны 
носить формализованного характера. 

3. Критерии оценки эффективности решения поставленных задач должны 
определяться не только соответствующими ведомствами, но и с помощью об-
щественного мнения, т. е. граждан, получающих государственные (муници-
пальные) услуги. Для этого необходимо внедрение государственно‐обще-
ственного управления в социальной сфере через создание попечительских, 
наблюдательных советов или других общественных органов при бюджетных 
учреждениях. 

4. Переход к бюджетированию, ориентированному на результат, – это про-
цесс, рассчитанный на достаточно длительный переходный период, поэтому, 
возможно, стоит подумать о субсидировании не на год, а на более продолжи-
тельный срок. 

5. Учитывая низкую компетенцию управленцев в бюджетной сфере, необ-
ходимо обучить их финансовому менеджменту, чтобы уметь правильно ори-
ентироваться на рынке и быть конкурентоспособными. 

Одним из способов решения данной проблемы может быть объединение 
нескольких школ в одну, однако, если в этом случае с экономической точки 
зрения некоторые проблемы решаются, то остаются социальные проблемы, 
которые в будущем могут привести к миграции населения. 

В сельских школах можно рассмотреть вариант перехода от подушевого 
финансирования к финансированию на класс, в расчете на 12 человек обучаю-
щихся. Причем данная субсидия должна выделяться в фиксированном размере 
даже при условии, что количество обучающихся составляет менее 12 человек. 

В качестве оптимизации расходов на содержание образовательных учре-
ждений в сельской местности может также предусматриваться создание обра-
зовательных комплексов. Под образовательным комплексом понимается об-
щеобразовательное учреждение, являющееся одним юридическим лицом, со-
зданное через реорганизацию в форме присоединения, слияния учреждений 
разного уровня общего и дополнительного образования; имеющее право реа-
лизовывать образовательные программы дошкольного, общего, дополнитель-
ного образования; позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса, в том числе рационализации исполь-
зования ресурсов образовательных учреждений, входящих в образовательный 
комплекс, с применением дистанционных образовательных технологий, более 
полно учитывать права (интересы и способности) воспитанников, обучаю-
щихся, родителей, педагогов [6]. 

При создании таких комплексов возникает другая проблема, прежде всего 
связанная с подвозом детей в образовательное учреждение. 
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Для эффективного решения проблем сельской школы необходимо решить 
следующие проблемы: 

1. Решение проблем с подвозом детей по различным маршрутам, что свя-
зано с отсутствием в сельской местности специалистов, способных обеспечить 
безопасные перевозки. 

2. Сокращение численности педагогического состава, что приводит к 
невостребованности учителей в селах, где ликвидируются школы, данную 
проблему можно решить не путем переезда учителей в другие населенные 
пункты и предоставления им жилья, а, например, путем более экономичного 
варианта, предусматривающего компенсацию затрат на проезд к месту работы 
и обратно. 

Применение моделей образовательных комплексов должны способство-
вать уменьшению оттока молодых семей из сельской местности в города, обес-
печение финансовой самостоятельности образовательных учреждений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ИКТ‐КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
Аннотация: в статье анализируется опыт стандартизации ИКТ‐

компетентности педагогов, раскрывается содержание ИКТ-
комптентности учителей начальных классов. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ИКТ-
компетентность, подготовка учителя начальных классов. 

Внедрение информационно‐коммуникационных технологий (ИКТ) в обра-
зовательный процесс начальной школы требует подготовки педагогических 
кадров, обладающих высокой квалификацией и необходимой информацион-
ной культурой с тем, чтобы они были готовы и умели применять новые инфор-
мационные технологии в процессе обучения и управления образованием. В ка-
честве показатели такой готовности мы будем рассматривать компетентность 
в области применения информационно‐коммуникационных технологий (ИКТ‐
компетентность). С.А. Зайцева определяет ИКТ‐компетентность учителя 
начальных классов как «способность эффективно использовать информацион-
ные и коммуникационные технологии в условиях многопредметной и поли-
функциональной пропедевтической педагогической деятельности при обуче-
нии и развитии детей младшего школьного возраста в условиях их раннего 
включения в информационно‐коммуникационную образовательную среду»  
[1, с. 110]. 

Наиболее значимым в определении ИКТ‐компетентности является подход, 
разработанный специалистами ЮНЕСКО и специалистами фонда ECDL – 
(ECDL (European Computer Driving Licence) – Европейские компьютерные 
права, также известен под названием ICDL – Международные компьютерные 
права), занимающегося независимой международной сертификацией навыков 
владения персональным компьютером. После разработки и официального за-
пуска в 2011‐2012 гг. «Рамочных рекомендаций относительно структуры ИКТ 
компетентности учителей» (UNESCO ICT Competency Framework for Teachers 
(ICT‐CFT)) [2] этот документ стал основой для разработки национальных (ре-
гиональных) стандартов ИКТ компетентности учителей. Концепция и струк-
турная основа программы проекта ЮНЕСКО «Стандарты ИКТ‐
компетентности для учителей» (ICT‐CST) [3] созданы на пересечении трех 
подходов к реформе образования, основанных на развитии человеческих спо-
собностей (технологическая грамотность, более глубокое освоение знаний и 
создание знаний) и шести компонентов системы образования (стратегия, учеб-
ная программа, педагогика, ИКТ, организация школьной работы и подготовка 
учителей). Каждый модуль предполагает конкретные цели и навыки учителей, 
приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1 
Требования к ИКТ‐компетентности учителей 

 

Развитие способностей
Компо- 
ненты системы 
образования 

Применение ИКТ Освоение зна-
ний 

Производство 
знаний 

Понимание роли ИКТ в обра-
зовании 

Знакомство с образо-
вательной политикой

Понимание 
образователь-
ной политики

Инициация ин-
новаций 

Учебная программа и оцени-
вание Базовые знания Применение 

знаний
Умения жителя 
общества знаний 

Педагогические практики Использование ИКТ 
Решение ком-
плексных за-

дач

Способность к 
самообразова-

нию

Технические и программные 
средства ИКТ 

Базовые инстру-
менты 

Сложные ин-
струменты 

Распространяю-
щиеся техноло-

гии

Организация и управление 
образовательным процессом 

Традиционные 
формы учебной ра-

боты

Группы со-
трудничества

Обучающаяся 
организация 

Профессиональное развитие Компьютерная гра-
мотность 

Помощь и 
наставниче-

ство

Учитель как ма-
стер учения 

 

В Республике Беларусь пока нет официального документа, определяющего 
ИКТ‐компетентность педагога. Вместе с тем, в системе образования Респуб-
лики Беларусь разработана и внедрена система сертификации педагогов в об-
ласти ИКТ в трех категориях: 1) учебно‐воспитательная работа (для учителей‐
предметников, руководителей методических объединений учителей, педаго-
гов‐психологов, социальных педагогов, педагогов‐организаторов, воспитате-
лей, руководителей кружков детского творчества, коррекционных педагогов и 
т.д.); 2) административная работа (для директоров и заместителей директоров 
учебных и воспитательных учреждений, руководителей органов управления 
образованием, администраторов и т.д.); 3) информационные технологии в об-
разовании (для заместителей руководителей учебных заведений по информа-
ционным технологиям, руководителей и сотрудников ресурсных образова-
тельных центров, инженеров‐программистов учебных заведений, преподава-
телей информационных технологий и т.д.). Данная система позволяет оценить 
компьютерную грамотность педагогов в области знаний об операционных си-
стемах; использования в профессиональной деятельности стандартных офис-
ных приложений; организации сетевого взаимодействия; основ работы с ба-
зами данных, специализированными программными и мультимедийными 
средствами. В процессе сертификации оценивается общепользовательская со-
ставляющая ИКТ‐компетентности. В принятой в 2010 году Концепции инфор-
матизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года 
[4] одним из направлений реализации определено развитие кадрового потен-
циала информатизации образования. Педагогические работники должны обла-
дать функциональной компьютерной грамотностью и способностью выбирать 
и использовать методы и средства достижения образовательных целей в мо-
бильной информационной среде. В Концепции определены требования к об-
щепользовательскому и общепедагогическому компонентам ИКТ‐
компетентности. 
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Таким образом, возникает необходимость более точного определения со-
держательных компонентов ИКТ‐компетентности учителя начальных классов. 
В ходе экспериментальной апробации модели обучения с использованием ин-
дивидуальных электронных устройств на I ступени общего среднего образова-
ния (2011–2013 г.) [5] нами были выявлены основные направления совершен-
ствования ИКТ‐компетентности учителей‐экспериментаторов: 1) технологи-
ческие основы среды электронного обучения класса; 2) педагогические основы 
обучения с использованием ИЭУ; 3) методика преподавания учебных предме-
тов в начальной школе с использованием ИЭУ. 

В содержательном плане ИКТ‐компетентность учителя начальных классов 
может быть представлена как базовая (общепользовательская) ИКТ‐
компетентность, включающая заинтересованность в обучении ИКТ и исполь-
зовании в учебном процессе, владение приемами подготовки методических 
материалов и рабочих документов в соответствии с предметной областью 
средствами офисных технологий, владение базовыми знаниями и умениями по 
установке и настройке программного обеспечения (установка и удаление про-
грамм, умение пользоваться функциями настройки программ) и периферий-
ного оборудования (работа со сканером, принтером, веб‐камерой), владение 
базовыми сервисами и приемами работы в сети Интернет, владение базовыми 
навыками организации работы сети класса, владение базовыми знаниями в об-
ласти дистанционного обучения, умение работать с системами управления 
классом; организационно‐педагогическая (общепедагогическая) ИКТ‐
компетентность, включающая мотивацию педагога к использованию ИКТ в 
образовательном процессе, наличие представлений о функционировании и ди-
дактических возможностях ИКТ, владение технологическими и методиче-
скими основами подготовки наглядных и дидактических материалов сред-
ствами ИКТ, желание передать свои знания и опыт в сфере ИКТ коллегам и 
учащимся, умение самостоятельно осваивать необходимые программные ре-
сурсы, владение методическими приемами использования ИКТ в учебном про-
цессе, владение способами получения дистанционного образования, умение 
организовывать взаимодействие учащихся в модели «1 ученик: 1 компьютер», 
умение организовывать совместную деятельность учащихся, в том числе, с ис-
пользованием сетевых сервисов, владение приемами организации личного ин-
формационного пространства, и предметно‐педагогическая ИКТ‐
компетентность, включающая умение методически целесообразно встраивать 
ЭСО в образовательный процесс по конкретному учебному предмету; умение 
отбирать информационные источники для решения конкретных образователь-
ных задач, готовность к инновациям, зафиксированный (представленный в 
сети) опыт по использованию ИКТ в образовательном процессе. 

Для выявления потребностей и интересов педагогов в области использова-
ния ИКТ в 2014 году нами был проведен опрос 83 учителей начальных клас-
сов. Отметим, что 89% опрошенных регулярно, не менее 1 раза в неделю, поль-
зуются компьютером (29% каждый день). Учителя используют компьютер для 
подготовки к урокам (67%), на различных этапах урока: объяснение нового 
материала (72%), закрепление изученного (76%), контроль (64%); при органи-
зации внеурочной деятельности (67%), выполнении проектов (42%), при под-
готовке и проведении конкурсов, олимпиад, научно‐практических конферен-
ций (52%). 

