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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно с Фе-
деральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом имени К. Жубанова и Харьковским нацио-
нальным педагогическим университетом им. Г.С. Сковороды представ-
ляют сборник материалов по итогам VI Международной научно-практи-
ческой конференции «Педагогический опыт: теория, методика, прак-
тика». 

В сборнике представлены статьи участников VI Международной 
научно-практической конференции, посвященные актуальным вопросам 
науки и образования. В 182 публикациях нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и об-
разовательного сообщества в данной области. 

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

бург, Абакан, Арзамас, Армавир, Архангельск, Астрахань, Ачинск, Барнаул, Белгород, Бийск, Верхо-
янск, Волгоград, Грозный, Губкин, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Коря-
жма, Краснодар, Красноярск, Кропоткин, Курган, Курск, Лесосибирск, Липецк, Магнитогорск, Мари-
инский Посад, Мурманск, Нижневартовск, Нижнекамск, Новокузнецк, Новокуйбышевск, Новый Урен-
гой, Омск, Орёл, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Раменское, Саратов, Симферополь, Старый Оскол, 
Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Тула, Ульяновск, Усолье-Сибирское, Уссурийск, Химки, Че-
боксары, Челябинск, Чита, Энгельс, Ярославль, Якутск) и субъектами России (Воронежская область), 
Республики Беларуси (Минск), Кыргызстана (Бишкек, Ош), Республики Казахстан (с. Есиль, Павлодар) 
и Украины (Донецк, Киев). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учреждения 
(Волгоградская академия МВД России, Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина, Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ), университеты и институты России (Алтайский государственный гу-
манитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, Алтайский государственный университет, 
Дальневосточный федеральный университет, Институт развития образования, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Крымский инженерно-
педагогический университет, Кубанский государственный университет, Курский государственный ме-
дицинский университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический уни-
верситет им. Н.Э. Баумана, Московский государственный лингвистический университет, Московский 
государственный областной университет, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 
Нижневартовский государственный университет, Омский государственный педагогический универси-
тет, Оренбургский государственный университет, Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Петро-
заводский государственный университет, Поволжский государственный университет сервиса, Поволж-
ский государственный технологический университет, Саратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Се-
веро-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет, Российский государственный профессионально-педагогический университет, Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова, Уральский государственный экономический универ-
ситет, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Тульский государственный универ-
ситет, Челябинский государственный педагогический университет, Чеченский государственный уни-
верситет), Республики Беларуси (Белорусский государственный университет), Кыргызстана (Кыргыз-
ский национальный университет им. Ж. Баласагына, Кыргызско-Узбекский университет), Республики 



 

Казахстан (Павлодарский государственный педагогический институт) и Украины (Донецкий нацио-
нальный технический университет, Киевский национальный лингвистический университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена техникумами и колледжами, учили-
щами, школами, детскими садами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от докторов и кан-
дидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до 
преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образо-
вания и научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и 
проектами, участие в VI Международной научно-практической конференции «Педагогический опыт: 
теория, методика, практика», 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. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятие «педагогическая технология», ее ас-
пекты и уровни, а также принципы активности учащегося, игровые технологии, функции игровой 
деятельности и главные черты игр. Представлен план деловой игры по теме «Эксперт в области 
коррекции лица». 

Ключевые слова: педагогическая технология, методы обучения, педагогические игры. 

Понятие педагогической технологии. 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической технологии. 

Однако в его понимании и употреблении существуют большие разночтения. 
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве 

(толковый словарь). 
Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса 
(Б.Т. Лихачев). 

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного процесса 
(В.П. Беспалько). 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых результатов обуче-
ния (И.П. Волков). 

Технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения 
состояния (В.М. Шепель). 

Технология обучения – это составная процессуальная часть дидактической системы (М. Чошанов). 
Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обес-
печением комфортных условий для учащихся и педагога (В.М. Монахов). 

Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаи-
модействия, ставящий своей за дачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педаго-
гических целей (М.В. Кларин). 

В нашем понимании педагогическая технология является содержательным обобщением, вбираю-
щим в себя смыслы всех определений различных авторов (источников). 

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами: 
 научным: педагогические технологии – часть педагогической науки, изучающая и разрабатыва-

ющая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы; 
 процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, 

методов и средств, для достижения планируемых результатов обучения; 
 процессуально-действенным: осуществление технологического (педагогического) процесса, 

функционирование всех личностных, инструментальных и методологических педагогических 
средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей 
наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и регулятивов, 
применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения. 

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике употребляется на трех иерар-
хически соподчиненных уровнях: 

1. Общепедагогический (общедидактический) уровень: общепедагогическая (общедидактическая, 
общевоспитательная) технология, характеризует целостный образовательный процесс в данном реги-
оне, учебном заведении, на определенной ступени обучения. Здесь педагогическая технология сино-
нимична педагогической системе: в нее включается совокупность целей, содержания, средств и мето-
дов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса. 

2. Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная педагогическая технология 
употребляется в значении «частная методика», т. е. как совокупность методов и средств для реализа-
ции определенного содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя 
(методика преподавания предметов, методика компенсирующего обучения, методика работы учителя, 
воспитателя). 
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3. Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет собой технологию от-
дельных частей учебно-воспитательного процесса, решение частных дидактических и воспитатель-
ных задач (технология отдельных видов деятельности, формирование понятий, воспитание отдельных 
личностных качеств, технология урока, усвоения новых знаний, технология повторения и контроля 
материала, технология самостоятельной работы и др.). 

Различают еще технологические микроструктуры: приёмы, звенья, элементы и др. Выстраиваясь 
в логическую технологическую цепочку, они образуют целостную педагогическую технологию (тех-
нологический процесс). 

В теории и практике работы учебных заведений сегодня существует множество вариантов учебно-
воспитательного процесса. Каждый автор и исполнитель привносит в педагогический процесс что-то 
свое, индивидуальное, в связи, с чем говорят, что каждая конкретная технология является авторской. 
С этим мнением можно согласиться. 

Принцип активности учащегося в процессе обучения был и остается одним из основных в дидак-
тике. Под этим понятием подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется вы-
соким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативно-
стью и соответствием социальным нормам. 

Такого рода активность сама по себе возникает нечасто, она является следствием целенаправлен-
ных управленческих педагогических воздействий и организации педагогической среды, т. е. приме-
няемой педагогической технологии. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятель-
ность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и основу эффек-
тивности результатов. 

К таким технологиям можно отнести игровые технологии, о которых у нас и пойдет речь. 
Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности человека, удивительный 

феномен нашего существования. 
По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание 

и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление пове-
дением. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции: 
 развлекательную (это основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, 

пробудить интерес); 
 коммуникативную: освоение диалектики общения; 
 самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 
 игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жиз-

недеятельности; 
 диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе 

игры; 
 функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 
 межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных цен-

ностей; 
 социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого 

общежития. 
Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. Шмакову): 
 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию учащегося, ради 

удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное удоволь-
ствие); 

 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой деятель-
ности («поле творчества»); 

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, 
аттракция и т. п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»); 

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и времен-
ную последовательность ее развития. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреактивными возможностями. 
В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, 
в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

Структуру учебного процесса на основе игры можно представить в виде этапов: 
 создание проблемной ситуации; 
 ход игры; 
 обсуждение результатов игры; 
 подведение итогов игры. 
Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди использовали с 

древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике. В современных ОУ, делающих 
ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 
следующих случаях: 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного 
предмета; 

 как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 
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 в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, кон-
троля); 

 как технологии внеклассной работы. 
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов 

и приемов организации педагогического процессов в форме различных педагогических игр. В отличие 
от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, вы-
делены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма за-
нятий создается на занятиях при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как сред-
ство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций происходит по таким основным направлениям: дидакти-
ческая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется 
правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вво-
дится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выпол-
нение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

В качестве примера предлагаю рассмотреть сценарий деловой игры по теме «Эксперт в области 
коррекции лица». 

План проведения деловой игры. 
Этап 1. Ознакомление студентов с исходной информацией. 
 изложение преподавателем исходной информации, совместное определение задач игры и учеб-

ных задач; 
 распределение ролей. 
Этап 2. Подготовка студентов к игре. 
 анализ исходной информации; 
 изучение специальной литературы; 
 подготовка к выполнению ролевых функций. 
Этап 3. Проведение игры. 
 выполнение участниками ролевых функций; 
 управление процедурой. 
Этап 4. Подведение итогов. 
 анализ результатов игры студентами; 
 подведение итогов преподавателем. 
Цели игры: 
1. Закрепить пройденный материал по теме «Коррекция лица». 
2. Выявить самых старательных студентов – «Экспертов» и отметить их работу оценками. 
3. Заинтересовать студентов игрой. 
Заранее подготовить необходимые материалы: 
Необходимо приготовить для каждого обучающегося заготовки рисунков различных форм и эле-

ментов лица, требующих коррекцию (пример: квадратное лицо, глаза с нависшим веком, треугольное 
лицо, опущенные уголки глаз, и т. д.); цветные карандаши. 

Сценарий. 
Ознакомление студентов с исходной информацией. 
Ознакомить учащихся с темой игры «Эксперт коррекции формы и элементов лица». Настоящих 

«экспертов» выберут в конце игры, педагог вместе со студентами. Эта игра должна помочь закрепить 
знания по ранее пройденным темам из цикла «Коррекция лица», а также развить коммуникативную 
функцию у студентов. Студенты научатся не только правилам выполнения коррекции лица, но и упо-
треблению профессиональных терминов, защите своей работы, приобретут уверенность в себе и 
своих знаниях, а также попытаются научиться распознавать ошибки и принимать критику со стороны 
не только педагога, но и «коллег» по аудитории. 

Суть игры заключается в том, чтобы студенты смогли «побороться» за звание «эксперта в области 
коррекции лица». 

Раздать картинки с лицами и цветные карандаши. Цель всех студентов, цветными карандашами 
показать, как проводится коррекция на попавшемся варианте, а потом произвести устный отчёт о про-
деланной работе, а также защитить свою работу. 

Подготовка студентов к игре. 
После раздачи вариантов, студентам разрешается пользоваться учебником, до начала работы. 
Проведение игры. 
После того, как студенты будут готовы, даётся старт, на выполнение коррекции. Игра началась, 

педагог теперь занимает позицию наблюдателя. 
После того, как первый студент справился с заданием, он как «эксперт» выходит к доске, вместе 

со своей работой. Как «эксперт», он должен доказать, что он правильно выполнил коррекцию. Таким 
же образом, по очереди поступают все остальные студенты. 

Во время отчёта одного из «экспертов» все остальные могут доделывать работу, слушать высту-
пающего, задавать вопросы, вносить поправки и т. д. Все желающие на этом этапе игры принимают 
активную работу в обсуждении. 
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Подведение итогов. 
После того, как все «эксперты» выступят, переходим к обсуждению, кто же всё-таки достоин зва-

ния «эксперта в области коррекции лица». Кто правильно выполнил свою работу и смог доказать это. 
На данном этапе, студенты имеют возможность высказать своё мнение о работе друг друга, под-

держать или же наоборот критично высказаться в сторону той или иной работы. 
Педагог в это время занимается наблюдением и анализом. 
Педагог подводит итоги игры и выставляет учащимся оценки. 
В данной статье, на основе собранной информации, после изучения и анализа, разработан сцена-

рий деловой игры по дисциплине «Декоративная косметика» под названием «Эксперт в области кор-
рекции лица». 

 

Егорова Мария Васильевна 
д-р ист. наук, заведующая кафедрой 

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный  
медицинский университет» Минздрава России 

г. Челябинск, Челябинская область 

РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ЧАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
НА УРАЛЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Аннотация: в данной статье речь идет о работе частных средних школ дореволюционного 
Урала. Автор рассматривает отличия частных средних школ от казенных школ, обращает внима-
ние на то, как была поставлена методика преподавания. 

Ключевые слова: уральская средняя школа, Урал, педагогический коллектив, учителя, частные 
училища, училища первого разряда, училища второго разряда. 

Педагогические коллективы частных учебных заведений 1 и 2 разрядов имели свою особенность. 
Большинство учителей этих школ работали по совместительству. Как правило, основным местом их 
работы были казенные средние учебные заведения. С чем это было связано? Дело в том, что работа в 
частном учебном заведении не давала никаких прав по службе. Не было денежных прибавок за вы-
слугу лет, не шел педагогический стаж, не начислялась пенсия. Единственные частные учебные заве-
дения, где учителя пользовались правами служащих казенных учебных заведений, были частные гим-
назии и прогимназии. Но и в них работало много учителей по совместительству, видимо в силу сло-
жившихся традиций. Для многих учителей казенных школ работа в частном учебном заведении явля-
лась дополнительным заработком [1]. 

Совмещение учителями своей основной работы с работой в частном учебном заведении было не 
совсем желательно, как для государственного учебного заведения, так и для частной школы. Частным 
учебным заведениям приходилось подстраиваться под расписание работы этих учителей. Определен-
ный вред наносился и основной работе такого учителя. Но содержатели частных школ были вынуж-
дены идти на такой шаг. Законом о частных учебных заведениях требовались квалифицированные 
учителя, которых катастрофически не хватало. Поэтому учредители продолжали приглашать на ра-
боту в свое учебное заведение учителей казенных школ, даже не смотря на запреты учебного началь-
ства. 

Образовательный ценз учителей средних частных учебных заведений был довольно высоким. В 
1911 году в Оренбургском учебном округе было 17 частных учебных заведений 1 и 2 разрядов. В них 
работало 272 преподавателя, включая и классных наставников. Из этого числа 106 человек имели 
высшее образование, 102 – среднее образование, 54 – специальное образование и 10 человек – низшее 
образование. Из этих 10 человек с низшим образованием большинство являлись или классными 
наставниками, или преподавателями рукоделия, музыки, ремесла. Мужчины – преподаватели, в ос-
новном, имели университетское образование, многие учителя – женщины оканчивали специальные 
педагогические курсы. Учителя рисования обучение проходили в художественных школах или в Им-
ператорской академии художеств. Две учительницы Пермской частной женской гимназии Л.В. Бар-
батенко окончили университет в Сорбонне [2]. Немаловажное значение при становлении частного 
учебного заведения имели как личные, так и профессиональные качества учредителей и педагогов 
этих школ. Хорошие воспоминания остались у учеников Пермской частной мужской гимназии 
О.В. Циммерман о своих преподавателях. Некоторые из них желали даже издать книгу об этом заме-
чательном учебном заведении. Но как отмечали они в своих воспоминаниях, она вряд ли была бы 
напечатана в годы советской власти [3]. 

Гимназия сестер Циммерман считалась самой демократичной гимназией города Перми не только 
потому, что здесь училось много детей мещан и крестьян, но и потому, что здесь работал самый ин-
тересный и либеральный педагогический коллектив. Ученики гимназии всегда добрым словом вспо-
минали своих педагогов: инспектора гимназии, а впоследствии и директора Владимира Александро-
вича Кюнтцель, преподавателя истории Сергея Григорьевича Макухина, молодых преподавателей 
русского языка и литературы Опарина и Малаховского, математика Николая Никаноровича Горячева 
[4]. Интересные педагоги работали и в других частных учебных заведениях [5]. 

Если говорить в целом о постановке учебного процесса в частных учебных заведениях Урала 1 и 
2 разрядов, то следует отметить следующее. Конечно же, в нашем регионе не было таких знаменитых 
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частных школ как Московская Поливановская гимназия или гимназия К.И. Мая в Петербурге, как 
женские гимназии С.А. Арсеньевой, А.А. Оболенской, М.Н. Стоюниной и другие. Частные школы 
Урала не являлись экспериментальными площадками. Главная цель, которую они ставили перед со-
бой это – восполнить недостаток средних школ в регионе. Потому, как правило, их учебные про-
граммы почти полностью совпадали с программами казенных средних учебных заведений. И все же 
педагогические коллективы частных средних учебных заведений Урала также пытались обновлять и 
разнообразить учебные программы своих гимназий и прогимназий. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема подготовки к взаимодействию педагога с родите-
лями одаренных детей. В работе также имеются практические рекомендации для родителей, учи-
телей и воспитателей, работающих с способными детьми. 
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ние. 

Настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одаренности, к проблемам выяв-
ления, обучения и развития одаренных детей и, соответственно, к проблемам подготовки педагогов 
для работы с ними. Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в которой 
пересекаются интересы разных научных дисциплин. 

Понятно, что чаще всего именно родители первыми замечают одаренность ребенка, хотя это не 
всегда легко сделать, так как не существует какого-то стереотипа одаренности – каждый ребенок про-
являет свои способности по-своему. 

Чаще всего одаренность ребенка остается не замеченной в семьях, где этот ребенок является пер-
вым или единственным. Это же наблюдается и в семьях, где все дети отличаются способностями, 
родители, как правило, воспринимают их как обычных детей. Особенно часто не замечается раннее 
развитие ребенка в рабочих семьях, где родители не получили должного образования. Когда в школе 
им сообщают, что их сын или дочь прошли тестирование и с четвертого класса могут обучаться по 
программе для одаренных детей, это вызывает удивление [1]. 

Соперничество между детьми, живущими в одной семье, присутствует практически всегда. Это 
характерно не только для семей, где растут одаренные дети. Трения между братьями и сестрами воз-
никают по мере того, как каждый из членов семьи приходит к выводу о необходимости приспособить 
свои потребности к интересам и требованиям других. 

Иногда один из детей в семье более одарен интеллектуально или обладает большими художествен-
ными способностями, чем остальные. В этом случае родители должны быть особенно чуткими и так-
тичными в управлении процессом такого семейного открытия. 

Ревность не играет серьезной роли там, где все относятся к таланту одного ребенка как к достоя-
нию всей семьи, а также гордятся успехами других ее членов, в чем бы они ни проявлялись [2]. Неко-
торые семьи действительно собираются вместе для того, чтобы решить какие-то семейные проблемы. 
Вероятно, дети к таким обсуждениям относились бы лучше, если бы они порой не сопровождались 
конфликтами. 

Дети не должны стесняться в проявлении своих чувств к брату или сестре. Это сблизит их. Роди-
тели же должны взять на себя роль своего рода «буфера», поскольку наряду с положительными чув-
ствами при этом неизбежно будут присутствовать и негативные проявления, а родители смогут со-
здать поле эмоциональной для детей, испытывающих новые способы общения. Делайте упор на вза-
имном уважении, сопереживании и понимании, что важно для социально эмоционального развития 
каждого ребенка. 

Как дать понять ребенку, что его любят и ценят за то, какой он есть, а не за какой-то особый талант? 
Надо научиться ценить такие хорошие свойства, как: щедрость, готовность помочь, терпение, ответ-
ственность, надежность, целенаправленность, чувство юмора, цели должны способствовать развитию 
в ребенке таких качеств и раскрытию индивидуальности. 
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Близкой аналогией, которая поможет детям научиться понимать и ценить различия в людях, явля-
ется сад. Садовые растения очень разнообразны: цветут. Или другой пример – определенный сорт 
духов. Для кого-то это любимые духи, а кому-то они могут и не нравиться. Это говорит о том, что 
личные пристрастия и интересы, как и сами личности, весьма разнообразны. 

Помните, что ребенку не обычном с ранних лет сталкиваться с ситуациями, в которых он не бле-
щет, не достигает вершин. Ребенок может принимать участие и получать удовольствие от занятий, в 
которых не преуспевает. Успех приходит не всегда и не во всеем. Неудача – вещь нормальная, со 
всеми [4]. Если ребенок отказывается спать днем, родители могут заменить сон тихими играми: чте-
нием, решением морда, прослушиванием сказки и т. д. 

В настоящее время не существует оптимальных программ для одаренных дошкольников или млад-
ших школьников. Надо надеяться, что соответствующие программы будут разработаны, но даже и 
тогда родители останутся главной опорой одаренных детей. Задача их трудна, но благородна. Успех 
придет, если родители постараются создать возможности для образования, оказать необходимую по-
мощь и эмоциональную поддержку. 

Довольно часто и учителя чувствуют себя неуютно и даже небезопасно в присутствии необычайно 
одаренных учеников, у которых в свою очередь рождается ощущение, что их терпеть не могут. Когда 
родители обнаруживают одаренность ребенка, они остро чувствуют себя обязанными сделать все воз-
можное для развития его талантов. Некоторые родители становятся чересчур обремененными этой 
заботой и испытывают чувство вины, если им кажется, что они не совсем с этим справляются. 

По достижении школьного возраста ребенок расстается с незрелым пониманием мыслительного 
процесса, когда он полагал, что в общих обстоятельствах все люди испытывают и общие ощущения. 
Ребенок узнает, что мысли его присущи только ему самому и остаются скрытыми и отличными от 
мыслей других, пока он их не обнаружит. 

Он открывает для себя радость новой идеи, нового решения проблемы. Такие открытия приносят 
радость всем детям, но особенную радость – детям талантливым. Всем нам нравится делать то, что у 
нас хорошо получается. 

В первые месяцы после того, как ребенок в школу, родителям надо быть особенно внимательными 
к любым намекам на то, что ребенок сталкивается с неприятием со стороны учителей или однокласс-
ников. В такой момент полезно поговорить с ребенком о разнообразии качеств, ценимых в человеке, 
и о том, что люди не всегда способны заметить в других то, что заслуживает внимания. 

Современная культура школы оказывает серьезное на Я-концепцию ребенка. В большинстве слу-
чен и школе ценится соответствие правилам, предопределенность и безусловная правильность ответа, 
который имеет в виду задающий вопрос учитель. 

Родители играют важнейшую роль в формировании Я-концепции, и, хотя окружающие могут 
неоспорим внести свой вклад в развитие способностей ребенка, приоритет родителей в воспитании 
личности. Роль родителей незаменима в обретении ребенком Я-концепции, основы личного сознания 
бытия, а позаботиться о его физическом развитии, интеллектуальном росте или о совершенствовании 
его особого таланта могут и другие люди [5]. В этом и заключается очарование и сложность отцовства 
и материнства, и процесс этот не зависит от материального благополучия. 

Предприимчивость и упорство в детях развиваются с освоением новых высот, причем успехи эти 
должны быть отмечены теми, кто играет важную роль в жизни ребенка. Ничто не может заменить 
родительской поддержки и поощрения в этот часто трудный для ребенка период перехода из домаш-
ней среды в школьную. Одаренные дети особенно нуждаются в развитии самостоятельности, само-
дисциплины и самоуправления в учебе, поскольку школа зачастую не удовлетворяет их запросов и 
им приходится заботиться о себе самим. 

