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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным 
университетом имени К. Жубанова и Харь-
ковским национальным педагогическим уни-
верситетом им. Г.С. Сковороды представ-
ляют сборник материалов по итогам V Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Инновационные тенденции развития 
системы образования». 

В сборнике представлены статьи участников 
V Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и образо-
вания. В 94 публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сообщества 
в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Инновационные принципы и подходы организации учебной дея-

тельности. 
4. Психолого-педагогические аспекты образования. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
10. Педагогика высшей профессиональной школы. 
11. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
12. Технические средства обучения. 
13. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
14. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт‐Петербург, Абакан, Армавир, Архангельск, Аст-
рахань, Барнаул, Белгород, Владивосток, Грозный, Дзержинск, Екатерин-
бург, Елец, Иркутск, Казань, Калининград, Керчь, Комсомольск-на-
Амуре, Копейск, Краснодар, Красноярск, Магнитогорск, Набережные 
Челны, Николаевск-на-Амуре, Новокубанск, Новокузнецк, Новокуйбы-
шевск, Одинцово, Орёл, Петрозаводск, Пермь, Пошехонье, Пятигорск, 
Рязань, Самара, Сочи, Старый Оскол, Сухой Лог, Тамбов, Тольятти, 
Томск, Тула, Уфа, Хабаровск, Химки, Чайковский, Чебоксары, Челя-
бинск, Южно-Сахалинск, Якутск) и субъектами России (Забайкальский 



 

 

край, Омская область), Республики Армении (Ереван), Республики Бела-
руси (Минск), Республики Казахстан (Актобе, Алматы) и Украины (Киев, 
Донецк). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военно-медицинская академия им. С.М. Ки-
рова, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия), уни-
верситеты и институты России (Армавирский государственный педагоги-
ческий университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
Барнаульский юридический институт МВД России, Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. Бунина, Керченский государственный 
морской технологический университет, Красноярский государственный 
аграрный университет, Кубанский государственный аграрный универси-
тет, Кубанский государственный университет, Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова, Орловский государ-
ственный университет им. И.С. Тургенева, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, Петрозаводский государ-
ственный университет, Российский государственный гуманитарный уни-
верситет, Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Российский государственный профессионально-педа-
гогический университет, Российский государственный социальный уни-
верситет, Российский университет дружбы народов, Российский экономи-
ческий университет им. Г.В. Плеханова, Рязанский государственный уни-
верситет им. С.А. Есенина, Самарский государственный социально-педа-
гогический университет, Самарский государственный университет путей 
сообщения, Сахалинский государственный университет, Санкт-Петер-
бургский государственный университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет кино и телевидения, Санкт‐Петербургский госу-
дарственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч‐Бру-
евича, Сахалинский государственный университет, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо‐Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет, 
Томский государственный архитектурно-строительный университет, 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-
троники, Тульский государственный университет, Уральский государ-
ственный аграрный университет, Уральский государственный педагоги-
ческий университет, Уральский государственный университет физиче-
ской культуры, Уральский государственный экономический университет, 
Чайковский государственный институт физической культуры, Чеченский 
государственный педагогический институт, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный ме-
дицинский университет), Республики Армении (Ереванский государ-
ственный университет языков и социальных наук им. В.Я. Брюсова), Рес-
публики Беларусь (Белорусский государственный педагогический уни-
верситет им. М. Танка), Республики Казахстан (Казахский агротехниче-
ский университет им. С. Сейфуллина) и Украины (Донецкий националь-
ный технический университет, Киевский университет им. Б. Гринченко).



 

 

Большая группа образовательных учреждений представлена учили-
щами, школами, лицеями и гимназиями, детскими садами, учреждениями 
дополнительного образования и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов до-
полнительного образования, а также научных сотрудников. Редакционная 
коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авто-
рам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными 
разработками и проектами, участие в V Международной научно-практи-
ческой конференции «Инновационные тенденции развития системы 
образования», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 

 
Д-р пед. наук, проф., заведующая кафедрой 

педагогики и развития образования 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 

Абрамова Л.А. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ НАЧАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ ШКОЛ 

НА УРАЛЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Аннотация: в представленной статье речь идет о жизни и деятель-
ности частных начальных школ дореволюционного Урала, об их отличи-
тельных особенностях от казенных школ в постановке методики препо-
давания. Исследователем отмечается, что частные начальные школы 
были дополнительной возможностью для жителей Урала дать хотя бы 
начальное образование своим детям. 

Ключевые слова: уральская начальная школа, частная начальная 
школа, Урал, педагогический коллектив, учителя, частные училища, 
3 разряд. 

Важное место в работе частных учебных заведений занимал педагоги-
ческий коллектив этих школ. От того, каким был педагогический состав 
учебного заведения, во многом зависела успешность функционирования 
частной школы, потому подбор учителей для своей школы всегда являлся 
очень важным моментом в работе учредителей частных учебных заведе-
ний [1]. 

Педагогический коллектив частных училищ 3 разряда, как правило, 
был небольшим. Все предметы вел сам учредитель учебного заведения. 
Для преподавания Закона Божьего приглашался правоспособный препо-
даватель из числа священнослужителей. Иногда в таких частных школах 
работали и помощники учителей. Последние могли быть как посторон-
ними лицами, так и ближайшими родственниками содержателя частного 
учебного заведения, как, например, в частном учебном заведении 3 раз-
ряда Башмаковой в городе Вятке или в Кунгурской частной бесплатной 
школе Л.П. Удинцевой. 

Учебные программы в частных начальных учебных заведениях, как 
правило, не особо отличались от программ казенных начальных училищ. 
Часто учредители в прошениях об открытии учебного заведения указы-
вали, что учебный курс будет идентичен курсу или первых классов казен-
ных гимназий, или курсу сельского училища, или курсу уездного учи-
лища, или же курсу первых классов реального училища и, что учебники 
будут использоваться принятые для этих учебных заведений [2]. И все же 
учредители частных учебных заведений Урала нередко использовали раз-
решенную законом возможность составлять свою, отличную от учебных 
программ казенных начальных училищ программу обучения. В докумен-
тах частных начальных училищ часто встречаются данные, что в этих 
учебных заведениях преподавались немецкий и французский языки, пе-
ние, рисование, танцы. Учащиеся частных начальных школ, находив-
шихся в сельской местности, обучались рукоделию, различным ремес-
лам [3]. 
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Частные учебные заведения находились под бдительным контролем 
учебного начальства. Потому программы, предоставляемые учредите-
лями на утверждение в учебный округ, подвергались тщательному изуче-
нию, и недостатки, выявлявшиеся при этом, содержатели частных школ 
были обязаны устранить. Так, например, в 1907 году попечительский со-
вет Оренбургского учебного округа, изучив программу частного одно-
классного училища 3 разряда А. Янович в городе Перми, отметил, что «в 
программу по русскому языку желательно ввести легкие стилистические 
письменные работы с целью приучения детей к самостоятельному изло-
жению мыслей» [4]. Таким образом, уже на начальной стадии становле-
ния частного учебного заведения его программа корректировалась учеб-
ным начальством. Вопросы обучения в частных школах подвергались 
контролю и в ходе его дальнейшей работы. Директора или инспектора 
народных училищ раз в год обязательно посещали с проверкой частные 
школы. В сохранившихся отчетах мы находим, как положительные, так и 
отрицательные отзывы проверявших лиц о постановке учебного процесса 
в частных начальных учебных заведениях [5]. Там, где учебная работа 
была поставлена хорошо, преподаватели удостаивались благодарности от 
учебного начальства. Например, Анна Черемисинова, проработавшая 
18 лет в Катав – Ивановском начальном училище, содержавшимся на 
средства князя Белосельского – Белозерского, не раз удостаивалась за 
свою выдающуюся деятельность благодарности попечителя Оренбург-
ского учебного округа [6]. И все же главным показателем успешной ра-
боты частных начальных учебных заведений было поступление их уча-
щихся в средние учебные заведения. В отчетах проверявших лиц эти дан-
ные также фиксировались. Так, инспектор народных училищ Пермской 
губернии в отчете, посвященном частному учебному заведению 3 разряда 
в городе Осе, писал: «годичное существование школы Далецкой принесло 
несомненную пользу. Лучшим доказательством этого служит то, что и 
при немногих ее учениках некоторые уже поступили в первые классы 
средних учебных заведений» [7]. 

Таким образом, частные начальные школы были дополнительной воз-
можностью для жителей Урала дать хотя бы начальное образование своим 
детям [8]. 
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Аннотация: целью данной статьи является анализ специфики таких 

инновационных форматов обучения, как «разыгрывание ситуаций в ро-
лях» и «ролевые игры», применяемые педагогами в учебном процессе и, 
как правило, допускающими неверное понимание особенностей содержа-
ния и цели их применения для развития компетентностей обучаемых, 
что негативно сказывается на образовательном результате и приводит 
к дискредитации интерактивных технологий. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, разыгрывание ситуа-
ции, разыгрывание по ролям, импровизационная игра, ролевые игры, за-
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В современных условиях заметен разрыв между традиционной систе-
мой подготовки кадров и требованиями менеджмента и предпринима-
тельства, в связи с чем, всё чаще в вузовском образовательном процессе 
стали использоваться разнообразные интерактивные технологии и новые 
образовательные услуги, существенно поменявшие форматы используе-
мых в обучении методов и их содержание. Доклад Всемирного банка «Об-
щество, основанное на знаниях: новые задачи высшей школы» привет-
ствовал этот процесс как важный фактор распространения знаний в совре-
менном мире: «Сейчас уже различима вторая волна институциональной 
диверсификации: она проявляется с приходом в сферу высшего образова-
ния новых форм конкуренции, которые выходят за пределы традицион-
ных концептуальных, институциональных и географических границ» [1]. 

В связи со сказанным, становятся актуальными те организации, кото-
рые занимаются внедрением и распространением разнообразных техно-
логических знаний, к ним относятся и вузы. Знания практических, при-
кладных образовательных технологий, наконец, становятся «той самой 
роскошью», которой должны обладать преподаватели самых разных дис-
циплин. Если раньше единственным средством передачи знания была об-
разовательная система, то в современном обществе, как показывает прак-
тика, эту роль берут на себя средства массовой коммуникации, консал-
тинг и разнообразные тренинговые и образовательные бизнес структуры, 
оснащённые современной техникой, модернизированной пространствен-
ной средой для обучения, имеющие возможность приглашать лучших спе-
циалистов из высшей школы или использовать собственных тренеров, 
обученных инновационным технологиям. 

В связи с этим, вузы порой перестают быть конкурентоспособными из-
за отсутствия модернизации и из-за приверженности инвариантным спо-
собам обучения, что не позволяет готовить специалистов, удовлетворяю-
щих работодателей, так как многие выпускники неадекватны новым тре-
бованиям, не научены учиться. В то же время, как и в любой системе, в 
вузовской, есть преподаватели-новаторы, которые пытаются перестраи-
вать учебный процесс, применяя в нём инновационные технологии и зна-
ния. Как показывает практика, например, преподавателей, использующих 
информационные технологии, сегодня достаточно много. Они создают 
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многочисленные презентации, работают с Интернетом, проводят веби-
нары, делают электронные учебники. Прогресс здесь весьма заметен, име-
ется даже некоторое пресыщение у обучаемых студентов при многочасо-
вом виртуальном обучении. А вот специалистов, внедряющих интерак-
тивные имитационные технологии, во-первых, всё ещё мало, а, во-вторых, 
многие из тех, кто пытается обучать «играючи», зачастую делают это на 
дилетантском уровне, дискредитируя порой сами технологии и, порождая 
у обучаемых отторжение от обучающих игр. 

Такая ситуация объясняется многими причинами, среди которых, на 
наш взгляд, это отсутствие государственной системы обучения новым 
технологиям и какой бы то ни было мотивации для преподавателей за но-
ваторство. Этих показателей нет в отчётных вузовских документах. Во 
многих вузах пространственная среда и техническое оснащение аудито-
рий не позволяют проводить групповое интерактивное обучение. Автори-
тарные педагоги не способны обучать сотрудничеству и партнёрским от-
ношениям, коллективному принятию решений, продуктивной работе в ко-
манде, что востребовано временем и практикой. 

Дилетантство проявляется в том, что многие преподаватели не знают 
историю игрового моделирования в нашей стране и за рубежом, называя 
эти технологии новыми; большинство не различают специфику техноло-
гий, называя всё, что проводят, в том числе микроситуации, тренинги, ин-
тенсивные упражнения и пр., деловыми играми; игровые занятия зачастую 
проводятся для развлечения, а не для получения образовательного резуль-
тата; применяемые игры и тренинги порой не имеют отношения к пробле-
матике занятий. Такого рода некомпетентности можно перечислять доста-
точно долго, но цель данной статьи не перечислить все существующие 
трудности, так как об этом написано достаточно много публикаций [2], а на 
примере двух технологий показать их форматы и специфику, чтобы те спе-
циалисты, которые апробируют такие технологии, делали это профессио-
нально, опираясь на новое знание. Такой опыт автором статьи уже предпри-
нят на примере сравнения метода проектов и интерактивной технологии 
«Игровое проектирование», которые в образовательном процессе весьма 
часто проводятся как идентичные методы, что неправомерно [3]. 

В данной статье поставлена задача проанализировать специфику таких 
инновационных форматов обучения, как «разыгрывание ситуаций в ро-
лях» и «ролевые игры», иногда применяемые педагогами и допускаю-
щими, к сожалению, их неверное понимание и цели при внедрении в учеб-
ный процесс. Об этом свидетельствует проведённое нами в 2014 году ис-
следование на базе факультета управления. Целью исследования было вы-
явление игротехнической компетентности у профессорско-преподава-
тельского состава. Из 63 опрошенных специалистов – 57% вообще ничего 
существенного не знали про такие интерактивные технологии, о которых 
шла речь (инсценировки и ролевые игры); 31% слышали или читали про 
такие технологии, но в чём разница между ними не знают; 12% участво-
вали и сами проводили ролевые игры, но перечислить преимущества или 
различия с разыгрыванием ситуаций в ролях практически не смогли. Та-
кая же ситуация с компетентностью по интерактивным технологиям и у 
слушателей авторской творческой мастерской, первого года обучения. 

Вместе с тем с нашей точки зрения эти ролевые технологии, хотя и 
имеют некоторые общие характеристики, всё же весьма существенно раз-
личаются, что будет рассмотрено далее. Любую практическую ситуацию, 
как известно, можно проанализировать разными методами, однако, несо-
мненный интерес для преподавателей, читающих дисциплины, связанные 
с человеческими отношениями, когда анализируется межличностная ком-
муникация, представляет такая технология активизации занятий как ме-
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тод проигрывания ролей (инсценировки) или метод «разыгрывания» си-
туации в ролях. Цель проигрывания ролей (role playing) в том, чтобы со-
здать в виде инсценировки перед аудиторией правдивую социально-пси-
хологическую ситуацию и затем дать участникам занятия возможность 
оценить стиль, поступки и поведение исполнителей. 

Существенной особенностью при «разыгрывании» ситуации в ролях 
является то, что участники исполняют роль так, как сами считают нуж-
ным, определяя самостоятельно свою стратегию поведения, вербальный 
репертуар и сценарий. Специалисты такую игру называют спонтанной 
или импровизационной, так как она ведётся без предварительной подго-
товки. Роли обычно распределяются с согласия участников анализа ситу-
ации, при этом основная цель «разыгрывания» ситуации в ролях – про-
явить творческий потенциал в решении неожиданно встающих проблем, 
осуществить импровизацию в поведении. Опыт проведения таких занятий 
показывает, что обучаемые зачастую играют или самих себя, демонстри-
руя индивидуальный стиль, ценностной потенциал, эмоциональную куль-
туру, или подражают кому-то из тех, кого хорошо знают или кого видели 
в кино. Это позволяет преподавателю при анализе и обсуждении резуль-
татов такого разыгрывания решать не только образовательные, но и вос-
питательные задачи, осуществляя коррекцию личности обучаемого. 

Для того чтобы отработать новые социально-психологические навыки 
и умения в современной педагогической практике, помимо разыгрывания 
в ролях, используется метод ролевой игры, как действенное диагностиче-
ское и коррекционное средство, применяемое в системе образования са-
мостоятельно или как часть тренинга. В психологическом моделировании 
ролевое взаимодействие было создано в основном с целью развития у обу-
чаемых навыков лидерства, поведения в группах, конструктивного со-
трудничества, разрешения конфликтов, формирования адекватного само-
восприятия и восприятия других, анализа чувств и переживаний. 

Ролевые игры, как и все интерактивные технологии, основаны на обу-
чающем эффекте совместных действий, их содержанием являются отно-
шения между людьми. Для ролевой игры нужны участники, которые в 
процессе взаимодействия вступают в диалог или полилог, исходя из опре-
делённых заранее назначенных и прописанных ролей, например, адвокат 
и подзащитный, врач и пациент, клиенты и продавец и т. п. Исходя из ска-
занного, ролевая игра это способ расширения опыта участников занятия 
посредством предъявления им неожиданной ситуации, в которой предла-
гается принять позицию (роль) кого-либо из участников и затем вырабо-
тать способ, который позволит привести эту ситуацию к достойному за-
вершению. Основное отличие ролевых игр, прежде всего, в том, что тому, 
кто исполняет роль участника ситуации, выдается инструкция, в которой 
предписано, как вести свою роль, какой тактики или стратегии придержи-
ваться, какой характер изображать, как оценивать сложившуюся ситуа-
цию, какие интересы и ценности отстаивать и какие цели достигать. Такая 
игра называется сюжетной или сценарной. Она направлена на прожива-
ние и анализ типичных проблем взаимодействия, позволяет играющим 
осваивать новые, непривычные для них, но эффективные модели и 
навыки поведения [4]. 

При этом важно, чтобы инструкция к ролевой игре, с одной стороны, 
детально описывала все аспекты ситуации, с другой, ставила жёсткие гра-
ницы, препятствующие участникам сыграть роль в соответствии с их соб-
ственными представлениями о том, как необходимо действовать. Задача, к 
решению которой стремятся участвующие в ролевой игре, – создание та-
кой модели поведения, которая типична в повседневной реальной жизни. 
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Таким образом, ролевые игры – это игры по заданному сценарию, ко-
торый требует не только знакомства с материалом ситуации, но и вхож-
дения, перевоплощения в предлагаемый образ. Специалисты по ролевым 
играм отмечают, что они дают возможность проявления индивидуально-
сти каждого обучаемого, его творческого потенциала, развивают умение 
«входить в положение других», лучше понимать их позиции и чувства, а 
также создают условия для понимания норм и правил поведения при вза-
имодействии. В заключение занятия, после игры перед аудиторией, так 
же, как и в инсценировке по ситуации, группа обсуждает свои наблюде-
ния за диалогом и ходом решения проблемы, оценивает поведение в дан-
ной ситуации каждого исполнителя, его конструктивность. Следует под-
черкнуть, что именно поведение исполнителя, а не актёрское мастерство 
исполнителей, должно быть основой послеигровой дискуссии. Рассмот-
рим различия форматов описанных технологий (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ ролевой игры и инсценировки по ситуации 
 

Разыгрывание ситуации в ролях Ролевые игры
модель управляемой системы, с до-
статочно подробным описанием спе-
цифики, имеющихся ресурсов (мате-
риально-технических, финансовых, 
кадровых, социально-психологиче-
ских) 

общая модель управляемой системы, 
например, школа, завод, магазин, 
больница и роли: продавец-клиент, 
руководитель-подчинённый; коллега-
коллега и др.  

принцип открытой архитектуры си-
туации 

принцип закамуфлированной архитек-
туры ситуации

 количество игроков и конкретные 
роли зависят от их наличия в анали-
зируемой ситуации, которая разыг-
рывается; восприятие социальной 
ситуации только со своей позиции  

возможность сыграть самые разные 
роли и за счёт этого научиться видеть 
социальные ситуации с разных сто-
рон и с разных позиций; различные 
цели участников игры, исполняющих 
разные роли

 вербальный репертуар, стратегии 
поведения, роли и их взаимодей-
ствие на основе личных установок и 
собственного видения участников 
инсценировки 

роли и их взаимодействие по пропи-
санному сценарию, который готовится 
и прописывается заранее; выход из 
привычных повседневных ролей, ко-
торые ежедневно играешь спонтанно 

развитие аналитических, диагности-
ческих и прогностических компе-
тенций участников, обучение через 
действие, выбранное участниками 
инсценировки 
 

отработка лишь одного нового 
навыка, обучение через действие, 
предписанное в сценарии ролевой 
игры; предметом игры может стать 
трудный случай из практики или 
спланированная провокация в ходе 
ролевого взаимодействия

 сценарий разыгрывания ситуации в 
ролях и действия участников рож-
даются самими играющими в ходе 
инсценировки 

наличие активного игрока – протаго-
ниста (главного действующего лица) 
и пассивного (одного, двух или 
группы), того, кто подыгрывает ему в 
качестве партнёра, реализуя постав-
ленные перед ним организатором спе-
циальные задачи

открытое, естественное проявле-
ние эмоций 

управляемое эмоциональное напряже-
ние 
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ставятся и достигаются не только об-
разовательные, но и воспитатель-
ные задачи, осуществляется коррек-
ция личности обучаемого 

актуализируется или создаётся опыт
группы в конкретной деятельности; 
метод обладает терапевтической 
функцией, адаптацией к чужим ро-
лям

обратная связь от участников заня-
тия и организатора по итогам инсце-
нировки – анализ ситуации, дей-
ствий, поступков и принимаемых ре-
шений её участниками, их эффектив-
ности и профессиональной компе-
тентности  

в ролевой игре происходит научение 
алгоритму поведения, использованию 
эффективной стратегии, либо лич-
ностной реакции игроков, поэтому и 
разбор результатов происходит с 
точки зрения выбранного фокуса 

подведение итогов анализа ситуации 
с помощью послеигровой дискуссии 
или дебрифинга 

обратная связь от наблюдателей или 
преподавателя: письменная или уст-
ная форма рефлексии, деролинг или 
шеринг 

 

Представляется, что образовательным преимуществом ролевых игр и 
инсценировок по ситуациям является «обучение через действие», что счи-
тается одним из самых эффективных способов научения и приобретения 
опыта. То, что человек переживает сам, запоминается более ярко и такие 
чувства сохраняются в течение долгого времени. Отсюда именно интер-
активные занятия позволяют участникам стать более восприимчивыми к 
чувствам других, развить их коммуникативные и интерактивные умения 
и навыки. Кроме того, ролевое взаимодействие является безболезненным 
способом усвоения компетенций, так как позволяет участникам понять, 
как чувствуют себя люди, сталкиваясь с неприятными или конфликтными 
ситуациями. Именно это понимание становится мощным инструментом, 
способствующим развитию умения оценивать мотивы и предпосылки по-
ведения других людей, чего, как показывает практика обучения, какими-
либо традиционными методами достичь бывает весьма сложно. 

Описанные технологии позволяют обучаемым «походить в чужих бо-
тинках», посмотреть как бы со стороны на самих себя и своих «героев», 
чью роль они исполняют, что имеет большое значение для развития у участ-
ников занятия навыков адекватного восприятия клиентов, партнёров и до-
стижения взаимопонимания, а также выбора эффективного вербального и 
поведенческого сценариев поведения. Важно также то, что интерактивные 
занятия проходят, как правило, в такой коммуникативной среде обучения, 
которая свободна от опасностей и рисков, связанных с применением той 
или иной поведенческой модели, которые могут потенциально возникать 
на практике, что создаёт большую возможность их принять и освоить. 

В литературе описан и такой вариант ролевой игры, как инвертиро-
ванная игра. Она позволяет обучаемым достичь более глубокой оценки 
проблем и возможностей других людей, за счёт того, что участники меня-
ются ролями, представив ту же ситуацию, но с противоположной точки 
зрения (был подчинённым, стал руководителем и, наоборот), с такой по-
зиции, которая зачастую может противоречить убеждениям, привычным 
действиям и поступкам участников занятий, исполняющих роли. В то же 
время практикой доказано, что, если преподаватель имеет не развитую 
психологическую и коммуникативную компетентность, он может вызвать 
у участников ролевого взаимодействия (особенно у взрослых) чувства 
тревожности и беспокойства за своё реноме и самооценку. Кроме того, 
замечено, что недостаток психологической поддержки во время обучения 
также усиливает это состояние и снижает мотивацию к участию [5]. 
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Вывод. Таким образом, успешность проведения занятия с использова-
нием технологий анализа ситуации и затем разыгрывания её в ролях, а 
также ролевой игры, несомненно, зависит от предварительной организа-
ционной и методической подготовки преподавателя, от уровня владения 
им содержанием, целевым предназначением, спецификой и форматом той 
или иной технологии обучения и прогнозируемым образовательным ре-
зультатом, что, в свою очередь, также зависит не только от его професси-
ональной, психологической и коммуникативной компетентности, но и, в 
немалой степени, от его игротехнической грамотности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы синдрома эмо-
ционального сгорания педагогов, проблемы и факторы, являющиеся спе-
цифическими стрессорами в педагогической деятельности и приводящие 
к дезадаптации и эмоциональному выгоранию педагога, а также профи-
лактика и преодоление синдрома. 
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психологического выгорания, синдром эмоционального выгорания, фак-
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Профессиональная деформация – это нарушение целостности лично-
сти, ее неустойчивость и дезадаптация в эмоционально-волевой сфере. 

Профессиональная деформация педагога практически всегда сопро-
вождается синдромом эмоционального выгорания. 
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Под синдромом «психологического или эмоционального выгорания» 
понимается состояние физического, эмоционального и умственного исто-
щения, проявляющееся в профессиях социальной сферы. Этот синдром 
включает в себя три основные составляющие, выделенные К. Маслач: 
эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию 
профессиональных достижений. Под эмоциональным истощением пони-
мается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное 
собственной работой. Деперсонализация предполагает циничное отноше-
ние к труду и объектам своего труда. Редукция профессиональных дости-
жений – это возникновение у чувства некомпетентности в своей профес-
сиональной сфере, осознание неуспеха в ней. 

Особенности педагогической деятельности. 
Своеобразие предмета педагогического труда. Особенность его в том, 

что он постоянно меняется, отвечая на педагогические воздействия, со-
противляясь им (это обстоятельство учитывается крайне редко), если они 
не соответствуют его потребностям и интересам, сам в свою очередь, воз-
действует на педагога, живет в своей логике, в своем мире, часто непонят-
ных и недоступных учителю. Изменчивость и трудноуловимость пред-
мета труда состоят в том, что пока педагог продумывает и организует свое 
воздействие (взаимодействие с ребенком), ориентируясь на некое его со-
стояние, он уже не тот, он изменился. Своеобразие предмета педагогиче-
ского труда создает сложное соотношение прошлого, настоящего и буду-
щего в профессиональной деятельности учителя: живя в «сегодня», бу-
дучи привязанным к нормам настоящего, транслируя ученикам опыт про-
шлого, он в тоже время формирует «завтра». Взаимодействие, диалог с 
детством имеет огромный обогащающий взрослого потенциал, но, увы, не 
востребованный им. Взрослый привык жить в мире определенностей, ре-
бенок – в ином мире, в мире неопределенностей. 

Другой значимой характеристикой педагогической деятельности 
можно назвать позиционный характер взаимодействия участников педа-
гогического процесса. Выстроенная на ролевой иерархии позиция (уча-
щий-учащийся, воспитатель-воспитанник), предписывает определенные 
стандарты поведения и учителя, и ученика. Сращивание педагога с про-
фессиональной ролевой позицией ведет его к отчуждению, отречению от 
своей человеческой сущности. Ролевая позиция учителя в педагогическом 
процессе – это априори «сильная» позиция, характеризующаяся наличием 
в его руках власти над детьми, что является одним из факторов риска воз-
никновения деформаций. Функция оценивания учебных действий, гра-
мотность, точность ответов и т. д. нередко распространяется учителем на 
сферы, не поддающиеся оцениванию. Объектом оценок учителя стано-
вятся личностные качества обучающихся, особенности внешности и 
одежды, образ жизни родителей и т. п. 

Профессия педагога является одной из наиболее деформирующих лич-
ность человека и деятеля. Развитию профессиональных деформаций лич-
ности педагога также способствуют репродуктивное обучение и автори-
тарная позиция воспитателя. Многих педагогов отличает поучающая ма-
нера речи. В определенной мере полезная в образовательном учреждении, 
она не всегда бывает уместна в сфере личных отношений. Авторитарность 
типична для многих воспитателей, поскольку он должен четко управлять 
детским коллективом. Необходимость «держать в руках» группу детей 
формирует в характере педагога излишнюю властность и категоричность. 

Педагогической деформации способствует и тот факт, что педагогиче-
ский коллектив любого образовательного учреждения составляют в ос-
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новном женщины, которые усвоили и пропагандируют мужскую (истори-
чески сложившуюся) систему образования и воспитания, которая почти 
исключительно связана со словесными (вербальными) формами воздей-
ствия на детей и мужскими формами поведения (агрессивностью, власт-
ностью и т. п.). 

Высокий уровень внутриличностных конфликтов у педагогов связан 
также с необходимостью соответствовать высокому уровню социальных 
ожиданий окружающих, с перенапряжением физических сил, необходи-
мых для выполнения профессиональных обязанностей. С увеличением 
стажа работы и возраста педагога, возрастанием педагогической нагрузки 
неизбежно происходит накопление усталости, нарастание тревожных пе-
реживаний, снижение настроения, вегетососудистые расстройства и пове-
денческие срывы. Эти проявления лежат в основе психологического фе-
номена синдрома хронической усталости и синдрома эмоционального вы-
горания. 

В передаче профессиональной деформации от одного педагога дру-
гому большое влияние имеет системное поведение людей, то есть закреп-
ленные в сознании учителей многовековые нормы и стереотипы, пред-
ставления о способах общения и типичном поведении в школе. В группо-
вом профессиональном сознании закрепилась совершенно определенная 
техника взаимодействия учитель – ученик, которая как приложение к 
многовековой классно-урочной системе передается из поколения в поко-
ление через десятилетия и столетия. Профессиональная деформация 
прочно закрепилась в существующих школьных и университетских учеб-
никах, в методических пособиях, являющихся информационными моде-
лями принятой педагогической системы. 

Факторы риска. 
Положение преподавателя, а в структуре современного общества 

определяется отношением государства к учителю, как представителю со-
циально-профессиональной группы. Более 90% учителей не удовлетво-
рены своим материальным положением, 82% оценивают свои доходы как 
низкие и нищенские. Такой уровень жизни несовместим с выполнением 
культурной и социальной роли учителя. 

Учитель оказывается в центре противоречия: с одной стороны, он в 
силу своего профессионального предназначения должен быть носителем 
основных ценностей бытия, с другой же стороны, именно учительство 
представляет собой одну из социально-профессиональных групп, чьи ме-
тапотребности в наибольшей степени депривируются. Следовательно, 
сложившуюся социально-экономическую и социально-культурную ситу-
ацию правомерно рассматривать как фактор, деформирующий личность 
педагога. 

Существенно не столько то, что раньше педагог жил лучше или мог 
позволить себе больше, а то, что сегодняшнее его положение не соответ-
ствует критерию «справедливости». Согласно результатам исследований, 
проведенных в рамках проекта «учитель как представитель среднего 
класса», сегодня 64% населения страны считают, что богатство и жизнен-
ный успех не зависят от образования. Это мнение разделяет 81% учите-
лей, что говорит о том, что подавляющее большинство педагогов ощу-
щают бессмысленность своего труда. 
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Рассмотрим краткую характеристику деформаций педагогов: 
1. Авторитарность педагога проявляется в централизации всего 

учебно-воспитательного процесса. Авторитарность обнаруживается в 
снижении рефлексии – самоанализа и самоконтроля педагога. 

2. Демонстративность – это качество личности, проявляющееся в эмо-
ционально окрашенном поведении, желании нравиться, стремлении быть 
на виду, проявить себя. Известная демонстративность педагогу професси-
онально необходима. Однако, когда она начинает определять стиль пове-
дения, то снижает качество педагогической деятельности, становясь сред-
ством самоутверждения. 

3. Доминантность обусловлена выполнением педагогом властных 
функций. Ему даны большие права: требовать, наказывать, оценивать, 
контролировать. Доминантность как профессиональная деформация при-
суща почти всем педагогам со стажем работы более 10 лет. 

4. Педагогическая агрессия проявляется во враждебном отношении к 
нерадивым и неуспевающим учащимся, в приверженности к «каратель-
ным» педагогическим воздействиям, в требовании безоговорочного под-
чинения педагогу. 

5. Социальное лицемерие педагога обусловлено необходимостью 
оправдывать высокие нравственные ожидания учащихся и взрослых, про-
пагандировать моральные принципы и нормы поведения. 

6. Педагогическая индифферентность (равнодушие) характеризуется 
эмоциональной сухостью, игнорированием индивидуальных особенно-
стей учащихся. Педагогическое равнодушие развивается на основе обоб-
щения личного отрицательного опыта педагога. Педагогическая индиф-
ферентность развивается с годами как следствие эмоциональной устало-
сти и отрицательного индивидуального опыта взаимодействия с учащи-
мися (авторитарная центрация). 

7. Выученная беспомощность формируется тогда, когда субъект убеж-
дается, что ситуация, в которой он оказался и которая ни в коей мере его 
не устраивает, совершенно не зависит от его поведения, от предпринима-
емых им усилий эту ситуацию изменить. Мотив личного развития, роста 
и овладения компетентностью в этом случае подменяется систематиче-
ской демонстрацией собственной беспомощности, перекладыванием ре-
шения всех своих проблем на окружающих людей. 

8. Неадекватная самооценка проявляется в основном в завышенной са-
мооценке, связанной с ролью всезнающего учителя. В состоянии дис-
тресса на фоне эмоционального выгорания самооценка занижена, харак-
терны самообвинения, самобичевания. 

9. Поведенческий трансфер (идентификация с агрессором) характери-
зует формирование черт ролевого поведения и качеств, присущих воспи-
танникам, учащимся. Ненормативное поведение учащихся: агрессив-
ность, враждебность, грубость, эмоциональная неустойчивость – перено-
сится, проецируется на профессиональное поведение педагога, и он при-
сваивает отдельные проявления отклоняющегося поведения. 

10. Педагогический догматизм возникает вследствие частого повтора 
одних и тех же ситуаций, типовых профессионально-педагогических за-
дач. У педагога формируется склонность к упрощению проблем, приме-
нению уже известных приемов без учета всей сложности педагогической 
ситуации. Догматизм проявляется в игнорировании психолого-педагоги-
ческих теорий, пренебрежительном отношении к науке, инновациям, в са-
моуверенности и завышенной самооценке и развивается с ростом стажа 
работы, сопровождаясь снижением общего интеллекта. 
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Если у Вас появилось непонятное ощущение вялости и упадка сил на 
протяжении последних двух или более недель; если ощущение усталости 
сопровождается ломотой в мышцах, болями, тошнотой, повышением тем-
пературы, депрессией или колебаниями настроения, то у Вас появляются 
симптомы синдрома хронической усталости. 

Появление СХУ, симптомов эмоционального выгорания – естествен-
ные явления в педагогической деятельности, результаты диагностики не 
должны Вас пугать, а лишь только насторожить и предупредить, что к 
себе надо относиться бережно, учиться преодолевать усталость, нервоз-
ность, противостоять стрессам. 

Восстановление (реабилитация) здоровья педагога – это не просто ле-
чение, но также и управление механизмами, детерминирующими физиче-
ское и психическое развитие личности, способствующими формированию 
принципов здорового образа жизни, позитивного самоотношения, откры-
тому взаимодействию с миром, готовности к изменениям, принятию на 
себя ответственности. Психологическими условиями восстановления здо-
ровья педагогов являются развитие и формирование эмоциональной ак-
тивности и поведенческой гибкости, обеспеченные механизмами осознан-
ной саморегуляции. Основным средством восстановления здоровья педа-
гогов является психоэмоциональная и двигательная активность. К актив-
ным средствам относятся все формы физкультуры: разнообразные физи-
ческие упражнения, элементы спорта и спортивной подготовки, ходьба, 
бег и другие циклические упражнения и виды спорта, работа на тренаже-
рах, хоротерапия, трудотерапия и др. (так можно поддерживать здоровье 
за счет пилки дров, вскапывания огорода или косьбы, если делать это ре-
гулярно и достаточно интенсивно). 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос тради-
ций и воинских ритуалов, большинство из которых родилось стихийно, 
но некоторые из них характерны для большей части воинских формиро-
ваний и со временем были узаконены нормативными правовыми актами 
и вошли обязательным элементом в армейскую жизнь. В работе изуча-
ются воинские церемонии, проводимые во внутренних войсках МВД Рос-
сии, часть из которых аналогична мероприятиям, проводимым в Воору-
женных силах РФ, но есть и такие, которые характерны только для 
войск правопорядка. 
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В современных условиях военная профессия представляет собой сово-
купность относительно устойчивых форм воинской деятельности, необ-
ходимых обществу в интересах достижения максимального эффекта в 
сфере обеспечения боеготовности и боеспособности ВС РФ. В свете по-
следних международных событий президентом В.В. Путиным также под-
черкиваются особая актуальность и необходимость развития и совершен-
ствования модернизации Вооруженных Сил, интеграции военного обра-
зования в систему высшего профессионального образования, в связи с чем 
значительно возрастает необходимость изучения историко-педагогиче-
ского наследия в области военного образования в России на различных 
этапах ее развития [1]. 

Изучение истории становления и развития военно-учебных заведений 
России представляет интерес, начиная с XVIII в. учебные заведения вы-
полняли функции подготовки как военнослужащих, так и гражданских 
чиновников, совмещая начальное, среднее и, в определенной степени, 
университетское профессиональное образование. 

Со второй половины XVIII века намечались определенные изменения 
в учебно-воспитательной работе кадетских корпусов. Главная особен-
ность этого периода заключается в том, что начинает повышаться интерес 
дворян к кадетским корпусам: количество дворян, желающих отдать в них 
своих сыновей, значительно превышало наличие вакантных мест [2–10]. 

В современных условиях военная профессия представляет собой сово-
купность относительно устойчивых форм воинской деятельности, необ-
ходимых обществу в интересах достижения максимального эффекта в 
сфере обеспечения боеготовности и боеспособности ВС РФ. Анализируя 
виды воинских традиций Российской армии и их значение для духовно-
нравственного воспитания в военной школе, необходимо подчеркнуть, 
что наиболее ярким и образным материалом, оказывающим сильное эмо-
циональное и воспитательное воздействие на развитие личности обучае-
мого, являются боевые традиции Российской армии как разновидность во-
инских. В отечественных Вооруженных Силах содержанием важнейших 
боевых традиций духовно-нравственного воспитания являются верность 
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военной присяге и воинскому долгу; преданность Родине, мужество и ге-
роизм при ее защите; войсковое товарищество; святость Боевого знамени 
и защита его в бою; защита командира в бою. 

Следует отметить, что у всех боевых традиций единые духовно-нрав-
ственные и исторические корни, что определяет их преемственность и 
усиливает тем самым их воспитательный потенциал. Роль традиций Рос-
сийской армии в духовно-нравственном воспитании курсантов высших 
военно-учебных заведений состоит в том, чтобы способствовать наиболее 
эффективному формированию системы профессиональных ценностей 
офицера Российской армии, в полной мере отвечающей современным тре-
бованиям, обусловленным задачей обеспечения безопасности государ-
ства. 

Духовно-нравственное воспитание в условиях высшего военно-учеб-
ного заведения выступает одной из составляющих образовательного про-
цесса. Так, при совершенствовании процесса духовно-нравственного вос-
питания на традициях Российской армии в отечественной военной школе 
особое значение приобретает воспитательный потенциал дисциплин 
«Отечественная история» и «Военная история», как именно в ходе прове-
дения учебных занятий по данным дисциплинам решаются задачи овла-
дения знаниями теоретических основ духовно-нравственного воспитания 
в Российской армии и ее традиций, продолжает формироваться комплекс 
знаний, навыков и умений нравственного поведения на основе личной 
примерности обучающего [11]. Главной составляющей учебно-воспита-
тельного процесса в высшем военно-учебном заведении выступают ауди-
торные занятия. При этом основным методом воспитательного воздей-
ствия, опирающимся на потенциал традиций Российской армии, является 
метод воспитания на примере подвига, доминирующим принципом – 
принцип историзма, наиболее распространенными формами – лекции, 
практические и семинарские занятия; дополнительные занятия; индиви-
дуальные и групповые консультации; факультативные занятия и участие 
обучающихся в работе военного научного общества курсантов; занятия в 
музеях истории высших военно-учебных заведений, видов войск, Воору-
женных Сил Российской Федерации; научно-практические конференции; 
пропаганда передового опыта преподавателей и командиров. 

Духовно-нравственное воспитание курсантов на традициях Россий-
ской армии через учебные дисциплины «Отечественная история» и «Во-
енная история» дополняется воспитательной работой, проводимой во 
внеучебное время, что позволяет усилить эффективность духовно-нрав-
ственного воспитания курсантов в целом. Во вне учебное время решаю-
щее воспитательное значение приобретает весь уклад жизни высшего во-
енно-учебного заведения, основанный на положениях руководящих доку-
ментов и личном примере педагогов [11]. 

Основной целью всех воспитательных мероприятий на традициях Рос-
сийской армии, проводимых в рамках как учебных, так и дополняющих 
их вне учебных занятий, является формирование у курсантов четкого осо-
знания того, что избравшим офицерское служение необходимо всегда 
помнить о том, что они служат Отечеству и жертвуют своей жизнью ради 
его высших идеалов. 

Анализ историко-педагогического наследия свидетельствует о том, 
что в современных условиях развития российской государственности изу-
чение и использование накопленного опыта в сфере гражданского и пат-
риотического воспитания на традициях приобретает особенно важное 
значение, в том числе для обеспечения безопасности российского госу-
дарства. 
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Таким образом, в ходе учебно-воспитательного процесса, опирающе-
гося на традиции Российской армии, происходит формирование научного 
мировоззрения личности гражданина-патриота и на его основе правиль-
ного отношения курсантов к оценке подвига во имя Отечества, народа, 
воинского коллектива; осуществляется привнесение традиционных ду-
ховно-нравственных основ воинской морали в сознание личности кур-
санта; формируются умения анализировать и оценивать свои поступки, 
действия и поведение в соответствии с духовно-нравственными ценно-
стями общества, национальной культурой, лучшими традициями Россий-
ской армии. 
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именно коммуникативную сущность текста и организовать чтение ху-
дожественного текста на занятиях по РКИ в вузе как реальный акт ком-
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Центральное место текста в системе гуманитарного образования опре-
деляется его свойствами и функциями, в частности, способностью содер-
жать информацию разных видов и передавать эту информацию. «Благо-
даря текстовой деятельности (порождению, восприятию и интерпретации 
текстов) передается информация, выражаются чувства, осуществляются 
контакты между людьми; происходит воздействие; описываются реалии 
окружающего мира, сознания и языка» [1, с. 112]. Текст как единица обу-
чения дает возможность сформировать у студентов умение передавать и 
воспринимать информацию, определенный смысл, заложенный в ней, а не 
просто воспроизводить отдельные предложения. Чтение книги – это ком-
муникативный акт, акт общения. Он традиционно представляется в каче-
стве следующей схемы: 

автор – текст – читатель 
Особое место среди текстов, используемых на практических занятиях 

по РКИ в вузе, занимают художественные тексты. Говоря о том, что ху-
дожественный текст реализуется в языковых знаках, отобранных, оформ-
ленных и расположенных автором в соответствии с его замыслом, 
М.Ю. Сидорова отмечает: «Автор может применять языковые единицы и 
структуры в рамках их функциональной предназначенности, заданных си-
стемой общенародного языка и системой литературных конвенций, или 
же выходить за эти рамки, расширяя и модифицируя значения и функции 
лексических элементов и грамматических категорий» [5, с. 12]. 

По мнению Кулибиной Н.В., чтение художественной (выделено 
нами – Э.А.) книги представляет собой усложненный вид коммуникации, 
художественного (эстетического) общения. Опираясь на концепцию 
А.А. Потебни о единстве словесного образа и художественной идеи в про-
цессе творчества писателя, которое отражается в литературном произве-
дении, а также в процессе восприятия произведения читателем, Н.В. Ку-
либина предлагает несколько видоизменить традиционную триаду и пред-
ставить ее следующим образом: 

автор – образ (текст) – читатель [2, с. 114]. 
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Чтение же иноязычного (инокультурного) художественного текста, по 
мнению Н.В. Кулибиной, это уже частный случай межкультурной комму-
никации (межкультурная художественная коммуникация), который пред-
ставляется следующим образом: 

автор – образ (текст) – читатель-инофон. 
Подобный подход объясняется тем, что восприятие художественного 

текста инофоном, оставаясь процессом смыслового художественного вос-
приятия, характеризуется дополнительными особенностями, продикто-
ванными как лингвистическими, так и экстралингвистическими причи-
нами [2, с. 114]. 

Данная концепция, несомненно, имеет свои достоинства, так как учи-
тывает не только особенности художественно осложненной коммуника-
ции, но и характер приема информации реципиентом (читателем-инофо-
ном). Однако нельзя не согласиться с мнением Н.С. Болотновой о том, что 
в трактовке текста следует глубже отразить его лингвистическую сущ-
ность и экстралингвистические ориентации с учетом как автора и адре-
сата, так и канала связи, а также соотнесенности с реальной действитель-
ностью, что особо важно в практическом отношении в связи с текстоцен-
трическим подходом к преподаванию русского языка [1, с. 112]. В этом 
отношении весьма целесообразно обратиться к модели речевой коммуни-
кации (схема 1). 

 

 
Рис. 1. Схема 1. Модель речевой коммуникации 

 

Центральное положение в модели речевого акта занимает текст, за ним 
«стоят» языковые личности автора и адресата, система языка, без знания 
которой невозможно общение на основе текстовой деятельности. За тек-
стом «стоит» также окружающая действительность, которая, можно ска-
зать, стимулирует автора к созданию текста и во многом определяет со-
держание речевого сообщения (текста). Для того чтобы состоялось обще-
ние автора и адресата через текст, необходимы знание языка (кода) и дей-
ствительности, а также наличие контакта (канала связи), который опреде-
лятся как способ общения и условие речевой коммуникации, включая 
сферу общения, характер ситуации, обстоятельства общения и т.д. 
[1, с. 113]. 

Применительно же к художественному тексту каждый компонент мо-
дели приобретает особенность эстетически обусловленной коммуника-
тивности. Несомненно, художественный текст многослоен и многогра-
нен. Замысел автора, как справедливо замечает В.А. Кухаренко, «вопло-
щен в произведении и только из него может быть реконструирован» 
[3, с. 9]. И не случайно принцип общения автора и читателя называют 
принципом воронки: через широкую ее часть «вливается» действитель-
ность и, будучи осознанной автором, окружающая действительность «вы-
ливается» в художественный текст, исходя из которого адресат получает 
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представление об авторской картине мира, воссоздает все богатство дей-
ствительности [3, с. 9–10]. 

Если исходить из точки зрения, что текст создается автором для реаль-
ного общения с читателем, то необходимо на занятиях по РКИ в вузе вос-
создать естественный процесс общения читателя (в нашем случае студен-
тов) с художественным произведением. Сам процесс общения связан с 
осмыслением читателем словесной стороны текста, следовательно, здесь 
важную роль играет выбор языковых (лексико-грамматических, стили-
стических) средств, с помощью которых читатель (в данном случае сту-
дент-инофон) сможет проникнуть в творческий замысел автора. Учитывая 
тот факт, что восприятие художественного текста студентом (читателем-
инофоном) характеризуется дополнительными особенностями, в учебных 
целях можно внести некоторые изменения в модель речевой коммуника-
ции, представив ее следующим образом (схема 2). 

 

 
Рис. 2. Схема 2. Модель речевой коммуникации при чтении 

художественного текста 
 

Итак, текст как коммуникативная единица является связующим зве-
ном в общении, именно с помощью текста осуществляется взаимодей-
ствие между адресантом (автором) и адресатом (студентом-инофоном). 
Следовательно, чтение художественного текста на уроках русского языка 
в вузе должно быть организовано как реальный акт коммуникации. Вы-
движение художественного текста в качестве единицы обучения опреде-
ляет следующие задачи: 

 отрабатывать навыки рационального чтения художественных тек-
стов, развивая на этой основе общеучебные умения и навыки; 

 обучать многоаспектному анализу художественного текста, обращая 
внимание и на эстетическую функцию языка; 

 учить пересказу (устному и письменному), интерпретации и созда-
нию текстов различных стилей и жанров. 

Обращение к тексту как к дидактической единице в методике препо-
давания РКИ связано прежде всего с формированием коммуникативной 
компетенции и развитием связной речи обучаемых. Ведь развить связную 
речь обучаемых – значит научить их воспринимать, интерпретировать и 
порождать коммуникативно-ориентированные тексты в процессе учеб-
ной, бытовой, трудовой и общественной деятельности, иными словами, 
научить студентов полноценно общаться. При таком подходе в содержа-
ние занятий по русскому языку включается анализ языка текста. Ведь 
текст содержит языковые единицы (грамматические категории, формы и 
конструкции), изучаемые на практических занятиях по русскому языку. 
Текст как дидактическая единица позволяет слить воедино два важней-
ших направления в изучении русского языка в вузе: «достижение функ-
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циональной грамотности в овладении русским языком, а также формиро-
вание иноязычной коммуникативной компетенции как интегративной 
цели обучения» [4, с. 2]. 

В качестве дидактической единицы текст должен отвечать определен-
ным критериям, в частности: 

 выполнять воспитательную функцию, отвечая требованиям мо-
рально-этического и эстетического характера; 

 сообщать новую информацию, то есть выполнять информативную 
функцию; 

 воздействовать на ум и сердце учащегося; 
 пробуждать интерес к предмету и обогащать учащегося специаль-

ными знаниями, то есть отвечать общедидактическим требованиям (по-
степенности, последовательности, понятности, доступности и др.) 
[1, с. 126]. 

Обращение к тексту как дидактической единице позволит создать на 
занятиях по русскому языку развивающую среду, сформировать у студен-
тов навыки речевого общения в актуальных для них сферах, а также со-
вершенствовать чувство языка и языковой интуиции обучаемых. 
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Модернизационные процессы, происходящие в экономической и со-
циально-политической сферах современного общества, предъявляют но-
вые требования ко всем формам и уровням образования. Выполнение этих 
требований во многом зависит от профессиональной компетентности пе-
дагогов, их креативности и развития исследовательских навыков. С одной 
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стороны, в сельской местности школа выступает как социокультурный 
центр поселения с богатой историей трудовых династий. С другой сто-
роны, сезонный характер труда, алкоголизация части сельского населе-
ния, неразвитость социальной сферы, недостаточное информационное 
обеспечение влекут за собой формирование у старшеклассников занижен-
ной самооценки, их правовой, информационной и психологической без-
грамотности, отсутствие четких представлений о возможностях получе-
ния профессионального образования и дальнейшего трудоустройства. Все 
эти факторы негативно сказываются на личностно-профессиональном са-
моопределении старшеклассников вообще, и к профессиональной дея-
тельности в частности [1, с. 82]. 

На наш взгляд преодоление названных трудностей возможно при 
условии организации целенаправленной профориентационной работы в 
сельской школе, а также социальных проб, направленных не только на 
развитие практических, базовых компетенций, корректировку ценностно-
мотивационной сферы, но и на развитие позиции субъекта личностно-
профессионального самоопределения. 

Сельская школа на современном этапе развития Российского образо-
вания является социокультурным центром, и поэтому организационно-пе-
дагогическая деятельность реализуется совместно с муниципалитетом. 
Общепризнано, что целенаправленная подготовка старшеклассников к 
выбору сферы профессиональной деятельности стала важнейшим элемен-
том национальной образовательной системы любого государства [2]. 

Таким образом, наличие в модели профориентационной работы сель-
ских школьников таких модулей, как профессиональная ориентация, до-
профессиональная и профессиональная подготовка, профессиональные 
пробы, социальные пробы, технологическая подготовка обеспечивает по-
вышение эффективности процесса развития личностно-профессионального 
самоопределения школьников. Важную роль в психолого-педагогическом 
сопровождении личностно-профессионального самоопределения сельских 
школьников отводится социальным партнерам школы. Специалисты 
службы занятости ведут диагностическую, профконсультационную работу 
с учащимися по запросам родителей и школы. Основными социальными 
партнерами школы в психолого-педагогической поддержке личностно-про-
фессионального самоопределения являются сельхоз предприятие, фер-
меры, организации и фирмы, расположенные в селе и на территории рай-
она. Знакомство учащихся с особенностями производства, востребован-
ными профессиями, привлечение к посильной работе совместно с тьюто-
рами, предоставление рабочих мест на время каникул, размещение произ-
водственных заказов в школьных мастерских, помощь в исследовательской 
деятельности – важные направления партнерской работы. 

Таким образом, мы наблюдаем, что в процессе организационно-педагоги-
ческих мероприятий по реализации профориентационной работы професси-
ональных проб, социальных проб и тьюторского сопровождения сельских 
школьников, наиболее ярким явлением является индивидуализация процесса 
личностно-профессионального самоопределения сельских школьников. 
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Аннотация: в данной статье авторы прослеживают историю оте-

чественной военно-педагогической мысли, в которой было много идей, со-
храняющих большую научную ценность до наших дней. В работе изуча-
ется опыт работы военной школы прошлого с тем, чтобы, опираясь на 
него, избежать существенных просчетов в развитии современной си-
стемы военного образования, избрать и реализовать наиболее рацио-
нальный путь совершенствования высшей военной школы. 
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XVIII век военными историками оценен как период зарождения и станов-
ления системы военного образования офицеров русской армии. Реформы 
Петра I решили две важные задачи: превращение военной службы в престиж-
ное дело, что стимулировало стремление дворян к военному образованию и 
открытие военных школ, в которых можно было получить это образование. 

Первые военные школы при гвардейских полках, Артиллерийский и 
Инженерный кадетские корпуса, Морская академия давали воспитанни-
кам универсальную подготовку, характерную для образования дворянства 
того времени, обеспечивающую возможность выпускникам выход как в 
военную, так и гражданскую службу, и занятие высоких должностей. 
Были четко определенны четыре главных военных дисциплины; тактика, 
артиллерия, фортификация и военная история. 

Содержание военного образования детально не определялось, четкого 
деления по учебным предметам не было, а, следовательно, и не было учеб-
ных программ в том виде в котором ныне мы их представляем. 

Многое зависело от опыта и взглядов тех офицеров, которые вели 
учебные занятия в основном классно-урочным способом, стремясь осу-
ществлять индивидуальный подход. В этой связи следует обратить вни-
мание, что уже тогда были установлены определенные критерии отбора 
преподавательского состава (уровень образования, боевой опыт), хотя пе-
дагогических критериев пока не выдвигалось. 
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Установившаяся система военного образования достаточно успешно 
выполняла свое предназначение на протяжении всего XVIII века, не-
смотря на временные отклонения от петровских идей после смерти импе-
ратора. Петровские традиции обучения и воспитания офицерских кадров 
были возрождены и сохранены в деятельности П.А. Румянцева, Г.А. По-
темкина, А.В. Суворова, их соратников и учеников, подтвердивших жиз-
неспособность, своих педагогических идей в ходе победоносных сраже-
ний, принесших славу России. 

В начале XIX века остро встал вопрос об увеличении офицерского кор-
пуса. Имевшиеся к тому времени пять военно-учебных заведений не 
могли решить этой задачи. В результате изменений в системе подготовки 
офицерских кадров за первую половину века сложилось три типа военно-
учебных заведений: 

а) губернские кадетские корпуса, дававшие общеобразовательную и 
минимальную военную подготовку; 

б) кадетские корпуса и Школа гвардейских подпрапорщиков, обеспе-
чивающие фундаментальное военное образование; 

в) Военная Академия, главное артиллерийское и Главное Инженерное 
училища, предназначавшиеся для завершения военной подготовки офи-
церов, то есть по существу для высшего военного образования. 

Содержание образования определялось штабом и руководством вуз, 
благодаря чему согласовывались учебные планы и программы военных 
учебных заведений различных типов, строго определялось учебное время 
на изучение конкретных учебных дисциплин. 

Учебные курсы артиллерии, фортификации, военной топографии и во-
енной истории стали тесно увязываться с тактикой, а также между собой. 
Принципиально важными вопросами стали считаться обеспечение 
наглядности, доходчивости, активизация мышления слушателей, стиму-
лирование интереса к изучаемым дисциплинам. 

Сложилась достаточно устойчивая система форм военного обучения: 
классные теоретические занятия, топографическое черчение, решение за-
дач, показные уроки, артиллерийские лабораторные работы, практиче-
ские инженерные работы, полевые поездки, практические стрельбы из ар-
тиллерийских орудий и ручного оружия, инструментальная и глазомерная 
съемки, строевые занятия по тактике и артиллерии. 

Интенсивно разрабатывались частные методики преподавания различ-
ных учебных предметов, ужесточались инструктивные требования, осу-
ществлялся недельный цикл занятий. 

Значительно улучшилось снабжение вузов учебно-методической лите-
ратурой: создан специальный каталог книг для библиотек военных школ, 
разработаны учебники по основным военным предметам, стал издаваться 
«Журнал для чтения воспитанника», налажен текущий контроль успевае-
мости на основе единых критериев оценки путем проведения публичных 
экзаменов. 

Наметилась тенденция к значительному улучшению качества препо-
давательского состава, чему способствовало материальное и моральное 
стимулирование педагогического труда; установление высокого образо-
вательного и научного ценза, предварительных испытаний и испытатель-
ных сроков как для преподавателей, так и для репетиторов военных наук; 
прекращение практики совмещения обязанностей преподавателя с дру-
гими функциями, усиление специализации преподавательского состава. 

Таким образом, во второй половине XVIII века произошел качествен-
ный скачок области военного образования, что, вопреки ряду негативных 
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обстоятельств, позволило успешно реформировать в дальнейшем систему 
подготовки военных кадров. 

Получили дальнейшее развитие частные методики преподавания. 
Так, в тактической подготовке обстоятельно были разработаны мето-
дики решения тактических задач на планах и рельефных макетах в 
классе, проведения упражнений в поле, двухсторонних военных игр, 
тактических учений и подвижных сборов. 

Повысилось качество учебников и другой учебно-методической ли-
тературы. Они разрабатывались на конкурсной основе, стали более чет-
кими по структуре, систематичными и емкими по содержанию, доступ-
ными по усвоению. 

Усилиями Н. Головина и П. Бобровского созданы теоретические ос-
новы контроля и оценки знаний обучаемых, которые включали комплекс 
оценок различных уровней: урочных, репетиционных, аттестационных, 
годовых, экзаменационных и др., что стимулировало усилия и юнкеров, и 
преподавателей в овладении своей военной специальностью. 

Военно-педагогические идеи выдающихся полководцев прошлого и 
советских военных педагогов активно использовались не только госу-
дарственными деятелями (И.В. Сталин, М.И. Калинин, А.А. Жданов, 
А.С. Щербаков и др.), но и выдающимися полководцами (Г.К. Жуков, 
И.С. Конев, К.К. Рокоссовский и др.) 

В наибольшей степени получили развитие принципы военной педаго-
гики: целеустремленность в воспитании, воспитание в процессе ратного 
труда, учить войска тому, что необходимо на войне, индивидуальный под-
ход в обучении и воспитании. Была выработана эффективная методика 
патриотического воспитания личного состава, воспитания на боевых тра-
дициях, в духе дружбы народов; проанализировано влияние боевой обста-
новки на формирование у воинов морально-боевых качеств. Отработана 
методика ускоренной подготовки военных кадров, изучения и внедрения 
в практику боевого опыта. 

Жестокий характер войны, тоталитарная система власти в стране во 
многом определяли способы воздействия на психологию военнослужа-
щих. В войсках, в качестве превентивной меры воспитания применяли 
«показательные» расстрелы перед строем трусов и паникеров, предате-
лей, лишали воинских званий и наград тех, кто допустил неправомерные 
действия. Трибуналы работали оперативно, мало вникая в причины нару-
шений присяги, воинской дисциплины. 

Жизнь брала свое, ставила все более остро вопрос повышения качества 
подготовки офицерского состава. Вводятся новые формы подготовки: за-
очные и вечерние курсы, экстернат, реорганизована система переподго-
товки и усовершенствования кадров, для чего созданы Высшие погранич-
ные командные курсы, организованы 3–5 месячные курсы усовершен-
ствования при пограничных училищах. Офицерский состав отрядного и 
окружного звена управления стал готовиться в военных академиях Воору-
женных сил. 

Претворение в жизнь этих идей, с учетом исторического опыта и со-
временных подходов, позволит поднять уровень военно-педагогической 
науки, создать эффективную систему подготовки военных кадров, отве-
чающую требованиям настоящего времени и перспективам будущего. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу образовательных про-
грамм дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. Автор пришел к выводу, что наиболее разработанной, целостной, 
методически обеспеченной, с полным описанием модели коррекционно-
развивающей среды системой педагогической диагностики является про-
грамма Н.В. Нищевой. 
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20 мая 2015 года Федеральным учебно-методическим объединением 
одобрена и размещена в Реестре примерных основных образовательных 
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программ Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (далее – ПООП). Благодаря ее наличию каждая дошкольная 
образовательная организация и даже отдельная группа дошкольной обра-
зовательной организации получили реальную возможность разрабаты-
вать свою основную образовательную программу. 

Основная образовательная программа ДОО разрабатывается с учетом 
Примерной основной образовательной программы на основе использова-
ния авторских комплексных и парциальных программ дошкольного обра-
зования. 

Во всех нормативно-правовых документах, регламентирующих осу-
ществление образовательной деятельности по образовательным програм-
мам дошкольного образования за дошкольной организацией закреплено 
право самостоятельной разработки Программы, выбора комплексных и 
парциальных программ. Также в пункте 3.3.5 Стандарта сказано: органи-
зация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе техни-
ческие, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы. 

В настоящее время в нашем детском саду реализуется образовательная 
программа, разработанная на основе комплексной образовательной про-
граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-
цией Н.Е. Вераксы и Программы дошкольных образовательных учрежде-
ний компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Т.Б. Филиче-
вой, Г.В. Чиркиной, Тумановой. 

При наличии законодательно закрепленного права дошкольной обра-
зовательной организации самостоятельного выбора комплексных и пар-
циальных программ, важно помнить о наличии реестра этих программ. 
Основой для разработки ООП ДОУ могут стать те программы, которые 
представлены на сайте ФИРО. К сожалению, в данном перечне отсут-
ствует Программа логопедической работы по преодолению общего недо-
развития речи у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, 
которая реализуется в нашем ДОУ в группах компенсирующей направ-
ленности в работе с детьми с общим недоразвитием речи. 

В целях детального ознакомления с существующими альтернатив-
ными образовательными Программами для детей с ТНР, а также с целью 
определения перспектив развития системы коррекционно-развивающей 
работы в группах для детей с ТНР в ДОУ, был проведен сравнительный 
анализ трех программ: программы, реализуемой в ДОУ в настоящее 
время, программы под ред. Лопатиной Людмилы Владимировны и про-
граммы Нищевой Наталии Валентиновны. 

Анализ программ проводился в рамках образовательной области «Ре-
чевое развитие», по разделу «Обучение грамоте». 

Для анализа были выбраны следующие параметры сравнения про-
грамм: 

1. Целевой компонент. 
2. Содержательный компонент. 
3. Организационный компонент. 
4. Методическое обеспечение, диагностика. 
5. Коррекционно-развивающая предметно-пространственная среда. 
Цель каждой программы представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В., 
Туманова Т.В 

Лопатина Л.В. Нищева Н.В. 

Освоение детьми комму-
никативной функции 
языка в соответствии с 
возрастными нормати-
вами. 
Целью работы в подгото-
вительной группе явля-
ется комплексная подго-
товка детей к обучению 
в школе 

Проектирование мо-
дели коррекционно-раз-
вивающей психолого-
педагогической ра-
боты, максимально 
обеспечивающей со-
здание условий для раз-
вития ребенка с ТНР, 
его позитивной социа-
лизации, личностного 
развития, развития 
инициативы и творче-
ских способностей на 
основе сотрудничества 
со взрослыми и сверст-
никами в соответству-
ющих возрасту видах 
деятельности 

[Построение системы
работы в группах комби-
нированной и компенси-
рующей направленности 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (об-
щим недоразвитием речи) 
в возрасте с 3 до 7 лет, 
предусматривающей пол-
ную интеграцию дей-
ствий всех специалистов 
дошкольной образова-
тельной организации и 
родителей дошкольников 
… выравнивание речевого 
и психофизического раз-
вития детей и обеспече-
ние их всестороннего гар-
моничного развития…]

 

Из таблицы видно, что в программе Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 
Т.В. Тумановой цель ограничена лишь коррекцией имеющихся речевых 
нарушений и необходимостью подготовки детей к школе. Текст Стан-
дарта регламентирует создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного разви-
тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту ви-
дам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, ко-
торая представляет собой систему условий социализации и индивидуали-
зации детей. Формулировка цели двух других программ полностью соот-
ветствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта и в целом созвучны: отражают необходимость создания усло-
вий для всестороннего гармоничного развития личности ребенка. 

В таблице 2 содержание коррекционно-развивающей работы пред-
ставлено через задачи, реализуемые на начальном этапе обучения и на мо-
мент завершения освоения программы. 

Таблица 2 
 

Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В., 
Туманова Т.В. 

Лопатина Л.В. Нищева Н.В. 

Задачи на начало освоения раздела программы:

Учить детей различать 
на слух гласные и со-
гласные звуки. 

Развитие простых 
форм фонемати-
ческого анализа 

Формировать умение различать 
гласные звуки по принципу кон-
траста, учить дифференцировать 
согласные раннего онтогенеза, 
отличающиеся по артикуляции, в 
открытых слогах
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Итог коррекционно-развивающей работы по разделу:

Формировать навыки
написания слогов, слов 
(например: лапа). 
Формировать навык 
беглого, сознательного, 
послогового чтения ко-
ротких текстов 

Обучение графи-
ческому начерта-
нию печатных 
букв. 
Обучение детей 
послоговому 
слитному чтению 
слов, предложе-
ний, коротких 
текстов 

Совершенствовать навык осо-
знанного чтения слов, предложе-
ний, небольших текстов. Закре-
пить знание уже известных детям 
правил правописания. Познако-
мить детей с некоторыми прави-
лами правописания (написание 
ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой 
У). 
Научить разгадывать ребусы, ре-
шать кроссворды, читать изо-
графы

 

Если на начальном этапе задачи у всех программ едины – различение 
гласных и согласных звуков, то на момент завершения освоения про-
граммы, программа Н.В. Нищевой предполагает более сложную деятель-
ность, добавляя к навыку печатания букв и послогового чтения коротких 
текстов знакомство с рядом правил правописания. Возможно, некоторые 
эти правила необходимо усвоить именно на этапе начала письма, чтобы 
избежать ошибок в дальнейшем, но насколько это оправданно с точки зре-
ния затраченного времени и уменьшения времени на освоение печатания 
букв и послогового чтения? На практике, многие дети не всегда успевают 
овладеть послоговым чтением даже не текстов, но предложений. Также 
при детальном изучении содержания программы Н.В. Нищевой было от-
мечено повышение уровня сложности, что, в свою очередь, может нега-
тивно отразиться на успешности освоения раздела образовательной про-
граммы, а для детей со сложными диагнозами, стать вовсе непосильной. 
Поэтому мы считаем, наиболее оптимальным содержание программ 
Т.Б. Филичевой и Л.В. Лопатиной. 

При анализе организационного компонента программ можно увидеть, 
что программы Н.В. Нищевой и Л.В. Лопатиной построены с учетом воз-
растного подхода. Все содержание распределено в соответствии с воз-
растной периодизацией. Следует отметить, что у Н.В. Нищевой старшая 
и подготовительная группы обозначены общим термином «старший воз-
раст» с указанием возрастных границ (5–6 и 6–7 лет). У Т.Б. Филичевой, 
Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой нет привязки к возрасту, а содержание 
коррекционно-развивающей работы распределено в соответствии с уров-
нями речевого недоразвития, сформулированными и подробно описан-
ными в логопедии. Освоение программы строится с детьми каждого 
уровня по периодам. Так как у нас группы компенсирующей направлен-
ности с 5 лет, со старшей группы, к нам в основном приходят дети с диа-
гнозом ОНР II и III-го уровня. Ввиду того, что освоение раздела обучение 
грамоте начинается у Н.В. Нищевой со 2 младшей группы, когда идет ак-
тивное развитие фонематической системы речи, а у Л.В. Лопатиной со 
средней группы начинают обучение фонематическому анализу и синтезу, 
то по отношению к обеим программам несоответствие нашей программы 
определенно есть, но в сравнении с Лопатиной Л.В. оно менее полярно. 

В результате анализа методического обеспечения сравниваемых обра-
зовательных программ, было выявлено, что в перечне, представленном в 
программе под редакцией Л.В. Лопатиной неоднократно имеют место 
ссылки на литературу авторов реализуемой нами программы – Т.Б. Фили-
чеву, Г.В. Чиркину. Рекомендуемая методическая литература выпуска-
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ется издательством Мозаика-Синтез (серия КРО – коррекционно-развива-
ющее обучение) и в большой степени созвучна с комплексной образова-
тельной Программой «От рождения до школы». А программа Н.В. Нище-
вой разработана в унисон с программой «Детство», методическая литера-
тура издательства «Детство-пресс». Следует отметить полноту, целост-
ность и обстоятельность представленного в данной программе перечня 
методического обеспечения. Безусловно, такая полная подборка необхо-
димого методического обеспечения сделает работу воспитателей и специ-
алистов удобной, слаженной, легко планируемой и реализуемой. 

Также здесь необходимо отдельно рассмотреть организацию и разра-
ботанность системы педагогической диагностики уровня освоения про-
граммы воспитанниками группы с общим недоразвитием речи. В Про-
граммах Т.Б. Филичевой и Л.В. Лопатиной используется диагностика по 
Программе Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, дидактический материал 
этих же авторов. Система данной педагогической диагностики у нас отра-
ботана, подобран полный дидактический материал, система показывает 
себя органичной, удобной, доступной по организации и реализации. От-
дельно хотелось бы рассказать о системе педагогической диагностики по 
программе Н.В. Нищевой. В данной программе для проведения индиви-
дуальной педагогической диагностики учителем-логопедом разработаны 
«Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи (ОНР)» и «Карта развития ребенка дошкольного воз-
раста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет». Диагностика детей 
младшего дошкольного возраста с ОНР для нас не актуальна в силу отсут-
ствия группы компенсирующей направленности для детей данного воз-
раста, а карта для детей 4–7 лет представляет собой целостный объемный 
документ, последовательно заполняемый, неделимый на возрасты и в 
итоге очень громоздкий и объемный. Плюсом данной педагогической ди-
агностики является полностью разработанный стимульный материал для 
проведения обследования. Также предусмотрена диагностика других спе-
циалистов группы компенсирующей направленности для детей с тяже-
лыми нарушениями речи – комплект альбомов, разработанных Н.В. Вере-
щагиной. 

При сравнении предложенных в программах моделей организации кор-
рекционно-развивающей предметно-пространственной среды, выяснили, 
что в программе Н.В. Нищевой данная модель представлена центрами, 
причем несколько центров дублируются в группе и логопедическом каби-
нете (безусловно, это центр речевого развития, кроме того – центр кон-
структивного развития, центр сенсорного развития). Структура организа-
ции коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды по 
центрам предполагает широчайший спектр дидактических и игровых ма-
териалов, стопроцентное соответствие каждого центра всем требованиям 
ФГОС ДО к образовательной среде. В свою очередь, программа Т.Б. Фи-
личевой, в силу отсутствия внесения корректив в связи с введением 
ФГОС, не предполагает подробного описания коррекционно-развиваю-
щей среды и в наших группах, в модель среды выстраивается традици-
онно, по уголкам. Уголок, буквально означает маленький угол, а центр – 
в переводе с греческого – средоточие. Таким образом, формулировка 
«центр» подразумевает совершенно иное оснащение коррекционно-раз-
вивающего образовательного процесса, которое, в силу ряда обстоятель-
ств, мы, к сожалению, реально реализовать не можем. А в программе 
Л.В. Лопатиной коррекционно-развивающая предметно-пространствен-
ная среда представлена перечнем. Структурированным по алфавиту. Но 
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при изучении отметили значительное соответствие содержания наших 
уголков данному в программе Л.В. Лопатиной перечню. 

Таким образом, подробно изучив и проанализировав образовательные 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушени-
ями речи (общим недоразвитием речи) пришли к ряду выводов: 

1. Наиболее разработанной, целостной, методически обеспеченной, с 
полным описанием модели коррекционно-развивающей среды, разрабо-
танной системой педагогической диагностики является программа 
Н.В. Нищевой. Значительные сомнения вызывает возможность успеш-
ного освоения данной программы детьми с ОНР 5 лет, так как зачастую 
дети приходят в старшую группу с низким уровнем речевого развития, а 
программа Н.В. Нищевой для старшего возраста опирается на достаточно 
обширную базу, формирование и развитие которой необходимо, в соот-
ветствии с данной программой начинать в младшем дошкольном воз-
расте. Реализация данной программы в группах компенсирующей направ-
ленности предполагает реализацию комплексной программы «Детство». 

2. Программа под редакцией Л.В. Лопатиной составлена на основе 
программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, содержание, 
методическое обеспечение, система педагогической диагностики, а также 
модель организации развивающей предметно-пространственной среды в 
значительной степени ее повторяет. Также отметили соответствие содер-
жания программы Л.В. Лопатиной комплексной программе «От рождения 
до школы», и, как следствие, соответствие методического, диагностиче-
ского материала и оборудования и материалов для коррекционно-разви-
вающей предметно-пространственной среды. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ В ШКОЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Аннотация: в данной статье авторами раскрываются основные ин-
новационные методы и технологии, которые необходимо реализовывать 
в соответствии с требованиями действующего Госстандарта. 

Ключевые слова: инновация, педагогическая технология, интерак-
тивное обучение, проектная деятельность. 

В современных условиях, и прежде всего, в условиях образовательной 
реформы в России, утверждения нового Федерального государственного 
образовательного стандарта, большое внимание стало уделяться разви-
тию гуманитарных наук и, в частности, образованию историческому, как 
важнейшей составной части современного образования. Определены и 
поставлены новые задачи, основной целью которых является поиск эф-
фективных и вместе с тем наименее болезненных путей интеграции рос-
сийского образования в общемировое образовательное пространство. 
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Педагогическая технология означает системную совокупность и поря-
док функционирования всех личностных, инструментальных и методоло-
гических средств, используемых для достижения педагогических целей 
[1, с. 38]. 

Модульные технологии обучения истории. Методика модульной си-
стемы основана на представлениях о том, что всякий урок должен способ-
ствовать как усвоению новой информации, так и формированию умений 
и навыков обработки этой информации. Таким образом, логично исполь-
зовать блоковую (модульную) организацию подачи материала. А именно: 
лекция (урок изучения нового материала), семинар. Исследование, лабо-
раторная работа (уроки совершенствования знаний, умений, навыков). 
Коллоквиум, зачет (контрольные уроки, уроки учета и оценки знаний и 
умений). 

Модульная технология интересна и эффективна для старшей школы, 
она позволяет удачно сочетать новые подходы к обучению и устоявшиеся 
методические рецепты традиционной системы [2, с. 53]. 

Личностно-ориентированные технологии. Личностно-ориентирован-
ные технологии заключаются, прежде всего, в отказе учителем от автори-
тарной модели обучения. Это, в свою очередь, позволит учителю создать 
на уроке партнерские, доверительные отношения с учащимися, что зна-
чительно может улучшить качество усвоения знаний учащимися. 

Таким образом, мы видим, что применение личностно-ориентирован-
ных технологий служит важнейшим условием эффективности образова-
тельных технологий, представляющих собой объединенные в определен-
ных сочетаниях формы, методы и средства обучения [3, с. 94]. 

Технологии интерактивного обучения. Интерактивное обучение – в 
дословном переводе – научение, которое может быть как стихийным, так 
и специально организованным, важным фактором которого является вза-
имодействие субъектов учебного процесса. 

К интерактивным формам обучения относится упомянутая нами выше 
модульная технология. Методика данной технологии требует непрерыв-
ной работы учителя и учащихся по определенной заранее схеме, что обес-
печивает эффективное продвижение в развитии, формировании компе-
тентности учащихся и учителя по предмету [3, с. 139]. 

Проектная технология. Проектная технология является на сегодняш-
ний день одной из самых перспективных для старшей школы. Это доста-
точно новый вид деятельности для школьников, который позволяет им 
овладеть оперативными знаниями в процессе социализации. 

Проект, в переводе с латинского означает «самостоятельный поиск 
пути». Существует множество видов различных проектов, но в учебном 
процессе применим только один. 

Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, целе-
направленное изменение определенной системы знаний на основе кон-
кретных требований к качеству результатов, четкой организации, само-
стоятельного поиска решения проблемы учащимися. За определенное 
время (от одного урока до 2–3 мес.) учащиеся решают познавательную, 
исследовательскую, конструкторскую, либо другую задачу. 

Таким образом, мы можем говорить, что инновационные технологии, 
их применение в учебном процессе, позволяет учителю внести новизну, 
изменить коренным образом не только само содержание учебного плана, 
но и добиться иных в качественном отношении результатов. Увеличение 
числа изучаемых дисциплин в школе, а так же вследствие этого уменьше-
ние часов на изучение некоторых классических дисциплин, куда входит и 
история, подталкивает учителей на поиск новых теоретических моделей в 
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области методики истории, поиск совершенно новых, более эффективных 
методов и форм организации учебного процесса. Это влечет за собой раз-
работку и внедрение в учебный процесс новых педагогических техноло-
гий, которые сегодня продолжают развиваться и позволяют учителю ис-
тории давать учащимся более качественное образования в соответствии с 
требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта. 

Список литературы 
1. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике обучение на основе исследования, 

игры и дискуссии. – Рига: Эксперимент, 1998. – 176 с. 
2. Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. – М.: Педагогика, 

1983. – 223 с. 
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Постметодика, 1998. – 

256 с. 
4. Анализ современных технологий обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://baza-referat.ru/Анализ_современных_технологий_обучения_истории 
 

Заглодина Татьяна Алексеевна 
старший преподаватель 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье проводится ретроспективный анализ 
формирования основ социального образования в институте благородных 
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В нашей стране внедрение социального образования связывается, 
прежде всего, с введением в 1991 г., новых специальностей «социальная 
работа» и «социальная педагогика». Но, тем не менее, его основы были 
заложены еще при женщинах-императрицах в XVIII веке. В 1755 году 
Елизавета Петровна подписала Указ об основании Московского универ-
ситета, а Екатерина Великая девять лет спустя основала первое государ-
ственное учебное заведение для девушек – Смольный институт. 

Впервые вошедшие под своды Смольного дворца девочки положили 
начало глубоким, поистине тектоническим изменениям – переходу от тра-
диционного общества к «новой» культуре. Этот переход был невозможен 
без участия женщин, получивших новое, созвучное времени образование. 
Девочек – смолянок в форменных платьях кофейного цвета и современ-
ных студенток в джинсах и с короткими стрижками, спешащих утром в 
университет, разделяют двести пятьдесят лет, но самые важные и глубо-
кие изменения в системе образования в России произошли именно в пер-
вые полтораста лет, прошедшие со времени основания Смольного и дру-
гих Институтов благородных девиц [3, с. 5]. 

Образование в постсоветском обществе, в эпоху постмодернизма ха-
рактеризуется важным новым – социальным направлением, в основе ко-
торого лежит диалог обучающих и обучающихся субъектов. Задачами со-
циального образования становятся: профилактика и предупреждение со-
циальных проблем; разработка и внедрение инновационных социальных, 
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социально-педагогических, медицинских, психотерапевтических техно-
логий; повышение эффективности деятельности общественных объедине-
ний; реализация социальных технологий в образовательных простран-
ствах – школа, вуз, общественность [4]. Институт социального образова-
ния выступает в качестве условия самореализации и жизненного успеха 
человека, отражая в своем функционировании социальные проблемы, ко-
торые присущи социуму, сопровождают процессы общего и профессио-
нального образования. 

Главные принципы, положенные в основу обучения с самого начала 
существования Смольного института тесно перекликаются с принципами 
социального образования, они были таковы: гуманитарное образование 
широкого профиля, выработка в воспитанницах привычки к умственной 
работе и требовательности к самим себе [3, с. 19], в социальном же образо-
вании важен культурный контекст: нельзя игнорировать предрассудки, способ-
ствующие узости мышления и воспроизводству неравенства и дискримина-
ции [4]. 

Необходимо отметить еще одно качество, которое воспитывалось в 
стенах Института. Это – чувство товарищества. У институток вырабаты-
вался «целый комплекс понятий, который гораздо более влиял на харак-
тер и нравственность институтки, чем вся мораль начальства», и «товари-
щество оказывало о многих отношениях хорошее влияние на характер ин-
ститутки; оно вкладывало в нее понятие о честном и справедливом поня-
тие о равенстве и уважении к чужим правам и общественному мнению» 
[2, с. 40]. 

Институты благородных девиц были значимым явлением в русской жизни. 
Именно здесь задавался образец, какой должна быть образованная и воспитанная 
девушка [1, с. 15]. Институтская модель образования оказалась устойчивой, просу-
ществовав, практически не изменяясь, до 1918 года и послужив моделью для дру-
гих учебных женских заведений, от епархиальных училищ до гимназий. 

В.Н. Ярская – Смирнова выделяет несколько особенностей социального обра-
зования, среди которых взаимное конструирование друг друга его субъектами, 
обучение вместе. Другая особенность – наличие инструментальности, а не тео-
ретическая перегруженность, не изолированные предметы и дисциплины, а их 
взаимодействие [4]. Смольный институт целиком и полностью удовлетворял пе-
речисленным требованиям, поэтому его можно назвать образцом, положившим 
начало развитию социального образования в России. 

К сожалению, эпитета «социально образованный специалист» пока 
недостает представителям и гуманитарных, и технических профессий. 
Государство перестало быть заказчиком школы, ученику часто нужен 
формальный аттестат, а не знания, не компетентности. В последние годы 
все чаще наблюдается межведомственное разобщение образования и за-
нятости, отсутствие связи подготовки специалистов и рынка профес-
сий [4]. 
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увлечение ученых-гуманитариев современной России нравственно-духов-
ной исключительностью русского народа. Предлагается усиливать пози-
тивные и ослаблять негативные человеческие инстинкты путем подъ-
ема общего культурного уровня населения и использования третьей сиг-
нальной системы, теория и практика которой разработаны автором 
статьи. Инстинкты, наряду с другими априорными сущностями психики 
(например, с таким высшими чувственными абстракциями, как «кра-
сота», «любовь», «бог», «справедливость» и др.), должны быть объек-
тами воспитательной работы. 

Ключевые слова: инстинкт, инстинкт самосохранения, инстинкт 
продления рода, цивилизационно-экономическая формация, культура, 
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Поведение человека в конкретной цивилизационно-экономической си-
туации во многом определяется состоянием его системы инстинктов – 
биологических и культурных. Принято говорить о нескольких системах 
управления поведением человека: рефлексах [фр. refleх < лат. reflexus об-
ратное движение] (условных и безусловных) и инстинктах, а также о пер-
вой, второй и третьей сигнальных системах, разуме, рассудке и совести. 

Под рефлексом понимается непроизвольная реакция организма на 
внешние или внутренние раздражители. Безусловным называется рефлекс 
врожденный (пищевой, оборонительный, половой и др.); условным – при-
обретенный в результате неоднократного воздействия раздражителей. Го-
ворят также о рефлексах головного мозга, или инстинктах [фр. instinct < 
лат. īnstīnctus побуждение; наитие, вдохновение], под которыми понима-
ется врождённая способность совершать целесообразные действия по 
непосредственному, безотчётному побуждению (например, инстинкт са-
мосохранения) или подсознательное, безотчётное чувство, внутреннее чу-
тьё (например, Почувствовать что-либо инстинктом любящего чело-
века. Материнский инстинкт). Инстинктивный – значит обусловленный 
инстинктом, непроизвольный (например, непроизвольная память). С ин-
стинктами часто связывают интуицию [фр. intuition < лат. intuērī при-
стально, внимательно смотреть], под которой понимается чутье, тонкое 
понимание, проникновение в самую суть чего-либо (например, Богатая 
интуиция). 

В.С. Соловьев определяет интуицию как постижение истины путем 
непосредственного её усмотрения без обоснования с помощью доказа-
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тельства; как субъективную способность выходить за пределы опыта пу-
тем мысленного схватывания («озарения») или обобщения в образной 
форме непознанных связей, закономерностей [7]. 

Под сигнальными системами в физиологии понимают системы услов-
норефлекторных связей, формирующихся в коре больших полушарий го-
ловного мозга при поступлении в неё импульсов от внешних и внутрен-
них раздражителей. Учение о сигнальных системах разработано И.П. Пав-
ловым (первая сигнальная система, вторая сигнальная система). 

Под первой сигнальной системой понимают систему условнорефлек-
торных связей, формирующихся в коре больших полушарий головного 
мозга животных и человека при воздействии конкретных раздражителей 
(свет, звук, боль и др.), то есть форму непосредственного отражения дей-
ствительности в виде ощущений и восприятий. 

Под второй сигнальной системой понимают свойственную человеку 
систему условно-рефлекторных связей, формирующихся при воздействии 
речевых сигналов, то есть не непосредственного раздражителя, а его сло-
весного обозначения. Вторая сигнальная система возникает на базе пер-
вой сигнальной системы в процессе общения между людьми. Понятие о 
второй сигнальной системе ввел в 1932 И.П. Павлов. 