При изучении средств ИКТ, которыми владеют учителя (таблица 2), мы ви-
дим, что стандартные приложения – текстовый редактор и презентации учи-
теля чаще всего используют на уроке и создают с их помощью обучающие ре-
сурсы. Почти половина опрошенных (49%) не владеет технологиями дистан-
ционного обучения и интернет‐сервисами. 

Среди трудностей при использовании ИКТ педагоги назвали отсутствие 
интернета (45%), периферийного оборудования (36%), устаревшую технику 
(29%), отсутствие доступа в компьютерный класс (22%). 
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В числе приоритетных тем для повышения ИКТ‐компетентности учителя 
начальных классов назвали создание электронных учебных материалов (37%), 
использование интернет‐сервисов (17%), работа с интерактивной доской 
(17%), проектирование урока (14%). 

Таблица 2 
Результаты ответа на вопрос «Оцените свой уровень владения  

средствами ИКТ» 
 

Степень  
владения 

 
 
Средства  
ИКТ 

не
 в
ла
де
ю

 

ис
по
ль
зу
ю

 д
ля

 л
ич

-
ны

х 
це
ле
й 

ис
по
ль
зу
ю

 э
пи
зо

-
ди
че
ск
и 
на

 у
ро
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ча
ст
о 
ис
по
ль
зу
ю

 н
а 

ур
ок
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ис
по
ль
зу
ю

 с
ам

 (
а)

, 
пр
ив
ле
ка
ю

 д
ет
ей

 

ес
ть

 с
во
й 
об
уч
аю

-
щ
ий

 р
ес
ур
с 

MS Word  1% 21% 13% 29% 30% 7%
MS Power Point 1% 6% 33% 36% 19% 5%
Поиск информации 
(Интернет)  23% 8% 15% 43% 11% 

Интернет-сервисы 
(Web 2.0)  49% 23% 7% 6% 11% 4% 

Использование ЭСО 2% 6% 37% 27% 27% 1%
Дистанционное обуче-
ние 47% 35% 6% 2% 5% 5% 

 

Таким образом, можно отметить, что в содержательном плане совершен-
ствования ИКТ‐компетентности учителя начальных классов актуальна про-
блематика использования ресурсов сети Интернет (как в организации новых 
форм обучения – блог‐урок, перевернутый класс и взаимодействия субъектов 
образовательного процесса (профессиональные сетевые сообщества, блог 
класса), так и в позиционировании своей профессиональной деятельности – Э‐
портфолио, блог учителя, персональный сайт), новых технических устройств 
(мультиборд (интерактивная панель), планшет, интерактивная доска), образо-
вательных технологий для организации взаимодействия на основе ИКТ (фор-
мирующее оценивание, критическое мышление, проектная деятельность и 
др.). 

ИКТ‐компетентность учителя начальных классов закрепляется и развива-
ется в педагогической практике при условии систематичности применения со-
временных информационных технологий в учебно‐методической деятельно-
сти педагога и нуждается в постоянном содержательном анализе, поскольку 
появление новых средств ИКТ инициирует новые образовательные модели их 
использования. 
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ИСТОКИ И ОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в данной статье изложен план проведения урока в школе на 
тему опасности мирового терроризма. 

Ключевые слова: урок, школа, терроризм. 

Тема: Истоки и опасность международного терроризма в современном об-
ществе. 

Для учащихся 8 класса. 
Цель: 
 закрепить у учащихся представление о терроризме как историческом и 

политическом явлении; 
 акцентировать внимание учащихся на необходимости проявления бди-

тельности с целью профилактики совершения террористических актов; 
 содействовать формированию толерантности и профилактики межнаци-

ональной розни и нетерпимости; 
 содействовать формированию чувства милосердия к жертвам терактов 

(на примере Беслана); 
 повторить с учащихся основные правила поведения в условиях теракта 
Ход урока. 
Слайд 1 название урока. 
Учитель: Сегодня на уроке мы обобщим материал по теме Истоки и опас-

ность международного терроризма в современном обществе, пройденный на 
уроках истории и обществознания. В гимназии 3 сентября вы были участни-
ками акции Памяти жертвам террактов. 

Слайд 2 фото из школьного архива «ангелочков», которые делали учащи-
еся на День памяти жертвам террора 3.09. 

С сожалением приходится признать: мы живем в век терроризма. И по-
этому каждый человек – взрослый и ребенок – должен знать сущность терро-
ризма, его истоки и возможные способы защиты от него. 

Выступление агитгруппы. 
Действующие лица (учащиеся 9–11 класс): 
 Девочка, погибшая при теракте в Беслане (костюм девочки – бантики, 

юбочка, футболка); 
 Ее мать, также погибшая (обычная одежда); 
 Медсестра, работавшая в военном госпитале (сумка медсестры, одежда 

обычная); 
 Женщина, работавшая в башнях‐близнецах (обычная одежда); 
 Мальчик‐террорист (с поясом смертника); 
 Ангелы первый и второй (в плащах с капюшонами). 
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Все сцены сопровождаются видеофрагментами – кадрами из истории тер-
актов в России и мире, музыкой, светом. Ролики, которые входят в сценарий, 
должны быть выдержанны по времени. 

Ведущий 1. 
Террор, терроризм, диверсия – эти слова все чаще мы слышим из средств 

массовой информации. Терроризм не является ни народным, ни национальным 
изобретением. «Террор» (лат.) – это политика запугивания и подавления по-
средством применения силы, внушающей «страх» (1, 178). 

Ведущий 2. 
Его цель – попытка воздействовать на общественное мнение или на реше-

ния правительства. Важно то, что простой обыватель проникается страхом 
того, что под боком случайно может обнаружиться смертник, стремящийся 
нарушить все жизненные планы близких ему людей. 

Ведущий 1. 
Сегодня терроризм – это еще и идеальное оправдание закручивания гаек. 

Народными массами, которые образуют электорат в стране, нужно управлять. 
После внезапных террористических актов правительство имеет полное право 
вмешиваться в личную жизнь своих граждан и принимать законы, сужающие 
их права и свободы до удобных ему масштабов. 

Ведущий 2. 
Общее количество жертв терактов в России с 1993 года уже превысило 

2000 человек. Но пока политики спорят, страдают от этого простые граж-
дане… 

 [Белые фигуры на сцене – все герои – будущие жертвы покрыты своей бе-
лой простыней (или материей) сидят на коленках с опущенной к полу головой. 
Каждый герой перед началом своей сцены поднимается, снимает простынь 
(или материю) и подходит к середине сцены.] 

На экране видеоролик – новости 1 сентября Беслан. 
Девочка (встает первой, снимая с себя белую простыню):  
Мне мамочка на первое сентября новую юбочку купила, и рубашечку и 

рюкзак даже не брата старый, а новый из магазина принесла. Розовый, как я 
люблю, с куколкой, красивый такой. Нас утром рано собрали, жарко было по-
тому что, а папа к нам не пришел, ему на работу надо было, но он обязательно 
обещал мне мороженое купить. Мы стояли, стояли, а потом к школе машины 
приехали [срочно измениться в лице!] Из них выходили дяденьки и стрелять 
начали, мне страшно стало, я к мамочке прижалась. Мама сказала, что ничего 
страшного, все хорошо… а другие, те, кто с нами стояли, побежали вдруг, и 
мамочка моя тоже, и братик, и я с ними… [пауза] только рюкзак у меня был 
тяжелый, а люди бежали‐бежали… я мамину руку потеряла, а другие толка-
лись. Мне так страшно было. Мама, мама, мамочка, вернись, мама! И мама 
меня звала… вот только я ее не видела больше, и братик пропал. Только люди 
не останавливались, толкались‐толкались… и кричали, и я с ними. Мама! 
Мама, пожалуйста! Мама, не оставляй меня, мамочка! А потом я упала. О ка-
мешек, наверное, споткнулась. Мне больно было… Мамочка, вернись ко мне, 
мамочка! Мамочка, не уходи, пожалуйста! Мама, они же затопчут меня, ма-
мочка! Мама! Мамочка! [Появляются ангелы, надевают на девочку красный 
колпак, уводят]. 

Музыка…кадры останавливаются на глазах ребенка и отца (матери) 
Видео – теракт Буденновск (14–19 июня 1995 года) (12). 
Мама (встает после видео):  
Мы Леночке не сказали, что после линейки в парк пойдем, чтобы сюрприз 

ей сделать. Она любит на колесе обозрения кататься. Любила, конечно… здесь 
не покатаешься, здесь никому места нет. Если бы только не они, дъяволы… И 
глаза у них черные, и души у них такие же, прогнившие, дьявольские. Нет у 
них чувств и нет у них жалости. И не люди они. Если бы только не они, если 
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бы не они! Мы бы с Леночкой и Лешенькой в парк бы сходили, а потом я бы 
им пирог сделала, как любят они… Любили, конечно. Мою Леночку я из‐за 
них потеряла, и Лешеньку тоже… А Леша, он кушать захотел, когда нас в зал 
согнали всех, как скот. Они стояли с ружьями, с пистолетами и смотрели гла-
зами своими черными, пустыми глазами бездушными на нас. Не люди они уже. 
А Лешеньке кушать хотелось, он меня попросил, а я ему сказала, что нельзя 
пока что, смотри на них, на гадов бессердечных. Но он меня не послушал. Глу-
пенький! Маленький мой мальчик! Не надо было к ним идти, не надо было! 
Он и крикнуть не успел! [тяжелый вздох] За что они так? За что они с детьми 
так? Что им, дьяволам, дети наши сделали? Что? Что, скажите мне, зачем так 
с нами? Девочка моя, мальчик мой… детки мои… 

Девочка: Мама! Мамочка! [Появляется из‐за кулис, с красным колпаком в 
руках]. 

Мама: Леночка! Леночка моя! 
Девочка: Пошли, мамочка, нас уже ждут, пойдем, мамочка [Их ожидают 

ангелы]. 
Видео из чеченской хроники (1 мин) (10). 
Медсестра (встает после ролика):  
Мама и бабушка мною гордились, когда я в институт поступила на медра-

ботника, а еще и на бюджет, а потом плакали, когда меня на войну отправили. 
Мы все знали, что врачей в Чечне не хватает, но не думали, что это и нас кос-
нется. И я поехала. И начался сущий кошмар, ад!.. Клянусь вам, грешников в 
аду пытают именно так. Я многое видела, с каждым разом все хуже и хуже, у 
кого‐то простая рана, а кому‐то руку оторвало или даже не до конца, и она так, 
по земле на кусочках мяса волочится по земле, уже мертвая… А у кого‐то сни-
мешь шину, бинты, а там черви. Копошатся в живом теле, их так много, что 
плоти не видно за их тельцами, и человек этот кричит, кричит, кричит! Но ле-
карств на всех не хватит, не всем помогут. И с каждым разом я думаю, слава 
богу, что не я на их месте, слава богу, не меня отправляют сражаться… Гос-
поди, за что ты так? За что ты так со своими детьми поступаешь? Чем они 
провинились, господи? Прекрати это, прошу тебя, прекрати!.. И с каждым 
утром все заново; кровь, раны, боль и крики в самую душу, а я сама им еще 
больнее делаю, руками своими! Но надо же, надо лечиться, простите меня, до-
рогие, молю вас, простите… А потом они пришли и в наш госпиталь. И меня 
больше не стало [появляются ангелы, стараются увести Медсестру] Нет, 
стойте! Я им еще не все рассказала! Подождите же! Глаза их! Глаза у них чер-
ные! Нет у них сердца! Нет! 