Родители обязаны стремиться развивать в своих детях следующие личные качества: 
1. Уверенность, базирующуюся на сознании самоценности. 
2. Понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих. 
3. Интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому риску. 
4. Уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению и душевному муже-

ству. 
5. Привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за свои по-

ступки. 
6. Умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми всех возрастов, рас и 

социально экономических и образовательных уровней. 
Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, если своим собственным пове-

дением продемонстрируют, что: 
1. Они ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, социальном или интеллектуальном 

плане. 
2. Они точно рассчитывают момент и степень. Они закрывают тему, когда ребенку становится 

скучно или непонятно. Они не поддаются искушению рассказать о предмете все, что знают сами, ко-
гда ребенку нужен ответ лишь на его вопрос. 

3. Они опираются на собственные силы и позволяют ребенку самому искать выход из сложив-
шейся ситуации, решать каждую задачу, которая ему под если сами могут сделать все быстрее и 
лучше. 

4. Они практически не оказывают давления на ребенка в его школьных делах, но всегда готовы 
прийти на помощь в случае необходимости или предоставить дополнительную информацию в сфере, 
к которой ребенок проявляет интерес. 
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Итак, родителям следует принимать детей такими, какие они есть, а не рассматривать их в качестве 
носителей талантов. Их таланты произрастают из индивидуальности личности, а достижения в конеч-
ном счете зависят от того, как эта личность разовьется. 

В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными детьми – это сложный и 
никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, по-
стоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного со-
трудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями ода-
ренных. Он требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения отказаться от 
того, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. 

Список литературы 
1. Штерн В.О. Одаренность детей и подростков и методы её исследования / В.О. Штерн. – М., 1989. 
2. Лейтеса Н.С. Психология одаренности детей и подростков / Н.С. Лейтеса. – М., 1996. 
3. Терасье Ж.К. Сверх одаренные дети / Ж.К. Терасье. – М., 1999. 
4. Клименко В.В. Психологические тесты таланта / В.В. Клименко. – Харьков, 1996. 
5. Попова Л.В. Биографический метод в изучении подростков с разными видами одаренности / Л.В. Попова. – М., 1993. 
6. Богоявленская Д.Б. Рабочая концепция одаренности / Д.Б. Богоявленская, А.В. Бруклинский, В.Д. Шариков. – М., 1998. 
7. Б.М.Теплое Проблемы индивидуальных различий / Б.М. Теплое. – М., 1961. 
8. Экземплярский В.М. Проблема школ для одаренных / В.М. Экземплярский. – М., 1977. 
9. Венгер Л.А. Домашняя школа / Л.А. Венгер. – М.: Знание, 1994. – 238 с. 
10. Война В.В Питомнике элиты // Учительская газета. – 1991. – 17–24 сентября (№38). – С. 6. 
11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zadocs.ru/psihologiya/ 5205/index.html?page=5 
 

Никитина Мария Владимировна 
учитель английского языка 

Лаптева Елена Станиславовна 
учитель начальных классов 

Сариева Агата Жантелеуовна 
учитель начальных классов 

 

МБОУ «СОШ №51» 
г. Астрахань, Астраханская область 

БЕЗ КНИГ ТЯЖКО?! 
Аннотация: почему дети не читают? На эту тему размышляют авторы статьи. Ищут воз-

можные решения, приводят аргументы в защиту книг. 
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Ищущий в дороге и скучающий в одиночестве возьми себе в спутники книгу – нет спутника лучше 
ее, болеющий и страдающий – возьми себе в помощь книгу – в мире нет лекарства сильнее ее. 

Древняя восточная мудрость 
Разговор в семье между взрослой дочерью Ф. (22 года, имеет ребенка двух лет), и сыном – под-

ростком В. (14 лет). 
Ф.: Дочка подрастает, надо начинать ей покупать серьезные книги, с хорошей полиграфией и кра-
сивыми картинками. 
В.: Не трать деньги, все равно читать не будет. 
Ф.: Неправда! Она уже сейчас с удовольствием рассматривает картинки. 
В.: Ну и что! Я тоже рассматривал, а сейчас не читаю! 
Ф.: У нее мой пример перед глазами. Будет читать! 
В.: Нет, не будет! Мама с папой тоже читают, а я же не читаю! 
(Разговор переходит в ссору, у дочери нет аргументов.) 
Почему? Почему Ваня не читает, имея обширную библиотеку дома и пример читающих родите-

лей? Почему страна, считающаяся самой читающей в мире, ликвидирующая тотальную неграмот-
ность, успешно реализовавшая ЛикБез, имеющая богатейшее наследие, частью которого является ху-
дожественная литература грозит превратиться в самую малочитающую нацию? 

Мобильные телефоны, компьютеры, интернет, немыслимые гаджеты вот что занимает свободное 
время человека. Суррогат литературы представлен в интернете выдержками из классиков», яркими 
эпизодами», «часто встречающимися вопросами на ЕГЭ» и это преподносится как литература для де-
ловых, продвинутых людей. 

Может быть это секрет, что книга развивает внутренний монолог человека, развивает особые зоны 
коры головного мозга в височных долях, которые отвечают за самосознание, за внутренний монолог, 
за развитие оратора? 

Абсурд, но в современном мире успешный человек не ассоциируется с человеком читающим. Зря 
волновались американцы на своих конгрессах, что мы и дальше будем прививать детям любовь к кни-
гам и превратимся в самое могущественное государство. 

Не читающая нация получила и ещё одну страшную проблему – суицид. Количество людей страш-
ным способом ушедших из жизни лишь на малую часть отстает от умерших в результате сердечно-
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сосудистых заболеваний. Люди не видят выхода из тяжелых ситуаций, чувствуют себя одинокими, 
неустойчивы к стрессам. А ведь в книгах давно уже все описано, пережиты героями подобные эмоции, 
предложены решения. И беда становится не такой страшной, и жизнь не лишена смысла, когда ты 
знаешь, что такое уже с кем-то было, и боль можно потерпеть, ведь терпел же Павка. Книга скраши-
вает одиночество, помогает побороть печаль. 

Словом, читать надо! Надо, чтобы жить, надо, чтобы радоваться, надо, чтобы твою речь слушали 
с удовольствием, а не спотыкались на словах «типа», «так что вот так», чтобы нашим детям при виде 
красот осеннего леса хотелось петь «Осенняя пора, очей очарованье!», а не «Блин круто!» 

Хотим привести слова ученицы Кристины Калугиной «Если человек оставляет неразрещенным 
вопрос «Зачем нужны книги?» – он много потерял в жизни. Такому человеку не была знакома история 
человечества, проблемы и события из жизни наших праотцов, и можно было бы избежать многих 
роковых ошибок, а не учиться на собственном горьком опыте! Как же привить ребенку, да и взрос-
лому человеку (таких много) любовь к чтению? И не секрет для нас педагогов, что сегодня увлечь 
ребенка чтением стало гораздо труднее, чем раньше. Учителя и психологи в кропотливой и творче-
ской работе пытаются найти выход. 

Чем объясняется нелюбовь детей к чтению? 
 негативным или безразличным отношением к чтению в семье; 
 отсутствием игрового этапа в развитии ребёнка: 
 попытками раннего обучения чтению и скорочтением; 
 несформированностью отдельных психических функций или атипией их развития; 
 слабостью нервной системы. 
А чаще всего эти причины образуют комплекс. Екатерина Николаевна Емельянова, словесник го-

ворит, что «Среди причин, отбивающих интерес к чтению, есть и причины, которые можно назвать 
школьными. Несмотря на то, что предмет «Литература» существует в школьном расписании, любовь 
к книге не увеличивается, а иногда и пропадает совсем. Первая причина: несоответствие школьной 
программы возрастному развитию ребенка». В качестве примера она приводит произведе-
ние А.С. Пушкина» Станционный смотритель» и «Метель» «В возрасте 10–11 лет ребенок не может 
ещё оценить в книге ничего, кроме сюжета. В мировой литературе много книг, сюжеты которых ясны 
и понятны ребенку, могут увлечь его воображение и научить поступать благородно, ценить дружбу, 
семью, мир». 

Не исключить ли нам некоторые замечательные произведения, чтобы вернуть им любовь читате-
лей? 

Убрать нормативы техники чтения». Читать не торопясь, чтобы не потерять ни одной капли дра-
гоценного содержания книги». Давайте обсудим коллеги проблему вместе, и ответим на вопрос 
«Тяжко ли без книг?» 
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы актуализации аксиологического компонента освое-
ния подростками спортивной деятельности. Уточнено понятие «ценностное отношение подрост-
ков к спортивной деятельности», раскрыты педагогические доминанты освоения подростками 
спортивной деятельности, предполагающие построение ценностного взаимодействия в системе 
«тренер – подросток». 

Ключевые слова: спорт, ценностное отношение, спортивная деятельность, педагогическое вза-
имодействие, мотивы выбора, выбор спортивной деятельности. 

В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 
(распоряжение правительства от 07.08.2009 №1101-р) в качестве приоритетного направления развития 
науки в этой области определена разработка теоретико-методологических основ формирования физи-
ческой культуры личности и здорового образа жизни [7]. К числу приоритетных направлений отне-
сена и популяризация нравственных ценностей спорта и олимпизма. 

Явление «спортизации» всё больше набирает обороты в современном обществе. Атрибуты 
спорта – состязания, конкуренция, стремление к максимальным результатам, постоянный рост требо-
ваний к физическим возможностям, нравственным и морально-волевым качествам человека. В про-
цессе спортивной деятельности человек вступает в разнообразные отношения (межличностные, меж-
групповые, межколлективные), которые могут иметь характер как сотрудничества, взаимопомощи, 
так и соперничества, конкуренции, конфликта. Необходимо отметить, что спортивная деятельность 
является важнейшим средством позитивной социализации как личности подростка, так и всего моло-
дого поколения в целом. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

В современных условиях необходимы новые подходы к осмыслению сущности влияния спортив-
ной деятельности на формирование образа жизни и поведения подрастающего поколения. В настоя-
щее время спорт – это не просто специфический вид человеческой деятельности, это социальное яв-
ление, способствующее поднятию престижа не только отдельных личностей, но и целых общностей, 
в том числе класса, школы, команды и государства, в целом. В связи с этим детального внимания 
заслуживает проблема развития ценностного отношения подростков к спортивной деятельности. 

Анализу понятия «спорт» посвящены работы Б.В. Евстафьева, Н.И. Пономарева, Б.А. Лисицина, 
В.М. Выдрина, О.А. Мильштейна, К. Хайнемана, К. Мейера. Социокультурный анализ спорта рас-
сматривался такими исследователями как М.Я. Сараф, В.И. Столяров, Б. Дубин, М.А. Лепский, 
Г. Люшен, Г. Дели, Д. Рисмен, Р. Денни, Р. Робертс, Б. Суттон-Смитт, Г. Хеланко, Г. Хеннинг, Д. Лой. 

В современных исследованиях спортивная деятельность приобрела статус междисциплинарной 
проблемы, интегрируя в своем содержании научные достижения общей (А.Ц. Пуни А.В. Родионов, 
Я.В. Голуб, Л.В. Лотоненко), социальной (И.Ю. Воронин, С.И. Петров, Ю.В. Сысоев) и педагогиче-
ской (Т.В. Гомельская, Ю.А. Коломейцев) психологии. В данных исследованиях обозначены следую-
щие функции спортивной деятельности: 

 воспитательная функция; 
 функция социализации и социальной интеграции; 
 соревновательно-эталонная функция; 
 функция развития мотивации достижений; 
 спортивно-оздоровительная функция; 
 коммуникативная функция. 
Проведенный теоретический анализ позволил определить, что спортивная деятельность как соци-

ально-педагогический феномен воспроизводит базовые механизмы развития ценностной сферы лич-
ности подростка и, переходя в субкультуру индивида, формирует его как социально компетентную 
личность (социальный капитал личности), детерминируя определение позитивных стратегий дости-
жения личностного успеха. Спортивная деятельность является условием, актуализирующим систему 
ценностных отношений подростка к окружающему миру и себе. 

Различные аспекты исследования развития ценностных отношений личности в области физического 
образования отражены в работах М.М. Арвисто, В.В. Баранова, Р.Ф. Кабирова, А.Г. Кузнецова, 
В.Ю. Лосева, А.П. Поварницина, О.А. Сиротина, В.И Столярова, В.А. Сургучева. Современная аксио-
логия рассматривает ценности в качестве базового компонента структуры личности, фактора детерми-
нации и регулирования мотивации достижения, связывает их с возможностью реализации сущностных 
сил, направленных на личностное развитие. Педагогическая аксиология, отражая реалии многообраз-
ных сфер жизнедеятельности человека, его отношений к миру, к людям и к себе, фиксирует конкретную 
область применения, конкретную систему отношений [4; 5]. 

Педагогический анализ ценностного отношения подростков к спортивной деятельности актуален 
также в контексте таких теоретических конструктов, как жизненный мир подростка, качество жизни, 
социализация, социальный статус, развитие человеческого капитала, социальное и личностное благо-
получие. 

Уровень успешности спортивной деятельности обеспечивается отношениями в системе «подро-
сток-тренер», «подросток-команда», «подросток-подросток» при ведущей организующей и смысло-
образующей роли взаимодействия «тренер-подросток». Аксиологический потенциал этого взаимо-
действия определяет эффективность тренерской деятельности как на уровне спортивных достижений 
подростков-спортсменов и команды, так и на уровне ценностного отношения подростков к спорту. 

Отношение подростков к спортивной деятельности во многом определяется мотивами этой дея-
тельности. Особый интерес для нашей работы представляет генезис основных мотивов спортивной 
деятельности, предложенный Е. Василевским и Е. Геблевич. По мнению данных авторов, на этапе 
вступления в спортивную деятельность преобладает потребность в движениях; период систематиче-
ских физических упражнений сопровождается актуализацией мотивов физического совершенства и 
укрепления здоровья, а также эмоциональными переживаниями, связанными с занятиями и общением 
с членами спортивной группы; период спортивной тренировки на уровне квалификационного спорта 
характеризуется мотивами достижений и повышения социального статуса [3]. 

В ходе опытно-поисковой работы, проводившейся на базе спортивных школ тенниса г. Москвы, 
г. Оренбурга, г. Орска в период 2011–2015 гг., нами были выявлены четыре группы мотивов выбора 
подростками спортивной деятельности. Общий объем выборки составил 237 подростков в возрасте от 
11 до 15 лет, занимающихся большим теннисом. Динамика мотивации выбора подростками спортив-
ной деятельности представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика мотивации выбора подростками спортивной деятельности 

 

Мотивы Этап
констатации Этап формирования 

– мотивы, характеризующие особенности данного вида спорта
(зрелищность, отсутствие ударов, разнообразные упражнения, 
динамичность, красивая форма)

81% 67% 

– мотивы физического и личностного совершенствования 49% 63% 
– мотивы прикладного характера (развитие волевых качеств и
проявление «спортивного» характера) 24% 36% 

– социальные мотивы (престижность; возможность сделать за-
нятия теннисом профессией (спортсмен, тренер) 73% 71% 
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Обозначенные мотивы определяли развитие ценностного отношения подростков к спортивной де-
ятельности. В своем исследовании мы рассматривали следующие группы ценностей, связанных со 
спортивной деятельностью: 

 социальные ценности (равенство, мир, солидарность, отсутствие дискриминации, национализма, 
толерантность); 

 ценности спортивной карьеры и личной выгоды (финансовый успех, обман, победа любой це-
ной, популярность, возможность стать «звездой»); 

 общечеловеческие ценности (взаимное уважение, честная борьба, честность, благородство, дру-
желюбие); 

 ценности личного развития (спортивность, хорошая физическая форма, самоконтроль, спортив-
ный профессионализм, физическая подготовка, личные достижения). 

Педагогическое сопровождение развития ценностного отношения подростков, занимающихся 
большим теннисом, потребовало изучения таких индивидуальных проявлений личности подростка-
спортсмена, как: 

 социально-психологический статус; 
 отношение к другим подросткам-спортсменам и тренерам; 
 отношение других подростков-спортсменов к нему; 
 степень адаптации к требованиям тренера; 
 мотивационная структура личности, уровень притязаний [1; 2]. 
Только личностно ориентированная педагогическая поддержка оказывает позитивное влияние на 

развитие ценностного отношения подростков к спортивной деятельности. 
В ходе эксперимента нами разработано и апробировано научно-педагогическое обеспечение 

учебно-тренировочного процесса. Так, программы тренировочных занятий, составленная на основе 
психолого-педагогической индивидуальной характеристики каждого подростка-спортсмена, предпо-
лагала не только дифференциацию нагрузки по уровням готовности подростков с различной направ-
ленностью, но и реализацию ценностного взаимодействия «тренер-подросток», «подросток-ко-
манда». 

Необходимо отметить, что спорт как фактор социализации личности создает особый контекст ста-
новления субъектности подростков. В качестве основных процессуальных характеристик становле-
ния субъектности обозначены: инициативность, самостоятельность, целенаправленность, ответствен-
ность в выборе, принятии и реализации решения, креативность, конструктивность, способность и го-
товность к сотрудничеству [6]. 

При проектировании программы педагогического сопровождения развития ценностного отноше-
ния подростков к спортивной деятельности мы учитывали следующие особенности подростков: 

 индивидуальные особенности личности (осознание личной и общественной значимости спор-
тивной деятельности, творческое отношение к тренировочному процессу, активная деятельность в 
жизни, воля, трудолюбие, исполнительность, дисциплинированность, самостоятельность, целе-
устремленность); 

 характерные особенности личности (энтузиазм, вера в успех, целеустремленность, сообрази-
тельность, эмоциональность, увлеченность, настойчивость, терпеливость, надежность, готовность до-
верять); 

 особенности самосознания личности (самоотношение, субъектная позиция, уверенность в себе, 
самокритичность, чувство собственного достоинства, самоконтроль, требовательность к себе, само-
организованность, оценка уровня развития физических качеств, свободы владения своим телом); 

 социально-психологические особенности личности (общительность, ответственность, мобиль-
ность, добросовестность, инициативность, активность, порядочность, пунктуальность); 

 психодинамические особенности личности (сосредоточенность, устойчивость, переключаемость 
внимания; наблюдательность, импульсивность, энергичность; пластичность и креативность мышле-
ния, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени). 

Таким образом, педагогические доминанты освоения подростками спортивной деятельности и раз-
вития ценностного отношения к ней предполагают построение взаимодействия «тренер-подросток», 
обеспечивающего прогнозирование и реализацию личностного и социально-ценностного результата 
спортивной деятельности каждого учащегося; конструирование целей спортивной деятельности, 
адекватных интересам, возможностям, личностному и социальному развитию подростков; стимули-
рование самостоятельности выбора подростком решений, поступков, вариантов проявления субъект-
ной активности в сочетании принятия на себя ответственности за данный выбор. 
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Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Чеченской Респуб-
лики, Заслуженный деятель науки Чеченской Республики, Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации Халидов Айса Идрисович, родился в 1954 году, как и 
все чеченцы его поколения, в местах спецпоселения – в г. Текели Талды-Курганской области Казах-
ской ССР – в семье рабочего и известного алима Халидова Идриса. 

В 1960 году семья вернулась из места депортации на родину, в с. Старая Сунжа Грозненского рай-
она ЧИАССР. 

В 1972 году поступил на филологический факультет Чечено-Ингушского государственного уни-
верситета (ЧИГУ) имени Л.Н. Толстого (отделение русского языка и литературы, чеченского языка и 
литературы), который окончил с «красным дипломом» в 1977 году. 

Неукротимая жажда знаний, пытливый ум и огромная любовь к родному языку привели А.И. Ха-
лидова в науку о языке. Наукой Айса начал заниматься еще, будучи студентом второго курса. 

Окончив с отличием университет сразу поступил в аспирантуру при кафедре русского языка Пет-
розаводского государственного университета имени О.В. Куусинена. Результатом кропотливого 
труда уже аспиранта А.И. Халидова стало то, что сразу после завершения срока прохождения аспи-
рантуры в 1981 г. А.И. Халидов успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата филологических наук и стал первым из чеченцев и ингушей, кто защитил кандидатскую диссер-
тацию по русскому языку. 

Свои научные исследования А.И. Халидов проводил тогда под началом известного ученого язы-
коведа-русиста, профессора Замира Курбановича Тарланова. В диссертационном исследовании 
А.И. Халидов не ограничился, как его предшественники, занимавшиеся смежными проблемами, сбо-
ром, статистическими подсчетами, семантической и структурной классификацией соответствующих 
глаголов в фольклорных текстах и их строго лингвистическим анализом, а связал выбор и частотность 
использования двух-, трех- и четырехприставочных глаголов в основных фольклорных жанрах с поэ-
тико-стилистической системой каждого жанра. Именно эта сторона научной новизны диссертации 
была особо подчеркнута диссертационным советом Ленинградского университета во время защиты, 
и в первую очередь, поэтому защищенная диссертация все это время, прошедшее после ее защиты, 
широко используется во всех работах, посвященных языку жанров русского фольклора. 

С 1980 года начинается его вузовская научно-педагогическая деятельность: до 1983 г. – в должно-
сти ассистента, до 1996 г. – в должности доцента, с 1996 г. – в должности профессора. С 1993 г. по 
настоящее время А.И. Халидов заведует кафедрой русского языка Чеченского государственного уни-
верситета. 

в 1999 году в Институте языкознания АН Грузии получил степень доктора филологических наук 
по двум специальностям – «Теория языка» и «Кавказские языки». 

В докторской диссертации А.И. Халидов фактически первым среди кавказских языковедов рас-
смотрел простое предложение (чеченского языка) в типологическом аспекте. Впечатляет круг языков, 
привлекаемых в работе: это не только все иберийско- кавказские языки, но и множество других язы-
ков, принадлежащих к разным языковым семьям и структурным типам (всего в работе привлекается 
более 70 языков). 

За годы кропотливого труда А.И. Халидов написал и опубликовал около 200 научных работ, опуб-
ликованных в своем большинстве за пределами республики. Среди этих работ 14 – книги. 

Фундаментальность, добросовестность, которые Халидов А.И. проявляет в своей исследователь-
ской работе, снискали ему признание ученых не только в регионе, но и в стране и за рубежом. При-
влекая к работе над соответствующими научными проблемами в области лингвистической типологии 
аспирантов, соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук, молодых преподавателей, 
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А.И. Халидов фактически создал свою научную школу: десятки статей, и книги по этой проблематике 
опубликованы уже и его учениками. 