Под третьей сигнальной системой понимается свойственная только че-
ловеку система воления (душа), управляющая поведением человека с по-
мощью системы ценностей, используемых данным человеком форм куль-
туры [2]. 

Провал всех попыток последних 25 лет хоть как-то реформировать 
Россию привел к появлению мощного социального заказа со стороны пра-
вящей группы лиц ученым-гуманитариям хотя бы как-нибудь оправдать 
происшедшее и происходящее (сверхдержава уничтожена, на её место ни-
что не поставлено, – МБЗ) в глазах народа. Гуманитарии стараются этот 
заказ выполнить (ученые степени, звания, карьера, зарплаты и др., – МБЗ), 
и самым модным направлением их работы стала разработка идеи уникаль-
ности и неповторимости русского народа, которая определяется не циви-
лизационно-экономическими обстоятельствами, а глубинными, психоло-
гическими структурами русского человека. Именно они делают невоз-
можным, якобы, русским идти тем путем, каким прогрессируют все 
остальные народы мира. Особую роль гуманитарии отводят инстинктам 
русского человека. Поэтому вопрос о том, что такое инстинкты и что с 
ними можно поделать становится, как это ни парадоксально, остро поли-
тическим вопросом в современной России. Примером может служить не-
давнее обращение к педагогам патриарха Тихона, призвавшего развивать 
у школьников альтруизм и подавлять эгоизм. 

Вопрос об инстинктивной природе человека обсуждается давно и 
оживленно. Например, П.А. Кропоткин писал: «Нравственное начало в 
человеке есть ничто иное как дальнейшее развитие инстинкта обществен-
ности, свойственного почти всем живым существам и наблюдаемого во 
всей живой природе... Таким образом, «этический процесс», начавшись 
уже в животном мире, перешел к человеку». Часто мы видим в обществах 
птиц, «высших млекопитающих, пчел, муравьёв и др. самопожертвование 
в интересах своего общества» [3]. 

К. Лоренц, говоря о социальном поведении животных, пишет: «... на 
наше счастье, мы тоже в полной мере унаследовали соответствующие 
«животные инстинкты». Естественный отбор у хищников ограничен ме-
ханизмами торможения, которые препятствуют самоуничтожению вида... 
У наших предков были «запретные реакции». Человек, у которого таких 
реакций нет – калека в смысле инстинктов» [5]. 
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В.П. Эфроимсон пишет: «Есть основания считать – в природе чело-
века заложено нечто такое, что влечёт его к справедливости, подвигам, 
самоотвержению... Закон естественного отбора породил и закрепил в 
условиях, когда создавалось человечество, инстинкты и эмоции величай-
шей нравственной силы». «Род, не обладавший биологическими основами 
мощных инстинктов коллективной защиты потомства и всей группы, об-
рекался на вымирание, на истребление групповым отбором» [8]. 

К.Г. Юнг: «... в конечном итоге большинство наших трудностей про-
исходит из потери контакта с нашими инстинктами, со старой незабытой 
мудростью, накопленной в нас» [9]. 

А. Курпатов: «У каждого из нас три заветных желания: во-первых, мы 
хотим жить, во-вторых, занимать лидирующее положение среди своих со-
родичей, в-третьих, продолжать свой род. Речь идёт о трёх базовых ин-
стинктах, которые определяют всё наше поведение: это инстинкт самосо-
хранения, предназначенный для личного самовыживания, инстинкт само-
сохранения группы и инстинкт самосохранения вида» [4]. 

Н.Л. Румянцева дополняет список инстинктов: инстинкт секса она 
предлагает назвать инстинктом сохранения рода (у человека – семьи), 
называет инстинкты, вызывающие привязанность детенышей к матери, 
заботу матери (родителей) о потомстве. По её мнению, это тоже ин-
стинкты самосохранения группы, но группы вертикально-иерархической 
[9, с. 63]. 

Если обобщить подобный подход и довести его до логического конца, 
то можно предложить теоретическую модель ЛИМОН (Линейно-Ин-
стинктивная Модель Образования Народа), основанную на инстинктах 
людей. А именно: людям врождены инстинкты самосохранения: 

1. Самой биологической особи (индивида). 
2. Семьи. 
3. Рода. 
4. Племени. 
5. Народа. 
6. Человечества. 
7. Всего живого. 
8. Всей нашей планеты. 
9. Вселенной. 
Всего девять базовых инстинктов, то есть девять ступеней потенци-

ального самосовершенствования человека. Культурный уровень челове-
чества, народа, группы, отдельно взятого человека определяется тем ин-
стинктом, который «расцвел», реализовался в них. Например, только что 
народившийся ребеночек стоит на первой ступени. Взрослея, он поднима-
ется на вторую, третью, ... девятую ступень общего культурного развития, 
увлекая за собой и весь свой народ, и всё человечество. Всеобщая нрав-
ственность при этом, естественно, гарантирована. Социуму любого 
уровня остается лишь создавать оптимальные условия для такого самосо-
вершенствования – сначала индивида (биологической особи), потом инди-
видуума (гражданина). Когда все достигнут девятой ступеньки, то есть 
начнут подчиняться всеобщим законам бытия (онтоса, онтичной ис-
тины), – на Земле наступит рай, коммунизм, общество благоденствия, 
справедливости, – всего, что только душе угодно. Все люди и все народы 
будут счастливы. 

Надо сказать, что модель ЛИМОН не только на редкость проста, но и 
истинна. Я, как учитель, берусь в течение нескольких минут довести её 
до сознания ребенка любого возраста. Остается только уговорить их под-
чинить свою жизнь восхождению по этим девяти ступеням совершенства. 
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А вот согласятся ли они на это? Сразу отвечаю – не согласятся. А можно 
ли их заставить согласиться? Отвечаю: силой – нет, убеждением – навряд 
ли. Нужно создать, придумать механизм, который бы автоматически при-
нуждал каждого человека следовать этой модели развития. Заранее го-
ворю: этот механизм давно изобретен и используется всеми народами, ко-
торые хотят жить хорошо – это рыночная экономика. Но вот здесь-то и 
возникает главная и острая проблема для российских ученых-гуманита-
риев. Они объясняют неудачи реформ России святостью русского народа, 
который никогда не позволит себе «опуститься» до следования низмен-
ным инстинктам (например, эгоизму, хотя бы и разумному) рыночной 
экономики. Обладая (откуда бы это? – МБЗ) врожденным планетарно-
космическим сознанием, наш народ может жить только в условиях любви, 
братства и духовной соборности, отвергая все попытки «демократов», 
«рыночников», «западников» подчинить нас низменной нравственности 
народов так называемых «развитых стран», стремительно увлекающих 
все человечество (и нас в том числе) к неизбежной гибели и к исчезнове-
нию жизни на планете Земля. Отмечу, кстати, что модель ЛИМОН очень 
гармонично корреспондирует по смыслу с трехчастной периодизацией че-
ловеческой истории [2] с 9 подпериодами. 

Вот проблема, перед которой мы сейчас стоим. Неудачи последних лет 
в России наши замечательные гуманитарии объясняют высокими нрав-
ственными качествами русского народа. Нам главное жить не хорошо, а 
высоко нравственно. И на меньшее мы никогда не согласимся. При-
знаться, мне эта позиция очень симпатична. Признаться, последние 50 лет 
я только внедрением этой позиции в жизнь и занимаюсь. Да вот что-то не 
очень получается. Следовательно, здесь есть какая-то ложная посылка. 
Либо нет у русского народа планетарно-космического врожденного ин-
стинкта и он хотя бы немного похож на все остальные народы, либо, если 
такой инстинкт в наличии, для русского народа надо придумать какую-то 
свою собственную уникальную модель цивилизационно-экономического 
развития, которой пока нет. Пока гуманитарии прославляют русский 
народ, «оправдывая» свои степени, должности и зарплаты. Неплохо бы им 
подумать и о механизмах. 

Моя позиция в этом вопросе такая: Действительно, во время смешан-
ной биолого-культурной эволюции люди приобрели многие культурные, 
человеческие инстинкты. Среди них самый хороший – любознательности. 
Его надо всячески поддерживать в ребенке и усиливать. Самый плохой – 
ксенофобии, так расцветший в современном русском обществе. Его надо 
всячески подавлять. Для поддержки и подавления человеческих (да и жи-
вотных тоже) инстинктов надо использовать, в основном, третью сигналь-
ную систему, поскольку она говорит «на одном языке» с инстинктами, на 
языке чувств. Пытаться усиливать или ослаблять инстинкты с помощью 
второй сигнальной системы – дело совершенно бесперспективное. Уро-
вень первой сигнальной системы (например, путем физических наказаний 
или поощрений) тоже эффективен, но использовать его недостойно с че-
ловеческой точки зрения. Использование же третьей сигнальной системы 
возможно лишь при резком повышении общего культурного уровня со-
временного населения России. 

Сегодня, в переломный момент истории России, следует так реформи-
ровать национальную систему общего образования, чтобы её главными 
целью, содержанием и измеримым объективным результатом стали бы че-
ловеческий и социальный капиталы. Их главный компонент – совесть че-
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ловека. Именно она, – при оптимальной организации рыночной эконо-
мики, – позволит решить все цивилизационно-экономические проблемы 
России и мира в целом, в том числе и реализовать программу ЛИМОН. 

Размышляя в более широком, общем, философском плане о вышеска-
занном, мы должны признать, что речь идет о наличии в психике человека 
по крайней мере двух различных видов сущностей – врожденных и при-
обретенных. Первые И. Кант называл априорными (доопытными), вто-
рые – апостериорными (приобретенными в результате опыта). Он устано-
вил между ними в своей трансцендентальной философии следующее от-
ношение: 

«То в явлении, что соответствует ощущениям, я называю его мате-
рией, а то, благодаря чему многообразное в явлении может быть упорядо-
чено определенным образом, я называю формой явления. Так как то, 
единственно в чем ощущения могут быть упорядочены и приведены в из-
вестную форму (пространство и время), само, в свою очередь, не может 
быть ощущением, то, хотя материя всех явлений дана нам только апосте-
риори (в результате опыта), форма их должна находиться готовой в нашей 
душе априори и потому может рассматриваться отдельно от всякого ощу-
щения» [1, с. 18]. 

Наша отечественная система общего образования на всех ступенях – 
от детского сада до докторантуры – на 95% является знаниевой, но даже 
и в этом своем качестве она должна различать знания, умения и навыки 
(так называемые ЗУНы, – МБЗ) как апостериорные, так и априорные, и 
активно работать со вторыми, поскольку так называемые академические 
задатки и способности детей всецело определяются априорными ЗУНами. 
Вот эта культура априорности, или развитой чувственности, является 
фундаментом формы культуры Образование и основой научной Педаго-
гики. Все безусловные рефлексы, инстинкты, высшие чувственные аб-
стракции – «добро», «зло», «справедливость», «пространство», «время», 
«материя», «движение», «причина», «следствие», «красота», «любовь», 
«Бог», «истина» и др. – априорны. 

Всякое действительное, неформальное (не для «галочки», – МБЗ) вос-
питание есть совершенствование именно априорного, врожденного, а не 
апостериорного, приобретенного. То есть работа с душой, а не с рассуд-
ком. Результатом такой воспитательной работы является формирование и 
развитие разума человека. В результате правильно поставленного воспи-
тания дитя неразумное превращается в разумного гражданина своего 
Отечества. В этом и состоит патриотическое воспитание. Займёмся им, а 
не лестью народу. 

Список литературы 
1. Ефимов И. Практическая метафизика: Философская система, развивающая принципы 

Канта и Шопенгауэра. – USA: Ardis, 1980. 
2. Зыков М.Б. Современные тренды развития музеологии [Текст] / М.Б. Зыков // Наука 

и образование: современные тренды: Коллективная монография / Гл. ред. О.Н. Широков. – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – №IX. – С. 315–336. 

3. Кропоткин П.А. Справедливость и нравственность // Экология и жизнь. – 2002. – №3. 
4. Курпатов А. Три роковых инстинкта: жизнь, власть, секс. – М.: Олма, 2006. 
5. Лоренц К. Двуликий Янус // Экология и жизнь. – 2002. – №3. 
6. Румянцева Н.Л. Человек развивающийся. Путь к единой культуре. – М.: Либроком, 

2009. 
7. Соловьев В.С. Интуиция // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1890–

1907. 
8. Эфроимсон В.П. Генетика гениальности. – М., 2001. 
9. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. – М., 2001. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

50     Инновационные тенденции развития системы образования 

Куликова Ирина Геннадьевна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Самара, Самарская область 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье автором рассмотрены вопросы совре-
менного образования в контексте формирования личности человека, его 
развития и понимания окружающего мира, а также преобразования со-
временного российского общества как стимула модернизации системы 
национального образования. 

Ключевые слова: унифицированное образование, вариативное образо-
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вые технологии, качество образования, философия открытого образова-
ния, дистанционное обучение, креативная педагогика. 

Образованием принято считать специфическую деятельность чело-
века, которая направлена на приобретение систематизированных взгля-
дов, умений и представлений в конкретной области. Образование позво-
ляет человеку успешно адаптироваться к социальной жизни, является ин-
струментом улучшения ее. Уровень образованности человека – один из 
многих факторов и условий, определяющих социальное здоровье лично-
сти и общества в целом. 

Выбор приоритетных направлений обновления образования опреде-
ляют три ведущих фактора: общественные ожидания, современные и пер-
спективные потребности страны, запросы общества и государства и ми-
ровые тенденции развития образования. Изучение современных социаль-
ных проблем молодежи показало, что в последнее столетие роль образо-
вания в развитии общества заметно упрочилась. В современном мире про-
цесс образования происходит не только при помощи специальных соци-
альных институтов, но также и посредством самообразования, т. е. приоб-
ретения умений и знаний в определенной сфере самостоятельно. 

Преобразования в современном российском обществе, как социально-
политические, так и экономические, стимулируют модернизацию си-
стемы национального образования. В России происходит переход от уни-
фицированного к вариативному образованию. Основу в новой образова-
тельной стратегии составляет инновационная модель управления образо-
ванием, а именно управление с опорой на гибкие стандарты образования 
и гарантированные бюджетные нормативы, стратегическое планирова-
ние, широкое сотрудничество центра с регионами, новые информацион-
ные технологии. Реализация данных позиций позволяет эффективно 
управлять системой обновляющегося образования. 

К числу важных изменений в системе образования в настоящей период 
развития российского государства можно также отнести поэтапную реа-
лизацию философии открытого образования, базирующуюся на техноло-
гиях дистанционного обучения, экстернате и т. п. Основными приорите-
тами образовательной политики на современном этапе остаются повыше-
ние качества образования, создание социально-педагогических программ 
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развития молодежи, как ключевого условия повышения социальной мо-
бильности личности и изменения социально-психологической атмосферы 
в обществе. 

Очевидно, что в сегодняшних условиях состязательности и соперни-
чества производства требуются конкурентоспособные творческие специ-
алисты, способные достигать успеха в профессиональной деятельности в 
условиях конкуренции. И, действительно, в последнее время в нашей 
стране интенсивно разрабатываются инновационные образовательные 
технологии, соответствующие новой модели образования. Главным в об-
разовательном процессе признается развитие креативной личности в са-
мом широком смысле, включая ее когнитивную, эмоционально-волевую, 
мотивационную, ценностную составляющие. 

Актуальность этой задачи усиливается еще и тем, что в настоящее 
время в мире происходит постоянное удорожание технологий, сырья, обо-
рудования, энергоресурсов и ухудшение экологической обстановки, что в 
свою очередь приводит к глобальным социальным проблемам в обществе. 
Решение этих проблем вызывает необходимость в новых технологиях, но-
вых идеях, новых знаниях, требует создания новых способов ускоренного 
получения и постоянного обновления знаний, а самое главное – требует 
от каждого человека нового мышления. 

Такой технологией признается креативная, творческая педагогика. 
Креативная педагогика стремится к воспитанию созидателя, творческого 
человека, способного справиться с постоянно усложняющейся жизнью и 
ускоренным развитием общества. Она учит обучаемых учиться творче-
ски, становиться созидателями самих себя и созидателями своего буду-
щего. В отличие от традиционной, опора в креативной педагогике дела-
ется на самостоятельный поиск путей решения задачи. Очевидно, что ос-
новным капиталом настоящего и будущего станет не технология, а интел-
лект и креативное мышление. 

Подводя итоги, хочется отметить, что в данном контексте новое сто-
летие превращается в век большой интеллектуальной битвы, участниками 
которой предопределено стать сегодняшней молодежи. Одним из основ-
ных приоритетов образовательной политики российского государства, та-
ким образом, становится подготовка молодых людей к жизни в XXI в., к 
тому, чтобы они могли контролировать силы глобализации, стремительно 
прогрессирующее развитие новых технологий, демографические и соци-
альные сдвиги, которые становятся реалиями сегодняшнего дня. 
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Кардинальные изменения, происходящие в экономике нашей страны, 
настоятельно требуют обновления содержания подготовки кадров выс-
шей квалификации, в том числе и для финансовой сферы. Несмотря на то, 
что российская система образования претерпела существенные измене-
ния, очевидно, что дальнейшее повышение качества образования является 
насущной необходимостью, осознаваемой всеми слоями общества. Ак-
тивно внедряемая уровневая система подготовки кадров в Российской Фе-
дерации с 2009 года в системе высшего профессионального образования 
предполагает, что на первом уровне профессиональной подготовки, в ба-
калавриате, студент должен получить базовое фундаментальное образо-
вание. Магистратура, являющаяся вторым уровнем высшего образования, 
подразумевает углубленную специализированную подготовку, направ-
ленную на приобретение инструментальных знаний и навыков, которые 
высоко ценятся в настоящее время работодателями и в дальнейшем их 
можно использовать как в практической деятельности, так и в сфере науч-
ных исследований. 

Как известно, с 2011 года российское профессиональное образование 
развивается в соответствии с Федеральными государственными образова-
тельными стандартами, которые задают требования не к содержанию, а к 
результатам освоения образовательных программ. 

Каждое новое поколение Федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) достаточно 
серьезно отличается от предыдущих, а именно, если стандарты третьего 
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поколения (ФГОС ВПО) были ориентированы на выработку у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций, то стандарты чет-
вертого поколения (ФГОС ВО) содержат четыре вида компетенций: об-
щекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные 
(ПК), профессионально-прикладные компетенции (ППК). 

30 марта 2015 года утвержден ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), значительно ужесто-
чивший требования к образовательному процессу. Он ориентирован на 
достаточно широкую профессиональную деятельность выпускников, 
освоивших программу магистратуры, которая включает следующие виды 
деятельности: аналитическая, проектно-экономическая, организационно-
управленческая, консультационная, научно-исследовательская, педагоги-
ческая. 

Проводя сравнение с действовавшим до него стандартом третьего по-
коления (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080300 Финансы и 
кредит (квалификация «магистр»), следует обратить внимание на ряд су-
щественных новаций. 

Во-первых, право заниматься образовательной деятельностью по про-
грамме магистратуры соответствующей направленности (профиля), 
кроме образовательных организаций высшего образования теперь полу-
чили и научно-исследовательские учреждения, что позволило, на наш 
взгляд, выделить программу академической магистратуры, ориентиро-
ванную на научно-исследовательский и педагогический вид профессио-
нальной деятельности как на основной. Результатом данного вида маги-
стерской подготовки должно быть формирование у студентов аналитиче-
ского мышления и навыков в области научно-исследовательской и педа-
гогической деятельности. 

Программа прикладной магистратуры, в соответствии с новым стан-
дартом, ориентирована на производственно-технологический, практико-
ориентированный, прикладной виды профессиональной деятельности. 

Программы магистратуры соответствующей направленности, исходя 
из современных требований, должны быть основательными, фундамен-
тальными по содержанию и качеству подготовки, но в то же время гиб-
кими, реагирующими на потребности различных областей экономики и 
практической деятельности. 

Для того, чтобы сравнить требования, изложенные в стандартах ФГОС 
ВПО (третьего поколения) и ФГОС ВО (четвертого поколения), рассмот-
рим их структуру, представленную в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 
Структура основной образовательной программы магистратуры 

по направлению 080300 Финансы и кредит по стандарту 
ФГОС ВПО (третьего поколения) 

 

Код 
учебного 

цикла ООП 
Учебные циклы 

Трудоемкость
в зачетных 
единицах

Перечень дисциплин 

М.1 

Общенаучный цикл 9–18
Базовая часть 3–6 Методология науч-

ного исследования
Вариативная часть 6–12

М.2 Профессиональный 
цикл 42–51 
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Базовая
(общепрофессио-
нальная) часть 

14–17 

Актуальные про-
блемы финансов 
Финансовые рынки и 
финансово-кредит-
ные институты 
Финансовые и де-
нежно-кредитные ме-
тоды регулирования 
экономики 
Стратегии и совре-
менная модель 
управления в сфере 
денежно-кредитных 
отношений 
Финансовый анализ 
(продвинутый уро-
вень) 
Математическое 
обеспечение финан-
совых решений

Вариативная часть 28–34 

М.3 
Практика
и научно-исследова-
тельская работа

45–50  

М.4 Итоговая государ-
ственная аттестация 10–15  

 

Как видно из таблицы 1, в стандарте третьего поколения ФГОС ВПО 
по направлению «Финансы и кредит» было выделено четыре учебных 
цикла. Базовые части как общенаучного (М.1), так и профессионального 
(М.2) циклов включали обязательные дисциплины с указанием формиру-
емых при их изучении компетенций. В результате изучения дисциплин 
общенаучного цикла должны были сформироваться общекультурные 
компетенции, а при изучении дисциплин профессионального цикла – про-
фессиональные. Перечень дисциплин, включаемых в вариативную часть 
этих циклов, так же, как и формируемых при их изучении компетенций, 
определялись вузом. В зависимости от разработанного учебного плана 
удельный вес базовой части циклов М.1 и М.2 мог варьироваться в преде-
лах от 16,7 до 33,3 процентов общего объема цикла. 

Практики и научно-исследовательская работа входили в цикл М.2, 
удельный вес которого в общем объеме, в зависимости от разработанного 
вузом учебного плана, мог меняться от 37,5 до 41,7 процентов. На итого-
вую государственную аттестацию (М.4) в стандарте отводилось от 8,3 до 
12,5 процентов. Компетенции, формируемые в результате прохождения 
практик, научно-исследовательской работы, итоговой государственной 
аттестации, были регламентированы. 

Теперь обратимся к структуре программы магистратуры, приведенной 
в ФГОС ВО (четвертого поколения) по направлению 38.04.08 Финансы и 
кредит, которая кардинально отличается, о чем свидетельствуют данные, 
приведенные в таблице 2. 
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Таблица 2 
Структура профессиональной основной образовательной 

программы магистратуры по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 
по стандарту ФГОС ВО (четвертого поколения) 

 

Блок Структура программы
магистратуры

Трудоемкость
в зачетных единицах

Б1 
Дисциплины (модули) 57–63
Базовая часть 18–24
Вариативная часть

Б2 
Практики, в том числе научно-ис-
следовательская работа 48–57 

Вариативная часть 48–57

Б3 
Государственная итоговая аттеста-
ция 6–9 

Базовая часть 6–9
 

Как видно из табл. 2., программа магистратуры разделена на три блока. 
Блок Б1 включает изучаемые дисциплины, блок Б2 – практики и научно-
исследовательскую работу, Блок Б3 – государственную итоговую аттеста-
цию. 

Сравнивая стандарты третьего и четвертого поколения по направле-
нию «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), следует обратить вни-
мание на следующие изменения: 

 в стандарте ФГОС ВО (четвертого поколения), организации, осу-
ществляющей подготовку по соответствующей программе магистратуры 
определенной направленности (профилю), при ее разработке дается право 
дополнить набор компетенций выпускников с учетом ее направленности 
на конкретные области знания и виды деятельности без жесткой привязки 
к блокам; 

 вариативная часть, которая обеспечивает возможность в рамках од-
ной программы вести обучение по различным профилям, выделяется не 
только в блоке Б1, но и в блоке Б2, причем указывается, что все виды 
практик, в том числе и научно-исследовательская работа, относятся 
только к вариативной части; 

 при реализации программы магистратуры организации получили 
право применять электронное обучение и дистанционные образователь-
ные технологии, что расширяет доступ к образовательным программам; 

 отсутствие обязательных дисциплин, характерных как для про-
граммы академической, так и для прикладной магистратуры, позволяет 
осуществлять подготовку магистрантов в зависимости от основного вида 
профессиональной деятельности, поскольку программа академической 
магистратуры принципиально отличается от программы прикладной ма-
гистратуры; 

 организации, осуществляющей подготовку по соответствующей 
программе магистратуры определенной направленности (профиля) 
предоставлена возможность проводить образовательный процесс с уче-
том потребностей своего региона, изучать те дисциплины, которые фор-
мируют необходимые вышеуказанные компетенции; 

 особое внимание уделено обучению лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а именно: электронное обучение и дистанционные об-
разовательные технологии должны предусматривать возможность при-
ема-передачи информации в доступных для них формах, выбор мест про-
хождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности; 
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 количество часов, отведенных на занятия лекционного типа увели-
чилось в два раза от 20 до 40 процентов; 

 увеличен удельный вес в структуре профессиональной основной об-
разовательной программы практик и научно-исследовательской работы, 
что является не только важным, но и основным в процессе реализации 
программ и академической, и прикладной магистратуры, так как про-
граммы магистратуры ориентированы на научно-исследовательский и 
практико-ориентированный, прикладной виды деятельности; 

 в новом стандарте уточнены типы практик, а именно, учебная прак-
тика направлена на получение первичных профессиональных умений и 
навыков, а производственная, включающая технологическую и педагоги-
ческую практику, позволяет получить еще и опыт профессиональной де-
ятельности; 

 организации, осуществляющей подготовку по соответствующей 
программе магистратуры, дается возможность предусмотреть дополни-
тельно и иные типы практик; 

 организация должна располагать материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся. 

Таким образом, все вышеперечисленные изменения должны быть 
учтены и внедрены вузами при составлении профессиональной основной 
образовательной программы магистратуры по направлению «Финансы и 
кредит». Кроме того, вузы должны готовить специалистов с учетом по-
требностей регионов, а, следовательно, образовательные программы 
должны учитывать изменения, происходящие в социально-экономиче-
ской среде. 

Современное поколение начинает осознавать необходимость получе-
ния достойного образования, а не только документа об образовании, по-
скольку именно это может обеспечить трудоустройство в соответствии с 
потребностями работодателей на рынке труда. 

В настоящее время система высшего образования в нашей стране пе-
реживает трудный период. Государство ужесточает требования к резуль-
татам образовательного процесса, поскольку далеко не все высшие учеб-
ные заведения, прежде всего филиалы вузов, осуществляют подготовку 
специалистов на должном уровне. Мониторинг вузов, регулярно прово-
димый министерством образования РФ, выявляет неэффективные образо-
вательные учреждения. Бизнес, декларирующий недостаточный уровень 
подготовки выпускников, зачастую устраняется от взаимодействия с ву-
зами, не оказываю помощи учебным заведениям в укреплении и обновле-
нии материально-технической базы. Поэтому только интеграция образо-
вания и бизнеса, осуществляемая посредством скоординированной ра-
боты между этими сферами и направленной на формирование необходи-
мых компетенций, в дальнейшем приведет к тому, что работодатели будут 
получать выпускников вузов, соответствующих их требованиям. 

На наш взгляд, в настоящее время программы прикладной магистра-
туры наиболее востребованы в регионе, так как они могут учитывать его 
особенности. Основными ее задачами являются подготовка высококвали-
фицированных специалистов с профессиональным образованием и прак-
тической направленностью деятельности, создание условий для получе-
ния высокого профессионального образования, соответствующего совре-
менным требованиям и адаптированного к реальным условиям. Новая мо-
дель подготовки специалистов ориентирована на конкретный результат – 
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обеспечение высококвалифицированными специалистами органы госу-
дарственного и муниципального управления и финансовой сферы. При-
кладная магистратура позволит обеспечить обучающихся широким эко-
номическим кругозором, углубленной теоретической и практической 
подготовкой, специальными знаниями и навыками работы. Все это спо-
собствует повышению конкурентоспособности магистра на рынке труда 
и в профессиональном сообществе в целом. 

Таким образом, переход на новое поколение образовательного стан-
дарта по направлению 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистра-
туры) является не самоцелью, а управленческим решением, закрепляю-
щим современные требования к развитию данного уровня образования в 
изменяющихся экономических условиях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: в статье описано современное состояние организации 
внеклассной работы учащихся по математике. Исследовано влияние фа-
культативных занятий по математике на развитие познавательного ин-
тереса и формирование познавательной компетентности учащихся. 
Обоснована необходимость разработки факультативных курсов по ма-
тематике. Представлена программа факультативного курса по теории 
чисел для учащихся 8–11 классов. 

Ключевые слова: факультативные занятия, познавательные инте-
ресы, познавательная компетентность, элементы теории чисел. 

В современном обществе одной из самых важных проблем есть подго-
товка подрастающего поколения к будущей трудовой деятельности. С по-
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зиций компетентностного подхода основным непосредственным резуль-
татом образовательной деятельности становится формирование ключе-
вых компетентностей. 

Под ключевыми компетентностями понимается способность школьни-
ков самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при реше-
нии актуальных для них проблем [4; 8]. Компетентность в сфере самосто-
ятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов 
приобретения знаний из различных источников информации определена, 
как познавательная [6]. На формирование познавательной компетентно-
сти учащихся влияют различные факторы: семья, школа, внешкольные 
учреждения, искусство, друзья и т. д. Ведущее место среди них принадле-
жит школе. Знания, приобретенные в процессе учебной работы, являются 
той базой, без которой становится невозможным формирование познава-
тельной компетентности в любых условиях – в школе или вне ее. 

Компетентность, реализуемая и формируемая в познавательной дея-
тельности учащихся, являлась объектом изучения таких исследователей 
как Е.Р. Антоненко, С.Г. Воровщиков, С.В. Рослякова, О.В. Харитонова, 
Т.В. Шамардина и др. 

Отдельные вопросы развития познавательного интереса и мотивации 
учащихся к изучению математики исследовали ведущие методи-
сты В.Г. Бевз, И.В. Гончарова, М.И. Жалдак, А.И. Скафа, З.И. Слепкань, 
С.М. Шумигай и другие. Несмотря на разнообразие идей, предлагаемых 
учеными для решения проблемы развития познавательного интереса 
школьников, она была и остается одной из центральных и наиболее акту-
альных. 

Познавательная активность школьников является составной мотива-
ционного компонента обучения и одним из главных условий умственного 
развития детей. Познавательный интерес начинается с элементарной лю-
бознательности. Затем он может перерасти в заинтересованность, а на 
высшем уровне развития – в привычку к систематическому умственному 
труду, что обеспечит формирование познавательной компетентности. 

Факультативные занятия можно рассматривать как действенное сред-
ство развития познавательной активности учащихся. Характерные осо-
бенности, состояние и перспективы факультативных занятий по матема-
тике исследовали И.В. Гончарова, В.М. Монахов, В.В. Фирсов, 
С.И. Шварцбурд. 

В данной статье сделана попытка исследовать роль факультативных 
занятий по математике в развитии познавательного интереса и формиро-
вании познавательной компетентности учащихся; обосновать необходи-
мость разработки факультативных курсов по различным разделам мате-
матики. 

Факультативные занятия и кружки необходимы не только для того, 
чтобы осуществлять подготовку старшеклассников к централизованному 
тестированию, а одаренных школьников к предметным олимпиадам. Они 
способствуют общекультурному развитию учащихся, формированию их 
профориентационной компетентности, позволяют углублять математиче-
ские знания учащихся, которые уже определили основной круг своих 
учебных интересов, приобщают к исследовательской деятельности. 

На уроках математики есть немало возможностей заинтересовать уча-
щихся содержанием этой науки. Вместе с тем нередко именно участие во 
внеклассной работе по математике может быть первым этапом углублен-
ного изучения математики и привести к выбору факультатива по матема-
тике, самостоятельного изучения материала, вызвавшего интерес. 
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Факультативные занятия не являются обязательными, организуются и 
проводятся для учащихся, желающих углубить свои знания по отдельным 
предметам, и включаются в общее расписание занятий (в 8–9-х классах по 
1–2 часа в неделю, в 10–11-х классах по 2 часа в неделю). 

Возможность 1–2 часа в неделю дополнительно работать с учениками, 
которые проявляют повышенный интерес и способности к математике, 
является реализацией дифференцированного обучения. Факультативные 
занятия и кружковая работа – это наиболее динамичная разновидность 
дифференциации обучения. 

Разнообразие существующих форм и методов проведения факульта-
тивных занятий позволяет сделать их интересными для учащихся, а зна-
чит привлекательными. Необходимо использовать естественную любо-
знательность ученика для формирования устойчивого интереса к своему 
предмету. Известный французский физик Луи де Бройль писал, что совре-
менная наука – «дочь удивления и любопытства, которые всегда являются 
ее скрытыми движущими силами, обеспечивающими ее непрерывное раз-
витие». 

Подбирая задания для внеклассных занятий, учитель должен забо-
титься о том, чтобы их выполнение учащимися способствовало осуществ-
лению следующих целей: 

 формирование интереса учащихся к изучению математики; 
 развитие интереса учащихся к исследовательской деятельности; 
 расширение кругозора учащихся. 
Факультативное задание привлекает внимание учащихся к определен-

ному вопросу программы или к теме (а то и до предмета в целом). Удачно 
составленное задание может сыграть значительную роль в появлении и 
закреплении интереса к науке, стать началом систематических занятий 
ею. 

Как правило, способности к математике проявляются в процессе обу-
чения. Успехи у детей в счете, решении задач на сообразительность зави-
сят в значительной степени от влияния окружающих, заботы родителей 
или других взрослых о развитии памяти и мышления ребенка. Если в даль-
нейшем не будет проявлена надлежащая забота о развитии ребенка в этом 
направлении, его способности к изучению математики не дадут сколько-
нибудь ощутимых результатов. 

Расширение кругозора учащихся, обогащение приемами и методами 
продуктивной деятельности важно и с точки зрения умственного разви-
тия, и как предпосылка для достижения первых целей в исследователь-
ской деятельности. Самостоятельные открытия весьма редки, чаще уче-
ник выводит уже известные формулы и доказывает теоремы, хотя, воз-
можно, полученные другим путем. 

Учителю следует помнить и о требовании соответствия уровня слож-
ности задачи: она должна быть рассчитана на знания и умения, которыми 
обладают учащиеся. Необходимо учитывать и другие требования. Прежде 
всего, предлагаемые задачи должны содержать элементы необычности, 
оригинальности. Стандартные формирования и ситуации не привлекут 
внимания учащихся, не вызовут желание решать дополнительные задачи. 

В данной работе представлены цель и содержание факультативного 
курса «Элементы теории чисел» для учащихся общеобразовательной 
школы. 

Факультативный курс «Элементы теории чисел» представляет собой 
систему нескольких тем, относительно связанных между собой. Каждая 
из них развивает некоторые из основных для школьной программы идей, 
понятий и методов. Поэтому занятия следует соотносить с программой 
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основного школьного курса. Для достижения такой связи используются 
различные методические приемы: 

 последовательное развертывание теории, когда в основном курсе яв-
ляется начальный этап ее построения, не доказан в обобщенных результа-
тов; 

 систематизация, соответствующая тема изучается после того, как в 
основном курсе накоплен большой, соответствующий нее, материал; 

 развернутое описание приложений определенного метода, если в ос-
новном курсе они только упомянуты. 

Целью разработанного факультативного курса является развитие по-
знавательных интересов учащихся, углубление их знаний по основам тео-
рии, развитие логического, творческого эвристического и нестандартного 
мышления. 

Программа факультативного курса «Элементы теории чисел». 
8–9 классы 

1. Натуральные числа. Позиционная система счисления. Непозицион-
ная система счисления. Сложение, вычитание и умножение в десятичной 
системе счисления. 

2. Теория делимости. Деление с остатком на множестве натуральных 
чисел. Признаки делимости. Понятие НСД и НСК. 

3. Алгоритм Евклида. Конечность алгоритма Евклида на множестве 
натуральных чисел. Нахождение НОД с помощью алгоритма Евклида. 
Линейное представление НОД. 

4. Диофантовы уравнения. Общее решение диофантовых уравнений. 
Нахождение решения диофантовых уравнения через линейное представ-
ление НОД. 

5. Простые и составные числа. Решето Эратосфена. Каноническое раз-
ложение натуральных чисел. Нахождение НОД и НОК через канониче-
ское разложение. 

10 класс 
1. Натуральные числа. m-адичные системы счисления. Сложение, вы-

читание и умножение в m-адичних системах счисления. 
2. Теория делимости. Деление с остатком в m-адичних системах счис-

ления на множестве натуральных чисел. 
3. Алгоритм Евклида. Цепные дроби. Представление рациональных 

чисел в виде цепных дробей. 
4. Диофантовы уравнения. Нахождение решения диофантовых урав-

нений с помощью цепных дробей. 
11 класс 

1. Натуральные числа. Многомерный бином Ньютона. Комплексные 
числа. Целые гауссовы числа. 

2. Теория делимости. Деление с остатком на множестве целых гауссо-
вых чисел. 

3. Алгоритм Евклида. Алгоритм Евклида на множестве целых гауссо-
вых чисел. 

4. Алгебраические сравнения. Понятие сравнения. Свойства сравне-
ний. Олимпиадные задачи с использованием сравнений. 

Данная программа рассчитана для 8–9-х классов на 34 часа, для 10-х клас-
сов на 17 часов, и для 11-х классов на 17 часов. Причем занятия для 11-х клас-
сов следует проводить в первом полугодии, поскольку на базе изученного ма-
териала планируется написание научных работ учащихся для МАНа. 

Общее содержание описанного курса для учащихся является новым. 
Поскольку часть курса, предназначенная для 8–9-х классов, достаточно 
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разработана в учебниках для факультативных занятий, то нет необходи-
мости сосредотачиваться на лекционной форме проведения занятий. 
Можно некоторую часть изучаемого теоретического материала предла-
гать в виде домашнего задания, подготовки в виде доклада с последую-
щим обсуждением на занятии. Напротив же, практической части следует 
уделить больше внимания. Здесь могут рассматриваться задачи, помога-
ющие овладеть теоретическим материалом, задачи проблемного харак-
тера или серии последовательно расставленных задач. 

Иная ситуация складывается в отношении форм проведения занятий 
для старших классов. Содержание факультативного курса «Элементы тео-
рии чисел» для 10–11-х классов требует от учителя самостоятельного под-
бора теоретического материала, поэтому возрастает роль лекционной 
формы обучения, а практические задания становятся более объемными и 
основную их часть уместно перенести на самостоятельную проработку. 

Комментируя содержание программы данного курса, заметим, что 
темы «Натуральные числа», «Теория делимости», «Алгоритм Евклида», 
«Диофантовы уравнения» повторяются во всех трех частях. Но эти темы 
с каждым годом наполняются новым содержанием, развиваясь на основе 
принципов параллельности и опережающей сложности. В результате раз-
вития сложности этих тем становится возможным написание учениками 
старших классов научных работ в рамках МАН. Кроме того, содержание 
предлагаемого курса составляет пропедевтическую основу для изучения 
основ криптографии, которая в последние годы стремительное развива-
ется и приобретает популярность. 
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И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: автор данной статьи отмечает, что при переходе на 
ФГОС нет единой системы работы блоков в школе и их взаимосвязи, по-
этому самым эффективным и современным методом работы является 
интеграция, которая позволяет раскрыть индивидуальность ребёнка и 
построить траекторию его развития. 

Ключевые слова: интеграция, предметные результаты, метапред-
метные результаты, личностные результаты, горизонтальная интегра-
ция, вертикальная интеграция. 

В современном образовании наметилось немало положительных тен-
денций: признана вариативность педагогических систем и подходов, у 
учителей появилась свобода для творческого поиска, родителям предо-
ставлена возможность принимать участие в проектировании образова-
тельного процесса, осознана необходимость в педагогической поддержке 
индивидуальности ребёнка, построении его собственной траектории раз-
вития; провозглашено единство предметных, общеучебных и личностных 
результатов учащихся. Учебно-воспитательный процесс школы состоит 
из трех блоков: урочной, внеурочной деятельности и дополнительного об-
разования в школе и вне школы. 

В нашей школе работают четыре методических объединений: ШМО 
начальных классов; ШМО гуманитарных наук; ШМО естественно-мате-
матических дисциплин; ШМО классных руководителей. 

В ШМО естественно-математических дисциплин входят семь учите-
лей, которые преподают различные предметы: математику, физику, хи-
мию, биологию, технологию, изобразительное искусство, экономику, ин-
форматику, географию, физическую культуру. Конечно, при планирова-
нии работы МО при таком разнообразии предметов были затруднения. 
Важно было создать условия, разработать план работы методического 
объединения, чтобы все учителя работали в единой системе. 

Одним из возможных путей достижения этого является новая форма 
организации учебно-воспитательного процесса – интеграция внеурочной 
и урочной деятельности предметов естественно-научных и математиче-
ских дисциплин. Предоставление каждому участнику образовательного 
процесса сферы деятельности, необходимой для реализации интеллекту-
альных и творческих способностей, формирование их ключевых компе-
тенций; вовлечение родителей в совместную общеобразовательную и вос-
питательную деятельность школы; развитие социального партнерства, се-
тевого взаимодействия, информационной открытости образовательного 
учреждения. 

Учителя нашего МО получают возможность совместно формировать 
и контролировать метапредметные и личностные результаты, фиксируя 
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их в общих картах достижений, изучать способности и интересы уча-
щихся за счёт расширения границ предметов. Важной задачей в работе 
ШМО естественно-математических дисциплин является формирование 
общеучебных или метапредметных интеллектуальных умений: наблюде-
ния, слушания, чтения, классификации, обобщения, самопроверки, само-
контроля, самооценки, рефлексии. Немаловажной задачей в работе МО 
является ориентация ученика на задания, которые побуждают его само-
стоятельно добывать знания, быть исследователем. Решению данной за-
дачи способствует проектно-исследовательская деятельность школьни-
ков. Проекты различных направлений служат продолжением урока и 
предусматривают участие всех учащихся в исследовательской и творче-
ской работе. Невозможно выполнить проект по одному предмету, не за-
тронув другой. Традиционной стала конференция, на которой выступают 
обучающиеся школы с лучшими проектами по всем предметам. 

Автономность содержания отдельных учебных предметов школьного 
курса ориентирует наших учеников на частное усвоение знаний из раз-
личных областей наук, слабо связанных между собой. Объективно зало-
женные логикой учебного предмета внутрипредметные связи становятся 
мостиком для установления связей межпредметных. А цель одна – инте-
грация знаний при изучении определенных процессов, явлений, предме-
тов. На этом основании мы, учителя, должны воспринимать интеграцию 
учебной и внеучебной деятельности школьников как два глубоких, взаи-
мопроникающих процесса: интеграция как цель и интеграция как сред-
ство. 

Как и через что способны сочетаться учебные предметы, каждый твор-
ческий учитель понимает по-разному. По моему опыту, многие учителя 
предпочитают вертикальную интеграцию: опора на связи внутри одно-
родного материала на протяжении всех лет обучения. Это эффективно. 
Это позволяет учителю видеть предмет «целиком», «от старта до фи-
ниша». Проблемой же для большинства педагогов становится горизон-
тальное интегрирование: поиск межпредметных связей внутри предме-
тов и курсов одной параллели. Это колоссальный труд на стадии подго-
товки к изучению отдельной темы, на этапе подготовки к каждому кон-
кретному уроку. Интеграция неизбежно расширяет тематику изучаемого 
материала. А нам нужна экономия времени (его же всегда не хватает), нам 
необходимо создавать новые речевые ситуации (коммуникативная компе-
тенция), нам требуется мотивировать своих учеников (без мотива нет 
цели), да и цели наши должны совпасть с целями ребенка (на первых по-
рах хотя бы быть принятыми ими). Не отдельный, раз в четверть, инте-
грированный урок или внеурочное занятие, а именно интеграция всего 
процесса. Тесное сотрудничество учителей-предметников ШМО есте-
ственно-математических дисциплин привело к созданию интегрирован-
ных уроков по следующим предметам и темам: урок по географии и био-
логии по теме: «Климат и жизнь»; урок по географии, биологии, химии на 
тему: «Лес как среда жизни»; урок по математике и биологии по теме: 
«Путешествие в зоопарк»: урок по математике, биологии, изобразитель-
ному искусству по теме: «Этот удивительный мир симметрии»; урок по 
физике и литературе по теме: «Физика в лирике. Тепловые явления»; урок 
по физике, информатике и истории по теме: «Работа газа и пара при рас-
ширении. Двигатель внутреннего сгорания» и т. д. 

Интеграция предметов школьной программы прослеживается во 
время проведения предметных декад. ШМО естественно-математических 
дисциплин проводит три декады: декада естественно-научных дисциплин 
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(география, биология, химия); декада математических дисциплин (мате-
матика, физика, информатика, экономика); декада искусства (технология, 
изобразительное искусство, музыка). 

Во время проведения декад проходят мероприятия: конкурсы рисун-
ков «Весёлые науки», «В мире сказочных чисел», «Загадочная жизнь пла-
нет»; конкурс плакат «Мы за здоровый образ жизни – жизнь без компью-
теров, телевизоров и телефонов»; стендовый конкурс пословиц-перевер-
тышей; конкурс стенгазет, кроссвордов, ребусов, сказок, загадок, презен-
таций, сочинений, рекламы; стендовый конкурс «Ребус-загадка для ума» 
(ответы на ребусы, викторины, загадки, которые предлагают учителя); 
«Математика и архитектура»; «Модульное оригами»; «Математика и 
мода»; турнир олимпиады имени М.В. Ломоносова (физика 7–11 классы); 
математика и поэзия (внеклассное мероприятие по математике); матема-
тика и юмор (внеклассное мероприятие) и т. д. 

Мощнейшим резервом экономии времени, повышения мотивации и 
развития целеполагания становится в условиях современной российской 
школы внеурочная деятельность. 

Выполняя требования ФГОС ООО по организации внеурочной дея-
тельности каждый учитель-предметник создал программу внеурочной де-
ятельности по своему предмету: рабочая программа внеурочной деятель-
ности для обучающихся 1–11 классов, художественное направление, 
школьный театр мод «Фантазёры», руководитель Сажина Светлана Яко-
влевна; рабочая программа внеурочной деятельности для обучающихся 
1–11 классов, эстетическое направление, «Волшебный калейдоскоп», ру-
ководитель Сажина Светлана Яковлевна; рабочая программа внеурочной 
деятельности для обучающихся 5–11 классов, спортивное направление, 
клуб «Спартак», руководитель Слепов Александр Андреевич и т. д. 

Традиционно школа занималась и продолжает заниматься экологиче-
ским воспитанием. Новые подходы к организации воспитательной дея-
тельности позволили на базе школы сформировать волонтерский эколо-
гический отряд «Родник». Работу отряда координирует Сажина Светлана 
Яковлевна, а участвуют в выполнении программы все учителя, ученики 
школы, родители. Ежегодно в школе проходят Неделя Добра, День птиц, 
Акции «Кормушка», «Дом для птиц», «Чистое село», «Чистый берег», ко-
торые не оставляют равнодушными всех жителей нашего села. 

В школе же, как оказывается, не нужны эти «избыточные» знания, а 
интеграция урочной и внеурочной деятельности позволяет в этих усло-
виях творить чудеса. Катализатором интеграции урочной и внеурочной 
деятельности может быть только желание самого педагога. 

Миссия же предполагает участие в процессе творческого, эрудирован-
ного, методически грамотного педагога, который не сможет «объять 
необъятное», но ежедневно будет стремиться к этому, используя преиму-
щества и возможности интеграции урочной и внеурочной деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВОЛЖСКОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 
Аннотация: данная работа направлена на рассмотрение основных 

актуальных задач системы образования, а именно – повышение доступ-
ности в современных условиях качественного образования. Автор отме-
чает, что качество дошкольного образования является фундаментом ре-
зультата общего образования. В статье приведена разработка и реали-
зация программ развития кадрового потенциала в каждом учреждении. 

Ключевые слова: дошкольное образование, доступность образования, 
внешняя экспертиза, образовательные программы, курсовая подготовка, 
кадровый резерв, профессиональный рост, карьерный рост, педагогиче-
ские работники, конкурсы профессионального мастерства. 

Каждое начало – это ознаменование новых дел, надежда на позитив-
ные перемены, посыл к дальнейшему развитию и движению вперёд в важ-
ном и значимом общем деле. 

Знаковым событием стал впервые принятый региональный Закон «Об 
образовании в Самарской области», который в том числе установил полу-
чение образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья, закрепил меры социальной поддержки и стимулирования педаго-
гических и иных работников, например, в решении задач воспитания, в 
подготовке победителей и призеров Всероссийской предметной олимпи-
ады школьников; определил условия получения стипендий и грантов обу-
чающимися и т. д. 

К числу основных актуальных задач системы образования относится 
повышение доступности в современных условиях качественного образо-
вания. 

Несомненно, что качество организации образовательного процесса во 
многом зависит от степени развития школьной инфраструктуры, и мы 
ощущаем огромную поддержку муниципалитетов, которые в очень не-
простых экономических условиях приложили значительные усилия для 
создания всех необходимых условий. 

2015 год – завершающий в решении задачи обеспечения 100 процент-
ной доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
установленной президентским Указом. 

С момента выхода Указа в округе дополнительно создано 1104 до-
школьных места (и это предмет нашей особой гордости) за счёт средств 
консолидированного бюджета на общую сумму 441 млн 340 тыс. рублей. 
Из них, на долю муниципальных бюджетов приходится более 50 млн руб-
лей. 

Активное открытие новых мест позволило обеспечить на протяжении 
последних лет стабильный рост охвата детей дошкольным образованием. 
В округе значение достигло 95%. 

Объективным показателем решения стратегической задачи – ликвида-
ции очередности, стал модуль «Е-услуги. Образование», и 2014 год озна-
меновался его активным внедрением. Казалось бы, только техническое 
исполнение, но для заведующих оно стала кропотливой индивидуальной 
работой с родителями. 
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Разговор о качестве общего образования нужно начинать с дошколь-
ного образования, именно оно является фундаментом результата. Переход 
на новые стандарты в дошкольных учреждениях заставляет нас по-новому 
посмотреть на подготовку детей, а именно: в вариативной части преду-
смотреть преемственность программ по всем направлениям, скорректиро-
вать их в соответствии с заданными ориентирами. Тем более что мы уже 
имеем опыт «сквозных» программ по направлениям: математическому и 
естественнонаучному (в том числе химии), инженерно-техническому (ро-
бототехнике, авиамоделированию), нравственно-патриотическому 
(«Культура народов Поволжья») и профориентационной работе. Потен-
циал у нас есть – и подтверждение этому лишь один факт: из 18 регио-
нальных «пилотных» площадок по внедрению ФГОС четыре располо-
жены в нашем округе (для сравнения – 4 в Тольятти, 5 – в Самаре). 

В связи с этим было поручено руководителям школ совместно с заведую-
щими структурных подразделений: до 1 октября 2015 года представить Ре-
сурсному центру для проведения внешней экспертизы образовательные про-
граммы дошкольного образования; обеспечить прохождение 100% педаго-
гов курсовой подготовки по введению стандарта; используя имеющиеся и 
привлеченные ресурсы, постоянно формировать содержание предметно-раз-
вивающей среды, учебно-методическое обеспечение в соответствии с требо-
ваниями стандарта. Ресурсному центру в период октября – ноября 2015 про-
вести экспертизу программ. Поволжскому управлению рассмотреть резуль-
таты на заседании Коллегии. 

Разработка и реализация программ развития кадрового потенциала в 
каждом учреждении позволила нам решить одну из задач – повышение 
доли молодых специалистов. 

Для закрепления, повышения уровня профессионализма Ресурсному 
центру поручено организовать «Школу молодого учителя» и «Школу мо-
лодого руководителя». 

С целью отбора лидеров из числа педагогических и руководящих ра-
ботников образовательных учреждений с высоким уровнем трудовой ак-
тивности, деловой инициативы и компетентности (профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой) был сформирован кадро-
вый резерв. 

На протяжении последних лет из кадрового резерва в дошкольных 
учреждениях четыре человека были приняты заведующими структур-
ными подразделениями, 13 были рекомендованы для назначения замести-
телями директоров и заведующих. 

Перспектива профессионального роста рассматривалась как один из 
рычагов привлечения и закрепления молодых специалистов в отрасли. 
Учитывая значимость данного направления в работе, руководителям об-
разовательных учреждений рекомендовано создавать условия для про-
фессионального, карьерного роста педагогических работников и подгото-
вить кандидатуры в кадровый резерв. 

Одним из индикаторов такого роста и одновременно внешней эксперт-
ной оценкой педагогического мастерства и источником кадрового резерва 
являются конкурсы профессионального мастерства, в которых приняли 
участие 175 педагогов на территориальных этапах. 

В конкурсе долгосрочных воспитательных проектов на присуждение 
премии Губернатора Самарской области 10 являются претендентами на 
получение премии из 60 в области, их количество возросло в 2 раза. 

С целью создания условий для включения педагогических коллекти-
вов, отдельных педагогов образовательных организаций в работу по внед-
рению профессионального стандарта педагога впервые в истории образо-
вания округа весной этого года Поволжским управлением учрежден тер-
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риториальный конкурс – марафона «100 идей для профессионального раз-
вития педагога в Поволжском Доме Учителя». На конкурс было подано 
110 заявок из 66 образовательных учреждений и структурных подразде-
лений округа, публичная презентация 71 лучших из них состоялась в 
начале сентября 2015 года. 

В целом, оценивая деятельность отрасли образования за прошедший 
можно отметить, что позитивные изменения наблюдаются по всем 
направлениям деятельности. 

При этом сфера образования, как никакая другая максимально открыта 
для общества. В силу того, что к нашей сфере причастен буквально каж-
дый, малейшие проблемы и просчеты тут же становятся предметом реа-
гирования. Поэтому мы планируем как можно больше говорить обществу 
о тех положительных изменениях, которые происходят в образовании. 

Мы живем в быстроменяющемся мире, поэтому должны научиться эти 
перемены использовать во благо себе и своему делу. Стивен Кинг сказал, 
что «человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не 
щит от ветра, а ветряную мельницу». 
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Аннотация: в статье отражена зависимость учебной успеваемости 
студентов от вторичной занятости – работы. Авторами были выяв-
лены высокие значения показателей успеваемости трудоустроенных 
студентов. 

Ключевые слова: академический бакалавриат, вторичная занятость, 
профессиональные компетенции, общие компетенции. 

Планирование собственного бюджета – это явный признак взрослой 
жизни. Жесткие финансовые ограничения, рост цен за обучение и жизнен-
ные расходы заставляют студентов академического бакалавриата обра-
щаться к поискам дополнительных источников заработка. Не зависимо от 
выбранного направления подготовки, студенты трудоустраиваются, 
чтобы восполнить свой личный бюджет и продемонстрировать свои до-
стижения в обучении перед работодателем. В связи с чем, возникает необ-
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ходимость в изучении влияния трудоустройства студентов вуза, обучаю-
щихся на очном отделении, на формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций. 

На российском рынке труда наблюдается непрерывный рост студенче-
ской занятости в режиме как неполного, так и полного рабочего дня. По 
данным Мониторинга экономики образования, около 46% студентов, обу-
чающихся в высших учебных заведениях на образовательных программах 
первого уровня (бакалавриат), имеют работу. 

Цель настоящей работы – выявить личностную позицию и оценить 
успеваемость студентов, вовлеченных во вторичную занятость во время 
очного обучения в университете. Объектом исследования являются сту-
денты академического бакалавриата очной формы обучения, направлений 
подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», «Менеджмент» 
и «Управление персоналом» Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 
государственный аграрный университет». 

Методы исследования: анкетирование, интервью, математические ме-
тоды обработки данных. 

Вторичная занятость, в узком смысле, как понятие используется для 
неработающих слоёв населения (студенты, пенсионеры), в качестве ха-
рактеристики для их неосновного занятия [1]. В связи с распространением 
вторичной трудовой занятости в последние годы появилось ряд работ, по-
священных анализу проблем трудовой деятельности студентов на рынке 
труда. На высокую степень распространения занятости среди современ-
ного студенчества указывают Ф.Э. Шереги и В.Г. Харчева. Также теме 
вторичной занятости студента посвящена работа Д.Л. Константинов-
ского, Г.А. Чередниченко, Е.Д. Вознесенской – «Российский студент се-
годня: учеба плюс работа». 

Вторичная занятость означает, прежде всего, то, что современный 
рынка труда формирует спрос на работника, который имеет промежу-
точный уровень квалификации. Можно предположить, что студенче-
ство вполне соответствует целому ряду нестандартизованных требо-
ваний современного российского работодателя. 

Был проведен опрос среди студентов 4 курса института Международ-
ного менеджмента и образования Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Краснояр-
ский государственный аграрный университет: «Должен ли студент акаде-
мического бакалавриата работать во время очного обучения?». 

 

 
Рис. 1 

 

Результат опроса следующий: всего за наличие работы во время оч-
ного обучения высказалось 78,9% опрошенных студентов. При этом из 
них 36,7% объяснили свой ответ высокой значимостью опыта работы при 
трудоустройстве студентов после окончания вуза, а 13,3% – ценностью 
практики по своему направлению подготовки. Для 28,6% респондентов 
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основным аргументом в пользу трудоустройства студентов стала необхо-
димость обеспечивать себя. Иную позицию занимают 28,6% опрошенных 
студентов: по их мнению, студент не должен работать во время очного 
обучения, так как это отвлекает его от учебы. 

Всего в опросе приняло участие 42 человека. Из них 15 студентов 
(35,7%) успешно совмещают работу с учебой, 27 (64,3%) планируют тру-
доустроиться только после получения высшего образования. 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

Таким образом, можно прийти к выводу, что трудоустройство студен-
тов очного отделения отрицательно не влияет на учебную успеваемость, 
а скорее ее улучшает так как: 

1. Повышает уровень личностной ответственности студента к учебе, 
что важно из-за увеличения самостоятельной работы студентов в учебных 
планах. 

2. Способствует формированию общекультурных компетенций, таких 
как готовность к ценностному социокультурному самоопределению и са-
моразвитию; готовность к позитивному, доброжелательному стилю обще-
ния; способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, воз-
никающих в ходе профессиональной деятельности и др. [2–4]. 

3. Способствует формированию профессиональных компетенций, та-
ких как способность анализировать профессионально-педагогические си-
туации; способность к анализу и проектированию межличностных, груп-
повых и организационных коммуникаций; способность оценивать усло-
вия и последствия принимаемых организационно-управленческих реше-
ний и др. [2–4]. 

В заключение следует отметить, работа способствует профессиональ-
ной интеграции, даже если она не совпадает с направлением подготовки 
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студента академического бакалавриата, поскольку расширяет сферы об-
щения, позволяет накапливать социальный и культурный опыт [1]. 

Список литературы 
1. Капезина Т.Т. Вторичная занятость студентов: На материалах вузов г. Пензы: Дис. … 

канд. соц. наук., спец. 22.00.03 / Т.Т. Капезина. – Пенза, 2003. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение (по от-
раслям) (квалификация (степень) «бакалавр») (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22 декабря 2009 г. №781) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/5/20111115122035.pdf 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бака-
лавр») (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2010 г. №544) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/8/20111115140436.pdf 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального выс-
шего образования по направлению подготовки 080400 Управление персоналом (квалифика-
ция (степень) «бакалавр») (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 декабря 2010 г. №2073) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/8/20111115140457.pdf 

 

Толстенко Людмила Георгиевна 
учитель математики 

Папкова Татьяна Алексеевна 
учитель русского языка и литературы 
Ефременко Татьяна Владимировна 

учитель математики 
 

МБОУ «СОШ №40» 
г. Белгород, Белгородская область 

УЧИТЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются требования к педа-

гогу, которые выдвигает современное общество в период обновления со-
держания образования. Авторами работы утверждается, что перво-
степенной задачей учителя является его саморазвитие и самообразова-
ние. 

Ключевые слова: деятельность учителя, новая школа, мотивация, са-
мообразование, саморазвитие, коммуникабельность. 

Ни один завоеватель не может из-
менить сущность масс, ни один госу-
дарственный деятель.... Но учитель мо-
жет совершить больше, нежели завое-
ватели и государственные главы… 

Н. Рерих 
Профессия учителя – одна из древнейших и почетнейших профессий в 

обществе. Еще Платон говорил: «Государственная должность… состоя-
щая во всевозможном попечении о воспитании мальчиков и девочек… – 
эта должность гораздо значительнее самых высоких должностей в госу-
дарстве.» 
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В древности на Руси учителей называли мастерами, чтобы подчерк-
нуть этим свое уважение к личности наставника подрастающего поколе-
ния. Но и мастеров-ремесленников, которые передавали свой опыт под-
мастерьям, называли и, как известно, сейчас уважительно называют – 
Учитель. 

На протяжении многих веков воспитание, обучение и развитие ре-
бенка оставались неизменными составляющими деятельности учителя. 

Ведь только учитель умеет сложное делать – доступным. Только учи-
тель умеет строить с детьми правильные взаимоотношения, выбирать це-
лесообразные меры воздействия в нужный момент, умеет выявлять самые 
лучшие качества, которые заложены в душе каждого ребенка, умеет по-
ощрять детей, для того чтобы они могли получать радость от полученных 
знаний. И наконец, только учитель умеет организовывать детей и повести 
их за собой, побуждать к самовоспитанию и саморазвитию, чтобы после 
окончания школы они точно осознавали свое место в современном обще-
стве. 

В настоящее время в мире происходит стремительный рост темпов 
внедрения технических разработок. В связи с этим повышаются требова-
ния к потенциальному работнику. Современный работник сегодня дол-
жен уметь учиться на протяжении всей жизни и уметь применять полу-
ченные знания на практике. «В условиях решения этих стратегических 
задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в те-
чение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства» 1. 

И в этом процессе одним из важнейших элементов является школа. 
Актуальной сегодня становится реализация задач по созданию новой 
школы, которая доступна для детей с разными возможностями здоровья, 
школы, которая позволяет раскрыть способности каждого ребенка, воспи-
тать порядочного человека и патриота своей страны, личности готовой к 
жизни в высоко технологичном конкурентном мире. 

Меняется и роль учителя. Задача учителя состоит не столько в том, 
чтобы дать определенную базу знаний, сколько «помочь ребятам найти 
себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в 
себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 
школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность 
школы будущего». 

«Необходимо развивать творческую среду для выявления особо ода-
ренных ребят… Одновременно следует развивать систему поддержки 
сформировавшихся талантливых детей». И в тоже время создать условия 
для того, чтобы «пробудить в детях желание заботиться о своем здоро-
вье, основанное на их заинтересованности в учебе…». Здоровье чело-
века – важный показатель его личного успеха. 

Сегодня, когда происходит обновление содержания образования, об-
щество ощущается потребность в учителе, который способен изменить 
содержание своей деятельности и сможет применить на практике дости-
жения передового педагогического опыта и современной науки. 

Использование различных образовательных технологий в педагогиче-
ской практике позволяет учителю повысить мотивацию обучающихся и 
добиться в своей педагогической деятельности запланированных резуль-
татов. 

Поэтому первостепенной задачей учителя является его саморазвитие и 
самообразование. 
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Современный учитель должен быть коммуникабельным человеком, а 
также быть хорошим организатором, человеком к которому в любой мо-
мент можно обратиться за советом в решении каких-либо проблем. И по-
этому при переподготовке педагогов следует обратить особое внимание 
на развитие организаторских и коммуникативных педагогических умений 
учителей. 
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Аннотация: как отмечает автор, согласно требованиям ФГОС, вне-
урочная деятельность является важной составляющей образователь-
ного процесса на разных ступенях обучения. Исследователь объясняет, 
что особенно важно это для детей 5 класса при переходе из начального 
в среднее звено обучения. Приводится пример организуемой внеурочной 
деятельности в 5 классе, которая поможет сформировать и развить у 
детей не только разные умения и навыки, но и познакомит пятиклассни-
ков с разными областями научных дисциплин. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, организация вне-
урочной деятельности, компетентность педагога. 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного 
процесса в школе, позволяющая реализовать требования федерального 
государственного образовательного стандарта в полной мере. Особенно-
стями данного компонента образовательного процесса являются предо-
ставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направ-
ленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного 
учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкрет-
ным содержанием. 

Согласно требованиям ФГОС основного общего образования внеуроч-
ная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-
тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное). 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для нефор-
мального общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет вы-
раженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. 
В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить разви-
тие общекультурных интересов школьников, способствовать решению за-
дач нравственного воспитания. 

Вместе с тем, в ближайшее время педагогу предстоит работать в усло-
виях: расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням 
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обеспеченности и уровням образованности ; плотно работающих с созна-
нием ребёнка различных средств массовой информации (телевидение, 
Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии; 
резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной 
литературы; ограниченности общения со сверстниками; неучастия совре-
менных детей в деятельности детских и подростковых общественных ор-
ганизаций; разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и 
отдыха, уводящих и отчуждающих от реальности. 

Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место 
выходит проблема организации внеурочной деятельности. Именно сейчас 
учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творче-
ские занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 
изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 
другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Такая воз-
можность предоставляется Федеральным государственным образователь-
ным стандартом нового поколения. 

Особое внимание мы педагоги должны уделять пятиклассникам, так 
как переход пятиклассников из начальной школы в среднюю справедливо 
считается кризисным периодом. Многолетние наблюдения педагогов и 
школьных психологов свидетельствуют о том, что этот переход неиз-
бежно связан со снижением успеваемости, хотя бы временным. Уча-
щимся, привыкшим к определенным порядкам начальной школы, необхо-
димо время, чтобы приспособиться к новому темпу и стилю жизни. Вне-
урочная деятельность как раз помогает детям развить интерес к обучению 
в новых условиях. 

На базе нашей школы организован один из курсов внеурочной дея-
тельности для 5 классов «Лабораторный практикум». Данный курс пред-
ставляет собой интегрированный для 5-х классов (можно проводить и 
также для 6 классов) в рамках образовательной области «Естествозна-
ние». Курс создан с учетом идей личностно ориентированной образова-
тельной парадигмы и особенностей современного процесса компьютери-
зации образования. 

Курс выстроен как последовательность «исследовательских работ», 
каждая из которых естественно вытекает из предыдущей. 

Макроструктура курса выглядит следующим образом. 
Первый блок – это раздел курса, названный «Вводный лабораторный 

практикум». Этот раздел позволяет выработать основные навыки обраще-
ния с простейшим лабораторным оборудованием, а также освоить мето-
дику проведения наблюдений и обработки результатов. На этом этапе вы-
полняются такие опыты как: «Измерение длины», «Измерение времени 
колебания», «Измерение тел при нагревании» и т. д. 

Второй блок – раздел курса «Развитие растений», содержащий мате-
риал для проведения более сложных экспериментов или исследований, а 
также обработку их результатов; все задания этого блока позволяют изу-
чить отдельные процессы, связанные с развитием и ростом растений: их 
питание, дыхание, испарение ими воды и т. п. 

Третий блок раскрывает взаимосвязи природных явлений и включает 
два раздела: «Жизнь растений на Земле» и «Природные явления и расте-
ния» позволяет сформировать у учащихся представление о циклических 
процессах в природе и изучить их связь с развитием и ростом растений; в 
этом же блоке рассматриваются экологические проблемы загрязнения 
воздуха и воды. 

Домашние работы направлены не на запоминание и последующее вос-
произведение информации и даже не на формирование умения решать за-
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дачи конкретного предметного содержания, а на овладение определен-
ными компетенциями. Домашние задания по курсу выполняются в про-
цессе реализации видов деятельности, адекватных специфике деятельно-
сти члена научного сообщества. 

При включении учащихся во все формы работы я как учитель ориен-
тирую школьников не на скорость выполнения работы, а на качество ее 
выполнения. Индивидуальный темп работы учащихся не следует обсуж-
дать и оценивать. 

Основными видами учебной работы с учащимися являются: 
 лабораторные работы, наблюдения и исследования; 
 подготовка отчетов по результатам лабораторных работ, наблюде-

ний и исследований, выполняемых в школе и дома; 
 работа с литературой; 
 подготовка и проведение ученических конференций. 
Таким образом, данный курс позволит сформировать и развить у детей 

не только разные умения и навыки, но и познакомит пятиклассников с 
разными областями научных дисциплин (физика, химия, и т. д.), тем са-
мым расширяет их кругозор и поможет адаптироваться к новым условиям 
обучения в рамках ФГОС. Внеурочная деятельность школьников – это со-
вокупность всех видов деятельности школьников, в которой в соответ-
ствии с основной образовательной программой образовательного учре-
ждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интере-
сов, формирования универсальных учебных действий. 
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управления качеством образования. 
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Качество образования – важнейшая задача внутришкольного управле-
ния и показатель авторитетности и конкурентоспособности образователь-
ного учреждения. В настоящее время качество образования является клю-
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чевой проблемой, т. к. фактически отсутствует механизм достижения обо-
значенных в федеральных государственных образовательных стандартах 
результатов, а также методики для диагностики указанных результатов. 

Существует множество подходов к понятию качество образования. 
О.Е. Лебедев утверждает: «Под качеством образования следует понимать 
совокупность образовательных результатов, обеспечивающих возмож-
ность самостоятельного решения обучаемыми важных для них проблем, 
для достижения которых требуется такое время, которое позволяет им за-
ниматься и другими видами деятельности. Для оценки качества школь-
ного образования важно ответить на вопрос о том, к решению каких про-
блем готовит учащихся общеобразовательная школа» [2, c. 67]. 

В.А. Болотов [1, c. 9] определяет качество образования как: «характе-
ристики системы образования, отражающие степень соответствия реаль-
ных достигаемых образовательных результатов учащимися и условий 
обеспечения образовательного процесса образовательными учреждени-
ями и их системами нормативным требованиям, социальным и личност-
ным ожиданиям». 

Главным критерием качества образования является то, на сколько со-
ответствуют полученные показатели прогнозируемым, которые определя-
ются в ходе педагогической диагностики ожидаемых результатов обуче-
ния. 

Внутришкольная система оценки качества образования характеризу-
ется установлением соответствия имеющегося качества образования тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, а также информирование заказчиков и потребителей 
образовательной услуги о степени данного соответствия. 

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» к компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относится «обеспечение функционирования внутрен-
ней системы оценки качества образования»; образовательная организация 
несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за 
качество образования своих выпускников. 

Создание системы управления качеством образования довольно акту-
ально, поскольку существует необходимость наблюдать не только за ка-
чеством образования, но и за процессом обучения, воспитания. т.е. ориен-
тировать и на результат, и на процесс. 

Данная система должна включать в себя структуру, которая будет ру-
ководить разработкой системы мониторинга качества образования и ис-
следовательской деятельности (Центр качества). 

Управление качеством образования – это создание условий, способ-
ствующих удовлетворению образовательных потребностей заказчиков 
образовательных услуг; организация эффективного учебно-воспитатель-
ного процесса; создание критериальной базы, позволяющей оперативно 
получать информацию и ее обрабатывать, в целях коррекции учебно-вос-
питательного процесса в соответствии с заранее заданными целями. 

Внутренняя оценка качества образования происходит на уровне обра-
зовательного учреждения (администрацией, учителями или учениками). 

Внешнюю оценку качества осуществляют внешние по отношению к 
образовательному учреждению субъекты (органы управления образова-
ния, центры мониторинга и т. д.), в ходе комплексных и фронтальных про-
верок образовательных учреждений. 
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Рис. 1 

 

Значительное место в управлении качеством образования занимает 
функция контроля, которая предполагает необходимое осуществление си-
стемы действий внутреннего и внешнего плана. Усиливается диагности-
ческая составляющая функции контроля, т.е. выстраивается система мо-
ниторинга качества образования. 

Получаемая в ходе мониторинга информация должна быть объектив-
ной (отображать реальное состояние дел); точной (погрешности измере-
ний должны быть минимальные); полной (источники информации 
должны быть оптимальными); достаточной (объем информации должен 
позволить принять обоснованное решение); систематизированной (ин-
формация, полученная из разных источников, должна быть приведена к 
общему знаменателю); оперативной (своевременной); доступной (форма 
представления должна позволять видеть реальные проблемы, требующие 
решения). 

В качестве структурных единиц внутришкольной системы оценки ка-
чества образования мы выделяем следующие службы: центр качества об-
разования, управляющий совет школы, администрация, методический со-
вет школы, информационно-аналитический центр, медико-психологиче-
ская служба. 

Центр качества образования создает и разрабатывает нормативно-ме-
тодическое обеспечение управления качеством, мониторингом показате-
лей качества. Данная служба согласовывает деятельность всех подразде-
лений образовательного учреждения, обобщает опыт деятельности раз-
личных структур. Организационное управление работой Центра качества 
образования возлагается на заместителя директора. 
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Управляющий совет школы контролирует качество образования и де-
ятельность школы в формах общественного наблюдения (в том числе в 
процедуре ЕГЭ, ОГЭ), общественной экспертизы, участия в работе экс-
пертных групп и комиссий. 

Администрация школы занимается разработкой и реализацией про-
граммы развития и образовательной программы образовательного учре-
ждения; формирует локальную нормативную базу для обеспечения каче-
ства образования в учреждении; обеспечивает проведение в образователь-
ном учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, со-
циологических и статистических исследований по вопросам качества об-
разования; принимает управленческие решения по результатам оценки ка-
чества образования на уровне образовательного учреждения, обеспечи-
вает предоставление достоверной информации о качестве образования на 
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества обра-
зования. 

Информационно-аналитический центр осуществляет информацион-
ное обеспечение деятельности образовательного учреждения; обеспечи-
вает создание единого информационного пространства; готовит аналити-
ческую информацию для оценки и прогноза развития школы. 

Методический совет школы осуществляет научно-методическое обес-
печение оценки качества образования в школе; обобщает данные по ре-
зультатам оценки и готовит предложения по коррекции системы образо-
вания школы. 

Медико-психологическая служба создает благоприятные условия для 
развития всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает сохра-
нение психического, нравственного и соматического здоровья, форми-
рует здоровый образ жизни. Деятельность данной службы направлена на 
создание оптимальных условий для личностного роста учащихся и педа-
гогов, на организацию психологического комфорта и валеологическое 
обеспечение качества образовательного процесса. 

Таким образом, качество образования – это система, в которой все 
компоненты взаимодополняемы и взаимосвязаны друг с другом. Для до-
стижения успеха, управлять этой системой необходимо комплексно. Для 
администрации школы управление качеством образования становится 
приоритетным в условиях модернизации и улучшения качества образова-
ния. Руководителю нужно уметь быстро адаптироваться к изменяющимся 
социально-экономическим и культурным условиям образования, уметь 
овладевать обновляющимися содержанием и технологиями обучения. 
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стратура, двухуровневая система, высшее профессиональное образова-
ние. 

Сейчас, как в России, так и во множестве государств мира образование 
и наука считаются важнейшими приоритетами стратегии развития. Непо-
средственный ресурс как человеческий капитал, который движет процесс 
производства, имеет необходимость в квалифицированной поддержке. А 
ее воплощение возможно только благодаря совершенствованию системы 
образования. Центрам, которые играют главную роль, являются универ-
ситеты. 

В России случился кризис кадрового потенциала, престиж работников 
высшей школы и науки, теряется связь вузов с базовыми предприятиями 
и научно-исследовательскими институтами. Восстановлению этого важ-
нейшего явления может помочь Болонский процесс. Этим обусловлен пе-
реход в России к двухуровневой системе образования. 

Официальный переход состоялся в 2009-ом году, о чем свидетель-
ствуют изменения, внесённые в Федеральный закон от 22 августа 
1996 г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании». И в частности, согласно статье 6 закона в Российской Федера-
ции установлены два уровня высшего образования: 

1. Бакалавриат – высшее профессиональное образование, присвоение 
учащемуся по итогам аттестации степени (квалификации) «бакалавр». 
Срок обучения в этом случае составляет четыре года. 

2. Магистратура, или подготовка специалиста – высшее профессио-
нальное образование, присвоение лицу, прошедшему обучение, квалифи-
кации (степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр» по 
итогам аттестации. Для получения квалификации «специалист» срок обу-
чения составляет не менее пяти лет, а для получения квалификации (сте-
пени) «магистр» – два года. При этом обучение по программе «Магистра-
тура» имеют право продолжить лица, имеющие квалификацию не ниже, 
чем «бакалавр» [1]. 
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В целом многоуровневая система подготовки кадров имеет эластич-
ную структуру, по сравнению с привычной одноуровневой. С одной сто-
роны, она дает более широкие индивидуализированные возможности в 
учебном плане, а с другой гарантирует профессиональную мобильность, 
выпускникам вуза, удовлетворяя тем самым, переменчивые потребности 
рынка труда [2]. 

Такая система имеет немало положительных моментов для России. 
Во-первых, приведение нашей системы в уровень к европейским этало-
нам, что позволит значительно увеличить уровень конкурентоспособно-
сти. Во-вторых, открываются новые возможности для учащихся, развива-
ется мобильность студентов. Возможность передвигаться между европей-
скими университетами, в которых будут признаваться достигнутые сту-
пени обучения. Говоря о достоинствах, стоит заметить, что собственно 
повышение качества образования в России, происходит за счет внедрения 
инноваций и современных технологий. 

Если говорить о недостатках, то, конечно же, это уменьшение сроков 
обучения. Следовательно, и снижения уровня образования, обусловлен-
ного разделением на бакалавриат и магистратуру. Так же недостатком яв-
ляется неготовность российских работодателей воспринимать бакалавров 
как полноценных профессионалов с высшим образованием. 

Образованию, по мнению социологии присущи три функции. Оно 
обеспечивает: социализация – передача норм и ценностей новому поколе-
нию; подготовка к профессиональной деятельности; социальная мобиль-
ность. 

Функция социализации, которая выполняется вузовским образова-
нием, имеет очень значимую роль. Для личности период обучения в вузе – 
это период становления взаимоотношений между ней и обществом. При-
обретение новых знакомств, выработка коммуникативных навыков. Все 
это сыграет значительную роль в дальнейшем. Вторая функция – подго-
товка к профессиональной деятельности. Которая претерпела существен-
ные изменения. Если ранее знания считались абсолютной ценностью, то 
сейчас знания ограничены в принципе, сфокусированы на конкретном ре-
зультате, дабы принести экономическую прибыль. Третья функция – со-
циальная мобильность. Она позволяет выпускникам вузов занимать в со-
циальной страте различные ступени, от низших к высшим [3]. 

Что касается качества образования, то, безусловно, отечественная си-
стема коренным образом превосходит зарубежную. Методы обучения 
позволяют обрести фундаментальные знания, которые превосходят по ка-
честву и глубине, те знания, которые получают студенты европейских ву-
зов. Лучшим аргументом служит, то, что происходит «утечка умов» из 
страны. Зарубежные предприятия, фирмы и организации с удовольствием 
принимают к себе, на работу, наших высококвалифицированных специа-
листов. Которые быстро приспосабливаются к меняющимся условиям, 
легко обучаемы и применяют свои знания в различных сферах деятельно-
сти. Формирование таких навыков происходит у отечественных студен-
тов, благодаря уникальной форме подачи информации, направленной не 
на механическое запоминание, а на развитие своего аналитического мыш-
ления, способности самостоятельно принимать решение в любой ситуа-
ции. 

Переход к решительно новейшей системе образования, очень тяжелый 
и болезненный. Сложность в России, на мой взгляд, обусловлена тем, что 
новая система не образуется постепенно, а последовательно, никак не чрез 
прохождение новых форм, а чрез начальное формирование институтов си-
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стемы образования, вышестоящими, с последующим их внедрением в об-
щество. Таким образом, новые учреждения образования, поначалу созда-
ются, при этом никак не специалистами, как безупречные модели, и потом 
входят в оборот как настоящие образовательные программы. Вот именно 
поэтому в процессе перехода России на новый уровень образования воз-
никает множество проблем. 

В наше время, стремясь улучшить российское образование, отчасти 
мы сознательно и бессознательно, заимствуем из иностранных систем об-
разования. И, в конце концов, мы сами фактически разрушаем свое обра-
зование, ликвидируем даже то, что осталось полезное. Все это случается, 
поскольку отечественную систему образования невозможно изменить 
обычным заимствованием, какими-нибудь частями зарубежного опыта. 
Так как советская школа была по концепции лучшая в мире. И в то же 
время зарубежные системы не превзошли ее. И если мы хотим и дальше 
иметь качественное образование, то надо выводить его на новый уровень, 
развивать и совершенствовать свою систему. 
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внедрения профессионального стандарта «Педагог». Исследователем 
отмечается, что активность модернизационных мероприятий в обла-
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В числе тенденций, которыми характеризуется модернизация россий-
ской системы образования, следует назвать стандартизацию: унифициру-
ются формы учебной деятельности, оформляются единообразные концеп-
ции содержания образования, определяется стандарт квалификационных 
характеристик педагогического работника. Внедрение профессиональ-
ного стандарта «Педагог» (как ранее внедрение Федерального образова-
тельного стандарта или историко-культурного стандарта), таким образом, 
будет носить характер инновационного вмешательства в деятельность пе-
дагогического коллектива и образовательной организации в целом. Ак-
тивность модернизационных мероприятий в области образования, усили-
вающаяся в последние несколько лет, в определённом смысле перегру-
жает и педагога, и администрацию школы. Особенное значение приобре-
тает задача управления инновационным вмешательством. 

Апробация внедрения профессионального стандарта «Педагог» в си-
стеме образования Санкт-Петербурга проходит в режиме эксперимен-
тальной работы ряда ведущих образовательных учреждений региона. С 
1 января 2016 года ГБОУ гимназия №116 перешла в режим работы реги-
ональной инновационной площадки по теме «Создание в образователь-
ном учреждении условий для эффективного внедрения профессиональ-
ного стандарта «Педагог». Работа распланирована на три календарных 
года, причём базовые принципы и условия внедрения стандарта предпо-
лагается выяснить в течение 2016 года. Основные идеи и гипотеза экспе-
римента отражены в настоящей статье. 

Профессиональный стандарт «Педагог», утверждённый приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ №544-н от 18.10.2013, опреде-
ляет три базовые трудовые функции педагога – обучение, воспитание и 
развитие – а также конкретизирует обеспечивающие их компетенции. В 
целях количественной характеристики удобно выделить три укрупнённых 
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группы таких компетенций: коммуникативные (28 компетенций), психо-
лого-педагогические (33 компетенции) и управленческие/методические 
(38 компетенций). 

Представляется, что существует опасность механического внедрения 
стандарта как простого набора этих компетенций, когда работодатель ди-
рективно изменит критерии тарификации или аттестации педагогических 
работников, заменив существующие критерии номенклатурой компетен-
ций профессионального стандарта. О такого рода опасности сообщают в 
своём публичном докладе специалисты Южного федерального универси-
тета и Ростовского института развития образования (РО ИПК и ППРО), 
представленном в рамках межрегионального семинара «Молодость. Твор-
чество. Профессионализм» 7–10.12.2015 в г. Ростове-на-Дону. В докладе 
отмечается «перенапряжение кадрового потенциала», переобременённого 
техническими и организационными задачами по освоению новых стан-
дартов. Отмечается также своеобразный парадокс внедрения новых стан-
дартов в систему образования российских регионов: модернизационные 
задачи ставятся перед коллективами, ядро которых сформировалось в 
начале 1990-х годов (расчёты производятся исходя из среднего возраста 
педагогических работников). Проблема в данном случае заключается в 
том, что ядро коллектива, сложившееся в среднем 20 лет назад (в отдель-
ных регионах до 25 лет) прошло многократное переобучение в рамках 
программ информатизации, психологизации образования, а затем и внед-
рения ФГОС; эта чрезвычайная перегруженность опытной части коллек-
тива повышает его ригидность, формирует негативное отношение к мо-
дернизационным задачам, к любому инновационному вмешательству в 
целом. Постановка перед таким коллективом задач, не обнаруживающих 
очевидной связи с учебной (а зачастую конкретнее – с классно-урочной 
деятельностью) вызывает сопротивление и раздражение. Таким образом, 
«механическая модель» внедрения профстандарта, то есть директивное 
назначение почти сотни квалификационных требований, очевидно не раз-
решит задачу, но, напротив, создаст напряжённость между участниками 
образовательных отношений. 

Коллектив и партнёры ГБОУ гимназия №116, занятые в эксперимен-
тальной работе по внедрению стандарта, рассматривают собственную мо-
дель, целью которой является создание психологически комфортных для 
условий для коллектива, внедряющего профстандарт. Задачи такой ра-
боты связаны, прежде всего, с формированием комплекса методик и тех-
нологий психолого-педагогического сопровождения коллектива образо-
вательной организации, которые позволят снизить или даже исключить 
напряжённость и преодолеть ригидность коллектива. Работа, таким обра-
зом, ведётся в предметном поле психологии и андрогогики, а также тео-
рии управления применительно к менеджменту образовательной органи-
зации. 