[Ангелы насильно уводят ее за кулисы]. 
Видео – новости по ОРТ 11.09 2011 г. Теракт в США (2 мин) (14). 
Женщина (встает после ролика):  
Мы поссорились утром с Джоном, я рано из дома ушла на работу, а потом 

был час‐пик, это же Нью‐Йорк, тут по‐другому не бывает, если едешь в центр 
прямо в офисы башен‐близнецов. Я злилась, но гордилась собой, ведь сегодня 
я заключу выгодную сделку, и может быть, даже получу повышение – кто 
знает? Я пришла на работу где‐то в восемь сорок, за двадцать минут до нуж-
ного времени, поднялась на свой этаж, в свой кабинет, села за стол… Это про-
изошло так быстро, что я ничего не успела понять. Скрежет, крик дурочки‐
секретарши и взрыв. Я помню, как мне опалило все тело, я было больно, как 
кожа плавилась вместе с тканью, как я лежала на полу, еще в сознании, живая. 
И как много я не успела сказать. Мама, папа, я так вас люблю! И Джон, прости 
меня за сегодняшнее утро, пожалуйста! Я не хотела тебя обижать, совсем не 
хотела! А теперь я лежу здесь, я даже двигаться не могу. Я даже не знаю, что 
произошло со мной, почему именно я здесь… Теперь я вспоминаю все, дет-
ство, школу, институт и первую работу… вот только как это поздно, ведь все 
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мое тело болит от ожогов, неужели я уже умираю? [ангелы появляются, в ру-
ках краска] Я так много не успела, боже! Я так хотела стать художницей! Я так 
хотела рисовать! Ах, да, краска и тут есть… [один ангел выливает ей на голову 
жидкую красную краску, другой красит блузку] Краска… но почему, почему 
она только красная? 

Видеоролик о террористах. 
Мальчик:  
Они пришли в нашу деревню, когда папы дома не было, он уехал в город 

за платьем для мамы, потому что у нее скоро будет день рождения. Папа всегда 
дарил маме подарки на любой праздник, ведь он очень сильно любил ее. 
Очень‐очень сильно, он сам мне говорил… Но потом они пришли и… и они 
убили маму! Они убили мою маму, а ведь она им ничего не сделала! Она ни-
когда никому ничего плохого не делала! А меня… а меня забрали к себе. Мне 
было семь лет тогда, а теперь я не знаю, сколько мне. Мой день рождения не 
праздновали, как мамино… Нас только учили. Они говорили, что я скоро стану 
великим, что я стану знаменитым, исполню их приказы и они отпустят меня. 
Но я знал, что ни за что не отпустят. Всех старших ребят забирали, сначала 
Игоря, Славку, мы с ними друзьями были, а потом они так и не вернулись об-
ратно домой. Мой черед пришел в субботу, я точно помню… В ту субботу они 
надели на меня пояс, кожаную куртку… такая у папки была. А пока они мне 
что‐то говорили, я их не слушал, только про кнопку что‐то расслышал, но 
этого мало. Ведь я знал, что меня ждало впереди. А я не хотел этого! Я не хотел 
умирать! Я хотел маму и папу увидеть! Но не умирать, не умирать ни за что! 
Зачем они это делают? Зачем заставляют нас? Я жить хотел! Я и теперь хочу! 
Но я ничего не верну назад! [из‐за кулис начинают появляться все остальные 
умершие] Нельзя так! Нельзя так! Почему я? 

Все умершие: Почему я? 
[поникшим тихим голосом по очереди, как эхо за мальчиком] 
Учитель ТИ: Посмотрев данное выступление, каждый из вас еще раз 

осмыслил сущность терроризма. Поэтому сейчас с помощью модели фрейра 
вы напишите определение, признаки терроризма, примеры и противополож-
ные примеры. Время на выполнение задания 3 минуты. 

Хлопки. 
Учитель ТИ: 
Участники №1 дайте определение терроризму. (определение на всякий слу-

чай). 
Участники №2 назовите признаки терроризма (перечислить признаки) я на 

доске запись. 
Участники №3 – примеры. 
№4 противоположные примеры. 
Учитель: переходим к модели «Токин мэт»: ваша задача представить ассо-

циации со словом терроризм через слова, фразы, рисунки и т.п. 
Время 3 минуты. По сигналу команды переходите от стола к столу, вам 

нужно установить взаимосвязь между данными ответами, соединяя идеи 
стрелками. Если в записях что‐то непонятно, рядом поставьте вопрос. На каж-
дый переход полминуты. 

Учитель: подводим итоги. Вам дается 2 минуты, чтобы проанализировать 
созданные связи, ответить на заданные вопросы и подготовиться к презента-
ции своих Токин мэт. 

Презентации (по 1 минуте). 
Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм обусловлен обще-

ственными противоречиями. Они оказывают негативное влияние на все сто-
роны общественной жизни. Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы с 
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терроризмом наряду с мерами правоохранительных органов спецслужб, явля-
ется умение граждан противостоять терактам, правильно себя вести в условиях 
этой опасности. 

Используя модель «Раунд тэбл» мы с вами напишем правила поведения в 
случае террористической угрозы в определенной ситуации. Каждый участник 
возьмите лист с указанием конкретной ситуации и напишите, что нужно де-
лать. По сигналу каждые полминуты передаем листы друг другу по кругу. 

Опрос участников. 
Учитель: Многострадальным жертвам террора советуют как можно скорее 

постараться забыть тот ад, в котором они находились. А мы обязаны помнить. 
Помнить, чтобы разделить боль ни в чем не повинных жертв. Помнить, чтобы 
не допустить такой трагедии. Помнить, чтобы рассказать своим детям и вну-
кам, как сейчас наши деды рассказывают нам о войне. Потому что это и есть 
война. А на войне как на войне. 

Ролик по окончании, свеча и минута молчания. (Метроном). 
 

Богданенко Елена Николаевна 
учитель математики 

ГБОУ Ростовской области «Неклиновская общеобразовательная  
школа‐интернат с первоначальной лётной подготовкой  

им. четвёртой краснознаменной воздушной армии»  
г. Таганрог, Ростовская область 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
Аннотация: в быстро меняющихся условиях осуществления образова-

тельного процесса учитель-предметник часто становится заложников ряда 
объективно возникающих противоречий, избежать которых можно, органи-
зовав обучение в соответствии с требованиями ФГОС. 

Ключевые слова: инновационная программа, ментальный опыт, модель 
образовательной среды, развивающее обучение, ФГОС. 

В НОШИ с ПЛП положения Федерального государственного образователь-
ного стандарта реализуются только в образовательной области «Математика». 
Школа является образовательным учреждением старшей ступени, в котором 
воспитанники обучаются в течение двух лет (10–11 классы). Контингент уча-
щихся обладает различными образовательными потребностями. Как след-
ствие – разный уровень мотивации, различный интеллектуальный уровень 
учащихся, зачастую пассивная позиция в отношении учебной деятельности. 
По результатам диагностик был выявлен ряд противоречий [1], указывающих 
на необходимость организации образовательного процесса, направленной на: 

 выравнивание учебно‐познавательного опыта обучающихся; 
 развитие понятийного мышления; 
 обогащение ментального опыта обучающихся. 
Модель образовательной среды в русле ФГОС была сформирована по ре-

зультатам работы областной инновационной площадки по проблеме «Обога-
щение ментального опыта средствами развивающего обучения». Согласно 
этой модели методологической основой организации инновационного учеб-
ного процесса являются современные философские, психологические, педаго-
гические идеи и теории: философия и политика современного образования 
(А.Г. Асмолов, Б.С. Гершунский, П.Г. Щедровицкий и др.); теория развития 
применительно к становлению личности в образовании (Бондаревская Е,В., 
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Якиманская И.С. и др.); теория деятельности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); идея субъектности (Петровский В.А., 
Мухина В.С. и др.); компетентностный подход в образовании (Зимняя И.А., 
Краевский В.В., Маркова А.К., Хуторской А.В.); основные положения новых 
стандартов (Хуторской А.В., Кондаков А.М., Рубцов В.В., Фельдштейн Д.И.); 
структурно‐интегративный подход, анализирующий природу целостности 
психического явления (Юдин Б.Г.; Холодная М.А., Ярыгин О.Н.); генетиче-
ский подход (Ж. Пиаже, И.С. Сафуанов и др.). 

Результативность модели заключена в диагностируемом приобретении 
обучающимися навыков универсальных учебных действий, оценивания, при-
нятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 
навыков. Залогом успеха, безусловно, является комплексность и системность 
деятельности, то есть в русле ФГОС должны быть выстроены все компоненты 
образовательного процесса. Но, даже деятельность одного только педагога‐
предметника может обеспечить достижение цели. Для этого необходимо, 
чтобы новым стандартам соответствовали выбранные педагогом образова-
тельные технологии; учебные и рабочие программы, используемые педагогом 
в урочной и внеурочной деятельности; система оценивания достижений обу-
чающихся. 

Выбор технологий деятельностного типа обусловлен их возможностью 
значительно обогатить ментальный опыт учащихся (понятийный, метакогни-
тивный, эмоционально‐оценочный). Предпочтение отдается проблемно‐диа-
логической, эвристической, проектной, УДЕ (Эрдниева П.М.), образователь-
ного целеполагания (Хуторского А.В.) [2], причем последняя отражает одну из 
основных идей ФГОС – «Цель образовательного процесса как организация 
продуктивной деятельности обучающихся, направленной на достижение ими 
личностных, метапредметных и предметных результатов». 

Автором в соответствии с требованиями ФГОС разработана инновацион-
ная учебная программа базового курса геометрии 10‐11 классов. Программа 
прошла экспертизу на кафедре математического анализа ФГБОУ ВПО «ТГПИ 
им. А.П. Чехова» (эксперт – доктор пед. наук М.Г. Макарченко). Основные 
дидактические принципы построения программы: обеспечение смысловой до-
ступности на разных уровнях обученности; УУД формируются и как цель, и 
как средство обучения стереометрии; практико‐ориентированная деятель-
ность является основой формирования смысловой целостности курса стерео-
метрии; практическая направленность курса стереометрии реализуется на ос-
нове идейно‐генетического подхода в изучении нового и восстанавливаемого 
материала; учебный процесс осуществляется на основе интеграции аксиома-
тического, генетического и структурно‐функционального подходов. 

В содержании программы, при сохранении базового компонента, отмеча-
ется существенное отличие от типовой – больше внимания уделяется разделам 
«Параллельность прямых и плоскостей» и «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей», т.к. материал этих разделов позволяет значительно повысить ме-
тапредметные компетентности обучающихся. Изучение многогранников и 
круглых тел производится более компактно (технология УДЕ). Раздел «Век-
торы и координаты в пространстве» является завершающим, поскольку коор-
динатно‐векторный метод универсален и на его основе эффективно организо-
вано обобщающее повторение курса стереометрии. 