С 2008 года являлся председателем успешно работавшего диссертационного совета по филологии 
в ЧГУ, деятельность которого прекратилась в 2012 году после появления нового Положения ВАК, 
требованиям которого совет перестал соответствовать по своему составу. Сейчас занимается воссо-
зданием этого совета в новом формате, то есть как докторский. 
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Аннотация: данная статья – одна из цикла статей об ученых Чечни, внесших весомый вклад в 

науку [1–13] – посвящена профессору И.А. Керимову – крупному ученому геофизику, внесшему боль-
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(К 60-летию доктора физ.-мат. наук, академика АН ЧР И.А. Керимова.) 
 

Родился Ибрагим Ахмедович 15 сентября 1955 г. в станице Чарская Чарского района Семипала-
тинской области Казахской ССР. В 1964 г. вместе с семьей переехал в село Алхан-Кала Грозненского 
района Чечено-Ингушской АССР. В 1972 году И.А. Керимов закончил Алхан-Калинскую среднюю 
школу и поступил в Грозненский нефтяной институт (ГГНИ) имени академика М.Д. Миллионщикова 
на геологоразведочный факультет. После окончания института в 1977 г. его как способного и талант-
ливого выпускника оставляют на кафедре промысловой и разведочной геофизики в должности инже-
нера, а в 1978 г. переводят на должность младшего научного сотрудника. Основным направлением 
его научных исследований становится – «Геологическая интерпретация геофизических полей». 
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В 1980 году И.А. Керимов поступает в аспирантуру по специальности «Геология нефти и газа», и 
начинает исследовательскую деятельность под руководством доктора геолого-минералогических 
наук, профессора, Заслуженного геолога РСФСР Б.К. Лотиева. 

В 1984 г. И.А. Керимов успешно заканчивает учебу в аспирантуре и в том же году ему присваи-
вают ученую степень кандидата геолого-минералогических наук. 

В 1987 г. И.А. Керимову присвоено ученое звание доцента по кафедре прикладной геодезии, а в 
сентябре 1989 г. перешел на кафедру промысловой и разведочной геофизики, где проработал в долж-
ности доцента до 1991 г. В этот же период работал деканом по работе с иностранными студентами. 
Одной из основных научных направлений Ибрагима Ахмедовича становится изучение разлома текто-
ники по геофизическим данным. В 1992 г. был избран заведующим кафедрой прикладной геодезии, а 
затем проработал проректором по учебной и учебно-методической работе. Научно – исследователь-
скую работу Ибрагим Ахмедович успешно сочетает с организаторской деятельностью. 

В 1995 г. И.А. Керимовым была создана кафедра экологии, которой он заведовал до 1997 г., в этом 
же году ему присвоено ученое звание профессора по кафедре промысловой и разведочной геофизики. 

Одним из научных направлений в 1995 году становится геоэкология. 
В июле 1996-го Ибрагима Ахмедовича на альтернативной основе коллектив выбирает ректором 

ГГНИ. Однако в 1997 г. его незаконно смещают с этой должности руководство того времени, и он 
переезжает в город Москва. 

В 1998 г. И.А. Керимов поступает в докторантуру при Объединенном институте физики Земли 
имени О.Ю. Шмидта, научным консультантом был академик В.Н. Страхов. В марте 2004 г. им защи-
щена докторская диссертация в Объединенном институте физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН и 
в этом же году решением ВАК Российской Федерации ему присвоена ученая степень доктора физико-
математических наук. 

В 2000 г. он был назначен ректором Грозненского нефтяного института имени акаде-
мика М.Д. Миллионщикова, а в 2001 г. был избран и утвержден в данной должности. Благодаря его 
усилиям в кратчайшие сроки удалось восстановить учебную, научно-исследовательскую и матери-
ально – техническую базу вуза. 

В 2002 г. в КНИИ РАН создан и плодотворно работает отдел геологии, геофизики и геоэкологии, 
которым руководит И.А. Керимов. 

В 2004 г. был избран членом – корреспондентом Академии наук Чеченской Республики. 
В апреле 2006 г. был переизбран на должность ректора Грозненского нефтяного института имени 

академика М.Д. Миллионщикова на новый срок. 
В 2006 г. И.А Керимов был избран академиком Международной академии наук высшей школы 

(МАН ВШ). В 2007 г. действительным членом (академиком) Академии наук Чеченской Республики. 
Следует отметить, что 2007 год был, пожалуй, самым непредсказуемым, неожиданным и драма-

тичным в его жизни. Обстоятельства сложились так, что 30 ноября 2007 г. он по собственному жела-
нию уходит с должности ректора Грозненского нефтяного института имени академика М.Д. Милли-
онщикова. 

С 01.02.2008 г. И.А. Керимов назначен заместителем директора КНИИ РАН по внешним связям. 
В 2009 году в Академии наук Чеченской Республики создан отдел наук о Земле, которым руково-
дит И.А. Керимов. 

И.А. Керимов активно сотрудничает с Институтом истории естествознания и техники им. С.И. Ва-
вилова (ИИЕТ РАН) (г. Москва). 

Даже краткое перечисление его интересов дает представление о многогранности и энергичности 
этого человека. 

Он является членом Общественной палаты Чеченской Республики, где возглавляет комиссию по 
науке и образованию, членом диссертационного совета при Кубанском ГТУ (г. Краснодар). Огром-
ную работу Ибрагим Ахмедович проводит, будучи членом Пагуошского комитета. 

За долгие годы развития нефтяной отрасли Чеченской Республики были созданы и функциониро-
вали ряд научных школ геологов и геофизиков, которые распались в начале 1990-х годов. И сегодня 
можно с уверенностью сказать, что Грозненская школа геологов и геофизиков возрождается и имеет 
свое второе начало под руководством Керимова Ибрагима Ахмедовича. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА В ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: как отмечает исследователь, творческие профессии в настоящее время практиче-
ски одни из самых популярных и востребованных. В данной статье автором рассматривается влия-
ние творчества на обучающихся на примере дисциплины «Основы цветоведения». 

Ключевые слова: основы цветоведения, творчество, педагог, творческое развитие, творческий 
подход. 

В современном мире человеку просто необходимо уметь творчески мыслить, принимать нестан-
дартные решения. Задача преподавателя состоит не только в том, чтобы дать обучающимся как можно 
более глубокие знания по предмету, но и развить творческие способности каждого обучающегося, что 
является одной из первостепенных задач современного средне профессионального образования. Обу-
чение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать се-
рьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Развитие творческих способностей обучающихся строится на моделировании исследовательских 
ситуаций практически на каждом занятии, где они учатся ставить проблему, выдвигать гипотезу, 
наблюдать, сравнивать и обобщать полученные результаты. 

Многие считают, что учить творчеству нельзя, что способность к творчеству – это врожденное 
качество, присущее лишь немногим. Действительно, спонтанному творчеству, наверное, рано или 
поздно приходит конец. Поэтому «учить творчеству» нельзя, но целенаправленно, сознательно помо-
гать тому, чтобы оно не гасло, а развивалось – необходимо. Ведь потребность в творчестве и самовы-
ражении, заложенная в самой природе человека, обычно реализуется в течение жизни далеко не пол-
ностью и, как считает психолог О. Дьяченко, «...не все дети могут сами открыть дорогу к созиданию 
и, уж конечно, не все могут сохранить надолго творческие способности». 

Педагогу следует начать с себя, потому что, постоянно видя перед собой пример творчески рабо-
тающего учителя, ученик и сам учится творчеству и уже не представляет другого возможного для себя 
стиля деятельности. 

Рассмотреть влияние творчества на обучающихся можно на примере дисциплины «Основы цвето-
ведения». 

Дисциплина «Основы цветоведения» предназначена для студентов, специализирующихся в обла-
сти дизайнерской деятельности и парикмахерском искусстве. 

Целью изучения дисциплины является изучение цвета, психологии его восприятия и механизма 
воздействия на цветовые рецепторы глаза. 
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Данная дисциплина «Основы цветоведения» рассматривает вопросы возникновения, систематиза-
ции и современного состояния науки о цвете, смешение цветов, физиология восприятия цвета и его 
психологическое воздействие, приемы цветовой гармонии. 

Цвет, цветовые сочетания красок – это важнейшие художественно-выразительные средства живо-
писи, которые формируют духовную культуру личности, приобщение к общечеловеческим ценно-
стям, нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

В Концепции модернизации образования отмечается необходимость более полного использования 
нравственного потенциала искусства, как средства формирования и развития этических принципов и 
идеалов в целях духовного развития личности. 

Дисциплина помогает видеть удивительную красоту многообразных явлений в жизни, развивает 
творческое воображение и фантазию обучающихся. 

Цвет способен вызывать различные ассоциации. С помощью цвета, цветовых сочетаний, гармонии 
холодных и теплых цветов можно передать самые разнообразные чувства и настроения: радость, 
грусть, нежность, тревогу, ожидание. 

Изучение основ цветоведения дает обучающимся возможность познавать окружающую действи-
тельность, развивает у них наблюдательность, воспитывает разносторонне образованного члена об-
щества. Развивая и умственно, и эстетически, живопись приучает внимательно наблюдать и анализи-
ровать предметы, развивает пространственное мышление, учить точности расчета, способствует по-
знанию красоты природы. 

Целью изучения дисциплины является обучение колористическому мышлению, принципиально 
необходимому для составления колористических таблиц и рекомендаций создания художественного 
образа в парикмахерском искусстве. 

Задачей изучения курса является выработка основных навыков, необходимых для практического 
применения законов колористики, цветоведения и теории цвета для специалистов в области парикма-
херского искусства. 

Изучение курса предполагает, совместно с культурологией, историей культуры и искусства, исто-
рией костюма осуществление качественной профессиональной подготовки студентов и вооружение 
их умениями и навыками использования цвета во всех основных системах создания художественного 
образа – в колорите одежды, макияжа, причёски, интерьера, фирменного стиля и других национально-
традиционных и модных цветовых сочетаниях, выражающих целенаправленную значимость пред-
мета. 

Важным аспектом на уроках цветоведения является взаимодействие преподавателя и обучающего. 
Наилучшим образом эту работу можно провести на практическом занятии, где обучающиеся учатся 
составлять карты цветов, смешивать и получать новые цвета и цветовые сочетания теплой и холодной 
гаммы. После объяснения темы урока, преподаватель обходит аудиторию и наблюдает за работой 
обучающихся, заметив ошибку, обращает на нее внимание ученика. Таким образом, в результате пер-
вого обхода каждый ученик получает от педагога замечания, которые направляют его на правильный 
путь дальнейшего ведения работы. Обойдя весь класс, преподаватель снова возвращается к тому уче-
нику, с которого начал обход. Когда же преподаватель замечает типичную ошибку всей группы, он 
приостанавливает работу и обращает внимание всех учащихся на эту ошибку. Объяснение таких оши-
бок педагог чаще всего проводит у доски или с помощью методических пособий. 

Практические занятия и выполнение заданий по цветоведению способствуют эффективному усво-
ению представлений о цвете и его применению на практике. 

Курс углубляет и расширяет общекультурную и художественную эрудицию. 
Выполнение практических заданий по цветоведению способствуют: 
 активизации учебного процесса; 
 более глубокому пониманию и запоминанию учебной информации; 
 активизации самостоятельной работы с конспектами и рекомендованной литературой; 
 появление положительного эмоционального настроя и снижения утомляемости студентов за 

счёт разнообразия учебного процесса, появление веры в себя. 
Практические задания по колористке используются при чтении лекций в качестве иллюстратив-

ного материала, системы верификации материала, проверки восприятия излагаемого материала. 
Практические задания применяются в условиях практических занятий и могут быть творчески из-

менены и скорректированы в зависимости от потребности более эффективного усвоения материала. 
Проверка, оценка и закрепление знаний осуществляется на протяжении семестра по результатам 

выполнения студентами практических графических заданий. 
В современном обществе очень высоко цениться творчество. К тому же творческие профессии в 

настоящее время практически одни из самых популярных и востребованных. Поэтому применяйте 
творческий подход в обучении. 
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данско-патриотического воспитания обучающихся в образовательной организации в соответствии 
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Процесс модернизации российской школы затронул не только организацию учебной деятельности, 
но и коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в современной 
школе. Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается созда-
ние условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к 
жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обуча-
ющихся в целях эффективного решения общих задач. Общие задачи и принципы воспитания сред-
ствами образования представлены в федеральном государственном образовательном стандарте сред-
него (полного) общего образования, где воспитательная деятельность рассматривается как компонент 
педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, охватывает все составляю-
щие образовательной системы школы, что направлено на реализацию государственного, обществен-
ного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в современных 
условиях. 

Таким образом, воспитательный компонент в деятельности общеобразовательного учреждения 
становится самостоятельным направлением, основные принципы которого отражены в проекте Про-
граммы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, разработанной 
представителями Минобрнауки, Минспорта России, Российской академии образования, Федераль-
ного института развития образования, Академии повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования, Русской школьной педагогической Ассоциации, учреждений 
высшего профессионального образования. 

Программой определены следующие основные направления организации воспитания и социали-
зации учащихся общеобразовательных учреждений, которые реализуются в процессе воспитательной 
работы: гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, воспитание 
положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегаю-
щее воспитание, социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротворческое и эстетиче-
ское воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, воспитание семейных ценностей, 
формирование коммуникативной культуры, экологическое воспитание. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы с суворовцами является гражданско-
патриотическое воспитание. 

Для полного понятия проблемы формирования гражданско-патриотической компетентности обу-
чающихся, прежде всего, необходимо знание терминологии ключевых понятий. 

Гражданин – это понятие имеет не только юридический смысл (принадлежность лица к государ-
ству), но и особый моральный. Быть гражданином – значит занимать активную нравственную пози-
цию, глубоко осознавать свой патриотический долг и ответственность по отношению к Отечеству, 
народу, национальным ценностям, святыням, культуре [13]. 

Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности че-
ловека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: государство, семья, церковь, 
профессиональная или иная общность, в готовности отстаивать и защищать от всяких посягательств 
её права и интересы [14]. 

Гражданская позиция – это стремление отстаивать свои законные права и интересы всеми закон-
ными методами и, кроме того, не безразличие к соблюдению прав и интересов других людей [10]. 

Воспитание – целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в об-
щественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. 

Гражданское воспитание – это направление воспитательной деятельности в системе образования, 
связанное с формированием общественной роли личности, ее общественного лица. Гражданское вос-
питание имеет неполитический, непартийный характер; оно направлено на развитие свободных чле-
нов общества, наиболее полно реализующих в жизни свои потенциальные возможности. 

Разенко Игорь Михайлович
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Восстановление гражданского воспитания как самостоятельного направления деятельности в си-
стеме современного образования обязано демократическим преобразованиям в России. Это будет спо-
собствовать воспитанию человеческого и национального достоинства у каждого члена общества [1]. 

Патриотизм (греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) – нравственный и политиче-
ский принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность 
подчинить его интересам свои частные интересы [5]. Патриотизм предполагает гордость достижени-
ями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и иденти-
фикация себя с другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа [3]. 

Понятие патриотизма – это не только с уважением относиться к истории, в первую очередь слу-
жить обществу и стране. Многонациональная страна не может существовать без общегосударствен-
ной ответственности», – сказал глава государства в Послании Федеральному собранию России. 

Из определения понятий можно сделать вывод, что патриотизм и гражданственность включают в 
себя взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и черт поведения: любовь к Родине, лояль-
ность в отношении к политическому строю; следование и умножение традиций своего народа; береж-
ное отношение к историческим памятникам и обычаям родной страны; привязанность и любовь к 
родным местам; стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защи-
щать ее; воинская храбрость, мужество и самоотверженность; нетерпимость к расовой и националь-
ной неприязни; уважение обычаев культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с 
ними. Следовательно, гражданско-патриотическое воспитание – это воспитание гражданина и патри-
ота, который имеет высокую социальную активность, гражданскую ответственность, духовность, об-
ладает позитивными ценностями и качествами, способен проявить их в интересах Отечества. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, нрав-
ственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаи-
модействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 
социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности 
за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способно-
стей в целях достижения жизненного успеха. 

Целью гражданско-патриотического воспитания является формирование и развитие личности 
гражданина-патриота России, способного соединить патриотические чувства и патриотическое само-
сознание с идеалом гражданственности, ценностями социальной солидарности, справедливости, от-
ветственности, готового служить российскому обществу и укреплению его единства, сознающего все 
значение единства российского общества, важность и ценность общероссийской идентичности. 

Целью деятельности преподавателей и воспитателей является формирование у учащихся ключе-
вых компетенций гражданско-патриотического воспитания: правовое самосознание, гражданствен-
ность, патриотические чувства и др., обучение суворовцев использованию данных ключевых компе-
тенций в социуме. Основные направления гражданско-патриотического воспитания суворовцев фор-
мируются на основе базовых направлений, выделенных в государственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан РФ на 2011–2015 годы» [4]: 

1. Духовно-нравственное. Осознание обучающимися в процессе гражданско-патриотического вос-
питания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реаль-
ной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 
практической деятельности. 

2. Историко-краеведческое. Система мероприятий, направленных на познание историко-культур-
ных корней, осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование 
гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственности за 
происходящее в обществе, формирование знаний о родном городе, районе. 

3. Гражданско-правовое. Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой 
культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 
обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 
выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной символике. 

4. Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-нравственной и культурно-
исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление 
чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

5. Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотиче-
ского сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской 
военной истории, воинских традиций. 

6. Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание 
выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культу-
рой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

7. Культурно-патриотическое. Направлено на развитие творческих способностей учащихся через 
приобщение их к обычаям и традициям русского народа. 

Становление ключевых компетенций гражданско-патриотического воспитания обучающихся осу-
ществляется воспитателем посредством внеклассной, внеучебной деятельности через систему прово-
димых воспитательных мероприятий: беседы, лекции, «круглые столы», конференции, уроки муже-
ства, Вахта памяти, встречи с ветеранами и т. д. 

Результативность воспитательной работы осуществляется посредством диагностики содержания 
деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию и включает: наличие плана воспитатель-
ной работы по данному направлению; систему мониторинга результатов воспитания с использова-
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нием педагогических диагностик; объективные статистические показатели: участие (результаты) обу-
чающихся класса в училищных, муниципальных, краевых конкурсах и проектах по гражданско-пат-
риотическому воспитанию. 

Результативность работы по гражданско-патриотическому воспитанию включает: 
Духовно-нравственные параметры: сохранение и развитие чувства гордости за свое Отечество и 

историю родного края; формирование позиций гражданина-патриота России; стремление к физиче-
скому совершенству и здоровому образу жизни; готовности к защите Отечества; гуманистическое от-
ношение к окружающему миру. 

Количественные параметры: участие в волонтерском движении (численность учащихся); исто-
рико-патриотические стенды и выставки; выступления и беседы на патриотическую тему; участие в 
мероприятиях и акциях по работе с ветеранами; участие в фестивалях, конкурсах по патриотической 
тематике; организация военно-спортивных игр и соревнований; оформление школьных газет, инфор-
мационных бюллетеней патриотической направленности. 

Коррекция воспитательной работы включает: учет личных особенностей учащихся; учет временного 
фактора; планирование воспитательной деятельности по проблеме гражданско-патриотического воспи-
тания суворовцев с учётом результатов диагностики; аргументированность гражданско-патриотиче-
ского воспитания суворовцев. 

Результативность реализации работы по гражданско-патриотическому воспитанию измеряется 
стремлением суворовцев к выполнению гражданско-патриотического долга во всем многообразии его 
проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, 
вносимым в дело процветания Отечества. 

Список литературы 
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», утвер-

жденная постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 г. №795. 
2. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков как средство социализации / Н.К. Беспятова, Д.Е. Яковлев. – М.: 

Айрис-пресс, 2006. – 192 с. 
3. Материалы сайта ПО «Звезда» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zvezda.borovichi.ru/Museum.htm 
4. Патриотическое воспитание школьников в учебном процессе: Методическое пособие / Авт.-сост. А.К. Быков, И.И. Мель-

ниченко. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. 
5. Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org 
6. Система гражданского образования школьников: воспитание гражданской активности, социально-правовое проектиро-

вание, изучение гуманитарного права: Методическое пособие / Сост. Г.В. Дмитренко, Т.С. Зорина, Т.В. Черникова; под ред. 
Т.В. Черниковой. – М.: Глобус, 2006. – 224 с. 

7. Караковский В.А. Патриотическое воспитание в школе / В.А. Караковский. – М., 2004. 
8. Воспитательная система массовой школы / Под ред. Л.И. Новиковой. –  М., 1992. 
9. Воспитательная система массовой школы. Проблемы и поиски / Под ред. Н.Л. Селиванова. – М., 2005. 
10. Рухленко Н.М. Патриотическое воспитание учащихся / Н.М. Рухленко // Практика административной работы в 

школе. – 2004. – №1. 
11. Смирнова И.Ф. Патриотическое воспитание / И.Ф. Смирнова. – М., 2002. 
12. Богданова И.А. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия. 1–11 классы / И.А. Богданова, М.А. Давы-

дова. – М., Вако, 2006. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
Ахмедова Эльмира Магомедгаджиевна 

старший преподаватель 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ 
АКСИОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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В целом, многие современные педагоги и философы образования рассматривают и утверждают 
ценности в качестве центра педагогической теории и практики. 

В рамках культурно-исторического подхода, анализ социальных и психолого-педагогических исследо-
ваний (Е.И. Дворникова, А.А. Кожинов, Е.В. Бондаревская, В.Г. Крысько, Б.Ф. Поршнев, А.В. Сухорев, 
Г.У. Кцоева, В.С. Мухина, М.Н. Лебедева, В.Ю. Хотинц, Т.Г. Стефаненко, Г.У. Солдатова, Ю.П. Плато-
нов, Г.В. Старовойтова и др.) показал, что в российской гуманитарной науке изучение процессов иденти-
фикации носит относительно новый характер [4, с. 56]. Культурно-исторический подход очерчивает те 
контуры образовательного процесса, которые заключают в себе аксиологию и содержание образования, и 
соотношение в образовательной системе. 

Б.Т. Лихачев относительно аксиологического подхода в образовании, рассматривал сущность и 
содержательную составляющую понятия «ценность» и рассмотрел ресурсы ценностей воспитатель-
ной системы. Для него ценности составляют духовную основу, основной внутренний сегмент чело-
века как личности, определяющий сущность его духовного мира [6, с. 83]. 