В основе научной концепции эксперимента лежит приложение инсти-
туциональной теории к современной российской системе образования, 
сформулированное в работах академика А.А. Аузана. Коллектив образо-
вательной организации рассматривается как пространство взаимодей-
ствия формальных и неформальных институтов. Формальные представ-
лены административными органами учреждения; неформальные – раз-
личного вида группами и объединениями педагогов. Как было отмечено 
выше, директивные методы, доступные формальным институтам, будут 
неэффективны и с большой вероятностью способны провоцировать об-
ратный желаемому эффект. Следовательно, следует действовать через не-
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формальные институты, как и указывает А.А. Аузан. Неформальные ин-
ституты в данном случае могут быть представлены сложившимся кругом 
общения отдельного члена коллектива; группой педагогов, ведущей ка-
кую-либо совместную деятельность за пределами школы; группами педа-
гогов, определённых возрастными или гендерными характеристиками и т. 
д. Соответственно возникает задача первичного выявления таких нефор-
мальных групп и мониторинг их активности. Следует определить также 
лидеров таких неформальных объединений и формы их влияния в группе. 
Следует, наконец, выработать комфортные формы работы с такими лиде-
рами как с агентами проведения необходимых управленческих манипуля-
ций. Эту группу задач призвана решать психологическая служба. В работе 
региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга, действую-
щей на базе ГБОУ гимназия №116, психологическая служба сформиро-
вана при содействии НОУ «Институт специальной педагогики и психоло-
гии имени Р. Валленберга» и действует под научным руководством про-
ректора института Р.В. Демьянчука. В течение 2016 года сотрудники ин-
ститута и региональной инновационной площадки формируют и апроби-
руют методики, необходимые для решения обозначенных задач. 

Модель, предлагаемая ГБОУ гимназия №116, учитывает и использует 
также потенциал формальных институтов. В базовом образовательном 
учреждении сформированы методические объединения, действующие 
под руководством Методического совета. 

Их первой задачей является организация самоанализа/рефлексии про-
фессиональной деятельности педагогических работников. Цель такой ра-
боты – определение реального состава компетенций, которые в действи-
тельности необходимо внедрить. На наш взгляд, целый ряд из них дей-
ствительности нет необходимость «внедрять»: они уже прочно вошли в 
повседневную профессиональную деятельность педагога. В этом мы ис-
ходим из заявления автора концепции профстандарта Е.А. Ямбурга, отме-
чавшего, что многочисленные установленные в профстандарте компетен-
ции призваны показать многосторонний характер деятельности современ-
ного педагога, предъявить другим участникам образовательных отноше-
ний документальное доказательство разнообразия его профессиональных 
действий. Таким образом, мы предлагаем педагогам базового учреждения 
наблюдать за своими типичными действиями во время урока, отмечая в 
специально разработанной карте навыки, которыми они владеют и поль-
зуются («я применяю фронтальные методы работы», «я самостоятельно 
создаю презентации», «я организую конференцию старшеклассников» 
и т. д.). Методисты, руководящие объединениями, сопоставляют данные 
рефлексии с перечнем компетенции, данных профессиональным стандар-
том. Формируются два множества: компетенции, которыми реально вла-
деют и пользуются педагоги, и компетенции, установленные профстан-
дартом. Зону их совпадения следует исключить из перечня задач по внед-
рению стандарта – объективно педагогов даже не следует озадачивать во-
просом овладения этими компетенциями. При этом принципиально важ-
ную роль играет представление результатов наблюдений профессиональ-
ному сообществу: требуется систематическое проведение предметных 
круглых столов, семинаров, конференций с обсуждением результатов, 
чтобы установить степень объективности наблюдений педагогов базового 
учреждения. Оставшиеся компетенции, не исключённые таким методом, 
собственно и требуется освоить. 

Второй этап работы методических объединений – определение форм 
освоения компетенций, наиболее комфортных для педагогов. Мы предпо-
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лагаем, что отдельные виды компетенций педагоги будут склонны осваи-
вать в формате курсов на базе информационно-методических центров или 
региональных институтов развития образования (например, языковые или 
технологические), другие компетенции, будучи предложенными к освое-
нию в форме курсов, напротив, могут вызывать раздражение педагога; их 
лучше предложить в ином формате – на базе школы в рамках работы ме-
тодического объединения или в форме самообразования с последующим 
контролем (например, ИКТ). Данная работа выполняется при содействии 
психологической службы. 

Результатом работы первого года эксперимента должны стать, во-пер-
вых, методические рекомендации по психолого-педагогическому сопро-
вождению внедрения профессионального стандарта «Педагог», во-вто-
рых, комплекс модельных локальных нормативных актов по организации 
внедрения стандарта, в-третьих, рекомендации по формированию задания 
для ИМЦ и региональных ИРО на состав и содержание курсов повышения 
квалификации. 
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ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
Аннотация: в данной статье говорится о положении в системе об-

разования такой формы обучения, как дистанционная, и о перспективах 
ее развития. В работе отмечаются факторы и условия для получения оп-
тимальных результатов дистанционного обучения. 

Ключевые слова: компьютер, вебинар, дистанционное обучение, Ин-
тернет. 

В связи с появлением новых технологий образовалась такая форма 
обучения, как дистанционная, которая позволяет проводить различные за-
нятия с учениками через сеть интернет. Такое обучение пришло на смену 
традиционным урокам в классе, где тесно взаимодействуют учитель и 
ученик. При возникновении обучения с использованием глобальной сети, 
на него было положено много надежд. Данная форма обучения получила 
большую популярность, и во многом облегчила образовательный процесс 
в целом, но со временем многие стали сомневаться, действительно ли ди-
станционное обучение является качественным обучением, и может ли оно 
полностью сменить традиционные уроки? 

При дистанционном обучении присутствуют фактически все компо-
ненты традиционного урока: ученик, педагог и, конечно же, сам образо-
вательный процесс, но отсутствует, можно сказать, самое главное – тес-
ное взаимодействие учителя и учащихся. 
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К видам дистанционного обучения можно отнести репетиторство, про-
фессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации, раз-
личные типы учебной деятельности и вебинары (вебинар – это разновид-
ность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций че-
рез Интернет). Такое обучение позволяет учиться жителям регионов, где 
нет иных возможностей для профессиональной подготовки или получе-
ния качественного высшего образования, нет университета нужного про-
филя или преподавателей требуемого уровня квалификации. 

Дистанционное обучение имеет свои положительные и отрицательные 
черты. К плюсам обучения через глобальную сеть интернет можно отне-
сти: 

1) экономия времени, то есть быстрый доступ к образовательной 
среде: стоит лишь включить компьютер и подключиться к интернету; 

2) экономическая выгода, учитывая высокие затраты при поездках на 
курсы повышения квалификации; 

3) возможность получать знания в любом месте, где есть выход в гло-
бальную сеть; 

4) доступность различных методических пособий и учебных материа-
лов; 

5) учеба без отрыва от основной деятельности; 
6) возможность обучаться на нескольких курсах одновременно. 
Отрицательными же сторонами дистанционного обучения является то, 

что фактически весь учебный материал ученик должен освоить самостоя-
тельно. Существует также и проблема идентификации пользователя, то 
есть учитель не всегда может проверить, сам ли ученик писал, например, 
контрольную работу и не пользовался ли он дополнительной помощью. 
Дистанционное образование не подходит для развития коммуникабельно-
сти, уверенности, навыков работы в команде, так как при таком обучении 
контакт ребенка с учителем или же с другими учащимися минимален. Од-
ним из отрицательных моментов дистанционного обучения является и то, 
что в отдаленных районах во многих семьях нет сети интернет и компью-
теров. И даже при особом желании ребенка дистанционное образование 
для него становится недостижимым. 

Для получения оптимальных результатов дистанционного обучения 
важны следующие факторы и условия: наличие современной компьютер-
ной базы и хорошего доступа к интернету у потенциальных дистанцион-
ных учеников, наличие у учителей хороших образовательных ресурсов и 
опыта дистанционного образования, хорошей подготовки дистанционных 
уроков, наличие подготовленных локальных координаторов, системати-
ческое проведение дистанционных занятий, моральное и материальное 
стимулирование дистанционной деятельности. 

Итак, дистанционное обучение можно оценить двояко: с одной сто-
роны – это довольно простая и удобная форма обучения, позволяющая по-
лучить образование, если по каким-то причинам традиционное обучения 
является недоступным, с другой стороны – отсутствие реального общения 
между учеником и педагогом, то есть не хватает тех моментов, которые 
связаны с индивидуальным подходом к обучению и воспитанию. А если 
рядом не присутствует учитель, который обычно довольно эмоционально 
окрашивает знания и способствует восприятию материала, это, конечно, 
значительный минус. Современное представление о дистанционном обу-
чении основывается, в первую очередь, на информационных и телеком-
муникационных технологиях и технических средствах, что доступно не 
каждому. 
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мость применения современных инновационных технологий в преподава-
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О необходимости подготовки студентов – будущих специалистов 
рынка труда к работе в условиях реальной экономики сегодня говорится 
много. Высшее образование в целом и медицинское, в частности, во мно-
гом «девальвировалось», превратилось в самостоятельный оторванный от 
рынка труда сектор, а образовательные программы вузов не адекватны по-
требностям экономики, не используют последних инновационных техно-
логий. Не остается в стороне и подготовка будущих медиков. Фундамен-
тальными дисциплинами, закладывающими основы знаний врача, явля-
ются базовые курсы нормальной анатомии, морфологии, гистологии и 
ряда других дисциплин. 

Для того, чтобы процесс усвоения этих старых классических дисци-
плин приобрел современный вид, необходимо использование инноваци-
онных технологий. Старшее поколение преподавателей может возразить, 
поскольку известны прежние методы обучения: мел и доска, атласы, за-
нятия в анатомическом классе, на биологических препаратах. Однако со-
временный студент всеми условиями жизни адаптирован к использова-
нию интерактивных обучающих систем. Восприятие становится более до-
ступным и наглядным там, где применяются компьютерные технологии. 
Существующие на сегодняшний день компьютерные технологии позво-
ляют проводить обучение интерактивно. В прежнем классическом вари-
анте процесс изучения этих дисциплин проходил статично, отсутствовала 
возможность понимания динамических процессов, большие массивы ин-
формации трудно систематизировались и усваивались, присутствовал 
элемент «зубрежки». Поскольку скорость и степень овладения материа-
лом у слушателей различна, то с помощью компьютерных технологий 
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объяснение индивидуализируется и многократно повторяется. Работая с 
обучающей программой, можно уделить больше внимания непонятным и 
непонятым моментам. 

Среди таких инновационных компьютерных технологий особое место 
занимают 3D-технологии. В медицине они применяются довольно давно: 
в ортопедии и челюстно-лицевой хирургии (Нью Мехико, Сеул), пласти-
ческая хирургия (Фукусима), производство имплантантов, предопераци-
онное моделирование суставов. 

Можно выделить следующие преимущества 3D-технологий: 
 оперативность; 
 экономичность; 
 точность; 
 доступность; 
 сокращение времени коммуникации врачей; 
 разнообразие в процесс обучения студентов; 
 повышение наглядности; 
 облегчение восприятия учебного материала; 
 способ общения с больными. 
3D-технологии способны задействовать сразу несколько чувств обуча-

ющегося. Визуальное восприятие подкреплено наглядными динамиче-
скими демонстрациями, акценты, пояснения и комментарии преподава-
теля воздействуют на слух, возможность самостоятельно управлять ком-
пьютерным образцом укрепляет тактильную память. Чтобы изучить и по-
нять человеческое тело, его необходимо видеть. 3D-технологии преодо-
левают большие трудности с работой на биологическом материале, кото-
рого часто просто не достать и хотя бы частично удовлетворяют растущий 
спрос на биоматериал. 

3D-технологии позволяют молодому врачу-специалисту приобрести и 
овладеть такими столь необходимыми компетенциями, как владение при-
кладными компьютерными программами, симуляцией биологических 
процессов. Компетентностный набор включает в себя знание, умение и 
владение современными инновационными технологиями. 

Методическая особенность преподавания нормальной анатомии – в 
максимальном использовании практико-ориентированных интерактив-
ных форм обучения на основе применения практических знаний и навы-
ков. Это предполагает большое количество практических занятий, зна-
комство с большим объемом очень сложных объектов. Поэтому примене-
ние 3D-технологий стимулирует молодого специалиста к развитию и 
наращиванию новых знаний, не только сугубо медицинских. 

Поскольку компьютерные программы, симуляторы медицинских 
практик, терминологических тренингов предполагают многократное ис-
пользование, то преподаватели с большой скрупулезностью и ответствен-
ностью должны формировать информационный контент. 

Таким образом, можно сделать несколько следующих выводов. 
 в арсенале современных инновационных инструментов обучения в 

медицинских вузах широкое применение находят такие интерактивные 
формы, как 3D-технологии; 

 использование 3D-технологий ни в коей мере не ослабляет, а наобо-
рот, повышает ответственность преподавателя за наполнение занятий ин-
формационным контентом; 

 3D-технологии заставляют работать одновременно несколько орга-
нов восприятия обучающегося, что требует определенного напряжения и 
тренировки; 
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 использование 3D-технологий позволяет студенту несколько раз по-
вторить непонятый материал, что повышает результативность усвоения 
материала студентами с разными способностями; 

 оценить эффективность использования 3D-технологий позволяет 
медицинская практика в реальном секторе здравоохранения, которая 
также на начальных этапах возможна в 3D-пространстве. 
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Ещё в начале прошлого века математиками было сформировано поня-
тие структуры. Оно базировалось на аксиоматическом подходе Аристо-
теля и Евклида, а у Н. Бурбаки оно было определено как задание отноше-
ний на множестве, удовлетворяющие при этом определенным условиям. 
Такой подход «воскресил» идею о существовании универсальной теории 
(как когда-то имела место в истории математики идея об универсальной 
формуле правильного мышления (Г.В. Лейбниц) – о существовании уни-
версальной структуры среди всех видов математических объектов (мате-
матика едина?!), что впоследствии опровергалось не один раз, но как за-
дача она стоит и по сей день, поскольку существует аксиома непрерывно-
сти. Тем не менее, в результате множества прикладных исследований, 
обусловленных бурным развитием информационных технологий конца 
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ХХ века (ЭВМ, теория управления, программирование и др. ), возникла 
задача о классификации структур и определены основные виды структур: 
1) основные (порождающие) структуры – являются высшими в иерархи-
ческой модели, содержат в себе аксиомы; 2) сложные математические 
структуры – органично комбинируют несколько порождающий структур 
на основе смежных аксиом, другими словами – топологии; 3) частные ма-
тематические структуры – рассматривают множества элементов с четко 
определенными свойствами. Комбинации последних легли в основу мо-
делей многих научных дисциплин, в том числе и не только математиче-
ских. Бурбаки поделил порождающие структуры на три категории: алгеб-
раические, топологические и структуры порядка. Это обусловило новое 
направление развития – математика стала использоваться для моделиро-
вания других наук и определения их структур. Как побочный эффект 
этого явления – математика всё больше сокращает разрыв между теорети-
ческим и практическим, что делает её более наглядной, доступной и уни-
версальной в научной деятельности. 

К середине века происходит ещё одно событие, определившее разви-
тие математики – внедрение ЭВМ в научную и производственную дея-
тельность. Аксиоматику все больше вытесняет конструктивный подход и 
как следствие – развитие направления математической логики и алгебры 
в целом, а с ними и всеобщая алгоритмизация процессов. Возможность 
моделировать явления с помощью алгебраического аппарата привела к 
тому, все направления научной деятельности, в абстрактном понимании, 
стали представляться как подмножества тезаурусов, образующие допол-
нения при интеграции в другие подмножества (сферы деятельности). 

За этим последовала и эволюция определения структуры: определение 
Бурбаки было дополнено. Современное понимание структуры, примени-
мое в теории множеств, представляет собой реляционную модель [1]. 

Как уже говорилось выше, всеобщая алгоритмизация была тесно завя-
зана с растущими вычислительными мощностями и всеобщем внедре-
нием ЭВМ (информационные технологии приобретают свойство «быто-
вого» применения). Что позволило проектировать программно-аппарат-
ные системы, автоматизирующие различные аспекты научной и трудовой 
деятельности. 

В настоящее время предпринимаются попытки внедрения таких си-
стем во все сферы жизни, в какие только возможно, но вместе с тем воз-
никла новая проблема: далеко не все системы позволяют автоматизиро-
вать некоторые сферы жизни. Пока еще большинство систем являются уз-
коспециализированными, что сокращает область их применения. В част-
ности, недостаток такого рода автоматизированных систем имеет изъяны 
в управлении процессами обучения как в вузе, так и средней школе. Одна 
из сложностей, которую следует решить проблема согласования учебных 
планов как во времени, так и в тьютерском режиме. 

Как было сказано выше, сферы деятельности в наши дни рассматрива-
ются как подмножества, которые дополняются по необходимости. По-
этому, при построении учебного плана, понимание структуры предметной 
области играет ключевую роль и позволяет строить учебный план эффек-
тивно. Этого можно добиться, выделив тезаурус предметной области и 
построив на нем семантические поля понятий учебной дисциплины. Это 
позволяет нам в дальнейшем: 1) определять, покрывает ли предложенный 
учебный план тезаурус, то есть, является ли план эффективным и 
насколько; 2) исключить ситуации, когда необходимые знания для изуче-
ния дисциплины ещё не получены или один курс частично дублирует дру-
гой, нерационально расходуя учебное время; 3) полностью автоматизиро-
вать данную сферы учебной и административной деятельности. На сего-
дняшний день, полностью автоматизированной системы, проводящей 
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анализ и построение учебных планов не существует. Очевидно, что при-
чина в недостаточной разработке алгоритмов моделирующий процесс 
обучения, а также представлении о понятии гибкости учебного процесса. 
Наша работа посвящена именно прояснению обозначенных выше про-
блем. 

Поэтому объектом нашего исследования станут учебные планы и тек-
сты некоторых учебных дисциплин. А объектом исследования станут ме-
тоды структурного анализа текстов. 

В этом направлении исследования были сделаны некоторые шаги. В 
частности в одной из ВКР [2] был разработан алгоритм поиска атомарных 
понятий математики, информатики (а вообще говоря, атомарные словари 
(минимальные словари) можно создавать для любой предметной обла-
сти). Там же предложены формулировка и конструктивное доказатель-
ство теоремы: существует не более пятнадцати атомарных понятий мини-
мального словаря математики средней общеобразовательной школы. 

Основываясь на его работе, мы разрабатываем алгоритм, позволяю-
щий строить семантические поля атомарных понятий для гуманитарных 
предметных областей и создавать конструктивные модели соответствую-
щего знания. Алгоритм поможет в принятии решений для управления 
учебным процессом в электронно-образовательной среде. 
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Аннотация: в данной работе представлены размышления о роли 
наставника в жизни молодого педагога с позиции последнего. В статье 
рассматривается, кто такой наставник в современной школе, зачем он 
нужен молодому специалисту. Автор указывает на важные моменты, 
связанные с выбором наставника и взаимной работой с ним, опираясь на 
соответствующую документацию, а также пытается объяснить, за-
чем самому наставнику быть наставником. 
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ние о наставничестве, педагогическая деятельность, педагогический 
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Центральное звено в организации помощи молодому преподавателю – 
предварительная работа с ним. Нет надобности читать ему лекции, прово-
дить теоретические занятия. У него еще свежи знания, полученные в ин-
ституте. Молодой учитель нуждается в практических советах. К многим 
практическим конкретным проблемам выпускник педагогического вуза, 
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увы, оказывается совсем не подготовлен – начиная от проблем с пресло-
вутой дисциплиной в классе и заканчивая сложностями с работой с доку-
ментацией. 

Учитывая многолетний педагогический опыт в этом вопросе, педагоги 
должны понимать, что результативной работа наставника будет в случае 
реализации следующих моментов: 

 взаимной заинтересованности сторон; 
 административного контроля за процессом наставничества (в разум-

ной мере, конечно); 
 подведением промежуточных результатов сотрудничества. 
В первую очередь, хотелось бы пояснить, кто вообще такой наставник 

и зачем он нужен молодому педагогу в школе. Для этого необходимо об-
ратиться к основному документу, регламентирующему отношения 
наставника и его подопечного – Положению о наставничестве. 

Школьное наставничество – разновидность индивидуальной воспита-
тельной работы с учителями, не имеющими трудового стажа педагогиче-
ской деятельности в образовательных организациях или со специали-
стами, назначенными на должность, по которой они не имеют опыта ра-
боты [3]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что гарантом успешного сотрудничества 
здесь является, на наш взгляд, в первую очередь участие молодого специа-
листа в процессе выбора наставника, вообще его некая заинтересованность, 
информированность, осведомленность в данном вопросе. В связи с этим, 
хотелось бы подчеркнуть несколько важных моментов в процессе выборе 
наставника, опять-таки, обращаясь к вышеупомянутому Положению. 

Во-первых, хотелось бы подчеркнуть самое главное – что молодой 
специалист может участвовать в этом выборе на полных основаниях, а 
не только узнавать о том, кто его наставник по факту назначения послед-
него администрацией школы. Иногда о подобном назначении и сам 
наставник узнает постфактум. Очевидно, что при участии будущих со-
трудничающих сторон в организации процесса наставничества результат 
будет более продуктивным, нежели чем при изначально формальном под-
ходе к такому делу. 

Во-вторых, если сам молодой специалист все-таки может и даже, на 
наш взгляд, должен участвовать в процессе выбора наставника, то ему, 
несомненно, потребуется какое-то время для того, чтобы войти в коллек-
тив, адаптироваться, осмотреться, понять, с кем бы он мог и хотел рабо-
тать дальше в этом направлении. Срок выбора наставника по Положению 
нигде строго не фиксирован, рекомендуется лишь решить этот вопрос в 
период первого года работы педагога в школе. По сути, срок этот может 
быть увеличен и до трех лет – всего того срока, пока молодой специалист 
считается молодым. Хотелось бы указать на возможные затруднения, с 
которыми здесь может столкнуться молодой педагог: учитель-друг и учи-
тель-наставника все-таки не одно и тоже. Важно здесь различать профес-
сиональные и личные отношения, а также руководствоваться при выборе 
будущего наставника не только тем, что с этим человеком будет ком-
фортно общаться, но в первую очередь тем, что совместная работа с будет 
обоюдно продуктивной, полезной и интересной, развивающей. 

Обращаясь к Положению, хотелось бы остановиться на тех задачах, 
которые являются основными в процессе наставничества: 

 привитие молодым специалистам интереса к педагогической дея-
тельности и закрепление учителей в образовательной организации; 

 ускорение процесса профессионального становления учителя и раз-
витие способности самостоятельно и качественно выполнять возложен-
ные на него обязанности по занимаемой должности; 
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 адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций 
коллектива школы и правил поведения в образовательной организации, 
сознательного и творческого отношения к выполнению обязанностей учи-
теля [3]. 

Как мы видим по Положению, основные задачи носят характер скорее 
адаптационный, пропедевтический, характер педагогических и практиче-
ских консультаций. Таким образом, молодой специалист вполне может 
иметь наставником педагога, специализирующегося на совсем ином пред-
мете. Предметные же консультации может осуществлять при необходи-
мости методист из районной методической службы. 

Так же наставником может быть уже и не работающий в школе педа-
гог. Например, учитель химии в школе бывает обычно один, и иногда 
именно его «предшественник» может проконсультировать молодого пе-
дагога как никто другой. Для ушедшего же педагога это может быть также 
своеобразная форма участия в жизни коллектива. 

Из задач наставничества логичным образом следует собственно содер-
жание самого этого процесса. Условно наставничество можно разделить 
на три этапа: 

Первый этап – адаптационный. Задачи здесь: определение круга обя-
занностей и полномочий молодого специалиста, недостатков в его теоре-
тико-практических навыках для разработки программы адаптации; 

Второй этап – основной (проектировочный). Задачи: разработка и ре-
ализация программы адаптации, корректировка профессиональных уме-
ний, помощь молодому специалисту в построении собственной про-
граммы самосовершенствования; 

Третий этап – контрольно-оценочный. Задачи: проверка уровня про-
фессиональной компетентности молодого педагога, определение степени 
его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. 

Естественно, все эти этапы выделены достаточно формально, и каж-
дый этап предполагает, например, некий контрольно-оценочный момент. 
Каким образом он может происходить – выбирают сами педагоги. Это мо-
жет быть любая форма, от простой беседы до анкетирования. В целом все 
этапы направлены к одной цели – практическая адаптация молодого пе-
дагога и некий контроль ситуации. 

Наверное, понятно, что молодому специалисту наставник в современ-
ной школе не просто нужен, а подчас необходим. Остается вопрос – соб-
ственно, зачем наставнику быть наставником? 

В идеале, на наш взгляд, наставничество – это непрерывный процесс. 
И рано или поздно подопечный может догнать и перегнать своего настав-
ника, и тому остается только всегда быть на шаг впереди. Обучая, мы все-
гда учимся сами, ведь образование – процесс взаимный, обоюдный, субъ-
ект-субъектный. Уместно это будет помнить и в разговоре о наставниче-
стве. Кроме того, и молодой специалист приходит в школу отнюдь не со-
всем «tabula rasa», чистый лист, и может, даже невольно, чему-то научить 
своего собственного учителя. 

Итак, нужен ли наставник молодому специалисту – безусловно, да. 
Для чего? Для корректного и конкретного включения в свою профессио-
нальную жизнь и жизнь коллектива. Множество сложностей, с которыми 
сталкивается сегодня учитель в школе, проще решать вместе. Остаются и 
опасности, связанные с совместной работой наставника и молодого педа-
гога – например, просто полностью перенимать методику работы своего 
наставника, без собственного осмысления и адаптации к материалу и уче-
никам. 

Жизнь педагога в школе сегодня полна формальных моментов, но 
очень хотелось бы, чтобы наставничество не было одним из таких момен-
тов. И никогда не стало. 
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Аннотация: в данной статье авторами показаны основные под-
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тодический ресурс, компактные интерактивные схемы, Flash- и ви-
деоролики. 

Интернет сегодня стал универсальной коммуникационно-информаци-
онной средой с комплексом своих специфических информационных тех-
нологий, что дает возможность говорить об интернет-образовании (e-
learning), понимая под этим термином внедрение интернет-технологий в 
образовательную деятельность и организованное обучение для различных 
слоев населения, национальностей и возрастных групп [1]. 

Реализация концепции e-learning включает качественное изменение 
структуры и содержания образовательных программ, форм и методов 
организации учебного процесса, системное, комплексное применение 
инновационных технологий. 

В ходе реализации новой концепции образования, совместной работы 
преподавателя-тьютора и отдела информационных ресурсов Интернет-
института ТулГУ создаются электронные учебно-методические ресурсы 
(ЭУМР), которые содержит в себе визуальные и функциональные компо-
ненты, помогающие студентам инженерных направлений освоить предла-
гаемый материал. 

Одним из примеров такого ресурса является ЭУМР «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях», отвечающий современным требованиям. Разрабо-
танный учебно-методический ресурс содержит: 

 видеопрезентацию, в которой преподавателем-тьютором озвучены 
поставленные цели и задачи; 

 лекционный материал, формирующий у студентов знания об ана-
лизе и идентификации опасностей; защите человека, природы, объектов 
экономики от естественных и антропогенных опасностей; ликвидации по-
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следствий возникновения опасностей; защите человека и объектов эконо-
мики при возникновении чрезвычайных ситуаций; экспертизе устойчиво-
сти объектов экономики и способах повышения устойчивости объектов; 

 комплекс контрольно-курсовых, а также практических работ, выпол-
нение которых позволяет овладеть методологией оценки и расчета воз-
можных зон поражения. 

Обучающимся предоставляется альтернативный способ изложения 
информации в виде цветных плакатов и видеороликов, предметно демон-
стрирующих и объясняющих, например, порядок действий при возникно-
вении различных видов стихийных бедствий, техногенных катастроф, за-
щите населения при применении бактериологического оружия, боевых 
отравляющих веществ и т. п., что способствует оперативному осмысле-
нию учебного материала.  

Видеоролики о действиях населения при аварии на химическом пред-
приятии и наводнении (рис. 1 и 2). 

 
 

Рис. 1 Рис. 2 
 

Плакаты о порядке действия населения при землетрясении и защите 
населения от бактериологического оружия (рис. 3 и 4). 

 
 

Рис. 3 Рис. 4
 

Для закрепления полученных знаний у студентов, в соответствии с 
планом учебного процесса для дисциплин инженерных направлений, в 
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электронном учебно-методическом ресурсе «Защита в чрезвычайных си-
туациях» предусмотрено выполнение контрольно-курсовой и практиче-
ской работы по исследованию влияния поражающих факторов ядерного и 
химического оружия, их воздействия на людей, здания и сооружения, на 
производственную деятельность в очагах поражения. 

Структура методических указаний для выполнения данного вида ра-
бот построена таким образом, что в ней представлены вначале краткие 
теоретические сведения, например, о приборах-дозиметрах, порядке их 
использования, правилах обработки полученных результатов и т.п. Затем 
представлена методика для определения, например, доз облучения, 
оценки химической обстановки при авариях с выбросом сильнодейству-
ющих ядовитых веществ со всеми необходимыми для расчета справоч-
ными данными. ЭУМР содержит так же необходимые выдержки из нор-
мативных документов (ГОСТ). 

Кроме этого, методические указания содержат примеры, в которых по-
дробно показана последовательность определения параметров с выво-
дами на каждом этапе расчета. 

 
 

Рис. 5. Описание приборов 
и порядок их использования 

 
Рис. 6. Справочные данные, 
необходимые для расчета
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Рис. 7. Методика определения 
расчетных параметров 

Рис. 8. Пример определения 
расчетных параметров

 

Таким образом, в результате освоения дисциплины, обучающийся приоб-
ретает знания и навыки анализа предметной области в терминах, используе-
мых в системе безопасности, в осуществлении постановки, реализации и ре-
шения задач защиты населения и техносферы, грамотного выбора и обосно-
вания используемых для этого средств защиты, методов, приемов и сил для 
проведения аварийных, спасательных и других неотложных работ.  

Обучение производится посредством системы дистанционного обра-
зования MOODLE, предоставляющей доступ к образовательному кон-
тенту для студента и позволяющей производить контроль за выполнением 
работ со стороны преподавателя-тьютора [2]. 

Разработанный ЭУМР создан посредством языка HTML с использова-
нием современных программных продуктов и отличается простым, понят-
ным и удобным в использовании интерфейсом, позволяющим быстро найти 
ответ на интересующий вопрос, поскольку весь теоретический материал раз-
бит на отдельные тематические части. Также имеются функции поиска ин-
формации по ключевым словам и создания заметок при чтении. Список узко-
специализированных терминов с толкованием представлен в виде глоссария.  

Таким образом, разработанный электронный учебно-методический ре-
сурс отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к органи-
зации дистанционного обучения, и является универсальным учебным по-
собием, содержащим весь необходимый учебный материал, не требую-
щим дополнительных источников информаций для выполнения различ-
ного вида работ и позволяет дистанционно провести объективную оценку 
знаний, полученных обучающимся, без общения с преподавателем.  
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Аннотация: работа описывает проблемы нехватки в программе дет-

ской музыкальной школы (ДМШ) современной американской музыки из 
фильмов. Особенно важен вопрос о переложениях киномузыки для 
скрипки из известных фильмов композитора Дж. Уильямса так, чтобы 
партия скрипки была наиболее приспособлена к исполнению на данном ин-
струменте для учеников старших классов ДМШ. 

Ключевые слова: переложения, американская киномузыка, Джон Уи-
льямс, педагогический репертуар, класс скрипки. 

С падением железного занавеса и распадом СССР на экраны в боль-
шом количестве выходят зарубежные киноленты, прежде всего американ-
ские, а сопровождающая их музыка укрепляется в массовом сознании. 
Для нынешнего поколения саундтреки из зарубежных фильмов являются 
даже более естественной музыкальной средой, нежели отечественные ки-
номузыкальные опусы [1]. 

Одним из самых талантливых представителей американской киному-
зыки является Дж. Уильямс – композитор, дирижер, руководитель Бо-
стонского Оркестра Эстрадной Музыки. Лауреат многочисленных пре-
мий. Большую популярность принесла музыка из таких фильмов как 
«Звездные войны», «Как украсть миллион», «Челюсти», «Скрипач на 
крыше», «Супермен», «Ярость», «1941», «Инопланетянин», «Парк юр-
ского периода», «Списка Шиндлера», «Один дома», «Никсон», «Семь лет 
в Тибете», эпопея о Гарри Поттере и мн. др. 

От работ других кинокомпозиторов музыку Дж. Уильямса отличает 
интенсивное симфоническое развитие, активное использование лейтмо-
тивов, рельефность тематизма, свой узнаваемый стиль [2]. 

Музыка Уильямса с его ориентацией на классическое искусство, пере-
осмысленные с позиций современности, способна сыграть позитивную 
роль в воспитании юных музыкантов. Такая музыка с большим интересом 
изучается детьми, которые априори находят ее привлекательной, понят-
ной. Приобщение учащихся к вершинным явлениям американской кино-
музыки расширяет их слуховые представления, побуждает постижению 
современного музыкального социума. Включение наиболее эталонных 
композиций в педагогический репертуар инструментального класса, в 
частности скрипки, способно существенно усилить мотивацию к обуче-
нию и позволит решить проблему угасания интереса к занятиям, а также 
установить продуктивный творческий диалог между преподавателем и 
обучающимся. Картинность, «визуальная осязаемость», «зримость» мате-
риала оказывает воздействие на развитие художественно-образного мыш-
ления и исполнительской техники учащихся. 

Зарубежными кинокомпозиторами написано множество партитур из 
фильмов для разных инструментов. Проанализировав сборники, учебные 
пособия педагогического репертуара, создается впечатление нехватки ре-
пертуара зарубежной музыки из фильмов для скрипки. Таким образом, 
сборники, полностью посвященные переложениям зарубежной киному-
зыки для скрипки, отсутствуют. 
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Необходимо восполнять эти пробелы с помощью облегченных пере-
ложений, подбора по слуху, делая их нотным сборником, переложить про-
изведения для скрипки и фортепиано, а также для других инструментов. 

Работа начинается с подбора материала и анализа возможности звуча-
ния его на инструменте. Учет специфики инструмента, для которого напи-
сано произведение, стиля композитора, жанровых особенностей, соотно-
шение разделов формы, динамики, диапазона, темпа, артикуляции – фор-
мирует ясные представления о произведении и о предстоящей работе над 
переложением. После завершения художественной части работы, насту-
пает заключительный этап – редакторское оформление нотного текста, то 
есть выставление штрихов, аппликатуры и т. д. 

Нами составлен сборник свободных переложений «Музыка «Оскара» 
для учеников старших классов детской музыкальной школы (ДМШ). От-
рывок из переложения приведен на рис. 1. 

 

 

 
Рис. 1. Имперский марш из фильма «Звездные войны» 

 

Каждая пьеса имеет свои особенности и трудности при исполнении. 
Музыка этого сборника достаточно известна любителям кинофильмов. 
Такая музыка подходит для учащихся старших классов ДМШ. 

Целью создания сборника стало ознакомление молодого поколения с 
инструментальным творчеством Уильямса, а также расширение детского 
исполнительского скрипичного репертуара. 

Пьесы в сборнике расположены по принципу от простого к сложному 
и предназначены для учащихся старших классов ДМШ. Они различаются 
в образном и тематическом плане. В каждой пьесе трудности представ-
ляют: исполнение штрихов, сложные интонации, необходимо правильно 
продумать фразировку. Это маршевые пьесы: Имперский марш из фильма 
«Звездные войны», главная тема из фильма «Индиана Джонс». Пьесы ли-
рического характера: Воспоминание из фильма «Мюнхен», Вальс из 
фильма «Воспоминания гейши», главная одноименная тема и Еврейский 
квартал из фильма «Список Шиндлера». Скрипичный дуэт Double Trouble 
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из кинофильма «Гарри Поттер». Переложение для ансамбля скрипачей 
одноименной главной темы из фильма «Список Шиндлера». 

Данный сборник является дополнительным материалом к существую-
щим учебным пособиям и может быть использован в педагогическом ре-
пертуаре ДМШ. 
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Изучение студентами непрофильных специальностей основ создания 
и функционирования компьютерных сетей в дисциплине «Вычислитель-
ные системы и сети в отрасли» имеет свои особенности. Повсеместное, 
повседневное использование сетевых технологий создает иллюзию, что 
имеющихся знаний достаточно, а более глубокое изучение не требуется. 
Кроме того, базовая подготовка, полученная в курсе информатики, не дает 
представления о сложностях проектирования компьютерных сетей, тех-
нологиях, которые при этом используются и математическом аппарате, 
лежащем в основе этих технологий. 

Таким образом, важными моментами становятся, во-первых, форми-
рование мотивации освоения дисциплины, а во-вторых, доступность и 
наглядность изложения. 

Большой интерес со стороны студентов вызывает предложение высту-
пить в роли заказчика компьютерной сети для фирмы, выбрать и оценить 
количество и стоимость необходимого оборудования, сложность и стои-
мость работ по монтажу и настройке. Эта сложная задача разбивается на 
подзадачи: изучить современное оборудование и линии связи, оценить 
преимущества и недостатки возможных технических решений и затрат на 
их реализацию, изучить топологии компьютерных сетей и технологии их 
создания. Все эти знания и умения необходимы заказчику для контроля за 
ходом проектных и монтажных работ и осознанного диалога с исполни-
телем. Очевидно, что не все подзадачи могут быть решены в рамках огра-
ниченного курса. Их назначение – дать представление о процессе созда-
ния компьютерных сетей, проблемах и сложностях, которые могут воз-
никнут при реализации проекта. 
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Для более полного представления об использовании компьютерных се-
тей в отрасли предлагается также ознакомиться с номенклатурой существу-
ющих сетевых баз данных, в частности, тех, которые предлагаются в си-
стеме 1С [1] для автотранспортных предприятий, предприятий автосервиса. 

Изучение сетевых технологий, стандартов технологии Ethernet, основных 
сетевых протоколов, адресаций и т. п. дополняется лабораторными работами 
с использованием свободно распространяемой программы Netemul [2]. 

Эмулятор сети Netemul дает возможность смоделировать компьютер-
ную сеть, настроить ее, задав IP-адреса, наблюдать передачу служебных 
сигналов и пакетов информации между компьютерами в режиме анима-
ции. Работы выполняются в нарастающей сложности: изучение интер-
фейса программы Netemul, соединение двух компьютеров, моделирова-
ние сети с топологией «звезда». 

Следующий этап – использование коммутаторов и маршрутизаторов, 
изучение их функций и особенностей, знакомство с назначением и содер-
жанием таблиц коммутации и маршрутизации. 

Более сложная задача объединения компьютерных сетей разных клас-
сов решается в двух вариантах. Первый заключается в объединении двух 
подсетей с использованием одного маршрутизатора. На этом этапе сту-
денты выполняют настройку маршрутизаторов, осваивают назначение 
шлюзов, проводят тестирование сети, анализируют записи в журналах 
персональных компьютеров и записи в таблицах маршрутизации. 

Знакомство с технологией клиент-сервер подкрепляется установкой 
на виртуальные компьютеры соответствующих протоколов и программ 
DHCP-клиент и DHCP-сервер. 

Второй вариант – объединение и настройка подсетей разных классов с 
разделением потоков данных. Подготовкой для самостоятельного выпол-
нения работы служат готовые примеры, которые предлагаются в про-
грамме Netemul в меню «Скрипты», в частности и пример объединения 
двух сетей, в которых можно настроить передачу пакетов данных по за-
ранее определенным маршрутам. Для выполнения этого упражнения сту-
денту требуется весь предыдущий опыт. 

Обобщающая лабораторная работа состоит из расчетной части и эму-
ляции сети, с параметрами, полученными в результате расчетов. Работа 
завершается оформлением отчета. 

В варианте задания требуется объединить три подсети, определить 
широковещательный адрес и диапазон IP-адресов компьютеров, адреса и 
маски записать в двоичном и десятичном виде, при выполнить необходи-
мые операции двоичной логики, кроме того, решается и обратная задача 
разбиения сети на подсети с равным количеством адресов. 

Для самостоятельной работы студент имеет доступ к курсу в системе 
Moodle, где представлены тестовые задания и все необходимые матери-
алы, частично дублированные в методических указаниях [3]. 
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Изучая историческую геологию [5], историю возникновения Земли, 
Солнечной системы, мы знакомимся также с научными фактами, создаю-
щими основу представлений о возникновении, эволюции и разнообразии 
Жизни на Земле. В иерархию высших таксонов классификации органиче-
ского мира не так давно вошло новое понятие «Империя» [2]. В Империю 
Жизнь (Imperium Vita) вошли Надцарства Доядерные (Procariota) и Ядер-
ные (Eucariota). Если учесть тот факт, что самые древние представители 
органического мира обнаружены в метеоритах [1], то интервал времени 
существования Империи Жизни на Земле (Imperii Vitae Tellus) можно 
описать на шкале этапов геоастрономической хронологии [3]. Впервые 
шкала геохронологии, соответствующая на геоконтинууме Общей стра-
тиграфической шкале, соединена со шкалой этапов геоастрономической 
хронологии. В результате получена Общая шкала этапов геоастрономиче-
ской хронологии, описывающая хронологию событий от (13,72 ± 0,12) 
млрд лет до современности [3]. На этой шкале можно обозначить время 
существования таксона Империя Жизни на Земле (Imperii Vitae Tellus) как 
часть отрезка времени существования таксона Империя Жизнь (Imperium 
Vita) [2], так как таксон Империя Жизнь больше по объёму, чем таксон 
Империя Жизни на Земле и поэтому интервал времени его существования 
больше. Первые следы жизни известны ещё из метеоритов, которые по-
служили в будущем материалом для формирования Протоземли на стадии 
формирования Протосолнечной системы, а затем и Земли. 

В университетской программе по курсу Историческая геология с ос-
новами палеонтологии [5] значительное место отведено методологии со-
здания и применения стратиграфических и геохронологических шкал. На 
летней полевой практике студенты изучают геологические разрезы мест-
ных, региональных и общих стратиграфических подразделений, знако-
мятся с критериями их обоснования и корреляции, а также с руководя-
щими формами ископаемых. Палеонтология решает три важные геологи-
ческие задачи: определение относительного геологического возраста гор-
ных пород, определение физико-географических условий накопления 
первичного осадка, определение и описание породообразующего значе-
ния ископаемых, в том числе – полезных ископаемых. 
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В палеонтологии значительное внимание уделяется «альфе и омеге па-
леонтологии» – классификации ископаемых, а также «времени существо-
вания таксонов». «Ископаемыми» здесь называем любые следы жизнеде-
ятельности, в том числе в метеоритах [1; 6; 4]. Для описания времени су-
ществования родов, отрядов, классов и даже типов, достаточно геохроно-
логической шкалы, но для характеристики времени существования таких 
таксонов как Надцарство и Империя, существующей общей шкалы геоло-
гического времени недостаточно. Эта шкала, как и общая стратиграфиче-
ская шкала, начинаются от подошвы архея, которая датируется изотоп-
ным возрастом примерно 4,0 млрд лет. Поскольку изотопный возраст ме-
теоритов около 4,39–4,59 млрд лет [1], а формирование Протоземли и ак-
креция начиналось, вероятно, из подобных метеоритов, то первые следы 
живой материи из Империи Жизни на Земле появились раньше, возможно, 
на стадии формирования Протоземли в течение эонов «протосолнечного» 
(PSN) и «аккреция» (ACC). Косвенным указанием на это служит «принци-
пиальное единство микробиологического мира Земли и космических объ-
ектов», а также «значительное морфологическое единство земных микроб-
ных организмов как современных, так и древних, с псевдоморфозами по 
микроорганизмам из углеродистых метеоритов» [1, с. 103–125]. 

Начало протосолнечного эона датируется по общей шкале этапов гео-
астрономической хронологии 5,6 млрд лет, а время начала стадии аккре-
ция метеорных тел начала формирования Земли по шкале геоастрономи-
ческой хронологии около 4,5 млрд лет. Таким образом, предполагаемый 
интервал времени существования таксона Империя Жизнь больше интер-
вала времени существования таксона Империя Жизни на Земле по оценке 
продолжительности на шкале этапов геоастрономической хронологии. 
Эта добавка составляет около одного миллиарда лет. 
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Модернизация школьного образования приводит нас к переходу обра-
зовательных учреждений на инновационный путь развития, где предпола-
гается пересмотр целей обучения и способов их реализации. Сегодня 
школа должна быть ориентирована на достижение личностных, метапред-
метных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы. Метапредметные образовательные результаты учеников обя-
зывают учителя обеспечивать, проверять и оценивать работу учеников, 
начиная с начальной школы. Включение метапредметности в ФГОС, яв-
ляется прогрессивным шагом в современном образовании. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 
поколения уделено метапредметным результатам или по-другому, под ме-
тапредметным результатом можно понимать – универсальные учебные 
действия, которые дополняют «портрет современного выпускника 
школы» такими важными составляющими, как способность организовать 
свою познавательную деятельность, умение согласованно выполнять сов-
местную работу, умениями планировать, прогнозировать и т. д. Перечис-
ленные характеристики входят в состав метапредметных компетенций 
школьников (регулятивной, познавательной, коммуникативной). 

Вопросом изучения содержания универсальных учебных действий за-
нимаются еще с 2008–2010 гг. (А.Г. Асмолов, 2008, Е.А. Пономарева, 
2010). С 2011 года внедряются в практику разработки по составлению 
программ и проектированию деятельности по формированию универсаль-
ных учебных действий (Н.И. Аксенова, 2011, Л.Ю. Новикова, 2011). Ис-
следования по формированию универсальных учебных действий уча-
щихся изучают А.В. Хуторской, 2012; А.Г. Асмолов, 2008; Ю.В. Гро-
мыко, 2001 и др. 

В настоящее время в теории и практике химии усиливается внимание 
к метапредметным результатам, которые формируются при усвоении хи-
мического содержания. Метапредметные результаты обучения, установ-
ленные ФГОС, направлены для обеспечения самостоятельности и актив-
ности подростка в планировании и осуществлении учебной деятельности, 
решении важных проблем, организации учебного сотрудничества. Для 
обеспечения достижения метапредметных результатов важно использовать 
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рабочие тетради со специальными заданиями, направленные на их форми-
рование, развитие и диагностику на химическом материале. Планируемые 
метапредметные результаты могут быть достигнуты только при условии 
специальной работы учителя, направленной на организацию самостоятель-
ного освоения учащимися общеучебных умений (Корощенко, 2014). 

Умения, определяющие метапредметные результаты, необходимы при 
изучении любого предмета, в том числе химии. Так, к метапредметным 
результатам относятся умения создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. Применительно к химии это усвоение языка символов, с помощью 
которых можно описывать состав и структуру веществ, записывать хими-
ческие реакции и давать их характеристику, производить расчеты по урав-
нениям химических реакций и др. (Заграничная, 2014). 

В связи с этим для формирования, развития, совершенствования и до-
стижения метапредметных результатов нами разрабатывается комплекс 
заданий по составлению рабочей тетради по программе школьного курса 
химии, включающий в себя региональный материал. Региональный мате-
риал может устанавливать связь между учебным материалом по химии и 
повседневной жизнью человека, способностью анализировать и оцени-
вать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного об-
ращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, умение 
анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сохранения окружающей среды и здоровья людей. 

В предшествующие годы в нашей стране проведена значительная ра-
бота по изучению проблем этнизации и регионализации образования в ис-
торико-философском (Т.В. Томко, В.К. Бацын, Ф.Т. Михайлов и др.), пси-
холого-педагогическом (А.Г. Асмолов, П.Р. Атутов, Е.П. Жирков и др.), 
этнопедагогическом (Г.Н. Волков, Д.А. Данилов и др.), методическом 
(А.А. Макареня, М.Д. Очиров и др.) аспектах. В связи с этим проблемы 
разработки и реализации регионального компонента в субъектах Россий-
ской Федерации не только не теряют своей актуальности, но и обретают 
новые направления. Одним из них является проектирование региональ-
ных учебно-методических комплексов в условиях информационно-обра-
зовательной среды начала XXI века (К.Е. Егорова, 1999). 

Вопросы регионализации системы химического образования в РС(Я) от-
ражены в работах К.Е. Егоровой, 1999; Н.А. Наховой, 2001; М.П. Андре-
евой, 2001 и др. В пособиях этих авторов сохранены структура и основные 
направления содержательно-методических линий федерального компо-
нента государственного образовательного стандарта того времени. В содер-
жание пособий в результате отбора региональных знаний вошли те вопросы 
и факты, при изучении которых используется региональный компонент об 
используемых материалах и производствах, распространенных в Якутии. 
Принцип региональности тесно переплетается с принципами гуманизации, 
историзма, комплексности, интегративности, экологизации. 

Одним из средств развития метапредметных знаний среди учащихся 
по химии является внедрение в учебный процесс рабочих тетрадей. 

Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый дидактиче-
ский аппарат, способствующий самостоятельной работе школьника по 
освоению учебной дисциплины в аудитории и дома, может быть исполь-
зована учениками в освоении теоретического материала и формировании 
практических умений и навыков. 

Различные типы рабочих тетрадей отличаются по содержанию. Рабо-
чая тетрадь может содержать краткие теоретические сведения, словарь 
новых понятий, алгоритм решения заданий, развивающие, творческие 
упражнения, вопросы для самоконтроля, список информационных ресур-
сов и т. д. Выполнение заданий рабочих тетрадей создает прочную базу 
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для достижения и усвоения основного материала данного предмета и яв-
ляется одним из наиболее результативных способов развития УУД (уни-
версальные учебные действия).Региональный материал является тем ин-
струментом, с помощью которого у учащихся сформируются метапред-
метные знания. Разрабатывая рабочую тетрадь, мы опирались на основ-
ные принципы и подходы, такие как доступность, научность, от простого 
к сложному, региональность. 

Рабочая тетрадь содержит задания в определенной логической после-
довательности, соответствующей рабочей программе. Задания подо-
бранны в соответствии с требованиями к знаниям и умениям, предъявля-
емым ФГОС. Особенностью рабочей тетради является то, что все задания 
рабочей тетради носят экологическую, валеологическую, прикладную 
направленность. Разделы рабочей тетради соответствуют логике располо-
жения учебного материала в учебной программе и содержат 7 разделов по 
неорганической химии: подгруппа кислорода и серы, подгруппа азота и 
фосфора, подгруппа углерода и кремния, общие свойства металлов, ме-
таллы I–III групп периодической таблицы химических элементов 
Д.И. Менделеева, железо, металлургия. 

Структура рабочей тетради такова, что она содержит задания по со-
ставлению уравнений химических реакций, реакций ионного обмена, 
окислительно-восстановительные реакции, решение задач, выполнение 
проблемных заданий, экологизированных задач, нахождение нужной ин-
формации, работа с текстом. Для того чтобы рабочая тетрадь могла систе-
матически формировать устойчивые умения и навыки метапредметных 
знаний она отвечает следующим требованиям: 

 полнота – наличие задач на освоение всех изучаемых понятий, фак-
тов; 

 связность всех тем информации на листах рабочей тетради; 
 возрастание трудности решения задач и планируемых результатов 

обучения; 
 целевая ориентация – для каждой задачи определено место на листах 

рабочей тетради; 
 целевая достаточность – достаточно задач закрепления методов ре-

шения, если они обладают свойством переноса на другие предметные об-
ласти; 

 психологическая комфортность обучаемых при работе с листом ра-
бочей тетради. Учащиеся имеют возможность формировать понятия в ин-
дивидуальном темпе усвоения содержания учебной информации, прово-
дить самоконтроль и контроль деятельности своего товарища. 

В разрабатываемую рабочую тетрадь по химии для 9 класса вводим 
ситуационные, контекстные задания, творческие, с практическим содер-
жанием задачи. Ситуационные задания в основном направлены на обуче-
ние школьников использовать внешние ресурсы (П.А. Оржековский, 
В.Н. Давыдов, Н.А. Титов, 2003). В таких заданиях описываются про-
блемные ситуации, вызывающие у учащихся интерес и желание в ней 
разобраться, найти недостающие знания и способы действия. 

1. Ситуационное задание (с региональным материалом). 
Ученые считают, что негативное воздействие на окружающую среду 

будет минимальным при производстве метилового спирта из природного 
газа с низким уровнем содержания серы, добываемого в Якутии. По сво-
ему отрицательному воздействию на окружающую среду и человека сера 
(точнее, ее соединения) стоит на одном из первых мест. Основной источ-
ник загрязнения серой – сжигание каменного угля и других видов топ-
лива, содержащих серу. При этом около 96% серы, содержащейся в топ-
ливе, попадает в атмосферу в виде сернистого газа SO2. В атмосфере сер-
нистый газ постепенно окисляется до оксида серы (VI). Оба оксида – и 
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оксид серы (IV), и оксид серы (VI) – взаимодействуют с парами воды с 
образованием кислотного раствора. Затем эти растворы выпадают в виде 
кислотных дождей. Оказавшись в почве, кислотные воды угнетают разви-
тие почвенной фауны и растений. В результате создаются неблагоприят-
ные условия для развития растительности, особенно в северных регионах, 
где к суровому климату добавляется химическое загрязнение. В резуль-
тате гибнут леса, нарушается травяной покров, ухудшается состояние во-
доемов. Кислотные дожди разрушают изготовленные из мрамора и дру-
гих материалов памятники, более того, они вызывают разрушение даже 
каменных зданий и изделий из металлов. 

Задания: 
1. Напишите уравнение реакции, которые описаны в тексте. Составьте 

электронный баланс. 
2. Приготовьте сообщение о современном промышленном способе по-

лучения угля и его применении в быту и промышленности. 
3. Какие кислоты соответствуют оксидам серы? Напишите распад на 

ионы сернистой и серной кислот в водном растворе. 
4. Вычислите массовую долю серы в сернистой и серной кислоте. 
При выполнении задания учащиеся проявляют следующие УУД: ста-

вят цель, планируют пути достижения цели, используют различные спо-
собы поиска информации. Они учатся действовать в условиях неопреде-
ленности: на основании найденной информации им нужно сделать ряд 
умозаключений. 

Учащиеся хорошо справляются с заданиями на воспроизведение зна-
ний, но затрудняются применять полученные знания в ситуациях, близких 
к жизненным. Для достижения учащимися современных требований к ре-
зультатам обучения химии необходимо применение заданий, в которых 
химическое содержание интегрировано с практикой. 

2. Контекстными называют задания, которые представляют для уча-
щихся определённый интерес, а также вопросы, на которые нужно отве-
тить, поняв текст. При выполнении контекстных заданий учащиеся про-
являют способности находить и использовать необходимую информацию 
в предлагаемом контексте, применять имеющиеся знания в незнакомой 
ситуации. Контекстные задачи мотивируют познавательную активность, 
имеют практическую направленность, показывают значимость химиче-
ских знаний для жизни и деятельности. 

Например, в Вилюйском улусе в качестве питьевой воды используют 
воду из скважин подземной воды. Эта вода содержит растворимые соли 
ионов Ca2+ и Mg2+ – сульфаты и карбонаты, обуславливающие ее жест-
кость. Какие из перечисленных ниже веществ могут быть применены для 
снижения жесткости Вилюйской воды: а) карбонат калия; б) поваренная 
соль; в) фосфат натрия. 

Задания: 
1. Дайте обоснованный ответ, приведя уравнения соответствующих 

реакций. 
2. Составьте реакции ионного обмена. 
3. Что такое жесткость воды? Какие ионы обуславливают жесткость 

воды? Почему нужно снижать жесткость воды? 
3. Контекстные задачи. При решении контекстных задач необходимо 

разрешение противоречий, выполнение творческих рассуждений, умоза-
ключений, а также расчётов, на основе имеющихся у учащихся знаний. 

Пример задачи: В Якутии используют каменный уголь в качестве топ-
лива для печного отопления. Уголь может содержать примеси серы, кото-
рая при сжигании превращается в сернистый газ. Человек начинает ощу-
щать едкий запах диоксида серы, если в 1 м3 воздуха содержится 3 мг 
этого вредного газа. При вдыхании воздуха с таким содержанием SO2 в 
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течение пяти минут у человека наступает ларингит – потеря голоса. Какое 
суммарное количество (моль) диоксида серы приводит к этому неприят-
ному заболеванию? Примите объем легких человека равным 3,5 л, а пери-
одичность дыхания – 4 с. Укажите источники диоксида серы в воздухе. 

4. Экспериментальные творческие задания. Творческие задачи реша-
ются в условиях самоорганизации и саморазвития. Решая творческие за-
дачи, учащиеся преодолевают интеллектуальные трудности, происходит 
развитие познавательной и творческой активности, волевых качеств, 
творческой мотивации и целеустремлённости. Творческие задачи целесо-
образно решать в условия сотрудничества нескольких учащихся. В про-
цессе поиска у учащихся возникает потребность поделиться своей идеей. 

Например, загрязнение атмосферы токсичными соединениями опасно 
не только для здоровья человека, оно грозит разрушением и произведений 
искусства. Национальный костюм якутской женщины включает до 7–14 кг 
серебряного украшения. Серебро со временем темнеет. Причина этого яв-
ления – реакция ионов серебра с атмосферным сероводородом, приводящая 
к образованию сульфида серебра – соединения чёрного цвета. Предложите 
способ очистки серебряных изделий. 

Особенности системы оценки предметных и метапредметных резуль-
татов обучения в ходе решения задач по химии осуществлены на основе 
анализа работ Б. Блума (В.С. Галян, 2014 г.). 

Система оценок метапредметных результатов обучения в ходе реше-
ния задач по химии можно проводить в табличной форме. Например, на 
основе данной матрицы разрабатываются варианты по уровням учебных 
достижений учащихся, в том числе и в двоичной системе («0» баллов – 
качество не проявлено, «1» балл – качество проявлено). Осуществляется 
анализ УУД, где учитываются следующие действия: ситуация в задаче, 
выбор способа решения, понимание смысла текста, перевод одного вида 
информации в другой, умение письменно формулировать свои мысли, со-
ставление плана решения. 

В качестве примера контроля и оценки составляющих образованности 
школьников в процессе обучения химии можно привести диагностики 
уровня учебных достижений по теме «Сера и ее соединения»: 

1. В результате, каких химических реакций образуются кислотные до-
жди? 

2. Могут ли кислотные дожди образоваться за счет оксидов углерода, 
содержащихся в воздухе? 

3. Предложите несколько способов снижения выбросов соединений 
серы в атмосферу и снижения вероятности кислотных дождей. 

4. В результате каких реакций в воздухе образуются оксиды серы? 
5. Какие полезные ископаемые могут участвовать в образовании сер-

нистого газа, серного ангидрида? 
В ходе использования в учебном процессе рабочей тетради учащимися 

9 класса МОБУ СОШ №24 г. Якутска имени С.И. Климакова установлено, 
что правильно анализируют ситуационную задачу 32,8% учащихся, пра-
вильно выбрали решение – 24,7%, правильно осмысливают текст – 41%, 
правильно переводят одну информацию в другую – 28%, правильно фор-
мулируют свои мысли – 19,8%, составляют план решения – 35,7%. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются вопросы 
развития инновационного инженерного образования, направленного на 
формирование у специалистов в области техники и технологий не только 
определенных знаний и умений, но и особых компетенций, сфокусирован-
ных на способности применения их на практике, в реальном деле, при со-
здании новой конкурентоспособной продукции. 
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В настоящее время возрастает интерес к развитию инженерного обра-
зования. Объясняется это тем, что инженерное образование является дви-
гателем проведения любой экономической реформы. Бурное развитие 
науки и техники, быстрая смена технологий, глобализация экономиче-
ских процессов в мире, заставляет уделять особое внимание подготовке 
высококвалифицированных инженерных кадров. 
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В Послании Президента Н. Назарбаева народу Казахстана была сфор-
мулирована государственная стратегическая задача образования, которая 
должна обеспечить современный уровень образования, подготовку вос-
требованных специалистов в любой стране мира и предоставления каче-
ственных образовательных услуг на уровне мировых стандартов [1]. 

Инженер должен иметь хорошую подготовку по фундаментальным, 
точным, естественным дисциплинам – физике, математике, химии, а 
также по информатике, иностранным языкам, обладать достаточными 
сведениями по экономике, экологии, психологии, глубоко усвоенными 
общечеловеческими ценностями гуманитарных наук. 

Во всем мире сейчас развивается инновационное инженерное образо-
вание, направленное на формирование у специалистов в области техники 
и технологий не только определенных знаний и умений, но и особых ком-
петенций, сфокусированных на способности применения их на практике, 
в реальном деле, при создании новой конкурентоспособной продукции. 

Университеты мира совершенствуют образовательные программы и 
учебные планы. Уже в первый год обучения студентам показывают связь 
предлагаемого учебного материала с их будущей инженерной деятельно-
стью, перспективами технического, технологического, экономического и 
социального развития общества. 

Новое содержание, а также проблемно-ориентированные методы и 
проектно-организованные технологии обучения в инженерном образова-
нии позволяют обеспечить его новое содержание, основанное на ком-
плексе компетенций, включающих фундаментальные и технические зна-
ния, умения анализировать и решать проблемы с использованием междис-
циплинарного подхода, владение методами проектного менеджмента, го-
товность к коммуникациям и командной работе. 

Цель современного инженерного образования – подготовить конку-
рентоспособную личность. Конкурентоспособная личность должна обла-
дать определёнными характеристиками, в числе которых, наряду с высо-
ким уровнем общего образования, общей и профессиональной культуры, 
должна присутствовать психологическая и педагогическая подготовка, 
способность и готовность к реализации воспитательных задач. 

Настоящий инженер должен быть всесторонне и глубоко образован-
ным человеком, для того, чтобы выступать движущей силой технического 
и социального прогресса. При сложной организационной и управленче-
ской структурах современного высокотехнологичного производства для 
грамотного решения производственных проблем инженер должен хорошо 
владеть многими темами, в том числе, например, вопросами менеджмента 
и интеллектуальной собственности, знать иностранные языки, что повы-
шает ценность выпускаемого специалиста. 

Инженерный труд отличается богатым содержанием, большим удель-
ным весом эвристических и нестандартных трудовых операций. Это – ум-
ственный, интеллектуальный труд, предполагающий высокий общеобра-
зовательный и культурный уровень «творца техники». Все инженеры ре-
шают одну общую задачу – создание и эксплуатация технических объек-
тов, преобразующих материалы, энергию и информацию в более полез-
ную форму. Инженер создает то, чего еще никогда не было. Необходи-
мость повышения производительности инженерного труда привела к его 
значительной дифференциации. 

Сейчас нет просто инженеров – есть инженеры-программисты, инже-
неры-конструкторы, технологи, дизайнеры и т. д. В то же время наиболее 
квалифицированные специалисты (на уровне главных конструкторов и 
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технологов, руководителей проектов, экспертов) должны иметь доста-
точно полное представление обо всех циклах проектирования и эксплуа-
тации проектируемого изделия или системы, иметь широкую техниче-
скую и естественнонаучную эрудицию, глубокие математические знания, 
творческий подход к разработке на всех этапах проектирования [2, с. 21]. 

Повышение качества инженерного образования является обязатель-
ным условием развития инновационной экономики. Одной из главных 
сфер деятельности университетов являются научные исследования, в ре-
зультате которых появляются новые знания, создаются новые технологии, 
поэтому формирование перспективных программ подготовки специали-
стов инженерной сферы должно стать основой формирования инноваци-
онно-ориентированной политики в области развития техники и техноло-
гии. Инновационная активность университетов в области наукоемких тех-
нологий, например, создание технопарков, как элементов рыночно-ориен-
тированной инфраструктуры, создаст условия для внедрения инноваци-
онных методов обучения специалистов инженерной сферы. 

Инновационное инженерное образование представляет собой процесс 
и результат целенаправленного формирования определенных знаний, 
умений и методологической культуры, а также комплексная подготовка 
специалистов в области техники и технологии к инновационной инженер-
ной деятельности за счет соответствующих методов и содержания обуче-
ния. 

В настоящее время инновационная инженерная деятельность играет 
ключевую роль в обеспечении экономики страны передовых позиций на 
мировой арене, и отражает новые формы объединения науки, техники и 
производства. 

Основными характеристиками инновационной деятельности являются 
[3, с. 74]: 

 усиление творческого характера деятельности – умение творчески и 
нешаблонно решать профессиональные задачи, быстро ориентироваться 
в больших объемах информации; 

 интеграция инженерных функций и видов деятельности – эффектив-
ное сочетание изобретательских и конструкторских функций при проек-
тировании изделий и технологий и организации их производства, умение 
самостоятельно принимать решение; 

 стремление непрерывно повышать качество товаров и услуг, соот-
ветствующих требованиям рынка; 

 эффективная межпрофессиональная коммуникация – готовность к 
эффективной работе в команде с представителями других профессий для 
решения профессиональных задач. 

Для эффективного функционирования интегрированных систем обра-
зования, науки и производства необходимо создание целостной системы 
инновационного инженерного образования. 

Обладая соответствующими компетенциями, сформированными при 
помощи инновационных методов и подходов, специалисты смогут в про-
цессе своей профессиональной деятельности идентифицировать, анализи-
ровать нестандартные проблемы, адаптироваться к изменениям внешних 
условий и принимать эффективные управленческие решения [4, с. 39]. 

Обучение студентов сейчас проводится по новым государственным 
образовательным стандартам, которые формировались, как правило, сов-
местно с сообществами работодателей, что в результате усилило взаимо-
понимание сторон. Надо продолжать совместную работу над учебными 
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планами и программами, теперь уже с конкретными потенциальными ра-
ботодателями – предприятиями и учреждениями, потребителями выпуск-
ников по специальности выпускаемого специалиста [5]. 

К образовательным программам необходимо предъявлять такие требо-
вания, которые обеспечивают развитие у будущего специалиста способ-
ности размышлять, действовать, принимать решения. 

Опыт последних десятилетий показал, что активные формы обучения, 
такие как деловые игры, тренинги и т. д. значительно эффективнее тради-
ционной формы лекционно-семинарских занятий. Необходимо выстраи-
вать учебный процесс на основе постоянной активизации деятельности 
студентов позволяя при этом моделировать предметное и социальное со-
держание профессионального труда, трансформируя учебную работу сту-
дента в профессиональную деятельность специалиста [6, с. 65]. 

Важная особенность новых тенденций в развитии инженерного обра-
зования связана с построением в высшем учебном заведении образова-
тельного процесса, ориентированного на интеграцию с промышленно-
стью. Основа этой системы – интегрированный комплекс «вуз – базовая 
кафедра – базовое предприятие». Обучение проводят ведущие специали-
сты, осуществляющие на этих предприятиях разработку и внедрение но-
вых технологий в производство. Студентов размещают на промышленных 
предприятиях для выполнения ими учебных инженерных программ. Дан-
ная практика показывает, что стажировка даёт им тот опыт инженерной 
работы, который играет важную роль для последующего роста их профес-
сиональной карьеры. 

Роль инженерного образования заключается не только в обеспечении 
массовости инженерной профессии и развитии технических наук, но и в 
обеспечении формирования особого слоя людей-творцов, деятельность 
которых направлена на изменение предметного мира за счет реализации 
научно-технических инноваций. Именно эта сторона дела сегодня приоб-
ретает наибольшую важность, поскольку на повестке дня сегодня стоит 
развитие инновационных систем, формирование научных и инженерных 
коллективов, способных проводить исследовании и разработки мирового 
уровня [7, с. 217]. 

Исходя из выше изложенного, сформулируем основные задачи, стоя-
щие перед инженерным образованием в настоящий момент: 

1. Разработка учебных планов специальностей с учетом регионального 
компонента (единое информационное образовательное пространство, со-
здание баз данных, усиление компьютерной подготовки, включающей в 
себя изучение языков программирования и специальных прикладных про-
грамм, используемых в учебном процессе при изучении дисциплин, при 
разработке новых поколений технических устройств и технологических 
процессов). 

2. Создание совместных исследовательских центов, проектных, кон-
структорских и технологических лабораторий, для решения актуальных 
задач (вопросов) в области науки и производства. 

3. Усиление связи выпускающих кафедр с промышленными предпри-
ятиями и научно-исследовательскими институтами. 

4. Определение потребности в инженерно-технических кадрах с уче-
том требуемых специализаций. 

5. Разработка совместной программы профориентационной работы, 
направленной на селекцию и отбор наиболее подготовленных и талантли-
вых абитуриентов. К примеру, предприятия могут заключать с ними до-
говоры, оплачивая расходы, связанные с подготовкой специалистов тре-
буемого профиля. Такие договоры могут заключаться и со школьниками 
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старших классов, накладывая на них определенные экономические обяза-
тельства обучения в вузе по требующейся предприятию специальности. 

6. Обеспечение предприятиями выпускающих кафедр самым совре-
менным оборудованием. Использование кафедрами самых современных 
технологий обучения для целевой подготовки специалистов. 

Мир становится все умнее, и необходимо ясное понимание того, что 
сегодня перед нами возникла реальная опасность отстать. Отстать 
надолго, а то и навсегда, если мы немедленно не позаботимся о воспита-
нии собственной интеллектуальной элиты – о выявлении и полноценном 
образовании талантливых инженеров. Речь идет, по существу, об измене-
нии стратегии высшего образования. Прежде мы стремились к гарантиро-
ванному минимуму знаний для всех студентов. Теперь же, наряду с этим, 
мы обязаны позаботиться и о гарантированном максимуме образования 
для тех, кто к нему предрасположен. Чем способнее человек, тем большая 
забота и поддержка ему нужны. 

Таким образом, качественное инженерное образование призвано под-
готовить дипломированного специалиста компетентного к осуществле-
нию производственно-технологическому, проектному, научно-исследова-
тельскому и организационно-управленческому виду деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос современного 
образования, направленного на развитие ученика образовательного учре-
ждения как субъекта познавательной деятельности. Автор обосновы-
вает мысль о том, что система образования отказывается от тради-
ционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и 
навыков, формировки стандарта указывают реальные виды деятельно-
сти, которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения. 

Ключевые слова: образование, универсальные учебные действия, дея-
тельностный подход, урок, метапредметный результат, метапредмет-
ность. 

Современное образование в России перешло на Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт, в основу которого положена новая 
идеология. Перед образовательными учреждениями поставлена задача, 
которая предполагает воспитание гражданина современного общества, 
человека, который будет учиться всю жизнь. Целью современного обра-
зования становится развитие ученика образовательного учреждения как 
субъекта познавательной деятельности. Особенность ФГОС – деятель-
ностный характер, который ставит главной задачей развитие личности 
ученика. Система образования отказывается от традиционного представ-
ления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, форми-
ровки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми уча-
щийся должен овладеть к концу начального обучения. Требования к ре-
зультатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов. Поставленная задача требует перехода к 
новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в 
свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности 
учителя, реализующего новый стандарт. Неотъемлемой и важнейшей ча-
стью ядра нового стандарта являются универсальные учебные действия 
(УУД). Согласно, сформулированному в модели Программы развития 
универсальных учебных действий А.Г. Асмоловым и др. понятию, уни-
версальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие 
широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях по-
знания и мотивацию к обучению. В модели Программы развития универ-
сальных учебных действий выделяются: личностные, регулятивные, по-
знавательные, коммуникативные универсальные учебные действия. По-
хожая статья: Методы и приемы формирования коммуникативных уни-
версальных учебных действий на уроках информатики Возможности об-
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щеобразовательного курса информатики и ИКТ в реализации деятель-
ностного подхода и развитии универсальных учебных действий представ-
ляют особый интерес. Это связано со следующими обстоятельствами: 

1. Информатика – активно развивающийся учебный предмет, который 
реализует многие современные образовательные тенденции. 

2. Характерные для учебного предмета информатики виды деятельно-
сти такие как, например, моделирование, естественным образом встраи-
ваются в систему универсальных учебных действий. 

3. В последние годы в информатике интенсивно развивается идея ме-
тапредметности, которая во многом соотносится с концепцией универ-
сальных учебных действий. 

4. Информатика как предмет имеет ряд отличительных особенностей 
от других учебных дисциплин: 

1) наличие специальных технических средств, в первую очередь – пер-
сонального компьютера для каждого ученика, а также задействованной в 
учебном процессе оргтехники, мультимедийных устройств; 

2) компьютерный класс, в котором проводятся уроки, организован 
особенным образом: каждый ученик имеет, с одной стороны, индивиду-
альное рабочее место, а с другой – доступ к общим ресурсам; 

3) ответы у доски практикуются значительно реже, чем на других уро-
ках, зато больше приветствуются ответы с места (особые условия для раз-
вития коммуникативных компетентностей); 

4) именно на уроках информатики активная самостоятельная деятель-
ность, создание собственного, личностно-значимого продукта могут быть 
естественным образом организованы педагогом; 

5) предмет информатика отличает изначальная высокая мотивация 
учащихся: изначальная «романтизация» компьютера и работы на нём со-
здаёт учителю информатики благоприятные начальные условия для ра-
боты в классе. 

Требования нового стандарта не являются чем-то абсолютно новым 
для практикующих учителей. И всё же у многих педагогов они вызвали 
тревогу и неуверенность в своих силах. Как спроектировать урок, кото-
рый формировал бы не только предметные, но и метапредметные резуль-
таты? Какие, из предложенных в учебнике, задания целесообразно 
отобрать для урока? Какие методы и приёмы работы будут эффектив-
ными? Какие формы организации деятельности учащихся стоит приме-
нять? Это далеко не все вопросы, которые сегодня задаёт учитель, реали-
зующий ФГОС. В проектировании урока информатики, направленного на 
формирование универсальных учебных действий необходимо учитывать 
особенность системно-деятельностного подхода – взаимосвязь всех 
структурных компонентов урока: целей и задач, этапы проведения, мето-
дов и форм организации взаимодействия учителя и учащихся. Системооб-
разующим компонентом является цель урока. При этом надо иметь в виду 
не только тактические, но и стратегические цели, которые ставятся в 
начале изучения курса, больших разделов и тем, создавать условия для 
понимания иерархичности целей, их взаимосвязи. 

В цели обозначается личностный, метапредметный и предметный пла-
нируемый результат, который должен быть реализован в итоге урока. 
«Цель должна отражать конечный результат, выраженный в действиях 
учащихся». Выделяют три уровня описания планируемых результатов, за-
данных в виде целей: 

1. Цели-ориентиры. Это общие цели образования, такие как формиро-
вание ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 
развитие познавательных потребностей. В Стандарте эти цели заданы в 
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виде требований к личностным результатам. Поскольку достижение этих 
целей – дело не одного урока, то и пытаться как-то сформулировать эти 
цели при составлении плана конкретного урока не обязательно. 

2. Цели, относящиеся к основному (опорному) изучаемому материалу. 
Эта группа целей приводится в блоке Стандарта «Выпускник научится». 
Планируемые результаты включают умения («ученик научится»), но не 
знания, как было раньше. Каждый современный урок в качестве целей 
должен включать формирование тех или иных умений. При этом умения 
должны быть обозначены таким образом, чтобы их можно было легко 
проверить. Кроме предметных, в цели урока должны включаться универ-
сальные учебные действия. Над всеми УУД на одном уроке невозможно 
работать. Не каждый урок в равной степени представляет возможности 
для формирования тех или иных универсальных учебных действий. Необ-
ходима определенная выборка, критериями отбора к которой может быть 
содержание урока. 

3. Возможно и определение целей, касающихся изучения более слож-
ного материала, чем тот, что задан системой опорных знаний и умений. 

В Примерных программах эти цели приводятся в блоках «Выпускник 
получит возможность научиться». Эти цели отрабатываются не со всеми 
учениками и требуют реализации индивидуального подхода. Итак, глав-
ный вывод – цели должны отражать заданные в Приложении к Стандарту 
планируемые результаты. При этом предполагается, что цели уроков в 
комплексе должны охватить все планируемые результаты. Формулировка 
задач важна только к ведущей цели урока, что обеспечивает его техноло-
гичность, способствует адекватному подбору содержания, методов и 
форм организации учебной деятельности. Цели и задачи формулируются 
конкретно, так чтобы они были однозначно понимаемы. Задачи урока 
должны быть сформулированы для школьников: учиться, а не научить, 
сформировать, т. д. Грамотно сформулированные задачи определяют 
этапы урока, его логику, отражают развивающие аспекты деятельности. 
Задачи урока формулируются по отношению к его ведущей цели как кон-
кретные действия учащихся, которые необходимы для её достижения. Та-
ким образом, последняя задача выводит нас на результат, зафиксирован-
ный в цели учебного занятия. Количество задач может быть разным, ис-
ходя из поставленной цели, содержания учебного материала, логики дей-
ствий учащихся. Исходя из целей и задач определяется тип и этапы урока. 
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределя-
ются на четыре группы: 

1. Урок «открытия» нового знания. Деятельностная цель: формирова-
ние способности учащихся к новому способу действия. Образовательная 
цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых эле-
ментов. 

2. Урок рефлексии. Деятельностная цель: формирование у учащихся 
способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализа-
ции коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в де-
ятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта вы-
хода из затруднения и т. д.). Образовательная цель: коррекция и тренинг 
изученных понятий, алгоритмов и т. д. 

3. Урок общеметодологической направленности. Деятельностная 
цель: формирование способности учащихся к новому способу действия, 
связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов. 
Образовательная цель: выявление теоретических основ построения содер-
жательно-методических линий. 
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4. Урок развивающего контроля. Деятельностная цель: формирование 
способности учащихся к осуществлению контрольной функции. Образо-
вательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгорит-
мов. 

Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с 
ведущими целями не должно разрушать его непрерывности, а значит, 
необходимо обеспечить инвариантность технологии обучения. Поэтому 
при построении технологии организации уроков разных типов должен со-
храняться деятельностный метод обучения и обеспечиваться соответству-
ющая ему система дидактических принципов как основа для построения 
структуры и условий взаимодействия между учителем и учеником. В со-
временной дидактике все многообразие методов обучения сведено в три 
основные группы: 1) методы организации учебно-познавательной дея-
тельности. К ним относятся словесные, наглядные и практические, ре-
продуктивные и проблемно-поисковые, индуктивные и дедуктивные ме-
тоды обучения; 2) методы стимулирования и мотивации учебно-познава-
тельной деятельности: познавательные игры, учебные дискуссии и др.; 
3) методы контроля (устный, письменный и др.) и самоконтроля в про-
цессе обучения. Проектируя любой урок, направленный на формирование 
у учащихся универсальных учебных действий, необходимо максимально 
использовать возможности главного средства обучения – учебника. Учеб-
ник в школе был и пока остаётся основным источником знаний. В учеб-
нике, прошедшем экспертизу на соответствие требованиям ФГОС, и в со-
держании, и в структуре, и в системе заданий заложены идеи, которые 
позволяют достичь требуемых стандартом результатов. Поэтому на этапе 
планирования урока необходимо внимательно изучить, какие виды и 
типы заданий предлагают авторы учебника, разобраться, на формирова-
ние каких УУД они направлены. Проанализировав авторские материалы, 
по которым организуется учебная деятельность учащихся на уроке можно 
самостоятельно составить таблицу с типовыми заданиями с указанием 
планируемых результатов к каждому виду УУД. 

Учебная деятельность учителя и учащегося в значительной мере со-
средотачивается на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся по 
той или иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем под-
готовки, проведения урока, его содержательной и методической напол-
ненностью, его атмосферой. Для того чтобы этот уровень был достаточно 
высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался сде-
лать его своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и раз-
вязкой подобно любому произведению искусств. По образному выраже-
нию Н.М. Верзилина, «урок – это солнце, вокруг которого, как планеты, 
вращаются все другие формы учебных занятий». Рождение любого урока 
начинается с осознания и правильного, четкого определения его конечной 
цели – чего учитель хочет добиться; затем установления средства – что 
поможет учителю в достижении цели, а уж затем определения способа – 
как учитель будет действовать, чтобы цель была достигнута. 
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Аннотация: автор статьи предлагает разработанную им новую ре-
пертуарную политику, являющуюся важной составляющей концепции 
профессиональной деятельности педагога-музыканта, на основе принци-
пов: художественно-ценностного отбора музыкальных произведений пе-
дагогического и концертного репертуара; разноуровневого репертуар-
ного планирования; систематичности и последовательности в подходе к 
изучению технических пьес педагогического репертуара; экспресс-обуче-
ния инструменталиста с применением эффективных методов работы с 
учащимися музыкально-исполнительского класса. Разработка новой ре-
пертуарной политики обусловлена необходимостью оптимизации про-
цесса обучения юного музыканта. 
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Разработка и применение новой репертуарной политики, являющейся 
важной составляющей концепции профессиональной деятельности педа-
гога-музыканта на основе музыкально-исполнительского класса, обуслов-
лено необходимостью оптимизации процесса обучения. Она основыва-
ется на следующих принципах: художественно-ценностного отбора музы-
кальных произведений педагогического и концертного репертуара; разно-
уровневого репертуарного планирования; систематичности и последова-
тельности в подходе к изучению технических пьес педагогического ре-
пертуара; экспресс-обучения инструменталиста. 

Принцип художественно-ценностного отбора музыкальных произве-
дений педагогического и концертного репертуара заключается в том, что 
при существующем многообразии музыкально-инструментальной лите-
ратуры, включающей в себя произведения разных эпох и стилей, в состав-
ленный и рекомендованный для обязательного прохождения в классе спе-
циального инструмента репертуарный список отбирается только апроби-
рованный в нашей многолетней педагогической практике музыкально-пе-
дагогический материал, который полностью соответствует требованиям 
поставленных учебно-творческих и воспитательных задач. Этот репер-
туар, являясь педагогически целесообразным, при аксиоматичном усло-
вии последовательного его освоения, способствует достижению эффек-
тивного результата в деле профессионального обучения и воспитания бу-
дущего музыканта-исполнителя и педагога, обеспечивая обучающемуся 
возможность всестороннего гармоничного личностного развития. Боль-
шинство используемых произведений относятся к золотому фонду клас-
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сической музыки, и часть из них входит в концертный репертуар уча-
щихся как во время их обучения, так и в последующей самостоятельной 
профессиональной жизни. 

Принципом разноуровневого репертуарного планирования руководи-
тель музыкально-исполнительского класса руководствуется при составле-
нии индивидуальных планов для обучения разных по уровню профессио-
нального развития и успеваемости учащихся, разделённых на две 
группы – ведущие ученики класса с сильно развитой мотивацией к при-
обретению профессии музыканта и менее успевающие в обучении учащи-
еся. При этом применяется метод охвата и использования полного объёма 
всех тем, необходимых для овладения рефлекторными навыками и испол-
нительскими приёмами, которые располагаются в прогрессивной после-
довательности, в соответствии с программой для каждой группы, на раз-
ном по трудности музыкальном материале педагогического репертуара. 
Этот принцип позволяет каждому субъекту класса-коллектива обучаться 
согласно своим возможностям на данный момент, в узкопрофессиональ-
ных вопросах не выходя за пределы «зоны ближайшего развития» 
(Л.С. Выготский). В деле же всестороннего комплексного развития твор-
ческой индивидуальности учащихся мы присоединяемся к мне-
нию В.Т. Кудрявцева, В.И. Слободчикова и Л.В. Школяр о необходимо-
сти выхода «за пределы зоны ближайшего развития в зону более отдалён-
ного развития и через неё – в перспективу бесконечного становления че-
ловека субъектом культуры и истории» [1, с. 11]. 

Принцип систематичности и последовательности в подходе к изуче-
нию технических пьес педагогического репертуара, применяемый руко-
водителем музыкально-исполнительского класса, традиционно не соблю-
дается при составлении примерных и рабочих программ, а также индиви-
дуальных планов по специальному инструменту. Общепринятый подход 
к изучению этого важного раздела педагогического репертуара не пред-
полагает выделение технических пьес из общего ряда других (кантилен-
ных, разнохарактерных и т. п.), что приводит к дезориентации в выборе и 
последовательности прохождения этих произведений и в итоге отрица-
тельно сказывается на качестве их освоения и техническом развитии уча-
щегося в целом. Мы выделяем технические пьесы в особый раздел репер-
туарного списка, располагая их в прогрессивной последовательности, и 
отводим на освоение каждой длительный период времени (минимум по-
лугодие) с целью достижения максимального результата. 

Принцип экспресс-обучения инструменталиста применяется с целью 
ускоренного освоения произведений педагогического репертуара, дина-
мичного продвижения по программе и приближения к изучению матери-
ала повышенной трудности, обладающего высокими художественными 
достоинствами, способного усилить мотивацию к обучению. Данный 
принцип предполагает применение эффективного метода отработки ре-
флекторных навыков на художественном материале, предусматриваю-
щего вычленение из текста изучаемого произведения сложных техниче-
ских элементов и «изобретение» на их основе различных упражнений для 
их освоения, в отличие от распространённого педагогического приёма, ос-
нованного на использовании специального инструктивного материала, не 
связанного с осваиваемым произведением (упражнения и этюды). Анало-
гичного направления в работе придерживался известный советский скри-
пач, профессор Д.М. Цыганов, который подчёркивал, что «…полезно ра-
ботать над различными приёмами на отрывках из художественных произ-
ведений» [2, с. 43]. Данный метод стимулирует ученика к быстрому овла-
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дению теми конкретными исполнительскими приёмами, без которых не-
возможно создание музыкально-художественного образа данного произ-
ведения, и в процессе этой работы он сознательно стремится к оптималь-
ному освоению всего произведения в целом. 

Принцип экспресс-обучения инструменталиста предполагает также 
применение метода поэтапного параллельного освоения двух произведе-
ний одного жанра, разработанного автором исследования, в работе с уча-
щимися инструментального класса-коллектива над художественными 
произведениями крупных и малых форм. Суть метода в следующем – на 
изучение каждого произведения отводится определённый отрезок вре-
мени, например, для крупной формы – три месяца. В течение первого ме-
сяца производится тщательный разбор и разучивание текста в среднем 
темпе, с последующим выучиванием наизусть. В течение второго месяца 
произведение доводится до полного законченного освоения, с преодоле-
нием всех основных технических трудностей, выстраивается художе-
ственный образ; одновременно берётся в работу новое произведение. В 
течение третьего месяца выученное первое произведение используется 
для музицирования и публичных выступлений, занимая место в концерт-
ном репертуаре до тех пор, пока «дозревает» следующее, освоение кото-
рого идёт по обозначенной схеме параллельно с первым. Таким образом, 
этот безостановочный «конвейер» даёт возможность каждому ученику в 
течение полугодия иметь в репертуаре выученное, готовое для концерт-
ного исполнения произведение, и новое произведение, находящееся в ста-
дии совершенствования с целью более глубокого погружения в мир его 
музыкально-художественных образов в процессе создания исполнитель-
ской интерпретации. В работе с менее продвинутыми учащимися «кон-
вейер» действует менее динамично, то есть на изучение каждого произве-
дения отводится большее количество времени, и сами они технически бо-
лее лёгкие. 