Вопрос оценки качества образования до сих пор остается одним из самых 
актуальных для всей образовательной системы РФ, поскольку единой системы 
оценки качества пока не существует [3]. Более эффективной (из действующих) 
представляется система оценивания образовательных достижений обучаю-
щихся, разработанная в рамках эксперимента РАО [4]. Но эта система не была 
проработана для старших классов. Поэтому произведена аппроксимация раз-
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работки на основе требований к освоению учащимися образовательной про-
граммы, а также дополнение ее системой «зачетных листов», позволяющих 
выстроить индивидуальную учебную траекторию. 

Также автором совместно с Г.Н. Андриановой разработана программа ор-
ганизации внеурочной деятельности «Интеллектуальная компетентность стар-
шеклассников», которая прошла апробацию и имеет экспертное заключение 
кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности ТТИ ЮФУ, эксперт – 
доктор психол. наук И.А. Кибальченко. 

Программа, по сути, носит метапредметный характер, нацелена на органи-
зацию продуктивной деятельности старших подростков в интеллектуальной 
сфере, направленной на достижение ими личностных, метапредметных и пред-
метных результатов в рамках ФГОС. В структуру программы включены пять 
практико‐ориентированных разделов: Диагностика, Психотренинги, Эле-
менты логики, Текст, Риторика. Подведение итогов интеллектуальной дея-
тельности обучающихся осуществляется посредством презентации творче-
ского продукта на общешкольной научно‐практической конференции. Резуль-
тативность реализации подтверждается итоговой психодиагностикой 
http://www.openclass.ru/node/446933. 

Воспитанники, обучавшиеся по указанным программам, показали значи-
тельный прирост в достижении не только предметных, но и (даже в большей 
степени) метапредметных результатов образовательной деятельности. Показа-
тели успеваемости выросли с 47 до 100%, качества – с 16 до 62%; метапред-
метные результаты: познавательные – с 8 до 69%, информационно‐коммуни-
кативные – с 38 до 85%, рефлексивные – с 8 до 77%. 

Наиболее трудно для учителя‐предметника диагностировать личностный 
рост обучающегося. Одним из важных результатов является способность до-
стигать своей цели. Но, чтобы достичь цели, ее необходимо поставить самому. 
Поэтому очень важно прививать обучающимся культуру целеполагания, 
например, с помощью технологии «выращивания целей и ценностей образова-
ния» А.В. Хуторского [2]. 

В организации образовательного процесса очень многое зависит именно от 
учителя – ведь напрямую с обучающимися работает он. И потому, стратегия 
работы учителя является определяющим фактором достижений его учеников. 
Цель педагогической деятельности не вырастить ребенка «математиком», 
«физиком» и т.п., а помочь ему в ментальном развитии, достичь личностных и 
метапредметных результатов, что полностью соответствует концепции ФГОС. 
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вершенствования практического опыта педагога. Рассмотрена разработан-
ная авторская модель формирования психодиагностической компетентно-
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Актуальной проблемой современного образования является недостаточ-
ность психолого‐педагогической (теоретической и практической) подготовки 
будущих работников системы образования, которая признается всеми, на что 
указано в «Программе модернизации педагогического образования» [2, c. 10]. 

Действительно, на сегодняшний день, по нашим оценкам и результатам 
различных пилотажных исследований, при наличии достаточного количества 
часов на изучаемую дисциплину, без построения образовательного процесса 
на основе новых технологий, психодиагностическая компетентность студен-
тов в большинстве остается на уровне среднем и ниже среднего. Нами психо-
диагностическая компетентность была определена как совокупность умений в 
постановке и решении диагностических задач, интерпретации данных, в со-
ставлении психологического заключения, знаний об особенностях, закономер-
ностях возникновения, формирования и развития психики человека, а так же 
умений и навыков в области применения и отбора исследовательских методов 
и методик с последующей обработкой, анализом, обобщением и представле-
нием данных, на фоне адекватного оценивания своих способностей и возмож-
ностей, положительной мотивации и позитивного отношения к психодиагно-
стической деятельности [1, с. 87]. 

Сегодняшние реалии требуют изучения все более расширяющихся знаний 
в области психодиагностики, которые не ограничиваются только готовностью 
применять качественные и количественные методы в психологических и педа-
гогических исследованиях и использовать методы диагностики развития, об-
щения, деятельности детей разных возрастов. Студент по итогам обучения 
психолого‐педагогической специальности должен обладать психодиагности-
ческой компетентностью. И зачастую оказывается, что именно многие компе-
тенции у студентов не сформированы [1, с. 20]. 

Из проведенных нами ранее исследований стало видно, что основная про-
блема и трудность в формировании психодиагностической компетентности 
при традиционной системе образования заключается в недостаточно четкой 
связи теории с практикой, недостаточной выработке организационных умений 
и навыков, затруднений в области усвоения и применения методов математи-
ческой обработки и трудности в описании результатов проведенных методик 
или исследований [1, с. 6]. 
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Большую часть этих трудностей мы в своей практике разрешили с помо-
щью внедрения в образовательный процесс информационных и коммуникаци-
онных технологий. Разработанная нами модель образовательного процесса 
представлена на рис. 1. 

Мы используем на каждом лабораторном, практическом или лекционном 
занятии такие средства ИКТ как: 

 мультимедиа ресурсы; 
 информационно‐поисковые средства; 
 компьютерные программы; 
 компьютерные телекоммуникации; 
 средства моделирования. 

 

 

 

Рис. 1. Модель формирования психодиагностической компетентности 
студентов педагогических специальностей 

 

Одним из важных условий является перевод абсолютно всех лабораторных 
и лекционных занятий в мультимедийный комплекс, что дает возможность 
глубже погрузиться в тему, так как значительно сокращает время в связи с 
уменьшением рукописной работы студентов. При этом большую роль на лек-
ции играют такие средства ИКТ как документальное видео, что дает возмож-
ность ознакомиться с феноменами психики или применением методик, а так 
же с опытом других специалистов психодиагностики. Однако нами были раз-
работаны некоторые требования при отборе учебных и документальных фильмов: 

 время фильма не должно превышать 25 минут; 
 фильм должен включать в себя большой объем знаний необходимых для 

понимания задач и принципов психолого‐педагогической диагностики; 
 сведения должны быть представлены понятиями, доступными студентам; 
 фильмы должны включать сведения о состоянии психодиагностической 

науки на современном этапе; 
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 должны реализовывать ретроспективные связи и перспективные связи с 
различными курсами психологии. 

В своей практике мы используем на различных темах следующие фильмы: 
  «Я и другие» а так же «Я и другие 2010» «Психодиагностика тестами 

ADOS и ADI‐R (Леонтьев Д.А.)»; 
  «В помощь практическому психологу»; 
  «Рисуночные тесты в психодиагностике»; 
  «Психодиагностика образовательного учреждения»; 
  «Видео беседа с М. Люшером»; 
  «Клеймо» и др. 
Такие проблемы как, недостаточность четкой связи теории с практикой, не-

достаточность выработки организационных умений и навыков, трудности в 
описании результатов, разрешаются нами с помощью таких средств ИКТ как 
средства моделирования и компьютерные программы. При этом может быть 
использована любая бесплатная программа для составления и решения тестов, 
а так же решения задач. Нами использовалась программа «MyTestX». Данные 
средства ИКТ помогли нам оформить различные диагностические задачи. При 
этом на разных этапах обучения необходимо выбирать разные диагностиче-
ские задачи, опираясь на выделенные нами требования. 

Требования при отборе диагностических задач в начале обучения: 
 диагностическая задача должна быть смоделирована таким образом, 

чтобы актуализировать уже имеющиеся знания психологического, педагоги-
ческого и психодиагностического цикла; 

 диагностическая задача не должна быть сложной; 
 решение части диагностической задачи не должно занимать много вре-

мени; 
 диагностическая задача должна включать все содержание деятельности 

психодиагноста. 
Требования при отборе диагностических задач к концу курса обучения: 
 диагностическая задача должна быть смоделирована таким образом, 

чтобы актуализировать уже имеющиеся знания психологического, педагоги-
ческого и психодиагностического цикла; 

 диагностическая задача не должна быть легкой; 
 решение всей диагностической задачи не должно превышать 80 минут; 
 диагностическая задача должна иметь хорошо разработанные этапы для 

качественной проверки ее решения; 
 феноменология диагностической задачи должна быть хорошо разрабо-

танной и содержательной по объему имеющихся феноменологических данных 
При этом пособие Г.В. Бурменской, О.А. Карабановой, А.Г. Лидере «Воз-

растно‐психологическое консультирование: проблемы психического разви-
тия» лучше подходит для начального этапа обучения, а пособие А.Ф. Ануфри-
ева, О.Р. Бусаровой «Случаи из школьной консультативной практики», для за-
крепления навыков к концу курса обучения. Обычно это время распределялось 
нами следующим образом: начальный этап обучения – первые полгода обуче-
ния дисциплине, второй и заключительный этап – второе и третье полугодие в 
нашем случае. 

Также на заключительном этапе к концу обучения нами были разработаны 
интерактивные деловые игры на основе тех же диагностических задач, что со-
здало атмосферу соревнования на занятиях и было направлено на стимуляцию 
ценностно‐смыслового компонента психодиагностической компетентности. 
Деловая игра была так же скомпонована нами на основе программы 
«MyTestX». Порядок деловой игры был следующим: 

 первый этап (анализ предложенной ситуации и написание резюме по фе-
номенологическим признакам в свободной форме) – отрабатывается знания 
междисциплинарного общепсихологического характера; 
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 второй этап (написание теоретического конструкта психодиагностиче-
ской гипотезы в свободной форме) – отрабатываются знания психодиагности-
ческого характера; 

 третий этап (самостоятельный выбор методик, подтверждающих теоре-
тический конструкт психодиагностической гипотезы, при этом в выборе учув-
ствуют все изученные студентами методики за весь период обучения в ВУЗе) – 
отрабатывается релевантность и самостоятельность в выборе диагностиче-
ского инструментария; 

 четвертый этап (ознакомление с результатами выбранных методик) – от-
рабатывается способность анализировать и соотносить имеющиеся психодиа-
гностические результаты друг с другом. В случае недостаточности результа-
тов, возможен переход на более ранние этапы игры с целью внесения коррек-
тивов; 

 пятый этап (оформление психологического диагноза и рекомендаций) – 
отработка умения и навыков написания психологического заключения. 

Для реализации нашей программы обучения, построенной на основе ис-
пользования средств ИКТ, мы опирались на технологические карты, которые 
были составлены нами на каждое занятие по дисциплине «Психодиагностика». 

Данная программа была внедрена нами в образовательный процесс начи-
ная с 2010 года и экспериментально подтверждено, что она способствует фор-
мированию психодиагностической компетентности будущего специалиста 
психолого‐педагогической деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрена модель открытой информационно‐

образовательной среды класса как одной из форм организации совместной 
продуктивной деятельности учителей, младших школьников и родителей в 
информационной среде в процессе освоения новых ИКТ-технологий с целью 
вовлечения в совместную образовательную деятельность учителя, обучаю-
щихся и родителей данного класса. 

Ключевые слова: новые информационные технологии, информационная 
среда, социально-педагогическое партнёрство, сотрудничество, образова-
тельное пространство, интернет, сетевое взаимодействие, персональный 
сайт учителя, электронный дневник, дистанционные олимпиады, конкурсы, 
викторины, информационная грамотность обучающихся. 