В своих исследованиях Г.Н. Левашева выделила необходимые компоненты аксиологического по-
тенциала: 

 знаниевый, определяющийся присутствием целостно-ценностного уровня знаний и выражаю-
щий наличие ценности «Образа психолого-педагогического мира». В который входят способности 
будущего специалиста в области педагогики генерировать профессиональные, психолого-педагоги-
ческие и методические ценности, способности и навыки в области преподавания дисциплин психо-
лого-педагогического цикла; 

 поведенческий, включающую всю творческую продуктивную деятельность педагога на своем 
поприще; 

 эмоциональный, выражающий эмотивное отношение к педагогической деятельности студента и 
определяющий его роль как педагога. 

Социологический подход в образовании определяет основы и функции культурных процессов в 
социуме, передачу социального опыта поколениям, адаптацию в обществе, используя различные ме-
тоды для анализа (Р.В. Рывкина, Т.И. Заславская, Ю.М. Лотман и др.) [5, с. 22]. 

Культура в рамках этого аксиологического подхода выступает: местом ценностей и смыслов 
(В. Ядов, А.А. Пилипенко, И.Г. Яковенко и др.); способом ценностно-смыслового осознания мира, 
разнообразия форм жизнедеятельности (М.С. Каган, В. Виндельбанд, Г. Риккерт и др.); составляющей 
ценностной сферы, формируемой социальным и культурным пространством и хронологией времени 
(Г.П. Выжлецов, Б.Н. Бессонов, А.Я. Яценко, Л.М. Путилова и др.) и т. п. [2, с. 223]. 

Определяются следующие стороны ценностного расширения содержания образования: 
 самопознание как основной компонент образования. А. Маслоу определил «образовательную 

среду как помощника для учащегося, помогающая ему рефлексировать и сформировать свои соб-
ственные ценности»; 

 обучение верному выбору как важный аспект содержания образования [1, с. 184]. 
Данные аспекты аксиологического потенциала способствуют развитию профессионально значи-

мой ориентации. Совокупность отношений педагога к основным сферам материальной и духовной 
жизни социума, к окружающим и самому себе, задаваемая ценностно-смысловыми ориентациями, об-
разует адекватную этим ориентациям профессионально-педагогическую позицию, осуществляемую в 
деятельности и общении, что обеспечивает единство направленно деятельности и позиции [3, с. 169]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения требований к уровню под-
готовки выпускников образовательных учреждений, интеграция российской образовательной си-
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приоритетного в процессе обучения иностранным языкам. В работе отмечается, что в последние 
годы большинство отечественных и зарубежных педагогов, методистов, психологов указывают на 
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Повышение требований к уровню подготовки выпускников учебных заведений, интеграция рос-
сийской образовательной системы в глобальное образовательное пространство приводит к необходи-
мости переосмысления цели, задач и содержания обучения на современном этапе социального разви-
тия. Целям повышения коммуникативной направленности при обучении иностранному языку отве-
чает становление компетентностного подхода. 

В современной научной литературе под компетенцией понимают «обобщенные способы действий, 
обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности, способности человека 
реализовать на практике свою компетентность» [3, с. 69]. Приоритетной задачей при обучении ино-
странному языку выступает формирование коммуникативной компетенции, направленной на форми-
рование навыков практического использования иностранного языка как инструмента реализации 
межкультурной коммуникации. Неотъемлемой составляющей модели коммуникативной компетен-
ции выступает дискурсивная. 

В отечественной методической, педагогической, лингвистической научной литературе всесторон-
нее изучение дискурсивной компетенции осуществлялось в работах Е.Н. Солововой, И.А. Евстигнее-
вой, С.Ю. Тюриной и др. Е.Н. Соловова под исследуемой категорией понимает способность к органи-
зации речи, высокий уровень сформированности навыков логичного, последовательного, убедитель-
ного конструирования собственных высказываний, овладение приемами подачи и получения инфор-
мации [5, с. 6]. 

И.А. Евстигнеева подходит к дефиниции и пониманию сущности дискурсивной компетенции как 
к «совокупности знаний, умений и навыков, позволяющих строить и понимать дискурсы как объекты 
реальной действительности в ходе ситуации общения в процессе ведения профессиональной деятель-
ности» [2, с. 31]. 

В работах С. Ю. Тюриной под данной категорией понимается «способность порождать и воспри-
нимать различные типы дискурса с учетом параметров соответствующей коммуникативной ситуа-
ции» [6, с. 1–2]; овладение типами дискурсов, позволяющих продуцировать и интерпретировать со-
циальное, академическое, предметное содержание профессиональной деятельности. 

Таким образом, высокий уровень сформированности дискурсивной компетенции предполагает вы-
сокий уровень сформированности умений применять адекватные поведенческие коммуникативные 
стратегии в ходе реализации межкультурной коммуникации при максимально полном учете опреде-
ленных форм интеракции между субъектами коммуникативного акта; умений порождать и интерпре-
тировать различные типы дискурсов, умений адекватной имплементации языковых концептов, навы-
ков организации связного текста [4, с. 75]. 

Дискурсивные умения в современной научной литературе понимаются немного шире, чем комму-
никативные: в их структуру дополнительно включают экстралингвистические факторы, включая жан-
ровые, стилистические, эмоциональные, психологические, социокультурные аспекты, что обуславли-
вает актуальность формирования дискурсивной компетенции на всех этапах обучения иностранному 
языку. 
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Современный процесс обучения иностранному языку представляет собой «совокупность различ-
ных дидактических форм, методов и средств, с помощью которых возможно воспроизвести предмет-
ное и социальное содержание профессиональной деятельности» [1, с. 93]. Выбор средств, форм и ме-
тодов обучения зависит от поставленных целей и задач обучения, возрастных особенностей обучаю-
щихся и проч. В последние годы необходимость оптимизации образовательно-воспитательного про-
цесса в целом и процессов формирования дискурсивной компетенции в частности требует широкого 
вовлечения инновационных информационно-коммуникативных технологий в процесс обучения ино-
странному языку. 

Под современными ИКТ в научной литературе понимают «различные способы произведения, по-
лучения, хранения, обработки и передачи информации посредством технических, компьютерных 
средств и Интернет-технологий» [2, с. 48–49]. На сегодняшний день в системе образования успешно 
применяются такие виды ИКТ, как проектные технологии, электронная почта, вебфорумы, блог-тех-
нологии, вики-технологии, подкасты. 

Основными преимуществами современных ИКТ в системе школьного образования выступает по-
вышение мотивации к реализации обучения; моделирование информационно-образовательной, соци-
ально-психологической среды, условия которой максимально приближены к ситуациям реального об-
щения; высокая наглядность предоставляемых дидактических материалов; оптимизация реализации 
принципов индивидуализации обучения; высокая степень интерактивности, направленная на раскры-
тие потенциала, креативных способностей обучающихся; формирование навыков адекватной саморе-
флексии; оптимизация, повышение объективности контроля усвоения знаний, умений и навыков [2, 
с. 47]. 

Таким образом, использование современных ИКТ в процессе формирования дискурсивной компе-
тенции отвечает целям формирования таких неотъемлемых составляющих дискурсивной компетен-
ции, как умения применять адекватные, социально одобряемые коммуникативные стратегии при реа-
лизации межкультурной компетенции в ситуации, максимально приближенной к ситуациям реаль-
ного академического, профессионального взаимодействия. 
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В последние годы актуальной стала тенденция к низкой посещаемости занятий студентами СПО. 
Проблемы низкой посещаемости занятий и, как результат – слабой успеваемости студентов надо ис-
кать в нескольких источниках: 

1. Организация занятий преподавателями-предметниками. 
2. Контроль и заинтересованность в посещаемости занятий и успеваемости со стороны классного 

руководителя. 
3. Контроль и заинтересованность в посещаемости занятий и успеваемости со стороны родителей. 
4. Контроль за посещаемостью и успеваемостью, а равно и за организацией и ходом учебного про-

цесса со стороны администрации учебного заведения. 
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Все указанные аспекты взаимосвязаны между собой. Если выпадает хотя-бы одно звено – система 
контроля рушится. 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема взаимодействия в рамках контроля 
посещаемости и успеваемости 

 

Функции каждого из указанных на рисунке звеньев: 
Зам. директора по учебной работе: 
 руководит организацией учебного процесса, обеспечивает полное и качественное выполнение 

учебных планов и программ, осуществляет контроль за результатами работы педагогического коллек-
тива, уровнем знаний учащихся; 

 организует текущее и перспективное планирование деятельности коллектива учебного заведе-
ния, оказывает помощь преподавателям, другим педагогическим работникам в подготовке учебно-
программной документации, проведении занятий и других мероприятий; 

 принимает участие в работе по подбору и расстановке кадров, установлению объёма их учеб-
ной работы (нагрузки), составляет расписание учебных занятий; 

 анализирует результаты учебной работы педагогического коллектива, организует работу по 
изучению передового педагогического опыта, содействует его внедрению в учебный процесс, посто-
янно информирует педагогических работников о новых формах и методах учебной работы, новых 
педагогических технологиях; 

 организует работу по приёму и выпуску учащихся, подготовке и проведению экзаменов, кон-
трольных работ, подготовке к участию в конкурсах и олимпиадах; 

 проводит работу по профессиональной ориентации учащихся; 
 осуществляет контроль за учебной нагрузкой учащихся и соблюдением требований, предъявля-

емых к организации учебно-воспитательного процесса, правил и норм охраны труда; 
 обеспечивает установление связей по вопросам организации обучения и воспитания учащихся. 
Права: 
 присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися, а также присутствовать на за-

седаниях государственной экзаменационной комиссии; 
 требовать от преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала объяснений 

по поводу нарушения учебного процесса; 
 привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезорганизующие 

учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Уставом и Правилами о поощрениях и 
взысканиях. 

Заведующий отделением: 
 контроль за посещаемостью занятий студентами; беседа с классными руководителями о посеща-

емости занятий; 
 посещение учебных занятий; 
 контроль за выполнением расписания учебных занятий; 
 участие в заседании цикловых (предметных) комиссий; 
 посещение классных часов; 
 помощь классным руководителям в проведении воспитательной работы в группах; 
 проверка состояния журналов учебных занятий; 
 контроль за выполнением календарно-тематических планов (КТП) преподавателей; 
 сверка КТП с записями в учебных журналах; 
 контроль за санитарным состоянием аудиторий; 
 проведение старостата; 
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 участие в проведении совещания классных руководителей на отделении; 
 подготовка, проведение и анализ аттестации студентов; 
 работа с неуспевающими студентами и нарушителями дисциплины; 
 контроль за организацией связи с родителями неуспевающих студентов; 
 участие в совещании при директоре по результатам аттестации студентов; 
 контроль за проведением обязательных контрольных работ, анализ итогов; 
 проведения; организация и контроль проведения промежуточных, рубежных, итоговых форм 

контроля; 
 анализ выполнения учебной нагрузки преподавателями; 
 составление плана работы отделения; 
 подготовка материалов к педагогическим советам и участие в работе педсоветов; 
 организация проведения родительских собраний; 
 проверка выполнения графика учебного процесса; 
 подготовка отчета о работе отделения; 
 проведение информационных линеек. 
Преподаватель-предметник: 
 проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
 организует и контролирует их самостоятельную работу, индивидуальные образовательные тра-

ектории (программы), используя наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые 
образовательные технологии, включая информационные; 

 содействует развитию личности, талантов и способностей обучающихся, формированию их об-
щей культуры, расширению социальной сферы в их воспитании; 

 обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образователь-
ных цензов); 

 оценивает эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, учитывая освое-
ние ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые редак-
торы и электронные таблицы в своей деятельности; 

 соблюдает права и свободы обучающихся; 
 поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоин-

ство, честь и репутацию обучающихся; 
 осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использова-

нием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 
(в т. ч. ведение электронных форм документации); 

 вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 
учреждении; 

 участвует в работе предметно-цикловых комиссий, конференций, семинаров; 
 осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими; 
 обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 
Классный руководитель: 
 организует классный коллектив: распределяет поручения, работает с активом, направляет сту-

дентов группы в совет колледжа, организует коллективное творчество, помогает в работе дежурного; 
 осуществляет строгий контроль за посещаемостью; классный руководитель совместно с родите-

лями контролирует студентов, пропускающих уроки без уважительной причины, контактирует с со-
циальным педагогом по поводу «трудных» детей; 

 создает обстановку, благоприятствующую учебе; 
 координирует деятельность преподавателей, работающих в группе; 
 работает с зачетными книжками, контактирует с родителями по поводу успеваемости студентов; 
 создает условия для развития наиболее одаренных детей, для развития познавательных интере-

сов, расширения кругозора студентов (вовлекает в кружки, факультативы, конкурсы, викторины, 
олимпиады, смотры, организует экскурсии, посещение театров, выставок, поездки и т. д.); 

 привлекает психолога для работы со студентами (цикл бесед, индивидуальные рекомендации); 
 организует творческие дела в группе с привлечением отдельных студентов или всей группы; 
 изучает личность студента в соответствии с имеющимися методиками, учитывая мнения препо-

давателей, работающих в группе, и родителей; 
 обеспечивает охрану и защиту прав студентов, оставшихся без попечения родителей, если такие 

есть в группе; сотрудничает с социальным педагогом; 
 выявляет и ведет учет студентов социально незащищенных категорий; 
 выявляет и ведет учет студентов из неблагополучных семей; 
 осуществляет наблюдение за поведением «трудных» подростков, детей «группы риска» и состо-

ящих на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДИ); 
 изучает условия воспитания в семье; 
 работает с родителями индивидуально. 
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Родители 
Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей и несут ответственность за их воспита-

ние и развитие. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии своих детей с учетом возраста, состояния здоровья и других особенностей личности 
ребенка. Родители также обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования 
(т. е. образования в объеме девяти классов общеобразовательной школы) и вправе осуществлять вы-
бор вида образовательного учреждения и формы обучения своих детей (п. 2 ст. 63 СК). При решении 
этого вопроса родители должны действовать, руководствуясь интересами детей, по возможности учи-
тывая их мнение. 

Родители несут гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный их несовершенно-
летними детьми. Они полностью отвечают за вред, причиненный их детьми в возрасте до 14 лет, и 
несут субсидиарную (дополнительную) ответственность за вред, причиненный их детьми в возрасте 
от 14 до 18 лет (ст. 1073 и 1074 ГК). 

Выводы и предложения: 
1. Проведение мероприятий по сплочению коллектива, поскольку только единый, сплоченный 

коллектив способен решать задачи активизации посещаемости и успеваемости, иначе это борьба с 
ветряными мельницами. 

2. Неукоснительное исполнение обязанностей со стороны всех участников процесса. 
3. Применение администрацией техникума не только функций контроля, но и обратной связи, а 

именно рефлексии по поводу сложившейся ситуации и поиска адекватных мер к ее разрешению. 
4. Совместная работа по поиску решений и повышению мотивации студентов. 
5. Активизация общественной работы в техникуме: ни для кого не секрет, что скучно учиться там, 

где нет никакой культурной или профессиональной деятельности. 
6. Контроль за проведением занятий по профессиональным модулям и общепрофессиональным 

дисциплинам, которые являются основными кирпичами будущей профессиональной деятельности 
студентов. Если пропал интерес к дисциплине – результат тоже будет плачевным. 

7. Применение адекватных мер как к студентам-нарушителям, так и к преподавателям и админи-
страции. 
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К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают вопрос технологии внедрения профессио-
нального стандарта «Педагог», отмечают ряд задач, выполнение которых необходимо для реализа-
ции данного экспериментального мероприятия. В работе дается пример рекомендаций куратора. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, система образования, компетенции, трудовая 
функция. 

Внедрение в образовательном учреждении профессионального стандарта «Педагог» – актуальная 
задача российской системы образования. При его внедрении важно, однако, не переобременить педа-
гогический коллектив, не превратить мероприятие, направленное на модернизацию системы, в пред-
мет раздражения педагогов. 

В этой связи ряд образовательных организаций перешли в режим работы экспериментальной пло-
щадке по теме «Создание в образовательной организации условий для эффективного внедрения про-
фессионального стандарта «Педагог». В числе таких образовательных организаций ГБОУ гимназия 
№116 Приморского района Санкт-Петербурга, работающая с 01.01.2016 в режиме региональной ин-
новационной площадки. 

В основу экспериментальной методики, разработанной на данной площадке, положены техноло-
гии психолого-педагогического сопровождения коллектива. Первым этапом работы стало анкетиро-
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вание педагогов, направленное на выявление уже освоенных ими компетенций или профессиональ-
ных навыков. Реализация данного экспериментального мероприятия предполагает решения ряда за-
дач: 

 систематизация номенклатуры компетенций педагогического работника, данных в профессио-
нальном стандарте «Педагог» путём группировки и классификации; 

 разработка формы самоанализа, включающей в себя «карту» типичных трудовых действий пе-
дагога; 

 обучение педагогов базового образовательного учреждения технологическим особенностям ра-
боты с формой самоанализа; 

 сбор и систематизацию результатов, представление количественных результатов в формате базы 
данных. 

Выполнение первой задачи позволило условно выделить четыре категории профессиональных 
компетенций педагога. 

Первая связана с трудовой функцией «Обучение». К ней относятся профессиональные компетен-
ции педагога, непосредственно связанные с организацией урочной деятельности, проведением урока 
по предмету: подготовка и отбор информации (в том числе в сети Интернет), владение ТСО (в том 
числе пользовательские навыки по работе с MS Word, MS PowerPoint и аналогичными программами), 
организация группы учебного плана для проведения учебного занятия, предметные знания, знание 
ФГОС и другие. 

Вторая группа отражает трудовую функцию «Воспитание». В эту группу входят компетенции, пре-
имущественно проявляющиеся в работе классных руководителей, сотрудников воспитательской 
службы. 

Третья группа компетенций отражает трудовую функцию «Развитие». К ней относятся знания и 
навыки педагога, осуществляющего дополнительное психолого-педагогическое и методическое со-
провождение учащихся: подготовку к участию в турах Всероссийской олимпиады школьников, к уча-
стию в предметных и творческих конкурсах, руководство исследовательской работой школьников. 

Четвёртую категорию составляют компетенции, применимые при взаимодействии с коллегами. К 
ним относятся навыки и умения, востребованные при организации мероприятий обучающего харак-
тера (открытых уроков, мастер-классов, выступлений на семинарах), подготовка собственных выступ-
лений, презентация собственного педагогического опыта в формате уроков, публичных выступлений, 
участия в конкурсном движении педагогов; сюда же относятся методические и административные 
функции. 

Анкета, таким образом, содержит четыре поля, в которых педагогам предлагается фиксировать 
результаты самоанализа. Анкетирование осуществляется через систему методических объединений. 
Куратор от инновационной площадки, либо сам председатель методического объединения в рамках 
заседания методического объединения даёт разъяснения коллегам, устанавливает сроки выполнения 
работы. 

Пример рекомендаций куратора: 
Раздел 1. Трудовая функция «Обучение». 
В течение месяца в этом разделе следует фиксировать те действия, которые учитель выполняет 

в рамках проведения урока. К этому относятся как используемые методы работы с классом 
(e.g. фронтальный опрос, парная, групповая работа), так и навыки работы с оборудованием/про-
граммным обеспечением, необходимым учителю-предметнику (e.g. интерактивная доска, создание и 
использование презентаций, работа с видеоматериалами). 

Раздел 2. Трудовая функция «Воспитание». 
Этот раздел предназначен для фиксирования тех действий, которые классный руководитель вы-

полняет в рамках проведения воспитательной работы в своем классе, от тематических классных 
часов и работы с родителями до походов и других выездных мероприятий. 

Раздел 3. Трудовая функция «Развитие». 
Этот раздел предполагает фиксирование тех действий, направленных на развитие учащихся, ко-

торые не входят в основные обязанности учителя. К этому относятся, например, подготовка к уча-
стию в Олимпиадах или помощь с исследовательскими работами. 

Раздел 4. Навыки, применимые при профессиональном взаимодействии с коллегами. 
В этом разделе следует перечислить те действия, которые учитель выполняет во время прове-

дения общешкольных мероприятий (конференций, семинаров и. т. д.) К таким действиям относятся 
как выступления на конференциях, так и подготовка кабинетов для секций или помощь с регистра-
цией гостей. 

Рекомендуется определять срок не менее одного месяца, в течение которого коллеги могут систе-
матически вносить записи в анкету. 

При этом куратор акцентирует внимание на двух важных обстоятельствах. Во-первых, целью яв-
ляется получение достоверной информации: данное анкетирование не выносится на внешний мони-
торинг и не является средством административного контроля профессиональной компетентности. 
Иными словами, необходимо разъяснить, что педагогам следует описывать то, что они делают дей-
ствительно, а не то, что от них теоретически требуется или ожидается администрацией; по итогам 
аналитической обработки результатов не предполагается административных решений. Во-вторых, ан-
кета является основой для дальнейшей работы площадки, следующим этапом которой станет выявле-
ние номенклатуры (перечня) компетенций, которые необходимо освоить. 
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Иными словами, чем больше реально действующих компетенций выявят педагоги на данном 
этапе, тем меньше окажется перечень компетенций, ожидаемых к освоению. 

После сбора материалы передаются аналитику площадки для количественного анализа. 
 

Таблица 1 
Форма самоанализа по выявлению педагогических компетенций в образовательной практике 

 

ФИО учителя 
Предмет 
Квалификационная категория 
Образование (уровень, специальность) 
Стаж (полных лет)
Возраст (полных лет)
 
Раздел 1. Трудовая функция «Обучение» 
 
Раздел 2. Трудовая функция «Воспитание» 
 
Раздел 3. Трудовая функция «Развитие» 
 
Раздел 4. Навыки, применимые при профессиональном взаимодействии с коллегами 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психологически и технически готов ис-

пользовать информационно-коммуникативные технологии в преподавании. По мнению автора ста-
тьи, включение ИКТ в учебный процесс позволяет учителю организовать разные формы учебно-по-
знавательной деятельности на уроках, сделать активной и целенаправленной самостоятельную ра-
боту учащихся. ИКТ можно рассматривать как средство доступа к учебной информации, обеспечи-
вающее возможности поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети Интернет, а также 
средство доставки и хранения информации. 

Ключевые слова: ФГОС, ИКТ, Интернет, учитель, обучающиеся. 

Одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени должна стать готовность 
детей к овладению современными компьютерными технологиями и способность актуализировать по-
лученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей 
возникает необходимость применения учителем начальных классов ИКТ в учебно-воспитательном 
процессе. Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет: 

 развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; 
 развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных техниче-

ских средств; 
 активизировать познавательную деятельность учащихся; 
 овладевать практическими способами работы с информацией; 
 проводить уроки на высоком эстетическом уровне; индивидуально подойти к ученику, применяя 

разноуровневые задания. 
Компьютер позволяет учителю значительно расширить возможности предъявления разного типа 

информации. При дидактически правильном подходе компьютер активизирует внимание обучаю-
щихся, усиливает их мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, внимание, разви-
вает воображение и фантазию. 