Использование принципа экспресс-обучения инструменталиста даёт 
следующие положительные результаты: оптимальное освоение большого 
количества репертуарных произведений; постоянное наличие обыгран-
ного и всё время обновляющегося концертного репертуара для осуществ-
ления исполнительской практики учащегося; овладение базовыми навы-
ками разбора и чтения нот; стабильное поддержание активной мотивации 
к обучению. 

В результате использования в обучении авторских методов – отра-
ботки рефлекторных навыков на художественном материале и поэтапного 
параллельного освоения двух произведений одного жанра – создаются оп-
тимальные условия для музыкального и технического развития учеников, 
что позволяет им быть значительно более продвинутыми относительно 
своего возраста и полноценно реализовать себя в творчестве. Лучшие из 
них активно проявляют себя как зрелые музыканты и совершенствуют 
своё артистическое мастерство, занимаясь концертной деятельностью. 

Стандартный подход к репертуарному планированию, основанный на 
приоритетном отборе «выигрышных», близких индивидуальности учаще-
гося произведений, не совместим с нашим отношением к музыке, как по-
знаваемому объекту ценности, что исключает подстраивание репертуара 
под ученика, который вместе с педагогом является ведомым самой музы-
кой. Новизна нашей репертуарной политики – акцент не на субъекте обу-
чения, а на объекте познания, который вынуждает обучающегося духовно 
и профессионально расти, поднимаясь в своём развитии до уровня, необ-
ходимого для создания интерпретации произведения, требующего освое-
ния. Здесь нет противоречия с личностно-ориентированным подходом в 
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обучении, так как для изучения произведения подбираются механизмы 
индивидуального воздействия для каждого учащегося в отдельности, в со-
ответствии с особенностями его характера и музыкальными способно-
стями. 

Итак, резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
Все учащиеся музыкально-исполнительского класса должны приобре-

сти в полном объёме профессионально-исполнительские качества с учё-
том дифференциации исполнительского уровня и музыкального матери-
ала от произведений педагогического репертуара музыкальной школы до 
шедевров мировой музыкальной классики. Этому способствует разрабо-
танная репертуарная политика, основанная на прогрессивных принципах 
и эффективных методах преподавания. Новая репертуарная политика яв-
ляется одной из «несущих опор» концепции творческой лаборатории пе-
дагога-музыканта в системе непрерывного довузовского художествен-
ного образования. 
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Положение дисциплины «Английский язык» в высших учебных заве-
дениях в настоящее время довольно противоречиво. С одной стороны, 
студенты все больше вовлекаются в образовательную мобильность и для 
успешного участия в конкурсах по международному обмену должны про-
демонстрировать, как правило, уровень В2 в соответствии с Общеевро-
пейской шкалой иноязычной коммуникативной компетенции [4]. С дру-
гой стороны, объем контактной учебной работы, предписанный Пример-
ной программой иностранного языка для неязыковых вузов и факульте-
тов, слишком мал, чтобы достичь таких высоких результатов обучения. 
Следовательно, компенсировать этот недостаток можно лишь эффектив-
ной и интенсивной самостоятельной работой студентов, в том числе под 
руководством преподавателя. В этом контексте возрастает роль современ-
ных информационных и интерактивных средств. К таковым относятся си-
стемы управления обучением (Learning Management Systems или LMS). 
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Несмотря на относительно недолгую историю этих систем, они уже 
заняли прочное место в преподавании различных дисциплин в вузах, в 
том числе и иностранного языка. Свидетельством тому теоретические 
описания методов и приемов работы в интерактивной информационной 
среде [2; 3], индивидуальные достижения в разработке курсов [5], диссер-
тационные исследования, посвященные, в частности, самому трудному и 
субъективному аспекту – готовности персонала к эффективному исполь-
зованию современных средств обучения [1]. Есть также крупные проекты 
применения систем управления для обучения английскому языку в мас-
штабах ВУЗа. В качестве примера можно привести успешное использова-
ние многоуровневого курса английского языка на платформе Cambridge 
LMS в НИТУ МИСиС. 

Очевидно, что происходит интенсивный процесс накопления экспер-
тизы, поиска оптимальных решений в организации курсов как в пределах 
отдельной учебной группы, так и в более значительных масштабах. Од-
нако, как представляется, LMS в преподавании английского языка по-
прежнему воспринимаются как вспомогательный элемент, повышающий 
мотивацию обучающихся, как удобный инструмент обеспечения той или 
иной части учебного процесса, т.е. собственно функция «управления» ре-
ализуется не полностью. Между тем именно эта функция выходит на пе-
редний план, когда речь заходит об обеспечении формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, централизованного контроля, учета 
и анализа результатов обучения всего контингента студентов. 

Осуществлять эту задачу можно на основе целого ряда LMS, поэтому 
разнообразие программных и методических возможностей этих систем 
требует внимательного изучения, пилотирования и, в случае необходимо-
сти, комбинирования нескольких вариантов. Ниже приводится несколько 
моделей обучения английскому языку с помощью LMS, в организации ко-
торых автор принимал непосредственное участие. 

Модель 1. Использование открытых ресурсов, например, Moodle для 
разработки курсов/модулей курсов и применения их в аудиторной, само-
стоятельной работе, а также для аттестационных мероприятий и осу-
ществления обратной связи (анкетирование обучающихся). 

Достаточно длительный период работы с системой Moodle (с 
2009 года) позволил сделать следующую оценку этой модели: 

 преимущества – платформа в целом отвечает задачам организации 
курса обучения иностранному языку, имеет богатый набор инструментов 
для построения интерактивных упражнений и дружелюбный интерфейс. 
Поскольку имеется несколько уровней доступа, можно создать общую си-
стему контроля качества обучения и отчетности; 

 недостатки – платформа требует наличия у авторов и преподавате-
лей курсов не только сформированной информационной компетентности, 
но и методических знаний высокого уровня, что, как показал опыт, явля-
ется самым слабым звеном. Проблема заключается прежде всего в том, 
что подбор и обработка языкового материала для самостоятельно разра-
батываемого курса или теста, который бы отвечал требованиям, установ-
ленных для того или иного уровня, требуют участия авторов, имеющих 
специальную подготовку и значительный опыт подобной работы. Подго-
товка такой команды авторов – дорогостоящее и длительное занятие. За-
имствование же «чужого», готового материала чревато обвинением в 
нарушении авторских прав и плагиате. 

Также к слабостям этой системы приходится отнести довольно огра-
ниченные возможности в плане количества пользователей, который могли 
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бы осуществлять одновременный доступ к курсам. При количестве обу-
чающихся в несколько тысяч человек эта в целом «удобная» система ста-
новится малоэффективной. 

Модель 2. Использование LMS, являющейся частью учебно-методиче-
ского комплекса ведущего англоязычного издательства. Примерно с 
2010 года интерактивные платформы, или так называемые лаборатории, 
стали появляться в массовом порядке, сопровождая по сути каждый ши-
роко признанный курс. Важным для высших учебных заведений стало по-
явление курсов c LMS, нацеленных на формирование умений и навыков 
учебной работы студентов на английском языке (Academic skills), что поз-
волило сделать обучение студентов более функционально сфокусирован-
ным и прагматичным. В условиях, когда одновременно реализуется не-
сколько образовательных траекторий от уровня А1 до В2+, на уровнях В1 
и выше целесообразно комбинировать общий курс (General English) с ака-
демическим (English for Academic Purposes). Опыт работы с содержа-
тельно «готовыми» системами (2011–2015 гг.) наряду с явными достоин-
ствами выявил некоторые ограничения: 

 преимущества – выверенный языковой материал, сбалансирован-
ные виды речевой деятельности. Если используется LMS одного издателя, 
то возможен переход с курса на курс в режиме одной сессии, как для сту-
дента, так и для преподавателя. Например, общий курс Language Leader 
можно комбинировать с академическим курсом Academic Connections (из-
дательство Pearson), общий курс Empower с академическим курсом Un-
lock (издательство Cambridge University Press). При массовом корпоратив-
ном использовании данных ресурсов издатель предоставляет назначен-
ным учебным заведением инструкторам (администраторам) широкие 
права для осуществления общего мониторинга и контроля работы студен-
тов и преподавателей и составления периодических отчетов; 

 недостатки – система расположена на внешнем сервере, и все воз-
можные изменения и обновления происходят без участия пользователей, 
а обратная связь крайне затруднена. Кроме того, разработчики системы, 
основываясь на изначальном позиционировании системы как коммерче-
ской, т.е. предназначенной для максимально широкого круга пользовате-
лей, могут произвольно менять принципиальные подходы и настройки в 
обновленных версиях, что не всегда отвечает задачам образовательного 
учреждения. 

Внешний сервер также является причиной затруднений с выгрузкой 
данных. Если курс английского языка строится корректно, то, как пра-
вило, формируется до 4–5 траекторий обучения разного уровня в зависи-
мости от результатов входного тестирования. Следовательно, обучающи-
еся одной образовательной программы и одного года обучения обеспе-
чены учебно-методическими комплексами разных уровней и зачислены 
на разные курсы LMS. Возникает необходимость составления сводной от-
четности об успеваемости студентов, и если по другим дисциплинам эта 
отчетность строится на основе иной корпоративной платформы с другими 
учетными записями тех же студентов, то перенос данных может стать се-
рьезной проблемой. Ручная же обработка может свести на нет преимуще-
ства первоначального автоматического накопления данных об успеваемо-
сти. 

Есть также проблемы, типичные для любого крупного проекта – он до-
вольно консервативен и обновляется примерно один раз в 4–5 лет. По-
этому некоторые материалы теряют свою актуальность. Речь, прежде 
всего, идет о контрольно-измерительных материалах, варианты которых 
после однократного применения становятся открытыми и с точки зрения 
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объективности оценки бесполезными. Сам комплекс используется в тече-
ние нескольких лет. В этом случае аккумуляция баллов в центре оценок 
системы перестает быть достоверной. Остро встает вопрос о дополнитель-
ных содержательных ресурсах для аттестационных мероприятий. 

Каким же образом можно сделать использование LMS в курсе англий-
ского языка максимально эффективным? Ответ в комбинировании пре-
имуществ нескольких систем. В качестве примера можно привести мо-
дель, используемую для обучения английскому языку студентов бака-
лавриата в Санкт-Петербургском государственном университете. В стан-
дарте СПбГУ установлен единый уровень владения английским языком 
для выпускников бакалавриата. Следовательно, студенты обучаются не 
только по разным траекториям, но и получают разные объемы часов на 
дисциплину в зависимости от результата входного тестирования. Графики 
промежуточной аттестации также разнятся, что создает множество вари-
антов индивидуализированных траекторий обучения, которые невоз-
можно реализовать без LMS. Главным объединяющим инструментом в 
этой ситуации является корпоративная система Blackboard. 

Во-первых, эта система способна выдерживать одновременный доступ 
достаточно большого количества обучающихся для проведения массовых 
мероприятий, например, тестирования всего курса. 

Во-вторых, она может ассоциироваться с системой Moodle, на которой 
размещаются контрольно-измерительные материалы, разработанные спе-
циалистами по лингводидактическому тестированию специально для про-
ведения диагностических и аттестационных мероприятий. 

В-третьих, система Blackboard способна ассоциироваться с LMS це-
лого ряда оригинальных учебно-методических комплексов ведущих изда-
тельств, при сохранении корпоративной учетной записи обучающегося, 
т.е. есть возможность вести текущую работу в УМК, делать выгрузки дан-
ных об успеваемости в единый центр оценок, и, следовательно, формиро-
вать сводные отчеты нужного формата. 

Иными словами, можно использовать преимущества нескольких LMS 
для создания оптимальной, гибкой и эффективной системы обучения ан-
глийскому языку. 

В заключении следует сказать, что успешная реализация даже самой 
продуманной и апробированной модели применения инновационных тех-
нологий не может состояться без решения традиционно сложного во-
проса – подготовки персонала. Поэтому при составлении технического за-
дания необходимо тщательно расписать роли всех участников в системе 
(инструктор/администратор, руководитель подразделения, куратор курса, 
линейный преподаватель), определить уровни их доступа и иерархию от-
четности, и в соответствии с определенными функциями проводить обу-
чение. Оправдывает себя система кураторов, закрепленных за подразде-
лениями. Именно кураторы должны получать наиболее квалифицирован-
ную подготовку и повышать квалификацию в постоянном режиме. 
Остальные участники проекта могут сформировать достаточные навыки 
в процессе работы с помощью кураторов. 

Описанная выше модель комбинированного технологического обеспе-
чения курса английского языка может показаться слишком громоздкой, 
но, когда она позволяет в кратчайшие сроки, с максимальной экономией 
учебного времени студентов и рабочего времени преподавателей решать 
учебные задачи многотысячного контингента обучающихся, ее достоин-
ства становятся очевидными. 
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НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в данной статье предлагается один из способов решения 
актуальной проблемы литературного образования – создание условий 
для формирования вдумчивого читателя. Как эффективный, подтвер-
ждённый практическим применением на уроках литературы, выделя-
ется приём моделирования системы образов произведения, который поз-
воляет реализовать метод педагогического сценирования в рефлексивно-
позиционном подходе. 

Ключевые слова: развитие позиционности, замысел автора, понима-
ние текста, индивидуальные авторские приёмы, структурно-образная 
модель, художественные произведения, базовый этап, проблемный ана-
лиз. 

Одна из актуальных проблем современного литературного образо-
вания – создание условий на уроках литературы для формирования 
вдумчивого читателя и развития его позиционности [5]. Решение про-
блемы затрудняется отсутствием навыков вдумчивого чтения у совре-
менных учащихся, воспитывающихся в условиях активной медиа 
среды [1–6]. 

Использование метода педагогического сценирования в рефлексивно-
позиционном подходе Н.Б. Ковалевой [4] даст возможность создать такие 
условия, которые будут способствовать решению указанной про-
блемы [3]. 

Один из важных видов деятельности на уроке литературы, который 
позволяет глубже проникнуть в замысел автора, способствует продвиже-
нию понимания текста и постижению индивидуальных авторских приё-
мов, – моделирование. С 5 класса я практикую моделирование системы 
образов произведения через выделение основной и второстепенных сю-
жетных линий. Поэтому родился замысел, основная цель которого – 
структурно-образную модель художественного произведения использо-
вать как базовый этап при проблемном анализе. Был выбран адаптирован-
ный для 5 класса вариант повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» 
(Программа В.Я. Коровиной). Планирование предполагает три урока по 
заданной теме, завершающиеся контрольной работой – сочинением об 
эпизоде повести. 

Основные этапы сценирования развивающего занятии в рефлексивно-
позиционном подходе [4]. 

Первый этап (постановка актуального проблемного вопроса, моти-
вация): актуализация темы занятия через обсуждение статьи о писателе и 
осмысление эпиграфа к творчеству «…Через все произведения Коро-
ленко … проходит вера в человека, вера в бессмертие, непобедимое и по-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126     Инновационные тенденции развития системы образования 

беждающее благородство его натуры и разума» (А.П. Платонов). Вво-
дится понятие гуманный писатель (человеколюбивый). Задаётся вопрос: 
что значит любить человека? Как автор эту любовь показал в своём про-
изведении? 

Второй этап (организация коммуникации по обсуждению результа-
тов проектно-исследовательской деятельности): погружение в события 
повести и представление героев. 

Работа проводится в группах (4 группы по 6–7 человек). Проверяется 
домашнее задание: учащиеся каждой группы (формирование осуществля-
ется до урока) получили задание составить вопросы по содержанию пове-
сти с учётом указанного элемента композиции: 1 гр. по экспозиции; 2 гр. 
по завязке; 3 гр. по развитию действия; 4 гр. по кульминации и финалу. 

Учащиеся обсуждают подготовленные вопросы в группе, сверяя с ука-
занным композиционным эпизодом, выбирают 2 наиболее интересных. 
Задают вопросы в логике развития действия (1 гр. – 2 гр. – 3 гр. – 4 гр. – 
1 гр.). 

Третий этап (понимание системы образов): создание модели системы 
образов на основе сюжетной линии. 

1. 1 и 2 группы – сюжетная линия «судья – Вася», 3 и 4 группы – сю-
жетная линия «Тыбурций – Валек». Также каждой группе предложены во-
просы: почему может быть выделена такая сюжетная линия? Как она свя-
зана с заглавием повести? 

2. 1–2 и 3–4 группы показывают свои модели, сравнивают их, объяс-
няют, почему возможно выделение такой сюжетной линии. 

Как данная сюжетная линия связана заглавием повести? Что необхо-
димо, чтоб была составлена модель всего произведения? (расположение 
сюжетных линий в одной плоскости) Что разделяет главные семьи пове-
сти? (положение в обществе). Где место автора в данной модели. Объяс-
ните. Вы, как читатель, где себя расположите и почему? 

Четвёртый этап (объективация): формулирование проблемных во-
просов. 

Итак, автор в повести выводит две похожие друг на друга семьи, кото-
рые разделяет положение в обществе. Какие проблемные вопросы можно 
поставить, чтобы лучше проникнуть в авторский замысел? 

Пятый этап: промежуточные выводы. Рефлексия. Домашнее задание. 
1. К повести автор добавляет пояснение «Из детских воспоминаний 

моего приятеля» Зачем оно понадобилось? 
Перед нами повесть гуманного писателя, который верит в лучшие ка-

чества человека. Но эти качества не даются от рождения, человек их фор-
мирует, общаясь с другими людьми. Какой же проблемный вопрос будет 
самым важным? (Как эти события повлияли на жизнь и личность Васи?) 
Почему данную повесть рекомендуют вам читать в пятом классе? 

2. Вспомните все этапы урока. Сформулируйте и запишите на пропу-
щенной строке тему урока (обсуждение в группах, группы предлагают 
свой вариант). 

3. Какая работа была наиболее важной для вас и в чём она вам по-
могла? 

4. Посмотрите ещё раз на модель. Определите, каким может быть до-
машнее задание, чтоб мы нашли ответы на проблемные вопросы? 

Составить сравнительные таблицы 
1 гр. Судья и Тыбурций. 2 гр. Вася и Валек. 3 гр. Соня и Маруся. 
4 гр. Благополучное общество и «дурное общество». 
Сценирование занятия на основе рассмотренных принципов создаёт 

условия для развития позиционности [5] и для формирования вдумчивого 
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читателя. Моделирование наглядно помогает увидеть взаимосвязь ключе-
вых персонажей, установить причинно-следственные связи, понять тема-
тику и проблематику текста. 
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Аннотация: в данной статье представлен опыт использования ито-

гового эссе в работе со студентами. Показано, что подготовка эссе вы-
зывает интеллектуальное напряжение, преодоление которого актуали-
зирует субъектные характеристики и интеллектуальные ресурсы сту-
дента, способствует осмыслению учебного материала. 

Ключевые слова: эссе, учебно-познавательная деятельность. 

Современный человек постоянно сталкивается с огромным информа-
ционным потоком. Это приводит к определенным противоречиям между 
количеством и качеством доступной человеку информации и возможно-
стью ее восприятия, переработки и осмысления. В процессе обучения в 
высшем учебном заведении этот информационный поток приобретает 
«лавинообразный» характер, вследствие чего студент часто пассивно ис-
пользует и транслирует информацию, недостаточно им осмысленную. В 
качестве одного из средств, позволяющих активизировать учебно-позна-
вательную деятельность студента и его субъектные характеристики, 
можно рассматривать эссе. 

Эссе в переводе с французского языка означает «проба», «опыт», «по-
пытка». В понимании Монтеня, основоположника этого жанра, «эссе» 
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представляет собой литературные пробы («наброски», «эскизы», 
«очерки»), тем подчеркивается неокончательность, некатегоричность, 
субъективный характер работы [3]. В образовании эссе представляет со-
бой форму научно-исследовательской работы в виде сочинения-рассуж-
дения относительно небольшого объема со свободной композицией, вы-
ражающее индивидуальные впечатления, соображения по конкретному 
вопросу, проблеме и заведомо не претендующее на полноту и исчерпыва-
ющую трактовку предмета. Эссе предполагает выражение автором своей 
точки зрения, личной субъективной оценки предмета рассуждения, дает 
возможность нестандартного, оригинального освещения поднимаемой 
научной проблемы [4; 7]. 

Жанр эссе прочно утвердил свои права не только в гуманитарном зна-
нии, но и в профессиональном образовании. Возникает необходимость в 
использовании новых форм и технологий, повышающих интерес студен-
тов к предмету и способствующих развитию продуктивного, критиче-
ского мышления [4; 6]. Эссе является психологически и педагогически це-
лесообразной формой итогового контроля, который способствует внедре-
нию результатов обучения в профессиональную деятельность взрослых 
людей, обучающихся по магистерским программам [5]. 

В рамках изучения дисциплины по выбору «Практикум по психологии 
здоровья» 28 студентам второго курса Медицинского института Балтий-
ского федерального университета им. И. Канта было предложено подго-
товить эссе «Психология здоровья» на основе материалов лекционных и 
практических занятий, диагностических обследований, опыта тренинго-
вых упражнений. В конце семестра был проведен письменный опрос 
участников о положительных и отрицательных сторонах эссе как учеб-
ного задания. Было получено 153 высказывания, причем доминируют вы-
сказывания о положительных сторонах (среднее количество высказыва-
ний о положительных сторонах эссе – 3,14; среднее количество высказы-
ваний об отрицательных сторонах эссе – 2,32). 

Среди высказываний о положительных сторонах эссе наиболее часто 
встречающимися категориями являются «Субъектность» (39,8% высказы-
ваний) и «Интеллектуальная активность» (25% высказываний). К катего-
рии «Субъектность» были отнесены мнения студентов о том, что эссе дает 
возможность «выработать», «выразить свою точку зрения», ее «аргу-
ментировать» и «развить», «дать свое понимание материала курса», 
«дать свою оценку изученного». В категорию «Интеллектуальная актив-
ность» вошли высказывания участников о том, что эссе «заставляет и 
позволяет подумать», является «практикой размышления», дает возмож-
ность «взглянуть на темы курса с другой стороны», «увидеть какие-то 
новые вещи», «философски подойти к темам». Менее представленной 
оказалась категория «Понимание учебного материала» – 19,3% («осмыс-
ление материала», «возможность обобщить изученный материал», 
«проработка материала», «возможность полностью разобраться в ма-
териале», «составить в голове систему»). Реже встречается категория 
«Самоанализ» (12,5%), к которой отнесены высказывания студентов о 
возможности проведения самоанализа и понимания своих особенностей и 
проблем: «возможность понять себя», «рассказать о своих проблемах и 
быть услышанным». Самая редкая категория – «Творчество» (3,4%) 
(«возможность творческого раскрытия», «поддержка творческого 
духа»). 
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Среди высказываний об отрицательных сторонах эссе наиболее часто 
встречается категория «Трудоемкость» – 70,8%. Участники работы опи-
сали сложности в подготовке эссе следующим образом: сложно «начать», 
«закончить», «последовательно изложить», «выразить свои мысли», 
«аргументировать» и т. д. Подготовка эссе требует большого количества 
времени (категория «Временные затраты» – 18,5%) и «Интеллектуальных 
ресурсов»: «нужно много думать», «много размышлять» и т. д. (10,7%), 
что также оценивается участниками опроса отрицательно. 

«Граница между знанием и информацией проходит по линии субъек-
тивности… Знание всегда чье-то, кому-то принадлежит» [1, с. 395]. В 
ходе изучения дисциплины важно активизировать учебно-познаватель-
ную деятельность студента, создать условия для осмысления и понимания 
изученного материала, сделать информацию усвоенным «своим знанием, 
себе принадлежащим». Эти задачи решаются в ходе подготовки итогового 
эссе. По субъективным оценкам студентов учебное задание в форме эссе 
является довольно трудоемким и требует длительного интеллектуального 
напряжения. В процессе преодоления трудностей актуализируются субъ-
ектные характеристики и задействуются интеллектуальные ресурсы сту-
дентов. В результате происходит более глубокое понимание и осмысле-
ние учебного материала, отнесение его к себе, формирование «своего лич-
ного знания». 

Такая форма организации деятельности студента может выступать 
важным средством профилактики явления, названного В.Н. Косыревым 
«отчуждением учебного труда студентов», то есть такое отношение сту-
дента к учению, при котором продукты его деятельности, он сам, а также 
преподаватели, администрация, другие студенты и социальные группы, 
как носители норм, установок и ценностей учебной деятельности, высту-
пают для него как нечто чуждое его самости [2]. 
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Современное образование невозможно без применения современных 
образовательных технологий и методов обучения. Важным трендом по-
следних лет стало знакомство в системе среднего профессионального и 
даже среднего общего образования с достаточно сложными образователь-
ными технологиями, используемыми в системе высшего образования. Од-
ной из таких технологий является технология форсайта. 

Эта технология может быть использована для разработки так называемых 
«дорожных карт» – сценариев развития определенной ситуации, объекта ис-
следования, построенного по принципу «прошлое – настоящее – будущее». 
Технология форсайта (от английского foresight – предвидение) – представ-
ляет собой группу методов долгосрочного прогнозирования научно-техноло-
гического и социального развития объекта картирования. Строится такая 
карта будущего на основе опросе групп экспертов [1, с. 184]. 

Рассмотрим, как при помощи технологии форсайта в рамках предмета 
«Обществознание» можно обучать школьников сельской школы построе-
нию долгосрочного прогноза развития общества. 

Так как состав классов в сельской школе немногочисленный, то предла-
гается дать одно задание на всю группу. Далее определяются проблемы и 
тренды в указанных аспектах общества в соответствии с заданием на выбран-
ные периоды: ближний (2015–2016 гг.), средний (до 2025 г.). Для начала опи-
сываются минимум две основные проблемные зоны развития указанного ас-
пекта. Затем описываются основные тренды (минимум по одному тренду в 
ближнем и среднем периоде) в развитии определенного сектора в обществе 
[2, с. 189]. Составляется таблица следующего вида (таблица 1). 

Таблица 1 
Выявление основных трендов по проблемным зонам 

 

Проблемные зоны 
Тренды

Ближний
2016–2017 гг.

Средний
До 2025 г.
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Затем школьникам рекомендуется оформить результаты описания 
трендов в виде таблицы (таблица 2). 

Таблица 2 
Описание трендов в ___________________ 

 

Название тренда
Описание тренда
Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50% 
Горизонт Ближний (2015–2016 гг.) Средний (до 2020 г.)
Возникает для: (заинте-
ресованные стороны)  

 

В приведенной таблице указываются тренд, его описание (в чем со-
стоит тренд), вероятность проявления тренда в будущем, горизонт (пе-
риод возникновения тренда), заинтересованные стороны (для кого тренд 
возникает). 

Следующим шагом является поиск возможностей и угроз в рамках вы-
явленных трендов на указанные периоды (минимум по одной возможно-
сти и угрозе каждого тренда. Каждая возможность и угроза оформляется 
в виде таблицы следующего вида (таблица 3). 

Таблица 3 
Описание возможностей и угроз для ____________ 

 

Возможность
Название 
Описание 
Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50% 

Горизонт Ближний (2015–2016 Средний (до 2020 года) 

Возникает для
Угроза 

Название 
Описание 
Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50%
Горизонт Ближний (2015–2016 г.) Средний (до 2020 года)
Возникает для

 

В заключение группа школьников составляет плакат-презентацию, вы-
ходит на защиту перед другим классом, которые также проходит предмет 
«Обществознание», описывают проект, направленный на использование 
существующих возможностей или снижения вероятности проявления 
угроз. 

Так, технология форсайта как процесса прогнозирования будущего с 
учетом заинтересованных сторон, поиска и обсуждения возможных путей 
развития и формирования на основе этого долгосрочных приоритетов, 
способствует формированию у учащихся общекультурных компетенций 
в рамках изучения предмета «Обществознание». 

 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

132     Инновационные тенденции развития системы образования 

Список литературы 
1. Зайцева Н.А. Методические основы использования форсайт-технологий для построе-

ния долгосрочного прогноза развития системы подготовки кадров для сферы услуг // Обра-
зование и наука в современных условиях. – 2015. – №3. – С. 283–284. 

2. Немцова А.А. Выявление основных проблем и трендов в развитии индустрии госте-
приимства в Калининградской области на основе применения форсайт-технологий / 
А.А. Немцова, Д.Ю. Житиневич, Т.А. Яшкина [и др.] // Научные исследования: от теории к 
практике. – 2015. – №4 (5). – С. 188–191. 

 

Шопина Марина Александровна 
канд. психол. наук, доцент 

Институт последипломного 
педагогического образования 

ГОУ ВПО Киевский университет им. Б. Гринченко 
г. Киев, Украина 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос осо-
бенностей актуализации творческого потенциала учителя в системе по-
следипломного образования. В работе также рассмотрены варианты ис-
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На базе Института последипломного педагогического образования Ки-
евского Университета имени Бориса Гринченка, в августе 2015 года, были 
проведены летние тематические курсы «Инновационные процессы и ин-
новационная деятельность учителя начальных классов в условиях рефор-
мирования современной системы школьного образования» для учителей 
начальных классов и воспитателей группы продленного дня.  

Основными целями проведения летних курсов были: научить учителей 
начальных классов особенностям проектирования образовательной дея-
тельности в начальной школе, а также повысить творческий потенциал 
учителя. 

Слушателям курсов повышения квалификации были представлены 
проблемные и обзорные лекции: «Инновационные процессы и инноваци-
онная деятельность учителя начальных классов в условиях реформирова-
ния современной системы образования»; «Педагогическое проектирова-
ние и педагогические технологии»; «Особенности проявления и развития 
творческого потенциала учащихся в процессе учебной деятельности». 
Также были проведены круглые столы, практические семинары и темати-
ческие дискуссии о проблемах и идеях развития образовательных практик 
начального школьного образования на современном этапе. Также во 
время прохождения курсов были сформированы проектные группы в со-
ответствии с тематикой педагогических проектов (по выбору слушателей) 
и их последующие заседания. Слушателям были предложены практиче-
ские занятия по выбору и психолого-педагогические тренинги по разви-
тию творческого потенциала учителя в системе последипломного образо-
вания. 
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На тематических курсах состоялась работа педагогических студий по 
запросу и выбору участников проекта «Разработка групповых учебных 
проектов», были даны групповые консультации по защите разработанных 
педагогических проектов, а также была проведена педагогическую кон-
ференция по защите выпускных групп проектов (презентации групп) и 
подведение итогов работы Летней школы (итоговая рефлексия). 

Для актуализации творческого потенциала учителей, в проблемные и 
обзорные лекции были включены элементы тренинга, задачами которого 
были: формирование навыков и умений управления творческим процес-
сом; осознание и преодоление барьеров для проявления и развития твор-
ческого потенциала; развитие воображения и гибкости мышления; пре-
одоление стереотипного поведения и поиск новых творческих решений. 
Наиболее эффективными оказались следующие упражнения. 

Упражнение «Решение конфликтных ситуаций». Данное упражнение 
построено по принципу активизации метода мозгового штурма, который 
заключается в том, чтобы развести во времени генерацию идеи и ее кри-
тику. Каждый участник выдвигает любые, самые безумные идеи, другие 
пытаются их развивать, а анализ полученных решений проводится позже. 
Мозговой штурм может также проводиться в письменном виде (брейнрай-
тинг), когда идеи записываются на листке бумаги, который участники пе-
редают друг другу, внося новые возникшие соображения, а может прово-
дится в виде активного обсуждения. 

Учителя были разделены на несколько групп. Каждой группе предла-
галась конфликтная ситуация и было предложено задание найти кон-
структивное решение, сложившейся конфликтной ситуации. 

1 ситуация. На педсовет некоторые преподаватели пришли неподго-
товленными. Как вести себя директору школы? Почему сложилась такая 
ситуация? 

2 ситуация. В классе – ЧП: у девочки украли кошелек. Все подозре-
вают одного и того же ученика. Девочка плачет, а одноклассники – одни 
сочувствуют, другие считают, что она сама потеряла свой кошелек, третьи 
предлагают обыскать подозреваемого ученика. Как вести себя учителю? 

3 ситуация. В классе – ребенок, который часто и подолгу болеет, а по-
тому не успевает. Решается вопрос о том, чтобы перевести его на домаш-
нее обучение. Родители просят не делать этого – мальчик не виноват в 
своей болезненности. Роль учителя, классного руководителя, завуча, ди-
ректора в этой ситуации? 

4 ситуация. У учеников и родителей претензии к охранникам: не раз-
решают детям выходить во двор, не пускают в школу родителей, а роди-
тели еще и оплачивают работу охранников. Ребята и родители заявляют, 
что нарушаются их права. Как должен повести себя в этой ситуации ди-
ректор, завуч, учитель, классный руководитель? 

5 ситуация. Родители первоклассницы обратились к директору с 
просьбой перевести ребенка в другой класс: каждое утро слезы, девочка 
не хочет идти в школу – она ей не нравится. Почему родители обратились 
именно к директору, а не попытались решить проблему с учителем? 

6 ситуация. Одаренный ребенок показал низкий результат на олим-
пиадных соревнованиях по определенному предмету и потерял интерес к 
его дальнейшему освоению. Что в данной ситуации можно посоветовать 
учащемуся, родителям и учителю? 

7 ситуация. Ребенок имеет хороший учебный потенциал по вашему 
предмету, но не по неизвестным причинам не проявляет достаточного 
усердия в его овладении. Среди любимых предметов ребенка физическое 
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воспитание и изобразительное искусство. Как повысить мотивацию к 
учебе? 

8 ситуация. Ребенок имеет склонность к предметам гуманитарного 
цикла, но родители настаивают на углубленном изучении им математики. 
Какие рекомендации Вы можете дать родителям, ребенку и учителю ма-
тематики? 

После обсуждения представленных педагогических ситуаций, с учите-
лями было проведено следующее упражнение «Мой самый трудный уче-
ник». 

Цель данного упражнения: обмен между учителями опытом общения 
с трудными учащимися, поиск эффективных способов взаимодействия с 
учеником, нарушающим дисциплину в классе. В данном упражнении так 
же, как и в предыдущем используется техника мозгового штурма. 

Группа учителей рассаживается в круг. По желанию в течение 10–15 ми-
нут каждый из них рассказывает одну из самых трудных в педагогическом 
отношении ситуаций его общения с учащимся. Он обращает внимание 
группы на то, что делал, переживал и чувствовал, а также на то, какие были 
результаты при применении тех или иных мер воздействия. Главное отличие 
данной методики от предыдущей в том, что обсуждаемые ситуации взяты из 
реального профессионального опыта учителей. 

На коллективном обсуждении достигаются следующие цели: учитель-
рассказчик получает от группы поддержку; участники обмениваются 
опытом общения с учеником в проблемных ситуациях. Важно и то, что на 
занятиях есть возможность продемонстрировать применение психологи-
ческих средств для решения конкретных педагогических задач: как сле-
дует говорить, что следует делать, какую позицию необходимо занять. 

И в заключение для формирование положительного эмоционального 
состояния педагогов, с помощью позитивного проговаривания, можно 
выполнить несколько упражнений для повышения самооценки у учите-
лей. 

Упражнение «Автопортрет». 
Учителям предлагалось нарисовать свой портрет. Затем этот портрет 

необходимо прикрепить на спину себе. После этого ходить по кругу и все 
желающие могут написать там пожелания, комплименты. Затем листок 
снимается и все садятся в круг, где происходит обмен мнениями. 

Упражнение «Серпантин». 
Каждый учитель берёт горсть серпантина. Группа встаёт в тесный 

круг, практически соприкасаясь плечами, каждый поворачивается правым 
плечом внутрь круга, протягивает правую руку в центр круга, разворачи-
вая её большим пальцем вверх. Затем начинается движение по часовой 
стрелке. Когда пружина максимально свернулась, группа начинает дви-
гать руки вверх, вниз. Сопровождая прощальную фразу: «Ай да мы!». На 
последнем слоге амплитуда становится максимальной и на последнем 
рывке. Подбрасывают серпантин вверх. 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему обо-
гащения словарного запаса, являющегося предпосылками развития связ-
ной речи детей. В работе представлены дидактические игры по разви-
тию речи с применением мелкой моторики рук, обосновывается мысль о 
том, что она развивает речевой центр ребенка. 

Ключевые слова: дидактические игры, развитие мелкой моторики, 
развитие речи, мелкая моторика, дидактические игры, игры своими ру-
ками. 

Ум ребенка находится на кончике 
его пальцев. 

В. Сухомлинский 
Известно, что двигательная система, особенно мелкая моторика рук, 

оказывает большое влияние на развитие всего организма. Мелкая мото-
рика взаимодействует с мышлением, вниманием, координацией движе-
ний и пространственным восприятием, наблюдательностью, воображе-
нием, зрительной и двигательной памятью. Кроме того, мелкая моторика 
рук и уровень развития речи находятся в прямой зависимости друг от 
друга. Если моторика развивается нормально, т.е. ребёнок на определён-
ных этапах роста выполняет те или иные действия, то нормально развива-
ется и речь. Если же моторика развита слабо, то наблюдается отставание 
и в овладении речи, так как совершенствование речевых реакций нахо-
дится в тесной взаимосвязи со степенью тренировки движений пальцев. 
Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим 
фактором, стимулирующим речевое развитие ребёнка, способствующим 
улучшению артикуляционных движений. 

Мы работаем воспитателями в средней группе детского сада. В нашей 
группе благоприятное воздействие на развитие движений кистей и паль-
цев руки оказывает самомассаж, пальчиковые игры, изодеятельность 
(лепка, рисование, аппликация), ручной труд, игры с дидактическим ма-
териалом, игры с различными материалами и предметами. Обогащение 
словарного запаса детей лучше всего происходит с помощью наглядного 
метода, совмещённого с игрой. Поэтому в нашей группе мы используем 
игры на развитие мелкой моторики рук, изготовленные своими руками: 
«Собери машину», «Собери куклу на прогулку», «Волшебные при-
щепки», «Волшебная фасоль». Данные пособия используются индивиду-
ально и небольшими подгруппами в режиме дня по желанию детей. Игры 
полезны тем, что при их выполнении повторяется речевой материал (сло-
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варь, стихотворные тексты), отрабатывается звукопроизношение, парал-
лельно идёт работа над лексико-грамматической стороной речи. Продол-
жительность игры ребёнка не более 10–15 минут. 

1. Дидактическая игра «Собери машину» 
Цель игры: 
 формировать представление целостного предмета; 
 учить складывать картинку из 6 частей, правильно и чётко произно-

сить чистоговорки; 
 развивать у детей воображение, логическое мышление, зрительное и 

слуховое восприятие, речь, тактильные ощущения, мелкую моторику рук; 
 закреплять название транспорта и его виды. 
Игровой материал: игра изготовлена по аналогии с игрой паззлы из 

разнофактурных материалов: мех, пуговицы, ткань, тесьма, ленточки, 
сетка. В комплект игры входят 4 карточки с изображением видов транс-
порта (наземный, воздушный, водный, специальный), 24 элемента. 

Ход игры: 
Ребёнок выбирает любую картинку с изображением вида транспорта. 

Подбирая элемент к картинке, ребёнок одновременно проговаривает за 
воспитателем чистоговорки (могут варьироваться от уровня сформиро-
ванности звукопроизношения). После выполнения задания ребёнок может 
потрогать собранную картинку для развития тактильных ощущений. 

Например, картинка с изображением машины: 
Жу-жу-жу – я машину завожу, 
Уль-уль-уль – у машины руль, 
Ша-ша-ша – едем в гору не спеша, 
Со-со-со – вдруг спустило колесо. 
 

 
Рис. 1 

 

2. Дидактическая игра «Собери куклу на прогулку» 
Цель игры: 
 обогащать словарь детей словами, обозначающими предметы 

одежды и обуви; 
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 учить описывать одежду, которая подходит мальчику или девочке; 
 формировать умение правильно подбирать сезонные предметы одежды 

и обуви; прикреплять детали, чётко и разборчиво произносить 
четверостишья; 

 закреплять знание цветов и их оттенков; 
 развивать тактильные ощущения, мелкую моторику рук. 
Игровой материал: куклы плотной ткани, наклеенные на картон: 

мальчик и девочка; наборы одежды и обуви из фетра для летнего, зимнего, 
весенне-осеннего сезона, выполненные на кнопках, липучках, пуговицах. 

Ход игры: 
Воспитатель говорит, что кукла собирается на прогулку ине знает, в 

чём ей пойти на улицу. Сейчас лето и на улице очень жарко (различные 
ситуации). Дети подбирают одежду и обувь по сезону (определённого 
цвета), объясняя свой выбор. Подбирая новый предмет одежды или обувь, 
ребёнок проговаривает за воспитателем четверостишье. 

Например, летняя одежда 
«Платье» 

Есть на новом платье 
У меня кармашки. 
На кармашках этих 
Вышиты ромашки. 
«Босоножки» 
Ой, мне босоножки 
Опять натёрли ножки, 
Дайте мне сандалики 
Моим ножкам маленьким 
 

 
Рис. 2 
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3. Дидактическая игра «Волшебные прищепки» 
Цель игры: 
 закреплять представления детей об овощах (название, форма, вели-

чина, цвет); знание цветов; 
 расширять активный словарь по теме; 
 совершенствовать грамматический строй речи (согласование суще-

ствительных с прилагательными, образование и использование существи-
тельных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук, умение согласовывать дви-
жение с речью. 

Игровой материал: картинки с изображением овощей, прищепки раз-
ного цвета. 

Ход игры: Воспитатель загадывает загадку про любой овощ и 
предлагает ребёнку найти отгадку среди разложенных на столе картинок. 

Например, про морковь: 
Она оранжевого цвета, 
Полезный нам привет от лета 
Грызут девчонки и мальчишки, 
И длинноухие зайчишки. 

Затем ребёнку задаются вопросы: что потерялось у морковки? (хво-
стик); какого он цвета? (зелёный). Воспитатель предлагает ребёнку при-
ставить к морковке хвостик и описать какая она (т.е. к слову добавляется 
мелкая моторика: присоединяя одну прищепку, называется одно слово). 

Морковь какая? (оранжевая, длинная, сладкая, вкусная, хрустящая, и т. д.). 
Как ласково назовём морковь – морковка. 
По аналогии описываются остальные овощи. 
В средней группе во II половине года можно вводить элементы соревнования. 
Двум участникам раздаются одинаковые картинки (напр., репа). Дети 

по очереди присоединяют прищепки каждый к своей репке, описывая её. 
Задача заключается в том, чтобы произносимые друг другом слова не по-
вторялись. Данную игру можно проводить на закрепление любой темы 
(дикие животные, цветы, домашние птицы и т. д.). 

 
 

 
Рис. 3 



Дошкольная педагогика 
 

139 

4. Дидактическая игра «Волшебная фасоль» 
Цель игры: 
 закреплять в речи детей названия диких животных (заяц, белка, лиса, 

медведь, ёж, волк, лось); место их обитания (лес); жилище (норка, нора, 
дупло, логово, берлога; 

 упражнять в умении выкладывать фасолью по контуру силуэт жи-
вотного; 

 совершенствовать грамматических строй речи (согласование суще-
ствительных с прилагательными); 

 развивать мелкую моторику пальцев рук, тактильную чувствен-
ность, умение согласовывать движение с речью. 

Игровой материал: контейнер с фасолью, мелкие фигурки животных, 
карточки 7 штук с изображением силуэта животного. 

Ход игры: Воспитатель загадывает загадку про любого дикого 
животного и предлагает ребёнку найти фигурку этого животного в 
контейнере с фасолью. Например, про лису: 

Догадайтесь, кто же это? 
В шубку рыжую одета. 
И не рыба, и не птица 
Это – хитрая… (лисица) 

Пока ребёнок ищет фигурку животного, воспитатель спрашивает, где живёт 
лиса (в лесу), как называется её жилище (нора). Когда ребёнок найдет фигурку, 
воспитатель предлагает выложить фасолью по контуру силуэт животного. 

Во время выполнения работы, воспитатель задаёт ребёнку вопросы: 
Мордочка у лисы какая? (острая) 
Уши у лисы какие? (короткие) 
Шубка у лисы какая? (мягкая, рыжая, тёплая) 
Хвост у лисы какой? (пушистый) и т. д. 
По аналогии в игре могут использоваться домашние животные, насе-

комые, фрукты, овощи, птицы и т. д. 
 

 
Рис. 4. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

140     Инновационные тенденции развития системы образования 

Андронова Оксана Анатольевна 
воспитатель 

МБДОУ «Д/С №37 КВ» 
г. Армавир, Краснодарский край 

ЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ 
ИГРОЙ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в статье рассматривается одна из составляющих вос-

питательного процесса – сюжетно-ролевая игра, её роль в развитии 
творческих возможностей детей, межличностных отношений, станов-
лении нравственных установок ребёнка. В работе доказывается необхо-
димость педагогического воздействия на игру. 

Ключевые слова: игры, готовые сюжеты игр, предварительное пла-
нирование игр, предметы-заместители, игровые роли. 

Значение игры для развития ребёнка можно недооценить, но переоце-
нить его невозможно. Игра – это естественная потребность растущего че-
ловечка. 

Все разнообразие игр можно подразделить на две большие группы: 
игры творческие и игры с правилами (которые, в свою очередь, можно 
разделить на творческие и подвижные). Один из видов творческих игр – 
сюжетно-ролевая игра. Д.Б. Эльконин отмечал, что в сюжетно-ролевой 
игре ребёнок отображает отношения между людьми, характерные для об-
щества, в котором он живёт. Именно поэтому дошкольник обыгрывает 
знакомые ему темы – больница, детский сад, школа, магазин, транспорт и 
многие другие. Но, как отмечают многие педагоги, имеющие большой 
стаж работы с дошкольниками, игры современных детей стали не такими 
яркими и богатыми по содержанию, какими были раньше. Почему они 
стали больше похожи на схему, чем на отображение реальных, разнооб-
разных, красочных ситуаций из жизни? Наверно, потому, что многие до-
школьники просто не знакомы со многими сторонами жизни или имеют о 
них очень слабое представление. Подавляющее большинство детей не 
знают профессий своих родителей, чем они занимаются на работе, следо-
вательно, обыгрывать труд родителей дети просто не могут. Таким обра-
зом, ребёнок переносит в игру наиболее доступную ему сферу жизни – 
семейный быт, другие же сферы остаются вне поля зрения дошкольника. 
Для этого необходимо руководство взрослого, которое помогает воспол-
нить пробелы в знании окружающего мира. Но имение знаний само по 
себе ещё недостаточно для развития игровой деятельности, их нужно 
научиться переносить на игру. Воспитатель должен помочь детям офор-
мить сюжет игры (определить содержание, последовательность событий, 
взаимодействие персонажей). Не менее важна нравственная составляю-
щая. 

Для развития игровых умений в своей работе воспитатель использует 
игры с готовыми сюжетами и игры с предварительным планированием. 
Игры с готовыми сюжетами строятся на основе небольших рассказов, ска-
зок. Сюда хорошо привлекать детей, которым сложно согласовывать свои 
действия с действиями партнёров. 

Для игры с предварительным планированием заранее оговариваются 
тема, роли, игровые действия, как будут развиваться события. 

Игры, в которых определяется только тема, а сюжет строится по ходу 
игры, требуют совместных, согласованных действий партнёров, умения 
развивать сюжет, способствуют активизации воображения. Такая игра 
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требует определённой подготовки. Совместный пересказ рассказа или 
сказки, которым ненавязчиво руководит взрослый, подходит для этого как 
нельзя лучше. После можно использовать приём придумывания сказки. 
Взяв за основу известную детям сказку, воспитатель предлагает детям до-
бавить персонажа либо изменить ситуацию, в которой находится герой. 
Таким образом, сюжет может развиваться самым непредсказуемым обра-
зом, доставляя удовольствие рассказчикам. Предложить поиграть в такую 
игру можно тогда, когда большинство детей усвоят способы совместного 
придумывания сказки. Дети с большим воодушевлением играют в такую 
игру, и очень важно, чтобы они не только могли развивать сюжет, но и 
согласовывать свои действия с действиями партнёров. Здесь воспитателю 
необходимо учитывать индивидуальные особенности и возможности каж-
дого воспитанника. Важно, чтобы активный ребёнок, организующий 
игру, умел уважать мнение и предложения партнёров, чтобы дети хорошо 
знали и выполняли свои игровые роли. 

Бывает, что сюжет любимых и часто повторяющиеся игр в «семью», 
«дочки-матери», развивается по кругу. Дети заранее не договариваются о 
развитии сюжета. Дети, взявшие на себя определённые роли, прекрасно 
знают свои игровые действия и играют как бы сами по себе (мама на кухне 
готовит, дочка ходит в школу, папа – на работу). Игроки могут меняться 
ролями, но действия не изменяются. Здесь необходима помощь воспита-
теля, для того, чтобы помочь детям разобраться во взаимоотношениях 
персонажей, показать пример, взяв на себя какую-либо роль. 

Важно, чтобы каждый ребёнок, каждый участник игры, мог донести 
свой замысел другим играющим. За этим должен следить взрослый. 

Сюжет самостоятельной игры развивается динамичнее, если дети мо-
гут брать на себя несколько ролей. Например, один ребёнок может быть 
попеременно и мамой и, например, продавцом. 

Если ребёнок обладает развитым воображением, умением действовать 
по представлению, то предметы-заместители способствуют лучшему раз-
витию сюжета, чем, если есть большое количество игрушек-копий насто-
ящих предметов. В этом случае игра сводится к однообразным действиям 
с этими предметами. Воспитатель, зная уровень игровой деятельности де-
тей, может предложить игрушки или предметы-заместители. Так же имеет 
значение, хорошо ли известен ребятам сюжет. Если хорошо, то атрибу-
тами игры могут быть предметы-заместители, если для детей он нов, то 
лучше предлагать игрушки-копии. 

Дети старшего дошкольного возраста могут развивать сюжет одной 
игры в течение достаточно долгого времени (до нескольких недель). Для 
возникновения такой игры необходимы умения у детей выбирать тему, 
распределять роли, следовать установленным правилам. Игра должна 
иметь яркое начало, заинтересовать и увлечь ребят. При распределении 
ролей дети вместе с педагогом обсуждают кандидатуры, подходит ли тот 
или иной ребёнок на ту или иную роль. На первых порах такие роли дают 
активным детям с хорошо развитым творческим воображением. Посте-
пенно главные роли необходимо доверять менее инициативным детям, за-
ранее подготавливая их к новой роли. Для того чтобы дети не потеряли 
интереса к игре, взрослый должен поддерживать воображаемую игровую 
ситуацию, стараться обыгрывать любой режимный момент группы, обра-
щаться к детям так, чтобы не разрушить игру. 

После окончания игры педагогу необходимо провести анализ детского 
ролевого исполнения. Воспитатель подчёркивает, что Даня, например, 
был хорошим и справедливым командиром, относился к своим товари-
щам по игре с уважением. Такая характеристика подымает авторитет 
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этого ребёнка в глазах одногруппников и даёт образец ролевого поведе-
ния. Нравственная составляющая человеческих взаимоотношений стано-
вится понятной детям, если на этом их внимание акцентирует взрослый. 

Реальные и сюжетные взаимоотношения между дошкольниками, 
тесно переплетены и требуют разных методических приёмов. Так, в игре 
отношения складываются как партнёрские, дети в состоянии сами регули-
ровать их, доступными для себя средствами, реальные же отношения под-
чинены правилам, установленными взрослыми (все дети обладают рав-
ными правами на игрушки, выбор ролей и др.). В результате педагогиче-
ского воздействия дети овладевают и могут самостоятельно пользоваться 
способами регулирования своими взаимоотношениями. В старшем до-
школьном возрасте педагогическое воздействие должно быть косвенным, 
через беседы с детьми, в которых воспитатель ненавязчиво и осторожно 
помогает ребятам выбрать правильные нравственные установки. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос ор-
ганизации развлечений для дошкольников. Как отмечает исследователь, 
через организацию досугов, развлечений и праздников удается обеспечить 
эмоциональное благополучие детей, создать психологически комфорт-
ную среду в группе. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная работа, физкуль-
турные праздники, физкультурные досуги. 

Для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей 
используются различные формы двигательной активности. В зависимости 
от решаемых задач, возрастных особенностей детей и других условий опре-
деляются формы физкультурно-оздоровительной деятельности детей. 

По мнению С.О. Филипповой невозможно представить жизнь детей в 
детском саду без шумных досугов и соревнований, веселых праздников и 
развлечений, увлекательных и интересных игр. Одни развивают вообра-
жение и творчество, другие – смекалку и сообразительность, но объеди-
няет их общее – воспитание у ребенка потребности в движении и эмоци-
ональном восприятии жизни. 

При проведении спортивных праздников, досугов и развлечений дети 
получают возможность проявлять большую активность, самостоятель-
ность и инициативу в действиях. Дети без суеты спокойно и уверенно вы-
полняют задания. 

Для результативной деятельности с детьми необходима хорошо про-
думанная система подготовки воспитателей, тесный контакт с медицин-
ским персоналом и семьёй. 
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Работа с детьми по физической культуре предполагает широкое ис-
пользование в режиме дня подвижных игр и физических упражнений, в 
том числе и спортивных, так считал А.Р. Кузикевич. Содержание и мето-
дика всех видов физкультурных занятий должны обеспечить рациональ-
ные физиологическую нагрузку и двигательную активность. Благоприят-
ное воздействие физкультурных мероприятий на организм детей усилива-
ется, если они проводятся в гигиенических условиях, которые необхо-
димо постоянно поддерживать. 

Физкультурные праздники и досуги помогают в решении образова-
тельных и воспитательных задач; способствуют совершенствованию дви-
гательных умений, формированию интереса и потребности в занятиях фи-
зическими упражнениями. 

В период формирования физического потенциала дошкольника одним 
из основных видов деятельности, по мнению М.А. Солдатовой, будет яв-
ляться физкультурно-оздоровительная деятельность, направленная на 
освоение опыта здорового образа жизни, сохранение оптимального физи-
ческого состояния, формирование устойчивой потребности в двигатель-
ной активности, повышение субъектной позиции педагогов, родителей и 
самого ребёнка в достижении положительных результатов. 

Исходя из выше изложенного, мною разработана программа меропри-
ятий на учебный год, с проведением спортивных праздников. 

Таблица 1 
План спортивных соревнований и праздников 

 

Мероприятие Сроки Содержание Участники
Отправляемся на 
поиски клада 1 Сентября 

Мероприятие прово-
дится приурочено ко 
дню знаний 

Средние, стар-
шие, подгото-
вительные 
группы

Осенний легкоат-
летический кросс 

Октябрь 

Кросс проводится на от-
крытом воздухе. Млад-
шие и средние группы 
бегут дистанцию 50 мет-
ров, старшие и подгото-
вительные – 150 метров

Все возраст-
ные группы 

Неделя здоровья

Ноябрь 

Неделя здоровья прово-
дится в зале, на террито-
рии детского сада, в 
групповых комнатах и на 
улице.  

Все возраст-
ные группы 

Хоккейный тур-
нир Январь 

Турнир проводится на 
улице. Проходит неделю. 
В финале играют за при-
зовые места

Старшие, под-
готовительные 
группы 

Лыжные гонки
Февраль 

Соревнования по лыжам 
проходят на территории 
детского сада

Старшие под-
готовительные 
группы

Баскетбольный 
турнир 

Апрель 

Отборочный турнир про-
ходит неделю, выходит в 
финал 3 команды, кото-
рые и соревнуются за 
призовые места

Старшие, под-
готовительные 
группы 
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Папа, мама, я – 
спортивная семья Май 

Соревнования прово-
дятся приучено к празд-
нику «День семьи», с се-
мьями воспитанников

Средние, стар-
шие, подгото-
вительные 
группы

Летняя спарта-
киада  

Июнь 

Спартакиада длится не-
делю. Ребята соревну-
ются в беге на 20 метров 
(младшие, средние), 30 
метров (старшие, подго-
товительные); прыжках в 
длину с места; метании 
мешочков на дальность; 
эстафетах.

Все возраст-
ные группы 

 

Таким образом, методически правильно организованная работа по фи-
зическому воспитанию призвана удовлетворить естественную потреб-
ность детей в движении и способствовать своевременному овладению 
ими двигательными навыками и умениями, формировать положительную 
самооценку, аналитическое отношение к себе и деятельности товарищей. 

Данная физкультурно-здоровительная работа с детьми дошкольного 
возраста ценна тем, что создаёт условия для эмоционально-психологиче-
ского благополучия, так как оказывает большое влияние на развитие ума, 
воспитание характера, воли, нравственности, создает определенный ду-
ховный настрой, пробуждает интерес к самовыражению, способствует не 
только лучшему усвоению знаний и закреплению навыков, но и благо-
творно влияет на детскую психику. 

Через организацию досугов, развлечений и праздников удается обес-
печить эмоциональное благополучие детей, создать психологически ком-
фортную среду в группе. В своей работе я использую самые разнообраз-
ные формы организации пребывания детей в саду, тем самым развивая их 
коммуникативную, познавательную, игровую деятельность. Важно отме-
тить, что в конце года было выявлено снижение уровня заболеваемости 
детей. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос ин-
новационной педагогической деятельности в современном дошкольном 
образовании. В работе определяются структурные компоненты, описы-
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В период глубоких социально-экономических изменений в России, ко-
гда происходит переоценка всей системы общественных отношений, ха-
рактерной особенностью нашего времени является активизация иннова-
ционных процессов в образовании. Это свидетельствует о развертывании 
инновационных процессов, инновационной педагогической деятельности 
в системе образования. 

ДОУ – как система, сложное социопсихопедагогическое образование. 
Как существенный элемент развития образования инновации выражаются 
в тенденциях накопления и внедрения нововведений в образовательный 
процесс, что в совокупности приводит к качественным изменениям его 
содержательных и технологических аспектов. 

Структурными компонентами являются: воспитатели, родители, дети, 
а также технологии деятельности субъектов всех уровней управления для 
реализации программного содержания в ДОУ. 

Открытость дошкольного образовательного учреждения как системы 
определяется по пространствам развития, которые существуют в учре-
ждении, а также по динамике их изменений. Основным результатом функ-
ционирования открытой системы становится успешное взаимодействие с 
социумом, осваивая который, ДОУ само становится мощным средством 
социализации личности. 

Исследования нововведений в области образования представлены во 
многих работах педагогов, таких как: В.Т. Кудрявцева, А.А. Майер, 
М.М. Поташника, В.А. Сластенина, Т.И. Шамовой и др. 

Пространство развития ДОУ состоит из его субъектов: воспитателей, 
родителей и детей. Родители формируют социальный заказ, воспитатели 
реализуют образовательные услуги на уровне государства, дети стано-
вятся потребителями оказываемых образовательных услуг по обучению, 
воспитанию, развитию личности. 

Существует несколько признаков, по которым можно определить, 
находится ли ДОУ в режиме развития: 

1. Актуальность (значимость и своевременность) проводимой работы. 
2. Включенность в поисковую деятельность большинства педагогов; 

инновационный потенциал и климат в коллективе. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

146     Инновационные тенденции развития системы образования 

3. Характеристика результатов: эффективность, продуктивность, оп-
тимальность. 

4. Показатели инновационного развития: устойчивость, воспроизво-
димость, качественная трансформация системы управления. 

Обновление состояния ДОУ связывается с основными аспектами из-
менения его системных качеств. Поиск и освоение инноваций, способ-
ствующих качественным изменениям в деятельности ДОУ – это основной 
механизм оптимизации развития системы дошкольного образования. 

На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать факт 
формального или содержательного перехода большинства ДОУ в режим 
поиска, к качественным изменениям и переводу ДОУ в режим развития. 
Другой аспект связан с качественными признаками данного перехода: 
насколько инновации соответствуют насущным потребностям и возмож-
ностям в ДОУ. Поэтому вопрос определения актуальных проблем в раз-
витии дошкольных учреждений становится наиболее важным. 

В.Т. Кудрявцев выделяет четыре ведущих направления инноваций 
ДОУ: 

1. Рассмотрение дошкольного образования в качестве не подготови-
тельной к школе ступени, а относительно самостоятельной, ценной, раз-
вивающей системы. 

2. Утверждение гуманных субъект – субъектных отношений в про-
цессе равно партнерского взаимодействия и сотрудничества детей и 
взрослых посредством диалога в педагогическом процессе. 

3. Развитие связи между практиками и теоретиками в области иннова-
тики. 

4. Широкая поисковая и экспериментальная деятельность, организуе-
мая с позиции исследовательского подхода. 

Основными понятиями инноватики являются: новшество, инновация, 
инновационный процесс, нововведение. Инновация – это обновление, из-
менение, введение чего – либо нового, процесс освоения новшества. Ин-
новационный процесс – инновации, нововведения и условия, обеспечива-
ющие успешность перевода системы в новое качественное состояние. 

Три основные сферы, требующие инноваций в ДОУ: управление учре-
ждением; структура воспитательно-образовательного процесса; содержа-
ние воспитательно-образовательного процесса. 

Указанные сферы взаимодействуют посредством создания и освоения 
новшеств. Специфика управления инновационными процессами опреде-
ляется областью их внедрения. 

Центральной фигурой инновационного процесса становится педагог, 
способный изменять и перестраивать свою деятельность в соответствии с 
потребностями и возможностями ребенка и собственными ресурсами раз-
вития. Его инновационный потенциал – определяющий в достижении эф-
фективности новшеств, успех внедрения которых тесно связан с иннова-
ционным поведением субъекта – действиями, в которых проявляется лич-
ностное отношение к происходящим переменам. Источником развития 
субъекта инновации становятся культура и объект воздействия – ребенок, 
механизмами развития – личность и деятельность. 

Поиск и освоение инноваций, способствующих качественным измене-
ниям в деятельности ДОУ – основной механизм оптимизации развития 
системы дошкольного образования. Степень инновационности образова-
ния обусловлена уровнем развития общества и инновации возникают там 
и тогда, где и когда есть потребность в изменениях и возможность их ре-
ализации. 
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Инновационные процессы в сфере образования определяют сущность 
формирования образовательного учреждения: положительно влияют на 
качество обучения и воспитания в образовательных учреждениях, повы-
шают профессиональный уровень педагогов, создают лучшие условия для 
духовного развития детей, позволяют осуществить личностно-ориентиро-
ванный подход к ним. 
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КОНСПЕКТ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА НА ТЕМУ 
«МАМА – СОЛНЫШКО МОЁ!» 

Аннотация: в данной статье предлагается конспект семейного 
праздника, который посвящён самому главному в жизни ребёнка чело-
веке – его маме! Главная задача, которую ставит перед собой автор ра-
боты – побуждать детей и родителей к активному участию в проводи-
мых в ДОУ мероприятиях. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, семейный досуг. 

Подготовительная группа. 
Программное содержание. 
1. Способствовать созданию положительных эмоциональных пережи-

ваний детей и родителей от совместного празднования мероприятия. 
2. Учить выразительно, исполнять стихотворения, интонационно раз-

нообразно перерабатывать их в зависимости от содержания, пользоваться 
естественными интонациями, логическими паузами, ударениями, переда-
вать свое отношение к содержанию. 

3. Побуждать детей и родителей к активному участию в проводимых 
мероприятиях. 

4. Укреплять семейные отношения. Способствовать развитию взаимо-
понимания в семьях дошкольников. 

Предварительная работа. 
 беседа с детьми об истории происхождения праздника «День Ма-

тери»; 
 подбор литературного материала; 
 разучивание стихотворений о маме; 
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 встреча с родителями с целью сотрудничества на развлечении. 
Оборудование и материалы. 
 видеопроектор, ролики «Притча о маме», «Мамочка моя!»; 
 грамоты, подарки и сувениры для всех мам; 
 обручи и гимнастические палки по количеству детей и мам; 
 бубен; 
 цветы для многодетных мам. 
Звучит музыка, все участники праздника проходят в зал. 
Ведущий: Добрый вечер, говорим мы вам. Мы не случайно собрались 

сегодня в этот ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в 
ноябре мы отмечаем такой праздник, как «День Матери». Приветствуем 
всех мамочек, кто пришел на наш вечер, который мы посвятили самым 
добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, 
конечно же, самым красивым и дорогим мамам. 

Вы, ребята, конечно, не помните первую встречу со своей мамой. Как 
она обрадовалась, и как счастливо светились ее глаза, когда она впервые 
увидела вас. Мамам хотелось смотреть на вас долго-долго. И сейчас, когда 
вы подросли, чувства мамы совсем не изменились. Они продолжают вас 
также сильно любить. 

Мы предлагаем начать наш праздник с замечательной притчи о маме. 
Внимание на экран. Гостям демонстрируется «Притча о маме». 

Ведущий: В России отмечать «День матери» стали сравнительно не-
давно. Основанный Президентом Российской Федерации 30 января 
1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду. Из поколения в поколение для каждого че-
ловека мама – самый главный человек в жизни. 

Дети строятся на полукруг. 
1 ребёнок. 

«День матери» – праздник особый, 
Отметим его в ноябре: 
Зимы ожидает природа, 
И слякоть ещё на дворе. 

2 ребёнок. 
Но мы дорогим нашим мамам 
Подарим веселье сердец! 
Тепла и улыбок желаем, 
Огромный вам детский 

Все: Привет! 
Ведущий: Милые мамы! Примите в подарок песню. 
Исполняется песня «Мамочка милая, мамочка моя». 
После исполнения песни дети проходят на стульчики. 
Ведущий: А сейчас сюрприз для всех мамочек. Внимание на экран. 
Демонстрируется слайд – шоу «Мама – солнышко моё!». 
1 ребёнок. 

На свете добрых слов живет немало, 
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов, простое слово «мама» 
И нет на свете слов дороже, чем оно. 

2 ребенок. Наши мамы – самые красивые, 
3 ребенок. Самые трудолюбивые 
4 ребенок. Самые обаятельные 
5 ребенок. И самые любимые! 
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Ведущий: О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли, 
их наши ребята мы сейчас проверим. Ребята, вам нужно закончить посло-
вицу. 

 При солнышке тепло, а при … (матушке добро). 
 Материнская забота в огне не горит и … (в воде не тонет). 
 Птица рада весне, … (а ребёнок – матери). 
 Материнская ласка … (конца не знает). 
 Одна у человека родная мать, одна у него и …(Родина). 
 Родная земля – матушка, чужая сторона – … (мачеха). 
 Нет милее дружка, чем родная … (матушка). 
 Материнская молитва со дня моря … (достает). 
 Сердце матери лучше солнца … (греет). 
Ведущий: Где песня льётся, там легче живётся. Запевайте песню шу-

точную, шуточную, прибауточную. 
Вместе. 

Дорогие наши мамы 
Мы частушки вам споём. 
Поздравляем вас сердечно 
И привет огромный шлём. 
1. Чтобы маму на работу 
злой будильник не будил, 
Я ему сегодня ночью 
три детальки отвинтил! 
2. С мамой за руку хожу, 
маму крепко я держу, 
Чтобы мама не боялась, 
чтоб она не потерялась! 
3. Чтобы мама удивилась, 
мы сварили ей обед, 
Почему-то даже кошка 
убежала от котлет. 
4. Вот начистить раз в году 
я решил сковороду. 
А потом 4 дня 
не могли отмыть меня. 
5. В кухне веник я нашел 
и квартиру всю подмел. 
Но осталось от него 
3 соломинки всего. 
6. Вот какие наши мамы, 
мы всегда гордимся вами 
Умными, спокойными, 
будем вас достойными. 

Все вместе:  
Мы частушки петь кончаем, 
и всегда вам обещаем 
Слушать вас всегда во всем, 
утром, вечером и днем. 

Ведущий: Попрошу всех дружно в круг встать, будем мы сейчас иг-
рать. 
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Игра с бубном «Ты катись весёлый бубен». 
Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг, другу бубен го-

воря слова: 
«Ты катись весёлый бубен, 
быстро, быстро по рукам. 
У кого остался бубен, 
Тот сейчас станцует нам». 

Ведущий: А сейчас хочется рассказать о женщинах, материнский по-
двиг которых восхищает. В нашей группе много замечательных многодет-
ных мам. 

Многодетных мам приглашают выйти, им дарят цветы и аплодис-
менты. 

Стихотворение читаем мама: 
Как круто быть мамой трёх пацанов. 
И это любому понятно без слов. 
Быть мамой девчонок, конечно, не то. 
Там куклы, посудка, больничка, лото... 
Там пышные юбки и косы до пят... 
Мне ж подарил Бог... трёх пацанят. 
Я выучу с ними все марки машин, 
А станут постарше – все виды их шин. 
Еще подрастут и меня просветят, 
Как действуют стартер, кардан и домкрат. 
Без них я могла б ничего не узнать. 
Зачем нужен лобзик? Неужто лобзать? 
Тиски нам зачем? Чтобы тискать кого-то? 
Подшипники – что это? С шипами чего-то? 
Так много всего, что могло пройти мимо... 
Но вот оно счастье – ТРИ парня, ТРИ сына… 

Играет музыка, влетает Карлсон (роль играет взрослый). 
Карлсон. 

Привет друзья! А это я. 
Узнали, верно, вы меня? 
Я мимо сада пролетал 
И вас в окошко увидал. 
Я пришел на праздник к вам, 
Чтоб поздравить ваших мам. 

(Поздравляет и приглашает детей на танец). 
Танец «Собрались на праздник все мои друзья!». 
Ведущий: Спасибо тебе, Карлсон, за веселый танец. 
Карлсон. Ребята, я сейчас загадаю вам загадки о предметах, которые 

делают маму красивее и помогают маме в их домашних делах (мамы мо-
гут помогать): 

1. Эти шарики на нити 
Вы примерить не хотите ль? 
На любые ваши вкусы 
В маминой шкатулке… (бусы). 
2. В ушках маминых сверкают, 
Цветом радуги сверкают. 
Серебрятся капли-крошки 
Украшения… (сережки). 
3. Назовите-ка посуду: 
Ручка прицепилась к кругу. 
Блин испечь ей – ерунда 
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Это же… (сковорода). 
4. В брюхе у него вода 
Забурлила от тепла. 
Как разгневанный начальник. 
Быстро закипает… (чайник). 
5. Это кушанье для всех 
Мама сварит на обед. 
И половник тут как тут- 
Разольет в тарелки … (суп). 
6. Вот так чудо! Он со вкусом. 
Может съесть и пыль, и мусор 
И жужжит, как сотни ос. 
Работяга … (пылесос). 
7. Летом папа наш привёз 
В белом ящике мороз 
И теперь мороз седой 
У нас летом и зимой. 
Бережёт продукты: мясо, рыбу, фрукты. (Холодильник). 
8. Приготовить вам обед? 
Проще дела просто нет! 
Справлюсь быстро ловко, 
Я – печь (микроволновка). 

Карлсон. Ай, да молодцы! А сейчас загадки только для мам, сейчас мы 
узнаем кто же главные ваши помощники? 

Поверьте – это чудо! 
Как аленький цветок. 
Как на берёзке почка 
У вас растёт красавица…. Дочка! 
Он лучше всех на свете. 
И он такой один. 
Защитник и помощник. 
Конечно – это…… Сын! 

Танец «Мамочка моя». 
Ведущий: Русская мудрость гласит: «Сердце матери – лучше солнца 

греет». Предлагаем дружную игру-соревнование между детьми и мамами 
«Нарисуй солнышко». У каждого члена команды в руке гимнастическая 
палка, впереди обруч. Поочередно выбегая с гимнастическими палками, 
разложить их лучами вокруг своего обруча – «нарисовать солнышко». 

Игра «Найди свою маму». Дети образуют внутренний круг, а мамы 
внешний. Двигаются в разные стороны. Когда музыка остановится нужно 
ребёнку быстро найти свою маму. 

После игр Карлсон прощается с детьми и гостями и улетает. 
Ведущий: Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и един-

ственным, мамам. 
1 ребёнок. 
Мы наш праздник завершаем, 
Милым мамам пожелаем, 
Чтобы мамы не болели, 
Молодели, хорошели. 
2 ребёнок. 
Мы желаем нашим мамам, 
Никогда не унывать, 
С каждым годом быть всё краше 
И поменьше нас ругать. 
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3 ребёнок. 
Пусть невзгоды и печали, 
Обойдут вас стороной, 
Чтобы каждый день недели, 
Был для вас как, выходной. 
4 ребёнок. 
Милым мамам дорогим 
Счастья мы желаем, 
С днём осенним, золотым 
Дружно поздравляем. 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участни-
ков праздника за доставленное удовольствие и праздничное настроение. 
Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в них в дет-
ском саду, останется навсегда доброй традицией в вашей семье. Спасибо 
за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им 
душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные 
улыбки мам, счастливые глаза детей. О мамах сказано немало слов, много 
невысказанного живет в сердце каждого из нас. Важно успеть сказать доб-
рые слова тогда, когда мама может их услышать. 

Без сна ночей прошло немало 
Забот, тревог, не перечесть. 
Большой поклон вам всем родные мамы, 
Зато, что вы на свете есть. 
За доброту, за золотые руки, 
За материнский ваш совет, 
От всей души мы вам желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет. 

Все дети дарят подарки своим мамам. 
Ведущий праздника приглашает всех гостей в группу на чаепитие. По-

пробовать, какую вкусную выпечку приготовили мамы. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ ЛОСКУТНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос раз-
вития мелкой моторики у дошкольников через аппликацию. Как отмечает 
исследователь, в процессе изготовления аппликаций у детей появляется 
согласованность в работе глаз и рук, усовершенствуется координация 
движений, гибкость, точность в выполнении действий. 

Ключевые слова: мелкая моторика, дошкольники. 

В семье изобразительных искусств лоскутная аппликация играет ту 
роль, как арифметика в математических науках. Лоскутная аппликация – 
необычный вид детских занятий напоминает и мозаику, и конструирова-
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ние, и старинные лоскутные техники, и аппликацию. Получаемые изде-
лия – это панно, игрушки, предметы быта (коврики, салфетки и т. п.). Это 
азбука представления о предмете. Лоскутная аппликация в большей мере 
развивает и совершенствует природное чувство осязания обеих рук. Бла-
годаря этому дети быстрее усваивают способы изображения и, переходя к 
самостоятельной деятельности без показа взрослого, что в свою очередь 
ведет к интенсивному развитию творчества. По мнению Л.В. Фомина вы-
явлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев рук 
соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах 
нормы. А это один из показателей интеллектуальной готовности к школь-
ному обучению. 

Е.А. Флёрина утверждает, что в процессе лоскутной аппликации дети 
осваивают способы и приёмы работы с различными материалами. Мате-
риалами для аппликации служат натуральные и синтетические ткани раз-
ной фактуры – гладкой, ворсистой, блестящей, матовой, а также кожа, мех, 
войлок, фетр. Фоном для аппликации могут быть шёлк, бархат, полотно, 
сукно, кожа, парусина, мешковина (предпочтительны пастельные тона), 
картон. Материал для лоскутной аппликации – это кладовая для развития 
детского творчества. Дети любят фантазировать, и уже само по себе по-
буждает творить что-то необыкновенное. 

Одновременно ребенок осознает различные свойства ткани, знако-
мится с пропорциями предметов у него развивается глазомер, формиру-
ются конструктивные способности. Занятия лоскутной аппликацией спо-
собствуют развитию осязания обеих рук. 

Многие авторы, часто предлагают, как начальный этап в занятиях лос-
кутной аппликацией: ситец, бязь, поплин. 

Дети дошкольного возраста должны освоить различные виды апплика-
ции, к которым относятся: предметная, сюжетная и декоративная. Изобра-
жение предметов в предметной аппликации для ребенка являются геомет-
рические формы, которые выступают не только как элементы мозаики, но 
и как готовое изобразительное средство. Правильная геометрическая 
форма, лишенная частных признаков конкретных предметов (например, 
круг) играет роль эталона для всех предметов данной (круглой) формы, 
встречающихся в опыте ребенка. 

Тематика занятий с мозаикой разнообразна, так как этот материал поз-
воляет воссоздать практически любое изображение. 

Кроме показа общих способов построения предметов и обучения ана-
лизу объектов, в работе с мозаикой используется схемы. Дать детям гото-
вый схематический рисунок, где предмет изображен в одной плоскостной 
проекции (вид спереди или сбоку). Используется также схемы, передаю-
щие состав частей, например: транспортных средств. Эти схемы выпол-
нены в масштабе изображения, что позволяет детям подбирать материал 
для своих картинок, путем накладывания деталей прямо на схему. Для за-
крепления знаний, полученных на занятиях по ручному труду, использу-
ется ряд дидактических игр. 

Одним из средств развития мелкой моторики и эстетического воспита-
ния является так же декоративная аппликация. Это знакомство детей с 
народным прикладным искусством и разными его видами. 

Декоративная аппликация учит работать с украшениями, которые 
можно наносить в виде трубочек, квадратов, треугольников. Работа над 
орнаментом развивает мелкие мышцы кисти руки ребенка, учит работать 
кончиками пальцев, делает их более гибкими и чувствительными к форме. 
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Для развития мелкой моторики руки разработано много интересных 
методов и приемов, используются разнообразные стимулирующие мате-
риалы. В дошкольных учреждениях педагоги используют накопленный 
опыт по данному направлению и основной принцип дидактики: от про-
стого к сложному. 

В процессе изготовления аппликаций у детей появляется согласован-
ность в работе глаз и рук, усовершенствуется координация движений, гиб-
кость, точность в выполнении действий. Все это очень важно для успеш-
ной деятельности в школе. 
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Аннотация: в данной статье представлена модель управления разви-
тием коммуникативной компетентности, которой можно воспользо-
ваться в построении педагогического процесса ДОУ. Материалы статьи 
могут быть полезны специалистам в области дошкольного образования. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, модель управ-
ления. 

Главным условием развития системы дошкольного образования явля-
ется наличие профессионально-подготовленных педагогических кадров. 

С целью выполнения социального заказа разработан новый Стандарт 
и в системе профессионального образования и утверждён приказом Ми-
нобрнауки РФ от 14.01.2010 №35 («Об утверждении и введении в дей-
ствие федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование»), согласно которому педагог должен быть 
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с ФГОС 
высшего профессионального образования и видами профессиональной 
деятельности. 

На сегодняшний день понятие «коммуникативную компетентность» 
И.А. Ильяева, Э.С. Макарян отождествляют с «культурой общения», 
С.Л. Братченко, Ю.Н. Емельянова, Е.В.Руденский с «коммуникативной 
культурой», М.Н. Вятютнев с «коммуникативной компетенцией», 
Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Б.Н. Головин с «культурой речи», 
О.М. Казарцева с «культурой речевого общения», А.К. Михальская с 
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«культурой речевого поведения». Существует множество вариантов по-
нятия «коммуникативная компетентность», нет единого мнения о струк-
туре. 

Но, в своей работе, мы выбрали в качестве опорного, понятие комму-
никативной компетентности В.А. Ясвина, под которой он понимает сово-
купность его индивидуальных навыков в сфере общения, приобретенных 
в результате профессионального образования и специального обучения, в 
сочетании с инициативностью, адекватным социальным поведением, спо-
собностью сотрудничества и преодоления конфликтов. 

Анализ теоретико-методологических исследований, учебно-методиче-
ской литературы и собственный практический опыт работы в системе по-
вышения квалификации педагогов дошкольного образования свидетель-
ствуют о том, что в современных условиях реформирования дошкольной 
образовательной системы в России углубляется противоречие между тре-
буемым и реальным уровнем коммуникативной компетенции педагогов. 
Разрешить данное противоречие возможно, если в условиях системы по-
вышения квалификации разработать педагогическую концепцию разви-
тия коммуникативной компетенции педагогов дошкольного образования. 

Анализ исследования проблем развития коммуникативной компетен-
ции педагогов дошкольного образования, позволил нам выделить ряд про-
тиворечий: 

 между социальным заказом общества, определённым Концепцией до-
школьного образования, Концепцией модернизации российского образова-
ния, на подготовку специалистов дошкольного образования, готовых к ра-
боте в условиях конкуренции на рынке труда, обладающих высоким уров-
нем коммуникативной компетентности, и сложившейся системой дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации), не 
обеспечивающей в полной мере формирования необходимого уровня ком-
муникативной компетентности в силу своей унифицированности; 

 между тенденцией педагогического знания к интеграции и отсут-
ствием коммуникативной подготовки педагога ДОУ; 

 между признанием педагогами дошкольного образования необходи-
мости установления адекватного взаимодействия со всеми участниками 
образовательного процесса и отсутствием системной подготовки в части 
коммуникативной компетентности для осуществления данного вида дея-
тельности. 

На основании противоречий мы разработали модель управления раз-
витием коммуникативной компетентности педагогов дошкольного обра-
зования. 

Таблица 1 
 

Цель: Повышение уровня коммуникативной компетентности педагогов ДОУ 

Принципы: 
 принцип опоры на ситуацию профессионального общения, 
 принцип проблемности 
 принцип мотивированности 
 принцип индивидуализации

Компоненты 

Н
аз
ва
ни
е 

Цель Содержание Формы и методы 
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Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ий

 
ко

м
по

не
нт

 

Определение 
уровня развития 
к.к. педагогов 

Определение структурных 
компонентов к.к, выделение 
критериев и показателей раз-
вития к.к., описание и опре-
деление уровней развития 
к.к. педагогов. 

Диагностические 
методы,  

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й 

ко
м

по
не

нт
 

Актуализация про-
блемного поля пе-
дагога, рефлекси-
рующего начало 
его деятельности. 

Пробуждение у педагога ин-
тереса к особенностям своей 
«Я-концепции» и своего про-
фессионального развития, ис-
точникам и причинам своих 
практических затруднений в 
сфере коммуникаций 

Знакомство с ФГОС 
ДО Проведение ан-
кетирования родите-
лей (законных пред-
ставителей), знаком-
ство с результатами. 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

й 
ко

м
по

не
нт

 

Развитие коммуни-
кативной компе-
тентности педаго-
гов учреждения 

Выстраивание индивидуаль-
ных программ развития и са-
моразвития коммуникатив-
ной компетентности педаго-
гов, и включение их в практи-
ческую деятельность по реа-
лизации этих программ 

Коммуникативный 
тренинг 
И.А. Мальхановой, 
Г.Г. Мирошиной 
Отслеживание про-
межуточных резуль-
татов 
Рефлексия 
Самообразование 
Повышение квали-
фикации

П
ро

це
сс

уа
ль

ны
й 

ко
м

по
не

нт
 

Определение роли 
и функций руково-
дителей и специа-
листов ДОУ для их 
эффективного вза-
имодействия по 
развитию комму-
никативной куль-
туры педагогов 

Заведующая – обеспечивает 
материально-техническое 
оснащение, материальное 
стимулирование 
Старший воспитатель – осу-
ществляет подбор курсов по-
вышения квалификации, ин-
формирует о конкурсах и 
проектах, разрабатывает и ку-
рирует индивидуальные 
маршруты педагога по разви-
тию к.к.; 
Психолог – проводит психо-
логические тренинги по пси-
хологии общения, моделиро-
ванию речи, культуре речи; 
Инструктор по физической 
культуре – проводит ком-
плекс упражнений по дыха-
тельной гимнастике, учит 
управлять своим телом; 
Логопед – проводит консуль-
тации и занятия по технике 
речи.

Делегирование пол-
номочий 
Определение полно-
мочий руководителя 
и специалистов 
ДОУ по развитию 
коммуникативной 
культуры педагога 
Работа во взаимо-
действии всех 
участников образо-
вательного процесса 
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К
он

тр
ол

ьн
ы

й 
ко

м
по

не
нт

 
Определение эф-
фективности мо-
дели 

Повторное измерение тех по-
казателей развития коммуни-
кативной компетентности. 

Методы диагности-
ческого компонента 
 

 

 Модель управления развитием коммуникативной компетентности пе-
дагогов ДОУ станет эффективным управленческим средством если она 
будет обеспеченна системой организационно-педагогических и психо-
лого-педагогических условий, и строиться на принципах опоры на ситуа-
цию профессионального общения, проблемности, мотивированности, ин-
дивидуализации. 
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КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ ПИСЬМУ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему подго-
товки дошкольников к обучению в школе. Комплексная работа по форми-
рованию ручной умелости положительно складывается на приспособле-
нии ребенка к новой учебной деятельности – учебным занятиям. 

Ключевые слова: графические навыки, овладение письменной речью, 
зрительный контроль, двигательный контроль, координация движения. 

Проблема подготовки дошкольников к успешному обучению в школе 
в настоящее время становится все более актуальней. 

Письменный способ выражения мысли – величайшее достижение че-
ловечества. В письме интегрируются физиологические, психические, дви-
гательные функции человека. 

Для педагогов очень важно выработать единую систему формирова-
ния умений, навыков, необходимых для овладения письмом. 

Исследователи, занимавшиеся проблемами, связанными с началом 
обучения в школе: Ю.Ф. Змановский, Н.Т. Терехова, М.М. Кольцова, 
С.О. Филиппова и другие – отмечают, что многие трудности, с которыми 
сталкиваются ученики начальной школы, обусловлены тем, что на преды-
дущем дошкольном этапе была проведена недостаточная работа по фор-
мированию у дошкольников графомоторных навыков. 
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Пребывание детей в подготовительной группе дошкольных образова-
тельных учреждениях и активная подготовка к обучению в школе поло-
жительно сказывается на приспособление ребенка к новой учебной дея-
тельности – учебным занятиям. 

Графические навыки письма относятся к сенсомоторным навыкам че-
ловека. Они должны формироваться совместно с чтением, орфографией, 
развитием письменной речи. 

Процесс письма связан с деятельностью всех участков коры головного 
мозга, хотя их роль в различных видах письма не одинаков. К школьному 
возрасту у ребенка еще не все участки коры головного мозга развиты до-
статочно, поэтому и затрудняется процесс обучения письму. 