В современных условиях без социально‐педагогического партнёрства 
школа не способна обеспечить полноценное духовно‐нравственное развитие и 
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воспитание обучающихся. Для решения этой общенациональной задачи необ-
ходимо прежде всего выстраивать педагогически целесообразные партнёрские 
отношения с семьей, так как ценности личности формируются в семье. Полно-
ценное включение родителей в школьную жизнь становится для ребёнка под-
тверждением значимости его ученичества, которое отражается на желании ре-
бёнка учиться, стремиться к успеху, преодолевать трудности. 

Внедрение новых информационных технологий в профессиональную дея-
тельность педагогов является приоритетным направлением модернизации рос-
сийского образования. Совместное взаимодействие школы и семьи формиру-
ется средствами новой информационно – образовательной среды. 

Сейчас все школы используют в своей работе информационно‐коммуника-
ционные технологии как в образовательной, так и управленческой деятельно-
сти. Средства ИКТ стали неотъемлемой частью повседневной жизни школь-
ника. Поэтому обучающимся необходим доступ к образовательной информа-
ции, соответствующей возрасту и интеллектуальному развитию ребенка. Ин-
формация как для обучающихся, так и для их родителей может предостав-
ляться через школьный сайт, родительские и ученические собрания о действу-
ющих электронных образовательных ресурсах, образовательных сетевых со-
обществ, о сайтах, посвященные различным конкурсам, викторинам, олимпи-
адам, детским творческим фестивалям. 

Интернет можно рассматривать как часть информационно‐коммуникаци-
онной предметной среды, которая содержит богатый информационный потен-
циал. Это значительно повышает эффективность обучения по всем учебным 
дисциплинам. Достаточно назвать такие предоставляемые ими возможности, 
как повышение наглядности обучения, его сопровождение видеоинформа-
цией, содействие формированию у школьников мотивации к обучению. Новые 
условия образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО поз-
воляют процесс обучения сделать непринужденным. Во время уроков для по-
лучения нужной информации, систематизации знаний у обучающихся появи-
лась возможность выйти в Интернет, поработать с компьютером или ноутбу-
ком, а потом презентовать свою работу всему классу. Благодаря этому у уче-
ников развиваются информационная активность, способность к непрерывному 
образованию и решению творческих задач, готовность работать в команде, – 
всего, что так необходимо современному человеку. 

Одним из вариантов организации совместной продуктивной деятельности 
учителей, младших школьников и родителей в информационной среде в про-
цессе освоения новых ИКТ технологий является модель открытой информаци-
онно‐образовательной среды класса с целью вовлечения в совместную образо-
вательную деятельность учителя, обучающихся и родителей данного класса. 

Одной из форм работы модели является персональный сайт учителя. На се-
годняшний день персональный сайт учителя – это одно из средств эффектив-
ного взаимодействия учителей и родителей, которое позволяет сделать обра-
зовательное пространство открытым, позволяет организовать многостороннее 
сотрудничество обучающихся, родителей и учителей. Создание и ведение сво-
его сайта позволяет учителю создавать электронную библиотеку своих мето-
дических разработок, делиться своими мыслями, находками, повысить уро-
вень ИКТ компетенций и получить навыки интерактивного взаимодействия. 
Одним из показателей эффективной работы учителя является творческая ак-
тивность его учеников. На своём мини‐сайте учитель может размещать резуль-
таты участия своих воспитанников в конкурсах: благодарности, грамоты, сер-
тификаты, дипломы, а также размещать творческие работы учеников, участво-
вать в конкурсах. Одним из важнейших ресурсов сайтов считаю возможность 
его использования для дистанционного обучения. На сайте педагоги разме-
щают действующие ссылки с дифференцированными домашними заданиями с 
целью ликвидации пробелов в знаниях учеников и систематизации изученного 
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материала. Персональный сайт – эффективное средство взаимодействия с ро-
дителями обучающихся, средство создания эффективно действующей инфор-
мационной образовательной среды. 

Педагог взаимодействует с родителями, используя различные сетевые 
средства. В настоящее время необходима организация неформального взаимо-
действия с родителями в рамках единого пространства развития ребенка, по-
этому приоритетным будет являться диалог с родителями нежели привычный 
монолог. Сегодня практически каждое образовательное учреждение пытается 
наладить более тесный контакт с родителями обучающихся. В связи с загру-
женностью некоторых родителей, низкой культурой других родителей возни-
кают проблемы с посещением родительских собраний, бесед, открытых заня-
тий. Поэтому использование для этого только традиционных форм работы ста-
новится не эффективным. В то же время отмечается и активное желание боль-
шинства родителей оперативно получать информацию о ребёнке, его успехах, 
проблемах, общаться с педагогами, со специалистами. Организация сетевого 
взаимодействия с родителями в данном случае является одной из современ-
ных, неформальных форм работы, показывающая качественные результаты и 
вызывающая в последнее время заслуженный интерес и у педагогов образова-
тельных учреждений и у родителей обучающихся. 

Очень удобна в работе переписка с родителями посредством электронной 
почты: мобильность, доступность, индивидуальность. Надо отметить, что у 
большинства родителей имеется доступ в интернет и соответственно элек-
тронная почта. 

Особое место в сетевом взаимодействии учителя и родителя занимает элек-
тронный дневник. Так, в нашей школе с 2012 началось внедрение электрон-
ного дневника в образовательный процесс, посредством школьной социальной 
сети Дневник. ру. В электронном дневнике родитель может найти информа-
цию об успеваемости ребенка, посещаемости, расписании его уроков, о до-
машнем задании. Зная о предстоящих контрольных работах, проверочных или 
тестовых через «Дневник. ру», родители могут дома спланировать подготовку 
к ним. Кроме того, доступ к программе дает возможность общения с учите-
лями школы, родителями класса. Обращение родителя к электронному жур-
налу вообще можно сравнивать с полноценным посещением родительского со-
брания. 

Учитель, проектируя открытую информационно‐образовательную среду 
класса как фактор повышения доступности образования, обеспечивает разви-
тие личности ребёнка. Это в свою очередь способствует повышению качества 
учебно‐воспитательной деятельности в образовательном процессе. Так, мои 
ученики являются активными участниками дистанционных олимпиад, конкур-
сов, викторин. Они стимулируют познавательную и творческую активность, 
инициативность, самостоятельность обучающихся при подготовке вопросов 
по темам, в работе с дополнительной литературой; они удобны во внеурочной 
и внеклассной деятельности. С помощью подобных конкурсов и олимпиад 
ученики могут оценить знания, умения, навыки не только у себя, но и сравнить 
свой уровень с другими. Образовательные олимпиады и конкурсы объединяют 
учеников, учителей, родителей, побуждают их к сотрудничеству, предоставляя 
широкие возможности для личностно‐ориентированного обучения, проектной 
деятельности. Победа на таких значимых мероприятиях придает уверенность 
школьнику, даёт возможность пополнять своё портфолио. Любой ученик, не 
зависимо от его успеваемости по предмету, может включиться в участие в та-
ких олимпиадах. Эти мероприятия позволяют практически осуществлять про-
паганду научных знаний, развивать у школьников творческие способности и 
интерес к научной деятельности, а также развивать информационную компе-
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тентность учащихся и выявить наиболее способных обучающихся для даль-
нейшей их поддержки и реализации их индивидуальной образовательной тра-
ектории. 

Данная система работы учителя по созданию открытой информационно‐
образовательной среды класса обеспечивает: 

 индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса; 
 повышение мотивации к учебной, познавательной деятельности; 
 эффективное усвоение учебного материала, способность работать само-

стоятельно; 
 формирование компетентностей в любой предметной области; 
 условия развития личности на основе «умения учиться» и сотрудничать 

со взрослыми и сверстниками; 
 активное включение в образовательное пространство родителей обучаю-

щихся. 
Содержание и формы информационной деятельности в рамках открытой 

информационно‐образовательной среды класса позволили показать обучаю-
щимся и их родителям возможности компьютера как рабочего инструмента и 
учебного средства в образовательном процессе, эффективно повлияли на уро-
вень информационной грамотности обучающихся. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО‐ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые инновационные под-

ходы организации образовательно‐воспитательного процесса на уроке ино-
странного языка. Эта переоценка не могла не повлечь за собой кардинальных 
перемен в организации образовательно-воспитательного процесса. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, новые педагогиче-
ские технологии, методы активного обучения, здоровьесберегающие педаго-
гические технологии. 

За последние годы произошла существенная переоценка роли и места ино-
странного языка в содержании образования в российской школе. Эта пере-
оценка не могла не повлечь за собой кардинальных перемен в организации об-
разовательно‐воспитательного процесса. Традиционные методы и подходы 
все меньше и меньше удовлетворяют требованиям нового общества, и, как 
следствие, встает вопрос о необходимости создания и внедрения инновацион-
ных подходов в обучении иностранному языку. 

В последние годы на фоне интенсификации школьного образования, повы-
шения требований, ученики попадают в условия систематических школьных 
перегрузок и оказываются либо неуспевающими, либо их успехи в школе до-
стигаются ценой здоровья. Поэтому личностно‐ориентированные подходы, 
учитывающие здоровьесберегающие приемы и технологии, являются сейчас 
наиболее актуальными. 

В мировой практике известны различные здоровьесберегающие педагоги-
ческие технологии личностно‐ориентированного подхода. Среди них: 

 технологии развивающего обучения; 
 технологии на основе коллективной мыслительной деятельности; 
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 технологии развития критического мышления. 
Технологии развивающего обучения подразумевают исключение внешних 

требований, создание атмосферы доверия, сотрудничества, взаимопомощи, де-
лового и речевого взаимодействия участников педагогического процесса, что 
достигается за счёт предоставления учителю и учащимся большой свободы, 
создающей возможность варьирования темпа, глубины и объёма изучения но-
вого содержания. 

Решение этой задачи становится возможным при определённых организа-
ционных изменениях в учебном процессе, которые должны коснуться двух ос-
новных вопросов: 

а) исключению из практики четырёхэлементного урока, неизменного во 
все времена и для всех возрастных групп школьников; 

б) более рациональной, чем «параграф – урок», организации учебного ма-
териала. 

Применение в своей практике технологий развивающего обучения требует 
не только организационно‐дидактических преобразований в учебном про-
цессе, но и существенного совершенствования мастерства учителя, осмысле-
ния и практической реализации им психологических условий, обеспечиваю-
щих эффективную учебную деятельность школьников, а всё это, в свою оче-
редь, способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Новая гуманистическая образовательная парадигма ставит перед образова-
тельной системой важную задачу: подготовить образованного, творческого че-
ловека, умеющего адаптироваться к быстро меняющейся социально‐экономи-
ческой среде, рационально организующего самостоятельную деятельность. 

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий является опре-
деляющей чертой современного образования. Под нововведением понимают 
целенаправленный процесс внесения изменений в определенную социальную 
единицу, приводящий к появлению новых стабильных элементов. Инновации 
в сфере образования направлены на формирование личности, ее способности 
к научно‐технической и инновационной деятельности, на обновление содер-
жания образовательного процесса. 

Каждая педагогическая эпоха породила свое поколение технологий. Пер-
вое поколение образовательных технологий представляло собой традицион-
ные методики; технологиями второго и третьего поколений были модульно‐
блочные и цельноблочные системы обучения; к четвертому поколению обра-
зовательных технологий относится интегральная технология. 