Внедрение информационных технологий основано на учете возрастных особенностей учащихся, 
так как происходит смена ведущей деятельности ребенка с игровой на учебную. Использование игро-
вых возможностей компьютера в сочетании с дидактическими, позволяет сделать этот процесс более 
плавным. 

В своей работе использую готовые электронные учебники, составляю электронные приложения к 
уроку, к отдельным темам, разрабатываю тестовые задания и презентации по отдельным темам, ис-
пользую ИКТ для оформления исследовательских работ. Это позволяет повысить качество обучения, 
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сделать его динамичным, решать несколько задач – наглядность, доступность, индивидуальность, 
контроль, самостоятельность. На уроках для большей эффективности использую электронные пред-
метные коллекции, портреты, фотографии, иллюстрации объектов. При этом весь обязательный учеб-
ный материал переводится в яркую, увлекательную, с разумной долей игрового подхода, мультиме-
дийную форму с широким использованием графики, анимации, в том числе интерактивной, звуковых 
эффектов и голосового сопровождения, включением видеофрагментов. 

Использование богатых графических, звуковых и интерактивных возможностей компьютера со-
здаёт благоприятный эмоциональный фон на занятиях. Использование средств ИКТ усиливает моти-
вацию учения благодаря новизне работы с компьютером. Он помогает раскрыть практическую значи-
мость изучаемого материала, проявить свою оригинальность, задать вопросы и предложить собствен-
ные решения. 

Индивидуальная работа обучающегося за компьютером создает условия комфортности при вы-
полнении заданий, предусмотренных программой: каждый обучающийся работает с оптимальной для 
него нагрузкой, так как не чувствует влияния окружающих. 

ИКТ позволяют не только воссоздавать реальную обстановку, но и показывать процессы, которые 
в реальности не могут быть замечены. В результате осуществляется познавательное развитие. 

Использование компьютеров в школьной практике способствует совершенствованию традицион-
ного процесса обучения, повышая его эффективность в области моделирования изучаемых процессов 
и явлений, управления процессом обучения, автоматизации контроля уровня знаний. 

Информационная компетентность обучающихся необходима для качественного освоения всех 
учебных предметов. Овладение компьютерной культурой, формирование информационной компетен-
ции школьников – необходимое условие включения подрастающего поколения в мировое информа-
ционное пространство. 

Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный процесс начальной 
школы позволяет в доступной форме использовать познавательные и игровые потребности обучаю-
щихся для развития индивидуальных качеств. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития функциональной грамотности уча-
щихся на уроках музыки и методы ее решения за счет создания особой образовательной среды, внед-
рения компетентностного подхода, изменений в методике преподавания, использования индикато-
ров функциональной грамотности. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, компетентностный подход, индикаторы функ-
циональной грамотности, стратегии RWST, приемы педагогической техники. 

Основным приоритетом образовательной политики в Республике Казахстан является развитие 
функциональной грамотности. Основная задача, которая стоит перед учителем музыки – создать 
условия для развития функциональной грамотности, создать такую образовательную среду, которая 
будет этому способствовать и, поможет овладению коммуникативной, информационной компетент-
ностями. Результатом развития функциональной грамотности является овладение обучающимися си-
стемой ключевых компетенций, позволяющих молодым людям эффективно применять усвоенные 
знания в практической ситуации и успешно использовать их в процессе социальной адаптации. Акту-
альность темы обусловлена возникшим противоречием между требованиями стратегии модернизации 
образования и Национального плана по развитию функциональной грамотности и данными развития 
функциональной грамотности по результатам проведенных исследований. 

Развитие функциональной грамотности школьников на уроках музыки будет эффективным, если 
внедрять компетентностный подход к обучению: 

 изменить методику преподавания, включить в урок различные творческие учебно-игровые и раз-
вивающие задания, использовать ИКТ; 

 изменить формы организации занятий, шире применять групповые методы обучения, организо-
вывать совместную музыкальную и творческую деятельность; 

 использовать различные средства активизации восприятия музыкальных произведений и фор-
мировать у учащихся потребности в самовыражении, рефлексии своей деятельности; 
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 рассматривать любую музыкальную деятельность как совместную творческую деятельность 
учащихся и учителя (субъектно-субъектная деятельность). 

Использование ИКТ: музыкальные проигрыватели, программы для караоке, музыкальные кон-
структоры, музыкальные энциклопедии и обучающие программы. 

Изменения в методике: 
1. Рассмотрение на уроке музыкальных произведений с определенной нравственно-эстетической 

идеей (верность, зло, добро). 
2. Рассмотрение музыкальных произведений по принципу сходства и контраста. 
3. Использование на уроке собственного накопленного учащимися музыкального опыта, создание 

проблемных ситуаций. 
4. При рассмотрении музыкального произведения использовать художественные ассоциации и ху-

дожественный контекст. 
5. Использовать различные варианты исполнения музыкальных произведений, драматургию. 
6. Использовать нестандартные формы проведения уроков: урок-сценарий, урок-путешествие, 

урок-процесс, урок-исследование, урок-монография, урок в форме рондо, урок-вариация. 
7. Использовать различные дидактические игры: «Мир звуков», «О чём рассказывает музыка», 

«Средства музыкальной выразительности», «Путешествие в музыкальные страны – Оперу, Балет, 
Симфонию, Концерт», «Интонация», «Музыкальная культура Казахстана», «Музыкальные путеше-
ствия». 

8. Применение стратегий критического мышления для работы с текстами и рефлексии собствен-
ной деятельности. 

Согласно исследованиям доктора педагогических наук С.М. Вершловского уже проводятся иссле-
дования функциональной грамотности выпускников школ. Разработаны индикаторы функциональной 
грамотности, причем каждый индикатор включает характеристики умений, раскрывающих его содер-
жание. 

1. Умение анализировать текст, использовать информацию, представленную в различных фор-
мах;(переход от одной ситуации к другой, придерживаться инструкции, видеть проблему, обосновать 
действия, оформление в виде таблицы, диаграммы и прочее). 

2. Умение одновременно удерживать несколько условий, в том числе, конфликтующих друг с дру-
гом; (3 уровня: 1– репродуктивный, 2 – рефлексивный, 3 – функциональный). 

3. Умение выявлять закономерности в структурированных объектах; (делать выводы). 
4. Умение осуществлять пробные действия при поиске решения проблемы; (проблемные ситуации 

на уроке). 
5. Умение контролировать ход и результат решения проблемы (карта достижений – выбирать ма-

териал, который необходим для решения задачи; осознать и обозначить свой путь движения в пред-
мете и делать предположения о дальнейших продвижениях). 

Эти умения являются индикаторами функциональной грамотности и формируются за счет вклю-
чения в урок заданий, направленных на формирование данных умений (Найди лишнее или Пятый 
лишний, логические цепочки, продолжить ряд, определи жанр музыкального произведения, загадки). 
Использование элементов стратегий RWST и приемов педагогической техники по А.Гину: составле-
ние кластера, инсерт, заполнение таблицы «Знал. Узнал. Хочу знать», приема «Отсроченная отгадка», 
чтение с пометками на полях, составление синквейна, использование эссе, приема РАФТ, «Да-нетка» 
и другие, несомненно, помогают развитию функциональной грамотности. Особую роль необходимо 
отвести в этом перечне приемам смыслового чтения и технике активно-продуктивного чтения текстов 
на уроках музыки. Такие приемы оказывают влияние на формирование функциональной грамотности 
учащихся. При этом в арсенале учителя музыки обязательно должны быть технологические приёмы, 
которые используются в технике активно-продуктивного чтения: Оценка текста, Задай вопрос, Кубик 
Блума, Аналитик и другие. Применительно к музыке рассмотрим виды грамотности и умения, исполь-
зуемые в практике работы средства формирования. 

Таблица 1 
 

Индикаторы 
 функциональной  

грамотности 

Умения (эмпирические  
показатели) Средства формирования 

Общая грамотность Написать сочинение, реферат Домашние задания 

 Отвечать на вопросы, не испытывая затрудне-
ний в построении фраз и подборе слов

Дидактические игры «Колесо фор-
туны», «Своя игра» 

Компьютерная Искать информацию в сети интернет Проекты, домашние задания по 
объяснению терминологии 

 Пользоваться электронной почтой Отправка результатов работы учи-
телю, дистанционные конкурсы 

 Создавать и распечатывать тексты 
Выполнение заданий с персональ-
ного сайта, проекты, рефераты, со-
общения

Коммуникативная 
Находить и отбирать необходимую информа-
цию из книг, справочников, энциклопедий. 
Использовать информацию в интернет

Проекты, рефераты, сообщения 
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Коммуникативная Работать в группе, команде Групповые формы работы, группо-
вые проекты

 Не поддаваться колебаниям своего настроения Рефлексия в течение урока 
 Организовывать работу группы Командные игры, задания 

 Приспосабливаться к новым условиям и тре-
бованиям

Смена учителей при замещении 
учителя

 

Вертикальное измерение грамотности представляется соответствующей шкалой, согласно которой 
респонденты оценивают уровень владения данным умением +1 – «Да, умею», –1 «Нет, не умею», 0 – 
«Затрудняюсь ответить». По результатам проведенного опроса среди учащихся 5 класса на начало 
2015–2016 учебного года и конец первого полугодия результаты выросли в целом на 31% и представ-
лены в диаграмме. 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

Эти данные подтверждают гипотезу, что именно такой, системный подход, к развитию функцио-
нальной грамотности на уроках музыки позволит получить новый образовательный результат – не 
только обязательные результаты обучения в виде знаний, умений и навыков, но и способность само-
стоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 
свои достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их, и на этой основе фор-
мулировать собственное мнение, суждение, оценку. 
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Аннотация: в представленной статье авторами рассматриваются вопросы развития инклюзив-

ного образования в России, изучаются тенденции развития специального образования в стране. Вы-
явлены проблемы, которые препятствуют созданию в вузах безбарьерной образовательной среды. В 
работе также определены основные пути решения данных проблем. 
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зовательная среда вуза, безбарьерная среда обучения, проблемы, перспективы, развитие инклюзив-
ного образования. 

Проблема инвалидности в нашей стране стоит очень остро. Согласно проведенному анализу, на 
территории РФ проживает более 146 млн. человек. Из них порядка 9% составляют люди с ограничен-
ными физическими возможностями. В Тульской области проживает 179,9 тысяч инвалидов. Это каж-
дый 9 житель области (по России – каждый 12). 

С 2012 по 2014 год в Тульской области наблюдается тенденция уменьшение численности инвалидов с 
184,4 до 179,9 тысяч человек (2012 – 184,4 тыс. чел., 2013 – 184,3 тыс. чел., 2014 – 179,9 тыс. чел.). 

Говоря о проблемах детской инвалидности, то, по на территории Тульской области проживает 
4 тысячи 715 детей-инвалидов. Из них 4478 (95%) детей воспитываются в семьях, 50 (1,1%) – в учре-
ждениях здравоохранения, 93 (1,9%) – в учреждениях образования и 94 (2%) – в домах-интернатах 
социальной защиты населения. Лица трудоспособного возраста в общей численности инвалидов 
(179,9 тысяч человек) составляют 30,3 процента. 

На сегодняшний день, достаточно актуальным является вопрос инклюзивного образования для 
людей с ограниченными физическими возможностями, и, возможно, их дальнейшего вовлечения в 
процесс академической мобильности. 

Инклюзивное образование – (от франц. inclusif – включающий в себя), термин, используемый для 
описания процесса обучения людей с ограниченными физическими возможностями. Инклюзивное 
образование в высшей школе предоставляет возможность каждому студенту, несмотря на имеющиеся 
физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые и другие особенности, быть 
включенным в единый процесс обучения и социализации, и уже в дальнейшем стать равноправным 
членом общества, снижая риск его сегрегации и изоляции [1]. 

Инклюзивное образование ставит своей задачей реформирование образовательного процесса, по-
иск педагогических подходов к обучению людей с ограниченными физическими возможностями. При 
таком подходе учитываются индивидуальные особенности всех обучающихся. 

Реализация инклюзивного образования позволяет уменьшить дискриминацию в обществе. Приня-
тие в 2006 г. Конвенции о правах инвалидов дало старт принятию ряда программ, как на федеральном 
уровне, так и региональном, по социальной интеграции инвалидов в общество. 

Что касается российского законодательства, то возможность реализации инклюзивного образова-
ния в РФ отражена в Законе Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266–1 «Об образовании». 
Данный закон позволяет осуществлять образование студентов с ограниченными особенностями здо-
ровья в высших образовательных учреждениях. Однако, существует ряд факторов, препятствующих 
реализации инклюзивного образования. Это и отсутствие необходимой нормативно-правовой базы и 
финансового обеспечения, инерция мышления преподавателей, обремененного прежними воззрени-
ями и стереотипами [2]. 

Федеральные образовательные стандарты высшего образования нового поколения предусматри-
вают ряд требований к образовательному процессу при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Однако на сегодняшний момент ни один вуз в России не отвечает целиком 
всем этим требованиям. Инклюзивное образование в высшей школе сталкивается с рядом проблем 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Проблемы инклюзивного образования в России 

 

В России действует госпрограмма «Доступная среда», и, благодаря ей, по всей стране за 2011–2013 гг. 
появилось 3345 образовательных учреждений, обеспечивающих инклюзивное обучение. 

Программа позволяет комплексно решать материально-технические и кадровые задачи, чтобы обуча-
ющиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья получали качественное образова-
ние. В 2011–2015 гг. на реализацию мероприятий «Доступная среда» предусмотрено 17 млрд рублей: 
8,6 млрд – из федерального бюджета, 8,4 млрд – из бюджетов субъектов федерации. 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование обучающихся указанной 
категории должно рассматриваться создание условий для получения образования всеми студентами с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей. 

Для решения названной задачи необходимо консолидировать усилия заинтересованных структур 
от образования, здравоохранения, социальной защиты населения в направлении четкого определения 
правовых организационных и психолого-педагогических основ интегрированного (инклюзивного) 
образования. 

Основные проблемы по развитию инклюзивного образования в РФ связаны с взаимодействием 
сразу нескольких ведомств: социального обеспечения, медицины, образования. Каждое ведомство ре-
шает те или иные вопросы в рамках своей компетенции. Поэтому для развития в стране инклюзивного 
образования необходимо тщательно проработать и наладить механизм взаимодействия, исключить 
возможность «дублирования функций» или же, наоборот, возможность непредставления каких-либо 
услуг [3]. На рисунке 2 представлены основные проблемы инклюзивного образования в вузах. 

 
Рис. 2. Проблемы инклюзивного образования в вузах 

 

При формировании безбарьерной инклюзивной образовательной среды в вузе во-первых необхо-
димо обеспечить доступность как внутренней и внешней среды помещения. Также необходимо уде-
лить внимание материально-техническому обеспечению образовательного процесса. Образователь-
ная среда для студентов с ограниченными физическими возможностями должна быть обеспечена 
адаптированными учебно-методическими комплексами, возможно использование дистанционных 
технологий. Очень важен при создании безбарьерной среды обучения аспект формирования толерант-
ной образовательной среды. 

Образовательная политика в сфере интегрированного образования обучающихся с ограниченными 
физическими возможностями должна основываться на следующих принципах: 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням, особенностям 
развития и подготовки обучающихся с ограниченными физическими возможностями; 

 признание необходимости разработки для образовательных учреждений, реализующих про-
граммы интегрированного образования, сопоставительного анализа, показателей результативности и 
эффективности этой деятельности; 

 формирование в обществе толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, популяризация идей содействия образовательной и социальной интеграции. 

Таким образом, пошаговое движение к современной модели образования, при которой обучающи-
еся с ограниченными физическими возможностями получат равноправный доступ к самым современ-
ным информационным технологиям, предоставит возможность целенаправленно формировать воз-
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можности выбора образовательных ресурсов, обеспечить невиданную ранее вариативность образова-
тельных траекторий в вузах. Это даст новый импульс к формированию безбарьерной образовательной 
среды, в которой будут обеспечены равные права и возможности на получение высшего образования. 
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РАЗРАБОТКА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ 
НА ТЕМУ «ENGLISH EVERYWHERE: JAMAICA AND AUSTRALIA» 

Аннотация: в данной статье представлен конспект урока английского языка в 9 классе по линг-
вострановедению. В работе отмечается, что представленный конспект знакомит учащихся с гео-
графическими особенностями, культурой и достопримечательностями англоговорящих стран. 
Каждый из учебных этапов детально расписан и предлагает разнообразный практический мате-
риал. 

Ключевые слова: культура, текст, урок английского языка, аудиоматериал, видеоматериал, до-
стопримечательности англоговорящих стран. 

Тема: English everywhere: Jamaica and Australia. 
Цели урока: 
 познавательный аспект – знакомство с географическими особенностями, культурой и достопри-

мечательностями Ямайки и Австралии; 
 развивающий аспект – развитие дедуктивного мышления, воображения, способности к распре-

делению и переключению внимания, к сравнению и сопоставлению, к выявлению причинно-след-
ственных связей во фразе, в тексте, к структурной антиципации; 

 воспитательный аспект – воспитание потребности и способности понимать образ жизни других 
народов; 

 учебный аспект – развитие навыков просмотрового и поискового чтения, словообразования и 
построения монологических единств с применением различного вида опор; 

 сопутствующая задача – развитие умения читать с целью извлечения детальной информации 
(развитие умения понимать культурологический контекст аутентичных текстов). 

Речевой материал: 
 рецептивный: brethren, chilling, dubloon, fleet, to flourish, to loot, ashes, rough; 
 продуктивный: total area, total population, ethnic mix, capital, government, climate 
Ход урока: 
1. Организационный момент. 
Звучит песня «Ямайка» в исполнении Робертино Лоретти. 
http://www.youtube.com/watch?v=pZtrFHwqnH8 
На доске представлены картинки, изображающие животных Австралии. Учащиеся отвечают на 

следующие вопросы: 
1) What countries are we going to speak about? 
2) What do you know about them? 
3) What unites these two countries? 
2. Составление рекламы туристического агентства. 
Учащиеся в группах составляют рекламу с целью привлечения туристов к посещению Ямайки и 

Австралии. Затем высказываются по очереди. Предлагается использовать Information files (стр. 46, 
102) и следующие фразы: 

1) If you are interested in… (specific food, hot climate, beaches, history, rare animals, great hemisphere) 
2) If you have never been to… 
3) If you want to know more about… 
4) If you want to be surprised by… 
3. Чтение текстов страноведческого характера. 
1) работа с лексическими единицами по дефинициям (Word Bank c. 47); 
2) чтение текста с извлечением конкретной информации (у. 3, 4, 5 с. 47). 
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4. Просмотр видеоролика об Австралии. 
http://www.youtube.com/watch?v=Uc9I-wEHlBI 
При просмотре видеоматериала используется обучающая структура ZOOM-IN, помогающая более 

подробно и детально рассмотреть материал, останавливаясь и отвечая на вопросы для генерирования 
интереса к определенной теме. 

После просмотра учащиеся отвечают на следующие вопросы: 
Can you name 10 places of the top list in Australia? 
Which of them would you like to visit and why? Give some reasons using the film material. 
5. Просмотровое чтение текста о десятке лучших мест на Ямайке. (Приложение I) 
В течение 5–7 минут учащиеся просматривают текст, затем выполняют следующие задания: 
 расположи достопримечательности в порядке убывания (от более интересных до наименее ин-

тересных для тебя); 
 выдели в тексте аргументы в поддержку своего выбора; 
 выскажи свое мнение в группе. 
Лидер группы из четырех человек опрашивает учащихся: 
1) Which places do you like more (less) and why? 
(Опросный лист – Приложение II) 
Один из участников группы обобщает сказанное по речевому образцу: 
 Looking at the table of our group, I can say: 
First, (two) of us prefer… because… 
Just… in our group would like to… 
The reason is… 
Then, none of us can imagine visiting… as tourist attraction because... 
As for… it is (not) popular within our group. We consider it… 
Speaking about… I would like to add that… 
To sum up, tastes differ, nevertheless it is a good idea to visit Jamaica. 
6. Подведение итогов урока. Объяснение домашнего задания. 
В качестве домашнего задания учащимся следует составить рекламный буклет или лист: «Discover 

the best Jamaica and Australia attractions.» 
Приложение 1 

Jamaica the birthplace of reggae is one of the more popular Caribbean destinations welcoming approxi-
mately 2 million visitors each year. The island is appealing not just for its beautiful beaches, but also for its 
rich natural and people culture. Here are 10 attractions that visitors to the island should consider visiting. 

1. Doctor’s Cave Beach, Montego Bay. 
The Doctor’s Cave beach gained fame in the early 1920s when news spread that the water possessed 

medicinal powers. Today, it remains one of the best beaches on the island, luring visitors from all over the 
world with its spectacular white sand and crystal blue waters. The beach is especially crowded when cruise 
ships visit and passengers flock to the location to soak in its reputed healing powers. 

2. Rose Hall Great House, Montego Bay. 
The Rose Hall Great House is a restored plantation house built in 1770. It is the former home of the 

legendary Annie Palmer who earned the nickname, the White Witch of Rose Hall, due to tales that she lured 
several of her lovers to their death. The house, which is open for daily tours, is said to be haunted with her 
spirit to this day, and there have been several reports of ghost sightings over the years. 

3. Rafting the Martha Brae River, Falmouth. 
Gliding on bamboo rafts on the serene Martha Brae River is one of the most popular tourist attractions in 

Jamaica. The journey takes visitors on a peaceful journey to explore the natural flora and fauna of the island, 
led by expert guides through some of the most breathtaking scenes of nature. 

4. Blue Mountains and John Crow Mountains National Park, St. Andrew. 
At 2,256 meters, the Blue Mountain is Jamaica’s highest peak and the home of the world famous Blue 

Mountain coffee. Nature lovers will enjoy these 200,000 acres of tropical rainforest, adorned with breathtak-
ing mountain vistas, waterfalls, lush rainforests, and exotic plants and animals. More than 800 species of 
endemic plants and more than 200 species of birds can be found in the park, as well as the world’s second 
largest butterfly. 