Подготовка детей к обучению в школе – одна из важных задач до-
школьного образовательного учреждения. 

Под руководством педагогов дошкольники приобретают самые необ-
ходимые знания и умения в различных видах деятельности. 

Дети рисуют, лепят, учат стихи, и буквы, занимаются счетом, выполняют 
физические упражнения, наблюдают за окружающим миром. Что же необхо-
димо ребенку для успешного овладения письмом? Это развитие движений 
пальцев и кисти рук, развитие двигательного и зрительного контроля. 

В преддошкольном возрасте наблюдаются действия с карандашом на 
основании двигательной импульсации: размашистые движения без по-
пытки зрительной регуляции 

В дошкольном возрасте у ребенка появляется зрительный контроль за 
движением карандаша в процессе рисования, работе с трафаретами, штри-
ховании предметов. 

Ладонь, пальцы, запястье должны быть подготовлены к выполнению 
графических движений на листе бумаги. Такая готовность руки к выпол-
нению самостоятельных, точных движений условно обозначается терми-
ном «ручная умелость». Чем богаче двигательный опыт ребенка (трудо-
вой, спортивный и т. д.), тем легче формируются двигательные навыки. 

Движение, пусть самое простое, представляет собой сложное сочетание 
ряда рефлексов, сливающийся в один сложный двигательный рефлекс. 

И.М. Сеченов указывал на решающую роль движений руки и глаза в 
познании окружающей действительности. 

Особенности графической деятельности требуют совместного разви-
тия руки и глаза. Особенно полезны упражнения на координации движе-
ния, развития системы «глаз-рука». Координация движений – согласован-
ность всех мышц тела при выполнении какого-либо вида деятельности. 

Для развития точных движений руки в нашем ДОУ используются игры 
с пальчиками, работа с трафаретами, раскрашивание, шнуровки, мозаики, 
лепка из пластилина, соленого теста. Полезны упражнения с мячом, пал-
кой, кеглями, кольцебросом, обручем. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения организовывают 
деятельность дошкольников, направленную на развитие руки в дошколь-
ный период. С одной стороны, это влияет на формирование речи ребенка, с 
другой – готовит руку к выполнению графических навыков, что в сумме во 
многом определяет степень готовности ребенка к обучению в школе. 

Важнейшим условием при проведении работы по подготовке к обуче-
нию письму является формирование пространственных представлений и 
их связь со всей познавательной деятельностью дошкольника. Развитие 
пространства у детей старшего дошкольного возраста формируется посте-
пенно. Вначале формируется различие левого и правого направления в 
собственном теле. Комплексное ощущение собственного тела носит 
название «схема тела». Позже у ребенка формируется ориентировка на 
листе бумаги, в окружающем пространстве. 
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Огромное значение в становлении пространственных представлений у 
дошкольников имеет образование систем связей между зрительным, слу-
ховым, двигательным анализаторами в процессе игровой деятельности, на 
прогулке, на физкультурных занятиях, в повседневной деятельности. 

Для работы с дошкольниками по формированию пространственных 
представлений педагоги используют: игровые упражнения и дидактиче-
ские игры, игры с предметами, логоритмические игры под музыку, физ-
минутки, конструирование, настольно-печатные игры, графики и схемы. 

Развитие ручной умелости, зрительно-моторной координации, про-
странственных представлений осуществляется на различных занятиях 
(рисовании, лепке, физкультурных занятиях во время прогулки). 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте не только можно, но 
и необходимо развивать у дошкольника координацию движений, про-
странственные представления, ручную умелость для подготовки ребенка 
к овладению графикой письма и успешному обучению в школе. 

Успешное решение этой задачи возможны только при использовании 
всего потенциала дошкольного образования и взаимодействия всех педа-
гогов учреждения, родителей. Лишь совместные усилия способны создать 
систему, гармонично воздействующую на личность ребенка и подготав-
ливающую его к будущей учебной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 
личности, которая протекает всегда под контролем общества, окружа-
ющих людей, отмечается, что личность человека нельзя мыслить вне об-
щества, отдельно от общества. Обосновывается мысль о том, что од-
ной из задач дошкольного образования является воспитание чувства кол-
лективизма у детей. 
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воспитание, общество, индивидуальность. 

В наше время, время новых технологий, реформ большое внимание 
уделяется духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколе-
ния. Особо хочется отметить развитие чувства коллективизма. Воспита-
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ние в коллективе и через коллектив – это центральная идея педагогиче-
ской системы А.С. Макаренко [2]. Личность не может формироваться и 
развиваться вне коллектива. Н.К. Крупская говорила: «Лишь в коллективе 
личность ребенка может наиболее полно и всесторонне развиваться» [5]. 

Коллектив – это группа людей, объединенных общественно значи-
мыми целями, деятельностью, направленной на осуществление этих це-
лей, общими интересами, переживаниями, организацией, традициями, от-
ветственностью друг перед другом. 

Коллективизм – нравственное качество, проявляющееся в чувстве то-
варищества, принадлежности к коллективу, долга перед ним, умением 
при необходимости подчинять личные интересы общественным. 

С поступлением в дошкольное учреждение ребенок становится членом 
общества, товарищем своих сверстников, знакомится с правилами пове-
дения в обществе, учится сочувствовать другим детям. Каждый ребенок 
имеет свою индивидуальность, но при этом она не будет стираться в об-
ществе, а, наоборот, будет развиваться в интересах всего коллектива [1]. 
Товарищеские отношения формируются в процессе совместной деятель-
ности и общих переживаниях. Воспитатель является организатором пер-
вых объединений детей. И задача педагога в том, чтобы создать большой 
дружный коллектив. Важно, чтобы основой общения детей были добро-
желательность, чувство радости от общения друг с другом. Необходимо 
развивать способности каждого индивида и помочь детям лучше узнать и 
оценить каждого товарища в группе. 

А.В. Запорожец считал, что воспитание должно быть целенаправленным, 
включающим организацию коллективной деятельности, направленной на до-
стижение социально значимого результата и требующей сотрудничества, вза-
имопомощи. Только при таком воспитании у ребенка формируются социаль-
ные (ориентированные на других людей) и нравственные (ориентированные 
на общественные нормы) мотивы поведения. Такое воспитание личности до-
школьника осуществляется в трех основных видах деятельности: игре, про-
дуктивной деятельности и художественном восприятии [4]. 

В игровой деятельности дошкольник приобретает важнейшие психологи-
ческие новообразования: познание социальной области, усвоение функций и 
отношений людей в обществе, усвоение правил взаимоотношений. Одним из 
основных новообразований игры есть способность ребенка к освобождению 
от своего «Я» и переключению на другое, выходящее за узкий круг его отно-
шений [3]. Особое значение в игре принадлежит речи: через нее ребенок при-
обретает первый опыт саморегулирования своих действий. 

Огромный воспитательный потенциал имеют выполняемые ребенком 
продуктивные (практические, трудовые) действия, которые должны быть 
обязательно организованы. Эти действия соответствуют следующим тре-
бованиям: 1) направлены на других людей, на их интересы, переживания; 
2) строятся взрослым в рамках общегрупповой деятельности; 3) ребенку 
задается ориентировка на последствия его действий для других людей; 
4) постепенно эта ориентировка переходит во внутренний план [4]. 

Развитие чувства коллективизма происходит под влиянием художе-
ственных произведений. Особо следует выделить сказки. Она вводит ре-
бенка в воображаемый мир, заставляет пережить вместе с героями сказки 
чувства, которые в будущем окажут влияние на формирование умения пе-
реживать и сочувствовать другим людям [3]. После прочтения желательно 
провести игры-драматизации, в процессе которых закрепляются нормы и 
мораль поведения в обществе. 

Педагогическая деятельность включает разнообразные методы и при-
емы воспитательной работы. В своей работе я использую следующие при-
емы, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

 Задачи Направления
Целевая 
категория 
дошколь-
ник 

1. Раскрытие ин-
дивидуальности 
ребенка. 
2. Формирова-
ние у детей пра-
вил и норм пове-
дения в обще-
стве. 
3. Развитие 
нравственно-
эмоциональной 
среды дошколь-
ников (чувство 
ответственности, 
взаимопомощи, 
уважения, сочув-
ствия, радости, 
доброты). 
 

1. Непосредственно образовательная деятель-
ность. 
2. Игровая деятельность: 
 сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Парик-
махерская», «Магазин», «Кулинария», «Пожар-
ники»; 
 создание игровых ситуаций: «У машины сло-
малось колесо», «Зайчик плачет», «Я люблю 
свою игрушку», «Книжке больно», «Я иду в 
гости» и др.; 
 дидактические игры; 
 игры – драматизации; 
 народные игры: «Ручеек», «Хоровод», «Колпа-
чок», «Шла коза по лесу», «Солнце»; 
 подвижные игры. 
3. Приобщение к художественным ценностям: 
 знакомство с картинами художников; 
 народные промыслы. 
4. Беседы: 
 о дружбе, уважении, взаимопомощи; 
 о морали и правилах поведения. 
5. Организация жизнедеятельности в группе: 
 дежурства; 
 поручения; 
 помощь друг другу; 
 празднование дней рождений. 
6. Работа с литературными произведениями: 
 стихи: М. Пляцковский «Настоящий друг», 
Р. Сеф «Дружок», Э. Мошковская «Не надо ссо-
риться», В. Орлов «Кто кого?», Г. Лагздынь «По-
чему один Егорка», В. Орлов «Моя машина». 
 басни И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», 
«Квартет»; 
 сказки: «Крылатый, мохнатый да масленый», 
«Пузырь, соломинка и лапоть», «Теремок», 
«Репка», «Лиса и журавль» и др.; 
 рассказы: Г. Остер «Котенок по имени Гав», 
В. Осеева, Н. Носов; 
 потешки: «Петушок – золотой гребешок», «Со-
рока – белобока», «Ваня-простота», «Пошел ко-
тик на торжок», «Тень-тень, потетень» и др.

Целевая 
категория 
родитель 

1. Просвещение 
родителей в во-
просах формиро-
вания детского 
коллектива. 
2. Осознание ро-
дителями их 
роли в духовно-
нравственном 
воспитании сво-
его ребенка.

 родительские собрания;
 консультации; 
 беседы. 
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Работа по воспитанию у детей чувства коллективизма помогает рас-
крывать их индивидуальные личностные качества, формировать дружный 
коллектив, обеспечивает позитивную социализацию дошкольников. 

Социализация является важнейшим условием развития ребенка, фор-
мирования духовного мира человека. Умение ребенка позитивно об-
щаться позволит в дальнейшем ему комфортно жить в обществе людей, 
быть успешным, благодаря общению он познает себя и другого человека. 

Таким образом, формирование личности, способной к организации 
межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач, 
обеспечивает успешную ее адаптацию в современном социально – куль-
турном пространстве. 
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Атрибуты: Письмо, кружка с водой, колокольчики, снежок, простыня 
1 шт., мешок с подарками. 

Под музыку в зал заходят дети, вместе с ведущей обходят елку, рас-
сматривают ее, игрушки, украшения, останавливаются вокруг елки. 

Ведущая:  
Мы гостей сюда позвали. 
Стали дружно в хоровод, 
Чтобы в этом светлом зале 
Вместе встретить Новый год. 
Будем вместе веселиться 
Песни петь, стихи читать, 
И под елочкой пушистой 
Будем вместе танцевать. 

Хоровод «Елочка, заблести огнями» (Музыка и слова Л. Олифировой.) 
Ведущая:  

Ой, ребята, не шумите 
А тихонько посидите. 
Слышите, снежок хрустит, 
Кто-то в гости к нам спешит. 

(Под муз. в зал заходит Снеговик) 
Снеговик: Здравствуйте, девчонки и мальчишки! 
А вы зачем здесь сидите такие красивые и нарядные? Что у вас празд-

ник? 
(Дети – да.) А какой? (Дети – Новый год.) Ой, как я люблю этот празд-

ник, потому что меня всегда лепят на Новый год. А вы меня лепили? 
(Дети – да.) Молодцы! 

Я – веселый Снеговик, 
Я не мал и не велик. 
У меня морковкой нос, 
Очень я люблю мороз. 
В стужу я не замерзаю, 
Но придет Весна – растаю. 
Будем петь и плясать, 
Вокруг елки танцевать? 

Дети – да! 
Посмотрите, ребятки у меня была сосулька, я ее разбил, и маленькие 

льдинки в колокольчики превратил. Вы, скорее их берите и на танец вы-
ходите, сейчас будем танцевать и гостей развлекать. 

«Танец с колокольчиками». (Под музыкальную композицию «Джингл 
Белс».) 

Снеговик: Молодцы, какие! Ох, и уморили вы меня, жарко так стало… 
Ведущая: Ребятки, помогите, на Снеговика помашите… (Машут.) 
Снеговик: Чувствую, температура повышается… 
Ведущая: Принесу – ка я водицы, дам Снеговику напиться. 
Снеговик: Студеную? 
Ведущая: Студеную. 
Снеговик пьет, и говорит: 

Сейчас водицы отопью и всех взрослых оболью 
(Обливает из кружки водичкой ребят и взрослых.) 

Водица студеная, теперь не буду таять. 
Снеговик я не простой, 
Снеговик я озорной. 
Очень я люблю играть 
Песни петь и танцевать. 
Я сейчас в ладоши хлопну 
И ногами бойко топну. 
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Давайте праздник продолжать 
Вместе будем танцевать! 

Хоровод «Снег – снежок» (Слова и музыка Е. Мошковцевой.) 
Снеговик: Ох, как много снега намели, в пору в саночки садиться, вих-

рем с горочки скатиться. 
(Дети встают парами.) 
Песня-игра «Салазки» 
Снеговик: Ой, как вы хорошо катаетесь, молодцы! А вы знаете, что я 

не просто так к вам пришел. Меня ж слепил сам Дед Мороз и послал к вам 
с письмом. А где ж оно? 

Ведущая: Снеговик, посмотри-ка, не это ли письмо ты ищешь? 
Снеговик: Да, ребята, это письмо. Интересно, что в нем? (Читает.): 

К вам я тороплюсь на праздник, 
Весельчак я и проказник, 
У меня в мешке подарки, 
А на шубе пояс яркий. 
Я зажег огни на елке, 
Я зайчат катаю с горки, 
Я на праздник к вам привез 
Разных загадок целый воз 
Вы их дружно отгадайте 
И на праздник ожидайте! 

Загадки. 
1) С неба падают зимою 
И кружатся над землею 
Легкие пушинки, 
Белые …(Снежинки) 
2) В снегу уже все по уши 
Довольны малыши, 
У всех намокли варежки 
Играем мы в … (Снежки) 
3) Растут на ней иголки 
Толстые и колкие, 
И шишки смолистые, 
Липкие, душистые. 
Она под Новый год 
В гости к нам придет! 
Стройная, пушистая 
С огнями золотистыми. (Елка) 
4) Кто на праздник Новый год 
Всем подарки раздает? 
У него есть красный нос 
Это … (Дедушка Мороз) 

Снеговик: Ух, ну молодцы, ребятки, разгадали все загадки! Будем Де-
душку Мороза ждать, предлагаю станцевать, он нас услышит и быстрее к 
нам дорогу найдет. 

Танец «Мы ногами топ-топ-топ» (Музыка и слова Е. Железнова.) 
Снеговик: Хорош танец, молодцы ребята, только что-то Дед Мороз за-

держивается в пути. Дед Мороз ау-ау, слышишь я тебя зову… Не слышит. 
Давайте вместе его позовем. Все вместе – Дед Морооооз. (Под муз. захо-
дит Дед Мороз.) 

Дед Мороз: Слышууу, слышу. Здравствуйте, детишки, здравствуйте, 
девчонки, здравствуйте, мальчишки! Здравствуй Снеговик, здравствуйте 
дорогие гости. Долго я к вам шел и наконец-то пришел. И елочка моя, 
смотрю уже здесь стоит, целый год я ее выбирал. Спасибо тебе Снеговик, 
что вовремя ее сюда доставил. 
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Ведущая: Да, дедушка, но вот что-то без огоньков она у нас стоит. 
Дед Мороз: Да, вижу, такая красивая елочка, а огоньки-то на ней не 

горят совсем. Ребята, поможете мне зажечь огоньки на елке? (Дети – да.) 
Давайте, тогда все вместе скажем: «Раз, два, три, елочка гори!», все 

вместе говорят и огоньки загораются. 
Ведущая: Спасибо, Дедушка Мороз, а мы за это с ребятами споем для 

тебя песенку. 
Хоровод «Дед Мороз» (Музыка А. Филиппенко, слова Я. Чарноцкой.) 
Дед Мороз: Хорошая песенка! А хотите со мной поиграть? (Дети – да.) 
Игра «Заморожу» 
Дед Мороз: Молодцы, ребята, славно вы играли! Да вот только прито-

мился я, хочу присесть и послушать, как вы стихи читаете. 
Стихи (по выбору воспитателя). 
Снеговик: Ну что, дедушка, понравились тебе стишки? 
Дед Мороз: Да, очень понравились! 
Снеговик: Дедушка, а деткам ведь нужно еще и подарки подарить, ты 

забыл наверно? 
Дед Мороз: Да, вот только нес я вам подарки на праздник, присел под 

деревом и положил мешок, а под каким деревом не помню. 
Ведущая: Как же так, дедушка, детки же подарки ждут у нас. 
Снеговик: Дедушка, вспоминай куда положил… 
Дед Мороз: Ребят, я же волшебник, есть у меня один волшебный сне-

жок, он и покажет мне путь к подаркам, (достает снежок). Вот он! Катись 
снежок, катись, к подаркам прикатись, покажи нам путь к подаркам дети-
шек. (Катит снежок и находит мешок с подарками около елки, накрытый 
белой простыней.) Вот он! 

Дед Мороз дарит подарки детям и каждому говорит пожелание. 
Снеговик: Дедушка Мороз, а нам пора поздравлять других деток с 

праздником. 
Дед Мороз: Да, ребята ждут меня и в других садиках, много подарков 

нужно отнести, а с вами мы увидимся в следующем году! До свидания! 
(Под муз. уходят). 
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СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос влияния те-

атрализованной деятельности на эмоциональный фон дошкольников. Ис-
следователем отмечается, что театр делает жизнь детей интересной, 
содержательной, наполненной радостью творчества. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, эмоции. 
В последнее время происходит активное реформирование системы до-

школьного образования: растет сеть альтернативных дошкольных учре-
ждений, появляются новые программы дошкольного воспитания, разра-
батываются оригинальные методические материалы. 
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На фоне этих прогрессивных изменений развитию эмоциональной 
сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание в отличии от 
его интеллектуального развития. Однако, как справедливо указы-
вали Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, только согласованное функциони-
рование этих двух систем, их единство может обеспечить успешное вы-
полнение любых форм деятельности. Об этом же писал К.Э. Изард: «Эмо-
ции энергетизируют и организуют восприятие, мышление и действие». 

Одной из задач ФГОС ДО является охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

В процессе развития ребенка происходят изменения в его эмоциональной 
сфере. Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими, а способ-
ность осознавать и контролировать свои эмоции возрастает. Но сама по себе 
эмоциональная сфера качественно не меняется, ее необходимо развивать. 

Нарушения в эмоциональной сфере детей вносят большие проблемы в 
развитие личности ребенка. Дети, чье развитие отягощено этими наруше-
ниями постоянно испытывают противоборство разнонаправленных эмо-
ций, и если боязнь, тревожность, страх становятся ведущими, то как пра-
вило, они начинают играть роль побудительной силы в конфликтной си-
туации, влиять на успешность ребенка во всех видах деятельности. 

Постоянные негативные переживания приводят к гипертрофирован-
ному развитию мотива самосохранения, само оберегания. Устойчивые 
негативные переживания влияют на важнейший элемент самосознания-
самооценку, на ход развития личности ребенка, особенности его социаль-
ного поведения, его активности и самостоятельности, являются наиболее 
опасными для развития психики ребенка, препятствуют развитию актив-
ной внутренней позиции, формированию адекватной самооценки. 

Проблема эмоциональных нарушений и их коррекции принадлежит к 
числу наиболее важных в детской психологии и педагогике. 

Изучением эмоциональной сферы человека занимались многие психо-
логи, педагоги. Физиологи и психологи разрабатывали теоретические ос-
новы возникновения и развития эмоций человека (Ч. Дарвин, У. Джемс, 
К. Ланге, У. Кеннон, П. Бард, Д. О. Хеббу, Л. Фестингер, С. Шехтер, 
П.В. Симонов). 

Л.С. Выготский писал о феномене «засушенное сердце» (отсутствии 
чувства), наблюдавшемся у его современников и связанном с воспита-
нием, направленным на логизированное и интеллектуализированное по-
ведение. Это высказывание не потеряло актуальности и в наше время, ко-
гда, помимо соответствующей направленности обучения и воспитания, 
«обесчувствованию» способствует технологизация жизни, в которой 
участвует ребенок. 

Все больше времени дети проводят у телевизоров, компьютеров, 
меньше общаются со взрослыми и друг с другом, а ведь общение в значи-
тельной степени обогащает чувственную среду. Современные дети почти 
разучились чувствовать других людей, реагировать на их эмоциональное 
состояние. Поэтому работа, направленная на развитие эмоциональной 
сферы, очень актуальна и важна. 

По мнению А.В Запорожца, в вопросе развития эмоциональной сферы 
детей очень важным является включения их в совместную с другими 
детьми и взрослыми деятельность. Эта деятельность позволяет ребенку 
пережить прочувствовать различные эмоциональные состояния. 

Театрализованная деятельность – это самый верный путь к эмоцио-
нальным струнам души ребенка. 

Театр делает жизнь детей интересной, содержательной, наполненной 
радостью творчества. Каждый ребенок талантлив изначально, а театр дает 
возможность выявить и развить, что заложено в малыше от рождения. 
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Дети разные-одни шумные, демонстративные, другие-зажатые, заком-
плексованные. Театрализованные игры учат одного сдерживать эмоцио-
нальное проявление, другого-проявлять эмоциональный отклик, т.е. адек-
ватно реагировать в той или иной ситуации, помогают робким детям пре-
одолевать застенчивость, неуверенность в себе, стать более раскрепощен-
ным, активными в общении друг с другом, разговорчивее со взрослыми. 
Расширяют представление об окружающем, побуждают к состраданиям и 
сопереживанию, активизируют мышление и воображение, способствуют 
развитию положительных эмоций. 

Психологи и психофизиологи, педагоги единодушного мнении, что те-
атрализованная деятельность – эмоционально насыщенный вид проявле-
ния активности детей, способ с начало эмоционального, а затем интеллек-
туального освоения системы человеческих отношений, окружающей дей-
ствительности. Обладая особыми эмоциогенными, дидактическими свой-
ствами театрализованная игра усиливает эмоции, индивидуализирует их, 
обогащает оттенками. Работа по развитию эмоциональной сферы детей 
очень важна и ее необходимо начинать еще в дошкольном в детстве. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что действующая в 

настоящем времени система физической культуры не может быть при-
нята за один из фундаментальных факторов укрепления здоровья детей 
России. Разработанная модель управления процессом развития двига-
тельной подготовленности дошкольников, построенная на принципе ак-
тивного здоровьеформирования с включением биоэкономических психо-
моторных упражнений, способствует переходу системы физической 
культуры на новый качественный уровень с наиболее высоким эффектом 
оздоровительного воздействия. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, биоэкономические 
психомоторные упражнения, здоровьесберегающая модель управления. 

Актуальность. В последнее время публикации и научные работы спе-
циалистов различного профиля изобилуют данными о критическом состо-
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янии здоровья подрастающего поколения. Действующая в настоящем вре-
мени система физической культуры, с ее архаичной и устаревшей мето-
дологией, не может быть принята за один из фундаментальных факторов 
укрепления здоровья детей России. Первостепенной задачей оздорови-
тельной физической культуры является неотложное совершенствование 
методов укрепления здоровья. 

В системном подходе к процессам управления функционированием 
организма утверждается, что действующие активные системы предраспо-
ложены к экономичной затрате энергетических ресурсов, что способ-
ствует повышению их приспособляемости т.е. адаптации, к изменяю-
щимся воздействиям внешней среды с соответствующим повышением 
выживаемости. Необходимо признать, что избыточные энергетические 
затраты на выполнение различных форм моторной деятельности во всех 
случаях снижает энергетический потенциал организма человека, что 
ухудшает состояние его здоровья. Систематические мышечные трени-
ровки в развивающемся организме способствуют развитию в нём адапта-
ционных механизмов. 

Однако, одной из преград, препятствующей достижению этой цели, 
представляет отсутствие методов рационального дозирования физиче-
ских нагрузок в процессе занятий по физической культуре. Необходимо 
учитывать и то, что до завершения клеточной популяции (8–9 лет) в рас-
тущем организме интенсивные физические нагрузки, способные вызвать 
чрезмерное развитие отдельных систем организма за счёт других, для де-
тей дошкольного возраста нежелательны. 

Для получения информации из окружающего мира существует три ос-
новных сенсорных канала: визуальный, аудиальный и кинестетический 
канал – их совместное использование приводит к максимальному резуль-
тату в обучении. Формирование любого нового двигательного действия 
связано с особой функцией двигательного анализатора, служащего как бы 
связующим звеном возбуждения зрительных, слуховых и тактильных ре-
цепторов, то есть аппаратом межанализаторного синтеза. 

Зрительное восприятие, связанное с невербальным мышлением, вы-
ступает в качестве одного из регуляторов любой деятельности детей стар-
шего дошкольного возраста [1, с. 38]. 

Еще С.Л. Рубинштейн выдвинул и убедительно обосновал идею о том, 
что вопреки широко распространённым тогда теориям генетически исход-
ной формой мышления у детей является изначально практическое дей-
ствие, а не употребление словесных знаков, не само по себе речевое взаи-
модействие ребёнка с другими людьми и не понятийное мышление. 
«Непосредственно реально соприкасаясь с объективной действительно-
стью, проникая внутрь её и её преобразовывая, оно является исключи-
тельно мощным средством формирования мышления, отображающего 
объективную действительность. Действие поэтому как бы несёт мышле-
ние на проникающем в объективную действительность острие своём» 
[3, с. 252]. 

Эффективность освоения техники двигательного действия возрастает, 
если оно сопровождается вербальными реакциями ребенка на отдельные 
его звенья или детали техники. 

Бесспорным остается высказанное выдающимся русским уче-
ным П.Ф. Лесгафтом положение о том, что в процессе физического 
упражнения одновременно затрагиваются и физическая и психологиче-
ская сфера человека, как стороны одного целого. 
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Идеомоторное действие является эффективным вариантом идеомотор-
ного акта. Таким образом, биоэкономический идеомоторный акт пресле-
дует своей целью возрастание экономичности различных вариантов мо-
торного акта в условиях их мысленного воспроизведения, но и при сохра-
нении произвольной экономизации дыхания. Вследствие такого сочета-
ния психологического и моторного действия мысленно может воспроиз-
водиться работы совершающиеся в реальной обстановке с высоким уров-
нем энтропной энергетической стоимости снижающейся в процессе ее 
воспроизведения в идеореспираторном потенцировании до негэнтропной 
энергостоимости. 

По данным профессора Л.Д. Гессена (1977) мысленное выполнение 
высококвалифицированными легкоатлетами бега с высокой интенсивно-
стью, соответствующей запланированному результату на спортивных со-
ревнованиях способствует реальному их достижению. Идея А.А. Ухтом-
ского об образе двигательного поведения позволили ему получить поня-
тие «функциональный орган». К числу подвижных функциональных ор-
ганов он относил интегральный образ, воспоминания, доминанту и т. 
п. То, что в этом понятии объединялись и элементы психики, и физиоло-
гии, означает признание психики в управлении движениями [6, с. 73]. 

Д.Н. Узнадзе установил, что важнейшим компонентом психической 
деятельности является установка [5, с. 204]. G. Allport [8; 7] писал об уста-
новке как о зарождающейся стадии любого поведенческого акта Уста-
новка подготавливает и регулирует поведение, активизирует одни дей-
ствия и тормозит другие. А.Я. Корх [2, с. 43] отмечает, что существенная 
роль в познавательной деятельности человека принадлежит мысленным 
упражнениям. 

Согласно взглядам Н.А. Бернштейна, определяющим фактором про-
граммирования двигательного действия является представление того ре-
зультата (концевого или поэтапного), на который это действие нацелива-
ется («образ потребного будущего»), осмысление возникшей двигатель-
ной задачи – определение программы ее решения. 

Психомоторная активность дошкольника отражает объективные зако-
номерности цереброгенеза в этом возрасте: интенсивное созревание пе-
редних (моторных) отделов коры головного мозга проявляется множе-
ственными признаками несформированности отдельных звеньев двига-
тельных функций (кинестетических, кинетических, пространственных) и 
контрольно-регулирующего дефицита в общей структуре действий 
[4, с. 121]. 

Н.А. Бернштейн рассматривал принцип сенсорной коррекции в каче-
стве ведущего в координации движений. Коррекция становится возмож-
ной по ходу выполнения лишь умеренно быстрых движений, продолжи-
тельностью 0,2–2,0 с. Оптимальные условия для коррекции создаются 
при выполнении медленных движений (более 2 с.) [7, с. 92]. 

С позиции науки об управлении системами – кибернетики – процесс 
обучения и совершенствования следует рассматривать как сложную ди-
намическую систему, которая может быть управляемая. Управление осу-
ществляется там, где имеется система и означает перевод системы из од-
ного состояния в другое, в результате передачи, получения и переработки 
информации в форме сведений о ранее известных событиях посредством 
прямой и обратной связи. Л.В. Чхаидзе (1970) осуществил разработку об-
щей теории координации с позиций теории управляемых систем. По мне-
нию ученого, в организме человека имеются два кольца управления про-
извольными движениями. Одно ведает управлением смысловыми ча-
стями навыка, другое – конкретной мышечной деятельностью. Ведущая 
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роль в этой регуляции принадлежит мышлению, в основе которого лежат 
закономерности высшей нервной деятельности человека. 

Мы предположили, что включение биоэкономических психомоторных 
упражнений, способствует переходу системы физической культуры на но-
вый качественный уровень с наиболее высоким эффектом оздоровитель-
ного воздействия, так как экономизирующий эффект идеомоторного по-
тенцирования в первую очередь определяется выполнением мысленно 
воспроизводимого моторного акта, со значительно меньшими энергети-
ческими затратами чем при реальном его совершенствовании. Управле-
ние процессом развития двигательных способностей детей старшего до-
школьного возраста в дошкольных учебных заведениях может выглядеть 
следующим образом (рис. 1). 

Таким образом, логика исследования позволила провести педагогиче-
ский эксперимент, целью которого была проверка эффективности модели 
управления процессом развития двигательных способностей. 

 

 
Рис. 1. Модель управления процессом развития 

двигательными способностями 
 

Примечание: * – темп постепенно возрастает. 
 

Эксперимент. Правильное первоначальное исполнение движения до-
стигалось обязательным наличием визуальной модели, используя кото-
рую, легче создать собственную зрительную модель движения и воспро-
извести её, так как зрительный канал – это более активный и достоверный 
путь достижения нужного образа движения. Затем ребенок воспроизводит 
двигательное действие, создавая тем самым собственную мышечную мо-
дель, при этом педагог осуществлял необходимую коррекцию. После 
этого дети описывали модель вербально, тем самым, создавая для себя 
словесную матрицу. Согласно методу Фенделькрайза, чтобы обучить 
мозг, не напрягая мышцы, целесообразно мысленно выполнять движения, 
лежа или сидя на полу, чтобы ослабить сгибающие и разгибающие 
мышцы, которые поддерживают тело в вертикальном положении. По-
этому далее для глубокого запоминания мышечной модели ребенок, сидя 
на ковре, мысленно воспроизводил двигательное действие, вспоминая те-
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лесные ощущения, а не просто воспроизводил в памяти рисунок движе-
ния. После этого участники эксперимента вновь выполняли двигательное 
действие. 

В дальнейшем в процессе тренировки чередование мысленного и те-
лесного исполнения темп выполнения двигательного действия увеличи-
вался. 

Основные результаты исследования. Сравнение динамики координа-
ционных способностей (тест «Перешагивание через гимнастическую 
палку) детей старшего дошкольного возраста экспериментальной (ЭГ) и 
контрольной (КГ) групп показало, что у детей, занимающихся по экспе-
риментальной программе, прирост результатов достоверно выше (р ˂ 
0,05, р ˂ 0,001). Результаты изменения тестирования представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Результаты тестирования координационных способностей 

 

Пол Группа 
До эксперимента После эксперимента

M ± m t p˂ M ± m t p˂

Девочки 
ЭГ 11,32 ± 0,96

0,32 – 
10,32 ± 0,18

2,4 0,05 
КГ 11,0 ± 0,23 10,80 ± 0,12

Мальчики 
ЭГ 11,1 ± 0,09

1,53 – 
10,12 ± 0,06

2,6 0,01 
КГ 10,9 ± 0,1 10,56 ± 0,16

 
Предлагаемая модель управления процессом развития двигательной 

подготовленности, основанная на фундаментальных достижениях в пси-
хосоматике, с привлечением основ нейролингвистического программиро-
вания (НЛП), позволяет автору определить эффективное направление в 
учебном процессе. 

Заключение. В ходе контрольных измерений зафиксирован значитель-
ный разброс индивидуальных показателей координационных способно-
стей, это свидетельствует о роли генетического фактора в развитии детей 
старшего школьного возраста. Статистически значимые изменения у 
мальчиков и девочек как в ЭГ, так и в КГ, согласуются с данными литера-
туры о том, что старший дошкольный возраст является сенситивным пе-
риодом для развития координационных способностей. Особенности фи-
зического развития в значительной мере зависят от его конституции, ко-
торая, как обобщенная морфофункциональная характеристика индивиду-
ума, отражает особенности не только телосложения, но также метабо-
лизма и функционирования вегетативных систем, адаптационных, ком-
пенсаторных и патологических реакций человека, однако в нашей работе 
этот фактор не учитывался. 

Выводы. Резюмируя результаты исследования, отметим следующее: 
1. Разработанная модель управления процессом развития двигатель-

ных способностей строится на принципе активного здоровьеформирова-
ния, так как основывается на разумном ограничении объемов и интенсив-
ности физических нагрузок во избежание нанесения ущерба растущему 
организму. 

2. В результате эксперимента получены доказательства преимуществ 
экспериментальной методики по сравнению с традиционной в части раз-
вития координационных способностей. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос ор-
ганизации работы с детьми по развитию у них познавательных действий 
на художественном материале. Как отмечает исследователь, для 
успешной реализации НОД по развитию познавательных действий воспи-
тателю необходимо учитывать психологические и интеллектуальные 
возможности детей. 

Ключевые слова: познавательные действия, дети, старший дошколь-
ный возраст, притча. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) задачами образовательной области «Позна-
вательное развитие» определяет: формирование познавательных дей-
ствий, становление сознания; развитие воображения, творческой активно-
сти, любознательности и познавательной мотивации детей. Для организа-
ции познавательной деятельности детей эффективно, считают педагоги, 
обращение к фольклору и детской литературе. Так, А.В. Туктарова¸ 
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Г.Ю. Бурдина уверены, что именно «образно-символическая, художе-
ственная природа» фольклора является «действенным фактором в про-
цессе развития эмоционально-чувственной сферы ребенка», его познава-
тельной активности [1, с. 493]. 

Развитие познавательных действий старших дошкольников в процессе 
знакомства с художественными произведениями предполагает этапы. 
Первый этап – это «Отбор учебного материала». Предпочтение отдается 
таким жанрам фольклора, как потешки и песенки, затем дети слушают 
народные сказки и далее переходят к слушанию-восприятию детской ли-
тературы (авторские сказки, стихи, рассказы, доступные их восприятию). 
При выборе произведений педагогу следует учитывать возрастные осо-
бенности детей: они полны желания познавать – быстро запоминают, но 
могут также легко и забыть, любознательны и впечатлительны, обладают 
богатым воображением, но оно носит преимущественно репродуктивный 
характер. Некоторые программы содержат рекомендательный список 
произведений, соответствующий задачам познавательного развития де-
тей. Так, в образовательной программе «Мир открытий» художественные 
произведения ориентированы на знакомство с разными сторонами окру-
жающей жизни: миром природы, человеческих отношений, собственных 
переживаний (В.В. Бианки «Волшебная береза», С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек» и др.) [3, с. 219]. Второй этап – это «Выразительное чтение тек-
ста» (воспитателем или воспроизведение профессиональной записи). Сле-
дующий шаг – «Обсуждение прочитанного». Воспитатель вовлекает де-
тей в познавательно-поисковую деятельность в коллективное обсужде-
ние; старается выяснить, как дети поняли содержание, основную идею, 
что их затронуло больше всего; задает детям вопросы проблемного харак-
тера, учит анализировать и оценивать поступки героев, соотносить их со 
своим опытом. 

Например, комплексное занятие «Моя любимая мама». Оно проводи-
лось автором статьи с использованием методов: проблемная ситуация, от-
веты на вопросы, двигательное моделирование притчи, иллюстрирование. 
Занятие проходило накануне Международного женского дня и начина-
лось с беседы о маме. В процессе беседы дети делали вывод, что мама – 
самый близкий и надежный человек, который и в горе, и в радости всегда 
находится рядом. Маму нужно любить, помогать ей и не огорчать, как это 
сделал щенок в притче «Настоящая мать». После прослушивания текста 
детям были заданы вопросы, направленные на формирование умения ис-
кать и выделять необходимую информацию. По содержанию: что произо-
шло со щенком? В результате чего у него появилась новая мама? Кто ею 
стал? Чему кошка учила щенка? Кто забежал во двор? Что предложила 
овчарка щенку? Что ответил щенок? Что случилось потом? Проблемные 
вопросы: почему щенок заступился за кошку? Почему щенок назвал 
кошку мамой? Почему щенок поссорился с овчаркой? Следующим шагом 
стала инсценировка притчи (развитие умения анализировать объекты с 
целью выделения признаков). Также была предложена игра: ребенок, не 
называя героя, описывает его, а другие дети угадывают того, кто задуман. 
Умение моделировать (преобразовывать объекты) развивалось в процессе 
создания иллюстраций. 

Для успешной реализации НОД по развитию познавательных дей-
ствий воспитателю необходимо учитывать психологические и интеллек-
туальные возможности детей. Проведение систематических занятий дан-
ного характера способствует формированию мотивации к творческой де-
ятельности, устойчивого познавательного интереса и активности старших 
дошкольников. 
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В дошкольном возрасте универсальные действия формируются в раз-
ных видах деятельности в процессе овладения детьми опытом жизнедея-
тельности, но более целенаправленно, на наш взгляд, это происходит в 
процессе познавательной деятельности. 

Сегодня вопросам развития познавательной деятельности дошкольни-
ков уделяется особенное внимание. ФГОС дошкольного образования [3], 
разработанный на основе Конституции Российской Федерации, законода-
тельства Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах ре-
бёнка [6], учитывает важность познавательной деятельности детей до-
школьного возраста. 

В главе II ФГОС дошкольного образования «Требования к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объему» в 
пункте 2.6 ставится акцент на важности познавательной деятельности в 
процессе воспитания маленького человека. Познавательная деятельность 
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познаватель-
ной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-
знания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, ча-
сти и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-
ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-
турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-
никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её при-
роды, многообразии стран и народов мира [2]. 



Дошкольная педагогика 
 

175 

Для развития познавательной активности, самостоятельности и твор-
чества детей важна такая организация познавательной деятельности, при 
которой учебный материал становится предметом активных мыслитель-
ных операций и практических действий, которые ребенок желает исполь-
зовать в самостоятельной деятельности и предлагает свои варианты его 
использования. 

В учебном пособии «Дошкольная педагогика» С.А Козлова и Т.А Ку-
ликова рассматривают реальную цель воспитания детей дошкольного воз-
раста – воспитание эмоционально благополучного, разносторонне разви-
того счастливого ребенка, но на первый план выдвигается задача форми-
рования способности к активной умственной деятельности. 

Один из ведущих специалистов в области умственного воспитания до-
школьников Н.Н. Поддьяков справедливо подчеркивает, что на современ-
ном этапе надо давать детям ключ к познанию действительности, а не 
стремиться к исчерпывающей сумме знаний, как это имело место в тради-
ционной системе умственного воспитания [4, с. 136]. 

Познавательная деятельность – это сознательная деятельность, направ-
ленная на познание окружающей действительности с помощью таких пси-
хических процессов, как восприятие, мышление, память, внимание, речь. 

Умственное развитие – это совокупность качественных и количествен-
ных изменений, происходящих в мыслительных процессах в связи с воз-
растом и под влиянием среды, а также специально организованных вос-
питательных и обучающих воздействий и собственного опыта ребенка [4]. 

Об умственном развитии ребенка судят по объему, характеру и содер-
жанию знаний, по уровню сформированности познавательных процессов 
(ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, внимание), по 
способности к самостоятельному творческому познанию. 

Умственное воспитание – это планомерное целенаправленное воздей-
ствие взрослых на умственное развитие детей с целью сообщения знаний, 
необходимых для разностороннего развития, для адаптации к окружаю-
щей жизни, формирование на этой основе познавательных процессов, 
умения применять усвоенные знания в деятельности. 

Умственное воспитание и умственное развитие находятся в тесном 
взаимодействии. Основная особенность умственного развития ребенка 
дошкольного возраста – преобладание образных форм познания: воспри-
ятия, образного мышления, воображения. 

Умственное воспитание ребенка, как справедливо подчеркивал 
А.Н. Леонтьев, нельзя рассматривать в отрыве от психического развития, 
от богатства интересов, чувств и других черт, образующих его духовный 
облик [4, с. 139]. 

Например, С.А. Козлова большое значение в развитии ребёнка придаёт 
умственному труду. Именно труду, а не только овладению мыслитель-
ными операциями, умением наблюдать, сравнивать, замечать причинно-
следственные связи, делать самостоятельно выводы. Конечно, на базе пе-
речисленных умений и можно учить умственному труду, но без него вла-
деть мыслительными операциями значительно снижается. Нужно, чтобы 
ребёнок научился прилагать усилия, добивался положительного резуль-
тата, не боялся переделывать, если ошибся или сделал недостаточно каче-
ственно, стремился к своей «Эврике!» и получал удовольствие от резуль-
тата собственных раздумий, размышлений [5]. 

Разработан механизм, регулирующий качество дошкольного воспита-
ния, государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния; концептуальные основы дошкольного образования. При этом в про-
граммах обращается внимание на развитие личностных качеств, необхо-
димых для дальнейшего становления личности: любознательность, ини-
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циативность, коммуникативность, творческое воображение, произволь-
ность. Однако задача воспитания умственного труда в программах не вы-
двигается. 

В старшем дошкольном возрасте, когда у детей начинается активно 
формироваться логическое мышление, словесные игры используют чаще 
для формирования мыслительной деятельности, самостоятельности в ре-
шении задач. Эти дидактические игры особенно важны в воспитании и 
обучении детей старшего дошкольного возраста, так как способствуют 
подготовке детей к обучению в школе: развивают умение внимательно 
слушать педагога, быстро находить нужный ответ на поставленный во-
прос, точно и четко формулировать свои мысли, применять знания в со-
ответствии с поставленной задачей. 

С помощью словесных игр у детей воспитывают желание заниматься 
умственным трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, 
трудности умственной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, 
что его учат. 

Как считает А.К. Бондаренко, условно можно объединить словесные 
игры на четыре группы. В первую из них входят игры, с помощью кото-
рых формируют умение выделять существенные признаки предметов, яв-
лений: «Отгадай-ка», «Магазин», «Радио», «Где был Петя?», «Да – Нет» 
и др. Вторую группу составляют игры, используемые для развития у детей 
умения сравнивать, сопоставлять, замечать алогизмы, делать правильные 
умозаключения: «Похож – не похож», «Кто больше заметит небылиц?» и 
др. Игры, с помощью которых развивается умение обобщать и классифи-
цировать предметы по различным признакам, объединены в третьей 
группе: «Кому что нужно?», «Назови три предмета», Назови одним сло-
вом» и др. В четвертую группу выделены игры на развитие внимания, со-
образительности, быстроты мышления, выдержки, чувства юмора («Ис-
порченный телефон», «Краски», «Летает – не летает», Белого и черного 
не называть») и др. 

Хотелось бы отметить, что особенно велика роль познавательной дея-
тельности в подготовке детей к школе. Овладение запасом знаний, разви-
тие умственной активности и самостоятельности, приобретение интеллек-
туальных умений и навыков – это важные предпосылки для успешного 
обучения в школе и для подготовки к предстоящей трудовой деятельно-
сти. 

Познавательная деятельность способствует развитию познавательной 
потребности, творческой деятельности, учит самостоятельному поиску, 
открытию и усвоению нового, способствует творческому развитию лич-
ности [1]. 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают вопрос об ис-
пользовании активных методов обучения, которые обеспечивают каче-
ственное обучение, воспитание, развитие и социализацию обучающихся, 
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В последнее время российская система образования претерпевает по-
стоянные изменения. Новые ФГОС и национальный проект образования 
указывают на то, что для достижения поставленных целей необходимо 
усовершенствовать формы организации образовательного процесса, внед-
рить новые технологии и методы обучения, повысить мотивацию школь-
ников к обучению. Формирование универсальных учебных действий яв-
ляется основной задачей образования. В ходе обучения ученик должен не 
просто приобрести набор предметных знаний, но и уметь применять эти 
знания в реальной жизни, иметь сформированные навыки самообразова-
ния, набор ключевых компетенций, которые помогут во взрослой жизни. 
Учащийся должен быть мотивирован на постоянное продолжение обуче-
ния на протяжении всей жизни. 

Основной задачей педагога в современных условиях является умение 
так организовать учебную деятельность, чтобы у ученика не было ни вре-
мени, ни желания, ни возможности отвлекаться на длительное время. В 
этом учителю помогают активные методы обучения. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают уча-
щихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 
овладения учебным материалом. АМО способствуют формированию по-
ложительной учебной мотивации, развивают творческие способности 
учащихся, активно вовлекают учащихся в образовательный процесс, рас-
крывают личностно-индивидуальные возможности учащихся, развивают 
нестандартное мышление, повышают познавательную активность уча-
щихся, позволяют с большей эффективностью усваивать большой объём 
материала, развивают коммуникативные качества личности, умение рабо-
тать в команде, вести совместную проектную и исследовательскую дея-
тельность, отстаивать свою позицию и прислушиваться к чужому мне-
нию, нести ответственность за себя и команду. 

Для каждого этапа урока следует использовать активные методы, поз-
воляющие эффективно решать конкретные задачи. Большинство методов 
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универсальны и могут использоваться не только на уроках иностранного 
языка, но и на занятиях по другим учебных дисциплинам. 

Как показывает практика, особенно ярко запоминается то, что явля-
ется нестандартным! Активные методы позволяют разбавить скучные и 
привычные уроки и сделать их интересными и более познавательными. 
Активные методы и новые современные технологии позволяют подгото-
вить выпускника, обладающего необходимым набором современных зна-
ний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в са-
мостоятельной жизни, уметь быстро адаптироваться к новым условиям, 
находить оптимальные решения сложных вопросов. 

Одним из вариантов интерактивного обучения является обучение в со-
трудничестве. Обучение в сотрудничестве (cooperative learning), обуче-
ние в малых группах относится к методам гуманистического направления 
в педагогике. Основная идея этого метода – создать условия для активной 
совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. 

Ученики разные: одни быстро схватывают все объяснения учителя, 
легко овладевают лексическим материалом, коммуникативными умени-
ями; другим требуется не только значительно больше времени на осмыс-
ление материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. Такие ре-
бята, как правило, стесняются задавать вопросы при всем классе, а подчас 
и просто не осознают, что конкретно они не понимают, не могут сформу-
лировать правильно вопрос. Если в таких случаях объединить ребят в не-
большие группы (по 3–4 человека) и дать им одно общее задание, огово-
рив роль каждого ученика группы в выполнении этого задания, то возни-
кает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат своей 
работы (что часто оставляет школьника равнодушным), но, что особенно 
важно, за результат всей группы. Поэтому слабые ученики стараются вы-
яснить у сильных все непонятные им вопросы, а сильные учащиеся заин-
тересованы в том, чтобы все члены группы, в первую очередь слабый уче-
ник, досконально разобрались в материале. Таким образом, совместными 
усилиями ликвидируются пробелы. Такова общая идея обучения в со-
трудничестве. Практика показывает, что вместе учиться не только легче и 
интереснее, но и значительно эффективнее. 

Особое место среди АМО занимает метод проектов – это комплекс-
ный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учеб-
ный процесс, дает возможность учащемуся проявлять самостоятельность 
в планировании, организации и контроле своей деятельности. 

Метод проектов позволяет учащимся проявить самостоятельность в 
выборе темы, источников информации, способе ее изложения и презента-
ции. Проектная методика позволяет вести индивидуальную работу над те-
мой, которая вызывает наибольший интерес у каждого участника проекта, 
что, несомненно, влечет за собой повышенную мотивированную актив-
ность учащегося. Он сам выбирает объект исследования, сам для себя ре-
шает: ограничиться ли учебником по английскому языку (просто выпол-
нив очередное упражнение), или почитать другие учебники, предусмот-
ренные школьной программой. Однако зачастую ребята обращаются к до-
полнительным источникам информации (к специальной литературе, эн-
циклопедиям), анализируют, сравнивают, оставляя самое важное и зани-
мательное. 

На разных этапах урока следует использовать методы проблемного 
обучения. Проблемное обучение – это система методов обучения, при ко-
торой учащиеся получают знания не путем заучивания и запоминания их 
в готовом виде, а в результате мыслительной работы по решению проблем 
и проблемных задач, построенных на содержании изучаемого материала. 

Проблемная ситуация представляет собой познавательную трудность, 
для преодоления которой обучаемые должны приобрести новые знания 
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или приложить интеллектуальные усилия. Проблемные ситуации могут 
быть объективными (ситуация задается учителем) и субъективными (пси-
хологическое состояние интеллектуального затруднения при решении по-
ставленной проблемы). 

Можно также выделить четыре взаимосвязанные функции проблем-
ной ситуации: а) стимулирующая; б) обучающая; в) организующая; 
г) контролирующая. Проблемная ситуация стимулирует речевую деятель-
ность, увеличивает ее объем и разнообразие форм высказывания, а также 
способствует прочности формируемых речевых навыков и умений. 

Проблемная ситуация, осознанная и принятая обучаемым к решению, 
перерастает в проблему. Проблема с указанием параметров и условий ре-
шения представляет собой проблемную задачу. Проблемная задача – это 
учебная проблема с заданными условиями и, в силу этого получившееся 
ограниченное поле поиска, доступное для решения учащимся. Совокуп-
ность таких целенаправленно сконструированных задач и призвана обес-
печить основные функции проблемного обучения: творческое овладение 
учебным материалом и усвоение опыта творческой деятельности. 

Исследовательский метод. Для организации исследовательской дея-
тельности на уроке необходимо правильно подбирать задания для разви-
тия навыков научно-исследовательской работы и поисковой деятельности 
с учетом типа урока и его места в учебном плане. Инновационная деятель-
ность проходит в различных формах и проявлениях: проблемные уроки и 
мини-проекты, индивидуальные творческие сочинения и рассуждения, 
поисковая работа, интеллектуальные игры, конкурсы научных проектов. 
Очевидно, что исследовательская деятельность-процесс комплексный, 
оказывающий благотворное влияние на формирование всех видов рече-
вой деятельности, при этом учащимся необходимы хотя бы минимальные 
языковые знания. 

Одним из наиболее успешно и широко применяющихся приемов ра-
боты учителя по обучению общению является дискуссия как метод груп-
пового взаимодействия. Это особая форма коллективного сотрудниче-
ства, вызывающую активную напряженную мыслительную деятельность. 
С помощью дискуссии учитель умело включает учащихся в значимые для 
них, разнообразные жизненные ситуации, вызывающие у них желание го-
ворить и общаться и предоставляет возможность высказать свою точку 
зрения, свое понимание обсуждаемого вопроса. Дискуссия, как форма 
учебной деятельности не всегда достаточно успешно осваивается учите-
лями на родном языке. Вот почему особенно важно определить способы, 
приемы, условия, обеспечивающие успех там, где высказывания уча-
щихся строятся на иностранном языке. 

Кейс-метод: анализ конкретных ситуаций перекликается с требова-
нием нового образовательного стандарта, включающим умение приме-
нять приобретенные знания и навыки для решения различных типичных 
жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением челове-
ком типичных социальных ролей (член семьи, работник, собственник, по-
требитель и т. д.). Такие умения можно развивать, используя кейс-метод. 
Речь идет о методе обучения, известном как кейс-метод (Case study) – ме-
тод анализа ситуаций. Суть его в том, что учащимся предлагают осмыс-
лить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно 
отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализи-
рует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет одно-
значных решений. 

Проверенными и неотъемлемыми в образовательном процессе явля-
ются игровые технологии: деловая игра, ролевая игра, игры-имитации. 
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Игра – мощный стимул к овладению иностранным языком и эффек-
тивный прием в арсенале преподавателя иностранного языка. Использо-
вание игры и умение создавать речевые ситуации вызывают у обучаю-
щихся готовность, желание играть и общаться. Игра предполагает опре-
деленную цель, знание правил, а также элемент удовольствия. Учебная 
игра – это особо организованное задание, требующее напряжения эмоци-
ональных и умственных сил. Положительным является тот факт, что при 
этом ученик говорит на иностранном языке, следовательно, игровой ме-
тод таит в себе большие обучающие возможности. Игра для учащихся – 
это, прежде всего, увлекательное занятие. 

Для практической отработки изучаемого материала можно успешно 
применять тренинги, когда в процессе моделирования специально задан-
ных ситуаций обучающиеся имеют возможность развить и закрепить не-
обходимые знания и навыки, изменить свое отношение к собственному 
опыту и применяемым в работе. 

Понятие тренинг имеет общее собирательное значение. В тренингах 
обычно широко используются различные методы и техники активного 
обучения: деловые, ролевые и имитационные игры, разбор конкретных 
ситуаций и групповые дискуссии. 

Использование технологии АМО позволяет сделать уроки современ-
ными, отвечающими потребностям обучающихся и повысить уровень мо-
тивации учащихся и их активность на уроках английского языка. 
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ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему разви-
тия речи младших школьников на уроках чтения. В работе обосновыва-
ется мысль о том, что развитию образного мышления, культуры речи 
учащихся способствует использование на уроках метода творческого 
чтения, описываются приемы творческого чтения, а также выделяются 
направления при работе с текстом. 

Ключевые слова: развитие речи, младшие школьники, уроки чтения, 
выразительное чтение. 

Развитие речи учащихся одна из основных задач начального образова-
ния. 

Современная школа должна подготовить человека думающего и чув-
ствующего, который не только имеет знания, но и умеет использовать эти 
знания в жизни, умеет общаться, обладает внутренней культурой. Цель не 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

181 

в том, чтобы ученик знал, как можно больше, а в том, чтобы он умел дей-
ствовать и решать проблемы в любых ситуациях. Приоритетные средства 
для достижения этого – культура речи и культура общения. 

Овладение языком, речью, – необходимое условие формирования со-
циально активной личности. 

Научиться хорошо и правильно выражать свои мысли в устной и пись-
менной форме, уметь убедительно, ярко говорить и писать необходимо 
каждому. Поэтому, одной из наиболее главных задач на современном 
этапе обучения учащихся является развитие речи. 

Сильнейшим средством развития речи в школе является чтение, вос-
приятие художественной литературы, дающей не только картины жизни, 
образы прекрасных людей, человеческих отношений и поступков, но и 
подлинные образцы русского языка, которым следует подражать. Чтение 
обогащает речь учащихся новыми понятиями, новыми словами и сочета-
ниями, оборотами речи, синтаксическими конструкциями. 

Именно на основе чтения, при умелом и тактичном руководстве учи-
теля формируются взгляды, нравственные убеждения, художественные 
вкусы. На основе чтения и изучения художественных произведений раз-
вивается эстетическое чувство, обогащается духовный мир школьника, 
укрепляется потребность в постоянном притоке художественных впечат-
лений, в общении с книгой. Такая потребность – одна из главных духов-
ных ценностей личности. Зачем учить детей обращаться к художествен-
ной книге? 

Вступая в диалог с писателем, одобряя его или споря с ним, обогащая 
свой духовный и душевный мир, читатель незаметно для себя формирует 
свой взгляд на мир, на действительность, на человека, свою жизненную 
позицию, чтобы в горькую или радостную минуту пообщаться с мудрым 
собеседником, знатоком человеческой души – писателем, поэтом, найти в 
художественном слове отзвук своим мыслям и переживаниям, почувство-
вать, воспринять сердцем и разумом, узнать о прошлом своей Родины. 

Развитию образного мышления, культуры речи учащихся, эстетиче-
ского вкуса, активизации художественного творчества способствует ис-
пользование на уроках метода творческого чтения. 

Метод творческого чтения осуществляется мной посредством таких 
приёмов, как выразительное чтения учителя, обучение выразительному 
чтению учащихся, словарная работа на уроке, использование методики 
скороговорения, элементов устного народного творчества, работы с тек-
стом, словесного рисования. 

Выразительное чтение является необходимой частью урока, одним из 
ведущих звеньев в системе работы по развитию воображения, мышления 
и речи детей, одним из средств, помогающих им активно проявлять себя 
в речевой действительности. Первое знакомство с художественными про-
изведениями необходимо сразу же начинать с работы над образностью 
поэтической речи, отыскивая доступные пути понимания языка текста. С 
этой целью уже во 2 классе важно знакомить детей с выразительными 
средствами речи: сравнение, эпитет, метафора, олицетворение. Эпитеты 
подводят детей к пониманию предмета, почувствовать отношение автора 
к нему. Метафоры придают речи исключительную выразительность. Ис-
пользование выразительных средств развивает у детей образное мышле-
ние. 

В работе над выразительностью речи большую роль отводится сред-
ствам речевой выразительности: интонации, логическому ударению, пау-
зам, темпу, силе и высоте голоса. Все средства языковой выразительности 
находятся в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга, активизируют 
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процессы восприятия речи, помогают учащимся усваивать большой 
объём смыслового и образного содержания читаемых художественных 
произведений. У детей воспитывается живая реакция на слова, эмоцио-
нальное отношение к речи. Они скорее преодолевают психологический 
барьер, который отделяет книжную речь от их обиходной речи. 

Выразительное чтение требует углубленной работы над словом. Веду-
щим направлением в развитии речи является словарная работа. Самый 
распространённый приём работы над словом – это объяснение детям зна-
чений незнакомых слов перед чтением текста. Очень часто за такими сло-
вами, оборотами речи лежит целый мир, историческая эпоха – факт ушед-
шего быта, представлений и верований наших предков, реальные события 
нашего прошлого. А это нужно для того, чтобы понимать их подлинное 
значение, правильно и точно ими пользоваться. 

Важную роль в развитии речи школьников играет методика скорого-
ворения. При разработке этой методики учтены потребности младших 
школьников в познании, эмоциональном освоении действительности, вы-
сокой речевой и игровой действительности, преодолении препятствий, 
создании яркой, неожиданной картины мира. Существует много форм ра-
боты со скороговоркой: это и скороговорные разминки, скороговорные 
диктанты, мастерские, игротеки, КВН… 

Во время скороговорного общения школьники имеют возможность 
ощутить гордость за богатство своего языка, почувствовать радужность и 
звенящую силу русской речи, создать пространство творческого взаимо-
действия, порадовать друг друга и порадоваться самим. 

Наряду со скороговорками народ создал несметное количество посло-
виц и поговорок, мудрых загадок и сказок, и т.д. Использование на уроках 
элементов фольклора вызывает в детях живой интерес к историческому 
прошлому нашей страны, способствует развитию речи учащихся, попол-
няет словарный запас, оказывает влияние на нравственное воспитание 
младших школьников. 

Усвоению умений и навыков передачи устной речи, овладению инто-
нацией, логическим ударением способствует и работа с текстом. При ра-
боте с текстом необходимо выделять и использовать такие направления, 
как: чтение всего текста учителем и учащимися; пересказ текста (подроб-
ный, выборочный, свободный); чтение текста, заранее подготовленного 
дома; чтение текста вполголоса; чтение текста по предложению, по аб-
зацу; нахождение отрывка текста к иллюстрациям; беседа по вопросам 
текста; обобщающая беседа; выборочное чтение с опорой на вопросы к 
тексту; чтение интересного отрывка; нахождение предложений, которые 
стали поговорками; чтение по ролям и т.д. 

Работу с текстом важно проводить очень тщательно. Все виды работ 
должны помочь учащимся взглянуть на прочитанное по-другому, углу-
бить первоначальное понимание текста, дать возможность свободно вы-
сказаться. Все направления, входящие или составляющие разработанную 
систему, способствуют отработке умения воплощать в слове продукты 
фантазии и творчество учащихся, умение использовать в речи образные 
средства языка, составлять текст, выражать свои мысли, знания, чувства, 
намерения в развёрнутых выступлениях, в связной речи- это основная 
цель всех видов работ по развитию речи и одна из важных целей всей си-
стемы обучения родному языку. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье представлен опыт нравственного вос-
питания детей на уроках физической культуры и во внеурочной деятель-
ности. В работе автором обобщается проделанная работа и описыва-
ются частные случаи. Такой взгляд может быть интересен специали-
стам в области школьного образования. 

Ключевые слова: воспитание детей, уроки физической культуры, вне-
урочная деятельность. 

Воспитание детей в нашей стране всегда рассматривалось как дело 
большой государственной важности. Наша страна заинтересована в том, 
чтобы наши дети выросли высоко культурными, всесторонне образован-
ными, здоровыми и сильными людьми. Большая роль принадлежит совре-
менной школе. 

С первых дней обучения в школе я прививаю детям любовь к Родине, 
учу их быть честными и справедливыми, чуткими к окружающим людям. 

На уроках физической культуры часто рассказываю о достижениях 
российских спортсменов, предлагаю им смотреть телевизионные пере-
дачи о спортивных соревнованиях. Дети моего класса любят эти передачи, 
делятся впечатлениями о просмотренном. Они с гордостью говорят о том, 
что многие наши гимнастки, фигуристы, боксёры сильнейшие в мире. 
Мальчики рассказывают о футболистах, тяжелоатлетах. Я обобщаю вы-
сказывания детей, привожу последние достижения наших спортсменов на 
мировой арене. Такие рассказы и обобщения способствуют развитию в 
детях чувства патриотизма. Мы, учителя, организуя учение детей, труд, 
игру, получаем возможность влиять на их нравственное воспитание, раз-
витие. Целям нравственного воспитания служат новые программы и учеб-
ники по ФГОС. Нравственному воспитанию способствуют все предмет-
ные уроки, в том числе и уроки физической культуры. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

184     Инновационные тенденции развития системы образования 

Уже на первых уроках физической культуры я стараюсь обращать вни-
мание детей на хорошие и плохие поступки в поведении самих ребят. 

Так, на одном из уроков Матвей С., самый высокий и сильный мальчик 
класса, стараясь уйти от противника, толкался, бил по рукам тех, кто его 
ловил, а одну девочку толкнул так, что она упала и больно ударилась. Я 
приостановила игру и сделала мальчику замечание, обратив на его некра-
сивый поступок внимание всех ребят. Матвей смутился и извинился перед 
девочкой. Я посоветовала так поступать всем, кто случайно обидит своего 
сверстника. 

Высказывая своё мнение о поступках, показываю всякий рази объяс-
няю своё отношение к ним. Таким образом, стремлюсь создать и укрепить 
в классе стиль гуманных отношений между детьми. 

С первых занятий физической культуры в классе нашлись дети, кото-
рые выполняли команду учителя быстро, правильно и красиво. Этих детей 
я всегда старалась похвалить. Но я заметила, что другие дети или равно-
душно относились к этому, или завидовали им. Прочитав в «Азбуке нрав-
ственного воспитания» из опыта коллег, что, работая над формированием 
нравственных отношений учащихся, важно установить для себя правило: 
не подчёркивать способности одних детей и неудачи других, не ругать ре-
бят в присутствии всего класса. Это правило я сделала своим. 

На уроке я старалась подмечать малейшие сдвиги слабеньких, что вы-
зывало большое удовлетворение у последних. Они становились более уве-
ренными, и чувство неуверенности у них постепенно исчезало. 

Мне нередко приходилось перевоспитывать детей, приучать их посте-
пенно видеть недостатки в своём поведении и в поведении своих одно-
классников. На уроках физкультуры я предъявляю к детям определённые 
требования, помогающие им найти правильную линию поведения. 

Одно из таких требований: не опаздывать на урок, успевать вовремя 
переодеться, построиться в шеренгу по одному и ждать молча учителя, 
подчиняясь физоргу. Это дисциплинирует ребят, организует их. 

Игра на уроках физической культуры также играет важную роль. От-
бирая ту или иную игру, я обращаю внимание на то, чтобы она не только 
нравилась детям, но и преследовала одну из учебных и воспитательных 
задач. Ребята, как правило, очень переживают свои проигрыши, даже ссо-
рятся, обвиняют тех, кто подводит. 

Так, при проведении игры «Кто быстрее?» одна команда уже почти 
выиграла, как вдруг К. Умита упала, больно ударив ногу. Но команда, не 
обращая внимания, только кричала: «Быстрее! Быстрее!» Девочка с тру-
дом дошла до финиша. Команда была огорчена и возмущалась в адрес де-
вочки. Пришлось объяснить неправильность их поведения, познакомив их 
с правилами честной игры их «Азбуки»: «Обидно, когда проигрываешь, 
но не падай духом и не злись ни на победителя, ни на того, по чьей вине, 
может быть, произошло поражение». Это правило часто напоминалось пе-
ред игрой. И постепенно все ребята научились соблюдать его. 

Так на уроках физической культуры я старалась привить детям поло-
жительные качества. Зная, что игра способствует тесному общению де-
тей, я старалась более пассивных, робких детей назначить ведущими, для 
того, чтобы включить их в активную коллективную деятельность. Так Да-
нил Т. Плохо успевал на уроках русского языка и математики, но вот на 
уроке физкультуры отлично справился с ролью ведущего. Дети сами по-
хвалили его. Похвала окрылила Данила, и это привело к тому, что он стал 
серьёзнее относиться и к другим предметам. 

В игре дети учатся согласовывать свои действия с действиями других 
участников, учатся быть справедливыми к своим товарищам, честными. 
Я стараюсь подбирать и такие игры, которые способствуют проявлению 
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взаимопомощи, справедливости. Так, проводя игру «Кто первый?» я за-
метила, что в одной команде мальчиков больше, значит одна команда 
сильнее другой. Я предложила одному из мальчиков перейти в другую ко-
манду. Никто переходить не хотел. Тогда пришлось поговорить о прави-
лах честной игры, о справедливости. И ребята поняли, что игра будет не-
интересной, а победа нечестной. 

Вот такие ситуации позволяют формировать справедливое отношение 
к проигравшим и к своим победам, основанное на доброжелательности, 
честности, желании помочь товарищам. 

Таким образом, я постоянно анализирую отношения между детьми, 
управляю ими, учу детей играть, вести себя в коллективе. 

В игре дети проявляют свои положительные и отрицательные каче-
ства. Я стараюсь подмечать и те, и другие. Так в игре «Охотники и утки» 
водящий должен попасть в утку. Но когда водящий попал в голову одному 
из мальчиков, мальчик смущённо улыбнулся, но вида не подал, что ему 
больно, и продолжал играть. Но вот водящий попал в лицо девочке, она 
отошла в сторонку и заплакала, а водящий только улыбался, радуясь тому, 
что убил утку. 

Игру, конечно, пришлось остановить и обсудить поведение водящего. 
Все осудили мальчика и попросили его извиниться перед девочкой. 

Так из урока в урок, из года в год я обращаю внимание на поведение 
ребят. 

В 3 классе в октябре я провожу клубное занятие «Ловкие, сильные, 
смелые», на котором подвожу итоги, как же нравственно выросли мои ре-
бята за два года. К этому занятию заранее готовились все ребята. Готовили 
спортивную форму, призы для победителей, игровики подбирали для со-
ревнования игры, художники рисовали эмблемы для своей команды. Каж-
дый хотел придумать что – то необыкновенное. Эмблемы придумывались 
и обсуждались всем классом. Эта подготовительная работа способство-
вала сплочению коллектива, воспитывала чувство взаимной выручки. 

В день проведения клубного часа все ребята торжественны, этот день 
для них как праздник. Настроение у всех приподнято. В ходе соревнова-
ния они показали, насколько они воспитаны. Так, бросая малый мяч, не-
которые дети не могли попасть в цель, но члены команды не обвиняли их, 
а переживали и поддерживали. Команду победительницу приветствовали 
все и даже проигравшие. Победителей ждали награды, проигравшие тоже 
не обижены, им также вручены призы – игрушки – самоделки, изготов-
ленные ребятами своими руками. 

Такие занятия способствуют организации классного коллектива, на ко-
торый я опираюсь в своей работе. 

Большую роль в формировании нравственных качеств играют и клас-
сные часы: «Труд красит человека», «Умеешь ли ты дружить», «Береги 
честь смолоду» и др. Цель проводимых классных часов- знакомство с 
нравственными ценностями, формирование умения различать истинные и 
мнимые ценности, побуждение к самосовершенствованию, саморазви-
тию, воспитания ответственного отношения к своей жизни. На этих заня-
тиях ребята узнают, что значит быть честным, порядочным человеком с 
самим собой и окружающими людьми. Беседы, проводимые на классных 
часах «Каким я хочу стать», «Культурный человек», «Правила этики» спо-
собствуют формированию у ребят культурного поведения в повседневной 
жизни. Учат видеть свои недостатки в поведении, учат уметь исправлять 
их. Многие ребята стали внимательнее к одноклассникам, добрее. 

Таким образом, на уроках физической культуры и во внеклассной ра-
боте я воспитываю в детях высокие нравственные качества, коллективист-
ские и товарищеские отношения. 
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РАЗВИТИЕ РОБОТОТЕХНИКЕ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: работа посвящена развитию робототехники в общеоб-
разовательных учреждениях. В данной статье описывается опыт созда-
ния внеурочного курса по робототехнике, позволяющий повысить инте-
рес учащихся к изучению точных и инженерных наук. Автор отмечает 
стремительное развитие информационных технологий, в связи с чем воз-
никает потребность в создании внеурочного кружка по робототехнике. 

Ключевые слова: робототехника, начальная школа. 
Образование – одно из приоритетных направлений в государстве, ко-

торое эффективно модернизируется в настоящее время, вводится новый 
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поко-
ления, в котором школьной дисциплине «Информатика» отводится пер-
востепенная роль. Не случайно одной из четырех междисциплинарных 
учебных программ является программа «Формирование ИКТ-компетент-
ности обучающихся». 

Наше время требует нового человека – исследователя проблем, а не 
простого исполнителя. Сегодня и завтра обществу ценен человек-творец. 
Поэтому задача школы дать ребёнку возможность не только получить го-
товое, но и открывать что-то самостоятельно; помочь ребёнку построить 
научную картину мира. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- 
технического прогресса, в котором проблемы механики и новых техноло-
гий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. Активное 
участие и поддержка Российских и международных научно-технических 
и образовательных проектов в области робототехники и мехатроники поз-
волит ускорить подготовку кадров, развитие новых научно-технических 
идей, обмен технической информацией и инженерными знаниями, реали-
зацию инновационных разработок в области робототехники в России и по 
всему миру. 

Наша школа большое время уделяет занятиям по роботехнике с кон-
структором Lego Wedo Education. Данный конструктор позволяет органи-
зовать учебную деятельность по различным предметам и проводить инте-
грированные занятия. С помощью наборов Lego Wedo Education. можно 
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организовать высокомотивированную учебную деятельность по про-
странственному конструированию, моделированию и автоматическому 
управлению. 

По моему мнению основная цель робототехники в начальной школе 
сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 
свои достижения, работать с разными источниками информации, оцени-
вать их и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, 
оценку. 

Но условия проведения занятий в разных школах различны. Идеаль-
ный вариант – это отдельное помещение, укомплектованное компьюте-
рами, как это предусмотрено разработчиками программы, имеющее 
шкафы или стеллажи для хранения конструкторов и изделий, сделанных 
учащимися. На примере своей школы могу сказать, что в школе выделен 
класс информатики для занятий по роботехнике. Дети работают с кон-
структорами за компьютерами, на которых установленной програмное 
обеспечение Lego Wedo. За 40 минут ребенок успевает собрать простей-
шую конструкцию и написать к ней программу. 

В заключение хочется отметить, что привлечение школьников к иссле-
дованиям в области робототехники, обмену технической информацией и 
начальными инженерными знаниями, развитию новых научно-техниче-
ских идей позволит создать необходимые условия для высокого качества 
образования, за счет использования в образовательном процессе новых 
педагогических подходов и применение новых информационных и ком-
муникационных технологий. Понимание феномена технологии, знание 
законов техники, позволит детям соответствовать запросам времени и 
найти своё место в современной жизни. 
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УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Аннотация: в данной статье авторами раскрывается возможность 
эффективного формирования личностных универсальных учебных дей-
ствий учащихся начальных классов на основе православных ценностей. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, православные цен-
ности. 

Приказом №373 от 06.10.2009 г. Министерства образования и науки 
Российской Федерации был введен Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего образования. Приоритетным 
направлением нового образовательного стандарта становится реализация 
развивающего потенциала общего образования. Актуальной задачей 
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наряду с традиционным изложением предметного содержания конкрет-
ных учебных дисциплин становится развитие универсальных учебных 
действий как психологической составляющей фундаментального ядра об-
разования. Универсальные учебные действия обеспечивают школьникам 
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
В соответствии с ключевыми целями общего образования в составе уни-
версальных учебных действий выделяют 4 блока: личностный, регулятив-
ный, познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-
ностно – смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-
пами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учеб-
ной деятельности выделяют три вида личностных действий: личностное, 
профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование и 
нравственно-этическую ориентацию. 

Для современной России проблема формирования личностных уни-
версальных учебных действий имеет особое значение. В настоящее время 
российское общество переживает сложный процесс обретения утрачен-
ных духовно-нравственных ценностей. Негативные процессы в эконо-
мике, политике, национальных отношениях непосредственно связаны с 
духовным кризисом человека. Утрачивая духовный смысл бытия, обще-
ство утрачивает способность совершать конструктивные шаги для своего 
развития. Школе в организации воспитательного процесса необходима 
опора на те традиционные, не меняющиеся в зависимости от политиче-
ской коньюктуры духовно-нравственные ценности, которые способны 
консолидировать общество, задать целевые ориентиры личностного раз-
вития каждого учащихся. 

Согласно статье 3 «Закона об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. образование должно носить светский характер. Эта статья 
имеет особую ценность, так как обеспечивает демократичность образова-
ния, однако, замена православных ценностей на современные и толерант-
ные основы не приносит желаемого результата на практике. Наиболее 
слабый воспитательный эффект демонстрирует замену целомудрия, воз-
держания, самоограничения – вседозволенностью и удовлетворением 
своих потребностей; любви и самопожертвования – психологией само-
утверждения. Наиболее сильный воспитательный эффект в случае работы 
с одаренными детьми – замену уважения старших и совместного труда 
развитием творческой эгоистической личности. На что способен талант-
ливый молодой человек, не стремящийся работать на благо общества, не 
принимающий судьбу государства, как свою собственную? 

В последние годы у значительной части населения возрождается инте-
рес к историческим корням, к традициям культуры православия. Этот об-
щественный запрос во многом адресован не только институтам семьи и 
Церкви, но и системе общего образования. Включение в содержание об-
разования основ традиционных для России религиозных культур свиде-
тельствует о признании их созидательной роли в современной действи-
тельности. По словам Президента России Д.А. Медведева, «наиболее зна-
чимые вопросы формирования мировоззрения, системы ценностей лю-
бого человека, правил поведения в обществе, включая этическое наполне-
ние этих правил, самым серьезным образом влияют и на становление лич-
ности человека и гражданина РФ» (21.07.09 г. «Вступительное слово на 
совещании по вопросам преподавания в школах основ религиозной куль-
туры и светской этики»). 
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Когда мы говорим о православных ценностях, то говорим о тех самых 
качествах человеческой души, которые много веков были присущи рус-
скому человеку, составляли неотъемлемую часть его жизни: это любовь к 
Богу, любовь к ближнему во всех её проявлениях, любовь к Отечеству. В 
православии разработано учение о добродетелях. Само это понятие явля-
ется обобщённой характеристикой высоких устойчивых нравственных ка-
честв личности, в нём подчёркивается деятельная форма усвоения добра – 
в противоположность лишь знанию о добре. Вера, надежда, любовь явля-
ются главными христианскими добродетелями. Добродетели, связанные 
с отношением к ближнему – милосердие, великодушие, терпение, кро-
тость, незлобие, смирение, послушание, мужество, трудолюбие, воздер-
жание. Сответсвенно, православные ценности имеют неподменный мощ-
нейший воспитательный потенциал. 
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Аннотация: в данной статье представлена характеристика техно-
логии проектной деятельности, рассмотрено внедрение проектной тех-
нологии на уроках литературного чтения. Авторами отмечается, что 
применение проектной технологии придает образовательному процессу 
развивающий характер, ориентирует на развитие у учащихся навыков 
самостоятельной работы. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, младший школь-
ник. 

Стремительные перемены в социально-экономической, политической 
и культурной жизни нашего общества требуют кардинальных изменений 
в сфере образования на всех его уровнях. Так в Федеральном образова-
тельном стандарте общего образования приведен перечень требований к 
результатам освоения обучающихся основной образовательной про-
граммы, среди которых мы особое внимание уделили такому требованию 
как: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-
нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представ-
лений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами [3]. 
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Среди многочисленных вариантов реформирования, в частности и 
высшего педагогического образования, переход к инновационному обу-
чению и внедрению новых современных педагогических технологий рас-
сматривается сейчас в качестве главного направления развития [2, с. 1]. 

Для нас наиболее приоритетной в образовательной деятельности 
школьников, является современная педагогическая технология, такая как 
проектная. Изучим более подробно данную технологию. 

Так, например, И.В. Николаюк утверждает, что информационные и 
коммуникационные технологии «открывают принципиально новые воз-
можности в области образования, в учебной деятельности и творчестве 
учащихся. При использовании информационных и коммуникационных 
технологий на занятиях повышается мотивация учения и стимулируется 
познавательный интерес учащихся, возрастает эффективность самостоя-
тельной работы» [5, с. 5]. 

Изучив диссертационные исследования, согласимся с мнением 
Г.В. Жеребятниковой, о том, что проектные технологии как метод обуче-
ния приобрели на сегодняшний день огромную популярность у педагогов, 
занимающихся как теоретическими исследованиями, так и их практиче-
ской реализацией в различных учебных заведениях и имеют следующие 
сущностные характеристики такие как: интеграция знаний в реальную де-
ятельность; активная самостоятельная деятельность; выбор, обоснование 
и оценка эффективности выполненной работы; взаимодействие в ко-
манде; созидание продукта деятельности [1, с. 76], а так же с мне-
нием И.В. Николаюк, о том, что в типичной образовательной ситуации, 
которая, как правило, определяет характер учебного процесса, реализу-
ется стандартная позиционная схема «учитель – ученик». Первый транс-
лирует знания, второй их усваивает; все это происходит в рамках тради-
ционной классно-урочной системы. При использовании технологии про-
ектного обучения эти позиции сталкиваются с реалиями: нет готовых эта-
лонов знания, которые столь привычны для классной доски: явления, уви-
денные в живой природе чисто механически не вписываются в готовые 
схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуа-
ции. Это инициирует начало эволюции от объект-субъектной парадигмы 
образовательной деятельности к ситуации совместного постижения окру-
жающей действительности. Главным результатом рассмотренной позици-
онной эволюции является расширение границ толерантности участников 
исследовательской деятельности, их личностно-смысловое взаимодей-
ствие. Обобщая, можно утверждать, что проектная деятельность является 
интегративным видом деятельности, синтезирующим в себе элементы ис-
следовательской, познавательной, ценностно-ориентационной, адаптиру-
ющей, преобразовательной, профессионально-трудовой, коммуникатив-
ной, учебной, теоретической и практической деятельности [4, с. 64], мы 
считаем, что приоритет в образовательном процессе должен отдаваться 
проектной технологии. 

В данном контексте приведем пример урока: Актуальность данной 
темы урока в том, что дети на уроке литературного чтения знакомятся с 
понятием летописи, с её назначением, своеобразием летописи как истори-
ческого жанра; летописи как прообраза современных литературных про-
изведений. 

Раздел: Летописи. Былины. Жития (Школа России «Литературное чте-
ние» 4 класс, 1 ч., стр.3–34) тема: Летопись «И повесил Олег щит свой на 
вратах Царьграда» (вводный урок). 
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Цели урока: 
 раскрыть понятия «летопись, монах-летописец, келья, Царьград, па-

волоки, узорочье»; называть отличительные особенности летописи, пони-
мать содержание и описывать основные её события; 

 развивать умения формулировать учебную задачу урока, исходя из 
целей урока; извлекать из текста летописи информацию, определять от-
личительные особенности летописи; вступать в диалог с учителем, дого-
вариваться в паре, группе; 

 развивать умение анализировать информацию, способность её си-
стематизировать, оценивать, использовать с целью создания проектов по 
литературному чтению. 

Таблица 1 
 
Организация
работы Ход урока 

Стадия вызова:
На доске записано 
название раздела  

1. Организационная часть. 
2. Введение в тему. Знакомство с темами раздела. Учебник 
с. 6 
Как вы думаете, зачем нужны летописи? Сформулируйте 
цель урока на основе этого вопроса. (ответы учащихся) Се-
годня на уроке мы узнаем, что такое летопись, откуда при-
шло это название, в чём их особенность.

Стадия осмысле-
ния: 

Самостоятельное чтение статьи о летописях.

Стадия рефлексии: Беседа по содержанию статьи:
Как появились летописи? Как они получили своё название? 
Кто записывал летописи? Является ли летопись художе-
ственным произведением? 

Стадия осмысле-
ния: 
Показ презентации

Рассказ учителя с показом слайдов
1слайд – Появление устного народного творчества. 
2 слайд – Появление письменности. 
3 слайд – Монахи – летописцы. 
4 слайд – Радость и восхищение (художественность). 
5слайд – Горечь и негодование.

Стадия рефлексии: Что нового вы узнали о летописях и их создателях?
Стадия осмысле-
ния: 

Как вы понимаете слова щит, врата, Царьград? (разъяснение 
с помощью слайдов) Первичное прочтение летописи. 

Стадия рефлексии: Беседа по содержанию. 
Кто главный герой летописи? Какие события описываются в
летописи? Что вас особенно удивило, поразило в событиях 
данной летописи? Что значит щит, повешенный на вратах 
Царьграда? 
Работа в парах: 
Прочитать летопись повторно с заданием. Обратить внима-
ние на всё, что говорится о князе Олеге, подчеркнуть все 
глаголы простым карандашом. Назовите глаголы по порядку
как вы их записали (запись на доске). Зачем в тексте столько
глаголов? (ответы детей). Каким полководцем был князь 
Олег? (ответы детей) Описывается ли в тексте характер 
князя? (ответы детей).

Стадия вызова: Вспомните характерные черты научно – познавательного 
текста? 
Есть ли они в летописи? Попробуйте найти их.
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Стадия осмысле-
ния: 

Большое количество глаголов передаёт быстрое движение 
русского войска, готового потеснить противника и победить 
его. 
В тексте нет слов о характере князя, но мы представляем его
по поступкам, которые он совершает. 
Это элементы художественности в данном отрывке лето-
писи. 
Но данных фактов недостаточно, чтобы отнести летопись к 
художественному произведению. 
Летопись – это историческое произведение, в нём только по-
являются элементы художественного произведения

Стадия рефлексии: Подведём итоги: составить рассказ о том, что такое лето-
пись, кто их записывал, как это происходило, в чём особен-
ность летописей

Проектная деятель
ность 

Учащимся предлагаются темы для выполнения проектов:
(Дети делятся на группы) 
 важное историческое событие (выполняют мальчики); 
 создание календаря исторических событий (выполняют де-
вочки)

 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, мы считаем, что про-
ектная технология придает образовательному процессу развивающий ха-
рактер, ориентирует на развитие у учащихся навыков самостоятельной ра-
боты, а также бы хотелось отметить, что при внедрении данной техноло-
гии в учебный процесс, ученик может обладать готовностью к творче-
скому решению образовательных задач. 

Достаточно интересной для изучения и апробации представляется 
квест-технология, которая, по мнению исследователей И.В. Радецкой, 
И.Ю. Сороки и О.Г. Варфоломеевой способствует решению одной из 
ключевых проблем в педагогической практике – формированию познава-
тельной мотивации учащихся, поскольку, именно, от качества ее сформиро-
ванности зависит конечный результат всей образовательной системы 
[6, с. 85]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5–6 КЛАССАХ 

Аннотация: данная статья посвящена применению методов крити-
ческого мышления на уроках английского языка. В работе приводятся не-
которые приемы данной технологии, наиболее подходящие для учащихся 
5–6 классов, также обосновывается инновационность представленной 
технологии. 

Ключевые слова: критическое мышление, технология, приемы, вызов, 
осмысление, рефлексия. 

Современная жизнь диктует свои условия для каждой сферы жизни че-
ловека. Стремительно развивающиеся технологии открыли человеку до-
ступ к информации на любом языке в любой точке мира. На фоне этого 
учителю необходимо использовать на уроках различные приемы, с тем, 
чтобы сделать урок интереснее и насыщеннее. 