 

 

Рис. 1 
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Внедрение нетрадиционных педагогических технологий существенно из-
менило образовательно‐развивающий процесс, что позволяет решать многие 
проблемы развивающего, личностно‐ориентированного обучения, дифферен-
циации, гуманизации, формирования индивидуальной образовательной пер-
спективы учащихся. 

Под влиянием коммуникативного подхода к изучению иностранных язы-
ков в практику широко вошла концепция, согласно которой коммуникативная 
компетенция должна стать основной целью лингвистического образования. 
Основными принципами построения курса обучения на основе коммуникатив-
ного метода являются: 

 речевая направленность, т.е. обучение иностранным языкам через обще-
ние; 

 ситуативность – коммуникативное обучение осуществляется на основе 
ситуаций, учебный материал отбирается также на основе ситуаций; 

 функциональность – осознание учениками функциональной предназна-
ченности всех аспектов языка; 

 личностная ориентация, которая учитывает индивидуальные особенно-
сти обучающихся; 

 моделирование – отбор минимума учебного материала и представление 
его в модельном виде. 

Оптимизация учебного процесса является одной из основных задач совре-
менной школы. Выполнение этой задачи осуществляется путем применения и 
совершенствования методов активного обучения, включающих коммуника-
тивный метод, проектный метод, программированный метод с использова-
нием компьютера для тестовых программ, ролевую игру, групповой метод, 
проблемный метод, использование опор на занятии по иностранному языку и 
использование межпредметных связей на занятии, в результате чего весь курс 
обучения иностранным языкам ориентирован на конечную цель владения язы-
ком – использование его в практических целях. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через деталь-
ную разработку проблемы. Данная методика дает возможность учащимся 
больше работать самостоятельно на уроке и во внеурочное время, проявлять 
себя в лидерстве. Работа над проектом – это всегда творческий процесс. У 
школьников развивается креативная компетенция, которая является показате-
лем коммуникативного владения иностранным языком на определенном 
уровне. Работа над проектом проходит в несколько этапов, при этом на его 
защиту отводится два стандартных урока. 

1 этап. Ученикам предлагается в скрытом виде проблема, которую нужно 
выявить, сформулировать. 

2 этап – подготовительный. Учащиеся овладевают лексикой, грамматиче-
скими структурами. Параллельно с этим проводится работа над проектом. 

3 этап – защита и обсуждение проектов. 
В учебный процесс также внедряются ролевые игры для моделирования ре-

альных ситуаций общения на иностранном языке. Ролевые игры используются 
для усвоения нового материала, закрепления и развития творческих навыков, 
формирование речевых умений. Используются различные виды ролевых игр: 
контролируемые, умеренно контролируемые, свободные, эпизодические, дли-
тельные. 

Групповой метод обучения – один из эффективных способов организации 
учебного процесса по иностранному языку. Он строится из следующих эле-
ментов: 

1. Преподаватель строит занятие таким образом, чтобы каждый ученик по-
нимал, что он не может достичь успеха, пока вся группа не закончит работу. 
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2. Преподаватель структурирует индивидуальную ответственность учени-
ков так, чтобы каждый ребенок оценивался по индивидуальному тестирова-
нию, а также по тому, как он научит своего товарища тому, что он умеет сам. 

3. Стимулирование учеников успехами товарищей по группе. 
Имеются различные формы организации и проведения данного вида заня-

тий, которые непременно несут в себе щадящий режим иноязычного общения, 
позволяют разнообразить урок, повышают интерес и дают возможность осу-
ществления дифференцированного подхода в обучении английскому языку, 
например, такие, как пресс‐конференция, интеллектуальный футбол, «поле чу-
дес», «лото», «морской бой», «ромашка» и так далее. Мы рассмотрим только 
некоторые из них. 

«Пресс‐конференция»: ученики распределяются на подгруппы. Одна 
группа выступает в роли журналистов, другая научных деятелей. Участники 
располагаются лицом друг к другу. «Журналисты» задают вопрос, «научные 
деятели» отвечают на него. Преподаватель выступает в роли стороннего 
наблюдателя, отмечая для себя активность учащихся. 

«Интеллектуальный футбол»: группа делиться на две команды. В каждой 
группе выбирается вратарь, защитники, нападающие. Нападающие – задают 
вопросы, защитники – отвечают на них. Для роли вратаря лучше всего выбрать 
ученика, который интеллектуально более сильный, чем остальные. Он может 
отвечать на вопросы только в том случае, когда остальные ученики‐защитники 
не могут. Преподаватель является судьей. Для оценки он может использовать 
карточки с баллами. 

Проблемный метод используется, в основном, на факультативных и элек-
тивных занятиях. Под проблемным обучением понимается организация учеб-
ных занятий, которая предполагает постановку проблемы преподавателем и 
активную самостоятельную работу учеников по её решению. 

Использование опор на занятии по иностранному языку. Для эффективного 
обучения иностранному языку использование опор является весьма важным. 
На занятиях можно использовать опоры разной направленности: схемы, ри-
сунки, фотографии, картинки и т.д. Использование такого рода опор повышает 
мотивацию обучения иностранному языку, помогает в совершенствовании 
навыков общения, позволяет эффективно организовать контролируемую само-
стоятельную работу учеников. Применение заданий с опорами направлено на 
следующие виды учебных действий: репродуктивные, мыслительные, контро-
лирующие, преобразующие, продуктивные. 

Использование межпредметных связей на занятии. Учет в учебном про-
цессе межпредметных связей – это один важнейших принципов современной 
дидактики. Это позволяет конкретизировать цель и задачи обучения, а также 
оптимизировать содержание учебного процесса. 

В учебной практике целесообразно не ограничиваться одним из методов 
обучения иностранным языкам, а интегрировать несколько методик, объеди-
нив их наилучшие стороны, применительно к контингенту учеников и целям 
обучения. 

Активные методы учат учащихся учиться, то есть самостоятельно находить 
и усваивать нужную информацию, способствуют сохранению их здоровья. 
Ведь то, что усвоено самостоятельно, методом проб и ошибок, усваивается 
лучше. Роль педагога направить, указать путь, но не давать все в готовом виде. 

Целенаправленное и систематическое использование представленных 
выше методов и технологии при обучении иностранному языку способствует 
совершенствованию умений учащихся в устной и письменной речи, расшире-
нию кругозора обучаемых, развитию коммуникативных навыков, умения ра-
ботать со словарем и другими источниками, стимулирует школьников быть 
деятельными, развивает у них интерес, воображение, творческие способности, 
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самостоятельность и раскрывает их собственные потенциальные возможно-
сти. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает семиотику как одну 
из важнейших гуманитарных дисциплин, формирующих будущего специали-
ста в области культуры и искусства. В практике высшего образования эври-
стический потенциал семиотики является недооцененным, а методический 
опыт только нарабатывается. 

Ключевые слова: семиотика, культурология, гуманитарное знание, выс-
шее образование, методика преподавания. 

В концептуальной структуре современного гуманитарного знания семио-
тика рассматривается как одна из фундаментальных междисциплинарных 
наук, как методологическая основа исследований в различных социогумани-
тарных областях. От теоретического развития семиотики, от качества ее прак-
тических приложений во многом зависит направление, в котором будет разви-
ваться информационная цивилизация (цивилизация «третьей волны»). 

Предметом семиотики являются свойства и общие принципы, лежащие в 
основе организации и функционирования различных знаковых систем: есте-
ственных языков, искусственных языков команд и программ в системе «чело-
век – машина», метаязыков науки, языков культуры, искусства, различных си-
стем знаковой коммуникации и сигнализации в человеческом обществе и жи-
вотном мире и т.д. 

Если на заре своего появления семиотика была частью лингвистического 
анализа, то сегодня практически в любой области знания можно увидеть воз-
можность применения семиотических исследований. Как справедливо заметил 
польский семиотик Ежи Пельц, «семиотика – это, так сказать, круглый стол, 
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за которым представители различных дисциплин встречаются, чтобы обсу-
дить, что общего у этих дисциплин в подходе к языку и знакам». Поэтому, не-
смотря на периодически возникающее в среде научной общественности разо-
чарование в возможностях семиотического анализа (Р. Барт, Ю. Кристева), 
круг проблем, поднимаемых семиотикой, постоянно расширяется, обогаща-
ется ее теория и практика. 

Будучи частью фундаментального и антропологического знания, семио-
тика влияет на формирование логико‐философской картины мира. Она уже 
сейчас является одной из основ современного фундаментального знания, хотя, 
на наш взгляд, ее образовательный потенциал до сих пор не полностью задей-
ствован в практике вузовского преподавания. Семиотика как учебная дисци-
плина находится в стадии становления, наработки методического опыта в пре-
подавании семиотической теории и прикладных аспектов функционирования 
знаков. 

Семиотика введена в учебный план бакалавров ФГБОУ ВПО «Хабаров-
ский государственный институт искусств и культуры» по направлению подго-
товки «Культурология» в качестве профильной дисциплины. 

В структуре данного курса предметом изучения выступает и сама семио-
тика как наука о семиотических объектах, и культура как важнейшая семиоти-
ческая система. Цель курса – раскрыть сущность основных понятий семио-
тики, дать представление о базовых для современной семиотики концепциях в 
проблемном ракурсе, ознакомить студентов с особенностями организации и 
функционирования культуры как семиотической системы, сформировать 
навыки культурно‐семиотического анализа. 

Задачи курса: сформировать у студентов представление об основных поня-
тиях, используемых в семиотике (знак, коммуникация, информация, код, язык 
и др.), а также основных направлениях в истории семиотической мысли; обу-
чить студентов приемам и методам семиотического анализа знаков и знаковых 
систем на разных уровнях представления; выработать и развить у студентов 
навыки и умения практического использования разработанных в семиотике 
различных исследовательских методов и приемов. 

Особое внимание в процессе преподавания уделяется изучению истории 
формирования семиотики как науки и существующих в ее рамках направле-
ний, исследованию характера взаимодействия семиотики с другими науками, 
определению основных методологических подходов семиотического анализа, 
выявлению общей структуры знака, информации и коммуникативного акта, 
различных классификаций знаков и языков, принципов разграничения различ-
ных семиотических систем. 

В лекционном курсе формулируются основные положения важнейших се-
миотических теорий, подробно анализируются происхождение, структура и 
содержание каждой семиотической категории. Акцент при этом делается на 
метаязыке современной семиотики, который постепенно становится междуна-
родным языком описания для многих гуманитарных наук, превращаясь в свое-
образный общенаучный и даже общекультурный «эсперанто». Примерные 
темы лекций: «Принципы семиотики», «История семиотической мысли», 
«Знак как основная единица семиотики», «Семиозис. Уровни семиозиса», 
«Информация и коммуникация в семиотическом аспекте», «Знаковая система 
и принципы ее организации», «Язык как знаковая система», «Семиотика куль-
туры» и др. 

Некоторые темы курса, ввиду их сложности или факультативности даются 
обзорно. Во всех таких случаях у преподавателя имеется достаточная свобода: 
в соответствии с его вкусами и научными взглядами, а также составом кон-
кретной аудитории и количеством часов выбрать тот или иной аспект освеще-
ния темы. 