5. Bob Marley Museum, Kingston. 
What is a visit to Jamaica without a Bob Marley experience? The former home of the reggae icon is 

located right in the heart of the capital city, Kingston. Open for visitors daily, the tour gives an insightful look 
into the life of the superstar before his death in 1981. It includes a visit to Marley’s bedroom where bullet 
holes are visible from an assassination attempt, and his favorite star shaped guitar still lies undisturbed by the 
bed. The Tuff Gong Studio where he recorded some of his greatest hits and Marley’s original record shop are 
also on the property. Visitors can purchase authentic Marley memorabilia on site. 

6. Mystic Mountain, Ocho Rios. 
Mystic Mountain is the perfect attraction for adventure seekers. The Rainforest SkyExplorer takes visitors 

on a magical journey on a chairlift high above the trees to see spectacular views of Ocho Rios and the Carib-
bean coastline. Once at the top, visitors can take a thrilling ride down the mountain on the Bobsled, a single 
person roller coaster ride. Or you can crisscross through the forest on a heart-stopping zipline adventure. 
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7. Dunns River Falls, Ocho Rios. 
You really haven’t experienced Jamaica unless you’ve climbed the Dunn’s River Falls. This is one of 

Jamaica’s most famous natural attractions, with its magnificent waterfalls crashing towards the sea. With the 
aid of a guide, visitors can climb all the way to the top, stopping to relax several refreshing pools. Visitors 
describe it as quite an invigorating experience, completed by a relaxing swim in the beach below. 

8. Mayfield Falls & Mineral Springs, Hanover/Westmoreland border. 
It is less famous than Dunns River Falls, but the Mayfield Falls is just as exhilarating. Its secluded location 

makes it an excellent draw for nature lovers who can enjoy two beautiful waterfalls with natural pools, and 
an abundance of ferns, tropical flowers and rainforest flora. Expert guides lead you on a rejuvenating climb 
of the falls, after which a delicious Jamaican lunch awaits. 

9. Dolphin Cove. 
The Dolphin Cove attractions have become so popular that you have to book way in advance to ensure 

that you have a space. Once there, you will enjoy a memorable dolphin experience including swimming and 
interacting up close with dolphins. There are many other things to do and see including watching shark feed-
ing and stingrays, riding in glass bottom boats, and chatting with the parrots. Dolphin Cove has three locations 
in Ocho Rios, in Lucea near Negril, and at the Half Moon property in Montego Bay. 

10. Appleton Estate Rum Tour, St. Elizabeth. 
Hidden on Jamaica’s South Coast, the Appleton Estate Rum Tour gives an inside look at the process of 

making one of the world’s finest rums. Visitors are taken on a historical journey, from the 18th century days 
of using donkeys to extract the juice from sugarcane to the modern Distillery and Aging House now in use. 
On display are the Copper Pot Stills that give the rum the distinctive character that is unique to Appleton. 
Visitors can also purchase the Appleton Estate Exclusive Jamaica Rum, a luxurious blend of rums which is 
sold only at the Estate and select travel retail outlets on island. 

Приложение 2 
Таблица 1 

 

name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
reasons       
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ГВАРДЕЙСКОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные компоненты здоровьесрберегающей среды 
в образовательном учреждении. Отмечается, что особое место в поддержании здоровья суворовцев 
имеет правильная организация учебного и воспитательного процесса, а также заинтересованность 
администрации, педагогов и воспитателей в укреплении здоровья обучающихся. 

Ключевые слова: здоровьесрберегающая среда, здоровьесберегающие технологии, здоровый об-
раз жизни. 

Актуальность здорового образа жизни у обучающихся связана с возрастанием нагрузок на подрас-
тающий организм в процессе учебной деятельности. Обучение в УГСВУ (по сравнению с обычной 
школой) осложняется круглосуточным пребыванием ребенка, плотным режимом дня, высокими фи-
зическими, психологическими и умственными нагрузками. В связи с этим создание среды, благопри-
ятной для поддержания и развития здоровья суворовца, является главной задачей образовательного 
процесса. 

Организация здоровьесберегающей образовательной среды включает следующие компоненты: 
1. Воздушно-тепловой режим учебного помещения [2, с. 75]. 
Воздушно-тепловой режим – фактор среды, оказывающий влияние на работоспособность и состо-

яние здоровья суворовцев. 
2. Освещение учебного помещения. 
Плохое освещение ухудшает самочувствие, снижает умственную и физическую активность, угне-

тающе действует на психику обучающихся. 
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3. Ученическая мебель. 
Подбор мебели в соответствии с ростом суворовцев позволит обеспечить ученику физиологичную 

прямую посадку, что позволит исключить деформацию позвоночника и быструю утомляемость. При 
рассаживании обучающихся в классе необходимо учитывать их антропометрические данные и состо-
яние здоровья. 

Не смотря на соблюдение внешних параметров здоровьесберегающей среды, большое значение 
имеет правильная организация урочной деятельности. Урок – основная структурная единица учебной 
работы с суворовцами. Гигиенически правильная организация занятия дает возможность длительное 
время поддерживать высокий уровень умственной активности суворовцев, необходимый для успеш-
ного обучения. Нельзя забывать, что гигиенические условия влияют на состояние педагога, его здо-
ровье, что в свою очередь оказывает влияние на состояние и здоровье суворовцев. Обязательными на 
всех занятиях являются динамические паузы. Физкультминутки не просто элемент двигательной ак-
тивности для переключения внимания на другой вид деятельности, но и фактор формирования здоро-
вья. 

Для суворовцев элементами здорового образа жизни являются рациональное питание, физическая 
активность, общеукрепляющие и антистрессовые мероприятия, отдых. 

В современных сложных экономических условиях отсутствие этих элементов в поведении значи-
тельной части школьников является фактором риска возникновения заболеваний 3, с. 90: 

В УГСВУ используются следующие параметры диагностики состояния здоровья суворовцев: 
1. Физическое развитие суворовца. 
Критериями физического здоровья – медицинские показатели суворовца и уровень его физической 

подготовленности. 
Первые отслеживаются с помощью медицинской документации (группа здоровья после осмотра 

суворовцев врачами-педиатрами), учитывается устойчивость к заболеваниям (проводится анализ про-
пусков занятий по болезни). Показатели физической подготовленности измеряются в соответствии со 
стандартами образования по предмету «физическая культура». 

2. Социальное развитие суворовца. 
С помощью социометрического метода изучается поведение суворовцев в условиях групповой дея-

тельности, определяются лидеры для перегруппировки суворовцев во взводе, роте так, чтобы снизить 
напряжение в коллективе, возникающее из-за взаимной неприязни, агрессии некоторых суворовцев. 

3. Психологическое развитие суворовца. 
Здоровьеориентированные цели воспитания суворовцев включают: развитие природных задатков 

и сохранение здоровья. 
В процессе обучения значимой становится диагностика мотивации и умений здорового образа 

жизни, используемая не для оценки имеющихся способностей суворовцев, а для нацеливания суво-
ровцев на ведение здорового образа жизни. 

В качестве диагностики, мы предлагаем суворовцам написать мини – сочинение на различные темы, 
связанные с вопросами о здоровье и здоровом образе жизни, например, «Здоровый образ жизни у буду-
щих военнослужащих», тест «незаконченные предложения». Для определения отношений к здоровому 
образу жизни рекомендуется использовать метод анкетирования. В зависимости от результатов диагно-
стики можно определить пути работы преподавателей, воспитателей, педагогов-психологов с суворов-
цами. Диагностика и мониторинг сформированности знаний обучающихся о здоровом образе жизни 
позволяет определить пути работы по профилактике и укреплению здоровья суворовцев. 

Особое место в здоровьесберегающей деятельности училища имеют мероприятия по профилак-
тике табакокурения и употребления ПАВ. Каждый месяц специалисты медицинской службы учи-
лища, педагоги-психологи проводят занятия с привлечением специалистов городских и областных 
служб по пропаганде здорового образа жизни и вреде алкоголя, табака и других ПАВ. Суворовцы 
активно участвуют в акциях и мероприятиях, организованных ГУЗ «Областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД» и Ульяновской областной наркологической больницей. 

Формирование здорового образа жизни суворовцев также включает в себя создание информаци-
онной системы повышения уровня знаний о неблагоприятном влиянии факторов риска на здоровье, 
возможностях его снижения; обучение здоровью; побуждение обучающихся к занятиям физической 
культурой, спортом, работа с семьёй. 

В рамках дополнительного образования в училище создано множество направлений для развития 
интереса к физической культуре. В УГСВУ действуют сборные команды по лыжному спорту, руко-
пашному бою, стрельбе, плаванию которые не раз занимали призовые места на соревнованиях раз-
личного уровня. 

Много внимания в УГСВУ уделяется обучению педагогов и воспитателей по вопросу применения 
здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности. С целью обмена опытом еже-
годно проводятся научно-методические семинары с привлечением специалистов города. 

Все это позволяет осознать имеющиеся проблемы и находить пути их решения. 
Список литературы 
1. Дыхан Л.Б. Педагогическая валеология / Л.Б. Дыхан. – М.: Март, 2005. – 527 с. 
2. Карасева Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий / Т.В. Карасева // Начальная школа. – 

2005. – №11. – С. 75. 
3. Ощепкова Т.Л. Воспитание потребности в ЗОЖ у детей младшего школьного возраста / Т.Л. Ощепкова // Начальная 

школа. – 2006. – №8. – С. 90. 
 



Система образования 
 

47 

Кустова Наталья Анатольевна 
учитель русского языка и литературы,  

Отличник народного просвещения 
МБОУ «СОШ №36» 

г. Курган, Курганская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья представляет собой размышления и выводы из опыта работы педагогов 
МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа №36», работающих над проблемой форми-
рования читательской компетенции обучающихся в урочной деятельности. Цель статьи – привлечь 
внимание к проблеме чтения и формирования умений обучающихся работать с текстом. В статье 
представлены наблюдения, выводы и рекомендации по формированию читательской компетенции, 
работе с текстом на уроке. Даются примерные формы работы с текстом для формирования уни-
версальных общеучебных умений и навыков. 

Ключевые слова: компетенции, читательская компетенция, однозначность слова, многознач-
ность слова, приемы, формы работы, методы работы, приемы сжатия текста, приемы разверты-
вания, тема, микротема, сравнение, сопоставление, анализ, логика, мышление, память, внимание. 

Мощь, мудрость и красота литературы открываются во всей 
своей широте только перед человеком просвещенным и знающим. 

К.Г. Паустовский 
Школа является базовым звеном в системе образования и выступает как специальная организация, 

созданная для передачи знаний и опыта подрастающему поколению. 
Особенностью современного этапа развития современного общества является усиление роли ин-

теллектуальной деятельности человека и переход к когнитивному информационному обществу. Сле-
довательно, образование в современных культурных и социально-экономических условиях играет 
ведущую роль. Необходимость качественных изменений в школьном образовании обусловливают 
ряд факторов и, прежде всего, фактор смены поколений в обществе и резкого сокращения периода 
смены знаний и господствующих технологий. По мнению японских специалистов для последова-
тельного технологического и социального развития человеческого общества знания должны обнов-
ляться каждые 8–10 лет. Таким образом, если раньше полученных знаний было достаточно на всю 
социально-активную жизнь человека, за время которой не происходило коренных перемен, то те-
перь это невозможно в принципе. В условиях резкого увеличения объема знаний необходима смена 
педагогических приоритетов с «выучить – на воспитать» и с «научить – на научить учиться». 

Для школы это означает отказ от ориентации на освоение учащимися суммы знаний как основного 
результата школьного образования и формирование универсальных общеучебных умений и навыков, 
общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, развитие познавательных и творческих 
способностей и интересов. 

В обучении, воспитании и развитии ребенка огромную роль играет чтение и книга. Ясно, что 
успешно обучать школьников, не вооружив их рациональными способами работы с книгой, нельзя. 

Выбор данной темы для создания инновационной площадки в нашей школе не случаен. Акцент на 
такой вид деятельности школьника и учителя, как работа с текстом, имеет своё объяснение. 

Во-первых, это выдвижение приоритетных направлений в обучении, закреплённых в государствен-
ных нормативно-правовых документах: 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» (2008); 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2009), 
разработанная в соответствии с Конституцией РФ (1993), Законом РФ «Об образовании», на основе 
ежегодных посланий Президента России. 

Книга, учебник учит только тогда, когда ученик умеет работать с ними, умеет читать и понимать 
прочитанное. От этого зависит умственное развитие ребенка. Нелегко обучить школьника технике чте-
ния, но еще труднее воспитать компетентного читателя, а не гоголевского Петрушку. 

К сожалению, не все умеют читать осмысленно. Непонимание прочитанного, неумение общаться 
с учебником, нелюбовь к серьезному чтению порождают бездуховность, которая, как трясина, погло-
щает любые замыслы писателей, авторов учебников и учителей, делает все их усилия бесплодными. 
Поэтому формирование читательской компетенции школьников становится одной из основных обя-
занностей учителя. А в ФГОСООО не случайно говорится о необходимости обучать школьников ра-
боте с источниками, формировать умение самостоятельно получать знания. 

Коммуникативные компетенции – это показатели умения сотрудничать, оказывать помощь другим, 
участвовать в работе группы, обмениваться информацией 

Определяя читательскую компетентность, можно сказать, что это качество сохранения прочитан-
ного, сформированное на основе общей культуры человека, обеспечивающее возможность решения 
возникающих учебно-познавательных, социальных, а впоследствии и профессиональных задач. 

При определении «читательской компетентности» видна динамика – от поиска информации к её 
интерпретации и далее к творчеству, таким образом, можно определить модель читательской компе-
тентности, характерной чертой которой является устремлённость ввысь. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

48     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Наша школа третий год работает над проблемой формирования читательской компетенции обуча-
ющихся в урочной деятельности. На начальном этапе проекта мы проверили умение работать с учеб-
никами обучающихся 5, 6, 7, 9 классов. Только 1,5% школьников владели элементарными приемами 
чтения. Остальные 98,5% не понимали осмысленно прочитанное и компенсировали неумение нагруз-
кой на память. 

Работа с текстом – это прежде всего понимание многозначности его содержания и запоминания. 
Еще А.С. Пушкин говорил: «Чтение – вот лучшее учение!» Это действительно так. Текст является 
посредником между автором и читателем в их общении. Понимание текста не менее сложно, чем его 
создание. В процессе, ведущем к пониманию, как бы взаимодействуют две силы: сам текст и то, что 
происходит в сознании человека во время восприятия читаемого. Понимание текста зависит от умения 
воспринимать, понимать текст и правильно реагировать на прочитанное. 

Понимание – процесс многоступенчатый. 
Первая ступень – понимание каждого слова, каждого словосочетания, каждого фразеологического 

оборота, входящего в текст. Мы провели интересные наблюдения. Изучая произведения А.С. Пуш-
кина, Н.В. Гоголя, девятиклассники равнодушно воспринимали незнакомые им фамилии видных дея-
телей, не понимали смысл некоторых выражений, но вопросов к учителю не было. Поражало равно-
душие школьников к незнакомым словам, отсутствие стремления понять их смысл, выяснить для себя 
детали изучаемого текста. 

Не зная отдельных слов, школьник может либо совсем не понять текст, либо понять недостаточно 
полно, либо исказить смысл. Так, составляя предложения с несклоняемыми существительными, ше-
стиклассники, не понимая их лексического значения, «запрягают» коней в трюмо, варят кашу из 
кашне. Поэтому первейшее условие верного восприятия текста – понимание каждого слова. 

Изучая ту или иную орфограмму, постоянно задаем вопрос: «Что вам непонятно в орфограмме?» 
Большая часть отвечает: «Все понятно» Есть такие, которые отвечают: «Кажется, все понятно» Но в 
каждом классе найдется пять-шесть человек, которые промолчат. Они ощутили неполное восприятие 
текста орфограммы. Это те, кто зубрит правила, не стараясь их понять, им не хватает запаса знаний, 
они не выработали в себе устойчивую привычку к усвоению смысла сообщения. 

Каждое слово многогранно, и понимание его тоже многогранно. Необходимо видеть и оценивать 
состав слова, соблюдать порядок мысли при его анализе. 

Слова существуют не сами по себе. В тексте они в ответе не только за себя, но и за своих соседей 
по контексту, они рассказывают как о себе, так и о своем смысловом и грамматическом окружении. 

Так, слово если сообщает нам, что речь идет о том, что будет происходить на самом деле при опре-
деленных условиях. Слова но и а сигнализируют о том, что сейчас будет сообщено что-то противопо-
ложное высказанному ранее. 

Создавая любой текст, в том числе и текст орфограммы, автор рассчитывает на жизненный багаж 
читателя. Человек с примитивным, ограниченным опытом ничего не сможет извлечь из текста. 

В результате своих наблюдений, мы пришли к выводу, что хорошая тренировка в понимании тек-
ста – это развертывание предложений в текст. Она развивает умение пристально всматриваться в слова 
и вычерпывать из них информацию. 

Например, пишем предложение: «Всегда спокойный и выдержанный, тренер на этот раз обнаружил 
подлинный свой темперамент» 

Задаем вопросы, чтобы получить дополнительную информацию: 
1. Каков был подлинный характер тренера? (Наверное, он был горячим, вспыльчивым.) 
2. Какое качество он выработал в себе? (Умение держаться спокойно, уметь себя сдерживать.) 
3. Из каких слов мы это видим? (Всегда, на этот раз.) 
4. В каком значении употреблено слово всегда? (Обычно, раньше.) 
5. Почему свои врожденные черты он старался не проявлять, воспитывая в себе другие качества? 

(Этот человек – тренер, работает с людьми, руководит ими, ему в работе нужна выдержка и спокой-
ствие.) 

6. Почему же на этот раз он обнаружил свой темперамент? (Очевидно, произошло событие из ряда 
вон выходящее.) 

На основании этого анализа нужно написать маленький рассказ, в котором должно быть все, что 
есть в предложении. Вот примерный рассказ: 

«Тренер был всегда спокойным и справедливым. Все привыкли к этому. В любых, даже самых кри-
тических ситуациях, он сохранял выдержку чего бы ему это ни стоило. Он постоянно сдерживал себя 
и не проявлял чувство гнева да и радости тоже. Это помогало ему в работе, в решении спорных вопро-
сов. Но на этот раз чувства захлестнули его, он обнаружил свой темперамент, когда лучший футболист 
не смог реализовать одиннадцатиметровый. Тренер горячился, кричал. Не поздоровилось всем! Таким 
его спортсмены увидели впервые.» 

Очень разнообразны формы работы с текстом на уроках русского языка, типы заданий направлены 
на развитие умения понимать слово, например: 

1. Найти в тексте непонятные слова и выяснить их смысл. 
2. Найти слова в переносном значении. 
3. Найти в тексте слова, употребленные иронически. 
4. Найдите в тексте утверждение, которое высказано как предположение. 
5. Найдите в тексте неверно употребленное слово. 
Важно определить смысловые единицы текста, их связь. Нужно учить школьников предугадывать, 

о чем пойдет речь дальше. Читая предложение со словом те, мы предугадываем, что скоро последует 
слово которые. Это дает нам возможность предугадать и течение мысли, и синтаксическую конструк-
цию. Это своеобразный мостик от одного предложения к другому, от одной микротемы к другой. 
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Читая текст, мы общаемся с ним, а значит, должны уметь выделять в нем главную мысль. К сожа-
лению, это не всегда получается. Поэтому на своих уроках мы используем задания, которые призваны 
развивать «умственную механику». Эти задания – модели, по их образцу можно создать задания по 
любому учебному предмету и для любого возраста. 

1. Восстановить неполные или рассыпанные тексты. 
2. Дописать словосочетания, угадав недостающие слова: окладистая...(борода), перочин-

ный...(нож), грецкий...(орех), кромешный...(ад). 
3. Собрать рассыпанные тексты так, чтобы получилось осмысленные предложения: 
 значимая, после, часть, корень, для, слово, стоять, служить, новые, образование, и – это… 
 … профессия, детеныши, могут, указывать, на... 
4. Собрать рассыпанные предложения, чтобы получился текст 
5. Из простых предложений собрать сложное, состоящее из 2 грамматических основ, третья оста-

нется лишней: Но я выудил ее из воды гвоздем; сейчас я сведу тебя к твоим родителям; вашу шляпу 
ветер унес в пруд. 

6. Сформулировать своими словами общее для данных слов, данных словосочетаний, данных 
предложений. 

В своей работе по формированию читательской компетенции школьников мы используем опыт 
К.Д. Ушинского. Знаменитый педагог считал, что для формирования умения осмысленного воспроиз-
ведения текста могут помочь задания с комбинированным набором полученных ребенком знаний. Са-
мым распространенным является задание закончить предложение: 

 Суффикс, приставка – это … 
 Существительное обозначает предмет, а прилагательное – … 
Более сложные задания: 
 Не часть ли речи глагол и дополнение? 
Ученик должен произвести ряд мыслительных операций и дать развернутый ответ в форме пред-

ложения: 
 Что такое коза? (Коза – это домашнее животное, травоядное.) 
 Что такое орел? (Орел – птица, сильная, зоркая, хищная). 
Ушинский приучает быть внимательным к слову. В книгах Ушинского много примеров на сравне-

ние. Он считает, что это развивает ум. По мнению великого педагога, умение задавать вопросы – это 
творчество учителя. 

И Л.Н. Толстой большое внимание уделял этой проблеме. Многие его рассказы начинаются с во-
проса: «Для чего ветер?», «Отчего в морозы трещат деревья?» 

Вопрос является толчком для самоконтроля в поиске ответа. Мы создаем систему заданий, направ-
ленных на формирование понимания вопроса и ответа на вопрос. Система тренировочных заданий 
включает следующие разделы: 

1. Задания, которые требуют ответа на вопрос. 
2. Задания, требующие самостоятельной постановки вопроса. 
3. Задания, стимулирующие возникновение вопросов по ходу чтения. 
4. Задания, которые требуют ответа на поставленный вопрос в ходе чтения. 
Для формирования читательской компетенции важное значение имеет сжатие текста, которое чаще 

всего используется на уроках развития речи. После чтения текста необходимо составить план, выпи-
сать тезисы, написать конспект, для того чтобы получился пересказ текста. 

План – это расположение, взаимная связь отдельных частей излагаемого. План всегда должен от-
ражать структуру текста. Это выделение существенного в тексте, которое дает возможность разделить 
его на части. План углубляет понимание текста, так как систематизируется все, что было извлечено из 
текста. Составление плана параграфа помогает его запомнить. Таким образом, план является еще и 
средством для самоконтроля и самооценки. 