Такие умения, как: выявлять, наблюдать, различать, классифициро-
вать, оценивать, критически анализировать, моделировать, делать вы-
воды, принимать продуманные решения должны формироваться в учеб-
ной среде, через разные методы, формы и технологии, в том числе через 
технологию «критического мышления». Критическое мышление означает 
вовсе не негативность суждений или критику, а разумное рассмотрение 
разнообразия подходов. Критическое мышление – система суждений, ко-
торая используется для анализа вещей и событий с формулированием 
обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, ин-
терпретации, а также корректно применять полученные результаты к си-
туациям и проблемам [6]. Для людей, мыслящих критически, понимание 
информации является отправной точкой, а не завершающим этапом обу-
чения. 

Данная технология была разработана в середине 90-х годов XX в. аме-
риканскими учеными и педагогами Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл. Тех-
нология содержит в своем арсенале огромное количество приемов (стра-
тегий), способствующих воспитанию и обучению вдумчивых читателей. 
Множество приемов дает возможность делать урок разнообразным, яр-
ким [4]. 

Технология критического мышления включает три стадии. 
Это «Вызов – Осмысление – Рефлексия». 
Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. 

Эта стадия позволяет: а) актуализировать и обобщить имеющиеся у уче-
ника знания по данной теме или проблеме б) вызвать устойчивый интерес 
к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной деятельности; в) по-
будить ученика к активной работе на уроке и дома. 

Вторая стадия – осмысление.  Эта стадия позволяет ученику: а) полу-
чить новую информацию б) осмыслить ее; в) соотнести с уже имеющи-
мися знаниями. 
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Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: а) целостное 
осмысление, обобщение полученной информации; б) присвоение нового 
знания, новой информации учеником; в) формирование у каждого из уча-
щихся собственного отношения к изучаемому материалу. 

С точки зрения традиционного урока эти стадии не являются чем-то 
новым для учителя: вместо «вызова» – введение в проблему или актуали-
зация имеющегося опыта и знаний учащихся; а «осмысление» – это часть 
урока, посвященная изучению нового материала; третья стадия – это за-
крепление материала, проверка. Элементы же новизны данной техноло-
гии содержатся в методических приемах, которые ориентируются на со-
здание условий для свободного развития каждой личности. Для каждого 
этапа урока необходимо использовать свои активные методы, 
позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа [3]. 

Немаловажным для эффективности процесса обучения становится 
умение правильно выбрать технологические приемы, удачно комбиниро-
вать их, вмещать их в рамки уже знакомых традиционных форм урока. 
Приёмы технологии критического мышления рассчитаны на глубокое и 
прочное усвоение теоретического материала. Но самое главное: усвоение, 
а затем и воспроизведение ЗУН происходит осознанно. 

На уроках английского языка в 5–6 классах наиболее подходящими 
для применения можно назвать следующие приемы технологии 
критического мышления: 

1. Стадия вызова – стадия «включения» учащихся в деятельность на 
уроке: 

1) прием «Круги по воде» – этот прием является универсальным сред-
ством активизировать знания учащихся и их речевую активность на ста-
дии вызова. Опорным словом к этому приему может стать изучаемое по-
нятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву подбира-
ются существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые словосоче-
тания) к изучаемой теме. По сути это небольшое исследование, которое 
может начаться в классе и иметь продолжение дома [6]; 

2) прием «Кластер» – отличный приём систематизации материала. 
Плюсы данного приёма: стопроцентная активность класса, быстрое 
воспроизведение изученного материала, чёткость изложения, 
возможность проявить творческую фантазию [4]. 

2. Стадия осмысления – стадия познавательной активности учащихся: 
1) прием «Mind Map» – простая технология записи мыслей, идей, раз-

говоров. Запись происходит быстро, ассоциативно. Тема находится в цен-
тре. Сначала возникает слово, идея, мысль. Идёт поток идей, их количе-
ство неограниченно, они все фиксируются, начинаем их записывать 
сверху слева и заканчиваем справа внизу. Метод является индивидуаль-
ным продуктом одного человека или одной группы. Выражает индивиду-
альные возможности, создаёт пространство для проявления креативных 
способностей [5]; 

2) прием «Знаю-Хочу узнать-Узнал» (составление маркировочной 
таблицы) – один из возможных форм контроля эффективности чтения с 
пометками. Данный прием позволяет проконтролировать работу каждого 
ученика с текстом, таблица заполняется на уроке, колонку «хочу узнать» 
можно предложить заполнить дома [1]. 

3. Стадия рефлексии – стадия подведения итогов: 
1) прием «Синквейн» – в переводе с французского означает стихотво-

рение, состоящее из пяти строк, которое пишется по определенным пра-
вилам. Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях 
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резюмировать учебный материал, информацию, что позволяет рефлекси-
ровать по какому-либо поводу. Это форма свободного творчества, но по 
определенным правилам. Правила написания синквейна таковы: 

 первая строка – одно слово – существительное – тема синквейна; 
 вторая строка – два прилагательных, раскрывающих тему синк-

вейна; 
 третья строка – три глагола, описывающих действия, относящиеся к 

теме синквейна; 
 четвертая строка – целая фраза, предложение, состоящее из несколь-

ких слов, с помощью которого ученик выражает свое отношение к теме; 
 последняя строка – это слово-резюме, которое дает новую интерпре-

тацию темы, позволяет выразить к ней личное отношение [2]; 
2) прием «незаконченное предложение» – прием, позволяющий акти-

визировать творческую речемыслительную деятельность учащихся. 
В чем же инновационность представленной технологии? Во-первых, 

технология критического мышления представляет опыт практической ре-
ализации личностно-ориентированного подхода в обучении. С другой 
стороны, использование данной технологии ориентировано на развитие 
навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом. Цели технологии 
развития критического мышления, отвечают целям образования на совре-
менном этапе, формируют интеллектуальные качества личности, воору-
жают ученика и учителя способами работы с информацией, методами ор-
ганизации учения, самообразования, конструирования собственного об-
разовательного маршрута. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос, связанный с 
процессом обучения учащихся решению практико-ориентированных за-
дач, которые способствуют развитию приемов умственной деятельно-
сти, математического мышления, метапредметных компетенций. 
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тико-ориентированные задачи. 

Изменения в системе школьного образования, ориентация на практи-
ческую направленность познавательной деятельности обучающихся, сме-
щение ожидаемых результатов от ЗУН-ов к компетенциям поставило ряд 
вопросов, требующих разработки методической системы, обеспечиваю-
щей формирование различных типов компетенций. 

А.В. Хуторской определяет компетенцию в системе общего образова-
ния как совокупность взаимосвязанных качеств личности, отражающих 
заданные требования к образовательной подготовке выпускников 
[5, с. 23]. В данной работе под компетенцией будем понимать комплекс 
знаний, умений, ценностных ориентаций и опыта практической деятель-
ности, необходимых человеку для успешного решения проблем в опреде-
ленной сфере жизни или профессиональной деятельности [1, с. 37]. 

В современном образовательном пространстве цели изучения матема-
тики формулируются в направлении личностного развития, метапредмет-
ном и предметном. Реализация целей метапредметного направления тре-
бует обеспечение формирования метапредметных компетенций. 

А.В. Хуторским выделена следующая классификация метапредмет-
ных компетенций: 

 ценностно-смысловые компетенции; 
 общекультурные компетенции; 
 учебно-познавательные компетенции; 
 информационные компетенции; 
 коммуникативные компетенции; 
 социально-трудовые компетенции; 
 компетенции личностного самосовершенствования [4, с. 60]. 
Формирования метапредметных компетенций предполагает овладение 

основными универсальными учебными действиями: регулятивной, ком-
муникативной, познавательной. Освоение учащимися указанных учебных 
действий требует разработки методики и технологии на различных этапах 
обучения математики. В этой связи возникает практическая направлен-
ность в обучении – это ориентация содержания и методов обучения на ре-
шение задач и упражнений, на формирование у школьников самостоя-
тельной деятельности математического характера. Очевидно, что послед-
нее можно реализовать через обучение решению содержательных задач. 

Решение задач в 5–7 классах является основным содержательным ком-
понентом познавательной деятельности. Процесс формирования компе-
тенций является новым актуальным объектом освоения в деятельности 
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учителя и учащихся. Различные типы задач, в различной мере, способ-
ствуют формированию указанных метапредметных компетенций. Возни-
кает необходимость дополнения традиционных методик, технологий и ти-
пов задач практико-ориентированными, направленными на формирова-
ние метапредметных компетенций. Отметим, что к задачам практико- 
ориентированного характера относят контекстные задачи. 

Под контекстными задачами, используемыми при изучении матема-
тики, понимаются такие, в которых основная цель заключается в разреше-
нии как стандартной, так и нестандартной ситуации (предметной, меж-
предметной или практической), нахождении соответствующих способов 
решения с обязательным применением математических знаний [2, с. 169]. 

Практические контекстные задачи – это задачи, в условиях которых 
описана практическая ситуация, при решении которой нужно применять 
не только знания из разных предметных областей (обязательно включаю-
щих математику), но и знания, приобретенные из повседневного опыта 
обучающегося, данные должны соответствовать действительности (раз-
меры дома, цены, и т. д.), результат, полученный при решении задачи, 
должен быть в какой-то мере актуальным для учащихся, указана его об-
ласть применения. Практико-ориентированные задачи соответствуют в 
большей мере практическим контекстным задачам [3, с. 18]. 

Примерами таких задач в 5–7 классах могут служить следующие задачи: 
1. В супермаркете проходит рекламная акция: покупая 2 шоколадки, 3-ю шо-

коладку покупатель получает в подарок. Шоколадка стоит 35 рублей. Какое 
наибольшее число шоколадок получит покупатель на 200 рублей? 

2. В доме, в котором живет Федя, один подъезд. На каждом этаже находится 
по 4 квартиры. Федя живет в квартире №18. На каком этаже живет Федя? 

3. Маша отправила SMS-cообщения с новогодними поздравлениями 
своим 15 друзьям. Стоимость одного SMS-сообщения 1 рубль 40 копеек. 
Перед отправкой сообщения на счету у Маши было 28 рублей. Сколько 
рублей останется у Маши после отправки всех сообщений? 

4. Среди 45000 жителей города 40% не интересуется футболом. Среди 
футбольных болельщиков 70% смотрело по телевизору финал Чемпио-
ната мира. Сколько жителей города смотрело этот матч? 

5. Поезд Волгоград-Москва отправляется в 15:00, а прибывает в 10:00 на 
следующий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути? 

Специфика процесса решения практической контекстной задачи за-
ключается в более детальном анализе текста задачи; анализе задачи на из-
быток и недостаток условий; выявление взаимосвязей с различными раз-
делами математической науки, с другими предметами и сферами деятель-
ности; составление математической модели; интерпретация полученного 
результата. среди разнообразных задач, объединяемых признаком «прак-
тика», можно выделить комплексные практико-ориентированные задачи, 
которые содержат все компоненты практико-ориентированной деятельно-
сти учащихся, так и задачи, соответствующие некоторым направлениям 
этой деятельности. Наличие таких задач в учебниках, учебных пособиях 
позволяет учителю организовать деятельность учащихся, отвечающую 
новым образовательным задачам. С другой стороны, сами учителя могут 
использовать свой творческий потенциал для конструирования задач, от-
вечающих актуализации жизненного опыта учащихся их интеллекту-
ально-психологического потенциала в образовательных целях. 

Умение решать контекстные задачи может выступать в качестве сред-
ства формирования ключевых компетенций обучающихся. Таким обра-
зом, формирование метапредметных компетенций при обучении уча-
щихся решению задач в 5–7 классах реализуется через использование 
жизненного опыта учащихся. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос регулярных 
занятий стритболом в школе, способствующих воспитанию важных ка-
честв личности, таких как инициативность, самостоятельность, дис-
циплинированность, ответственность. В работе также обосновыва-
ется мысль о том, что занятия стритболом направлены на формирова-
ние устойчивой привычки к регулярным занятиям физической культурой, 
на укрепление здоровья, совершенствование физических качеств. 

Ключевые слова: стритбол, спортивные игры, учащиеся, школа, физиче-
ское воспитание, эффективность, преимущества, соревнования, здоровье. 

В настоящее время одним из важнейших условий укрепления и под-
держания здоровья школьников является оптимизация двигательного ре-
жима в соответствии с возрастом, полом и состоянием здоровья. 

Гипокинезия и гиподинамия, присутствующие в большинстве режи-
мов учебы школьников отрицательно сказываются на общем состоянии 
здоровья, уровне учебы и работоспособности, чрезмерной нервно-эмоци-
ональной напряженности. Все это предопределяет необходимость поиска 
и разработки новых подходов и методик занятий наиболее популярными 
и доступными видами спорта с оздоровительно-рекреативной направлен-
ностью. Такие занятия должны обеспечить занимающимся оптимальный 
двигательный режим, создать положительное психоэмоциональное состо-
яние, учитывать их интересы, возраст, пол и физическое состояние. Все 
это является необходимым условием для повышения интереса, создания 
мотивации к регулярным занятиям физическими упражнениями с целью 
профилактики гипокинезии и гиподинамии, укрепления здоровья и фор-
мирования здорового образа жизни. 

В настоящее время в теории и методике спортивных игр и физическом 
воспитании отсутствуют научные данные и практические рекомендации 
по организации и проведению оздоровительных занятий и соревнований 
стритболом. В этой связи предпринятое исследование является чрезвы-
чайно актуальным с теоретической и практической точек зрения. 

Развитие методических аспектов и проведения практических физкуль-
турно-оздоровительных занятий с оздоровительно-рекреативной направ-
ленностью таким популярным и доступным видом спорта, как стритбол в 
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рамках программы спортивной – оздоровительной системы позволит по-
высить качество проведения организованных и самостоятельных физкуль-
турно-оздоровительных занятий в школе, что будет способствовать более эф-
фективному восстановлению организма человека после учебы, организации 
досуга, улучшению психоэмоционального состояния, развитию и поддержа-
нию физических, психических и психофизиологических качеств. 

Наиболее эффективными в этом плане, как показывает практика, явля-
ются спортивные игры. В частности, новые, модифицированные формы, 
такие, как стритбол. В России стритбол появился в начале 90-х годов, и в 
результате популяризации данной игры в 2002 году возникло Всероссий-
ское движение любителей уличного баскетбола. 

В настоящее время стритбол в Российской федерации является одним 
из самых модных и популярных массовых видов спорта. На сегодняшний 
день Российская федерация является лидером в развитии и популяриза-
ции стритбола в Европе среди широких слоев населения. В Краснодар-
ском крае ежегодно более 10 лет в период летних каникул проводится Ку-
бок Губернатора по стритболу. 

К основным преимуществам стритбола, как эффективного средства оздо-
ровительно-рекреативной физической культуры, можно отнести следующее: 

1. Естественность выполняемых движений в процессе игры (ходьба, 
бег, прыжки, метания, передачи и броски мяча в корзину). 

2. Высокая эмоциональность, которая достигается посредствам непре-
рывного изменения игровой обстановки и соревновательного характера 
игры. Высокий эмоциональный уровень способствует поддерживанию 
постоянной активности, интереса к игре, формированию мотивов к регу-
лярным занятиям, кроме этого создает благоприятные условия для воспи-
тания у занимающихся умений управлять эмоциями, не терять контроля 
над своими действиями. 

3. Эффективное развитие физических, психических и психофизиологи-
ческих качеств. В процессе физкультурно-оздоровительных занятий 
стритболом успешно развиваются такие физические качества как быст-
рота, скоростная и скоростно-силовая выносливость, ловкость, координа-
ция движений, пространственная ориентировка, способность выполнять 
точные движения по пространственным, временным и силовым парамет-
рам. Коллективность действий, постоянное единоборство и соревнова-
тельный характер игр имеют важное значение для воспитания таких пси-
хических и морально-волевых качеств как дружба, товарищество, взаимо-
выручка, настойчивость и стойкость, смелость и решительность, вы-
держка, уважение к сопернику, инициатива и творчество, сообразитель-
ность, целеустремленность, подчинение своих действий интересам кол-
лектива и др. Кроме этого, во время занятий стритболом эффективно раз-
виваются и такие качества как психическая устойчивость, самообладание, 
воля, чувство ответственности, бойцовские качества, устойчивость к 
стрессу. Непрерывность и внезапность изменения условий игры, меняю-
щаяся игровая обстановка приучают игроков постоянно думать, следить 
за процессом игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать иници-
ативно, находчиво и быстро в любой ситуации. Непрерывное наблюдение 
за процессом игры помогает развитию таких психофизиологических ка-
честв как быстрота мышления, переключение, распределение, концентра-
ция и устойчивость внимания. 

Все это положительно сказывается на развитии интеллектуальных 
способностей человека. Систематические занятия стритболом способ-
ствуют всестороннему развитию личности и рациональной организации 
свободного времени. 

4. Комплексное оздоровительное воздействие на организм человека. В 
процессе разнообразной двигательной деятельности при игре в стритбол 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

200     Инновационные тенденции развития системы образования 

предъявляются достаточно высокие требования ко всем системам орга-
низма. Во время игры в стритбол активно вовлекается в работу сердечно-
сосудистая система, дыхательный аппарат, железы внутренней секреции, 
органы пищеварения и выделения, нервная система и др. 

При организации и проведении учебно-тренировочной и соревнова-
тельной деятельности физическая нагрузка в стритболе носит разнообраз-
ный и вариативный характер, за счет чего и происходит комплексное 
оздоровительное воздействие занятий стритболом на весь организм чело-
века. Учитывая то, что физическая нагрузка в своем большинстве носит 
скоростной и скоростно-силовой характер, то в этом случае за занимаю-
щимися необходимо вести постоянный врачебно-педагогический кон-
троль. 

5. Этичность игры. С учетом того, что правила игры предусматри-
вают отсутствие судьи и самостоятельное регулирование игроками про-
цесса игры, следует отметить этичность поведения спортсменов по отно-
шению к соперникам при решении спорных ситуаций. 

Наряду с самой игрой в стритбол, в оздоровительно-рекреативной фи-
зической культуре широкое применение получили такие подводящие игры 
как «10 бросков», «Точка», «21», «31», «33», «15», «Плюс – минус», «Один 
плюс все». При организации и проведения этих игр используется инвентарь 
и оборудование для игры в стритбол или баскетбол. Особенностью рас-
смотренных ниже игр с оздоровительно-рекреативной направленностью 
является их простота, доступность и высокая эмоциональность. 

Данные игры могут с успехом применяться как подводящие для игры 
в стритбол, так и качестве отдельного средства оздоровительно-рекреа-
тивной физической культуры. В связи с умеренной физической нагрузкой 
и доступностью названные игры могут широко применятся в физкуль-
турно-оздоровительной работе с различными половозрастными группами 
населения, особенно учащимися школьного возраста. Эти особенности 
налагают определенные требования к организации и методике проведе-
ния рекреационно-оздоровительных занятий стритболом. Главной зада-
чей таких занятий является компенсирование недостаточной профессио-
нальной и бытовой двигательной активности и постоянное поддержание 
интереса к регулярной физической активности. Это обеспечивается ши-
роким применением игровых упражнений. Но, использование повышен-
ного объема игровых высокоэмоциональных упражнений, может приве-
сти к перегрузке организма занимающихся. Избежать таких последствий 
можно, учитывая при планировании нагрузки, предложенную в работе си-
стематизацию игровых специальных упражнений по уровню физиологи-
ческой напряженности их выполнения. Оптимальное чередование выпол-
нения упражнений с паузами активного отдыха позволит не допустить 
возникновение состояние перенапряжения. На организованных факульта-
тивных необходимо научить учащихся умению самостоятельно контро-
лировать и управлять нагрузкой при выполнении упражнений и игр. 
Необходимость такого умения обусловлена возможностями стритбола к 
самостоятельным занятиям. При построении, планировании рекреаци-
онно-оздоровительных занятий необходимо обратить внимание на дости-
жение высокой, но посильной, для данного контингента, двигательной 
плотности занятий. В связи с этим, обучение техническим элементам 
игры в оздоровительных занятиях стритболом, носит вспомогательную 
роль, в отличие от занятий традиционными видами спортивных игр, не 
является определяющим. Этот процесс носит консультативный, индиви-
дуальный характер. Подобные упражнения используются в паузах актив-
ного отдыха для снижения ЧСС между повторным выполнением игровых 
упражнений и собственно играми. Необходимо приложить максимум уси-
лий для организации самостоятельных занятий студентами стритболом, 
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на которых они могут уделять значительное время на овладение техниче-
скими приемами игры, и получать дополнительную физическую нагрузку. 
Определяющим моментом занятий стритболом являются соревнования, 
которые должны проводится для того, чтобы участники получали не 
только физическую разрядку, но и психологическую разгрузку и повы-
шали свою самооценку. В таких соревнованиях отсутствуют проиграв-
шие – главное участие, а не победа. Это вызывает большую заинтересо-
ванность у молодого поколения и способствует привлечению их к регу-
лярному участию в турнирах по стритболу – это становится частью их об-
раза жизни, частью молодежной культуры. 

Таким образом, занятия стритболом – необходимый элемент, способ-
ствующий воспитанию важных качеств личности таких как, инициатив-
ность, самостоятельность, дисциплинированность, ответственность, а 
также направлены на формирование устойчивой привычки к регулярным 
занятиям физической культурой, влияющий на укрепление здоровья и со-
вершенствование физических качеств. 
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В нашей стране, как и во всем мире, спортивные бальные танцы заво-
евывают всё большую популярность. Это объясняется высокой культурой 
и красотой их исполнения, зрелищностью и безграничными возможно-
стями. 

Спортивные бальные танцы как вид хореографического искусства все-
гда привлекали к себе внимание детей. На сегодняшний день они приоб-
рели широкое распространение в образовательных учреждениях. Не ис-
ключением стал и Белгородский Дворец детского творчества. 

Занятия спортивными бальными танцами воспитывают и развивают не 
только художественные навыки исполнения танцев разных жанров, но и 
выработку у ребенка привычки и нормы поведения в соответствии с по-
стигаемыми законами красоты. Танец таит в себе огромное богатство для 
успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в 
себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как 
исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, 
воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. Глядя, с ка-
кой легкостью и мастерством танцуют дети, мы забываем, что за этим 
стоит каждодневный труд педагога и его воспитанников. 

Несмотря на то, что танцевально-спортивный клуб «Очарованье» до-
статочно молодой, о нем знают далеко за пределами Белгородской обла-
сти. Подготовку исполнителей спортивного бального танца педагог осу-
ществляет по дополнительной образовательной программе «В мире спор-
тивного бального танца». 

Педагогом определены основные условия работы танцевально-спор-
тивного клуба в условиях учреждения дополнительного образования де-
тей, которые помогают, используя традиционные формы обучения хорео-
графии, расширять педагогический диапазон, применяя нестандартные 
подходы к подаче нового материала в освоении танцевальной дисци-
плины. Программа «В мире спортивного бального танца» дает основы 
предпрофессиональной подготовки танцора специалиста. Ведь многие 
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выпускники танцевально-спортивного клуба в будущем выбирают препо-
давательскую деятельность. 

Занятия в танцевально-спортивном клубе «Очарование» направлены 
на создание условий для удовлетворения и дальнейшего развития прояв-
ления интересов и потребностей подрастающего поколения, для преодо-
ления черт асоциального поведения, бездуховности. Достичь этого можно 
посредством создания благоприятной социально-культурной среды и це-
лого ряда мероприятий различной направленности на занятиях спортив-
ными бальными танцами. 

Эти гармонично построенные занятия привлекают и детей, и родите-
лей. Работе с родителями педагог уделяет большое внимание. Вовлекая 
родителей детей в образовательный процесс, педагог формирует у них по-
зицию активного участника, а не стороннего наблюдателя. Проведение 
совместных праздников позволяет детям и взрослым лучше узнать друг 
друга, раскрыть и показать свои творческие умения и достижения, фор-
мировать у воспитанников здоровый образ жизни. 

Система работы в танцевально-спортивном клубе «Очарование» дает 
положительные результаты. Так, например, участники ТСК «Очарова-
ние» стали победителями в российских турнирах «Кубок Олимпа» в ла-
тино-американской программе, российского турнира по спортивным тан-
цам «Созвездие-2015» и др. Высокие достижения обусловлены стабиль-
ностью детского коллектива и мастерством педагога. Свой творческий 
опыт участники танцевально-спортивного клуба «Очарование» распро-
страняют путем участия в семинарах, мастер-классах различного уровня. 
Так, например, семинар-конгресс Союза Танцевального спорта России в 
2014–2015 гг. Руководитель клуба постоянно работает над повышением 
уровня своего профессионального мастерства, с 2005 года является су-
дьей второй квалификационной категории Союза танцевального спорта 
России, принимает участие в судействе региональных, межрегиональных 
и российских соревнований по спортивному бальному танцу (европейская 
и латино-американская программа). 

Спортивные бальные танцы – это та особая образовательная среда, ко-
торая позволяет детям быть в ритме современного мира. 
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В настоящее время активно развиваются теория и практика детской 
дошкольной коррекционной педагогики и специальной психологии. 
Разрабатывается приемы и методы экспресс-диагностики, направленной 
на определение актуальных возможностей ребенка, а также и 
прогностическом плане – на определение зоны его ближайшего развития 
(важно определит не только то, что ребенок знает и умеет, но и чем он 
может овладеть при оказании ему соответсвующей помощи). В нашем 
детском саду воспитываются и обучаются дети с нарушениями 
интеллекта. 

Воспитание детей – сложная и трудная задача. Если при воспитании 
нормального ребенка надо проявить много умения и кропотливого труда, 
то, сколько же усилий надо приложить, чтобы сделать жизнеспособным, 
приспособленным к практической деятельности ребенка, который от 
рождения страдает недостатком умственных и психических 
способностей? Надо приложит много усилий, много упорного труда, 
чтобы вывести на жизненную дорогу ребенка с нарушениями интеллекта. 
Задача трудная, но выполнимая. 

У таких детей с раннего детства не возникает активный 
познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира, 
ориентировочно-исследовательская деятельность не развивается без 
специально организованных условий обучения и воспитания. 

Что же делать? 
Да все очень просто – играть! 
Играть вместе, рядом. 
Игра основной вид деятельности дошкольника, потому что наиболее 

доступна ребенку этого возраста. Игровая деятельность имеет 
исключительное значение в развитии любого ребенка. Она оказывает 
влияние на все стороны психического развития. Именно в игре ребенок 
приоретает знания и умения, развиваются восприятие, мышление, 
активность, координация движений, формируется навыки коллективного 
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поведения, усваиваются этические нормы, расширяется и обогащается 
словарный запас, развиваются все функции речевого развития. 

Для того, чтобы игра стала действительно развивающей, ребенка, не 
важно какого, с проблемами в развитии или нормой, любого ребенка – 
сначала надо научить играть! Мы стараемся проводить занятия не по 
классческой схеме, которая довольно утомительна для наших детей с 
интеллектуальными нарушениями, а преевратили их в увлекательную 
совместную игру. Небольшая продолжительность каждой игры и частые 
переключения с одного вида деятельности на другой делают игру 
динамичной. 

Самое главное – игра проводится в доброжелательной обстановке. 
Хороших результатов добиваемся благодаря тесному взаимодействию 
между специалистами и педагогом. Все дети на занятии проявляют 
высокую активность, и даже те дети, котрые не владеют фразовой речью, 
пытаются участвовать взглядом, мимикой, жестами. 

Дети становятся более внимательными, уверенными в себе. У них 
повышается интерес к игрушкам, играм, значительно улучшается 
психический статус. Такие игры влияют положительно на формирование 
личности ребенка. 

Игры интересны и приносят много радости, положительных эмоций 
каждому ребенку. Дети просят продолжения игры! Такие игры – занятия 
хорошо проводит с детьми и в домашних условиях. 

Рекомендуем родителям играть с ребенком, так как игра поможет 
узнать лучше своего малыша, понять его чувства и отношение к людям, к 
окружающему миру, к себе и к самим родителям. Говорю: 

«Не торопите детство! Играйте вместе с детьми! 
Помогайте им через игру познавать окружающий мир!» 
Так как наши дети в силу своих особенностей требуют значительно 

большего участия взрослых в их игровой деятельности, большое влияние 
на психическое развитие детей с нарушениями интеллекта оказывают 
игры, содержанием которых является инсценирование какого-либо 
сюжета, так называемые игры-драматизации. 

Почему именно эти технологии оказались наиболее приемлемыми для 
нашего детского сада? «Педагогика сотрудничества» – это технология 
гуманистической, терапевтической направленности, она созвучна с 
предназначением и целями нашего детского сада. Данная технология 
ставит в центр всей образовательной системы личность ребенка, 
обеспечивает комфортные, бесконфликтные и безопасные условия её 
развития, помогает создать благоприятный морально-психологический 
микроклимат в коллективе, так необходимый для работы с детьми, 
имеющими отклонения в здоровье и развитии. 

Каждый ребенок – неповторимая личность. В ходе обучения, развития 
и воспитания ребенка педагог должен ориентироваться не только 
возрастные (общие) возможности и особенности детей, но и на их 
индивидульные возможности, способности, черты и качества, на 
индивидуальный уровень развития психических процессов, уровень 
усвоения программного материала, а для детского сада компенсирующего 
вида – особенно, т.к. дети имеют разный уровень развития и состояния 
здоровья, а вести педагогическую работу, не учитывая всех особенностей 
растущего организма ребенка, – это непростительная небрежность в 
развитии личности ребенка, соматического здоровья; Основным 
содержание программы избрана играведущая деятельность ребенка 
дошкольного возраста. Используются дидактические игры, игровые 
упражнения, развивающие игры, подвижные игры. 
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Для сохранения и реабилитации особых детей, используем игры, «ко-
торые лечат». при заболеваниях центральной нервной системы: «Семья, 
«Вместе с солнышком встаем», «Рыбаки и рыбки», «Веселый зоопарк», 
«Флажок», «Покатаемся на поезде». Подобраны игры, используемые при 
нарушении опорно-двигательного аппарата, деформаци стоп, например, 
«Доп қуу», «Морская фигура» и др. Проводятся данные игры с 
соблюдением особого режима чередования подвижных и 
интеллектуальных игр, которые резко отличается от двигательного 
режима для других детей. В индивидуальных программах подобраны 
также игры для физического, психического и нравственного здоровья 
детей. Все игры подобраны по возрасту, по степени сложности и 
распределены по месяцам. Воспитателю или педагогу-специалисту для 
выбора игр конкретного ребенка необходимо на основе итогов 
диагностики отметить игры в его индивидуальной программе на данный 
период времени соответствии с решаемыми задачами, а затем 
спланировать и проводить индивидуальную работу. Например, педагог-
психолог на основе проведенной диагнстики отмечает в программе игры 
на развитие психических процессов: памяти, внимания, воображения, 
мышления, восприятия, речи. А воспитатель включает рекомендуемые 
игры в план работы с детьми. Таким образом, осуществляется 
координация работы всех специалистов, ориентированных на результат 
работы с каждым ребенком. В настощее время стали использовать методы 
кондуктивной педагогики, призванная помочь ребенку инвалиду, ребенку 
с особенностями в здоровье и развитии адаптироваться 
в социальной среде. 

Прежде чем приступить к творческой работе, были изучены «игровые 
педагогические технологии». Изучив особенности работы с детьми 
нарушениями интеллекта, мы, применяя «игровые технологии» составили 
много дидактических игр, ролевых игр, направленных на обучение детей 
ориентироваться в окружающей среде, уметь приспособиться жить со 
своей особенностью. 

«Игровые технологии» используют все образовательные 
учреждения – это достаточно обширная группа методов и приемов 
организации педагогического процесса в форме различных 
педагогических игр. Особенности в применении «игровых технологий» в 
нашем учреждении в том, что нам необходимо создать игры, обучающие 
особых детей правилам: приемы пищи, чередования двигательной 
активности и отдыха, самообслуживания, оказания помощи своему другу, 
ведь «учить играя» всегда эффективней, а «учение без принуждения» – 
это подход к личности выбранной нами педагогики сотрудничества. По 
определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 
Наряду с другими функциями игра выполняет и игротерапевтическую 
функцию, преодоление различных трудностей, возникающих в других 
видах жизнедеятельности. Выполняет игра и функцию коррекции: 
внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей, – 
социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение 
норм человеческого общежития. 

Значение игр невозможно исчерпать и оценить развлекательно-
рекреативными возможностями. Феномен игры в том, что, являясь 
развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в тврочество, 
в терапию, в модель типа человеческих отношений. К изучению игровых 
технологий педагоги подошли творчески, т.к скопировать технологию 
невозможно и составили свои необходимые для наших детей игры, 
помогающие им. 
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О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ КАРТИНА? 
Аннотация: в данной статье авторами представлено занятие, рас-

крывающее приёмы работы с детьми по ознакомлению с репродукциями 
картин художников, направленные на развитие всех сторон речи детей 
с ОНР. В работе также показаны пути раскрытия творческого потен-
циала детей через изобразительное искусство. 

Ключевые слова: пейзаж, жанры живописи, ребусы, приметы зимы, 
старинные слова, кучер, облучок, тулуп, поводья, художники. 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащение представлений о зиме как времени года, обогащение и 

активизация словарного запаса, соединение слова с образом (семантика). 
2. Составление предложений с использованием предложных кон-

струкций в разных падежах. 
3. Продолжать знакомить детей с произведениями известных русских 

и современных художников (Левитан, Шишкин, Васнецов, Суриков, Ай-
вазовский, Кустодиев, Богданов-Бельский, Афремов, Кустанович…). 

4. Развивать умение внимательно рассматривать произведение живо-
писи и составлять словесное описание сюжета произведений изобрази-
тельного искусства. 

5. Развитие интереса к эстетической стороне деятельности, ознакомле-
ние с изобразительным жанром в произведениях русских художников. 

6. Развитие потребности в творческом самовыражении, инициативно-
сти и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

7. Развитие логического мышления, зрительного, слухового внимания 
и памяти, наблюдательности. 

8. Стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную 
раскованность. 

9. Развить воображение и ассоциативное мышление. 
Оборудование: ЭКТ, маска, скакалки, лазерная указка, ребусы, бумага 

формата А3, кисти, непроливайки, гуашь, пастель, восковые мелки, цвет-
ные карандаши, репродукции картин разных художников. 
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Ход занятия: 
Логопед: ребята, в нашей стране гостил инопланетянин, он знакомился 

с нашей планетой и теперь настала пора ему возвращаться к себе. Позна-
комьтесь с ним. 

Инопланетянин: здравствуйте дети, меня зовут Уи, мне очень понра-
вилась ваша планета, но пора улетать, помогите мне найти место куда дол-
жен приземлиться мой корабль, у меня есть подсказки, но без вас мне их 
не отгадать. 

Показывает ребус: изображен куст и пронумерованы буквы видео (О-1, 
И-3, Д-2, Е-4, В-5) дети решают ребус, получается слово «Кустодиев». 

Инопланетянин: Кто это? 
Дети: Это художник, он рисовал пейзажи. 
Инопланетянин: Что такое пейзаж? 
Дети: Это картина на которой нарисована природа. 
Инопланетянин: Значит нам нужно найти пейзаж, чтобы узнать место 

куда приземлится корабль. У меня есть подсказки что нужно искать. 
Какое сейчас время года? 
Дети: Зима. 
Инопланетянин: Значит пейзаж должен быть зимним. 
На экране появляется картина «Морозный день». 
Инопланетянин: У меня есть подсказки что должно находиться на этом 

месте, я буду искать, а вы мне помогайте, вот вам лазерная указка, пере-
давайте её по очереди друг другу и показывайте то, что я буду искать. 

Инопланетянин: Я ищу лошадь, запряженную в сани. 
Ребёнок: Я нашел лошадь, запряженную в сани. 
Инопланетянин: Я ищу кучера в тулупе на облучке. 
Ребёнок: Я нашел кучера в тулупе на облучке. 
Инопланетянин: Я ищу сани, выезжающие из-за угла. 
Ребёнок: Я нашёл сани выезжающие из-за угла дома. 
Инопланетянин: Я ищу поводья в руках у кучера. 
Ребёнок: Я нашел поводья в руках у кучера. 
Инопланетянин: Это то место, но как узнать в какое время суток при-

летит корабль? У меня есть ещё подсказка – ребус. (На картинке – деньги 
и две запятые в конце). 

Дети берут карандаши и разгадывают ребус. 
Дети: Это день. 
Инопланетянин: Докажите, что на картине день. 
Дети: Солнце светит ярко и высоко поднялось. 
Инопланетянин: Как я должен одеться? 
Дети: На улице холодно, кучер и дворник одеты в тулупы и обуты в 

валенки, небо безоблачное, значит погода морозная. 
Инопланетянин: А будет ли ветер? 
Дети: Ветра нет, дым из труб поднимается столбом. 
Инопланетянин: Я вижу на дороге много снега, почему снег не уби-

рают? Я не смогу по снегу передвигаться. 
Дети: Зимой ездят на санях, они могут скользить только по снегу, мы 

можем отвезти вас. 
Дети делятся на пары, «запрягают» при помощи скакалок «лошадей», 

показывают как они управляют поводьями натягивая то один повод, то 
другой по команде, «лошади цокают», кучер произносит «тпру». 

Инопланетянин благодарит детей за помощь и прощается. 
Логопед: Ребята, инопланетяне давно изучают нашу планету, а чтобы 

не выделяться среди людей, они могут превратиться в любого человека, 
может быть и среди нас есть инопланетянин? 
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Как же его узнать? 
Ребята высказывают свои предположения. 
Логопед: Я знаю, что инопланетяне очень воспитанные, красиво сидят 

с ровными спинками и внимательно слушают. (Надевает маску на ре-
бёнка.) Вот мы увидели и познакомились с ещё одним инопланетянином. 
Как вас зовут? (Ребёнок придумывает любое имя.) 

Логопед: Вам тоже нужно улетать на свою планету, и я вижу, что у вас 
есть подсказки. Это опять ребус, фамилия художника (на картинке сова – 
пугач, П зачёркнуто, написано К), на экране картина художника Кугача 
«Морозное утро» 

Логопед: Наш инопланетянин должен улететь утром. Докажите, что 
это утро. 

Дети: Длинные тени от деревьев, значит солнце ещё только поднима-
ется. Дети идут в школу утром. 

Логопед: Это начало зимы или конец? 
Дети: Это конец зимы. Утром светло, значит день прибавился. 
Логопед: А как должен одеваться наш инопланетянин? 
Дети: Тепло, у мальчика шапка-ушанка завязана под подбородком. 
Логопед: Мы помогли найти место куда приземлится корабль, можно 

нам отправлять нашего инопланетянина? 
Дети: Сейчас ещё не конец зимы, нужно ещё подождать. 
Логопед: Погости ещё у нас мы покажем тебе нашу группу и многому 

научим, сегодня будем учиться рисовать. Согласна? 
Дети переходят в группу. 
Воспитатель: Пока инопланетянин гостит в нашей группе, давайте на 

память о нашей планете нарисуем ему картины. Проводите инопланетя-
нина в нашу мастерскую. 

На столе разложены репродукции картин художников, а на столах у 
детей листы бумаги для рисования ф-т А3. 

Воспитатель: Выберите, пожалуйста, себе одну репродукцию и распо-
ложите ее в центре вашего листа. 

Дети выбирают картинки и возвращаются на свои рабочие места. Вос-
питатель обходит детей, прикрепляет выбранную ими репродукцию к ли-
сту и называет фамилию художника. Воспитатель расспрашивает каждого 
ребенка о том, что изображено на выбранной им картине, в каком жанре 
работал художник. 

Воспитатель: А теперь представьте себе, что это только часть картины. 
Художник не успел закончить ее. Предлагаю вам закончить картину, по-
добрав необходимые цвета. 

Дети выбирают необходимые им изобразительные материалы и при-
ступают к работе. Когда ребенок заканчивает картину, он показывает ее 
всем остальным и инопланетянину. 

Воспитатель: Как бы ты назвал эту картину? 
Ответ ребенка. 
Воспитатель: Дети, а как бы вы назвали ее? 
Варианты ответов детей. 
Воспитатель: Молодцы. А вот художник, например Афремов, назвал 

свою картину «Прикосновение к горизонту» 
Воспитатель: А теперь я уберу репродукцию, а вы заканчивайте свою 

картину. 
Воспитатель убирает репродукции с рисунков детей, дети дорисовы-

вают свои рисунки. Затем каждый ребенок показывает законченную ра-
боту другим детям. Дети предлагают варианты названия его картины. В 
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конце ребенок говорит свой вариант названия (теперь уже его!) картины 
и дарит ее инопланетянину. 

Воспитатель: Ребята, вы отлично потрудились. Теперь инопланетянин 
понял, как прекрасна наша планета Земля и ее жители. На память о ней у 
него останутся ваши картины. Давайте попрощаемся с ним. До свидания, 
до новых встреч. 

 
 

Уткина Анна Юрьевна 
педагог-психолог 

АНО ДО «Планета детства «Лада» – 
Д/С №171 «Крепыш» 

магистрант 
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

г. Тольятти, Самарская область 

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ 
РЕБЕНКА С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Аннотация: в данной статье автором рассмотрены особенности 
воспитания и развития ребенка с речевыми нарушениями в семье. В ра-
боте также раскрываются особенности поведения и мотивации семьи, 
имеющей ребенка с речевым дефектом. 

Ключевые слова: родители, дефект, речевые нарушения. 

Семья – ближайшее и первое социальное окружение, с которым встре-
чается ребенок. Рождение ребенка с речевыми нарушениями действует на 
родителей, в большинстве своем как сильнейший психологический 
стресс. Выделяют несколько схем поведения родителей на появление ре-
бенка, имеющего речевые нарушения. Это: 

1. Принятие ребенка и его дефекта – родители принимают дефект, 
адекватно оценивают его и проявляют по отношению к ребенку настоя-
щую преданность. В большинстве случаев вера в собственные силы и спо-
собности ребенка придают таким родителям душевную силу и поддержку. 

2. Реакция отрицания – отрицается, что ребенок страдает дефектом. 
Родители не принимают и не признают для своего ребенка никаких огра-
ничений. Ребенка воспитывают в духе чрезвычайного честолюбия и 
настаивают на высокой успешности его деятельности. 

3. Реакция чрезмерной защиты, протекции, опеки. Родители заботливо 
относятся к ребенку и защищают его от всех опасностей в жизни. При та-
ком поведении родителей ребенок может вырасти инфантильным. 

4. Скрытое отречение, отвержение ребенка. Дефект считается позо-
ром. Отрицательное отношение и отвращение по отношению к ребенку 
скрывается за заботливым воспитанием. Родители в выполнении своих 
обязанностей, педантично стараются быть хорошими. 

5. Открытое отречение, отвержение ребенка. Ребенок принимается с 
отвращением, и родители полностью осознают свои враждебные чувства. 
Родители обвиняют общество, врачей или учителей в неадекватном отно-
шении к ребенку [3, с. 30–35]. 

Некоторые исследователи считают, что по мере роста и развития ре-
бенка с речевыми нарушениями в семье возникают новые стрессовые си-
туации, новые проблемы, к решению которых родители совершенно не 
подготовлены. Вследствие этого конструктивная и динамическая помощь 
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является необходимой таким семьям на всех этапах жизни ребенка. Нару-
шение речи или ее полное отсутствие является предпосылкой к возникно-
вению коммуникативного барьера, отчужденности и отгороженности в 
детско-родительских отношениях. 

Многие родители, устроив ребёнка в коррекционное дошкольное учре-
ждение или логопедическую группу, считают, что основную роль они вы-
полнили, теперь остаётся только ждать, когда педагоги научат ребенка 
быстро одеваться, правильно умываться, красиво рисовать, чисто гово-
рить и внятно излагать свои мысли. К сожалению, слишком часто они не 
задумываются над тем, что воспитание ребёнка продолжается, обучением 
нужно заниматься и дома. Необходимо сформировать адекватные ожида-
ния родителей в отношении результатов обучения, подчеркнуть, что, ка-
кие бы значительные позитивные изменения в речи ребенка ни происхо-
дили на занятиях с логопедом, они приобретут значение для ребенка лишь 
при условии их переноса в реальную жизненную ситуацию. Ложные, а 
порой и вредные установки в отношении речи детей, говорят о необходи-
мости совместной работы на всех этапах коррекции [3, с. 40–42]. 

На практике приходится сталкиваться с различными по социальному 
статусу и требованиям семьями. Найти же контакт необходимо со всеми. 
Для одних необходимо полное разъяснение, участие и подбадривание. 
Для других – твердость, умение настоять на определенных требованиях, 
невыполнение которых затруднит или отдалит достижение желаемых ре-
зультатов. Для осуществления эффективного взаимодействия с семьёй 
важна родительская мотивация к сотрудничеству со специалистами. В 
связи с чем, выделяют следующие группы по данному критерию: 

1. Родители с высоким уровнем мотивации. Характеризуются следую-
щими качественными показателями: 

 адекватно воспринимают состояние ребенка, готовы к полноцен-
ному сотрудничеству с дошкольным учреждением в процессе коррекци-
онной работы, понимают его важность и необходимость; 

 проявляют инициативу в плане сотрудничества с дошкольным учре-
ждением, прислушиваются к советам и рекомендациям и применяют их в 
общении с детьми. 

2. Родители со средним уровнем мотивации. Также адекватно воспри-
нимают состояние ребенка, не отрицают необходимости сотрудничества 
с дошкольным учреждением, но при минимальной затрате усилий с их 
стороны, мотивируют свою пассивность недостатком времени. 

3. Родители с низким уровнем мотивации. Для этой группы харак-
терны следующие качественные показатели: 

 отсутствие адекватной оценки родителями состояния речи ребенка, 
пассивная внутренняя позиция родителей в сотрудничестве с дошколь-
ным учреждением, критические замечания и предложения не принима-
ются [2, с. 28–32]. 

Каждого из родителей необходимо нацелить на систематическую, дли-
тельную работу с ребенком. Напомнить, что четкая и правильная речь 
нужна ребенку на протяжении всей его жизни. 

Необходимо проводить с родителями просветительскую работу. Она 
может проводиться в различных формах: выступления на родительских 
собраниях, индивидуальные консультации, семинары, занятия – практи-
кумы, открытые занятия, праздники, конкурсы и проекты, организация 
совместной работы взрослых и детей по выполнению домашних логопе-
дических заданий, анкетирование, информационная поддержка. Для бо-
лее эффективной работы родителям требуется информационная под-
держка. Это осуществляется с помощью: специальных «логопедических 
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уголков», информационных стендов, тематических выставок книг. Там 
выставляется: рекомендации по развитию речи, рекомендации по разви-
тию артикуляционной и мелкой моторики. Очень важно сообщить роди-
телям, как правильно заниматься с детьми [1, с. 88–89]. 

Воспитание и развитие ребенка с речевыми проблемами, безусловно, 
требует от семьи максимум любви и внимания. В большинстве случаев 
родителям, не получившим специальную подготовку, трудно оценить воз-
можности ребенка и ситуацию. Для того чтобы достичь наилучшего ре-
зультата в работе с детьми, имеющими речевые нарушения, необходимо 
включать коррекционно-воспитательное воздействие не только со сто-
роны специалистов образовательного учреждения, но и родителей. Со-
трудничество семьи и образовательного учреждения является необходи-
мым условием успешности воздействий на ребёнка с речевыми наруше-
ниями. 
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ОТКРЫТЫЙ УРОК КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и условия организа-

ции системы выявления, тиражирования и пропаганды инновационных ме-
тодик и подходов, современных образовательных технологий в практику 
учебного процесса для решения вопроса недостаточной разработанности 
требований к современному уроку профессиональной школы с учетом опыта 
техникума. В работе также анализируется деятельность методической 
службы по организации инновационной деятельности в техникуме. 

Ключевые слова: качество образования, ФГОС, современный урок, 
открытый урок. 

Все говорят о повышении качества образования. А что такое качество об-
разования? Обучение в высшем учебном заведении? Обучение заграницей? 

Российский педагог Арнольд Михайлович Кац определяет «качество 
образования» как совокупность свойств образования, обуславливающих 
его способность удовлетворять определённые потребности гражданина, 
общества, государства в соответствии с назначением этого образования. 

Например, Петр I получил самое качественное образование того вре-
мени всего лишь работая на верфях в Голландии. 

В составе «Великого посольства» под именем «урядника Преображен-
ского полка Петра Михайлова» Петр 1 – император Всея Руси – кроме поис-
ков союзников поставил перед собой задачу изучения строения и корабле-
вождения в Англии и Голландии. Проработав в течение полугода на верфях 
Саардама и Амстердама, приобрел прикладные знания и ремесла, производя 
на европейских наблюдателей впечатление любознательного дикаря. 

Созидательная сила преобразований Петра I позволила обеспечить в 
дальнейшем качественный общенациональный прорыв России в мировом 
масштабе, повысить качество образования. 

И сегодня переход на качественно новое содержание профессиональ-
ного образования подразумевает под собой многоуровневость, гибкость, 
вариативность, универсальность, преемственность, которые должны 
обеспечить профессиональную мобильность, социальную защищенность 
и конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках вы-
пускников профессиональных учебных заведений. 

ФГОС нового поколения – основа повышения качества общего совре-
менного профессионального образования. 

Перед образованием по ФГОС поставлены новые цели, новые требо-
вания к качеству учебно-воспитательного процесса, к уроку. 

В качестве методологической основы стандарта среднего профессио-
нального образования выступает модульно-компетентностный подход, клю-
чевым принципом которого выступает ориентация на цели, значимые для 
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сферы труда. Принцип ориентации на результат предполагает переориента-
цию образовательных стандартов с содержания и процесса образования на ре-
зультаты обучения. Минимальные требования выражаются в форме умений 
и компетенций выпускника. 

ФГОС требует от преподавателя использования методов практико-ори-
ентированного обучения, активных и интерактивных форм обучения (компь-
ютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий). 

В свете ФГОС СПО точка зрения практической реализации современ-
ных педагогических технологий на занятиях становится более актуаль-
ным. Учить технологично – это широко использовать творческие про-
цессы, где приемлемы и репродуктивная и креативная деятельность обу-
чаемых, достигать запланированного результата в совокупности с усвое-
нием творческого опыта и ценностных отношений. Ориентация на педа-
гогические технологии означает переход от знаниевой модели к деятель-
ностной, в центре которой находится студент. 

Соответственно, изменяется и роль преподавателя – от позиции трансля-
тора знаний к позиции консультанта, тьютора, технолога, модератора, сопро-
вождающего процесс освоения студентом профессиональных модулей, 
т.е. процесс готовности к реализации основных видов профессиональной де-
ятельности. Преподаватель выступает больше в роли организатора самосто-
ятельной, активной, познавательной деятельности обучающихся, компетент-
ным консультантом и помощником. Студент и преподаватель – партнеры. 

В связи с новыми задачами российского образования появляется по-
требность в пересмотре требований к урокам для расстановки приорите-
тов, заявляемых в целеполагании, обновлении организации деятельности 
и критериях оценки результатов уроков. 

В таких непростых условиях задача каждого педагога – повышать ка-
чество образования на своем участке работы. 

Научный подход в повышении качества профессиональной подго-
товки обучающихся невозможен без современного педагога, профессио-
нально мобильного, отлично подготовленного, делающего акцент на са-
моразвитие. В свою очередь, на обеспечение повышения квалификации 
педагога огромное влияние оказывает методическая служба. 

В соответствии с изменяющимися концепциями современного образова-
ния методическая работа техникума, гибко реагирующая на изменения и про-
граммы государства, в настоящее время переросла в научно-методическую. 

Цель научно-методической работы техникума заключается не только 
в оказании помощи педагогам в улучшении организации обучения, обоб-
щении и внедрении передового педагогического опыта, повышении ква-
лификации преподавателей, но и в организации педагогических иннова-
ций, от их первоначальной оценки до полного внедрения в деятельность 
образовательного учреждения и пропаганды полученных результатов. 

Недостаточно стать профессионалом один раз, чтобы им оставаться, 
необходимо постоянное профессиональное развитие личности. Абсурдно 
считать, что педагог может научить студента строить траекторию своего 
развития, если сам этого делать не умеет. С целью проектирования про-
цесса самореализации в различных сферах педагогической деятельности 
методической службой техникума разработана и внедрена в практику 
программа научно-исследовательского центра «Траектория успеха педа-
гога». Приоритетом работы научно-исследовательского центра является 
стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельно-
сти, формирование единого пространства непрерывного профессиональ-
ного образования, т.е. такая организация работы, которая бы позволила 
преподавателю быть и оставаться профессионалом в новых условиях. 
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Для поиска педагогических идей по обновлению и совершенствова-
нию содержания современной модели образования методическая служба 
техникума проводит ежегодный конкурс «Лучший открытый урок». 

Современный открытый урок, в отличие от обычного, – специально 
подготовленная форма организации методической работы, где педагог де-
монстрирует свой эффективный инновационный опыт, реализацию мето-
дической идеи, применение современных педагогических тактик, исполь-
зование активных и интерактивных методов и средств обучения. Однако 
отмечается, что разработка и проведение открытых занятий как демон-
страции накопленного педагогического опыта является сложным процес-
сом, так как, по мнению педагогов, требования к современному уроку в 
профессиональной школе недостаточно разработаны. 

Поэтому появляется необходимость в создании условий в техникуме 
по сбору, систематизации и передаче педагогического опыта использова-
ния современных педагогических технологий, инновационных методик и 
подходов к проведению современных уроков. 

Такая форма обобщения опыта, как открытые уроки, является обменом 
мнений педагогов и способствует стимулированию их профессионального 
роста, методического мастерства, потребности в исследовательской деятель-
ности, раскрытия творческого потенциала, выявлению, изучению, предъяв-
лению лучшего опыта работы имеющих высокий уровень научно-методиче-
ской и профессиональной подготовки, и педагогов, развивающих профессио-
нальные качества педагогов по различным учебным предметам техникума. 

Методические разработки открытых занятий являют собой источник ин-
новационного опыта, показывают его эффективность, имеют новизну содер-
жания, методики. Открытые занятия отражают решение методических про-
блем, над которыми работают педагоги, имеют методическую цель, достиже-
нию которой подчиняются содержание материала и формы организации по-
знавательной и интерактивной деятельности обучающихся. 

Данные уроки являются актуальными, насущными, так как пробуж-
дают в студентах потребность в знаниях, придавая им личностное значе-
ние, вовлекают в активную деятельность, дают возможность стать успеш-
ным и мобильным специалистом. 

Открытые занятия разрабатываются с использованием компетентност-
ного, личностно-ориентированного и практико-ориентированного подхо-
дов, опирающихся на активные, интерактивные, исследовательские, про-
ектные методы и усиливающего практическую ориентированность обра-
зования для решения практических ситуаций и проблем. 

Авторы открытых занятий при составлении методических разработок 
опирались на программы учебных дисциплин по специальностям и про-
фессиям, разработанные на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта. Каждое открытое занятие содержит подробную 
теоретическую базу, а также таблицы, доклады, задания, тесты и т. д. 

Материал уроков дается в форме лекций, уроков-консультаций, прак-
тических работ, в форме круговой тренировки. Такие формы занятий поз-
воляют обучающимся более активно участвовать в образовательном про-
цессе, ставить цель и определять задачи занятия, высказывать свое мне-
ние, дискутировать, формулировать вопросы, решать проблемы. 

Тематика конкурса отражает работу педагогического коллектива по 
внедрению современных образовательных технологий и развитие образо-
вательного пространства техникума. 

По итогам проведения конкурса «Лучший открытый урок» техникум 
выпускает сборник с одноименным названием, который в свою очередь 
оказывает существенную помощь в подготовке и проведении открытых 
занятий по учебным дисциплинам профессионального образования. 
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Опыт инновационной модели методической службы техникума только 
формируется, но эти первые шаги являются основой для обеспечения про-
фессионального роста педагога – новатора, исследователя, наставника, 
целеустремлённого, энергичного, смелого, преодолевающего бесчислен-
ные трудности. 

Для техникума «инновация» – это уже не новое понятие. Поэтому во-
прос стоит не «Что это?» и «Зачем?», а «Как использовать эффективно?» 
Действительно, сейчас уже не надо никого убеждать в актуальности внед-
рения современных образовательных технологий в учебный процесс. По-
всеместно подобные технологии активно применяются для передачи ин-
формации и обеспечения активного и интерактивного взаимодействия 
преподавателя и обучаемого в современных системах образования. Мето-
дическая служба техникума работает над тем, что «новый» «технологич-
ный» преподаватель должен не только обладать знаниями в области ин-
новационных технологий обучения и воспитания, но и быть специалистом 
по их применению в своей профессиональной деятельности от их перво-
начальной оценки до полного внедрения в деятельность образовательного 
учреждения и пропаганды полученных результатов. 

Эффективность внедрения педагогических технологий в значительной 
степени зависит от готовности и способности педагога к такой работе. 
Конкурс «Лучший открытый урок» как одна из форм трансляции и обоб-
щения опыта по грамотному и эффективному использованию современ-
ных средств и возможностей обучения показал, что педагоги и мастера 
производственного обучения в техникуме, даже те, которые пришли в об-
разование с производства, развиваются в данном направлении и готовы 
поделиться своими педагогическими достижениями со своими коллегами. 

Формула педагогического успеха наших преподавателей: качество и 
эффективность урока зависят не столько от того, что знает педагог, но и 
от того, как он реализует свои знания. Постоянное совершенствование 
своей работы и, в частности, уроков, позволяет преподавателю стать 
очень хорошим специалистом. 

Строчки Пушкина рисуют Петра Великого, не жалеющего ни сил, ни 
здоровья на благо Родины: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрас-
ные порывы!» Выдающийся политик, военный деятель и дипломат обла-
дал широкими знаниями, проявлял большой интерес к литературе, исто-
рии, праву, искусству, ремёслам и естественным наукам, он прекрасно 
знал военное дело, кораблестроение, кораблевождение и артиллерию. 
Пушкинские строки «то академик, то герой, то мореплаватель, то плот-
ник» метко выразили всю многогранность кипучей деятельности импера-
тора Петра I, которая может символизировать будни скромного препода-
вателя. 
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Аннотация: в данной статье на примере приложения функцио-

нально-технологического анализа к изучению процессов дезинтеграции 
прочных горных пород показано, что эта методология способствует 
синтезу патентоспособных технических решений. 

Ключевые слова: горные породы, дезинтеграция, методология, функ-
ционально-технологический анализ. 

Как показано в работе [6], функционально-технологический анализ яв-
ляется эффективной методологией синтеза патентоспособных технологи-
ческих решений. Мы считаем, что важнейшими факторами, используе-
мыми в рамках такого анализа, являются: 

 глубокий научный подход к изучению трансформируемого (модер-
низируемого) технологического (технического) объекта; 

 выявление резервов совершенствования трансформируемого (мо-
дернизируемого) технологического (технического) объекта; 

 серьезный патентный поиск с классификацией технологических и 
технических решений в отношении (модернизируемого) технологиче-
ского (технического) объекта; 

 владение методологией инженерного творчество, в нашем случае – 
методологией функционально-технологического анализа (ФТА), интегри-
рующей достоинства многих методов инженерного творчества и синтеза 
патентоспособных решений; 

 формирование творческого коллектива для решения поставленных 
задач, оптимальный вариант – коллектива из числа членов научной 
школы, владеющих методологией ФТА, опытом изобретательства и нали-
чием «интегратора» – руководителя, владеющего как методологией ФТА, 
так и методологией проведения коллективного «мозгового анализа» 
(«мозговой атаки», «штурма»). 

В данной работе на примере приложения функционально-технологи-
ческого анализа к изучению процессов дезинтеграции прочных горных 
пород показано, что эта методология способствует синтезу патентоспо-
собных технических решений: 

 при изучении трансформируемого (модернизируемого) технологи-
ческого (технического) объекта – в нашем случае твердые горные по-
роды – нами использованы фундаментальные исследования Л.А. Вайс-
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берга, Е.Е. Каменевой, В.Н. Аминова, труды ученых Горного универси-
тета, Геологического института Карельского НЦ РАН, Кольского НЦ 
РАН [1–5; 7]; 

 выявление резервов совершенствования трансформируемого (мо-
дернизируемого) технологического (технического) объекта выполнено с 
использованием методологии, предложенной профессором И.Р. Шегедь-
маном [7]; 

 патентный поиск с классификацией технологических и технических 
решений в отношении (модернизируемого) технологического (техниче-
ского) объекта содержал более 500 страниц текста и опирался на много-
численные отечественные и зарубежные источники и обеспечил форми-
рование базы данных на объекты интеллектуальной собственности в об-
ласти оборудования для дезинтеграции горных пород [8; 11; 12]; 

 методологией инженерного творчество, в нашем случае – методоло-
гией функционально-технологического анализа (ФТА), интегрирующей 
достоинства многих методов инженерного творчества и синтеза патенто-
способных решений, владеют подготовленные профессором И.Р. Шегель-
маном ученые Петрозаводского государственного университета; 

 творческий коллектив для решения поставленных задач формиру-
ется из числа членов научной школы, владеющих методологией ФТА, 
опытом изобретательства и характеризуется наличием «интегратора» – 
руководителя, владеющего методологией ФТА и методологией проведе-
ния «мозгового анализа» – в данном случае все они представители науч-
ной школы профессора И.Р. Шегельмана, автора ФТА и более 200 изоб-
ретений [7]. 

Приложение функционально-технологического анализа к изучению 
процессов дезинтеграции прочных горных пород с проведением «мозго-
вого анализа» позволило сформировать более 10 новых технологических 
решений, на пять из них уже оформлены заявки на патентование, на ряд 
из них уже получены патенты, например, [10; 11]. 
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ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Аннотация: в статье представлен материал диссертационного ис-

следования по формированию компетентности туристской направлен-
ности у будущих педагогов по физической культуре. Разработанная тео-
ретико-содержательная модель раскрывает структурные элементы, их 
целевое назначение и содержание. В результате проведенного педагоги-
ческого эксперимента туристская компетентность достоверно увели-
чилась, улучшились практические умения по спортивно-оздоровитель-
ному туризму, умения взаимодействовать в коллективе. 

Ключевые слова: подготовка физкультурных кадров, туристская 
компетентность, теоретико-содержательная модель, туризм. 

Актуальность. Совершенствование подготовки квалифицированных 
кадров в сфере физической культуры является задачей огромной социаль-
ной важности, как отмечают Е.О. Рыбакова, Т.Н. Шутова (2015). Решаю-
щее значение имеет разработка новых подходов к содержанию и органи-
зации учебного процесса, предполагающих и стимулирующих активность 
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студентов к повышению качества профессиональной подготовки 
[2, с. 58]. На сегодняшний день в подготовке физкультурных кадров сле-
дует выделить противоречие между: расширением соревновательных ви-
дов спортивного туризма, развитием рекреационных и экстремальных его 
направлений, применением средств туризма в уроках ФК, и сохранением 
недостаточного уровня подготовки студентов физкультурного вуза в во-
просах обеспечения безопасности туристской деятельности, механизмов 
дифференциации туристских программ для различного контингента. 

Так в профессиональной подготовке востребовано инновационное со-
держание дисциплин, усиление правил техники безопасности туристских 
мероприятий, создание модели становления туристской компетентности 
(Л.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук, 2008) [1, с. 35]. Также необходимо повы-
шать не только уровень практических умений и двигательных навыков, 
но и теоретических основ культуры здоровья в виде сбалансированного 
питания, питьевого режима, двигательной активности, фитнес трениро-
вок, как отмечают Т.Н. Шутова, И.М. Бодров, О.В. Везеницын, Н.А. Си-
доренко (2016) [3, с. 595]. 

Нами разработана теоретико-содержательная модель формирования 
компетентности туристской направленности (таблица 1), которая рас-
крывает целевые установки («целевой блок»), представленные в виде ста-
новления знаний, умений, навыков и личностных качеств в подготовке ту-
ристских мероприятий, согласно требований ФГОС. «Содержательный 
блок» предусматривает требования к освоению знаний, умений и навыков, 
а также педагогические и методологические подходы образовательного 
процесса, так будущий педагог ФК должен знать профессиональную тер-
минологию и основное снаряжение, теорию и методику спортивно-оздо-
ровительного туризма, методику проведения урока по ФК с элементами 
туризма, основы составления маршрута похода. 

«Процессуальный блок» раскрывается блочно-модульной системой 
обучения, интерактивными формами обучения. Методы обучения: кейс-
метод, практический, метод проектной деятельности, самостоятельной 
работы. Средства такие как тестирование, физические упражнения, 
учебно-технические средства, мультимедийные. «Критериально-оценоч-
ный блок» содержит критерии: мотивационный, деятельностный, когни-
тивный, рефлексивный. Методы оценки: тесты, экспертная оценка, само-
оценка, анкетирование, контрольные упражнения. Уровни: низкий – ба-
зисный, формализованный; средний – функциональный, деятельностный; 
высокий – системно-профессиональный, творческий. Результат деятель-
ности – сформированная компетентность туристской направленности, от-
вечающая требованиям ФГОС и современного общества (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Теоретико-содержательная модель формирования туристской 
компетентности у будущих бакалавров физической культуры 

 

Целевой блок
Цель: будущий работник в области физической культуры, обладающий профес-
сиональной компетентностью туристской направленности. 
Задачи: формирование знаний, умений, навыков и личностных качеств (настой-
чивость, самостоятельность, инициативность, смелость) в подготовке турист-
ских мероприятий, согласно требований ФГОС; обучение методике проведения 
урока ФК с элементами спортивно-оздоровительного туризма и ориентирова-
ния; обучение навыкам выживания в природной среде и обеспечение безопас-
ности обучающихся в туризме.
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Содержательный блок
Знание: терминологии, 
ТиМ спортивно-оздор. 
туризма (СОТ), мето-
дики урока ФК с элемен-
тами СОТ, основ прове-
дения туристского по-
хода, правил техники 
безопасности, факторов 
природной среды, видов 
туристских препятствий

Умение: пользоваться 
спец. снаряжением, ока-
зывать первую помощь, 
контролировать самочув-
ствие обучающихся, ор-
ганизовать и провести 
урок или мероприятие 
ФК с элементами спор-
тивно-оздоровительного 
туризма

Владение: навыками пе-
шего, водного, лыжного 
туризма, правилами 
предотвращения травм 
и чрезвычайных ситуа-
ций, способностями 
ориентирования по 
карте местности и дви-
жения по азимуту, сред-
ствами самоконтроля

Педагогические условия и методологические подходы
Условия: общепедагогические, профессионально-педагогические, организаци-
онно-методические, условия технологического обеспечения 
Подходы: деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный, 
системный, модульный

Процессуальный блок
Форма обучения: блочно-модульная, интерактивная
Методы: кейс-метод, практический, метод проектной деятельности, самостоя-
тельной работы, метод тренинговых упражнений. Средства: тестирование, фи-
зические упражнения, учебно-технические средства, мультимедийные, анкети-
рование 

Модули 
Базовый: дисциплина 
«Физическая культура» 
на основе спортивно-
оздор. туризма 1 курс, 
лекции и практические 
занятия. Туризм в разви-
тии физических качеств 
и физ. подготовленно-
сти, разновидности ту-
ризма. 

Совершенствование: 
дисциплина «Теория и 
методика преподавания 
туризма» 3 курс, лекции 
и практические занятия, 
семинары. Становление 
базовых основ СОТ для 
различных категорий 
населения 

Итоговый: дисциплина 
«Автономное выжива-
ние человека в природ-
ной среде» 4 курс, лек-
ции и практические за-
нятия. Факторы природ-
ной среды, техника без-
опасности, алгоритм по-
ведения в чрезвычайной 
ситуации, походы в раз-
личных риск-геофакто-
рах. 

Критериально-оценочный блок
Критерии: мотивационный, деятельностный, когнитивный, рефлексивный
по 10 балльной системе. Методы оценки: тесты, экспертная оценка, само-
оценка, анкетирование, контрольные упражнения. Уровни КТН: низкий – базис-
ный, формализованный и воспроизводящий материал; средний – функциональ-
ный, деятельностный; высокий – системно-профессиональный, творческий. 
Результат деятельности – сформированная профессиональная компетент-
ность туристской направленности, отвечающая требованиям ФГОС и современ-
ного общества.

 
Результаты исследования. Педагогический эксперимент показал, что 

исследуемые достоверно улучшили профессиональные знания и умения, 
так организаторские способности возросли на 3,3 балла; знания специаль-
ных упражнений, их выполнение изменилось 5,2–8,8 баллов; методы кон-
троля самочувствия занимающихся улучшились на 3,5 балла (таблица 2). 
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Таблица 2 
Результаты туристской компетентности будущих педагогов ФК 

 

Критерии компетентности 
До После

X ± σ X ± σ
1. Организаторские способности в подготовке турист-
ского мероприятия 5,3 ± 1,4 8,6 ± 2,0 

2. Знание спец. упражнений и методика их выполне-
ния 5,2 ± 0,9 8,8 ± 1,3 

3. Умения составлять комплексы специальных 
упражнений. 4,8 ± 1,3 7,2 ± 2,0 

4. Методы контроля самочувствия занимающихся, 
техника безопасности 4,4 ± 1,3 7,9 ± 1,0 

5. Умения работать в коллективе 7,5 ± 1,5 8,4 ± 1,08
6. Техника выполнения упражнений туристского 
многоборья 5,84 ± 1,0 8,4 ± 2,3 

7. Взаимодействие с группой 6,2 ± 1,2 8,9 ± 1,5
8. Оценивание ситуации в природных условиях 5,2 ± 1,09 9,4 ± 1,6
9. Знания теории и методики спортивно-оздорови-
тельного туризма 5,7 ± 1,3 8,8 ± 1,4 

 

Примечание: X – среднее арифметическое значение; σ – среднее квад-
ратическое отклонение. 

 

Специальные упражнения и тренинговые игры (таблица 2) в авторской 
программе позволили качественно улучшить навык взаимодействия в 
группе от 6,2 до 8,9 баллов. Знания теории и методики спортивно-оздоро-
вительного туризма освоены студентами на высоком уровне, динамика 
составила от 5,7 до 8,8 баллов, чему способствовали интерактивные 
формы обучения, квазиопрофессиональная деятельность туристской 
направленности. 
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Аннотация: в данной статье автором анонсируется опыт использо-

вания системы бизнес-моделирования Business Studio специалистами ка-
федры информационно-коммуникационных технологий в образовании в 
процессе подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менедж-
мент» в рамках дисциплины «Программные средства управленческой де-
ятельности». 

Ключевые слова: система моделирования, Business Studio. 
Акцент делается как на образовательных результатах выпускников вуза, 

так и на возможностях системы Business Studio для их формирования. 
Сегодня, в эпоху кризиса, экономика многих стран переживает труд-

ные времена. Не является исключением и наша страна. Президент Сбер-
банка Герман Греф на площадке «Будущее невозможного» Гайдаровского 
форума говорил о том, что наступил конец нефтяного века и придать но-
вый импульс развитию России может только интеграция науки, образова-
ния и бизнеса. Определяя перспективы выхода из сложившейся критиче-
ской ситуации, он призвал начать с глубинной смены модели образова-
ния – от детсада до вуза. Образование и наука должны быть связаны с 
практикой, а бизнес – наукой и образованием. 

Это невольно наталкивает на размышления: «Что сегодня системы 
высшего образования может предложить студентам, чтобы по окончании 
вуза они могли легко адаптироваться в конкурентную среду российского 
бизнеса, были востребованы на рынке труда, а также были способны при 
желании создать и свой собственный бизнес?» 

Очевидно, что одним из показателей конкурентоспособности выпуск-
ника вуза является его уровень ИКТ-компетентности [1]: насколько он во-
оружен современными ИТ-инструментами сопровождения, анализа и 
прогнозирования развития бизнеса. Одним из таких программных про-
дуктов является система бизнес-моделирования Business Studio [2], про-
изводитель которой ООО «СТУ-Софт» имеет достаточно развитую парт-
нерскую сеть с вузами и бизнес-школами в России и в странах СНГ. 

В мае 2015 года между ООО «СТУ-Софт» и ПГСГА заключен договор 
об использовании программного продукта в учебном процессе. Использо-
вание современной аппаратной платформы и программных решений ком-
пании Microsoft позволило развернуть систему на серверах ПГСГА и на 
компьютерах в учебных аудиториях в кротчайшие сроки. 

Первыми осваивать этот продукт начали студенты 3 курса факультета 
экономики, управления и сервиса, обучающиеся по направлению 38.03.02 
Менеджмент в рамках учебной дисциплины «Программные средства 
управленческой деятельности». Ведь менеджер -это тот специалист, кото-
рый в любой организации должен уметь устанавливать цели, как для себя, 
так и для своих подчиненных: умение создавать систему целей и показа-
телей является одним из главных, важных профессиональных навыков 
любого менеджера. 

Почему был сделан выбор в пользу этого программного продукта? Си-
стема моделирования Business Studio – это один из самых эффективных 
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на сегодняшний день инструментов для обучения будущих менеджеров 
практическим навыкам управления, сбора и анализа информации, разра-
ботки технологий управления любыми объектами в системе – описания 
бизнес-процессов. 

Очевидно, что любое предприятие, организация, компания, фирма – 
это сложная система, в которой необходимо управлять множеством объ-
ектов разной природы, каждый из которых обладает своими свойствами. 
Одним из эффективных методов изучения функционирования такого рода 
сложноорганизованной системы является моделирование. 

Бизнес-модель – это упрощённое представление о предприятии 
(фирме, организации и т. п.), предназначенное для целостного представ-
ления и анализа деятельности системы взаимосвязанных процессов этого 
бизнеса. Любое предприятие (организация, фирма и т. п.) рассматрива-
ется как система и заменяется в процессе моделирования на модель, а за-
тем проводится исследование этой модели с целью получения информа-
ции об изучаемой системе (организации). Такая бизнес-модель (словесное 
описание, чертежи, карты, рисунки, схемы, формулы, программы и т. д.) 
создается в системе моделирования Business Studio и позволяет мене-
джеру иметь необходимую ему для принятия решения информацию в од-
ной информационной системе. 

Анализ модели предприятия позволяет понять, как оно функциони-
рует, какие бизнес-процессы существуют и как ими управлять наиболее 
эффективно и результативно, добиваясь поставленных целей. И есте-
ственно, современный специалист должен владеть инструментами созда-
ния и исследования подобных моделей. 

Такого рода информационная модель предприятия представляет собой 
определенного рода «срез» положения дел на предприятии: его организа-
ционно-штатной структуры, взаимодействия подразделений, применяе-
мых технологий, автоматизированных и неавтоматизированных бизнес-
процессов и позволяет понять, что делает и как функционирует данное 
предприятие с позиций системного анализа. А без системного анализа ме-
неджеру невозможно принять профессионально обоснованное управлен-
ческое решение, трудно выбрать из множества существующих альтерна-
тив наиболее оптимальный вариант управленческого решения. 

Обучение студентов построению таких моделей имеет большое прак-
тическое значение. Анализ модели позволяет специалистам выявить уз-
кие места в технологиях и предложить рекомендации по их улучшению. 
Для разработки технологии используются диаграммы в различных нота-
циях. 

С помощью разработанной модели можно осуществлять предвари-
тельное моделирование и нового направления деятельности с целью вы-
явления новых потоков данных, взаимодействующих подсистем и бизнес-
процессов. 

Именно поэтому на занятиях студенты осваивают инструментальные 
возможности Business Studio [3] для эффективного управления компанией 
и знакомятся с ее уникальными функциями формализации стратегии ко-
пании и контроля ее достижения; проектирования и оптимизации бизнес-
процессов; проектирования организационной структуры и штатного рас-
писания; формирования и распространения среди сотрудников регламен-
тирующей документации; внедрения системы менеджмента качества в со-
ответствии со стандартами ISO и др. 

Система Business Studio является тем инструментом, который исполь-
зуется для моделирования и исследования такой сложной системы, как 
система управления предприятием (бизнесом, организацией, компанией, 
фирмой и пр.). В системе Business Studio создается своеобразный чертеж 
или бизнес-архитектура предприятия. 
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С помощью системы Business Studio можно решать следующие задачи: 
 разработать стратегические карты как для всей компании, так и для 

отдельных подразделений и должностей; 
 моделировать в различных нотациях и оптимизировать бизнес-про-

цессы; 
 разрабатывать системно нормативную документацию – регламенты, 

положения о подразделениях, должностные инструкции; 
 разрабатывать техническое задание на автоматизацию бизнес-про-

цессов; 
 внедрять систему менеджмента качества в соответствии со стандар-

тами ISO и др. 
Бизнес-архитектура (или модель организации) содержит следующие 

элементы: 
 цели бизнеса -определяют направление и стратегию развития орга-

низации; 
 модель бизнес-процессов -описывают регулярную деятельность, 

направленную на достижение целей бизнеса; 
 ресурсы и данные – это объекты, с которыми работает организация; 
 организационная структура – это структура подразделений компа-

нии; 
 информационная система – служит для поддержки протекания биз-

нес-процессов. 
Система Business Studio позволяет решать задачи, обеспечивающие 

развитие организации в цикле PDCA (цикл Деминга). Результатами ис-
пользования системы Business Studio любой организацией является сле-
дующее: 

 система целей и показателей; 
 формализованные бизнес-процессы; 
 распределение полномочий и ответственности между руководите-

лями и подразделениями; 
 подробные инструкции для исполнителей с удобным доступом; 
 вовлечение сотрудников в процесс улучшения компании; 
 оптимизированные процессы. 
Таким, образом, курс дает студентам представление о построении биз-

нес-архитектуры компании в системе. Студенты знакомятся с теоретиче-
скими основами проектирования элементов бизнес-архитектуры: целей и 
показателей, бизнес-процессов, оргструктуры, а также учатся применять 
полученные знания, работая в группах и выполняя практические задания 
по разработке элементов бизнес-архитектуры своих или предложенных 
компаний. 
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В условиях реформирования системы высшего образования в нашей 
стране, все более актуальными становятся вопросы обеспечения конку-
рентоспособности вузов, а также их структурных подразделений, занима-
ющихся образовательной деятельностью [2, с. 64]. 

Рассмотрим на примере Института востоковедения, туризма и сервиса 
Сахалинского государственного университета, каким образом может 
быть проведено исследование сильных и слабых сторон структурного 
подразделения вуза и каким образом можно реализовать меры по повы-
шению его конкурентоспособности [3, с. 87]. Основные результаты иссле-
дования сильных и слабых сторон Института востоковедения, туризма и 
сервиса Сахалинского государственного университета (ИВТиС СахГУ) 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность 

Института востоковедения, туризма и сервиса Сахалинского 
государственного университета по сравнению с другими 

образовательными подразделениями данного вуза 
 

Сильные стороны ИВТиС СахГУ (способ-
ствуют повышению конкурентоспособности) 

Слабые стороны ИВТиС СахГУ
(приводят к снижению 

конкурентоспособности)
1. Реализация программы «Академическая 
мобильность студентов и преподавателей Ин-
ститута востоковедения, туризма и сервиса 
Сахалинского государственного универси-
тета» в рамках международного сотрудниче-
ства Института с вузами АТР для повышения 
конкурентоспособности Института

2. Низкая доля абитуриентов 
при поступлении на сервисные 
направления подготовки в Ин-
ститут востоковедения, туризма 
и сервиса Сахалинского госу-
дарственного университета 

3. Непрерывное профессиональное образова-
ние в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации сервисных и ту-
ристских направлений подготовки, обеспечи-
вающее стабильный поток абитуриентов из 
числа выпускников колледжа

4. Недостаточное количество 
среди профессорско-преподава-
тельского состава преподавате-
лей «практиков» 
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Для того, чтобы определить комплекс организационных мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности Института востоко-
ведения, туризма и сервиса Сахалинского государственного университета 
(далее – Института), необходимо прежде всего определиться с предназна-
чением этого структурного подразделения вуза, его миссией. 

Автором статьи сформулированы три вида миссий Института: 
 миссия-предназначение Института – подготовка квалифицирован-

ных и практикоориентированных выпускников с целью обеспечения высо-
кого уровня кадрового потенциала индустрии сервиса и туризма на терри-
тории Дальневосточного федерального округа; 

 миссия-ориентация – профессиональное взаимодействие между сту-
дентами и педагогами на основе взаимоуважения, взаимопомощи, честности, 
толерантности; удовлетворения требований, предъявляемых со стороны по-
тенциальных работодателей при подготовке выпускников Института; 

 миссия-политика Института – формирование Института как ведущего 
научно-образовательного и конкурентоспособного центра Сахалинской области 
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, обес-
печивающих предприятии индустрии сервиса и туризма Сахалинской области. 

Исходя из данных целей следует определить цели деятельности Ин-
ститута и его сотрудников. Такими целями на 2016 год, по мнению автора 
статьи, могут быть: 

1. Увеличение доли выпускников, трудоустроенных на предприятиях 
Сахалинской области, до 75% от общего количества выпускников в Ин-
ституте по итогам 2016–2017 учебного года. 

2. Проведение каждым преподавателем Института не менее трех профри-
ентационных мероприятий в течение учебного года, связанных со специфи-
кой преподаваемых дисциплин (конкурсы профессионального мастерства, 
предметные олимпиады, научно-исследовательские проекты и т. д.). 

3. Организация в течение учебного года не менее двух программ под-
готовки, переподготовки кадров, повышения квалификации для сотруд-
ников сторонних организаций, предприятий-партнеров. 

Достижение поставленных целей возможно при условии разработки и 
проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и прежде всего по 
активизации профориентационной работы. Фрагмент такого плана, разра-
ботанного автором статьи, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Организационный план разработки и реализации управленческих 

решений по совершенствованию профориентационной работы 
со школьниками Сахалинской области в Институте востоковедения, 

туризма и сервиса СахГУ (январь – май 2016 года) 
 

№ п/п Наименование видов работ Ответственный 
исполнитель

Срок
реализации

1. Этап. Анализ факторов внешней и внутренней среды

1.1. 

Анализ факторов внешней среды 
косвенного воздействия (ориентация 
национальной экономики на экспорт 
природных запасов, что приводит к 
снижению привлекательности сер-
висных видов деятельности)

Зам. директора 
по УВР до 20.01.2016 г. 

1.2. 

Анализ факторов внешней среды пря-
мого воздействия (высокая результа-
тивность профориентационной ра-
боты сотрудников других институтов 
и колледжей СахГУ)

Зам. директора 
по УВР до 25.01.2016 г. 
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1.3. 

Анализ факторов внутренней среды 
(отсутствие в должностных обязанно-
стях у преподавателей Института ука-
заний на необходимость участия в 
профориентационной работе или вве-
дения в штатное расписание долж-
ность «специалист по проведению 
профориентационной работы») 

Зам. директора 
по УВР до 31.01.2016 г.

2. Этап. Разработка и реализация управленческих решений (разработка меро-
приятий по совершенствованию профориентационной работы для учащихся 
школ г. Южно-Сахалинска)

2.1. 

Формулировка целей по разработке 
мероприятий, направленных на со-
вершенствование профориентацион-
ной работы для учащихся школ 
г. Южно-Сахалинска (по результатам 
приемной кампании 2016 года Ин-
ститут должен занять второе место 
по показателю «Доля поступивших 
абитуриентов на сервисные направ-
ления подготовки среди других ин-
ститутов и колледжей СахГУ» [1])

Зам. директора 
по УВР  до 05.02.2016 г.

2.2. 

Подготовка предложений от струк-
турных подразделений Института и 
составление программы (или плана) 
профориентационной работы с уча-
щимися школ города Южно-Саха-
линска и Сахалинской области

Руководители 
структурных 
подразделений, 
зам. директора 
по УВР 

до 10.02.2016 г.

2.3. 

Определение состава рабочей группы 
по реализации программы (или 
плана) профориентационной работы 
с учащимися школ города Южно-Са-
халинска и Сахалинской области

Зам. директора 
по УВР до 15.02.2016 г.

2.4. 

Установление контактов с зам. ди-
ректоров по внеучебной (воспита-
тельной) работе школ города Южно-
Сахалинска и Сахалинской области 
для реализации совместных меропри-
ятий 

Зам. директора 
по УВР до 20.02.2016 г.

2.5. 

Проведение совместных мероприя-
тий между Институтом и школами 
города Южно-Сахалинска и Саха-
линской области согласно утвер-
жденному плану

Рабочая группа 
по реализации 
плана 

Согласно 
утвержденного 
плана профо-
риентацион-
ной работы

 

Автором статьи были предложены тактические мероприятия по совер-
шенствованию профориентационной работы с учащимися школ города 
Южно-Сахалинска и Сахалинской области, основными из которых явля-
ются следующие: 

 планирование и организация профриентационных мероприятий для 
учащихся школ города Южно-Сахалинска и Сахалинской области при 
непосредственном участии преподавателей, сотрудников Института; 

 создание системы стимулирования труда сотрудников и преподава-
телей Института «Качественная профориентационная работа – залог 
успеха ИВТиС СахГУ!»; 
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 внедрение системы контрольных мероприятий по результатам про-
веденных мероприятий; 

 подведение итогов и проведение анализа проведенных мероприятий, 
выявление направлений для дальнейшего совершенствования профориен-
тационной работы с учащимися школ города Южно-Сахалинска и Саха-
линской области. 

Реализация предложенного комплекса мероприятий будет способство-
вать повышению конкурентоспособности Института востоковедения, ту-
ризма и сервиса Сахалинского государственного университета не только 
по сравнению с другими образовательными подразделениями данного 
вуза, но и с другими образовательными организациями региона. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ, 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОГО 

БАКАЛАВРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
Аннотация: в представленной статье автором рассматривается 

вопрос профессиональной толерантности будущих экономистов. Иссле-
дователь отмечает, что данный аспект является неотъемлемой частью 
их профессиональной компетентности. В работе используется метод 
теоретического анализа. Посредством данного метода были перечис-
лены и охарактеризованы уровни профессиональной толерантности. 
Углубленное ознакомление с предложенным материалом позволит 
осмысленней и практичней подходить к проблеме толерантности сту-
дентов в период их профессиональной подготовки и в педагогических тех-
нологиях применять методы, способствующие формированию у студен-
тов экономического направления профессиональной толерантности для 
их успешной профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность экономиста, 
профессиональная толерантность, коммуникативная компетентность, 
профессионализм, терпимость. 