Для более качественного освоения теоретического материала по семиотике 
разработан словарь семиотической терминологии и хрестоматия по истории 
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семиотической мысли, в которой предлагаются избранные семиотические тек-
сты и фрагменты из текстов, позволяющие студентам самим познакомиться с 
наиболее значимыми работами семиотической классики (Ч.С. Пирс, Ч.У. Мор-
рис, Ф. Соссюр, Ю.М. Лотман, Г. Фреге, Л. Ельмслев и др.) и с работами со-
временных семиотиков (У. Эко, П. Серио, Ю. Кристева, Ц. Тодоров, 
Б.А. Успенский и др.). Панорама разнообразных по тематике и стилю текстов 
позволяет не только выявить основные этапы формирования семиотической 
мысли и доминирующие в той или иной авторской стратегии фундаменталь-
ные идеи и понятия, но и более наглядно представить себе специфику вклю-
ченности семиотики в проблемно‐содержательное поле современной гумани-
таристики: логики, лингвистики, философии, литературоведения, психологии, 
культурологии, искусствоведения [2]. 

Предлагаемый студентам словарь семиотической терминологии является 
полифункциональным по своему характеру текстом, то есть может быть ис-
пользован и как справочное пособие, и как материал для аудиторной работы, 
и как материал для самостоятельной работы. Он дает достаточно основатель-
ное представление об инструментарии и единицах семиотики (аспекты семио-
тики, вариант, возможный мир, воображаемый язык, денотат, дискурс, дистри-
буция, дифференциальный признак, знак, изоморфизм, икона, индекс, инте-
гральный признак, интерпретация, информация, код, коммуникативная ситуа-
ция, контекст, межкультурная коммуникация, метаинформация, означаемое, 
означающее, оппозиция, приёмник, признак, семиотика, семиотика культуры, 
семиотическая система, символ, текст, фигура, язык и др.). При этом в словарь 
включены как термины, являющиеся строго обязательными для освоения, так 
и термины, вводящие в более широкий контекст семиотической мысли, что 
предполагает получение более глубоких знаний, дает направление новым 
творческим поискам, расширяет исследовательскую базу, вовлекает в ее сферу 
различные концепции. 

Обращение на семинарских занятиях к словарю и отрывкам из хрестоматии 
по истории семиотической мысли позволяет адекватнее воспринимать специ-
фику бытования категорий семиотики в широком общенаучном и общекуль-
турном контексте. Помимо этого, на семинарских занятиях демонстрируются 
конкретные способы и инструменты семиотического описания знаков и тек-
стов разных типов. Основной акцент делается на поэтапное усложнение этого 
многофункционального анализа и вовлечение в него тех объектов культуры и 
искусства, знакомство с которыми для студентов обязательно. В планы семи-
нарских занятий включены семиотические задачи, направленные на активиза-
цию творческой работы студентов, стимулирование самостоятельности куль-
турологического мышления. 

Так, например, при изучении темы «Семиотика как наука о знаках» студен-
там предлагается выполнить следующее задание: «Прочитайте новеллу 
Х.Л. Борхеса «Вавилонская библиотека». Объясните, как реализуется в тексте 
семиотическая модель мира. Как вы думаете, почему Х.Л. Борхес в конце но-
веллы приходит к следующему предположению: «Возможно, страх и старость 
обманывают меня, но я думаю, что человеческий род – единственный – близок 
к угасанию, а Библиотека сохранится: освещенная, необитаемая, бесконечная, 
абсолютно неподвижная, наполненная драгоценными томами, бесполезная, 
нетленная, таинственная.» (Борхес Х.Л. Письмена Бога. – М., 1994. – С. 223.)». 

При изучении темы «Знак как основная единица семиотики» студентам 
предлагается ряд заданий, как, например, такое: «Прокомментируйте следую-
щие высказывания. 1) «Никто не должен бояться, что наблюдение над знаками 
уведет нас от вещей: напротив, оно приводит нас к сущности вещей.» (Гот-
фрид Лейбниц); 2) «Знак – ну, скажем, ларец, в который мы замыкаем тайну и 
тогда можем взять ее прямо в руки, и она не расплывется, не улетит, не просо-
чится сквозь пальцы, – и все же руки касаются не ее, а ларца… Знак, прибли-
жая, сам же и запирает тайну.» (Круглов А.Г. Словарь: Психология и характе-
рология понятий («А – И»). – М., 2000. – С. 263.) 
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Изучая классификацию знаков, студенты размышляют о том, чем с точки 
зрения функциональной классификации знаков являются: фотография, вкле-
енная в паспорт; дым от лесного пожара; дым от сигнальной шашки; роза в 
витраже готического собора; роза в букете цветов; изображение розы в книге 
по ботанике; роза во фразе‐перевертыше «А роза упала на лапу Азора»; роза в 
стихотворении И.П. Мятлева «Розы» («Как хороши, как свежи были розы // 
В моем саду! Как взор прельщали мой! // Как я молил весенние морозы // Не 
трогать их холодною рукой!»); роза в стихотворении И. Северянина «Класси-
ческие розы» («Но дни идут – уже стихают грозы. // Вернуться в дом Россия 
ищет троп… // Как хороши, как свежи будут розы, // Моей страной мне бро-
шенные в гроб»); роза из стихотворения Э. Верхарна «Монах простодушный» 
(«Ей хотел он отдать все, чем был он богат, // Чтоб могла вознестись в богоро-
дицын сад // Белой розой душа…»). 

Большое внимание в преподавании семиотики уделяется работе с иллю-
стративным материалом. Особенно важна такая работа при анализе семиотики 
искусства, театра, кино, рекламы, дизайна, Интернет [1]. 

Изучение курса завершается зачетом. В программе курса предусмотрено 
выполнение творческой работы по семиотическому анализу текста, тех или 
иных знаков, знаковых процессов или целых знаковых систем (например, 
«Природные знаки в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо», «Семантика и праг-
матика времени в романе А. Переса‐Реверте «Кожа для барабана, или Севиль-
ское причастие», «Семантика знака в романе Г.К. Честертона «Перелетный ка-
бак», «Взаимодействие знаковых систем в фильме Ф. Феллини «Репетиция ор-
кестра», «Семиотическая природа загадок в квестах», «Праздничное застолье 
как семиотическая система», «Функции и знаковая природа современного ма-
кияжа» и др.). 

Полученные знания по семиотике дают возможность студентам сформиро-
вать профессиональный взгляд на культуру и межкультурную коммуникацию 
как неотъемлемую составляющую социокультурного процесса, способствуют 
более глубокому пониманию проблем теории и истории культуры, культурной 
антропологии, основ рекламной деятельности, истории искусства и других 
специальных дисциплин. Сделать это без знания законов общей семиотики, 
без изучения опыта выдающихся семиотических личностей (творцов новых 
языков науки, культуры, искусства) и без выработки личных навыков семио-
тического творчества затруднительно. 

Как всегда, в выявлении и актуализации эвристического потенциала семи-
отики большую роль играют сами студенты. Они чутко реагируют на задания 
нелинейного характера, с удовольствием откликаясь на различные семиотиче-
ские «провокации» (например, такую: «Охарактеризуйте свой студенческий 
билет (журнальную обложку, дамскую сумочку, комнату, торговый центр, ток‐
шоу, музыкальный концерт и т.п.) с точки зрения иерархической классифика-
ции знаков.»), оттачивая таким образом свое мастерство и повышая уровень 
общей культурной компетентности. 

Особенно полезным курс семиотики может быть для студентов, желающих 
в будущем получить продолжить свое образование в магистратуре. Кроме 
того, на наш взгляд, семиотика может и должна стать базовым предметом в 
подготовке специалистов высшей квалификации в аспирантуре по гуманитар-
ным специальностям. 
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Аннотация: в статье говорится об актуальности использования техно-

логии проблемно-диалогического обучения на уроках русского языка, рассмат-
риваются два ключевых метода технологии, их специфика и назначение: по-
буждающий от проблемной ситуации диалог, подводящий к знанию диалог. 

Ключевые слова: ФГОС, проблемно-диалогическое обучение, универсаль-
ные учебные действия, «Школа 2100». 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более 
быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваива-
ется. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время 
устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде кон-
кретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более востре-
бованными. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (пол-
ного) общего образования определил в качестве главных результатов не пред-
метные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 
А.Г. Асмолов отмечает: «Важнейшей задачей современной системы образова-
ния является формирование универсальных учебных действий, обеспечиваю-
щих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвое-
ния учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки рас-
сматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
активными действиями самих учащихся» [3, с. 5]. 

Формирование универсальных учебных действий в условиях современной 
школы возможно только при использовании современных образовательных 
технологий, в частности, технологии проблемного диалога. 

Технология проблемного диалога универсальна, применима на любом 
предметном содержании и любой ступени. Данная технология реализуется в 
Образовательной системе «Школа 2100», в частности, при преподавании уро-
ков русского языка в МАОУ «Ягринская гимназия», поскольку обучение ве-
дется по учебному комплексу доктора педагогических наук, профессора, 
члена‐корреспондента РАО Р.Н. Бунеева и доктора педагогических наук, до-
цента, Е.В. Бунеевой. 

На уроках используются два вида диалога: побуждающий от проблемной 
ситуации диалог и подводящий к знанию диалог. 

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, ко-
торые помогают обучающимся работать творчески, а не репродуктивно. На 
этапе постановки проблемы этот метод применяется для того, чтобы ученики 
осознали противоречие, заложенное в проблемной ситуации, сформулировали 
проблему. На этапе поиска решения – побуждает учащихся к выдвижению и 
проверке гипотез, т.е. обеспечивает «открытие» знаний. 

Данный метод является непростым и требует последовательного осуществ-
ления следующих педагогических действий: 1) создание проблемной ситуа-
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ции; 2) побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации; 3) по-
буждение к формулированию учебной проблемы; 4) обсуждение и принятие 
предлагаемых учениками формулировок учебной проблемы [2, с. 83]. 

Создать проблемную ситуацию – это значит ввести противоречие, столк-
новение, которое должно вызвать у обучающихся эмоциональную реакцию 
удивления или затруднения. 

Фрагмент урока русского языка, 8 класс. Тема «Приложение как вид опре-
деления». 

На доске записаны два предложения: Девочки‐подростки прошли мимо 
меня. Река Дон разлилась. 

Первое задание: найдите в данных предложениях определения. 
У учеников возникает затруднение, являются ли слова подростки и Дон – 

определением или каким‐то другим членом предложения. 
На этапе побуждения к осознанию проблемной ситуации задаются во-

просы, стимулирующие учащихся к осознанию заложенной в проблемной си-
туации противоречия. Добиться осознания противоречия позволяют реплики, 
подобные данным: Что Вас удивило? Что интересного Вы заметили? Какие 
факты налицо? Возможны и столкновение научного и житейского знания, 
представлений, тогда задаются вопросы подобные этим: «А Вы как думали?», 
«А что в результате получилось?» При анализе представленных двух предло-
жений учениками отмечено следующее: оба слова: подростки и Дон – отве-
чают на вопрос какой, это имена существительные, однако, как замечают уча-
щиеся, перед словом подростки стоит дефис. С такими определениями они еще 
не встречались. 

Итак, учащиеся увидели проблему, точнее, несколько проблем. 
Следующий этап – побуждение к формулированию учебной проблемы. 