Школьники не любят составлять план. При подготовке домашнего задания (мы тестировали по 
этому вопросу 9 и 11 классы) лишь 1,1% составляют план статьи или параграфа. С зачетной работой 
по составлению плана статьи учебника успешно справилось только 5% обучающихся. Трудность вы-
зывает выделение существенного в тексте, деление его на части и формулировка вопросов по тексту. 
Поэтому мы разработали алгоритм работы по составлению плана. 

1. Прочитай внимательно текст и проведи диалог с ним. 
2. Выдели существенные мысли в тексте. 
3. Определи главную мысль. 
4. Раздели текст на части в соответствии с вычлененными микротемами. 
5. Озаглавь каждую часть. 
Пункты плана должны быть краткими и связаны между собой по смыслу. Это поможет при пере-

сказе любого текста, а пересказ является одним из самых распространенных приемов работы с текстом 
в школе. Мы учим разным видам пересказа: сплошной, краткий, выборочный. Большое внимание уде-
ляется подробному и краткому пересказу. Сплошной пересказ – это близкий к тексту пересказ. Такой 
вид пересказа распространен в начальной школе, когда дети воспроизводят текст «слово в слово», за-
учивают текст, как стихотворение. Простое заучивание легче, чем воспроизведение по смыслу. Такой 
пересказ тормозит интеллектуальное развитие школьника. Буквальный пересказ не дает возможности 
определить, понял ли ребенок текст. 50% пятиклассников не могут начать пересказ, так как забыли 
первое слово. Объем и сложность материала из года в год возрастает, а дословный пересказ вселяет 
тревогу. Волнуются все: дети, родители, учителя. Осмысленного пересказа нет: когда школьники пы-
таются пересказывать своими словами, их ответы поражают бессвязностью и косноязычием. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

50     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

С кратким пересказом тоже проблемы. Для многих краткий пересказ текста – задача невыполни-
мая. Школьники просто пропускают какие-то части текста, иногда даже существенные, и делают пе-
ресказ не кратким, а коротким. Исследования показали, что лишь 20% школьников могут грамотно 
составить краткий пересказ. 

Информация в учебнике не одинакова по степени важности, поэтому уже при первом чтении уче-
ник с карандашом в руках или просто в уме отбирает наиболее значимое. Например, выделяет основ-
ную мысль, правило, закон. Если в тексте параграфа есть примеры, нужно их не пропускать, а внима-
тельно прочесть и понять, что они иллюстрируют, по аналогии с ними придумать свои примеры. К 
сожалению, тексты учебника не всегда совершенны. Иногда объяснения неполные или совсем отсут-
ствуют. В таких случаях возникают вопросы, на которые надо искать ответы в других источниках. 

Для понимания текста учебника можно составлять схемы, чертежи, таблицы, отражающие содер-
жание текста. 

Понимание содержания во многом зависит от того, представляет ли школьник прочитанное в виде 
образов, картин. Образные представления сопутствуют чтению. Словесное рисование помогает фор-
мировать образное представление. 

Чтобы научиться работать с учебником, мы предлагаем следующую инструкцию 
1. Поработайте с заголовком: 
 Прочитав заголовок, остановитесь! 
 Сформулируйте для себя, о чем пойдет речь в тексте. 
 Поставьте вопросы, на которые, по вашему мнению, в тексте будут даны ответы. 
 Приступая к чтению, сопоставляйте ваши предположения с реальным содержанием текста. 
2. Работа с текстом: 
 Обратите внимание на непонятное в тексте. 
 Найдите непонятные слова и выражения и объясните их с помощью словаря. 
 Если непонятно содержание текста, подумайте, не связано ли это с плохо усвоенным материалом; 

устраните пробел в знаниях. 
3. Ведите диалог с автором! 
 По ходу чтения ставьте вопросы к тексту и выдвигайте свои предположения о дальнейшем его 

содержании. 
 Проверяйте свои предположения в процессе чтения. 
4. Выделяйте главное! 
 Старайтесь отделить главное от второстепенного. 
 Обдумайте, в какой части текста выражена главная мысль. 
 По ходу чтения составляйте план или конспект текста. 
 Составляйте схемы, чертежи, таблицы, отражающие существенные моменты в тексте. 
 При необходимости делайте выписки. 
 Рассматривайте данные в учебнике примеры, придумывайте свои. 
 Старайтесь представить то, о чем вы читаете. 
5. Запоминайте материал! 
 Выпишите опорные слова к пунктам плана. 
 Перескажите текст по плану. 
 Ответьте на вопросы учебника. 
Проверяйте себя! 
 Проверьте по учебнику правильность своего ответа. 
 Проверьте, все ли пункты плана нашли отражение в вашем пересказе. 
Освоив эти приемы работы с учебником, школьники приобретут гораздо больше, чем умение хо-

рошо готовить уроки. Они будут формировать самих себя – свой ум, память, сообразительность, свои 
способности и таланты. Они будут создавать в себе глубоких и интересных людей. 

Экономическое, научное и культурное развитие страны на заре третьего тысячелетия теснейшим 
образом связано с тем, как сегодня формируется ум и культура каждого школьника и его способность 
«создавать самого себя» с помощью книги на протяжении всей жизни. 

Искусство чтения – процесс творческий. Талантливый читатель владеет привычкой и навыками систе-
матического и целенаправленного чтения. У него развивается потребность грамотного, осознанного чте-
ния, как источнику самообразования, самовоспитания; привычка и умение осмысливать прочитанное. 

Полезное чтение – тяжелый и сложный путь души. Чтение – это доверительный диалог писателя и 
читателя. Гете писал: «Есть три вида читателей: первый – это те, кто наслаждается не рассуждая; дру-
гой – те, кто судит, не наслаждаясь; третий – те, кто судит, не наслаждаясь, и наслаждается, рассуждая». 

Быстро (бегло) читать – это не значит уметь читать, нужно постигать внутренний смысл прочитан-
ного, глубину содержания текста. Видеть, осознавать за прочитанным текстом присутствие автора с при-
сущим ему мировосприятием и пониманием окружающего – непременное свойство умения читать. 

Учителю важно помнить, что чтение, мотивированное любознательностью, целенаправленным ин-
тересом, очень значимо. Важно научить детей следовать совету К.Г. Паустовского: «Читайте не торо-
пясь, чтобы не терять ни единой капли драгоценного содержания книг». 

Список литературы 
1. Русские писатели о литературе. В 3-х т. – Л., 1959. 
2. Толстой Л.Н. Рассказы для детей / Л.Н. Толстой. – М., 1968. 
3. Ушинский К.Д. Педагогические соч. в 6-ти т. Т. 2 / К.Д. Ушинский. – М., 1988. 
 



Система образования 
 

51 

Лемешкова Елена Викторовна 
учитель начальных классов, 

Почетный работник общего образования РФ 
МАОУ «СОШ №112  

с углубленным изучением информатики» 
г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
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В последнее время в российских образовательных учреждениях резко возрос интерес к проблеме 
изучения родного края. Это настоятельная необходимость, которая продиктована потребностями об-
щества создавать условия для становления гражданина своего Отечества, человека, бережно относя-
щегося к окружающему миру, понимающего его ценности. В условиях реализации ФГОС это обу-
словлено и рядом причин: новыми подходами к процессу обучения, гумманизацией образования, ори-
ентацией образования на развитие личности, осознанием эффективности краеведческого принципа 
обучения. 

В нашем образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС была создана программа для 
учащихся 1–4 классов «Мой край родной». С большим удовольствием ученики посещают эти занятия. 
Изучая свою маленькую Родину на занятиях кружка, задумалась: «Как продолжить знакомить детей 
с краеведческим материалом на уроках математики?» 

Математика позволяет сделать доступным цифровой материал краеведения. Материал для состав-
ления задач может быть получен не только из краеведческой литературы, но и самими учащимися при 
изучении объектов природы во время экскурсий, при измерении скорости течения реки, длины и глу-
бины оврага, высоты холма и т. д. 

Реализуя краеведческий принцип обучения на уроках математики, учитель может использовать 
разные виды заданий краеведческого характера, которые составляет сам учитель, а позднее с большим 
удовольствием составляют и сами ученики: 

1. Математические задачи с краеведческим материалом. 
2. Таблицы для устного счёта. 
3. Математические цепочки. 
4. Арифметические ребусы. 
5. Математические игры. 
1. Математические задачи с краеведческим содержанием. При составлении текстовых задач от-

бираются две или три числовые характеристики одного или двух объектов. Рассмотрим некоторые 
варианты задач. 

Задача 1. Длина реки Томь 827 км, а Кондомы 392 км. На сколько километров Томь длиннее Кон-
домы? 

Задача 2. В каком году был основан город Новокузнецк (Кузнецкий острог), если в 2018 году ему 
исполнится 400 лет? 

Задача 3. Площадь Кемеровской области составляет 95,5 тысяч квадратных километров. 53% тер-
ритории области занято лесами. Найти площадь территории, занятой лесами. 

2. Таблицы для устного счёта. Таблицы для устного счёта включают большое количество одно-
родных данных для нескольких объектов и позволяют проводить сравнения между ними. Использую 
таблицу «Города Кемеровской области». В таблице отображены следующие данные: 20 городов: 
название города, дата образования, численность населения. «Реки Кемеровской области» (данные в 
таблице: название реки, длина реки в километрах). По таблице учитель задает вопросы на сравнение 
чисел, можно отгадать город или реку по данным из таблицы. Для устного счёта можно составлять 
игры, ребусы, головоломки, математические цепочки. 

3. Математические цепочки. Учитель задает вопрос и предлагает найти ответ на математической 
цепочке. В цепочке 3 ответа. Рядом с каждым ответом – число. Один из ответов верный. Надо выпол-
нить математические вычисления. Ученики выполняют вычисления и приходят к единственному пра-
вильному результату. Таким образом, математические цепочки помогают формировать навыки уст-
ного счёта, решают воспитательные и образовательные задачи. Материал подбирается в соответствии 
с темой и задачей урока или занятия. 

Цепочка. Какое животное Кемеровской области считается самым крупным? 

 
67 медведь          3 лось       84 Северный олень 
4. Арифметические ребусы 
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5. Математические игры. Например, ирга «В лесу». У учителя животные Кемеровской области, 
на обратной стороне картинки – задание. Выполнив задание, животное отправляется в лес. Ученики 
не только отрабатывают вычислительные навыки, но и знакомятся с животными лесов, водоёмов Ке-
меровской области. Учитель сам составляет математические игры, магические квадраты, четко опре-
делив область, в которой будут работать ученики (население, реки, животный, растительный мир). 
Математические задания с краеведческим содержанием очень нравятся детям. Во втором классе уче-
ники уже сами предлагают свои задания, с удовольствием предлагают одноклассникам. Учитель мо-
жет использовать задания, как на уроках математики, так и на занятиях по ФГОС. 

Реализация краеведческого принципа обучения на уроках математики в начальных классах помо-
гает приблизить обучение математики к жизни и сделать его увлекательным, раскрыть роль учебника, 
как необходимого источника познания, учить применять знания на практике в различных жизненных 
ситуациях, повышать качество знаний, формировать универсальные учебные действия. 
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ФАКУЛЬТЕТА ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация: по программе работы студенческого научного общества геологического факуль-
тета Пермского государственного национального исследовательского университета ежегодно за-
слушиваются доклады на нескольких геологических секциях. Действует традиционная секция «Гео-
логия на английском». Автор отмечает, что участие в конференции на английском языке помогает 
студентам и аспирантам приобрести опыт для последующих выступлений на научных конференциях 
за рубежом и в России, а также при проведении международных полевых геологических школ. 

Ключевые слова: геология, английский язык, конференция, студенты, презентация, стратигра-
фия, палеонтология, оформление слайдов. 

Многие студенты геологического факультета стали больше внимания уделять изучению англий-
ского языка. Знание английского языка стало престижным. Мотивация его изучения увеличилась. Не-
которые преподаватели рассматривают наличие аннотации и резюме на английском языке, а также 
краткое устное резюме в качестве обязательного компонента курсовых и выпускных работ и маги-
стерских диссертаций. 

К составлению презентаций, а также к докладам и дискуссии на английском языке предъявляются 
дополнительные требования, которые выработаны на основе опыта проведения секции «Геология на 
английском». 

В английском языке должны использоваться словосочетания, подчёркивающие вежливое и уважи-
тельное отношение к аудитории, к оппонентам. Повествование должно быть разборчивым и нетороп-
ливым. Главное в докладе – не демонстрация повышенной скорости устной речи, а изложение мате-
риала в такой форме и с такой скоростью, которые были бы наиболее комфортны для понимания, так 
как в аудитории обычно присутствуют слушатели, английский язык для которых не является «пер-
вым» языком. Слайды не должны быть перегружены текстом, шрифт должен легко читаться, быть 
крупным и использовать всю или почти всю площадь слайда. Каждый слайд должен иметь в правом 
верхнем углу номер, на который можно сослаться, задавая вопросы во время дискуссии. В дизайне 
слайдов следует избегать вычурных цветных калейдоскопических эффектов, следует отдавать пред-
почтение «скупой палитре», которая лишена посторонних деталей и способствует пониманию текста, 
восприятию информации. Вопросы во время обсуждения докладов должны быть краткими и нетороп-
ливыми, не должны превращаться в выступления в виде англоязычной скороговорки. 

Обращение к английскому языку иногда помогает студентам из дальнего зарубежья, так как рус-
ский язык для них представляет большую, по сравнению с английским языком, сложность. В качестве 
примера можно привести магистра геологии Аль-Вайали из Омана, который защищал выпускную ра-
боту на русском и английском языках. Двуязычная система презентаций предъявляет повышенные 
требования не только к студентам, но и к преподавателям, которые вынуждены вести собеседование 
по специальности не только на русском, но и на английском языке. 
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Поддержанию устной речи способствует наличие англоязычных программ кабельного телевиде-
ния. Однако этого недостаточно. В Пермском университете на регулярной основе проходят лекции 
выдающихся зарубежных учёных, которые читают лекции избранных глав естествознания по различ-
ным отраслям знания на английском языке. Однако для расширения, углубления и конкретизации 
практических навыков английского языка в сфере профессиональной коммуникации этого недоста-
точно. Учебные программы по английскому языку имеют специфику, которая не отражена в докладах 
узко профессиональной направленности. Целесообразно использовать опыт, например, Страуд-кол-
леджа (Англия), который предусматривает регулярное чтение лекций на английском языке препода-
вателями колледжа. Эти лекции обязательно содержат элементы образовательной программы, встро-
енной в некий познавательный сюжет. Однако лекции ни в коей мере не заменяют занятия разговор-
ной практикой, которая является ядром и основной частью индивидуальной подготовки слушателей. 

Активизация интереса к английскому языку произошла также в связи с организацией на факуль-
тете студенческой секции Европейской Ассоциации Геоучёных и Инженеров (EAGE) [3]. Территория 
Пермского края имеет для геологов особое значение. Это связано с открытием на территории Перм-
ского края пермской системы, крупного стратиграфического подразделения общей международной 
шкалы [1; 2]. Эта тема из истории геологии является предметом особого обсуждения во время докла-
дов на секции «Геология на английском». 
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С 2013–2014 учебного года МАОУ «СОШ №12» является пилотной площадкой по внедрению Фе-
дерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС). В этом же году началось мое 
знакомство с ФГОС и всем, что с ним связано. Изучив «горы» литературы, я пришла к выводу, что 
ФГОС прежде всего ориентирован на формирование личностных универсальных учебных действий 
(далее УУД) ученика. Каждый ученик должен иметь представление о самом себе, знание о том, кто я, 
какими качествами я обладаю, что для меня является главным. Одной из составляющих является раз-
витие самооценки, как важнейшего психологического фактора формирования учебной деятельности 
учащегося. Сегодня вопрос формирования самооценки ученика является весьма актуальным. 

Если учитель будет предоставлять ученику возможность отстаивать свое мнение и тактично 
направлять рассуждения ребенка, то, тем самым, он будет помогать ученику формировать собствен-
ную оценочную деятельность, развивать умение анализировать оценочные суждения учителя и тем 
самым формировать самооценку. 

Такой опыт работы очень эффективен для формирования личностных и регулятивных УУД уча-
щихся. Благодаря работе, выстроенной подобным образом, учитель имеет возможность корректировать 
поведение учащихся, предупреждать развитие высокомерия, завышенной самооценки либо, наоборот, 
неуверенности в себе, ощущения неполноценности, а также способствует развитию собственных про-
фессиональных качеств учителя, таких, как уважение к ребенку, терпеливость, педагогический такт. 

К сожалению, на сегодняшний день строгих систем оценки достижений учащихся для основной 
школы не разработано. Тем не менее, можно успешно пользоваться разработками «Школы 2100», а в 
частности, «Системой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования в «Школе 2100» технология оценивания образо-
вательных достижений (учебных успехов)», автор – Дмитрий Даимович Данилов. 

Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов. 
Оцениваем. Что? Всё! Но отметка – за решение задачи (пояснить ученикам различия между оцен-

кой и отметкой). Кто? Ученик в диалоге с учителем (алгоритм самооценки). Сколько? Одна задача – 
одна отметка. Где? В таблице требований по умениям. Когда? Текущие – по желанию, тематические – 
обязательны (остается право пересдачи). Как? По критериям уровней успешности (с переводом в лю-
бой тип отметок). Итоговые? Среднее арифметическое за учебный модуль [1, с. 5–8]. 

Система оценки представляет собой семь правил, определяющих порядок действий в разных си-
туациях контроля и оценивания. Эти правила дают ответы на все вопросы системы оценивания ре-
зультатов ФГОС. 
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Пример из педагогического опыта приведу относительно темы «Сложение и вычитание положи-
тельных и отрицательных чисел», 6 класс. Урок систематизации и обобщения материала, проводится 
перед контрольной работой или итоговой проверочной работой. 

Ученики получают рабочий лист (приложение 1) и в течение урока работают по нему. 
1. Лист самооценки. Ученики заполняют его в начале урока, тем самым показывают сами себе, 

что они умеют решать сами, что с помощью учителя или одноклассника, а что еще не умеют решать. 
 

Таблица 1 
 

 

Сложение 
чисел 

с одинаковыми 
знаками 

Сложение
чисел 

с разными зна-
ками

Нахождение
расстояния 

между 
точками

Решение 
уравнений 

Решение 
задач 

с процентами 

Решаю сам   
Решаю с помощью   
Не умею решать   

 

2. Графический диктант. После листа самооценки ученикам предлагается проверочная, самосто-
ятельная работа или графический диктант на выполнение действий с положительными и отрицатель-
ными числами. После выполнения работы производится взаимопроверка в парах (рис. 1). 

3. Вернуться к листу самооценки. Обсудить, что у кого изменилось и почему. 
4. Самооценка. 
В течение урока ученикам предлагаются разнообразные задания по теме. За каждое выполненное 

задание ученик получает отметку, оценивая себя по алгоритму самооценки. 
Например, задание: 
Расставьте порядок действий и вычислите: 

(–12,8 + 13,6) – (4,8 + 1,5) + (4,6 – 19,6) 
Алгоритм самооценки: 
1. Какое задание ты выполнял? 
2. Самостоятельно или с помощью? 
3. Были ошибки? 
4. Какая отметка? 
5. Рефлексия. Проводится в конце урока. На этом этапе можно снова вернуться к листу само-

оценки. Можно дать задание на предметном содержании. 
Задание. Прочитай утверждение. Если утверждение верное, то на месте соответствующего числа 

поставь «+», если неверное, то «–». 

 
1. Если из 2 вычесть 2,6, то получится 0,6. 
2. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. 
3. Если к –2,3 прибавить 7, то получится –4,7. 
4. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть разность. 
5. Если к –4,5 прибавить –2, то получится –6,5; 
6. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо из разности вычесть вычитаемое. 
Ответ: ПОТ – П + ЛИК – К + Ч + ДАВНО – ДАВ = ОТЛИЧНО 

Приложение 1 
6 класс 
Ученик: _____________________________________ 

Тема урока: _________________________________________________________________________ 
1. Заполните лист самооценки (поставьте любой знак в соответствующую клетку) 

Таблица 2 
 

 Сложение 
чисел 

с одинаковыми 
знаками 

Сложение чисел
с разными 
знаками 

Нахождение 
расстояния 

между 
точками

Решение 
уравнений 

Решение 
задач 

с процентами 

Решаю сам   
Решаю с помощью   
Не умею решать   

 

2. Графический диктант. 
1. __________________________________ 6. ________________________________________ 
2. __________________________________ 7. ________________________________________ 
3. __________________________________ 8. ________________________________________ 
4. __________________________________ 9. ________________________________________ 
5. __________________________________ 10. _______________________________________ 
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3. Расставьте действия и вычислите: 
(–12,8 + 13,6) – (4,8 + 1,5) + (4,6 – 19,6) 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
4. Прочитай утверждение. Если утверждение верное, то на месте соответствующего числа поставь 

«+», если неверное, то «–». 

 
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Связь школы с социальной стороной (общественной стороны) жизни села затрагивает в первую 
очередь индивидуальное бытие каждого (отдельного) ученика, его развитие и социальный статус вне 
школы, (внешкольную судьбу ребенка). Сегодня нам нельзя не указать на некоторые недостатки в 
воспитательном процессе от насущных потребностей, поскольку в данный момент они не ориентиро-
ваны на формирование у учащихся социально значимых знаний, отвечающих динамичным измене-
ниям социума и нужных для организации самостоятельной и достойной жизни на селе. 

На наш взгляд возникновение соответствия организации педагогической деятельности в сельских шко-
лах, лежит принципах организации содержания образования и воспитания педагогической деятельности 
по потребностям сельского социума имеет свои исторические основы. Еще в начале 40-х годов прошлого 
столетия сельская школа в своей программе обучения полностью перешла на выполнение учебной про-
граммы и планы в соответствии с городскими школами, в результате в содержании обучения по многим 
предметам, за редким исключением, в большинстве случаев перестали отражаться специфические про-
блемы сельского труда и понятие сельский быт (крестьянская жизнь). Долгие годы содержание образова-
ния в городской и сельской школе было совершенно одинаковым, что отразилось на отторжение школы 
от семьи, или наоборот семьи от школы, нарушилось чувство единения сельской школы и сельской семьи, 
села и её населения от школы. 

В настоящее время, вариативное развитие сельской школы предполагает в осуществлении своих 
прав на свой путь развития, ориентированный на основе анализа социально-экономических, соци-
ально-педагогических и социально-культурных условий жизни социума и ученика. 