Существенные изменения в культурно-нравственном развитии обще-
ства связаны со сменой модели социально-исторического развития 
страны. 
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В связи с этим, перед Российским профессиональным образованием 
стал вопрос о подготовке профессионалов новой формации, которая 
успешно реализуется после введения в образование различных незауряд-
ных инновационных форм и методов. Данные новшества, согласно 
ФГОСТ ВО поколения три плюс готовят специалистов готовых к иннова-
ционной профессиональной деятельности, отражающая его творческий 
потенциал, посредством выхода за пределы нормативной деятельности, 
способности продуктивно работать и принимать рациональные решения 
в нестандартных ситуациях. Такие профессиональные качества обеспечат 
конкурентноспособность на современном рынке труда любому специали-
сту, потому что в совокупности они определяют его профессиональную 
компетентность. 

Но мобильность и креативность молодого специалиста не в полной 
мере раскрывает его профессионализм, помимо этих качеств нас также 
интересует вопрос в умении в сложной или необычной ситуации найти 
нужный подход к коллегам, деловым партнёрам или оппонентам для сов-
местного решения профессиональных задач. Данный аспект характеризу-
ется толерантностью профессионала, и поэтому в данной статье, нам бы 
хотелось рассмотреть толерантную составляющую профессиональной 
компетентности академического бакалавра экономического направления. 

Проблематика профессиональной компетентности на современном 
этапе преобразования высшей школы поднимается и рассматривается 
многими отечественными исследователями (Л. Выготским, А. Дубасе-
нюк, Д. Элькониным, Н. Кузьминой, Ю. Кулюткиным, А. Леонтьевым, 
Н. Ничкало, В. Сериковым и др.). Однако, как показывает анализ иссле-
дований на сегодняшний день не пришли к единому консенсусу по пози-
ции относительно содержания профессиональной компетентности в це-
лом и профессиональной компетентности будущих экономистов в част-
ности. 

В нашем же понимании профессиональная компетентность будущего 
экономиста – это интегративная совокупность приобретённых, в период 
профессиональной подготовки, профессиональных компетенций, позво-
ляющих на должном уровне осуществлять трудовую деятельность про-
фессиональной направленности. Одной из основных, на наш взгляд, про-
фессиональных компетенций является коммуникативная компетенция, 
которая базируется на таком уникальном свойстве личности, как толе-
рантность. 

Толерантность – это качество личности, позволяющее спокойно и 
умиротворённо воспринимать, отличное от своего, видение мира, призна-
вать право на существование иных мнений, идей и культур, а также спо-
койно сосуществовать в мультикультурном и мультиэтническом обще-
стве. Ключевая характеристика толерантности – это терпимость. 

Профессиональная же толерантность будущих экономистов предпола-
гает настроенность на понимание партнёров в деловых переговорах, в 
дискуссионных диалогах и при решении спорных профессиональных за-
дач. 

Профессиональная толерантность экономиста должна характеризо-
ваться умением относится к своему оппоненту или конкуренту как к рав-
нодостойной личности независимо от собственного отношения к нему, 
что во многих случаях позволяет найти выгодный и эффективный ком-
промисс при решении профессиональных задач различной сложности. 

Поэтому, мы считаем, что профессиональная толерантность должна 
быть одной из базовой составляющей профессиональной компетентности 
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будущего экономиста, которая зависит не только от требований работо-
дателей, но и должна являться личным востребованным в профессиональ-
ной деятельности инструментарием. 

Профессиональная толерантность, по нашему мнению, строится на 
личностной основе, развитие которой подчиняется не только биологиче-
ским закономерностям, но и многочисленным внешним факторам, влия-
ющие на становление личности в целом. 

Помимо природных задатков, на начальной стадии формирования то-
лерантности, первенство, в процессе привития общечеловеческих ценно-
стей, должно отдаваться семье. 

Наблюдения показали, что толерантность в большей степени присуща 
людям, которые с детства получали полноценное внимание и любовь со 
стороны близких и родных, иными словами, это те люди, которые воспи-
тывались в полноценной, дружной семье с многолетними традициями и 
устоями. 

Следующая фаза формирования толерантности – это, конечно же, та 
социосреда, в которой личность растёт и развивается. Здесь в результате 
общения формируются диалогические установки, которые прочно закреп-
ляются в сознании и поведении человека и становятся личностно важ-
ными только в том случае, если человек «пережил» (в когнитивном, аф-
фективном и поведенческом плане) разные монологические стили меж-
личностного взаимодействия и хорошо знаком с их источниками и по-
следствиями применения. Поэтому одна из важнейших составляющих в 
формировании толерантного поведения является коммуникативная 
направленность личности в общении. 

Таким образом, степень толерантности субъекта выражается в уровне 
личного самосознания и самоконтроля, личной убеждённости в её необ-
ходимости. 

Поскольку профессиональная толерантность базируется, как мы уже 
говорили на личностной основе, а также на отношении личности к окру-
жающим и к самому себе, то мы будем говорить о различных уровнях 
профессиональной толерантности – это низкий уровень, средний уровень 
и высокий уровень. 

Низкий уровень профессиональной толерантности характеризуется не 
умением сдерживать свои эмоции, недостаточной степенью владения 
культурой профессионального общения, постоянного ощущения диском-
форта во время деловых встреч и переговоров, непринятие иных взглядов 
по решаемой проблеме, с выраженным самомнением о своей исключи-
тельности и желанием власти. 

Средний уровень профессиональной толерантности определяется зна-
нием общих норм профессионального общения, проявляется свободной 
формой в знакомой обстановке общения и сдержанным поведением во 
время деловых встреч на более высоком уровне, средней самооценкой и 
не желанием быть у власти. 

Высокий уровень профессиональной толерантности – это отличное 
владение собственными поведением и эмоциями, свободное и непринуж-
дённое общение с коллегами и деловыми партнёрами, комфортное само-
чувствие во время обсуждения профессиональных задач на переговорах 
любого ранга, понимание и принятие других точек зрения, доброжела-
тельное отношение к своим оппонентам, готовность всегда прийти на по-
мощь. Как правило, таким специалистам присуща адекватная самооценка 
и профессиональный подход в вопросе карьерного роста. 
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Таким образом, для успешной профессиональной деятельности, буду-
щего экономиста его профессиональная толерантность должна быть ос-
нована на рациональном и профессиональном восприятии ситуаций, свя-
занных с профессиональной деятельностью, а также личной убеждённо-
сти в её необходимости, и такая совокупная модель толерантности обу-
словит, на наш взгляд профессиональную компетентность будущего эко-
номиста. 
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Роль математики для развития умственных способностей учащихся 
неоспорима. Математическая подготовка студентов, поступающих на 
первый курс нематематических факультетов, различна. Этому способ-
ствуют и индивидуальные способности к учению, и личная заинтересо-
ванность к получению новых знаний, и профиль класса, и учеба в город-
ской или сельской школе т. д. Особенно резко отличаются знания по ма-
тематике у студентов бюджетной и договорной форм обучения. 

В последнее время бытующее мнение о том, что разным категориям 
учеников нужна разная математика, не способствует тому, что на немате-
матические факультеты поступают абитуриенты, способные восприни-
мать высшую математику. Если на лекционных занятиях это не сильно 
ощущается, так как на поставленный вопрос лектора среди большого по-
тока студентов всегда найдется тот, кто ответит на него, то на практиче-
ских занятиях по математике особенно заметна слабая математическая 
подготовка вчерашних абитуриентов. Это проявляется в неумении выпол-
нять преобразования различных алгебраических выражений, в незнании 
формул тригонометрии и даже неумении складывать, умножать и делить 
числа с различными знаками. 

Многие педагоги средней и высшей школы согласятся с тем мнением, 
что преподавание геометрии в наших школах оставляет желать много луч-
шего. 
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Даже увеличение количества задач геометрического содержания в за-
даниях ЕГЭ не подняло геометрическую грамотность выпускников. 

Преподаватели математики вузов в последние годы заметили, что сту-
денты первых курсов с большим трудом воспринимают материал, связан-
ный с изучением аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. 
Многие из них не умеют делать правильные чертежи не только в простран-
стве, но и даже на плоскости. Приступая к изучению аналитической геомет-
рии, мы помним, что большинство выпускников школ обладают весьма сла-
быми пространственными представлениями, не умеют изобразить трехмер-
ную фигуру на листе тетради или на доске, не могут представить себе изоб-
раженное в плоскости чертежа трехмерное геометрическое тело. 

Поэтому на первых лекционных и практических занятиях делаем ак-
цент на правильном изображении геометрических фигур и тел на плоско-
сти и в пространстве. Выполнение стереометрического чертежа является 
одним из эффективных средств для развития пространственного вообра-
жения. Как известно, геометрический чертеж помогает найти правильное 
решение той или иной задачи. Нами предлагались студентам задачи на 
составление уравнений плоскости, проходящей через точку и параллель-
ной другой плоскости или проходящей через две точки и перпендикуляр-
ной другой плоскости. И пока на доске не давался грамотно построенный 
чертеж, студенты не видели, что в первом случае надо применить уравне-
ние плоскости, проходящей через точку и перпендикулярной данному 
вектору, а во второй – уравнение плоскости, проходящей через две точки 
и параллельной данному вектору. В лекционном курсе уравнения плоско-
стей, отвечающим этим условиям, выводились. 

Большую роль также в освоении материала по аналитической геомет-
рии играет применение аналогии при рассмотрении уравнений прямой на 
плоскости и уравнений плоскости в пространстве. Лектор и преподава-
тель, ведущий практические занятия обращают внимание студентов на 
идентичность названий, например, нормальное уравнение прямой и нор-
мальное уравнение плоскости, уравнение прямой «в отрезках» и уравне-
ние плоскости «в отрезках» и т. п., а также на идентичность записи урав-
нений этих объектов. 

Для ликвидации пробелов в знаниях студентов мы составляем тесто-
вые задания, домашние контрольные работы, аудиторные проверочные 
работы, при выполнении которых студенты в дальнейшем допускают го-
раздо меньше ошибок в математических преобразованиях. 

На практических занятиях по математике резко ощущается недоста-
точное развитие их математической речи. Порой студенты не могут объ-
яснить, какие формулы используются в математических преобразованиях, 
как называются формулы сокращенного умножения, тригонометрические 
формулы. Новый федеральный государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС) выделяет речь как необходимый компонент предметных ре-
зультатов обучения. Студенты должны уметь точно и грамотно выражать 
свои мысли в устной и письменной речи. Поэтому, вызывая студента к 
доске, мы просим озвучивать все действия, которые осуществляются в 
процессе решения задачи. Развитие математической речи способствует 
развитию математического языка, которое в свое время влечет развитие 
математического мышления. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о необходи-

мости формирования межэтнической толерантной культуры студенче-
ства в полиэтнической среде. В работе утверждается, что проживание 
в поликультурном обществе ориентирует образовательную систему на 
создание условий для формирования у молодежи позитивного взаимовы-
годного сотрудничества на основе приобщения к региональной, этниче-
ской, российской и мировой культурам. 

Ключевые слова: полиэтническая среда, образовательная среда, эт-
нические группы, мировосприятие, миропонимание, коммуникация, взаи-
моотношения, взаимодействие, межнациональные отношения. 

Полиэтническая образовательная среда в вузе выступает как комплекс 
условий жизнедеятельности студентов разных национальностей и глав-
ным условием реализации его потребностей. 

По мнению Л.Н. Бережновой, «молодежная студенческая среда – это 
одна из наиболее интенсивных зон межэтнических контактов» [2]. В боль-
шие города приезжает учиться молодежь практически из всех регионов 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В город Грозный, более 
чем семисоттысячным населением, тоже приезжают молодые люди со 
всех уголков и районов Чеченской республики. Именно здесь встреча-
ются представители самых разнообразных национальностей, народно-
стей, различных немногочисленных этнических групп, которые вступают 
в контакт, проявляя в коммуникациях различные системы мировосприя-
тия и миропонимания, своей жизненной философии. 

Межнациональное общение в студенческой группе есть нечто боль-
шее, чем рутинный аспект человеческих взаимоотношений – это комму-
никация между различными субъектами полиэтнического и социального 
процессов, что реально демонстрирует проявление межнациональных от-
ношений. 

Межэтническая коммуникация студентов в полиэтнической образова-
тельной среде требует от ее участников не просто понимания и осознания 
необходимости и желания вступить в общение друг с другом, но и особого 
стремления к личностному саморазвитию, к поиску возможностей для по-
зитивного межэтнического взаимодействия. В этом случае межэтниче-
ское взаимодействие будет эффективно формировать межэтническую то-
лерантную культуру будущих специалистов. 

Межэтнические контакты у будущих психологов способствуют за-
креплению определенные позитивных стереотипов межэтнического вос-
приятия и поведения.  «Как правило – отмечают Н.Г. Гайфуллина 
и Н.И. Исмаилов – в ежедневной студенческой жизни национальность у 
подавляющего большинства студентов часто не «выпячивается», не ста-
новится предметом дискуссий, а этническая самоидентификация не зани-
мает приоритетных позиций. Тем не менее, студенты проявляют живой 
интерес к различным межэтническим, межнациональным вопросам. К со-
жалению, нужно отметить, что существуют в межэтнических отношениях 
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моменты предвзятости и негативизма» [6]. Большинство студентов Чечен-
ского государственного педагогического университета (более 70%) имеют 
среди своих друзей представителей других национальностей, но 30% все-
таки определяет свое отношение к человеку, исходя из его национальной при-
надлежности. Полиэтническая среда вуза включает в себя администрацию, 
деканат, ректорат, преподавателей, родителей, друзей, всех тех, с кем студент 
вступает в постоянные взаимоотношения. Коммуникация в полиэтнической 
среде представляет собой процесс обмена информацией между различными 
культурами и представителями разных национальностей, взаимодействие и 
взаимопонимание, принятие других культурных ценностей. 

Главной целью межэтнического взаимодействия студентов – это до-
стижение в процессе общения взаимного понимания при всех имеющихся 
национальных различиях. 

Формирование межэтнической толерантной культуры студенчества в 
полиэтнической среде является одним из направлений общей социализа-
ции молодого человека и представляет собой сложный процесс единства 
в понимании коллективного освоения собственной исторической нацио-
нальной культуры и индивидуального освоения собственного этноса и 
собственной национальной культуры. 

Важная функция полиэтнической среды – это межэтническая социали-
зация личности – освоение ею культурно-национальных программ, фор-
мирование способностей молодых людей к сохранению национальной 
культуры собственного этноса и общенациональных, интернациональных 
элементов культуры, взаимообогащения культур. Сущность межэтниче-
ской социализации студенческой молодежи сложно понять вне кон-
кретно-исторического периода, культуры, особенностей национальных 
группы, которые входят в состав общей нации или народности. 

В вузах Чеченской республики, где совместно обучаются представи-
тели разных национальных групп со своей национальной культурой и 
обычаями характерен полиэтнический образовательный характер, по-
скольку здесь проживает более 15 различных наций и народностей (че-
ченцы, кумыки, русские, ногайцы, терские казаки, аварцы и др.). Эти 
нации и народности принадлежат к различным этническим тайпам и тук-
хумам, которые исповедуют разные религии, имеют свои самобытные 
культуры, сложную и особую историю. Поэтому, наиболее результатив-
ной образовательной стратегией в Чеченском вузе является полиэтниче-
ское образование, которое понимается такое образование, которое приоб-
щает студенческую молодежь к этнической, национальной культуре, фор-
мирует готовность и умение жить в многонациональной среде, формирует 
межэтническую толерантную культуру. 

Идеи полиэтнического образования исследованы в работах как отече-
ственных (академик Г.Н. Волков, Ш.А. Амонашвили, А.Н. Джуринский), 
так и зарубежных ученых – Дж. Берри, Н. Коуэл и др. Значимость этно-
культурного образования как составляющей полиэтнической среды вуза, 
отражена в документах («Законе об образовании РФ», «Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации»). В «Законе об образова-
нии РФ» декларировано единство культурного и образовательного про-
странства страны при всемерном содействии развитию национальных 
культур и региональных культурных традиций (Закон об образовании 
РФ). Полиэтническое образование, согласно идее Г.Н. Волкова, это педа-
гогический процесс, в котором существуют две или несколько культур, 
которые отличаются по языковому, этническому, национальному, рели-
гиозному, расовому и другим признакам. Цель полиэтнического вузов-
ского образования заключается в воспитании у студента эмпатии, чувства 
понимания и уважения к другим культурам, традициям, обычаям, умение 
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и способность жить в многонациональном мире и согласии с представи-
телями разных этносов. Перечисленные качества личности являются важ-
ным условием к пониманию и восприятию иных национальных культур и 
народов, минимизации конфликтных ситуаций и базой межэтнической 
коммуникации. 

Помня о том, что мы живем в поликультурном обществе, образова-
тельная система направлена на создание условий для формирования у мо-
лодежи позитивного взаимовыгодного сотрудничества на основе приоб-
щения к региональной, этнической, российской и мировой культурам. Од-
ним из главных принципов межнационального сотрудничества – равно-
правие, которым обладает каждый человек, независимо от своей идентич-
ности, должен иметь равные со всеми возможности и предоставление 
условий реализовать свой потенциал в условиях полиэтнической среды. 
Такое образование, основанное на равноправии всех субъектов полиэтни-
ческой среды, должно привести к минимизации уровня национальной 
напряженности, конфликтности в вузе, но самое главное – к формирова-
нию у студентов межэтнической толерантной культуры, которая проявля-
ется в практике межнациональных отношений ко всем культурным отли-
чиям и своеобразию. Вузовская полиэтническая среда должна создать 
условия, гарантирующие свободный выбор любым представителем лю-
бого этноса проявление своей идентичности и путей ее самоактуализации. 
Главная цель создание позитивной полиэтнической среды заключается в 
развитии у студенческой молодежи эмпатии, чувствительности к культур-
ным различиям, глубоком и активном уважении к уникальности культуры 
каждого народа, проявления терпимости к необычному поведению пред-
ставителей этносов, гибкости и отсутствие завышенных требований и 
ожиданий от общения с представителями иных этносов и культур. 

Именно полиэтническая вузовская среда, в большей степени, нежели 
мононациональная среда, способствует формированию у студенчества 
межэтнической толерантной культуры, межнациональному взаимообога-
щению, сохранению разнообразия культур, этносов, религий, а также со-
хранению исторического конституционного и человеческого права на 
свою непохожесть, отличие и собственную знаковость. Полиэтническая 
среда вуза должна быть направлена на создание равных возможностей в 
получении образования студентов разных национальностей через отраже-
ние и представленность в ней интересов и потребностей представителей 
всех малых народностей и национальных меньшинств (кумыки, татары, 
русские, ногайцы, аварцы, терские казаки и др.), а также должна учиты-
вать индивидуальные особенности представителей различных этносов. 
Сформулировав принципы, задачи и особенности полиэтнической вузов-
ской среды, можно выделить ее основную цель, смысл которой в форми-
ровании у обучаемых позитивного опыта межнационального взаимодей-
ствия, межэтнической толерантной культуры, в особенности у будущих 
психологов, отвечающих на практике за благоприятный психологический 
климат в учреждениях, налаживание взаимопонимания между всеми 
нациями и народностями. 

Грамотно построенный процесс полиэтнического образования, как со-
ставляющий компонент полиэтнической среды, как ее обязательный про-
водник, усиливает формирование у студентов этноориентированных зна-
ний, умений и практических навыков в межнациональном общении, по-
могает студенту в дальнейшем успешно адаптироваться в полиэтнической 
среде. 
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Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что актуальность 
научно-технического творчества определяется постоянно возрастаю-
щими требованиями к инновационной составляющей современного тех-
нико-технологического развития ведущих стран мира и возрастающими 
требованиями к профессиональной подготовке и готовности к созданию 
новых объектов в условиях перехода к многоуровневой системе подго-
товки кадров и входом России на новый экономический уровень и интерес 
к инженерным профессиям. 

Ключевые слова: творчество, научно-техническое творчество, сту-
дент, профессиональная подготовка. 

В современных условиях нужны не просто специалисты, владеющие 
определенными профессиональными технологиями, необходима профес-
сиональная элита, обладающая развитым творческим мышлением и про-
фессиональной компетентность. Одним из важнейших направлений при 
подготовке технического специалиста является формирование у него в 
процессе профессиональной подготовки особых навыков и умений, кото-
рые смогли бы обеспечить творческую готовность молодого человека к 
профессиональной деятельности. Важно отметить международный кон-
текст развития научно-технического творчества детей и молодежи в об-
щей логике Европейской образовательной хартии, к которой три года 
назад присоединилась Россия. 

Научно-техническое творчество находится в фокусе внимания педаго-
гики, социологии, психологии и других гуманитарных наук. Творчество 
как педагогическая проблема является чрезвычайно многосторонней и 
сложной. На творческий характер педагогического труда обращали вни-
мание великие педагоги прошлого, такие как А.А. Дистервег, П.П. Блон-
ский, С.Т. Шацкий [1], указывая в своих работах на, то что без стремления 
к научной работе учитель элементарной школы попадает во влияние трех 
демонов: механичности, рутинности, банальности, что работа педагога 
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более, чем новая школа – школа жизни и творчества самого учителя. 
Кроме того, процесс обучения, как и дети, должен быть живым деятель-
ным, переходящим от одной формы к другой, движущим, ищущим. Об-
щие законы творчества являются некими ключами, при помощи которых 
можно открыть двери в подсознание и впустить его в сознание. Творче-
ство как процесс рождения разных видов новообразований за счет изме-
нений, преобразований существующих форм, или создания новых форм 
за счет нового соединения элементов является формой существования 
всех видов материи. 

Российский академик В.И. Вернадский в середине 20 веке объединил 
новообразования, классифицируя их с помощью понятий «геосфера», 
«биосфера», «ноосфера» (от греческого «ноос» – разум). Сфера разума, 
таким образом, является особой формой тонкой материи, которая выпол-
няет свою функцию, выходящую за пределы индивидуальной работы 
мозга, где ноосфера отождествляется с «информационным полем», запол-
няющим вакуумное пространство земной поверхности. Высшим продук-
том эволюции живой материи является мозг, которых способен не только 
адаптироваться под окружающую среду, но и способен преобразовывать 
ее, создавать новую [2]. 

Творчество – вид мыслительной деятельности, высшее проявление че-
ловеческой духовности. Это работа человеческого духа по отысканию 
идеи, необходимой для решения какой-либо проблемы, и по воплощению 
этой идеи сначала в слове (звук, изображение, знак, формула), а затем в 
вещи (художественное либо научное произведение, техническое устрой-
ство, технологический процесс, социальное или любое другое отноше-
ние); осуществляется путем свободного волеизлияния, и потому многими 
учеными – в частности Бердяевым – творчество воспринимается как 
наиболее полное осуществление свободы [3]. 

В психологической литературе творчество рассматривается как созда-
ние нового (Л.С. Выготский), как деятельность, создающую нечто новое, 
оригинальное (С.Д. Рубинштейн), потом входит в историю не только са-
мого творца, но и науки, искусства и т. д. Вместе с тем подлинное творче-
ство, креативность проявляются у человека в повседневной, реальной 
жизни, каждодневном выборе жизненных ситуаций, различных формах 
самовыражения (Т.А. Маслоу). Кроме того, для личности, стремящийся к 
творчеству, характерны оригинальность, инициативность, высокая само-
регуляция, огромная работоспособность, личность творческая получает 
удовольствие не только от достижения цели трудовой деятельности, но и 
в самом его процессе (Я.А. Пономарев). Таким образом, определяющим в 
творческом процессе здесь является развитие, возникновение новых 
структур, нового знания, новых способов деятельности в той или иной си-
туации. 

Исторически техническое творчество реализуется в двух формах: 
1) изобретательство – создание новых принципов действия и способов их 
реализации в конкретных технико-инженерных устройствах, причем речь 
идет о создании объекта, не существующего прежде в реальности (изоб-
ретение колеса, пороха, двигателя внутреннего сгорания и др.), где про-
исходит материализация («опредмечивание») идеи; 2) открытие – выявле-
ние естественных вещей, явлений, закономерностей и др., реально суще-
ствующих в природе, но не известных прежде (открытие Америки, пери-
одичности элементов, залежей полезных ископаемых и т. п.), в основе ко-
торого доминируют внутренние потребности индивидуума (изобрета-
теля) по сравнению с воздействием внешних условий и обстоятельств [4]. 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

239 

Любой вид деятельности предполагает наличие цели, владение сред-
ствами ее достижения, воздание некоторого конкретного продукта, необ-
ходимого обществу. Творчество может быть внесено в любой вид дея-
тельности, однако в разных ситуациях оно проявляется по-своему. 

Научно-техническое творчество необходимо всей системе матери-
ально-технического производства, обеспечивая людей продуктами и 
условиями, необходимыми для их существования. В этих видах творче-
ства идет обычно длительный подготовительный и поисковый период, ко-
торый заканчивается изобретением или открытием. Главным здесь явля-
ется нахождение нового способа действия, неповторимого, что требует 
большой концентрации и вниманию к поиску, а также контакта с посто-
янно меняющейся средой. Выбор правильного алгоритма действий возмо-
жен с учетом всех переменных, даже человеческих характеров. Особенно 
это относится к педагогическому процессу, где постоянно возникают не-
стандартные ситуации [2]. 

Каждый вид творчества имеет целью создать свой конкретный про-
дукт. Условно все виды продуктов можно подразделить в соответствие с 
основной направленностью творческого поиска: на познание скрытых за-
кономерностей, нахождения способов лучшей адаптации к среде, созда-
ние новых духовных и материальных объектов. 

По своей направленности и цели научно-техническое творчество сту-
дентов технического университета базируется на очевидной необходимо-
сти, а отсюда имеет достаточно определенный объект поиска и достиже-
ния конкретной задачи, цели, которая легко может быть проверена прак-
тикой. Продукт технического творчества имеет конкретный и проверяе-
мый результат, регламентирован временем и социальной поддержкой. 

В процессе научно-технического творчества студенты не сразу со-
здают новые общественные ценности. Они начинают с того, что воспро-
изводят, тиражируют уже известные обществу ценности, но неизвестные 
к этому моменту им самим. 

С точки зрения педагогики научно-техническое творчество можно 
считать плодотворным, если повышается уровень подготовки специали-
стов, поскольку его можно рассматривать как общественное богатство, а 
уровень знаний специалистов является национальным достоянием от-
дельных народов и стран. Одним из важнейших направлений при подго-
товке технического специалиста является формирование у него в про-
цессе профессиональной подготовки особых навыков и умений, которые 
смогли бы обеспечить творческую готовность молодого человека к про-
фессиональной деятельности. 

Использование научно-технического творчества студентов направ-
лено на совершенствование подготовки специалистов для промышлен-
ного комплекса России, умеющих вести самостоятельный творческий по-
иск, продолжать непрерывное образование, усваивать поток научно-тех-
нической информации и применять на практике достижения науки. 
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Аннотация: в представленной статье авторами проанализированы 
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можности их применения, особенности контактной внеаудиторной ра-
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Реформирование системы высшего образования на современном этапе 
неразрывно связано с реализацией компетентностного подхода при изу-
чении учебных дисциплин в свете требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и нового Федерального закона «Об об-
разовании». Формирование компетенций сопряжено и опирается на зна-
чительную (по объёму учебного времени) и эффективную самостоятель-
ную работу студента. Данная проблема в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете при изучении дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности» решается с использованием ресурсов образовательной 
программы удалённого обучения Blackboard Learn» (рис. 1). 

 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

241 

 
Рис. 1 

 

В то же время, существует проблема несоответствия нормативно-пра-
вовой базы федерального уровня (Приказы Минобрнауки №1367 от 
19.12.2013 и №1601 от 22.12.2014) и документов, которые должны быть 
разработаны в образовательном учреждении по планированию учебной 
работы профессорско-преподавательского состава при использовании ин-
новационных технологий. Наиболее заметна эта проблема при планиро-
вании трудозатрат педагогических работников, участвующих в контакт-
ной внеаудиторной работе с обучающимися. Кафедра основ медицинских 
и специальных знаний Медицинского факультета накопила некоторый 
опыт в организации контактной внеаудиторной работы при проведении 
всех видов занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
что позволило экспертно оценить трудозатраты на учебно-методическую 
работу по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) с ис-
пользованием системы удаленного обучения на основе платформы Блэк-
борд. Результаты подобной оценки приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

№ 
п/п Виды и формы работы 

Трудозатраты, мин., час.
(среднестатистические 
значения установлены 

на практике проведения 
занятий через систему 
Блэкборд в 2011–2015 
гг. на 20 факультетах в 
48 лекционных потоках 
при участии 7350 обуча-

ющихся)

Доля вида
работы от об-
щего бюджета 

(см. пример 
расчета на 

стр. 3) времени 
на учебно-ме-

тодическую ра-
боту, % 

1  

Очная контактная аудиторная 
лекционная работа – устано-
вочные лекции по модулям 
(№1–4) рабочей программы 
по учебной дисциплине – по 
2 часа на лекцию.

2 часа*4 = 8 часов на 
1 лекционный поток 

1,4 
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2 

Очная контактная индивиду-
альная аудиторная работа в 
ходе промежуточной аттеста-
ции. 

а) 3 мин. на 1 обучаю-
щегося для 70% сту-
дентов в потоке; 
б) 10 мин на 1 обучаю-
щегося для 30% сту-
дентов в потоке

1,0 
2,0 

3 

Дистанционная контактная 
индивидуальная работа в ходе 
изучения модулей №1–4: 
 анализ посещений курса 
обучающимся; 
 ведение ведомости теку-
щего контроля; 
 корректировка и активиза-
ция познавательной деятель-
ности обучающихся инстру-
ментами Блэкборда (рассылка 
общих и индивидуальных 
объявлений, уточнений зада-
ний, учитывающих специ-
фику направления обучения и 
учебного плана, рекоменда-
ций по выполнению самосто-
ятельной работы с использо-
ванием методических матери-
алов, ответы на корреспон-
денцию); 
 выдача индивидуальных 
творческих заданий на само-
стоятельную работу под ру-
ководством преподавателя, 
контроль их исполнения, 
оценка качества с выставле-
нием оценок в Центр оценок 
курса; 
 ответы на вопросы обучаю-
щихся. 

15 минут в неделю на 
1 обучающегося 

81,0 

4 

Разработка новой лекции, 
плана семинара (переработка, 
дополнение не менее 30% су-
ществующего учебного мате-
риала занятия), размещение в 
Блэкборде и апробация.

До 90 часов на одно
2-х часовое занятие 

До 6 

5 

Разработка (переработка, до-
полнение) тестовых заданий 
для текущего контроля (про-
межуточной аттестации), 
апробация и анализ результа-
тов. 

До 20 часов на один 
модуль РПУД 

До 4 

6 

Внесение изменений в раздел 
модуля (новые научные и со-
временные статистические 
данные, изменения в норма-
тивных документах и т. п.).

До 4 часов на одно
2-х часовое занятие 

До 0,6 
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7 

Разработка (переработка) пре-
зентаций к лекционному, се-
минарскому, практическому 
занятию и их апробация.

До 20 часов на одно
2-х часовое занятие До 4 

 

Другие виды УМР(например, пп. 4–7 таблицы 1), которые не связаны 
с использованием Блэкборда (подготовка адаптированных электронных 
версий учебников, пособий, руководств и размещение их в разделе «Хре-
стоматия», разработка и подготовка к изданию учебно-методических ма-
териалов по РПУД, разработка дидактических материалов для проведения 
аттестационного испытания) не в каждом семестре являются обязатель-
ными для ППС и могут составлять не менее 15% бюджета всего рабочего 
времени на УМР или около 100… 135 часов. 

Пример оценки годовой нагрузки 
Исходные данные: 
1. Число учебных недель по расписанию в осеннем семестре – 12. 
2. Число учебных недель по расписанию в весеннем семестре – 12. 
3. Число обучающихся в осеннем семестре – 250 (один факультет 

СПбГУ, имеющий несколько лекционных потоков по БЖД, например: фа-
культет Прикладной математики процессов управления). 

4. Число обучающихся в весеннем семестре – 125(средний по числен-
ности лекционный поток по БЖД). 

Математическая постановка задачи расчета оценки трудозатрат: 
N = ∑ 1 2 3 4 , 

где N – трудозатраты в часах по УМР при использовании Блэкборда; 
j – количество лекционных потоков; 
a – доля обучающихся, выполнивших нормы текущего контроля (тесты) и 
допущенных к промежуточной аттестации через Блэкборд (a~0,7); 
Q – количество обучающихся в потоке; 
b – доля обучающихся, не выполнивших нормы текущего контроля и 
участвующих в промежуточной аттестации аудиторно-контактным мето-
дом (b~0,3); 
T1 – время на очную контактную лекционную работу по модулям РПУД 
(строка 1 таблицы 1); 
T2 – время на очную контактную индивидуальную аудиторную работу в 
ходе промежуточной аттестации на одного обучаемого (строка 2 а таб-
лицы 1); 
T3 – время на аудиторно-контактную работу с обучающимся в ходе про-
межуточной аттестации на одного обучаемого (строка 2 б таблицы 1); 
Т4 – время на дистанционную контактную индивидуальную работу в ходе 
изучения модулей на одного обучающегося в неделю (строка 3 таб-
лицы 1); 
n – количество учебных недель по расписанию занятий в семестре. 

Пример: 
N = [8 + 0,7*3/60*250 + 0,3*10/60*250 + 15/60*250*12] + [8 + 0,7*3/60*12

5 + 0,3*10/60*125 + 15/60*125*12] = 779,25 + 393,62 = 1172,87 часа. 
Выводы: 
1. Среднестатистические трудозатраты преподавателя при ведении 

курса БЖД (для всех факультетов СПбГУ) с использованием Блэкборда в 
объеме 15 минут в неделю на одного обучающегося представляются оп-
тимальными (при условии мотивированности обучающегося эффективно 
выполнять учебный план). Указанный норматив выведен исключительно 
и только из многолетнего практического опыта преподавания дисци-
плины БЖД с использованием ресурсов систем удаленного образования, 
неоднократно хронометрирован, прошел инициативные экспертные 
оценки на факультете Безопасности жизнедеятельности РГПУ им. 
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А.И. Герцена, кафедре «Управления и защиты в чрезвычайных ситуа-
циях» СПбГПУ, и в полной мере согласуется с аналогичными оценками, 
выполненными для дистанционных систем обучения в образовательных 
организациях России. 

2. Предложенная формула для расчета большей части трудозатрат пре-
подавателя на УМР (при использовании системы Блэкборд) обладает 
должной общностью, объективно отражает разумные реальные времен-
ные затраты преподавателя (обучающихся) и может быть принята за ос-
нову при расчете объема УМР в СПбГУ. 

3. Усредненные реальные трудозатраты преподавателя-инструктора 
курса БЖД системе Блэкборд (без учета каких-либо других видов УМР) за 
учебный год при проведении занятий с числом обучающихся 250 человек 
(один факультет с числом академических групп не менее 10) составляют: 

N = 780 (пп. 1… 3 таблицы 1) +100 (пп.4…7 таблицы 1) = 880 часов. 
Учет же видов УМР (не требующих ресурсов Блэкборда) в совокупном 

объеме 100… 135 часов в год дает оценку средней нагрузки на одного пре-
подавателя (1 ставка) кафедры основ медицинских и специальных знаний: 

N1,0 ставки = 880 + 120 = 1000 часов и на 0,5 ставки – 
N0,5 ставки = 1000/2 = 500 часов. 
 

Семенов Вадим Владимирович 
канд. техн. наук, доцент 

Медведев Игорь Владимирович 
канд. пед. наук, старший преподаватель 

 

ФГКОУ ВПО «Барнаульский юридический 
институт МВД России» 

г. Барнаул, Алтайский край 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ В РАЗДЕЛЕ 
БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ 

Аннотация: исследователями отмечается, что служебная деятель-
ность сотрудников органов внутренних дел требует от них не только 
специальных профессиональных знаний, но и высокой физической подго-
товленности. В данной статье авторами рассматриваются различные 
методические подходы совершенствования физической подготовки в об-
разовательных учреждениях МВД России. 

Ключевые слова: самозащита, силовое задержание, профессиональ-
ная подготовка, соревновательная практика. 

Физическая подготовка в системе МВД рассматривается как важный 
фактор успешного решения оперативно-служебных задач, как составная 
часть профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел. 

Служебная деятельность сотрудников органов внутренних дел требует 
от них не только специальных профессиональных знаний, но и высокой 
физической подготовленности. Особое значение при этом уделяется зна-
нию приемов самозащиты, умению успешно их применять в экстремаль-
ной обстановке. 

Приемы самозащиты являются средством принуждения, наряду со 
специальными средствами и огнестрельным оружием, при задержании и 
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обезвреживании правонарушителей, а также используются в качестве за-
щиты при нападениях на сотрудников. 

Следует также разделять технические и тактические действия сотруд-
ников при работе с правонарушителем, когда он оказывает неповинове-
ние, пассивное или активное сопротивление, или же когда осуществляет 
нападения различной степени опасности. Когда мы говорим о противо-
действии преступности в формате новых вызовов, в том числе и террори-
стической угрозы, нельзя не коснуться вопроса человеческого фактора. 
Не секрет что качественный уровень современной преступности возрос в 
разы во всех смыслах (финансовая и техническая оснащенность, сращи-
вание с властными структурами, возможность рекрутировать в свои ряды 
хорошо подготовленных людей и заниматься их подготовкой на хорошем 
профессиональном уровне). Для силового задержания опытного преступ-
ника сотрудник полиции должен по определению быть «рукопашником», 
бойцом по духу. 

В настоящее время в органах внутренних дел (ОВД) Российской Фе-
дерации, в том числе и в образовательных учреждениях, сложилась и 
функционирует система, методологический подход которой основан на 
многообразии сложных приемов самозащиты и рукопашного боя, отраба-
тываемых путем моделирования условий в парных упражнениях, без со-
ревновательной проверки эффективности и затрат значительных энерге-
тических и временных ресурсов. Несмотря на присутствие в тематических 
планах по физической подготовке слушателей значительного по времен-
ному бюджету раздела боевых приемов борьбы, уровень владения этими 
приемами не соответствует уровню мастерства, при котором они реально 
бы работали в различных ситуациях силового задержания. Об этом гово-
рят и опросы специалистов, работающих в этой области, и оперативные 
сводки о количестве погибших и травмированных сотрудниках. 

В методической литературе, касающейся физической подготовки кур-
сантов и слушателей образовательных учреждений МВД, предлагаются 
различные пути решения этой проблемы: 

1. Увеличить время на изучение раздела боевых приемов борьбы. 
2. Унифицировать приемы самозащиты, отказавшись от их техниче-

ского разнообразия, часто построенного на различных методических 
принципах. Это позволит отобрать наиболее эффективные приемы и их 
комбинации и отрабатывать их на протяжении гораздо более длительного 
времени, что способствует созданию устойчивого навыка. 

3. Создание на занятиях игровых условий, погружающих слушателей 
в ситуации реальной практической деятельности и выработка у них опре-
деленных двигательных алгоритмов действия в этих ситуациях. Это сво-
его рода попытка создания рецепта на все случаи жизни. 

Подобного рода рекомендации затрагивают, на наш взгляд, только 
одну составляющую силового противостояния и далеко не самую важ-
ную. Речь идет только о технических возможностях слушателей. В свою 
очередь психологическая готовность к схватке, тактическая грамотность, 
быстрота и гибкость боевого мышления, если и рассматриваются в этих 
рекомендациях, то как правило декларативно. 

Анализ тематических планов для различных должностных категорий 
слушателей образовательных организаций МВД России показывает от-
сутствие раздела спаррингов и периодов соревновательной деятельности 
в различных форматах. По нашему мнению, необоснованно говорить о 
достаточном уровне владения слушателями приемами самозащиты без 
проверки его в спаррингах и соревнованиях. Самое главное, что трениру-
ется и проверяется в соревновательной практике, это психологический, и 
физический максимум конкретного обучаемого. Какие бы игровые ситу-
ации, имитирующие условия службы вы не создавали в тренировочном 
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зале, какие бы жесткие условия тренировок не выдумывали, психологиче-
ская атмосфера таких занятий другая. На соревнованиях у вас появляется 
реальный противник и он хочет вас победить максимально эффективно, 
хоть и по правилам. Вы хотите того же и вы оба это знаете. Плюс давление 
зала, зрители, болеющие как за тебя, так и против. Вот эта полнота чувств, 
эмоций и заставляет человека действовать на пределе своих психологиче-
ских и физических возможностей. Мы полагаем что многие специалисты 
активно практикующие соревновательную практику подтвердят наши 
наблюдения. Кто-то из обучаемых, не особенно чисто выполняющий тех-
нические действия понимает, что в реальной схватке может действовать 
очень эффективно за счет характера, хороших рефлексов, даже своей ори-
гинальной «корявости». А кто-то поймет, что, не смотря на успехи в тех-
нике, богатый арсенал приемов, он не боец по характеру и тогда уже все 
бесполезно, и нужно менять профессию. 

Теперь несколько мыслей о планировании соревнований в рамках 
учебного процесса и того бюджета времени, которым располагает препо-
даватель. 

Мы рекомендуем включать соревнования в практику изучения боевых 
приемов борьбы короткими циклами, одно-два занятия после каждого те-
матического раздела. Цель каждого конкретного цикла – способность 
обучаемых решать соревновательные задачи техническими действиями 
изученного раздела. По мере роста технической оснащенности обучае-
мых, усложняется и соревновательная задача. 

Для того чтобы соревновательные циклы проходили успешно с мини-
мальным уровнем травматизма, обучаемые должны быть подготовлены к 
ним соответствующим методическим обеспечением текущих занятий. А 
именно, разучивание любого технического действия (после нескольких 
пробных повторений, чтобы понять принцип) осуществляется в движении 
в форме обусловленного спарринга с дозированным сопротивлением 
обеих партнеров. Прием выполняет тот, кто первым выйдет на боевую ди-
станцию, или находится в более выгодной позиции для атаки. Задача вто-
рого партнера, не мешая правильным действиям атакующего провести 
свою контратаку в случае, если партнер выполняет прием неправильно, 
или не реагирует на изменение положения оппонента в процессе спар-
ринга. На начальном этапе обучения целесообразно проводить спарринги 
в медленном темпе с полным контролем своих действий и действий парт-
нера. Этот момент очень важен, поскольку позволяет обучаемым осмыс-
ливать свои действия, учит чувствовать партнера, видеть правильную ди-
станцию и наконец, позволяет мягко, с минимальным стрессом привык-
нуть к состоянию реальной схватки, убрать такие негативные проявления 
как скованность и страх. По мере тренированности темп работы посте-
пенно возрастает до боевого. 

Для того чтобы эффект от соревнований был максимальным, их жела-
тельно проводить не внутри учебной группы, а между группами одного 
учебного потока. В этом случае выход на поединок действительно создает 
стресс реального противостояния, а по опросам некоторых сотрудников 
даже превосходит его (речь идет о сотрудниках, обучавшихся по экспери-
ментальной программе в центре профессиональной подготовки ГУ МВД 
России по Алтайскому краю в 2010–2013 гг. и прослуживших в органах 
внутренних дел не менее трех лет). 

Заключительный экзамен по физической подготовке мы рекомендуем 
проводить в форме свободного спарринга без ограничений, но с ограни-
ченным контактом в опасные зоны и дозированным приложением силы 
при болевых и удушающих приемах. Поскольку соревнования к этому мо-
менту уже выполнили свою роль, и экзаменуемые должны в полной мере 
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показать также и свою техническую оснащенность, пары на заключитель-
ный спарринг составляются из обучаемых одной учебной группы, в соот-
ветствии с уровнем подготовленности. 

Включая соревновательную практику в учебный процесс по физиче-
ской подготовке слушателей образовательных учреждений МВД России, 
следует помнить, соревнование – не самоцель, а только один из инстру-
ментов достижения цели. И уже совсем неправильно переносить методо-
логию подготовки профессионального бойца-спортсмена на тренировки 
сотрудников силовых ведомств, ничего кроме угрозы здоровью она не 
принесет. 
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Аннотация: целью данной статьи является разработка модели со-
циальной зрелости студентов вузов. Для достижения поставленной цели 
применялись методы количественного, содержательного и структур-
ного анализа моделей социальной зрелости личности, а также метод мо-
делирования. В результате разработана структурно-функциональная 
динамическая модель социальной зрелости студентов вузов и выявлены 
принципы интегративного подхода к её построению. Сделан вывод, что 
предлагаемые принципы интегративного подхода к разработке модели 
социальной зрелости студентов вузов могут быть адаптированы для со-
здания моделей социальной зрелости людей различных социальных и воз-
растных групп. 

Ключевые слова: социальная зрелость, зрелость личности студен-
тов, личность студентов вузов, методологический подход, структура, 
содержание, принципы интегративного подхода. 

Реализация компетентностного подхода в сфере высшего профессио-
нального образования предполагает подготовку специалистов, которые 
владеют не только знаниями, умениями и навыками необходимыми для 
эффективного осуществления профессиональной деятельности, но и яв-
ляются полноценными членами общества, обладающими способностью 
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адаптироваться к изменяющимся условиям, принимать нестандартные ре-
шения. Компетентный специалист сочетает личные интересы и интересы 
общества, эффективно взаимодействует с различными социальными 
субъектами, т.е. является социально зрелой личностью. 

Практически все авторы, занимающиеся изучением социальной зрело-
сти личности, Я.А. Безродная, А.А. Гудзовская, Е.Г. Каменева, М.В. Лу-
кичева, А.Л. Мальчукова, Н.А. Невзорова, А.В. Поздняков, И.А. Руднева, 
Т.В. Степанова, Н.С. Темиров, Н.А. Фёдорова, Н.В. Шрамко и др. указы-
вают на её целостность [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Что послужило основанием для 
выделения принципа целостности, который заключается в том, что соци-
альная зрелость личности рассматривается как целостное личностное об-
разование. 

Ряд учёных связывают социальную зрелость личности с социальной 
компетентностью. Например, А.Р. Лопатин в качестве структурного ком-
понента социальной зрелости школьника выделяет социальную компе-
тентность [2; 3]. Таким образом, мы можем говорить о компетентностном 
принципе. В рамках нашего исследования компетентностный принцип за-
ключается в том, что социальная зрелость студентов вузов рассматрива-
ется как достижение личностью высшего уровня владения социальной ме-
такомпетентностью или суперкомпетентностью (по терминоло-
гии Г.К. Селевко), а её структурными компонентами выступают составля-
ющие социальной компетентности, при этом структура личности пред-
ставляется как совокупность компетентностей, выступающих как мера 
способности человека включаться в деятельность [1–3]. 

Анализ структуры компетентности личности вообще и социальной 
компетентности личности в частности даёт нам основания для определе-
ния её структуры, включающей следующие компоненты: когнитивный 
(знания, опыт), деятельностный (умения, навыки, способности), личност-
ный (социально значимые качества личности), мотивационно-ценност-
ный (мотивы, потребности, ценностные ориентации) [1–6]. 

Когнитивный компонент социальной зрелости личности включает в 
себя систему знаний о структуре, характеристиках, функциях, условиях 
протекания, специфических особенностях, типах, способах, формах, ме-
ханизмах и т. д. социального взаимодействия. В состав когнитивного ком-
понента также включён опыт социального взаимодействия, приобретён-
ный человеком в процессе выполнения различных видов деятельности. 
По нашему мнению, данный компонент является системообразующим, 
поскольку именно на основе имеющегося опыта происходит развитие 
прочих компонентов социальной зрелости личности студентов вуза, он 
обеспечивает освоение качественно новых способов взаимодействия, 
приобретение ценностей. 

Деятельностный компонент социальной зрелости личности представ-
лен в виде комплекса умений социального взаимодействия, состоящего из 
двух основных блоков: специальных умений, включающих в себя умения 
самоопределения и собственно умения социального взаимодействия (ак-
тивационные, фатические, конативные, кооперативные, эндные) и блока 
общих умений, в который входят управленческие и рефлексивные уме-
ния. Данные умения реализуются в ходе выполнения личностью различ-
ных видов деятельности – познавательной, трудовой, досуговой, полити-
ческой. 

Личностный компонент социальной зрелости личности представлен в 
виде комплекса личностных качеств, необходимых для продуктивного со-
циального взаимодействия: ответственность, свобода, целостность, дина-
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мичность, адаптированность, гибкость, неадаптивность, активность, са-
мостоятельность, автономность, гармоничность, доверие, кооператив-
ность, коллективизм, солидарность, решительность, интенциональность, 
непосредственность, простота, естественность, честность и искренность, 
конструктивность, уверенность. 

В содержание мотивационно-ценностного компонента социальной 
зрелости личности входят следующие потребности: потребность в заботе 
о других людях (Е.В. Андриенко, А.А. Деркач); потребность в коопера-
ции; мотивы: устойчивый интерес к людям (Э. Шостром); интерес к меха-
низмам функционирования организационных структур и общества в це-
лом; общественный интерес (А. Маслоу); сочувствие ближнему, проявля-
ющееся в стремлении оказать помощь там, где в этом действительно есть 
необходимость. (К. Роджерс); ценностные ориентации: общечеловеческая 
(нравственная) социальная ориентация (Б.С. Братусь); ценит общение как 
средство, представляющее вещи такими, какие они есть, отвергает лице-
мерие, обман и двуличность (К. Роджерс); высоко ценит себя и дру-
гих (К. Роджерс). Отметим, что данный принцип затрагивает понимание, 
структуру и содержание социальной зрелости личности студентов вузов, 
т.е. является многоаспектным [1–3]. 

Основанием для выделения деятельностного принципа послужили ис-
следования Я.А. Безродной, А.А. Гудзовской, Л.А. Калашниковой, 
М.В. Лукичевой, Н.А. Невзоровой, А.В. Позднякова, И.А. Рудневой, 
Н.С. Темирова, Н.В. Шрамко и др. [1–6]. В соответствии с деятельност-
ным принципом социальная зрелость личности проявляется при осу-
ществлении человеком различных видов деятельности. Н.А. Невзорова 
трактует социальную зрелость личности как её способность реализовы-
вать эти деятельности [1]. Кроме того, общепринятое в психологии выде-
ление основных видов деятельности, сменяющих друг друга в онтогенезе 
(игра, учение, труд) даёт возможность построить динамическую модель 
социальной зрелости личности. Динамика данной модели заключается в 
том, что по мере взросления человек осваивает новые виды деятельности, 
таким образом, социальная зрелость личности будет реализовываться как 
в возрастающем количестве видов деятельности, так и в качестве их вы-
полнения. Следует отметить, что выделяемые нами виды деятельности 
(познавательная, трудовая, досуговая и общественно-политическая) соот-
носятся с видами социальной зрелости личности. 

Принцип компенсаторности применительно к социальной зрелости 
личности выдвинут Н.А. Невзоровой [1; 2]. Он заключается в том, что не-
достаточно высокий уровень владения одним видом деятельности возме-
щается за счёт более высокого уровня владения другим видом деятельно-
сти. Можно предположить, что в данном случае задействуется механизм 
переноса, когда для овладения новыми видами деятельности человек ис-
пользует знания, умения и навыки, приобретённые им во время выполне-
ния других деятельностей. 

Далее следует рассмотреть принцип функциональности, реализую-
щийся в двух аспектах. Во-первых, в понимании социальной зрелости 
личности как способности человека к реализации основных социальных 
функций – познавательной, трудовой и семейной, которые соотносятся с 
видами деятельности – познавательной, трудовой и коммуникативной. 
Данная трактовка отражена в работе Н.С. Темирова [1; 2]. Во-вторых, в 
структуре социальной зрелости личности, подразумевается включение в 
её состав функционального компонента – комплекса функций. И.А. Руд-
нева применяет подобный подход [1; 2]. Для реализации данного прин-
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ципа необходимо выделить функции социальной зрелости личности, ко-
торые будут представлены в её модели. Мы полагаем, что функции соци-
альной зрелости личности следует выводить из специфики процесса со-
циализации личности, ибо между этими двумя феноменами существует 
очевидная взаимосвязь и взаимообусловленность, проявляющаяся в том, 
что социальная зрелость личности одновременно является результатом 
процесса социализации, его определённым этапом и личностным каче-
ством, обеспечивающим эффективное протекание означенного процесса. 
Таким образом, мы выделяем две основные функции социальной зрелости 
личности: социализирующую и индивидуализирующую. 

При построении модели социальной зрелости личности принцип ин-
терактивности применяется как по отношению к пониманию социальной 
зрелости личности (герменевтический аспект), так и к содержанию (кон-
тентный аспект). В герменевтическом плане принцип интерактивности 
предполагает толкование социальной зрелости личности как способности 
человека к эффективному социальному взаимодействию, проявляюще-
муся на различных уровнях, в различных видах деятельности. Л.А. Ка-
лашникова придерживается подобной точки зрения. В контентном плане 
означенный принцип заключается в том, что в содержании социальной 
зрелости личности должны быть представлены такие компоненты (напри-
мер, знания, умения, навыки и т. п.), которые обеспечивают продуктивное 
социальное взаимодействие. Например, в исследовании Н.А. Невзоровой 
в структуру социальной зрелости школьников включена «готовность к 
продуктивному взаимодействию». В предлагаемой нами модели принцип 
интерактивности реализуется в когнитивном компоненте в виде знаний об 
особенностях социального взаимодействия в различных видах деятельно-
сти и деятельностном компоненте в виде комплекса умений социального 
взаимодействия, включающем умения самоопределения, активационные 
умения, фатические умения, конативные умения, кооперативные умения, 
эндные умения, управленческие умения и рефлексивные умения [1; 6]. 

Чтобы модель отражала динамику процесса становления социальной 
зрелости личности, которая проявляется как в структурных изменениях, 
так и в переходе на новый уровень развития данного качества, применя-
ется принцип динамичности. В рамках предлагаемого нами интегратив-
ного подхода принцип динамичности логически связан с деятельностным 
принципом. 

Качественные характеристики процесса становления социальной зре-
лости личности студентов вузов отражены в принципе уровневости, кото-
рый связан с принципом динамичности. Его реализация предполагает вы-
деление уровней развития социальной зрелости личности студентов в мо-
дели. Отметим, что практически все авторы изученных нами работ выде-
ляют уровни сформированности социальной зрелости исследуемых соци-
альных групп, применяя, таким образом, принципы уровневости и дина-
мичности. Однако принцип уровневости воплощён непосредственно в мо-
делях Н.А. Невзоровой, И.А. Рудневой, Н.А. Федоровой [1; 6]. 

В содержании социальной зрелости личности обязательно должны 
присутствовать ценности и ценностные ориентации, что обеспечивается 
посредством реализации аксиологического принципа, являющегося кон-
тентным. Ценности представляют собой системообразующий элемент 
ядра личности, обусловливающий формирование готовности человека к 
выполнению основных социальных функций. Ценностные ориентации иг-
рают важную роль в структуре личности вообще и в её направленности в 
частности, выполняя смыслообразующую, регуляторную и направляю-
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щую функции. Признавая главенствующее значение ценностных ориен-
таций в структуре личности, практически все учёные (Я.А. Безродная, 
Е.Г. Каменева, А.Р. Лопатин, М.В. Лукичева, А.Л. Мальчукова, 
Н.А. Невзорова, А.В. Поздняков, И.А. Руднева и др.) вводят их в струк-
туру её социальной зрелости, реализуя аксиологический принцип [1; 6]. 

 
Таблица 1 

Модель социальной зрелости личности студентов вузов 
 

Структурные 
элементы 
социальной 

компетентно-
сти 

Виды деятельности и соответствующие им виды социальной 
зрелости (по сферам жизнедеятельности)

Познавательная Трудовая Досуговая Политическая 

Учебная Профессиональная Семейно-
бытовая Гражданская 

Когнитивный  

знания об осо-
бенностях со-
циального вза-
имодействия в 
познаватель-
ной деятель-
ности 

знания об особен-
ностях социаль-
ного взаимодей-
ствия в трудовой 
деятельности 

знания об 
особенно-
стях соци-
ального 
взаимо-
действия в 
досуговой 
деятель-
ности

знания об 
особенностях 
социального 
взаимодей-
ствия в поли-
тической дея-
тельности 

Деятельност-
ный  

комплекс уме-
ний социаль-
ного взаимо-
действия, вла-
дение методом 
социального 
учения 

комплекс умений 
социального взаи-
модействия, вла-
дение методом 
социального уче-
ния 

комплекс 
умений 
социаль-
ного взаи-
модей-
ствия, вла-
дение ме-
тодом со-
циального 
учения

комплекс 
умений соци-
ального взаи-
модействия, 
владение ме-
тодом соци-
ального уче-
ния 

Личностный  

ответствен-
ность, авто-
номность и др. 
личностные 
качества  

ответственность, 
автономность и 
др. личностные 
качества 

ответ-
ствен-
ность, ав-
тоном-
ность и 
др. лич-
ностные 
качества

ответствен-
ность, авто-
номность и 
др. личност-
ные качества 

Мотиваци-
онно-ценност-
ный  

мотивы, по-
требности, 
ценностные 
ориентации 

мотивы, потреб-
ности, ценност-
ные ориентации 

мотивы, 
потребно-
сти, цен-
ностные 
ориента-
ции

мотивы, по-
требности, 
ценностные 
ориентации 

Функции 
социализирующая индивидуализирующая

Уровни сформированности

очень низкий низкий средний высокий Очень
высокий
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В отличие от вышеперечисленных принципов, выделенных на основе 
анализа трудов, осуществлённых другими исследователями, принцип со-
циального учения выдвигается автором данной работы. Применительно к 
пониманию феномена социальной зрелости личности студентов вузов, 
принцип социального учения предполагает её толкование как интегратив-
ного качества личности, обеспечивающего эффективное учение у соци-
ального окружения, главной целью которого, с одной стороны, выступает 
интеграция студента в социум, с другой стороны, обособление от него как 
средство обретения индивидуальности. Следует отметить, что, хотя ста-
новление социальной зрелости личности студентов вузов в значительной 
мере обусловливается процессами интеграции и индивидуализации, од-
нако не сводится исключительно к ним, а предполагает разностороннее 
развитие личности. Кроме того, социальное учение обеспечивает переход 
от внешнего управления процессом социализации к внутреннему управ-
лению, т.е. самосоциализации. 

В содержательном плане реализация принципа социального учения 
происходит посредством включения в деятельностный блок структуры 
социальной зрелости студентов вузов такого компонента как владение ме-
тодом социального учения. Под методом социального учения мы пони-
маем систему приёмов, реализуемых обучающимися в процессе учения у 
различных социальных субъектов, которые обеспечивают достижение 
намеченной цели – осуществление продуктивного взаимодействия на ос-
нове диалога со всеми субъектами социума на различных уровнях, во все-
возможных условиях. Принцип социального учения применяется нами не 
только для построения модели социальной зрелости студентов вузов, но 
и в методике её развития. Обучение методу социального учения рассмат-
ривается нами как одно из важных условий её эффективного развития. 

Итак, осуществлённое нами исследование позволило выделить ком-
плекс принципов интегративного подхода к построению собственной мо-
дели социальной зрелости личности: 1) принцип целостности; 2) компе-
тентностный принцип; 3) деятельностный принцип; 4) принцип компен-
саторности; 5) принцип функциональности; 6) принцип интерактивности; 
7) принцип динамичности; 8) принцип уровневости; 9) аксиологический 
принцип; 10) принцип социального учения. Указанные принципы, приме-
няются к отдельным фасетам данного феномена: герменевтическому – 
связанному с пониманием, толкованием социальной зрелости личности; 
контентному – отражающему содержательную сторону, морфологиче-
скому – представляющему архитектонику (структуру). Следует отметить, 
что отдельные принципы могут быть многоаспектными, т.е. примени-
мыми более чем к одному аспекту социальной зрелости личности студен-
тов вузов. Исходя из выделенных принципов, была разработана модель 
социальной зрелости личности студентов вузов, основу структуры кото-
рой составляют компоненты социальной компетентности (когнитивный, 
деятельностный, личностный, мотивационно-ценностный) и основные 
виды деятельности (познавательная, трудовая, досуговая, политическая). 
Структурно-функциональная динамическая модель социальной зрелости 
студентов вузов представлена в таблице 1. Мы полагаем, что принципы 
интегративного подхода могут применяться для разработки моделей со-
циальной зрелости людей различных социальных групп и возрастов. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ ИХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье на основе анализа современных техно-
логий обучения сделаны выводы о целесообразности внедрения в учебный 
процесс инновационных технологий обучения, необходимости совмеще-
ния их со стандартными методиками преподавания; выявлены наиболее 
целостные и комплексные подходы к вопросу стимулирования познава-
тельной активности и самостоятельности студентов высшей школы; 
определены методы и приемы, ведущие к повышению качества подго-
товки специалистов. 

Ключевые слова: модернизация высшего образования, инновационные 
технологии обучения, активизация учебной деятельности, стимулирова-
ние познавательной активности, познавательная самостоятельность. 

В условиях процесса глобализации современного общества определя-
ющим фактором экономического, социального и культурного прогресса 
являются эффективные нововведения, подразумевающие внедрение в 
учебно- воспитательный процесс вузов, в том числе технических, новой 
инновационной модели образования. В отличие от традиционной, «под-
держивающей», модели инновационное обучение неразрывно связано с 
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новым подходом к организации образовательного процесса, с требовани-
ями реформирования всех сфер общественной жизни, которая, опираясь 
на использование различных информационных и интеллектуальных тех-
нологий, устремлена в будущее, носит опережающий характер и задает 
вектор развития образования на ближайшую и отдаленную перспек-
тивы [2]. 

Основой для реализации данного подхода стала способность студен-
тов к самостоятельной познавательной деятельности как одной из глав-
ных составляющих личностно-ориентированного обучения. 

«Самостоятельность студентов высшей школы – одно из существен-
ных свойств развитой личности, характеризующееся владением системой 
знаний, умений и навыков и одновременно включением самой личности 
в процесс деятельности, достижения ее результатов и условий осуществ-
ления на высоком профессиональном уровне» [3]. Повышение качества 
подготовки будущих специалистов технических вузов, в частности До-
нецкого национального технического университета, реализуется путем 
разработки и внедрения новых педагогических технологий и методик, 
среди которых перспективным является вопрос стимулирования и разви-
тия познавательной активности и мыслительной самостоятельности сту-
дентов. Познавательная самостоятельность является неотъемлемым каче-
ством будущих специалистов, на формирование которой ориентирована 
система подготовки во всех вузах, о чем свидетельствуют изменения в 
программах и учебных планах, в которых доля часов на самостоятельную 
работу студентов постоянно растет. 

Главными условиями активизации познавательной самостоятельности 
студентов являются: вовлечение каждого из них в процесс активной по-
знавательной деятельности, четкое осознание, где, когда, каким образом 
и для каких целей эти дополнительные знания могут быть приобретены и 
применены на практике; работа в сотрудничестве в разрешении ситуаций, 
требующих наличия соответствующих коммуникативных навыков,  ши-
рокое общение с ровесниками из других вузов, как страны, так и мира; 
свободный доступ к необходимой информации в информационных цен-
трах всего мира с целью возможности ее всестороннего исследования и 
формирования личного независимого, но аргументированного мнения по 
поводу той или иной проблемы (что стало возможным благодаря интен-
сивному внедрению в процесс обучения информационных технологий во 
всем их многообразии); тренировка интеллектуальных, физических и 
нравственных сил для идентификации разнообразных проблем действи-
тельности и умение находить решения общими усилиями, подчас выпол-
няя разные социальные роли. 

Таким образом, высшее учебное заведение должно создать условия 
для формирования личности, владеющей качествами, о которых говори-
лось выше, а это задача, прежде всего, технологий обучения, реализация 
которых направлена на формирование собственной образовательной по-
зиции у студентов и предусматривает творческий подход к решению 
учебных, познавательных и научных проблем. Активные методы, с одной 
стороны, подразумевают постепенное повышение самостоятельности 
учебной деятельности, а с другой – создают условия для обсуждения про-
блем, возникающих в процессе обучения. Это способствует развитию са-
мостоятельности мышления у студентов и влияет на формирование у них 
положительной мотивационной установки на решение, в том числе, и 
творческих задач. Создание креативной учебно-воспитательной среды в 
вузе положительно влияет на мотивацию обучения, привлекает студентов 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

255 

к различным видам самостоятельной работы, в результате чего повыша-
ется уровень их знаний, умений и навыков, приобретается опыт творче-
ской деятельности, формируется ценностное отношение к научной дея-
тельности, а, следовательно, повышается качество образования. 
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В настоящее время ввиду информатизации всех сфер жизнедеятельно-
сти человека возникает интерес к проблемам, связанным с раскрытием по-
нимания феномена «информационная компетенция человека». 

Во многих диссертационных исследованиях последних лет периода 
2009–2015 года (Н.И. Сакович, А.В. Прилепина, Л.И. Печинская, Л.В. Ма-
хаева, Е.А. Косорукова, Н.С. Кольева, А.А. Арабаджи) поднимается ряд 
вопросов проблематизирующих данный феномен. Проведем анализ дан-
ных исследований и выделим собственную точку зрения в понимании 
данного феномена. 

В диссертационных исследованиях обратим внимание на составляю-
щие информационной компетенции, выявленные каждым из исследовате-
лей. Наш интерес связан с информационной компетенцией такой катего-
рии обучающихся как студенты. Именно в период студенчества происхо-
дит осознанное понимание и овладение составляющими информационной 
компетенции человека. 

Для сравнения подходов к формированию понимания об информаци-
онной компетенции студентов составим таблицу, в которой представим 
феномен «информационная компетенция» и его составляющие, выделяе-
мые учеными в диссертационных исследованиях. 
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Таблица 1 
Современные исследования, раскрывающие понимание феномена 

«информационная компетенция» 
 

Автор 
исследования 

Период
исследований 

и город

Понимание феномена
«Информационная 

компетенция»

Составляющие
информационной 

компетенции

Н.И. Сако-
вич  

2009, Челя-
бинск 

Информационная компе-
тенция трактуется как спо-
собность применять обоб-
щенные знания, умения и 
способы деятельности в об-
ласти информационных тех-
нологий на практике [7, c. 
11].

Когнитивный, дея-
тельностно-твор-
ческий, аксиологи-
ческий, личност-
ный компоненты 

А.В. Приле-
пина  

2009, Орен-
бург 

Информационная компе-
тенция студента как инте-
гративное качество лично-
сти, включающая в себя го-
товность и способность к 
осуществлению информаци-
онной деятельности, объ-
единяет ценностный, когни-
тивный, информационно-
операциональный, рефлек-
сивный компоненты 
[6, c 10].

Ценностный, ко-
гнитивный, инфор-
мационно-опера-
циональный, ре-
флексивный ком-
поненты 

Л.И. Печин-
ская  

2011, Санкт-
Петербург 

Информационная компе-
тенция – умение использо-
вать навыки работы с ино-
язычной информацией та-
ким образом, чтобы транс-
формировать ее в знания пу-
тем применения в учебной и 
профессиональной деятель-
ности, является одной из 
ключевых компетенций в 
современном информацион-
ной обществе [5, c. 8].

Информационно-
поисковый, линг-
вистический, опе-
рационально-дея-
тельностный, эти-
ческий, мотиваци-
онный компо-
ненты 

А.А. Ара-
баджи  

2012, Челя-
бинск 

Информационная компе-
тенция – это интегративное 
свойство личности, включа-
ющее знания, умения и 
учебно-значимые качества, 
которое проявляется в спо-
собности оперировать гра-
фической, звуковой, тексто-
вой, числовой и видеоин-
формацией, используя ин-
формационные технологии 
[1, c. 8]. 

Когнитивный, дея-
тельностный, лич-
ностный 
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Н.С. Кольева  2013, Челя-
бинск 

Информационная компе-
тенция – это интегративное 
качество личности, являю-
щееся результатом отраже-
ния процессов отбора, усво-
ения, переработки, транс-
формации и генерирования 
информации в особый тип 
предметно-специфических 
знаний, способствующее 
становлению опыта инфор-
мационно-коммуникатив-
ной деятельности [2, c. 10].

Мотивационный, 
когнитивный, дея-
тельностный, лич-
ностный компо-
ненты 

Л.В. Махаева  2014, Махач-
кала 

Информационная компе-
тенция -интегративное ка-
чество личности, являюще-
еся результатом отражения 
процессов отбора, усвоения, 
переработки, трансформа-
ции и генерирования инфор-
мации в особый тип пред-
метно-специфических зна-
ний, позволяющее выраба-
тывать, принимать, прогно-
зировать и реализовывать 
оптимальные решения в раз-
ных сферах деятельности 
[4, c. 10].

Мотивационный, 
содержательный, 
операционный, ре-
флексивный ком-
поненты 

Е.А. Косору-
кова  2015, Калуга 

Информационная компе-
тенция, являясь метапред-
метной, представляет собой 
универсальное средство ор-
ганизации и регуляции дея-
тельности по решению про-
фессиональных задач неза-
висимо от их предметного 
содержания [3, c. 8].

Когнитивный, мо-
тивационный, тех-
нологический, 
коммуникативный, 
рефлексивный, 
нормативно-этиче-
ский компоненты 

 

Анализ диссертационных исследований показывает, что в формирова-
нии понимания феномена «информационная компетенция» авторы уде-
ляют внимание роли информации, средств ее обработки и информацион-
ных технологий как основе осуществления информационной деятельно-
сти. Ученые подчеркивают, что информационная компетенция как спо-
собность, качество, свойство характеризует личность студента. 

В формировании понимания феномена «информационная компетен-
ция студентов» мы обращаем внимание на такие структуры личности как 
опыт, смыслы, саморазвитие. 

В нашем понимании информационная компетенция студентов – это 
ключевая метапредметная образовательная компетенция, состоящая из ко-
гнитивного, мотивационного, деятельностного компонентов, содержатель-
ное наполнение которых осуществляется студентами через «понимание», 
рождение собственных смыслов, обогащение субъектного опыта [8, c. 8]. 

В диссертационных исследованиях авторами выделяются компоненты 
информационной компетенции. Если сгруппировать данные компоненты, то 
можно выделить следующие составляющие информационной компетенции 
студентов: когнитивный компонент, мотивационный и деятельностный. 
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Большинство исследователей (Н.И. Сакович, А.В. Прилепина, Е.А. Ко-
сорукова, Н.С. Кольева, А.А. Арабаджи) выделяют когнитивный компо-
нент информационной компетенции студентов и связывают его со знанием 
и пониманием информации и информационных процессов, знанием об ин-
формационных технологиях и пониманием способов их использования. 

Мотивационный (личностный, рефлексивный) компонент, выявленный 
учеными (Н.И. Сакович, А.В. Прилепина, Л.И. Печинская, Л.В. Махаева, 
Е.А. Косорукова, Н.С. Кольева, А.А. Арабаджи) актуализирует готовность 
студента к самостоятельной деятельности по овладению информационной 
компетенцией, понимание значимости развития собственного уровня инфор-
мационной компетенции, рефлексию информационной деятельности. 

Деятельностный (технологический, операционный) компонент инфор-
мационной компетенции студентов, связанный с опытом владения компь-
ютером, работой с источниками информации, умением использовать раз-
личные формы речевой деятельности, выделяют следующие исследова-
тели (Н.И. Сакович, А.В. Прилепина, Л.И. Печинская, Л.В. Махаева, 
Е.А. Косорукова, Н.С. Кольева, А.А. Арабаджи). 

Общим для данных исследований является подход к выделению ком-
понентов информационной компетенции студентов. 

Различия в подходах определяются по таким параметрам как акценти-
рование роли информации, информационных технологий (Н.И. Сакович, 
А.В. Прилепина, Л.И. Печинская, Е.А. Косорукова) или личности 
(Л.В. Махаева, Н.С. Кольева, А.А. Арабаджи) в развитии информацион-
ной компетенции, выдвижение на первый план когнитивной (Н.И. Сако-
вич, Л.И. Печинская, Е.А. Косорукова, А.А. Арабаджи) или ценностной, 
творческой составляющей (А.В. Прилепина, Л.В. Махаева, Е.А. Косору-
кова, Н.С. Кольева) информационной компетенции. 

Проведенный нами анализ диссертационных исследований позволил 
выделить ряд подходов в понимании феномена «информационная компе-
тенция студентов». 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: актуальность рассматриваемой темы заключается в 
том, что в настоящее время все более бесспорным становится необхо-
димость обновления сложившейся модели профессионального образова-
ния, которая призвана обеспечивать соответствие между новым соци-
альным заказом и уровнем подготовленности современного специали-
ста – выпускника образовательного учреждения. Реализации этих прио-
ритетных требований способствуют педагогические инновации. Инно-
вации в образовательной деятельности – это использование новых зна-
ний, приёмов, подходов, технологий для получения результата в виде об-
разовательных услуг, активно воздействующих на развитие профессио-
нальных качеств личности и ее готовности к практической деятельно-
сти. 

Ключевые слова: инновации, профессиональное образование, иннова-
ционные технологии, педагогические инновации, профессиональное обу-
чение. 

Сегодня образование в России должно стать основной сферой государ-
ственных и частных инвестиций, цель которых сделать его одним из глав-
ных источников общекультурного развития и личного благополучия 
граждан. В инновационной экономике приходиться самостоятельно адап-
тироваться к рыночной среде, принимать и применять инновации на всех 
уровнях управления и сферах деятельности. В условиях кризиса созда-
ются предпосылки для активных действий, направленных на оптимиза-
цию структуры российской экономики, ускорение развития и модерниза-
цию, системное управление рынком, мотивацию для инноваций во всех 
областях. Но в реальности инновации появятся не сразу и быстро не дадут 
существенного эффекта. Инновационный процесс является сложным, 
многоуровневым и эволюционным явлением и зависимым от влияния 
множества факторов. 

Инновация (англ. innovation – нововведение) – это изменение внутри 
системы, создание и внедрение различного вида новшеств, порождающих 
значимые прогрессивные изменения в социальной практике [1]. Научные 
инновации, продвигающие вперед прогресс, охватывают все области че-
ловеческих знаний. Различают социально-экономические, организаци-
онно-управленческие, технико-технологические и другие инновации. Од-
ной из разновидностей социальных инноваций являются педагогические 
инновации. 

Инновационный процесс – совокупность последовательных действий 
по преобразованию научного знания в нововведения; процесс, связанный 
с созданием, освоением и распространением новшеств [2]. 

Инновационный процесс имеет начало, цели, этапы, рычаги ускорения 
и регулирования. В основе своей он зависит от потребности и спроса на 
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инновации, то есть от уровня сформированности рынка инноваций. От-
сутствие рынка инноваций тормозит масштабное внедрение инноваций в 
производственно-экономическую деятельность, а, следовательно, форми-
руя спрос на трудовые ресурсы, и в образовательную деятельность, уси-
ливая проблемы реализации инновационных идей во всех сферах. 

Согласно Концепции развития образования РФ до 2020 года конкурен-
ция различных систем образования стала ключевым элементом глобаль-
ной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, уско-
ренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требова-
ниям динамично меняющегося мира. Государство ставит перед собой 
цель повысить доступность качественного образования, соответствую-
щего требованиям инновационного развития экономики, современным 
требованиям общества и каждого гражданина, где первой задачей стоит – 
обеспечение инновационного характера базового образования. Значит, 
есть место педагогическим инновациям. 

Педагогическая инновация – это нововведение в области педагогики, 
целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образователь-
ную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характери-
стики как отдельных ее компонентов, так и самой образовательной си-
стемы в целом [3]. 

Сложность инновационных процессов определяется тем, что они тре-
буют большой психологической перестройки деятельности педагога. В 
настоящее время существуют более 50 педагогических технологий, со-
зданных педагогами-новаторами (В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин, Н.А. Зай-
цев, В.Д. Шадриков, С.Н. Лысенкова и др.), – игровые технологии, техно-
логии индивидуализации обучения, проблемное обучение, коммуника-
тивные технологии, технологии уровневого обучения и др. 

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образова-
ния осуществляется с целью обеспечить модернизацию и развитие си-
стемы образования с учетом основных направлений социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, реализации приоритетных 
направлений государственной политики Российской Федерации и необ-
ходимостью обновления сложившейся модели общего образования, при-
званной обеспечить соответствие между новым социальным заказом и 
уровнем подготовленности современного специалиста-выпускника обра-
зовательного учреждения. 

Инновационный процесс в образовании – процесс совершенствования 
образовательной практики, развития образовательных систем на основе 
нововведений (В.И. Загвязинский). Первейшая роль в обеспечении каче-
ства образования принадлежит педагогическому персоналу – качество 
подготовки специалиста обусловлено качеством преподавания. Использо-
вание инновационных технологий позволяет повысить эффективность 
профессионального обучения. Модернизация учебно-методической, ма-
териальной базы, информатизация увеличивает возможности для обеспе-
чения качества образования, расширяет разнообразие форм его реализа-
ции. В условиях модернизации профессионального образования необхо-
димо обеспечить целостность многоаспектной учебно-воспитательной 
деятельности, организации регулярной эффективной системы управления 
качеством. Одновременное обеспечение этих факторов приведет к карди-
нальным изменениям в профессиональном образовании. 

Внедрение инновационных технологий в образовании основываются 
на таких принципах, как принцип гуманизма, личной заинтересованности 
обучаемого, сотрудничества, деятельностного, системно-комплексного и 
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личностно-ориентированного подходов, индивидуального темпа работы 
и других принципах. Соблюдение принципов реализации технологии спо-
собствует личностному развитию различных качеств выпускников [2]: 

 аналитические умения (умение отличать данные от информации, 
классифицировать, выделять существенную и несущественную информа-
цию, анализировать, представлять ее, обнаруживать отсутствие информа-
ции и восстанавливать ее); 

 практические умения (использование на практике академической 
теории, методов и принципов); 

 творческие умения (при решении ситуации очень важны творческие 
навыки в генерации альтернативных решений, которые нельзя найти логиче-
ским путем); 

 коммуникативные умения (умение вести дискуссию, убеждать окру-
жающих, использовать наглядный материал и другие медиасредства, ко-
оперироваться в группы; защищать собственную точку зрения, убеждать 
оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет); 

 социальные умения (оценка поведения людей, умение слушать, под-
держивать чужое мнение в дискуссии или аргументировать свое и т. д.). 

Использование инноваций в профессиональной подготовке – это ком-
плексный инструмент обучения действием, внедрение которой может од-
новременно служить средством повышения квалификации педагогов об-
разовательного учреждения и подготовки специалистов с развитыми ана-
литическими, практическими, коммуникативными и социальными навы-
ками и адаптации их к новым условиям жизни и рынка труда в современ-
ном обществе с точки зрения требований профессиональных стандартов. 

Следовательно, необходимость внедрения педагогических инноваций 
как системы формирования новых знаний, приёмов, подходов, техноло-
гий для получения результата в виде образовательных услуг, отличаю-
щихся социальной и рыночной востребованностью. Опыт образователь-
ной деятельности показывает, что с учетом национальных интересов и 
экономического потенциала страны необходимость развития по иннова-
ционному пути профессионального образования в России, в которой реа-
лизуется положительный опыт внедрения инновационных технологий со-
циального и технологического развития общества. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КЕЙС-МЕТОДА ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
Аннотация: в данной статье рассматривается возможность при-

менения кейс-метода при преподавании технических дисциплин, даются 
определения понятию «педагогическая технология», раскрываются пре-
имущества применения кейс-метода в образовательном процессе. 

Ключевые слова: высшая школа, бакалавриат, компетентность, пе-
дагогические технологии, метод кейсов, метод проектов, образователь-
ный процесс. 

Современный темп развития высшего образования в России определя-
ется кардинальным изменением подходов к организации и проведению 
образовательного процесса в вузе. Введение двухуровневой системы об-
разования высшей школы (бакалавриат и магистратура) заставило рабо-
тодателей при приеме на работу будущего выпускника вуза задастся во-
просом – сможет ли выпускник на производстве реализовать свои профес-
сиональные качества, совершенствовать и применять полученные знания 
в рабочем и технологическом процессе. Востребованность инициатив-
ных, творческих, высокообразованных и, самое главное, компетентных 
специалистов на рынке труда всегда будет высокой независимо от кон-
кретной области деятельности [1]. 

Внедрение нового ФГОС ВО, разделение программ бакалавриата по 
видам учебной деятельности, реализация компетентностного подхода 
требуют совершенного нового подхода к организации и проведению об-
разовательного процесса независимо от форм обучения. Педагог высшей 
школы должен не только «транслировать» научные знания, но и грамотно 
подбирать и реализовывать оптимальную стратегию ведения образова-
тельного процесса, использовать в процессе обучения современные педа-
гогические технологии, направленные на создание благоприятной атмо-
сферы образовательного процесса. 

Совершенствование процесса обучения в вузе должно быть направлено 
на создание необходимых и достаточных организационно-педагогических 
условий, обеспечение успешного обучения. Акцент в такой деятельности пе-
реносится на партнерство, соуправление, а характер взаимоотношений пре-
подавателя и студентов можно определять как субъект-субъектные [2]. 

В настоящее время в педагогике прочно вошло понятие «педагогиче-
ской технологии». Однако в его понимании и употреблении существуют 
большие разночтения [3]. К примеру, некоторые из них: 

 педагогическая технология – совокупность психолого-педагогиче-
ских установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, 
методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 
организационно-методический инструментарий педагогического про-
цесса (Б.Т. Лихачев); 
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 педагогическая технология – это содержательная техника реализа-
ции учебного процесса (В.П. Беспалько); 

 педагогическая технология – это описание процесса достижения 
планируемых результатов обучения (И.П. Волков). 

При множестве определений понятия «педагогическая технология» 
большинство специалистов объединяют их четырьмя принципиально 
важными положениями [3]: 

1) планирование обучения и воспитания на основе точно определён-
ного желаемого эталона; 

2) программирование учебно-воспитательного процесса в виде стро-
гой последовательности действий учителя и ученика; 

3) сопоставление результатов обучения и воспитания с первоначально 
намеченным эталоном как в ходе учебно-воспитательного процесса (мо-
ниторинг), так и при подведении итогов; 

4) коррекция результатов на любом этапе учебно-воспитательного 
процесса. 

Одной из современной образовательной технологии является метод 
кейсов. 

Метод кейсов – техника обучения, использующая описание реальных 
экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны 
исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возмож-
ные решения и выбрать лучшее из них [4]. 

Преимущества применения кейс-метода в образовательном процессе: 
 раскрывает теорию по дисциплине с точки зрения реальных собы-

тий; 
 мотивирует студента на изучение дисциплины; 
 способствует активному усвоению теоретических знаний и практи-

ческих навыков сбора, обработки и анализа информации. 
При обучении кейс-метода у студентов формируются: 
1. Аналитические навыки. Умение отличать данные от информации, 

классифицировать, систематизировать, выделять существенную и несу-
щественную информацию и уметь восстанавливать их. 

2. Практические навыки. Использование на практике полученной тео-
рии, методов и принципов по изучаемой дисциплине. 

3. Творческие навыки. Одной логикой, как правило, кейс-ситуацию не 
решить. Очень важны творческие навыки и умения в поиске альтернатив-
ных решений, которые нельзя найти логическим путём. 

4. Коммуникативные навыки. Умение говорить, убеждать и вести дис-
куссию с окружающими. Правильно использовать наглядный материал по 
дисциплине и другие медиа – средства, объединятся в группы, отстаивать 
собственную точку зрения, убеждать собеседников, составлять краткий 
отчёт. 

5. Социальные навыки. Умение слушать и слышать, проводить оценку 
поведения людей, поддерживать обсуждаемую тему и аргументировать 
свое мнение. 

6. Самоанализ. Расхождение мнений в процессе дискуссии способ-
ствует осознанию, анализу мнения других и своего. Возникающие этиче-
ские и моральные проблемы требуют формирование социальных навыков 
их решения. 

Очень часто метод кейсов часто путают с методом проектов [5], выда-
вая первое за второе. К примеру, можно писать работу на тему «Как и где 
провести термообработку металлов на заводе», а можно писать работу на 
тему «Термообработка металлов в условиях ПАО «Надеждинский метал-
лургический завод». В первом случае будет метод проектов, во втором – 
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«кейс-метод», ведь «кейс» – это изучение конкретной ситуации действи-
тельности, объективная реальность и предметом исследования в «кейс-
методе» будут конкретные вопросы, отражающие действительную реаль-
ность. 

При создании кейса для технических дисциплин большое значение 
имеет анализ системы знаний, для которой он составляется. Значительная 
часть теоретических и практических знаний по техническим дисциплинам 
базируются на теории сложных систем. Деление данных систем на про-
стые и сложные довольно условно: сложные системы многообразны и 
многолики, интегрируют и природные, естественные, искусственные и 
социальные составляющие. Это касается технических, кибернетических 
систем, системы человека-машина, сложных явлений природы и обще-
ства. 

Их изучение, при котором составить строгое логически математиче-
ское описание весьма затруднительно, требует использование кейс-мето-
дов, которые позволять «почувствовать» специфику данных систем. Кейс 
в этих случаях преобразуется в некоторое описание сложной системы. Его 
анализ позволяет студентам ознакомится с вполне реальными сложными 
системами, встречающиеся на производстве. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что приме-
нение кейс-метода как современной образовательной технологии при изу-
чении технических дисциплин возможно. При этом преподаватель дол-
жен знать систематическую структуру дисциплины, знать принципы клас-
сической науки с ее истинами, давать описание объектов, которые отли-
чаются различным многообразием состояний. Именно в таких случаях 
для того, чтобы понять и реализовать действительное, настоящее состоя-
ние объекта, процесса или системы, можно реализовать «кейс-метод». 
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Аннотация: в представленной статье автором рассматривается 
вопрос активизации мыслительной деятельности учащихся 5–6 классов 
на уроках математики на этапе постановки цели и задач урока. В работе 
приводятся личные наработки исследователя относительно приемов ор-
ганизации данного этапа. 