Вызвать учащихся на диалог, к формулированию проблемы позволят подоб-
ные реплики: задайте вопросы? что Вам непонятно? 

Четвертый этап, заключительный: обсуждение и принятие предлагаемых 
учениками формулировок учебной проблемы. Выслушиваются все возможные 
варианты, на неожиданные формулировки и даже неправильные реакция учи-
теля позитивная, поддерживающая, такая форма выражения не отталкивает 
учащихся, а побуждает их к дальнейшему поиску знаний. Побудить учащихся 
к переформулированию, уточнению проблемы также можно следующими ре-
пликами: «Кто еще хочет сказать», «Кто думает иначе», «Кто хочет выразить 
мысль точнее». 

Результатом работы является постановка вопросов: является ли приложе-
ние определением, только ли существительным может быть выражено прило-
жение, как пишутся приложения с определяемыми словами. В дальнейшем эти 
вопросы и решаются на последующих уроках, посвященных теме «Приложе-
ние». 

На примере этой же учебной темы рассмотрим, как может быть реализо-
вана технология второго типа диалога: подводящего к теме диалога. Этот ме-
тод значительно проще, актуальней его использовать в классах со средней 
успеваемостью. 

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, при-
водящих учеников к формулированию темы урока. Данный тип диалога тре-
бует от учителя четко выстроенной цепочки вопросов, ответы на которые при-
ведут к формулированию учащимися нового знания. 

Фрагмент урока. При составлении конспекта урока использовались мето-
дические материалы УМК Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой [1]. 

Учитель (дальше – У.): Прочитайте записанные на доске предложения. 
Найдите в них определения. Бабушка‐старушка из окна глядит. Река Волга раз-
лилась. 

Учащиеся (дальше – Уч.): Определения: старушка и Волга. 
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У.: Почему Вы считаете, что слова старушка и Волга – определения? 
Уч.: Слова старушка и Волга – определения, поскольку они отвечают на 

вопрос какой, характеризуют имена существительные. 
У.: Это согласованные / несогласованные определения? Почему Вы так 

считаете? 
Уч.: Слова старушка и Волга – это согласованные определения, потому что 

они согласуются в роде, числе и падеже. 
У.: Подпишите сверху род, число и падеж, тем самым Вы докажете, что это 

согласованные определения. Такие определения называются приложениями. 
Что обозначают определения? 

Уч.: Признак предмета. 
У.: Только ли признак предмета обозначают эти определения? 
Уч.: Нет, дается пояснение, характеристика слов. 
У.: Что обозначают приложения из анализируемых предложений? 
Уч.: Старушка – возраст, Волга – название реки. 
У.: Чем выражены приложения в данных предложениях? 
Уч.: Именами существительными, нарицательными и собственными. 
У.: Сформулируйте определение приложения. Подсказка – в названии 

темы, записанной на доске («Приложение – вид определений»). 
Уч.: Приложение – согласованное определение, выраженное существи-

тельным, нарицательным или собственным. В приложении дается пояснение, 
характеристика предмета. 

Итак, на уроках с использованием технологии проблемно‐диалогического 
обучения не даются «готовые знания», задача учителя – направлять, консуль-
тировать, помогать в постановке проблемы и ее решении. 

Использование технологии способствует развитию универсальных учеб-
ных действий: регулятивных – при постановке, решении проблемы, познава-
тельных – при извлечении информации, работе с текстами, коммуникатив-
ных – на уроках с использованием данной технологии необходимо не только 
найти проблему, сформулировать ее, но и работать в команде: прислушиваться 
к мнению одноклассников, учителя, учебной литературы, находить решение 
сообща. 

Проблемное обучение необходимо также потому, что оно формирует гар-
монически развитую, интеллектуальную, творческую личность, личность, спо-
собную логически мыслить, находить решения в различных ситуациях, систе-
матизировать и накапливать знания, личность, умеющую анализировать, рабо-
тать в команде, стремящуюся к саморазвитию и самокоррекции. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМАМА ШАМИЛЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: на сегодняшний день острой является проблема отсутствия 
духовного лидера и нравственной опоры подрастающего поколения. Это при-
водит к обнищанию морального облика современного россиянина. Для решения 
этой проблемы необходимо возрождение памяти о героях, являющихся при-
мером нравственного поведения. В этой статье им призван быть Имам Ша-
миль, ставший лидером всего Дагестана и Чечни в XIX в. и который до сих пор 
остается духовным наставником для многих. Применение его педагогических 
методов послужит опорой для воспитания высоконравственной личности. 

Ключевые слова: молодежь, воспитание, лидер, Имам Шамиль, патрио-
тизм. 

Шамиль – обычный горец, ставший правителем Дагестана и Чечни на дол-
гие 25 лет, родился в с. Гимри Унцукульского района в 1797 году. Рос он рез-
вым и шаловливым мальчишкой, пока не начал слушать проповеди лучших 
преподавателей Дагестана по грамматике, логике и риторике арабского языка. 
Современники Шамиля рассказывали, что в молодости Шамиль имел угрю-
мую наружность, непреклонную волю и властолюбивый нрав. 

Став третьим имамом Чечни и Дагестана, Шамиль проявил свой военный 
талант, выдержку, настойчивость и организаторские способности в полную 
силу. Шамиль соединил под своей властью многие общества Западного Даге-
стана, стараясь объединить разрозненные общины Дагестана и Чечни под зна-
менем ислама. Для достижения этой цели, он стремился к ослаблению всех 
порядков и учреждений, основанных на вековых обычаях – адатах; основой 
жизни горцев, как частной, так и общественной, он сделал шариат, то есть ос-
нованную на тексте Корана систему исламских предписаний, применяемую в 
мусульманском судопроизводстве. Время Шамиля называлось у горцев време-
нем шариата, его падение – падением шариата [1]. 

Шамиль разработал новую систему управления (низамы), большое внима-
ние в которых уделялось воспитанию современной его времени молодежи. В 
условиях войны ему немалых усилий стоило обращать внимание на нравствен-
ное воспитание молодежи. И тем не менее, он прекрасно с этим справился. 
Молодой горец XIXв. представляется нам добросовестным, мудрым, трудолю-
бивым, уважительным, хранителем чести и достоинства не только своей семьи 
и тухума, но и всего Дагестана. Шамилю удалось выработать и распространить 
систему ценностей не только среди своих сыновей, но и среди всего населения 
имамата. Хочу отметить, что Шамиль был настолько хорошим и мудрым учи-
телем, что даже русские дети в Калуге, куда был сослан он, подражали ему и 
слушались его. 
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В имамате Шамиль, внедряя низамы, смог сформировать у населения чув-
ства сострадания, ответственности за ближнего, заботы о других. Примером 
тому служат низамы о женитьбе и наследии, денежные штрафы за драки и по-
ножовщину, запреты на кровную месть и умыкание невест. Несомненно, что 
это оказывало огромное влияние на подрастающее поколение. Молодежь 
этого периода отличалась храбростью и высоким чувством патриотизма. Мо-
лодые горцы, без всякого сомнения, готовы были отдать свои жизни за родной 
аул, родной край. Такого уровня патриотизма Шамиль достиг поучительными 
беседами с молодежью о природе родного края, о заботе родных, о чувстве 
ответственности. Будучи сам ребенком, он изумленно всматривался в окружа-
ющую его природу, глубоко усваивал ее суровые поучения. Шамиль был уве-
рен, что любовь к родной земле является одним из составляющих факторов 
воспитания ребенка. 

Русский путешественник Е. Марков описал следующим образом условия 
воспитания самого Шамиля. «Вечная борьба, вечная война, вечные опасности 
окружают его с первых дней его детства…Двухлетним ребенком он выползает 
на свою родную крышу, висящую над пропастью, ежеминутно подвергаясь ги-
бели, закаляя свой глаз и свое сердце этим постоянным созерцанием ее… В 
10 лет он пасет стадо на заоблачных Альпах своего дома, лазит по ледникам, 
торчит, как коза, на остриях утесов, купающихся в синем небе, на отвесных 
скалах гор, цепкий, бесстрашный и неутомимый…» [2]. 

Ту же самую модель воспитания старался вносит Шамиль и в имамат: фор-
мировать чувство глубокой любви к своей родине. 

Такую же модель стоит привнести и в современность нашей страны. Выра-
ботать у молодых россиян чувства патриотизма, бесстрашия, глубокой нрав-
ственности и моральной ответственности. Несомненно, что у Шамиля в этом 
деле был очень весомый помощник – общественное мнение, которое являлось 
для горцев устным распространением достигнутого педагогического опыта. 
Годекан был для жителей гор своеобразным педагогическим «институтом», 
который, к сожалению, на сегодняшний день потерял свою актуальность. Со-
временная молодежь не ограничивается никакими рамками, кроме закона. На 
формирование подростка не влияет должным образом ни семья, ни школа, ни 
общественность. 

Я считаю, что это является большим упущением нашего государства. Ша-
миль еще тогда осознавал ценность этого «института» и поэтому заострял на 
этом внимание. Примером могут служить формы общественного порицания, 
наказания перед коллективом, населением, введенные Шамилем. Сегодня об-
щество остается равнодушным к отдельной личности, к отдельному человеку. 
Каждый считает себя не причастным к коллективу. 

Подрастающие россияне не задумываются о необходимости защитить 
своих родных, а не только самого себя, о необходимости вести морально одоб-
ряемый образ жизни, а не идти на поводу своих желаний, о необходимости 
развиваться и совершенствоваться со всех сторон. Шамиль, напротив же, уде-
лял огромное внимание и на физическое воспитание человека и на духовное. 
Однако, к сожалению, нельзя сказать того же о современной политике. Говоря 
о воспитательных методах Шамиля, хочу отметить следующие данные прове-
денного мною социологического опроса 20-ти школьников 10–11 классов и  
40‐ка студентов 1–2 курсов. 75% респондентов выступило за применение ме-
тодов воспитания Шамиля в современных условиях. 20% респондентов при-
знались, что не считают методы Шамиля эффективными сегодня. Нормы и 
правила, введенные Шамилем, на их взгляд, являются архаичными и нужда-
ются в адаптации. 2% – не имеют представления об этих методах и 3% опро-
шенных выступили категорически против применения форм воспитания 
имама в современных условиях. Свою позицию они аргументировали изме-
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нившимися условиями жизни и непригодностью политики Шамиля в совре-
менных реалиях. На вопрос: «Какие формы воспитания Шамиля были бы 
наиболее актуальными сегодня?» 19% опрошенных ответили «Введение стро-
гого наказания за какие‐либо нарушения», 10% респондентов ответили «Уси-
ление общественного контроля за молодежью» и 71% – «Способом собствен-
ного примера». 

Таким образом, мы можем наблюдать следующую картину: необходимость 
возвращения общественного института воспитания, физического и духовного 
совершенствования детей с раннего возраста, возрождения трудового воспи-
тания и восстановления идеологического лидера для подражания. И, на мой 
взгляд, Шамиль является одним из многих прекрасных образцов такого ли-
дера. Он олицетворяет собой мудрость, доброту, свободолюбие, стойкость и 
доблесть. Именно он должен стать примером для молодых россиян, и именно 
на его методы воспитания и опыт должны опираться люди, которым не безраз-
лична судьба нашей страны. 
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