Ключевые слова: мыслительная деятельность, урок математики. 
Знание только тогда знание, когда 

оно приобретено усилиями своей 
мысли, а не памятью. 

Л.Н. Толстой 
Все проблемы нашего российского общества сошлись сегодня в одной 

критической точке – современной школе. От нее еще зависит, куда повернет 
наше современное общество. Именно на уроке идет подготовка сознания: 
либо к обычному существованию на уровне выживания, либо к необычной 
активной деятельности по преобразованию себя и продвижению к благопо-
лучию – как своему, так и всего общества. Ведь в реальной жизни всего надо 
добиваться самому, не теряя при этом человеческого достоинства. 

Урок – это не только «основная форма организации учебного про-
цесса». Это – еще и то, какие уроки мы извлекаем из организации нашей 
жизни. Обучение этому процессу начинается в школе. 

У многих школьников отмечается равнодушие к знаниям, нежелание 
учиться, низкий уровень развития познавательных интересов. Поэтому я 
считаю, что главная задача педагога в этих условиях заключается в поиске 
более эффективных форм, моделей, способов и условий обучения. Таким 
образом, на первый план выходит проблема активизации мыслительной 
деятельности учащихся в процессе обучения. Проблема активности лич-
ности в обучении – это ведущий фактор достижения целей обучения, об-
щего развития личности, её профессиональной подготовки. 

Нет сомнения в том, что математика является основой для изучения всех 
предметов естественно научного цикла. По широте практического приме-
нения математическое образование несоизмеримо ни с какими другими ви-
дами знаний. Исторически сложились две стороны назначения математики: 
практическая и духовная. Практическая – количественная форма продук-
тивной деятельности, духовная – развитие мышления человека. 

Активизировать – значит побудить к активности, усиливая деятель-
ность, оживить (из толкового словаря русского языка – С.И. Ожегов, 
Н.Ю. Шведов). 

Исходя из этого – ведущая идея в моей педагогической и математиче-
ской практике – максимально раскрыть перед ребенком спектр приложе-
ний математических знаний через активацию мыслительной деятельности 
учащихся на уроках математики. 

Учитывая это в 5–6-х классах очень важно не только дать детям твер-
дые знания начал математики, но и не отпугнуть школьников строгостью 
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царицы наук, увлечь их этим предметом, показать, что за числом стоит 
предмет или явление. Поэтому я уделяю большое значение этапу сообщения 
темы, постановки целей и задач урока. Для того, чтобы интерес к урокам не 
пропал, стараюсь проводить этот этап, используя различные приемы. 

Привожу здесь свои наработки: 
1. Графический диктант. Учащиеся должны ответить на поставленные 

вопросы: да или нет. Сверить свои ответы и провести взаимопроверку с 
соседом по парте. Исходя из графического диктанта, ученикам предлага-
ется сформулировать тему урока. 

2. Устная работа с выходом на тему урока. Ученики, решив все при-
меры и расположив ответы в порядке возрастания, смогут прочитать 
слова, которые будут являться темой урока. 

3. Игра «Математическое лото». Учитель читает примеры, а ученики 
закрывают в заранее заготовленных карточках с примерами соответству-
ющие ответы. По расположению закрытых ячеек учителю легко увидеть 
правильность вычислений каждого. Из незакрытых букв можно склады-
вать слова, которые подскажут тему урока. Данная работа хороша тем, что 
карточки можно использовать на протяжении нескольких уроков. 

4. Кроссворд. Составляется кроссворд по пройденному материалу, 
разгадав который ученики смогут узнать, какова тема урока. 

5. Составление шарад, анаграмм, ребусов. 
Все эти приемы я использую на своих уроках на этапе постановки цели 

и задач урока. Изучая методическую литературу, посещая уроки других 
учителей, пришла к выводу, что заинтересовать детей существует средств 
немало. На мой взгляд, одним из главных условий осуществления дея-
тельности, достижения определенных целей является мотивация. А в ос-
нове мотивации лежат потребности и интересы личности. Значит, чтобы 
добиться каких-либо успехов в учебе, необходимо сделать этот процесс 
увлекательным и интересным. У каждого учителя свое мнение о совер-
шенном уроке, я придерживаюсь такого определения: 

1. Урок должен быть продуман во всех деталях, чтобы один этап вли-
вался в другой и ученики понимали, что и зачем они делают на уроке. 

2. Учащихся необходимо готовить к восприятию нового материала, 
осознанию темы урока, используя проблемную ситуацию. 

3. Все, что говорит учитель – воплощать в наглядность и не просто ил-
люстративную, а в такую, которая поможет в ходе рассуждений, найти 
связь между понятиями. 

4. На уроке должно быть интересно. Учитель должен своей эмоцио-
нальностью передать свой положительный заряд учащимся, тем самым 
вдохновить их ум для деятельности. 

5. Задача каждого учителя – не только научить, а развить мышление 
учащихся средствами своего предмет. 

6. Стараться ставить оценку не за отдельный ответ, а за несколько, 
данных на разных этапах урока. 
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В системе образования на сегодняшний день главной целью для педа-
гога является не только научить, но и создать все условия для того, чтобы 
каждый ученик смог самостоятельно искать информацию. Необходимым 
компонентом для этого являются информационно-коммуникативные тех-
нологии, которые помогают не только самому обучаться, но и творчески 
мыслить. 

Урок истории с использованием различных информационных техно-
логий – это, в первую очередь, наглядность, которая позволяет учащемуся 
не только запоминать информацию, но и видеть ее, что приводит к луч-
шему усвоению материала. Одним из плюсов ИКТ является экономия вре-
мени на уроке: педагог может в считанные минуты показать ученику мно-
гочисленные слайды, картинки, иллюстрации, карты и схемы. Учитель ра-
ботает с учащимися дифференцировано и индивидуально. Также совре-
менные информационные технологии дают возможность оперативно про-
контролировать и оценить результаты обучения. 

Уроки с использованием презентаций, флипчартов для интерактивной 
доски, интерактивных тестов и кроссвордов создают условия для повы-
шения мотивации обучения, развивают познавательный интерес к исто-
рии и обществознанию, активизируют учебную деятельность, способ-
ствуют эмоциональному и духовному развитию ученика [1, с. 95]. 

В ходе своей педагогической практики учитель истории сталкивается 
с проблемой наглядности, которую можно назвать основной, так как де-
тям при изучении различных исторических фактов, необходимо представ-
лять то или иное событие в своем первозданном виде. Также положитель-
ной стороной информационных технологий является и то, что многие ме-
тодические пособия, многообразие литературы со временем могут быть 
утеряны, а ИКТ с легкостью помогают их найти в сети интернет [2, с. 27]. 

Современная материально-техническая оснащенность школы позво-
ляет учителю истории использовать лишь «подручные» средства, такие 
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как, иллюстрации в учебниках, карты в атласах, настенные карты, мело-
вые схемы на доске [4, с. 42]. Наиболее инициативные учителя самостоя-
тельно изготавливают объемные наглядные пособия, что на много услож-
няет их работу. Видеоматериалы по истории, которые могут использовать 
учителя, видоизменяются, а именно, новые видео и компьютерная гра-
фика в интернет сети заменяют телепередачи, документальное и художе-
ственное кино. 

В особенно трудном положении оказываются молодые, только начи-
нающие свою карьеру, педагоги, которые, не могут в полной мере реали-
зовывать возможности использование современных средств обучения, не 
имеют и опыта работы по старым пособиям с использованием лишь тра-
диционных методов обучения. Именно, исходя из этого, мы можем гово-
рить о том, что в условиях современной системы образования и с учетом 
развития научно-материальной базы, учителю просто необходимо ис-
пользовать новые информационные технологии, которые способны суще-
ственно углубить содержание материала и повысить мотивацию у уча-
щихся. При этом применение нетрадиционных методик обучения может 
оказать заметное влияние на формирование практических умений и навы-
ков учащихся в освоении истории. 

Вместе с тем существует достаточное количество проблем связанных 
с внедрением ИТО в образовательный процесс и их негативное влияние 
на успехи учеников, психологическое и физическое здоровье школьни-
ков. Среди них: 

 сложность восприятия больших объемов информации с экрана дис-
плея; 

 отсутствие непосредственного и регулярного контроля над ходом 
выполнения учебного плана; 

 нарушение взаимодействия учитель-ученик, так как компьютер не 
может заменить полностью учителя. Только учитель имеет возможность 
заинтересовать учащихся, побудить в них любознательность, завоевать их 
доверие, направить их на те или иные аспекты изучаемого предмета, воз-
наградить за усилия и заставить учиться [3, с. 57]. 

Таким образом, использование современных информационных техно-
логий на уроках истории позволяют учителю существенно улучшить об-
разовательный процесс, сэкономить время на уроке, увеличить качество 
усвояемого материала, и в целом, эффективность усвоения предмета уче-
никами, повысить интерес учеников к уроку истории. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос ком-
пьютеризации обучения. Как отмечает исследователь, компьютеры поз-
воляют добиться более высокого уровня наглядности предлагаемого ма-
териала, расширяют возможности включения разнообразных упражне-
ний в процессе обучения, а непрерывная обратная связь, подкрепленная 
стимулами учения, оживляет учебный процесс. 
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Проблема выявления педагогически обоснованных возможностей ис-
пользования компьютерной техники в качестве эффективного средства 
обучения, воспитания и развития учащихся приобретает все большую ак-
туальность. ПК может быть использован при изучении естественно-мате-
матических и гуманитарных дисциплин. ПК могут быть использованы на 
всех стадиях учебного занятия: они оказывают значительное влияние на 
контрольно-оценочные функции урока, предают ему игровой характер, 
способствуют активизации учебно-познавательной деятельности уча-
щихся. Компьютеры позволяют добиться более высокого уровня нагляд-
ности предлагаемого материала, расширяют возможности включения раз-
нообразных упражнений в процессе обучения, а непрерывная обратная 
связь, подкрепленная стимулами учения оживляет учебный процесс, спо-
собствует повышению его динамизма, что, в конечном счете, ведет к до-
стижению едва ли не главной цели процессуальной стороны обучения – 
формированию положительного отношения учащихся к изучаемому ма-
териалу, интереса к нему, удовлетворения результатами каждого этапа 
обучения. 

Особую значимость приобретает изучение уже имеющегося опыта 
компьютерного обучения, анализ сложившегося в практике применения 
компьютера для решения разнообразных учебно-воспитательных задач. 

История компьютерного обучения начинается с истории развития са-
мих компьютеров. 

Компьютеры, используемые в обучении, могут обеспечить: 
 высокую степень индивидуализации обучения каждого обучаемого; 
 консультирование и воспитание обучаемого; 
 обучение умению решать задачи, приближенное к обучению с опы-

том педагогом-репетитором. 
Подробно рассматриваются вопросы, связанные с взаимодействием 

человека и компьютера в системе компьютерного обучения. Человек в 
этой системе должен уметь четко формулировать задачу, иметь общие 
сведения о компьютерах и их возможностях, знать хотя бы один из языков 
программирования, понятных вычислительной машине, уметь составить 
описание способа решения задачи, сопоставить полученный результат с 
предлагаемым и при необходимости устранить несоответствие путем из-
менения способа решения задачи. 

Проблемы компьютерного обучения рассматривались еще на началь-
ных этапах становления и развития вычислительной техники. Возникли 
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условия для реализации компьютерного обучения. Эти условия характе-
ризуются следующими факторами: 

 внедрение компьютеров в учебный процесс создают необходимые 
предпосылки для обеспечения продолжительного контакта учащегося с 
компьютером, во время которого происходит процесс компьютерного 
обучения; 

 результативность компьютерного обучения зависит от уровня ком-
пьютерной грамотности обучаемых. Поэтому сам факт внедрения массо-
вого компьютерного обучения создает благоприятные предпосылки и для 
повышения эффективности компьютерного обучения; 

 создаются условия для постепенного перехода не только к компью-
терному всеобучу, но и к массовому, всеобщему компьютерному обуче-
нию; 

 существенно вырос уровень подготовки педагогов, методистов, ру-
ководителей учебных заведений, непосредственно участвующих в орга-
низации и проведении в жизнь идей и методов компьютерного обучения; 

 накопленный опыт программированного обучения сыграл положи-
тельную роль. 

Достаточно высокий уровень компьютерной грамотности позволяет 
учащимся разрабатывать обучающие программы по школьным курсам. 

Основным требованием к составляемым обучающим программам – их 
ориентация на развитие активности, инициативы, творчества учащихся. 

Интересны наблюдения, относящиеся к формированию интереса в 
процессе компьютерного обучения, в частности компьютерным играм. 
Сначала – повышенный интерес как к таковой, сменяющейся любопыт-
ством как к алгоритмической стороне игровой программы. На второй ста-
дии «игроки» начинают самостоятельно разбирать игровые программы и 
анализировать возможные методы программирования игр, затем любо-
пытство переходит в желание самому запрограммировать какую-нибудь 
игру. 

У пятиклассников, проработавших год с ПК, отмечается более разви-
тое, динамичное комбинаторное мышление, умение планировать и раци-
онально строить свои действия, правильно отбирать и организовывать 
данные, точно, однозначно ставить цель, работать с большей отдачей, что 
возможно лишь при высокой эмоциональной заинтересованности. При 
этом вырабатывается аккуратность, точность, обязательность. 

Обобщение накопленного опыта – важный этап эмоционального по-
иска наиболее результативных форм и методов компьютерного обучения. 

Накопленный практический опыт позволяет с должным научным 
обоснованием подходить к дальнейшему углублению и конкретизации 
компьютерного обучения, отражающий сложные, диалектические педаго-
гические процессы и явления, связанные с внедрением компьютерной 
техники в учебный процесс. 

Один из наиболее существенных психолого-педагогических факторов, 
сопутствующих компьютеризации обучения, внедрению компьютера в 
учебный процесс связан с повышенной возможностью индивидуализации 
учебно- познавательной деятельности учащихся. Эта особенность компь-
ютерного обучения полезна, поскольку позволяет дифференцировать 
трудность учебных заданий с учетом индивидуальных возможностей уча-
щихся, выбрать оптимальный темп обучения, повысить оперативность и 
объективность контроля и оценки результатов обучения. 

Реализация важнейшей психолого-педагогической функции обуче-
ния – предъявлением и принятием учащимся целей и задач учебно-позна-
вательной деятельности – в условиях компьютеризации возможен острый 



Технические средства обучения 
 

271 

дефицит учителя и ученика, живого слова учителя, который выполняет 
важнейшие функции: воспитательную, развивающую, образовательную. 
Компьютер вполне может взять на себя выполнение обучающих функций, 
не говоря уже о функциях тренировочного характера, ориентированные 
на закреплении знаний, умений, навыков. На этом этапе следует считать 
ее с возможным дефицитом человеческого общения, окрашенного эмоци-
онально-личностными отношениями и создающими тот неповторимый 
психологический микроклимат, который способствует стимулированию 
учебно-познавательной активизации учащегося. 

В процессе компьютерного обучения необходимо учитывать те психо-
лого-педагогические закономерности, которые связаны с формированием 
соответствующих эмоций. В условиях компьютеризации учебного про-
цессе особенно важно сохранить положительное отношение учащихся к 
жизни, чувства радости от каждого прожитого дня, удовлетворяющие ре-
зультатами своей учебной, трудовой и общественной деятельности. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос физического 
закаливания студентов с применением физических упражнений с целью 
повышения функциональных возможностей и работоспособности. В 
статье обосновывается необходимость поиска более эффективных спо-
собов и средств сохранения и развития здоровья. 
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Жизнь современного человека стала чрезмерно напряженной. Нерв-
ные стрессы, отрицательные эмоции, физические и умственные пере-
грузки сегодня – заурядные явления повседневности. Неумение пра-
вильно работать и отдыхать приводит к попыткам подхлестнуть нервную 
систему. Конец XX века характеризуется, в частности, ростом заболевае-
мости и смертности населения. 

Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: 
наследственных, социально-экономических, экологических, деятельно-
сти системы здравоохранения. Но, по данным министерства Здравоохра-
нения и социального развития он лишь на 10–15% связан с последним 
фактором, на 15–20% обусловлен генетическими факторами, на 25% его 
определяют экологические условия и на 50–55% – условия и образ жизни 
человека. 

Для каждого человека, да и для общества в целом нет большей ценно-
сти, чем здоровье. Закаливание организма человека – неотъемлемая часть 
жизни. Она занимает достаточно важное место в учебе и службе людей. 
Занятия различными методами закаливания с применением физических 
упражнений играет значительную роль в работоспособности и в творче-
ской деятельности военнослужащих внутренних войск МВД России, 
именно поэтому знания и умения по закаливанию организма должны за-
кладываться в высших военных образовательных учреждениях различ-
ных уровней поэтапно. Высшие военные учебные заведения, должны со-
здать основу преподавания методик здорового образа жизни, должны 
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быть положены четкие методы, способы, которые в совокупности выстра-
ивают в хорошо организованную и налаженную методику обучения, что 
позволяет воспитать духовно-нравственную личность. 

Закаливание как средство повышения защитных сил организма воз-
никло в глубокой древности. Практически во всех странах мира закалива-
ние использовалось как профилактическое средство против простуды и 
как процедуры, сопутствующие спортивным упражнениям. Большое вни-
мание 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 составной частью. 

В медицине идея единства организма и среды поддерживалась такими 
талантливыми русскими учеными, как С.Г. Зыбелин, М.Я. Мудров, 
Ф.И. Иноземцев, А.М. Филомэфитский, Н.И. Пирогов и многие другие. 

Проблемы закаливания широко разрабатываются в ведущих медицин-
ских 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, осо-
бенно примечательна в этом плане работа «О закаливании человеческого 
организма» И.Р. Тарханова, вышедшая в 1899 году. 

В 1900году В.В. Гориневский создает научный труд «О закаливании 
человеческого организма как средстве воспитания», в своем труде он рас-
крывает слово «Закаливание». 

Под словом «Закаливание» мы будем подразумевать такие мероприя-
тия, рекомендуемые наукой, которые имеют целью укрепить организм, 
или отдельные органы, сделав их возможно более способными к перене-
сению многообразных влияний окружающей среды, даже если эти влия-
ния были из ряда вон выходящих». 

Современное развитие России связано с модернизацией в сфере обра-
зования, которая в первую очередь затрагивает проблемы формирования 
человека и гражданина, интегрированного в современное общество. 
Успешным в различных областях жизнедеятельности может быть чело-
век, который ориентирован на здоровый образ жизни. Однако, как свиде-
тельствует анализ исследований в данной области, у большинства рос-
сиян, особенно молодого поколения страны, не сложились ценности, обу-
словливающие такой образ жизни. 

В документах об образовании особое внимание уделяется проблемам 
здоровья учащейся молодежи. Высшая школа включается в решение про-
блемы формирования здорового образа жизни человека посредством об-
новления соответствующих педагогических форм, методов и средств. 

В настоящее время в социологических, медико-биологических, психо-
логических, педагогических исследованиях заложены теоретические 
предпосылки решения данной проблемы. Учеными обсуждаются общие 
вопросы здоровья молодого поколения и его образа жизни. Разработаны 
научные программы по закаливанию воздушными и солнечными ван-
нами, водными процедурами, по подготовке организма к зимнему плава-
нию в ледяной воде, обтирания снегом верхней половины туловища, хож-
дение босиком по снегу, спектр контрастных процедур русской бани. Раз-
работаны основные принципы проведения занятий: правильное дозирова-
ние физических и холодовых нагрузок; постепенное их увеличение; си-
стематичность занятий, всесторонность, индивидуальный подход с помо-
щью которых можно осуществить и решить в вузах проблему закаливания 
студентов. 
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Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в сохранении и 
формировании здоровья все же принадлежит самому человеку, его образу 
жизни, его ценностям, установкам, степени гармонизации его внутрен-
него мира и отношений с окружением. В действительности, укрепление и 
творение здоровья должно стать потребностью и обязанностью каждого 
человека. 
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РОЛЬ ТРЕНЕРА В СТАНОВЛЕНИИ 
ЛИЧНОСТИ ЮНОГО СПОРТСМЕНА 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает роль тренера в 
становлении личности юного спортсмена. В работе обосновывается 
мысль о том, что в группах тренеров с профессионально-педагогической 
установкой личностное развитие юных спортсменов происходит более 
позитивно, у них наблюдается рост адекватных самооценок, развива-
ются важные коммуникативные качества. 

Ключевые слова: личность спортсмена, юные спортсмены, роль тре-
нера. 

Роль тренера в воздействии на личность юного спортсмена значи-
тельно выше, чем на взрослого спортсмена. Если для психологов является 
аксиомой, что в работе с юными спортсменами нужна другая модель ра-
боты нежели со взрослыми спортсменами, то тренеры зачастую игнори-
руют законы возрастной психологии и переносят на юношеский спорт 
принципы работы из профессионального спорта. 

Ученые отмечают тот факт, что неправильное поведение тренера мо-
жет снижать эффективность его деятельности, при этом часто именно 
конфликты с тренером ведут к уходу юных спортсменов из спорта, или 
переходу в другую команду. 

Установка только на спортивный результат приводит к тому, что тре-
нер начинает игнорировать психолого-педагогические аспекты трениро-
вочного и соревновательного процесса, не анализирует особенности пси-
хологического климата в команде, не учитывает личностные характери-
стики спортсменов, не может оказать психологическую помощь спортс-
менам в трудных соревновательных ситуациях, при этом сам часто стано-
вится источником дополнительного стресса для спортсменов. 

Все это, в свою очередь, может приводить к нарушениям в развитии 
глубинных личностных структур юных спортсменов (неадекватному об-
разу «Я», повышенной тревожности, неуверенности, внутренней кон-
фликтности, искажению ценностных ориентаций, мотивационно-потреб-
ностной сферы и т. д.), что не может не оказывать негативного влияния 
как на развитие личности, воздействуя при этом и на его психологическую 
устойчивость. 

При профессионально-педагогической направленности в деятельно-
сти тренеров спортивная деятельность может способствовать личност-
ному и профессиональному самоопределению юных спортсменов, и тем 
самым способствовать их психологической стабильности. 

Игнорирование потребностей юных спортсмена в эмоциональной под-
держке, использование жестких методов руководства со стороны тренера, 
создание конкурентной обстановки среди спортсменов в ущерб сотрудни-
честву, приводит с одной стороны, к нарушениям во взаимоотношениях с 
тренером, создает неблагоприятный социально-психологический климат 
в группе спортсменов, а с другой стороны, отрицательно влияет на про-
цесс развития личностных особенностей спортсмена. 
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По итогам исследования в группах тренеров с установкой только на 
результат у юных спортсменов с ростом спортивного мастерства было от-
мечено изменение в мотивации занятий спортом, для них преобладающей 
становится лично-престижная и материальная ориентация, при этом про-
исходит снижение интереса к спорту и к совершенствованию. 

Данной тенденции не обнаружено в группах тренеров с профессио-
нально – педагогической направленностью, в этих группах у спортсменов 
доминирующими мотивами остаются мотивы совершенствования и соци-
альные мотивы, сохраняется высокий уровень удовлетворения от занятий 
спортом. Это объясняется тем, что тренеры с установкой на результат, в 
работе с юными спортсменами фокусировали их внимание на материаль-
ных и лично-престижных преимуществах большого спорта; а тренеры с 
профессионально-педагогической установкой исходили из постоянного 
нацеливания спортсменов на преодоление трудностей, самих себя, а пер-
спективы спортивного роста связывали с постоянным самосовершенство-
ванием. 

Для юных спортсменов с завышенной самооценкой характерна чрез-
мерная самоуверенность, которая ведет к завышенным требованиям как в 
спорте, так и в общении с окружающими; у спортсменов наблюдаются 
конфликтность, агрессивность и другие поведенческие отклонения. У 
юных спортсменов с заниженной самооценкой в поведении наблюдаются 
неуверенность, уход в себя, недооценка своих возможностей в спорте. 

Учитывая то, что самооценка спортсмена напрямую связана с его уве-
ренностью в себе, уровнем притязаний, постановкой целей, на которых 
строится психологический фундамент устойчивости и надежности вы-
ступлений на соревнованиях, правомерно утверждать, что тренеры с уста-
новкой на результат, сами же этот результат снижают. 

Увеличение неадекватных самооценок юных спортсменов сопровож-
дается ухудшением многих психологических показателей. Отмечено, что 
у юных спортсменов наблюдается повышенная тревожность, эмоциональ-
ная неустойчивость, возрастает неуверенность в себе, происходит сниже-
ние самоконтроля, которые могут не только приводить к различным пси-
хологическим срывам, сдерживающим развитие личности, но и снижать 
успешность выступлений в соревнованиях. Так, данные тренеры посто-
янно подчеркивают именно низкую психологическую подготовку своих 
спортсменов, правда, объясняя это либо врожденной слабохарактерно-
стью, либо влиянием родителей и друзей. 

В то же время в группах тренеров с профессионально-педагогической 
установкой личностное развитие юных спортсменов происходит более 
позитивно, у них наблюдается рост адекватных самооценок, одновре-
менно развивают важные коммуникативные качества, такие как общи-
тельность, лидерство, формируется эмоциональная устойчивость, само-
контроль, уверенность в себе. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в данной статье показана роль физической культуры в 

улучшении функционального состояния организма, сохранении и укрепле-
нии здоровья человека. Влияние на все стороны жизнедеятельности че-
ловека: развивает духовно-нравственные качества личности, усиливает 
мотивацию ее саморазвития, осуществляет социальную адаптацию, по-
могает адекватно реагировать на стрессовые факторы окружающей 
среды, формирует потребность в здоровом образе жизни, обеспечивает 
сохранение и укрепление здоровья на протяжении всей жизни человека. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, обра-
зовательные технологии, улучшение функционального состояния, сохра-
нение здоровья, укрепление здоровья. 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого взятого индивида, 
но и всего общества. Известно, что понятие «здоровье» определяется 
ЮНЕСКО как отсутствие патологических отклонений в организме и со-
стояние полного комфорта: физического, психического и социального. И 
одно из центральных мест в развитии общества занимают проблемы со-
хранения генофонда нации, воспитания здорового подрастающего поко-
ления, подготовки детей и подростков к полноценной самостоятельной 
жизнедеятельности. Ведь здоровье детей – главнейшая ценность не 
только общества и государства, но и каждого образовательного учрежде-
ния. 

Здоровьесбережение – основа профилактики заболеваний. Человек, 
определяя для себя образ жизни, сам регулирует уровень вероятности лю-
бого заболевания. Здоровьесбережение на уровне личности предполагает 
выбор таких форм активности, которые способствуют сохранению и 
укреплению здоровья человека. Выбор определяется уровнем культуры 
человека, освоенных знаний и жизненных установок, определенный ком-
плекс норм поведения, которое предусматривает здоровьесбережение. 

Здоровьесбережение включает в себя: 
1. Культуру планирования семьи. 
2. Гигиеническую и физическую культуру, которую определяет двига-

тельная активность, физкультура и спорт, культура питания, труда и от-
дыха. 

3. Психогигиеническую культуру, которая обеспечивает защиту чело-
века от интеллектуальных и эмоциональных отрицательно-экстремаль-
ных факторов социума. 

4. Духовную культуру, необходимую для психосоциального развития 
личности на основе совести, долга, доброты и отрицания злобности, зави-
сти и корысти. 

5. Культуру воспитания у детей и молодёжи основ здорового образа 
жизни. 

6. Индивидуальную культуру, обеспечивающую воспитание у чело-
века культуры здоровья как ценности личности. 
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7. Социальную культуру здоровья, определяющую эффективность со-
циальной политики государства и основанную на выборе социумом здо-
ровья населения как ценности, как первого приоритета общественной без-
опасности и благополучия, как ведущего критерия качества жизни каж-
дого члена общества. 

Целью здоровьесберегающей педагогики является последовательное 
формирование в школе здоровьесберегающего образовательного про-
странства с обязательным использованием всеми педагогами здоро-
вьесберегающих технологий. 

Известно, что здоровьесберегающие образовательные технологии 
представляют собой системно организованную совокупность программ, 
приемов и методов организации образовательного процесса, не нанося-
щего ущерба здоровью его участников. Обучение основам здоровья 
должно быть направлено на формирование у подрастающего поколения 
системы ценностей физической культуры, здорового стиля жизни, на раз-
витие нового понимания роли физической культуры и спорта в современ-
ном обществе. 

Образовательная система обладает значительными возможностями по 
формированию физической культуры детей, однако в силу различных 
причин реализует их не полностью. Что скрывать, невысокая оценка пред-
мета физической культуры (по сравнению с другими общеобразователь-
ными дисциплинами) некоторыми учащимися и их родителями, а порой и 
самими педагогами, отсутствие интереса к физическому воспитанию в 
силу ряда причин приобретает все большую актуальность и требует сво-
его решения. Для начала было бы неплохо возродить в полной мере все 
лучшее, что было создано в этой области до, так называемых, реформ. 

Физическое воспитание в образовательном учреждении состоит из че-
тырех взаимосвязанных частей: уроки физической культуры и развитие 
интереса к различным видам спортивных занятий; расширение знаний о 
видах спортивных занятий; развитие навыков работы в команде, интереса 
к коллективной деятельности; физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия в режиме учебного и продленного дня (гимнастика до учебных заня-
тий, физкультминутки во время уроков, подвижные перемены, спортив-
ный час в группе продленного дня, занятия адаптивной физической куль-
турой); внеклассная работа (организация работы спортивных кружков и 
секций); физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (проведение 
дней здоровья и спорта, разного уровня соревнований, туристических по-
ходов и слетов, спортивных праздников и т. п.). Внеурочная деятельность 
формирует культуру здоровья, предлагает варианты занятий, темы проек-
тов, соответствующих интересам и возрастным особенностям учащихся. 
Формирование здорового образа жизни (физическая активность, питание, 
режим дня, гигиена). И если первая часть программы, регламентирующая 
проведение уроков, реализуется непосредственно учителем физической 
культуры, то последующие части предназначены как для учителя физиче-
ской культуры, так и для коллектива школы (педагогов, медицинского 
персонала школы, физкультурного актива учащихся школы) при взаимо-
действии с общественными и спортивными организациями, а также роди-
телями учащихся. 

Ошибочно суждение о том, что любое отклонение в состоянии здоро-
вья требует резкого ограничения двигательной активности ребенка. Уро-
вень современных знаний в области физиологии, гигиены и клинической 
медицины свидетельствует о том, что детям с ослабленным здоровьем, 
нарушенным перенесенным заболеванием (в том числе и хроническим), 
особенно необходима двигательная активность. Безусловно, чем более 
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сложное заболевание у ребенка, тем более адаптированной к его индиви-
дуальным особенностям должна быть система занятий физическими 
упражнениями. Система физического воспитания в школе должна созда-
вать максимально благоприятные условия для всестороннего развития 
личности школьника посредством формирования физической культуры 
личности каждого учащегося. Одно из основных направлений модерниза-
ции общего образования – оптимизация учебной нагрузки учащихся, устра-
нение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье, 
соответствие содержания образования возрастным закономерностям разви-
тия учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени обра-
зования. Важнейшим требованием современного занятия физической куль-
турой является обеспечение дифференцированного подхода к занимаю-
щимся с учетом их состояния здоровья, пола, физического развития, двига-
тельной подготовленности, особенностей развития психических свойств. 

Следует заметить, что для повышения удельного веса и качества занятий 
физической культурой, для расширения диапазона педагогических воздей-
ствий немаловажно и соответствующее материально-техническое обеспече-
ние, широкое применение которого позволит в значительной мере интенси-
фицировать образовательный процесс. И лишь при условии полноценной ре-
ализации всей совокупности требований к содержанию, организации и мето-
дике физического воспитания может быть обеспечен наибольший оздорови-
тельно-развивающий и образовательно-воспитательный эффект. 

Известно, что в школьный период формируется здоровье человека на 
всю последующую жизнь. Учитывая, что дети проводят в школе значи-
тельную часть дня, заниматься их здоровьем должны педагоги. Чуткие, 
внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко 
всему новому учителя, владеющие современными технологиями здоро-
вьесберегающего обучения – ключевая особенность современной школы. 

Успешность определяют такие качества личности, как инициатив-
ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные реше-
ния. Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здо-
ровье, основанное на их заинтересованности в учебе. Насыщенная, инте-
ресная и увлекательная школьная жизнь станет важнейшим условием 
формирования здорового образа жизни. 

Следует отметить, что многое зависит от семейного воспитания. Не бу-
дем забывать, что в формировании личности ребенка решающую роль иг-
рает семья. Формирование сферы интересов детей, а также произвольности 
их поступков происходит на основе ориентирования поведения ребенка по 
образцу взрослого. Отношение родителей к физическому здоровью и вос-
питанию детей существенным образом зависит от системы их ценностных 
ориентаций и от места, которое они в этой системе отводят ценностям фи-
зического здоровья. Поэтому, специалисты в области образования давно 
указывают на необходимость активного привлечения родителей к форми-
рованию и сохранению здоровья их детей. В связи с этим, образователь-
ному учреждению необходимо организовывать деятельность, направлен-
ную на повышение компетентности родителей в этой области. Современное 
образовательное учреждение имеет возможность оказать квалифицирован-
ную помощь родителям по формированию здоровья их детей. Формы взаи-
модействия могут быть различны: тематические родительские собрания, 
индивидуальные беседы, консультации для родителей, организация сов-
местных занятий родителей и детей и другие формы взаимодействия. 

Подводя итог, следует отметить, что разновидность средств физической 
культуры обладает специфическими возможностями воздействия на орга-
низм занимающихся. И только комплексное воздействие в полной мере 
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удовлетворит не только данную от природы (биологическую) потребность 
человека, компенсирующую недостаток движений, но и воспитываемую 
(социальную) потребность в духовных ценностях жизни. Мера удовлетво-
рения и определяет степень комфортного состояния человека. А совмест-
ные усилия семьи и школы обеспечат результативное формирование пози-
тивных установок и мотивации на здоровый образ жизни, что позволит де-
тям в семейных условиях продолжать обучение и закреплять полученные в 
школе знания и умения по сохранению и укреплению своего здоровья. 
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КАК ВЫРАСТИТЬ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ? 
Аннотация: как отмечает автор данной статьи, использование здо-

ровьесберегающих технологий, совершенствование физического состоя-
ния учащихся через двигательную активность формирует гармонично 
развитую личности учащихся. Эрудиция, грамотность, возможность 
анализа событий, успешность в учебе, труде, творчестве учеников, здо-
ровье физическое и психологическое, о чем еще может мечтать учи-
тель? 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие тех-
нологии, технологии, современные требования, урок физической куль-
туры, навыки самооценки, уровень физического развития, личный при-
мер, система, непрерывное физическое воспитание. 

Здоровый человек – такая редкость! 
Не всем дано в числе здоровых быть… 
А потому что эту драгоценность, 
Не все умеют бережно хранить! 

В последнее время является актуальным вопрос о том, что двигатель-
ная активность детей стала очень низкой, спорт и физкультура перестали 
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быть значимыми для молодого поколения. Такое положение вещей угро-
жает психическому и физическому здоровью школьников. 

Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство про-
блем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практи-
ческой работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельно-
стью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной деятель-
ности в сохранении и укреплении здоровья учащихся. Проблема сохране-
ния и укрепления здоровья школьников является приоритетной для нашей 
школы. 

В образовательном учреждении ведется активный поиск форм и мето-
дов здоровьесберегающей деятельности, функционирует система работы, 
которая интегрирует все направления работы в нашей школе по сохране-
нию, формированию и укреплению здоровья всех его участников – взрос-
лых и детей. 

Начнем с урока физической культуры. Забота о здоровье учащихся в 
нашей школе является одним из приоритетов работы всего педагогиче-
ского коллектива. 

К здоровьесберегающим образовательным технологиям, которые ис-
пользуются в школе относятся технологии, которые основаны: 

 на возрастных особенностях познавательной деятельности детей; 
 обучении, на оптимальном уровне трудности; 
 вариативности методов и форм обучения; 
 оптимальном сочетании нагрузок; 
 сочетании различных форм предоставления информации; 
 создании эмоционально благоприятной атмосферы; 
 формировании положительной мотивации к учебе; 
 культивировании у учащихся знаний по вопросам здоровья. 
С целью рационального проведения урока я опираюсь на основные со-

временные требования к уроку физической культуры: 
 плотность урока; 
 включение в урок вопросов, связанных со здоровьем учащихся, спо-

собствующих формированию у школьников ценностей здорового образа 
жизни и потребностей в нем; 

 оптимальное сочетание различных видов деятельности; 
 выбор методов и приёмов обучения, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения; 
 формирование внешней и внутренней мотивации деятельности уча-

щихся; 
 осуществление индивидуального подхода с учетом личностных воз-

можностей; 
 создание благоприятного психологического климата, ситуации 

успеха и эмоциональной разрядки; 
 включение в урок приемов и методов, способствующих самопозна-

нию возможностей своего организма, развитию навыков самооценки 
уровня своего физического развития; 

 целенаправленная рефлексия своей деятельности в течение всего 
урока и в итоговой его части. 

Эмоциональный климат урока во многом зависит от доброжелатель-
ного тона учителя. Успешность ребенка – вот главное, из-за чего повыша-
ется интерес к предмету. Я отслеживаю любые качественные сдвиги уча-
щихся. 
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Каждый ребенок имеет свою личную карточку, где 1 раз в четверть 
отмечается рост результатов (как правило, спад не наблюдается). В ре-
зультате, когда ребенок наблюдает в динамике свои результаты – ему хо-
чется их улучшить, поэтому как следствие – желание ребенка качественно 
заниматься на уроке физической культуры увеличивается, а также появ-
ляется желание дополнительно уделять время спорту. А вот в этом во-
просе наше учебное заведение может предложить огромный выбор спор-
тивных секций и кружков: карате, дзюдо, легкая атлетика, гимнастика, 
баскетбол, ОФП с элементами спортивных игр, танцы. 

Одной из задач учителя является оказать помощь ребенку правильно 
использовать колоссальные ресурсы организма для гармоничного разви-
тия. Важно научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 
укреплять свое здоровье. Особое внимание на уроке я посвящаю теорети-
ческим урокам. Наряду с увеличением двигательной активности не нужно 
забывать о наглядности и знаниях в области физической культуры и 
спорта. Например, на своих уроках с учащимися я активно использую ме-
тод проектов. Школьникам очень интересно участвовать в проектной де-
ятельности. В частности на протяжении полугода мы работали над проек-
том: «Здоровое питание». В нашем мире очень сложно научиться питаться 
правильно. И дети на примере своих семей выясняли: насколько традиции 
их семей в области питания совпадают с понятием «правильное питание». 
По окончанию данного проекта на защиту были приглашены родители 
учеников, для которых стало открытием: во – первых: насколько их дети 
разбираются в данном вопросе; во – вторых: еда, которую они употреб-
ляют – практически на 90% состоит из «вредных» для организма, продук-
тов и полуфабрикатов. Данный проект наглядно показал, что большин-
ство детей питаются неправильно, разрушая при этом молодой организм. 

Внеурочная деятельность мною представлена в следующем направле-
нии: танцы. 

Слушание музыки, пение, движение под музыку – вот, те средства му-
зыкально-эстетического воспитания, которые я использую в работе с 
детьми. «Влияние музыки на детей благодатно, и чем ранее начнут они 
испытывать его на себе, тем лучше для них…» – писал В.Г. Белинский. 

Воспитательное значение детского творчества оценивается доста-
точно высоко. По мнению Б.Л. Яворского, развитию творческих способ-
ностей свойственны определенные этапы: 

 накопление впечатлений; 
 спонтанное выражение творческого начала в зрительных, сенсорно-

моторных, речевых направлениях; 
 двигательные, речевые, музыкальные импровизации; 
 создание собственных композиций, являющихся отражением ка-

кого-нибудь художественного впечатления. Танцевальные упражнения в 
сочетании с музыкой создают благоприятный фон, как на уроке, так и во 
время внеурочной деятельности. В детском возрасте двигательные 
навыки развиваются наиболее интенсивно, так как в этот период проис-
ходит формирование всего биодвигательного аппарата и физических ка-
честв. Слабое развитие мышечной системы значительно задерживает раз-
витие двигательных способностей ребенка. 

На занятиях танцами дети учатся не только красиво двигаться, преодо-
левая трудности образовательного процесса, но и развиваться духовно, 
эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки граци-
озных движений, участвуют в концертных выступлениях. В результате 
происходит не только укрепление здоровья, развитие общефизических и 
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спортивных качеств ребёнка, но и развитие творческих способностей де-
тей с разной физической подготовкой. 

Другим немаловажным направлением, которое я использую в своей 
работе: «Дыхательная гимнастика». В рамках этого проекта мною подо-
браны и разработаны комплексы упражнений, которые используются как 
во время уроков, так и во внеурочной деятельности. 

На моем уроке нередко приходится слышать: «Дышите правильно!» 
Но всем известно, что дыхание функция непроизвольная, саморегулиру-
ющаяся. Если на уроке акцентировать внимание на дыхательные упраж-
нения это приведет к увеличению умственной и физической работоспо-
собности. Носовое дыхание весьма благоприятно сказывается на функции 
центральной нервной системы, сердечной деятельности, а также функции 
других органов и систем. Это в целом способствует улучшению обмена 
веществ и повышению работоспособности, оказывает положительное 
влияние на деятельность как отдельных органов и систем, так и на весь 
организм в целом. Вот почему и в покое, и во время физических упражне-
ний нужно дышать через нос. При занятиях физкультурой и спортом необ-
ходимо произвольно корректировать дыхание, добиваясь синхронизации 
частоты его и темпа и движений. Однако нельзя и злоупотреблять дыха-
тельными упражнениями. Так, например, чрезмерное учащение и углуб-
ление дыхания может повлечь за собой нежелательные последствия – сла-
бость, головокружение и даже обморок. 

Упражнения для дыхания полезны не только для профилактики про-
студных заболеваний, бронхитов и синуситов, они обучают ребенка пра-
вильному дыханию. Самое важное, что комплекс дыхательных упражне-
ний можно выполнять как в школе, так и домашних условиях. Своим уче-
никам я советую делать специальные дыхательные упражнения не только, 
во время занятий физической культуры, но и как самостоятельные упраж-
нения – дома. 

Сочетание физических и дыхательных упражнений очень эффективно. 
Дыхательные упражнения прекрасно расслабляют и в то же время увели-
чивают доступ кислорода ко всем частям тела. Большинство людей ды-
шит очень неглубоко, и это играет свою роль в развитии различных забо-
леваний. Дыхательные упражнения и растяжка – наиболее простой под-
ход к решению многих проблем у ребенка, в том числе ожирение. Но по-
настоящему важно то, что этот метод положительно сказывается на об-
щем самочувствии. Если задержать дыхание на 8–10 секунд, в крови 
накапливается углекислый газ. Это способствует расширению артерий и 
подготавливает клетки к гораздо более эффективному усвоению кисло-
рода. Дело в том, что добавочный кислород помогает справиться со мно-
гими проблемами – лишним весом, недостатком энергии и плохим само-
чувствием. Но необходимо помнить, что только систематические 
нагрузки на группы мышц приносят результат. И все дело не в силе нагру-
зок, а именно в их постоянстве. Разовое усилие всегда останется только 
разовым усилием. А ежедневные занятия дадут заметный результат через 
короткое время. 

Одним из условий правильного развития, хорошего роста – умение 
правильно дышать. Ребенка легко можно научить правильному дыханию. 
Девять детей из десяти дышат неправильно и по этой причине плохо себя 
чувствуют. Нужно приучить ребенка к полному дыханию, чтобы он рас-
ширял грудную клетку и развивал мышцы живота. Разнообразие содержа-
ния, методики и обеспечения урока способствует формированию инте-
реса у учащихся к занятиям физическими упражнениями и побуждает их 
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к активной деятельности, а значит рано или поздно поможет ребенку при-
общиться к здоровому образу жизни. 

После многочисленных лекториев, проведенных для родителей, ими 
был, сделали вывод: если каждый будет личным примером демонстриро-
вать здоровый образ жизни (правильно питаться, заниматься спортом) 
можно надеяться, что будущие поколение будет более здоровым, интел-
лектуально, духовно и физически развитым. Если раньше говорили: «В 
здоровом теле – здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, что без 
духовного не может быть здорового. 

Наше учреждение с 2004 года является экспериментальной площад-
кой – как школа здоровья и развития учащихся. В настоящее время учре-
ждение реализует инновационный проект «Здоровьесберегающее сопро-
вождение учащихся в периоды социальной адаптации». 

В данный момент активно осуществляется развитие системы здоро-
вьесберегающего сопровождения учащихся, которое требует особых ви-
дов педагогической помощи и поддержки. Одним из главных звеньев 
этого проекта являюсь я – учитель физкультуры, который обеспечивает 
личностно – ориентированное обучение и воспитание, создает условие 
для полноценного развития детей, обеспечивает их психическое и сома-
тическое здоровье. 

Результатом здоровьесберегающей деятельности является внедре-
ние в педагогическую практику системы непрерывного физического вос-
питания, позволяющее организовать физкультурно-оздоровительную ра-
боту с учетом здоровьесберегающих принципов, технологий и методов. 
Система непрерывного физического воспитания обеспечивает оптималь-
ное развитие присущих школьникам физических качеств и способностей, 
сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечивает оптималь-
ный уровень двигательных умений и навыков, вооружает школьников 
знаниями о влияние физических упражнений на организм человека. Моей 
целью является научить школьников и их родителей пользоваться приоб-
ретенными знаниями, сформировать у учащихся потребность в здоровье, 
развить высокие моральные и физические качества, что способствует бо-
лее эффективному решению целей и функций образования. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адап-
тироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 
творческие способности. Все вышеперечисленное, на мой взгляд, явля-
ется составляющими здорового образа жизни и по отдельности никакого 
эффекта не дадут. Только целенаправленная работа, связь: родитель – 
учитель – ребенок могут дать желаемый результат и создать благоприят-
ную атмосферу для реализации здоровьесберегающих технологий. 

Формирование потребностей в культуре движений, красивом телосло-
жении, оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; формиро-
вание адекватной самооценки личности, высокой социальной адаптации 
в коллективном общении и взаимодействии – это цель моей работы. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает личный пример 
родителей как средство повышения физической активности детей и вос-
питания здорового поколения. В работе утверждается, что только се-
мейное воспитание способно служить мотивационным рычагом в воспи-
тании ребёнка. 

Ключевые слова: физическая активность, личный пример родителей, 
воспитание здорового поколения. 

Огромное, если не сказать главное, значение в воспитании ребёнка 
имеет личный пример родителей. Никакая даже самая хорошая школа се-
мьи не заменит. Как бы учителя физического воспитания не занимались с 
детьми, сколько бы им не говорили о пользе занятий спортом, необходи-
мости вести здоровый образ жизни для сохранения здоровья, всегда глав-
ным авторитетом для ребёнка останутся родители. Образ жизни в семье, 
умение с пользой для здоровья организовать своё свободное время, при-
вычка к физическим упражнениям становятся моделью поведения детей. 
Часто родители говорят своему ребёнку, как надо вести себя в той или 
иной ситуации, приводят примеры из личного опыта и при этом забывают, 
что воспитывают не слова, а поступки, личный пример. Папа может долго 
беседовать с сыном о вреде курения, описывая последствия вредной при-
вычки и сопутствующие ей болезни, но если сам отец при этом курит, то 
беседа окажется совершенно неэффективной, а угрозы не дадут резуль-
тата и будут действовать только до тех пор, пока ребёнок не вырастет. 

Такая же ситуация и с воспитанием привычки к физической активно-
сти. Родители могут часами объяснять дочери или сыну, что занятии спор-
том очень полезны и необходимы человеку на протяжении всей жизни. 
Если при этом сами проводят свободное время на диване перед телевизо-
ром и не считают нужным выйти на лыжную прогулку или поиграть с ре-
бёнком в мяч, сходить на занятия в спортивную секцию, то вряд ли, до-
стигнув возраста родителей, ребенок станет более физически активным. 
Скорей всего, активные занятия физкультурой закончатся сразу после 
окончания школы и института. Воспитывая ребёнка, родители должны 
следить не только за поведением, но и за своим поведением, проще го-
воря, заниматься самовоспитанием, поддерживать тесную связь со шко-
лой. 

Факт нехватки спортивных залов, хороших бассейнов, спортинвентаря 
и т. д. действительно важен, но важнее воспитывать в сознании людей 
необходимость занятий физическими упражнениями. Если в детстве не 
заложена потребность вести активный, подвижный, полный физических 
нагрузок образ жизни, то даже при наличии современных оборудованных 
залов и лучшего спортинвентаря он не будет заниматься физкультурой. 
Проблема массового спорта состоит не только в низкой материальной 
базе, но и в сознании людей, которое закладывается в раннем возрасте, в 
семье, где растёт и развивается ребёнок. Потребность в физической актив-
ности формируется, в основном личным примером родителей. Но культи-
вирование спортивных занятий в семьях почти не происходит. Наблюдая 
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образ жизни взрослых, у детей на подсознательном уровне формируется 
понятие, что занятии физкультурой – детская забава. Как только человек 
взрослеет, для него проулка на лыжах, турпоход, игры на свежем воздухе 
подменяются простым сидением с друзьями за праздничным столом, или 
лежанием на диване у телевизора. 

Теперь перенесём весь процесс взаимодействия школы и родителей в 
область физического воспитания. В первом классе ученики продолжают 
начатое в детском саду знакомство с физической культурой. Многие из 
них на протяжении обучения в школе активно участвуют в школьных, 
районных и даже областных соревнованиях, посещают спортивные сек-
ции, сдают нормативы, экзамены по физической культуре на высокие 
оценки. После окончания школы, как правило, продолжают заниматься 
физкультурой только те дети, кто поступил учиться в институт или другие 
учебные заведения, где есть предмет «Физическая культура». Но как 
только они выходят в самостоятельную жизнь, где никто не принуждает 
к занятиям спортом, участию в соревнованиях, то большинство перестают 
вести активный образ жизни. Бывшие победители школьных и районных 
соревнований приобретают вредные привычки, лишний вес, одышку и со 
временем массу заболеваний. Весь труд учителя физического воспитания 
сводится к нулю. 

Есть педагоги, которые считают, что их работа заканчивается после, 
того, как ученик выходит из школы и он не в ответе за то, какой образ 
жизни он будет вести в дальнейшем. Но если учесть, что для укрепления 
здоровья, повышения трудоспособности и жизненного тонуса физические 
упражнения необходимы в течение всей жизни человека, то становится 
ясно, что эта точка зрения ошибочна. Организм человека устроен так, что 
если человек регулярно занимается физическими упражнениями, то воз-
можности его организма увеличиваются. Но даже если после долгих лет 
занятий спортом человек перестаёт заниматься, то физические возможно-
сти его организма без постоянных тренировок снижаются и через опреде-
лённое время становятся такими же, как у некогда нетренированного че-
ловека. 

Но есть и другая группа педагогов, которые получают настоящее удо-
влетворение от того, что после окончания школы их воспитанники про-
должают активно заниматься спортом и активно участвовать в спортив-
ных соревнованиях. Я отношу себя к этой группе. 

Учитель физкультуры впервые же годы работы может заметить, что 
дети, у которых хотя бы один из родителей занимается спортом, приходят 
в школу физически подготовленными. Они активно посещают спортив-
ные секции, участвуют в различных соревнованиях, где часто занимают 
призовые места, легко усваивают учебный материал. Работа с такими уче-
никами приносит радость и удовлетворение педагогу, тренеру. 

Из личного опыта можно утверждать: для того, чтобы достичь желае-
мого результата в физическом воспитании, надо как можно больше вни-
мания уделять взрослым, родителям учеников, вовлекать их в спортивную 
жизнь школы. Первое время участие в соревнованиях родителей органи-
зовать очень трудно, многие отказываются, аргументируя тем, что давно 
уже не занимались физическими упражнениями, забыли, как вести мяч, 
не могут пробежать даже небольшую дистанцию. Немаловажен личност-
ный фактор, когда взрослые испытывают комплекс неполноценности пе-
ред своими детьми и болельщиками за собственную неповоротливость, за 
то, что растеряли спортивные навыки, которыми когда-то владели. 
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Из бесед с родителями можно прийти к выводу, что для того, чтобы 
вовлечь их в спортивную жизнь школы, надо сначала их подготовить фи-
зически. Для этого в нашей школе была организована группа «Здоро-
вье» – спортивная секция для детей и их родителей. На первые занятия 
были приглашены несколько близких к преподавателю по духу знакомых 
людей. На первое занятие пришли только две семьи: родители со своими 
детьми. Вначале не было чёткой программы работы с семьями и поэтому 
многому приходилось учиться заново. Первые занятия проходили на ос-
нове гимнастических упражнений для мам и упражнениями с отягощени-
ями для пап. Для детей организовывались игры с мячами, а также прово-
дились лёгкие гимнастические упражнения. Планы занятий для взрослых 
составлялись с учётом физической подготовки каждого из родителей, од-
новременно популяризировалась различная литература по организации 
здорового образа жизни. А со временем участники группы «Здоровье» 
сами стали подбирать для себя комплексы упражнений и необходимую 
литературу – занимались самообразованием. 

Популяризация группы «Здоровье» проводилась на школьных роди-
тельских собраниях, в неё приглашались все желающие. Взрослые, кото-
рым нравились занятия в секции, так же агитировали своих знакомых и 
постепенно число семей, посещающих группу «Здоровье» стало увеличи-
ваться. С увеличением численности группы изменилась и структура заня-
тий. Общефизическая подготовка уступила место спортивным играм. 

Спортивные игры – это не только высокая нагрузка, где развивается 
быстрота, ловкость, выносливость, прыгучесть, мышление, скорость ре-
акции, чувство товарищества, но это ещё и повышенный эмоциональный 
фон занятия. В игры взрослые и дети играют вместе, поэтому присут-
ствует мощный воспитательный момент. Наиболее популярны такие игры 
как баскетбол, волейбол, мини-футбол, пионербол. Занятия не носят 
строго академический характер, нет как на уроке построения, постановки 
задач и т. д. обычно занятие начинается с разминки, которую нередко де-
лают самостоятельно. Взрослые помогают сделать разминку детям. Затем 
идёт специальная разминка с мячами, в неё входят передачи мяча, ведение 
мяча, броски в кольцо, то есть элементы той игры, в которую будут играть 
на данном занятии. Разделившись, на две приблизительно равные ко-
манды начинается сама игра. Дети, не овладевшие элементами игры, иг-
рают по упрощённым правилам. 

Игра продолжается 30–40 минут. По её окончанию начинаются само-
стоятельные занятия. Со стороны преподавателя требуется индивидуаль-
ный подход: для кого-то надо подготовить комплекс упражнений у гим-
настической стенки, для других – упражнения с отягощениями, а кто-то 
сам подбирает и составляет комплекс нужных ему упражнений. Дети вы-
полняют упражнения под присмотром и руководством своих родителей. 
Это могут быть подтягивания и отжимания для мальчиков, прыжки на 
скакалке и упражнения на гибкость для девочек. 

На подобных занятиях чётко видно, как дети повторяют за родителями 
все движения. Даже папа с мамой не всегда правильно выполняют упраж-
нение или какой-то технический элемент, внимание ребёнка они привле-
кают больше, чем правильный и красивый показ учителя физкультуры 
того же упражнения. Занятия группы «Здоровье» не ограничиваются тре-
нировками в спортивном зале. Зимой группа выезжает в лыжные походы, 
иногда это может прогулка и отдых в лесу, хорошей мотивацией таких 
прогулок является чай на костре, иногда – шашлыки. 

Весной, когда высыхает школьный стадион, проводятся занятия на 
свежем воздухе. Для таких занятий готовится специальный разминочный 
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комплекс, но основную часть занятий составляют спортивные и подвиж-
ные игры. 

После того, как родители стали посещать группу «Здоровье», они 
стали более активны и в школьной жизни, легче стало организовывать со-
ревнования, конкурсы с участием пап и мам. Члены секций стали призё-
рами школьных и районных соревнований «Папа, мама, я – спортивная 
семья», активными участниками районных олимпиад трудящихся. Стала 
возможной организация матчей по баскетболу и футболу между сборной 
учеников школы и сборной родителей. Такие матчи вызывают большой 
интерес и собирают множество болельщиков. Главное заключается не в 
победе взрослых над детьми, а в наглядности слов преподавателя, что 
спортом можно и нужно заниматься в школьном возрасте, но и в тридцать 
и сорок лет. После каждого матча важно подводить итоги, награждать 
лучших игроков среди родителей и учеников, а также лучшую команду. 
Не редко спонсорами таких матчей выступают сами родители. Привлече-
ние родителей в спортивные секции, участие их в спортивных мероприя-
тиях школы, даёт хорошие результаты, у детей появляется стимул к заня-
тиям спортом. Наблюдения показывают, что дети, посещающие группу 
«Здоровье», легче усваивают учебный материал, являются активными 
участниками различных спортивных мероприятий, но самое главное, 
окончив школу, продолжают заниматься физкультурой и спортом. А это 
значит, что существует большая вероятность того, что их дети, в школу 
придут физически подготовленными. 

Занятия для детей в группе «Здоровье» не ограничивались спортивным 
залом и школьным стадионом, им так же давалось домашнее задание, а 
задача родителей была напоминать детям о необходимости выполнять 
дома заданные упражнения. Именно напоминать, а не принуждать. А 
лучше выполнять вместе с ними. 

Все меры, принятые Президентом и Правительством на популяриза-
цию физической культуры и всех видов массового спорта, не решат про-
блему, если не будет уделено внимание пропаганде здорового образа 
жизни в семье. Только семейное воспитание способно служить мощным 
мотивационным рычагом в воспитании ребёнка. Для этого необходимо 
переломить сознание родителей, изменить их модель поведения в семье и 
через взрослых воздействовать на детей. Для этого необходимо создавать 
при школах семейные секции, кружки, совместные спортивные меропри-
ятия. Организовывать турпоходы, лыжные прогулки. Личный пример ро-
дителей – это мощное средство в повышении физической активности де-
тей, а, следовательно, воспитание здорового поколения. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен адаптационный 
потенциал как показатель здоровьесбережения детей в переходный пе-
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На современном этапе развития образования проблема охраны здоро-
вья является весьма актуальной. В период дошкольного и младшего 
школьного возраста организм ребенка способен чутко реагировать как на 
неблагоприятные, ухудшающие здоровье факторы, так и на благоприят-
ные, оздоровляющие. И это время нельзя упустить для здоровьесбереже-
ния и здоровьесохранения. 

Несмотря на то, что формально ценность здоровья признается всеми 
педагогами, упоминаний о задаче здоровьесбережения в описании педа-
гогических технологий, методов и систем почти не встречается. 
Н.К. Смирнов, проанализировав ситуацию, выделяет три причины этой 
ситуации: прежде всего то, что данная проблема не первостепенна; во-
вторых, принцип «Не навреди!» не конкретизируется, а присутствует во 
всех педагогических концепциях как само собой разумеющееся условие; 
в-третьих, не разработаны критерии оценки влияния воспитательно-обра-
зовательного процесса на здоровье [4]. 

Формирование у каждого ребенка культуры здоровья, воспитание по-
требности вести здоровый образ жизни, обеспечение необходимыми зна-
ниями, формирование соответствующих навыков, а также воспитание 
личностных качеств, способствующих сохранению и укреплению здоро-
вья, то есть формирование представления о здоровье как ценности – это 
все предполагает здоровьесберегающая деятельность. 

Важным звеном в решении такой глобальной проблемы, как здоро-
вьесбережение, является изучение процесса адаптации к деятельности на 
разных этапах. На Севере специфика и проблемы адаптации человека осо-
бенно актуальна. Создается комплекс экстремальных условий для ре-
бенка, обучающегося и воспитывающегося в современных образователь-
ных учреждениях на Севере. 
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В процессе изучения здоровья нами были выделены и обоснованы пси-
хофизиологические показатели, а в качестве интегративного рассчиты-
вался адаптационный потенциал системы кровообращения [1; 3]. 

Адаптационный потенциал – это показатель, отражающий возможно-
сти организма к адаптации. Если в результате адаптации организм исчер-
пал свои резервные возможности, то адаптационный механизм наруша-
ется и появляются устойчивые патологические изменения. 

Исследователи рассматривают реакции системы кровообращения, как 
системы, ответственной за адаптацию организма к большому числу раз-
нообразных факторов внешней среды. В большинстве случаев систему 
кровообращения можно рассматривать как индикатор адаптационных ре-
акций целостного организма [2]. 

В нашем исследовании участвовали: подготовительная группа дет-
ского сада и первый класс начальной школы. 

Мы определили, что у дошкольников подготовительной группы в ян-
варе адаптационный потенциал был 1,869 балла, в мае – 1,991 балла, а в 
сентябре – 1,865 балла (рисунок 1). Данные показывают, что к концу до-
школьного периода очень высоко напряжение механизмов адаптации и 
даже адаптационный период к школе проходит с меньшими психофизио-
логическими затратами. 

 

 
Рис. 1. Динамика адаптационного потенциала дошкольников 

подготовительной группы детского сада 
 

Выявлено, что значения адаптационного потенциала у первоклассни-
ков составили: сентябрь – 1,93 балла, январь – 1,81 балла, май – 
1,87 балла, сентябрь – 1,83 балла, что свидетельствовало о хорошем 
уровне адаптации к процессу обучения и окружающей среде (рисунок 2). 

Таким образом, увеличение значения адаптационного потенциала си-
стемы кровообращения показало физическое утомление к концу учебного 
года, что является нормальным показателем. Наблюдалось небольшое 
психическое и физическое напряжение у первоклассников. Очень ярко 
выражено напряжение в конце дошкольного возраста, а даже не в адапта-
ционный период к школьному обучению. О чем стоит задуматься, прежде 
всего, родителям. 
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Рис. 2. Динамика адаптационного потенциала младших школьников 

 

Индивидуальная и групповая оценка адаптационного потенциала си-
стемы кровообращения может быть использована в качестве критерия оп-
тимальности учебной и физической нагрузки дошкольников и младших 
школьников в течение года и всего периода обучения и воспитания. 
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Укрепление здоровья детей должно осуществляться совместными уси-
лиями семьи и детского сада. При этом ведущая роль принадлежит до-
школьному учреждению, где ребенок проводит большую часть своего ак-



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

293 

тивного времени. В дошкольных учреждениях здоровье детей – это пер-
востепенная задача педагогического и медицинского персонала. Что 
нужно делать, чтобы ребёнку быть здоровым, снизить заболеваемость де-
тей? 

К сожалению, в наш стремительный век новейших технологий, иссле-
дований и разработок, проблема сохранения здоровье стоит очень остро. 
Статистики бьют тревогу. Многие причины от нас не зависят, и изменить 
что – либо не в наших силах. Но есть одна очень важная – это формиро-
вание у детей дошкольного возраста потребности в сохранении и укреп-
лении своего здоровья. Только физически развитые и практически здоро-
вые дети достигают успехов. Следовательно, в детском саду нужно осу-
ществлять работы по физкультурно-оздоровительной; лечебно-профилак-
тической; образовательной деятельности (Т. Колесникова, 2007). 

Здоровьесбережение – это сохранение и укрепление здоровья детей, 
улучшение их двигательного статуса с учётом индивидуальных возмож-
ностей и способностей; формирование у родителей, педагогов, воспитан-
ников ответственности в деле сохранения собственного здоровья 
(В.И. Ковалько, 2005). 

Здоровье детей – это будущее нашей страны. Физически развитые и 
практически здоровые дети достигают успехов в познании мира. Когда 
формируется личность ребенка, необходимо поддерживать оптималь-
ный уровень физического и психического здоровья, который будет осно-
вой жизненного благополучия с его рождения и до самой старости. Вос-
питание у дошкольника стремления к здоровому образу жизни способ-
ствует сохранению здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – техно-
логии, направленные на решение приоритетной задачи современного до-
школьного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения 
здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, пе-
дагогов и родителей. 

Сегодня в ДОУ уделяется большое внимание здоровьесберегающим 
технологиям, которые направлены на решение самой главной задачи до-
школьного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье де-
тей. Комплекс задач, который решается в процессе работы с детьми до-
школьного возраста, направлен на совершенствование систем и функций 
детского организма, накопление им двигательного опыта и переноса его в 
повседневную жизнь, воспитание валеологической культуры для форми-
рования осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни как соб-
ственных, так и других людей. 

Цель применения здоровьесберегающих технологий в дошкольном об-
разовании применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня здо-
ровья ребенку детского сада и воспитание валеологической культуры как 
совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни чело-
века, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять 
его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику само-
стоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и без-
опасного поведения, задачи, связанные с медициной, психологической 
помощи. Применительно к взрослым – содействие становлению культуры 
здоровья, культуры профессионального здоровья воспитателей детского 
сада и валеологическому просвещению родителей. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в системе дошколь-
ного образования, отражают оздоровительно-развивающие работы: при-
общение детей к физической культуре; использование развивающих форм 
оздоровительной работы (О.М. Федоровская, 2004). 
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МБДОУ Детский сад – №377 расположен внутри жилого микрорайона 
Уралмаш и находится в благоприятном социально – культурном окруже-
нии. В квартале расположены: две средних общеобразовательных школы 
и гимназия, имеются социальные учреждения (магазины, аптеки, парик-
махерские, детский стадион, детский клуб, музыкальная школа, детские 
площадки). Основным предметом деятельности дошкольного учреждения 
является реализация основной общеобразовательной программы до-
школьного образования в группах общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по по-
знавательному, речевому, социально – коммуникативному, художе-
ственно-эстетическому и физическому направлениям. В настоящее время 
в дошкольном учреждении воспитывается 150 детей в возрасте от 3 до 
7 лет. В состав дошкольного учреждения входят 6 групп. В детском саду 
работает 10 педагогов. Контингент воспитанников детского учреждения 
состоит в основном из детей благополучных семей. В последние два года 
увеличилось количество семей, в которых в наш детский сад водят вто-
рого и третьего ребенка. Участились ситуации, когда родители детей, по-
лучившие путевки в другие детские сады микрорайона, обращаются с 
просьбой об обмене путевки именно на место в нашем детском саду. 

Как и в любом детском садике, проблема сохранения здоровья детей в 
нашем ДОУ есть. Когда дети приходят в детский сад, у большинства уже 
имеется целый букет заболеваний, таких как: бронхиальная астма, аллер-
гия, неврологические заболевания, имеются дети с патологией сердца. 
Большое количество детей с частыми простудными заболеваниями. 

В нашем ДОУ осуществляется работа по физкультурно-оздоровитель-
ной работе; лечебно-профилактической; образовательной деятельности. 

Для физического развития детей в группе созданы условия, соответ-
ствующие требованиям ФГОС и учитывающие возрастные особенности 
дошкольников. Имеется спортивный инвентарь и оборудование для физи-
ческой активности: мячи; обручи разного размера; игрушки, которые 
можно катать; лесенки (наклонная и вертикальная). В группе есть место 
для совместных игр. Весь спортивный инвентарь и оборудование до-
ступно детям. Для дошкольников очень важную роль играет пальчиковая 
гимнастика, с ее помощью развивается мелкая моторика, а также речевой 
центр ребенка. Веселые игры со сказочными героями, стишками достав-
ляют большую радость ребенку. Подвижные игры проводятся на физкуль-
турном занятии, на прогулках и в групповой комнате. 

Физкультурно-оздоровительная работа, проводимая педагогами, 
включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику; закаливание; физ-
культурные занятия по расписанию; подвижные игры в группе и на про-
гулке; спортивные развлечения и досуги для детей, родителей, персонала 
(Б. Егоров, 2001). Проводятся физкультминутки, они проводятся в тече-
ние всего дня и выполняют релаксационную, коммуникативную, воспита-
тельную функции. 

Закаливание – одно из эффективных средств укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний (И. Ширяева, 2001). 

В нашем детском саду принимаются комплексные меры по формиро-
ванию, сохранению и укреплению здоровья воспитанников, применяются 
различные виды закаливания в ДОУ. 

Процедура закаливания сочетается с упражнениями по профилактике 
плоскостопия и начинается с разогрева стопы. Для этого используют мас-
сажеры для стоп, по которым дети проходят босиком. Это могут быть реб-
ристые доски, дорожки из горизонтальных палочек, массажные коврики 
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и т. д. Различные виды ходьбы и бега, включаются в вводную часть заня-
тия. После того, как стопа «разогрета», проводятся упражнения на соле-
вых дорожках, массажных и сухих ковриках, в комплексе с ритмической 
гимнастикой для мышц плечевого пояса, рук, спины и живота. Для усиле-
ния закаливающего эффекта процедура завершается дыхательной гимна-
стикой и обливанием стоп прохладной водой. 

Основная задача утренней гимнастики – укрепление и оздоровление 
организма ребенка. Движения, которые даются в утренней гимнастике, 
усиливают все психологические процессы: дыхание, кровообращение, об-
мен веществ, помогают развитию правильной осанки. В нашем детском 
саду разнообразная форма утренней гимнастики: понедельник – аэробика, 
вторник – подвижная игра, среда – оздоровительный бег с комплексом 
дыхательных упражнений, четверг – с комплексом общеразвивающих 
упражнений, пятница – аэробика. Проводится гимнастика ежедневно на 
открытом воздухе или в зале (в зависимости от погодных условий и воз-
раста детей). 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для фи-
зического развития. Прогулка является первым и наиболее доступным 
средством закаливания детского организма. Она способствует повыше-
нию его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. Подвижные игры 
проводятся на прогулке ежедневно с воспитателем. 

В образовательной деятельности с детьми проводятся познаватель-
ные беседы о здоровом образе жизни, о формировании привычек в пра-
вильном питании: «Наше здоровье», «Чистота и здоровье», «Полезно – не 
полезно», «Как надо закаляться», «Личная гигиена», «Здоровая пища», 
«Фрукты и овощи – это витамины для нашего здоровья». Для детей млад-
шего возраста беседы проводятся в игровой форме, для детей среднего 
возраста беседа проходит в виде игры, но с добавлением вопросов, а ре-
бятки должны дать ответ, для детей старшего возраста беседа, игровой 
момент, вопросы к детям, использование наглядного материала. 

Конечно, вначале работы не все удаётся реализовать на практике. По-
чти всегда возникают трудности: 

1. Отсутствие наглядно-демонстрационного материала, что затруд-
няет реализовать образовательные, воспитательные и развивающие за-
дачи. 

2. Проблема, связанная с перспективным планированием по формиро-
ванию представлений об организме, т. к. уровень знаний у детей разный. 
Для одних достаточно минимума, для других – объем знаний может быть 
увеличен. 

3. Проблема в привлечении родителей к педагогическому процессу. 
В процессе взаимодействия с родителями, тоже возникают трудности, 

в воспитании здорового ребенка в семье: 
 нерегулярное пребывание ребенка на свежем воздухе; 
 дефицит дневного и ночного сна; 
 малая двигательная активность; 
 несоблюдение элементарных гигиенических норм; 
 несоблюдение режима дня в выходные дни и праздники; 
 неправильное питание, не проведение гимнастики (зрительной, ды-

хательной); 
 не соблюдение режимных моментов, закаливания и т. д. 
Активная работа с родителями является важной частью воспитания 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. Для эффективного во-
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влечения родителей в образовательный процесс были подготовлены: бук-
леты «Полезные советы родителям», «Предупреждение простудных забо-
леваний», «Помощники здоровья (питание, отдых, физкультура)»; «Здо-
ровая семья – здоровые дети». Советы, беседы и консультации для роди-
телей проводились на тему поддержание и сохранения здоровья детей, 
профилактики гриппа и простудных заболеваний, ведения здорового об-
раза жизни в семье. Совместные спортивные мероприятия: Спортивное 
развлечение «Зимние забавы», Общий спортивный праздник «Мой папа 
самый сильный!», Спортивное развлечение «Папа, мама, я -спортивная 
семья!» с родителями активизируют работу по сохранению здорового об-
раза жизни и повышению двигательной активности ребенка. На совмест-
ных мероприятиях происходит сплочение детей и взрослых, формируется 
потребность к здоровому образу жизни (В.Н. Шебеко, 2001). 

Таким образом, процесс формирования здорового образа жизни до-
школьников связан с формированием привычки к чистоте, соблюдению 
гигиенических требований, с подвижным образом жизни, представлени-
ями об окружающей среде и ее воздействии на здоровье человека. Фор-
мирование здорового образа жизни осуществляется в процессе занятий, 
режимных моментов, прогулки, в игре, в трудовой деятельности, это при-
водит к уменьшению доли часто болеющих детей, уменьшение количе-
ства дней по болезни ОРВИ, уменьшение числа дней, пропущенных в 
среднем одним ребенком по болезни. 
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Аннотация: в статье раскрывается необходимость концептуаль-
ного подхода к изложению дисциплины «Экономика недвижимости». На 
основе российского и международного опыта сделаны выводы об опти-
мальной структуре и логике курса, что в целом направлено не только на 
повышение качества образовательного процесса, но и на решение круп-
ной проблемы, имеющей народнохозяйственное значение – обеспечение 
эффективного и равномерного территориального развития России. 

Ключевые слова: недвижимость, девелопмент, стоимость, развитие 
территорий. 

Дисциплина «Экономика недвижимости» представляет собой одну из 
сфер, требующих принципиально новой качественной методологической 
основы и учебных пособий соответствующего уровня. Значительная часть 
научных изданий и учебных пособий по данной тематике зачастую пред-
ставляет собой толкование действующих нормативных актов и законов в 
области гражданского и земельного права, полны описательных момен-
тов. В такого рода работах минимально происходит проникновение в суть 
исследуемых явлений, и в большей степени имеет место описание теку-
щего состояния нормативной базы. 

По нашему мнению, основная цель дисциплины «Экономика недви-
жимости» заключается в исследовании того, как могут быть удовлетво-
рены различные потребности людей с использованием объектов недвижи-
мости в условиях, когда ограничены ресурсы. Большая часть нашей ак-
тивности происходит с использованием недвижимости, что определяет 
значимость курса не только для научных образовательных, но и для при-
кладных целей, одной из которых вполне может быть эффективное разви-
тие территорий нашей страны. Наличие корректного содержательного 
курса «Экономика недвижимости» является, в определенной степени, 
насущной научно-практической задачей, вносящим свою лепту в развитие 
рынка недвижимости России и частично определяющим перспективы 
экономического роста в нашем государстве. 

Учебное пособие или монография по экономике недвижимости не 
должны быть просто набором блоков информации, имеющих отношение 
к недвижимости. Необходима обоснованная единая концепция повество-
вания, из которой следует, почему и для чего конкретные знания приве-
дены в работе. Повествование должно иметь сюжетную линию и закон-
ченный характер [1, с. 9–11]. Примером здесь, безусловно, являются ра-
боты зарубежных авторов [2, с. 7]. 

В данной статье мы предложим собственную логику изложения дис-
циплины «Экономика недвижимости», которая подробно представлена в 
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одноименной работе автора [1]. Исходным моментом курса является по-
нимание недвижимости как средства удовлетворения человеческих по-
требностей, т.е. представление недвижимых вещей не только с позиции 
факта присоединения к земельному участку и невозможности перемеще-
ния, но и как сосредоточения имущественных интересов по поводу кон-
кретного объекта. Способом фиксации этих интересов является земель-
ный участок, что соответственно выступает вторым логическим блоком в 
курсе «Экономика недвижимости». 

Сосредоточение интересов в отношении объектов недвижимости спо-
собствует формированию стоимости объектов недвижимости. именно по-
этому следующим логическим блоком в курсе «Экономика недвижимо-
сти» является стоимость. В данном разделе рассматривается природа фор-
мирования стоимости объекта недвижимости, виды стоимости и методика 
определения вариантов лучшего и наиболее эффективного использования 
земельного участка. 

Следующим понятием, логично вытекающим из понятия стоимости, 
является рынок недвижимости, который можно представить, как способ 
или место, где происходит трансформация стоимости в цену и. соответ-
ственно, переход прав на объекты. В этом разделе важно рассмотреть со-
вокупность факторов, которые оказывают влияние на формирование цен 
на недвижимость, включая влияние государственной экономической, фи-
нансовой, денежно-кредитной и региональной политики. 

Изменение потребностей людей влечет трансформацию недвижимо-
сти, а значит дает старт процессам девелопмента недвижимости. Именно 
поэтому мы рассматриваем девелопмент недвижимости не только как 
многостадийный управленческий процесс, но и как экономическое явле-
ние. Девелопмент конкретных объектов недвижимости связан с разви-
тием территорий в целом, что уже свидетельствует о государственном 
значении данной темы. 

Девелопмент недвижимости и девелопмент территорий нашей 
страны – это два взаимосвязанных процесса, которые требуют прочной 
экономической основы. Необходимо выделить стратегическое значение 
вопроса эффективного территориального развития России, направлен-
ного на: преодоление неравномерности размещения производительных 
сил, расселения людей; разгрузку гипертрофированно развитых точек де-
ловой активности и создание новых мест притяжения экономических ин-
тересов людей. 

Таким образом, наряду с новым подходом к курсу «Экономика недви-
жимости» мы неизбежно выходим на еще одно фундаментально значимое 
направление – «Экономика территориального развития». И первое, и вто-
рое требуют глубоких междисциплинарных исследований, подразумева-
ющих прочную экономическую основу и последовательное логичное 
представление. 
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Большинство образовательных учреждений РФ стали в основном ав-
тономными учреждениями, одной из отличительных черт которых, как 
учреждений нового типа, стало осуществление приносящей доход дея-
тельности в соответствии с учредительными документами. В связи с этим 
платные образовательные услуги являются одним из наиболее доступным 
способом привлечения внебюджетных средств в образовательное учре-
ждение, а также способом удовлетворения потребностей участников об-
разовательного процесса: самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и, отчасти, заказчиков образования, поскольку в рамках 
бюджетного финансирования не всегда можно это обеспечить. 

Потребители образовательных услуг, на которые влияет организация 
и от которых она в первую очередь зависит сориентированы на достиже-
ние индивидуальных целей, реализацию образовательной политики, по-
лучение квалифицированных специалистов, организацию образователь-
ного процесса, получение знаний или документа, подтверждающего ква-
лификацию выпускника учебного заведения. Здесь присутствует расхож-
дение в том, что общеобразовательные учреждения упоминаются только 
как опосредованные участники образовательного процесса, поставщики 
контингента. Ведь именно они закладывают первичное представление о 
востребованности профессий в обществе, о ситуации на рынке труда и 
прочее. 

В своей статье мы будем использовать следующие определение плат-
ной образовательной услуги, сформулированное нами на основании кон-
тент-анализа. Платная образовательная услуга – это социально-экономи-
ческая категория, представляющая собой специфический вид товара, 
представленный в виде структурированной совокупности знаний и ин-
формации, направленный на всестороннее, в том числе и интеллектуаль-
ное, развитие личности, на приобретение профессиональных умений и 
навыков для их последующего применения в практической деятельности, 
производится за определенную плату. Образовательная услуга оплачива-
ется или государством в виде госзаказа или муниципального заказа, либо 
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частными лицами, лицо организациями. Платная образовательная услуга 
предоставляется в присутствии и при участии заказчика. 

Предоставление платных образовательных услуг – новый и перспек-
тивный вид деятельности для любого образовательного учреждения, так 
как именно эта рыночная ниша в максимально возможной степени позво-
ляет использовать свой профессиональный потенциал [2]. 

Социально-экономическое развитие общества, модернизация россий-
ского образования требуют серьезных преобразований существующей си-
стемы путем повышения доступности и качества услуг дополнительного 
образования детей и совершенствования их социально-адаптирующих 
функций. 

На этапе становления и развития данного вида услуг главной задачей 
руководителя является обеспечение качественной разработки (определе-
ния этапов) последовательности действий (выработка алгоритма) и после-
дующая реализация, так как на него возложена определенная персональ-
ная ответственность за грамотную организацию и качество предоставляе-
мых платных дополнительных услуг [1]. 

Очень важная особенность, приобретающая принципиальное значе-
ние – платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об-
разовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществ-
ляется за счет бюджетных субсидий [4, п. 2. ст. 101; 3, п. 5]. Именно по-
этому платные услуги являются «дополнительными», выходящими за 
рамки финансируемого бюджетом государственного (муниципального) 
задания [5]. 

Особое внимание в этой связи привлекает реализация общеобразова-
тельным учреждением внеурочной деятельности в рамках образователь-
ных стандартов (ФГОС ОО). Образовательным учреждением здесь четко 
должны быть определены границы, за рамками которых начинаются заня-
тия за дополнительную плату. Данное ограничение призвано гарантиро-
вать бесплатность определенных уровней образования, предусмотренную 
Конституцией РФ. 

В организациях, осуществляющих деятельность по оказанию платных 
образовательных услуг существует ряд нарушений. Во-первых, в уставе 
образовательного учреждения не указано наличие платных образователь-
ных услуг и не установлен порядок их предоставления на договорной ос-
нове. Во-вторых, отсутствие лицензии на предоставление отдельных ви-
дов образовательных услуг [3]. В-третьих, оказание платных образова-
тельных услуг вместо образовательной деятельности, финансируемой за 
счет средств бюджета [6]. Данные нарушения связанны с незнание основ-
ных этапов по введению платных образовательных услуг. 

Таким образом, руководителю образовательного учреждения необхо-
димо тщательно подойти к организации деятельности по введению плат-
ных образовательных услуг, т.е. определить четкий алгоритм деятельно-
сти, необходимые мероприятия, сроки и этапы, сформировать професси-
ональную (компетентную) рабочую группу, рационально распределить 
обязанности внутри группы и т. п. 

Рассмотрим примерный график мероприятий по организации платных 
образовательных услуг (таблица 1). 
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Таблица 1 
Мероприятия по организации платных образовательных услуг 

 

Мероприятие Ответственный
Организационные вопросы

Рассмотрение вопроса на заседании педагогического со-
вета и органа государственно-общественного характера 
управления. 

Руководитель. 

Издание приказа по образовательному учреждению «Об 
организационно-педагогических мероприятиях по оказа-
нию платных образовательных услуг в образовательном 
учреждении». 
Подготовка/обучение членов рабочей группы по органи-
зации деятельности в образовательном учреждении, свя-
занной с введением платных образовательных услуг.
Анализ материально-технического обеспечения в образо-
вательном учреждении. 

Заместитель руко-
водителя по адми-
нистративно-хозяй-
ственной части.

Проведение маркетинговых исследований (анкетирова-
ние, письменный или устный опрос, изучение контин-
гента обучающихся, изучение спроса дисциплин) по изу-
чению потребностей участников образовательного про-
цесса. 

Заместитель руко-
водителя по учеб-
ной части, класс-
ные руководители. 

Проведение родительских собраний.
Определение перечня платных образовательных услуг.

Рабочая группа во 
главе с руководите-
лем образователь-
ной организации. 

Определение перечня категорий, имеющих право на по-
лучение льгот. 
Определение льгот, предоставляемых при оказании плат-
ных образовательных услуг.
Определение сроков разработки образовательных про-
грамм. 
Издание приказа «О введении платных образовательных 
услуг в образовательном учреждении «с 00.00.0000 г.».

Руководитель. 
Организация делопроизводства по оказанию платных об-
разовательных услуг в образовательном учреждении.

Финансово-хозяйственная часть
Анализ документов федерального, регионального, муни-
ципального уровней и иных организаций, имеющих отно-
шение к введению платных образовательных услуг в об-
разовательном учреждении.

Рабочая группа во 
главе с руководите-
лем образователь-
ной организации.

Расчёт стоимости платных дополнительных услуг в со-
ответствии с перечнем.

Бухгалтер. 

Составление прейскуранта цен на платные дополнитель-
ные услуги. 
Определение порядка и места оплаты за оказание плат-
ных образовательных услуг.
Подготовка проекта плана финансово-хозяйственной де-
ятельности в образовательном учреждении. 
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Подготовка обоснования потребностей материально –
технического обеспечения для реализации отдельных 
видов платных образовательных услуг. 

Заместитель руко-
водителя по адми-
нистративно-хо-
зяйственной ча-
сти.

Нормативно-правовое обеспечение
Анализ нормативной правовой базы на предмет введе-
ния платных образовательных услуг в образовательном 
учреждении. 

Руководитель, 
юрист. 

Внесение изменений в Устав (при необходимости). 
Определение перечня локальных актов, регулирующих 
введение и оказание платных образовательных услуг в 
образовательном учреждении.
Разработка Положений в соответствии с перечнем. 
Разработка /доработка договоров.
Разработка служебных и должностных инструкций.
Разработка расписания в соответствии с САНПИН. Заместитель руко-

водителя по учеб-
ной части.

 

При определении этапов деятельности по организации платных обра-
зовательных услуг руководителю образовательного учреждения необхо-
димо в полной мере осознавать комплексный характер (решение органи-
зационных, нормативно-правовых и финансово-хозяйственных вопросов) 
и значительный объем (как временной, так и содержательный) предстоя-
щей работы. Поэтому его действия в этом направлении должны быть 
четко регламентированы. 

При организации данного вида услуг вся ответственность ложиться на 
руководителя образовательного учреждения, но при этом основную ра-
боту по организации и реализации платных образовательных услуг возла-
гает на себя рабочая группа в состав которой входит: юрист, бухгалтер, 
заместители руководителя по административно-хозяйственной и учебной 
части, педагоги реализующие образовательную программу. 

Для эффективной работы по оказанию платных образовательных 
услуг и их дальнейшего развития – выход на формирование маркетинго-
вого комплекса платных образовательных услуг данную деятельность 
осуществлять системно, а для чего планировать в рамках годового плана 
работы учреждения (самостоятельным разделом), а также в планы работы 
структурных подразделений ОУ. 
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