Основной целью развития сельской школы является: 
1. Подготовка школьников к сельской жизни будет совершенствоваться через углубленное изуче-

ние предметов аграрного профиля наравне с другими предметами школьной программы. 
2. Теоретическая и практическая подготовке учеников будет основываться изучением дисциплин 

ориентированных на организации и ведение сельскохозяйственного производства, организации фер-
мерского или семейного, в том числе и личного (подсобного) хозяйства. 
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3. Вовлечение учеников в значимый для них профильный курс – сельскохозяйственный производ-
ственный труд для получения профессий по агропрофилю. 

4. Создание условий для дифференцированного обучения. 
Исходя из и предназначение агропрофильного образования (школы) перед нами поставлены сле-

дующие основные цели и задачи: 
 разработать характеристику и анализ социокультурного окружения школы; 
 определение социального заказа на каждого выпускника II-Жемконской средней общеобразова-

тельной школы; 
 создать проект общественно-образовательный центра по Программе развития школы определя-

ющий профессиональное самоопределение учеников для обеспечения потребностей социального за-
каза; 

 обновление содержания технологий обучения и воспитания; 
 повышение профессионализма, педагогической культуры, творчества учителей; 
 создать единый социальный союз родителей, учителей и учеников для внедрения и совершен-

ствование учебно-воспитательных задач по программе развития сельской школы; 
 введение учеников в знание рыночных отношений через реализацию сельскохозяйственной про-

дукции, выделение средств на оплату труда, премии и стипендии, особо отличавшимся в учёбе и труде 
ученикам за счёт полученной прибыли, собственное обеспечение школьной столовой продуктами пи-
тания. 

Реализация основных концептуальных положений будет способствовать становлению и воспита-
нию будущего хозяина земли, и отвечать современному социально-экономическому состоянию сель-
ского социума, укреплению традиций сельского образа жизни, воспитанию у сельских школьников 
любви к земле, сельскохозяйственному труду. 
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Нет такой страны, где бы проживало население одной национальности, культуры и религии. Всту-
пая в контакты с гражданами другой национальности, носителями иных культур, наши граждане ис-
пытывают трудности, связанные с незнанием основ национальной культуры, традиций, обычаев и с 
неумением понять собеседника. Непонимание, в свою очередь, порождает затруднения в воспитатель-
ной работе в многонациональном коллективе органов внутренних дел, приводит к настороженности, 
а порой и к конфликтам [2]. 

«Задачи государственной национальной политики Российской Федерации в сфере образования, 
патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения заключаются в формирова-
нии у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, граж-
данской ответственности, гордости за историю нашей страны, в воспитании культуры межнациональ-
ного общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, 
духовных и нравственных ценностей народов России, на всех этапах образовательного процесса» [3]. 

Учитывая стремление народов России к сотрудничеству, укреплению общего многонациональ-
ного федеративного Отечества установлена соответствующая система задач по воспитанию у граждан 
стран культуры межнационального общения: 

 воспитание любви к Отечеству; 
 воспитание российского патриотизма; 
 воспитание чувств и сознания дружбы народов Российской Федерации, развитие уважительного 

отношения к их историческим традициям, культурам, языкам; 
 воспитание любви к родному языку, культуре и истории своего народа; 
 формирование уважения к гражданину независимо от пола, национальности, расы, происхожде-

ния, языка и отношения к религии; 
 воспитание почитания к общечеловеческим ценностям; 
 формирование почтения к мировым языкам и языкам межнационального общения; 
 формирование почтения к национальному достоинству и чувствам людей; 
 развитие тактичности в оценке обычаев, традиций, ритуалов разных народов; 
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 воспитание уважительного отношения к общинам, иммигрантам, к их – этнокультурным запро-
сам и интересам; 

 формирование умения распознавать психологическое состояние людей, попавших в межнацио-
нальные конфликты; 

 почитание религиозных чувств людей; 
 воспитание уважительного отношения к мировым религиям, их активного взаимодействия по 

мировому решению расовых, национальных, религиозных конфликтов. 
Принципы воспитания культуры межнационального общения определяются характером устано-

вившихся в стране межнациональных отношений, национальной политики, закрепленной в законода-
тельных актах. 

К принципам воспитания культуры межнационального общения относятся в Российской Федера-
ции: 

 равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, национальности, языка, 
отношения к религии, принадлежности к социальным группам и общественным объединениям; 

 запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности; 

 сохранение исторически сложившейся целостности Российской Федерации; 
 уважение желания нации к сохранению независимости в условиях деформации межнациональ-

ных отношений; 
 сохранение в ряде стран интересов национальных меньшинств; 
 противодействий розни, ненависти либо вражды; 
 защита прав и интересов граждан Российской Федерации за ее пределами, обеспечение помощи 

соотечественникам, проживающих в зарубежных странах. 
Сотрудники органов внутренних дел обязаны соблюдать принцип государственной национальной 

политики, налаживать отношения народов страны, устраивать их коллективную мирную жизнь, со-
хранять общую многонациональную Родину. 

Руководствуясь принципами воспитания культуры межнационального общения, представители 
органов внутренних дел должны участвовать в укреплении дружеских отношений народов России 
через воспитание у граждан чувств российского патриотизма, дружбы народов и веротерпимости. 

Необходимо, чтобы обучающиеся имели этнографические знания о происхождении народов, с 
представителями которых они проходят обучение. 

Здесь необходимо иметь профессиональный опыт педагога и воспитателя, который может про-
явить компетентность в вопросах о своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, са-
мобытности искусства, художественных промыслов, праздников, и использовать свои знания во вне-
урочной работе (во время беседы, посещения музеев, выставок и т. д.). 

Принципы воспитания культуры межнационального общения составляют тесную связь и единую 
систему, руководствуясь которой можно создавать условия для выполнения целей и решения задач 
воспитания. Положительный результат будет получен, если курс воспитания не будет направлен в 
сторону пропаганды расизма, национализма и религиозной розни. Важно отметить, что принцип обу-
чения должен опираться только на гуманное, уважительное отношение к людям различных нацио-
нальностей и рас, строиться на их историческом наследии, культуре, традиции. 

Поскольку мы живем в эпоху глобализации процессов, можно ожидать наступления эры интегри-
рованной культуры. Но чтобы в нашем сложном мире оставаться самим собой, культурные различия 
нужно воспринимать как данное и пытаться освоиться в «чужой» культуре, не теряя своей собствен-
ной самобытности. 

Исторический опыт развития школы, воспитания, педагогического знания, выраженного в теоре-
тической форме, может и доложен стать базисом современной модели образования и новых педаго-
гических концепций. Этот опыт способствует лучшему выявлению содержания образования, опреде-
лению основных направлений его развития, средств и методов непрерывного духовного совершен-
ствования и обновления общества. Модель современного образования не может быть создана без 
учета региональных особенностей, без опоры на историческую память народов, на национальный 
опыт обучения и семейного воспитания [1]. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные психолого-педагогические характери-
стики учащегося младшего школьного возраста. В работе отмечается, что младший школьный воз-
раст – это ответственный этап обучения, на котором закладываются основы обучения в целом, 
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С каждым годом происходят изменения в развитии детей. Каждый возраст определяет развитие 
познавательных процессов. Многие ученые полагают, что очень важно обращать внимание на осо-
бенности развития познавательных процессов особенно на начальном этапе обучения. В младшем 
школьном возрасте дети располагают значительными резервами развития. 

У младшего школьника имеется большой потенциал к развитию познавательных процессов. Ка-
ковы же исходные характеристики познавательных процессов? 

Младший школьный возраст сопоставляют с моментом поступления в школу. И к этому времени 
ребенок готов к регулярному обучению в школе. Его психологическое и физическое развитие до-
стигло точного уровня, который предоставляет обучение ребенка в школе. 

В этом возрасте продолжается быстрый процесс развития двигательных функций ребенка. Наиболее 
главный прирост по многим данным моторного развития (мышечной выносливости, пространственной 
ориентации движений, зрительно-двигательной координации) отмечается именно в возрасте 7–11 лет. В 
этот период, видно ярко выраженный психомоторный прогресс. Обеспечивается положительное развитие 
точных и силовых движений, а также создает необходимые условия для освоения большего числа двига-
тельных навыков и конкретных ручных манипуляций. По этой же причине у детей заметно вырастает лов-
кость в бросании, залезании, легкоатлетических и спортивных движениях. 

В данный период развития, двигательные функции получают весьма значительное развитие, осо-
бенно существенно совершенствуется координация движений, чему помогают занятия физической 
культурой, различными видами спорта (плаванием, гимнастикой, легкой атлетикой и др.), ручным и 
производительным трудом и т. д. 

Дети в этом возрасте умеют: 
1. Прямо и уверенно ходить, бегать, прыгать. 
2. Точно ловить и кидать мяч. 
3. На протяжении недолгого времени носить не очень легкие вещи, большие предметы. 
4. Завязывать шнурки, застегивать пуговицы. 
5. Проводить прямые линии. 
6. Довольно уверенно пользоваться ножницами. 
7. Складывать мазайки без помощи взрослого. 
8. Обводить рисунки по пунктиру. 
9. Дорисовывать симметричные половины несложных рисунков и т. д. 
Соответственно, с физическим развитием, в возрасте 6–10 лет происходит бурное развитие раз-

личных психических функций, в том числе и высших, связанных с познавательной деятельностью, а 
также с нравственными чувствами. 

Когнитивная деятельность младшего школьника, в большинстве случаев, проходит в процессе 
обучения. Значительную роль имеет и расширение сферы общения. Быстротекущее становление, мно-
жество новых качеств, которые нужно сформировать или развивать у школьников, диктуют педагогам 
строгую целенаправленность всей учебно-воспитательной работы. 

Одним из важных познавательных процессов является восприятие. По мнению Дубровиной вос-
приятие является основой познавательной деятельности, поэтому нормальное умственное развитие 
ребёнка невозможно без опоры на полноценное восприятие [2, с. 11]. К моменту поступления в школу 
у ребенка начинает формироваться сенсорное развитие. Сенсорное развитие подразумевает совершен-
ствование ощущений, восприятий и наглядных представлений, а именно повышается острота зрения, 
точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух, усваиваются сенсор-
ные эталоны, и происходит овладение перцептивными действиями. А так как в младшем школьном 
возрасте продолжает формироваться сенсорное развитие, поэтому именно оно является основой для 
дальнейшего формирования восприятия. 
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Восприятие может выступать в начале обучения как непроизвольное. Младшие школьники заме-
чают в предметах яркий, но не обязательно главный признак. И это обязательно следует учитывать 
при использовании наглядности, которая помогает приведении нового лексического материала. 

Важную роль в развитии познавательных процессов играет память. Она, как и все другие познава-
тельные процессы, претерпевает изменения. Младшие школьники склонны к механическому запоми-
нанию, особенно на первых порах обучения, без смысловых связей внутри запоминаемого материала. 
С течением времени особенности памяти ребёнка начинают меняться. Суть этих изменений состоит в 
том, что память ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно регу-
лируемой и опосредованной. Опора на мышление, использование различных способов и средств за-
поминания превращают память младшего школьника в истинную психическую функцию, осознан-
ную, опосредованную, произвольную. На протяжении всего младшего школьного возраста возрастает 
роль произвольной памяти. Показателем произвольности служат приёмы запоминания. 

Возрастная особенность внимания младшего школьника – это сравнительная слабость произволь-
ного внимания. Непроизвольность внимания в начале обучения требует от учителя большей концен-
трации внимания учеников на изучаемом предмете. Следует организовывать работу таким образом, 
чтобы у учащихся были задействованы все виды анализаторов. 

Процесс обучения ребенка предъявляет определенные требования и к воображению ребенка. Ос-
новное направление в развитии детского воображение, как считает М.В. Гамезо, это переход к более 
правильному и полному отражению действительности на основании соответствующих знаний 
[5, с. 15]. 

На первых порах воображение младшего школьника является творческим и произвольным. Как 
правило, с возрастом усиливается реализм воображения. Характерной особенностью воображения 
младшего школьника является опора на конкретные предметы. И только спустя некоторое время 
начинает происходить опора на слово, на звучащее название предмета без его зрительного образа. В 
середине младшего школьного возраста воображение достигает своей необходимой реальности и до-
стоверности представлений. Он создаёт логически связанные картины. В младшем школьном возрасте 
ребёнок проявляет существенное дифференцирование воспринимаемой информации. Образ, создава-
емый первоклассником ещё расплывчатый и полон деталей, которые он придумал сам и которые не 
указывались в описании. Но уже во втором классе ученик строго ограничивает свой воссоздающий 
образ реальными деталями и четко располагает их. Создаваемые образы возникают в соответствии с 
поставленной задачей. Это и является главным новообразованием младшего школьного воз-
раста [2, с. 13]. 

Как свидетельствуют источники, мышление младшего школьника наглядно-образное. Мышление 
развивается в процессе обучения. С началом систематического школьного обучения мышление вы-
двигается в центр психического развития ребенка. В период младшего школьного возраста мышление 
ребенка начинает переходить на качественно новый этап развития. В этот период осуществляется пе-
реход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому. Безусловно, в начале данного пери-
ода наглядно-образное мышление является преобладающем. Основной формой мышления в начале 
младшего школьного возраста является мышление, опирающееся на наглядность. В учении развива-
ется способность к рассуждению, выводам и умозаключениям. Пока ребенок не получит каких-либо 
научных знаний, он будет подвластен образу зрительному впечатлению, наглядности. С течением вре-
мени ребенок получит знания необходимые для логического объяснения, анализа. Что будет являться 
характерным проявлением словесно-логического мышления. Следует отметить, что важным измене-
нием текущего периода является появление данного вида мышления [1, с. 14]. 

С развитием мышления связано развитие речи. С поступлением ребенка в школу происходит уве-
личение словарного запаса, а также становиться более точным значение слов. В процессе обучения у 
младшего школьника развивается умение слушать другого человека на протяжении длительного вре-
мени, а именно учителя. У младшего школьника развивается навык говорения вслух, в то время как у 
дошкольника происходило развитие речи «про себя». В младшем школьном возрасте ребёнок опери-
рует речью как способность выражать свои мысли, идеи и желания. Простой детский рисунок в до-
школьном возрасте является своеобразной предпосылкой развития письменной речи в младшем 
школьном возрасте. Речь в процессе обучения развивается путём чтения вслух и рассказов о своих 
впечатлениях. Таким образом, речь играет очень важную роль в развитии младшего школьника. Ис-
пользование грамотной речи требует определённого развития других познавательных процессов, что 
является основной и главной задачей этого периода. 

Успешность учащегося в обучении во многих случаях определяется его учебными мотивами. Ос-
новной задачей обучения на начальном этапе является развитие положительной мотивации к обуче-
нию в целом. Исследования многих ученых подтверждают тот факт, что установленные мотивы в 
младшем школьном возрасте являются залогом качественного обучения на последующих этапах раз-
вития. У младших школьников на данном этапе развития формируется устойчивая структура мотивов, 
в которой мотивы учебной деятельности становятся ведущими. В начале обучения важную роль в 
развитии мотивации играет похвала учителя, затем повышается интерес к оценке и к концу началь-
ного этапа обучения мнение коллектива оказывает существенное влияние на развитие мотивации. 
Широкими социальными мотивами являются мотивы, повышающие самооценку учеников (младшие 
школьники хотят получить одобрение или похвалу от учителя, желание получить хорошие отметки); 
мотивы лидерства, а именно желание быть среди первых, быть лучшим в классе. Основным побужда-
ющим фактором обучения для младших школьников является отметка. Таким образом, для формиро-
вания полноценной учебной мотивации у младших школьников необходима целенаправленная, спе-
циально организованная работа. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

60     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

В младшем школьном возрасте в основном формируется характер ребенка, определяются его ос-
новные черты, которые в дальнейшем воздействуют на практическую деятельность ребенка и на его 
общение с людьми. Умения детей не обязательно должны быть сформированными к началу обучения 
в школе, особенно те из них, которые в процессе обучения продолжают еще активно развиваться. 
Существеннее другое, чтобы в дошкольный период детства у ребенка возникли нужные зачатки к 
развитию нужных способностей. Почти все дети, много и разнообразно играя в дошкольном возрасте, 
обладают хорошо развитым и богатым воображением. Основные вопросы, которые в этой сфере все 
же могут возникнуть перед ребенком и учителем в начале обучения, касаются отношения воображе-
ния и внимания, способности направлять образные представления через произвольное внимание, а 
также усвоения абстрактных понятий, которые вообразить и представить ребенку, как и взрослому 
человеку, достаточно трудно. Одним из показателей творческого развития ребенка, в том числе и в 
музыке, является уровень художественно-образного мышления, уровень креативности. 

Креативность является научно установившейся категорией в психологической науке. Основная за-
дача психологии творчества состоит в раскрытии психических закономерностей и механизмов твор-
ческого процесса и креативности (творческости). Творчество рассматривается как основа и механизм 
развития психики. 

Творчество является тем мостиком, через который проходят эмоционально-эстетическая реакция 
от восприятия к воспроизведению и закрепляются как личностные новообразования. Внутренним со-
держанием в творчестве маленького ребенка может стать простая эмоциональная оценка музыкаль-
ного произведения как чего-то радостного, печального, грозного. И если это несложная оценка нахо-
дит выражение в соответствующем музыкальном образе адекватно замыслу автора, то можно уже го-
ворить о творческом процессе, который превращает эстетическое переживание в сотворчество. Креа-
тивный процесс развития происходит по принципу диалектической спирали, восхождение по которой 
способствует изменению при равноуровневом возвращении к исходным позициям, так как прошлое 
и будущее располагается также спирально, пронизывая и обуславливая очередной виток развития. Но 
повторяемость в развитии не означает тождественность тех или иных моментов. На каждом новом 
«витке» появляются новые качества, но вместе с тем воспроизводятся и старые. Креативное развитие 
представляет собой систему необратимых качественных изменений личности. В акмеологии креатив-
ность рассматривается во взаимозависимости процесса, результата и развития личности. Исходя из 
этого, объективно существует закономерная связь созидательного учебно-воспитательного процесса 
и продуктивного результата в креативном развитии творческой индивидуальности. Креативность как 
динамически развивающаяся структура личности характеризуется своеобразием и целостной сово-
купностью следующих личностных особенностей: творческим потенциалом, творческой активно-
стью, творческой направленностью, творческой индивидуальностью, инициативностью, импровизи-
рованностью, способствующих в процессе самоактуализации формированию творческой зрелости. 

Определение детского творчества означает деятельность ребенка, создающего «нечто новое» и не 
связано с возрастными ограничениями. Детское творчество тесно связано с игрой, и грань между 
ними, не всегда отчетливая, прокладывается направленной установкой – в творчестве, поиск и созна-
ние нового, обычно, осознанны как цель, игра же, изначально таковой не подозревает. В личностном 
плане детское творчество не столько основано на имеющихся задатках, знаниях, умениях, навыках, 
сколько развивает их, способствуя становлению личности, созиданию самого себя, оно более средство 
саморазвития, нежели самореализации. Один из сущностных признаков детского творчества – его 
синкретическая природа, о которой говорит Л.С. Выготский, когда «отдельные виды искусства еще 
не расчленены и не специализированны». Синкретизм роднит творчество с игрой, о чем свидетель-
ствует то, что в процессе творчества ребенок стремится опробовать разные роли. 

Младший школьный возраст один из важнейших периодов жизни человека. На этом этапе разви-
тия ученики накапливают знания об окружающем мире. Этот период является сензитивным и воспри-
имчивым для любой информации, поступающей извне. У ученика младшего школьного возраста есть 
желание учиться, познавать новое. Очень важно учитывать особенности организации процесса обу-
чения и постараться максимально сохранить их на последующих этапах обучения. Младший школь-
ный возраст – это ответственный этап обучения, на котором закладываются основы успешного обу-
чения. Для развития всех навыков способствует весь процесс обучения, а особенно урок музыки. Бла-
годаря слушанию музыки развивается память, воображение, мышление и т. д. 

Список литературы 
1. Аверин В.А. Психология детей и подростков: Учеб. пособие / В.А. Аверин. – 2-е изд., перераб. – СПб.: Изд-во В.А. Ми-

хайлова, 1998. – 379 с. 
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. – М., 1968. 
3. Безруких М.М. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка): Учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений / М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, А.Д. Фабер. – М.: Академия, 2002. – 416 с. 
4. Гаврина С.Е. Готов ли ваш ребенок к школе? Книга тестов / С.Е. Гаврина [и др.]. – М.: Росмэн-Пресс, 2007. – 80 с. 
5. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогиче-

ских вузов / М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 512 с. 
6. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей: Избр. труды / Б.М. Теплов. – М.: Педагогика, 1985. – Т. 1. – 330 с. 
7. Халабузарь П.В. Методика музыкального воспитания: Учебное пособие для муз. училищ / П.В. Халабузарь. – М.: Му-

зыка, 1990. – 173 с. 
8. Кузнецова Н. Возрастные особенности детей младешего школьного возраста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://познавательный.рф/all/vozrastnye-osobenosti-detei-mladeshgo-shkolnogo-vozrasta.html 
 

 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

61 

Гусева Ирина Викторовна 
канд. психол. наук, старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
педагогический университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 
Елагина Наталья Викторовна 

педагог дополнительного образования 
МБУДО «Станция детского технического творчества» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК ФАКТОР КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема профессиональной ориентации школь-
ников как фактора комплексного подхода к выбору профессии, дается определение термину «про-
фессиональное самоопределение», раскрывается значение профориентационной работы при выборе 
своей будущей профессии. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, выбор будущей профессии, профессиональ-
ная ориентация, информированность, мир профессий, профессиональные намерения. 

В современных условиях проблема профессионального самоопределения для подросткового и 
юношеского возраста чрезвычайно актуальна, поскольку она предполагает выбор своей будущей про-
фессии и получении от него максимального удовлетворения. 

От выбора профессии будет зависеть дальнейшее течение жизни. Д.А. Леонтьев, Е.В. Шелобанова 
подчёркивают, что «…Профессиональное самоопределение – это событие, влияющее не только на 
профессиональную составляющую, но и на брачно-семейные перспективы, материальное благососто-
яние, психологическую гармонию, самооценку, на место жительства и многое другое…» [1]. 

С.Н. Чистякова рассматривает профессиональное самоопределение как готовность к выбору про-
фессии и определяет ее как устойчивую целостную систему профессионально важных качеств лично-
сти (положительное отношение к избираемому виду профессиональной деятельности, наличие необ-
ходимых знаний, умений, навыков) [2]. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы свидетельствует о важности исследования этих 
вопросов (А. Маслоу, В. Франкл, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова и др.), подчёркивая 
неразрывную связь профессионального самоопределения с самореализацией человека в других важ-
ных сферах жизни [3–6]. 

Неотъемлемой составляющей профессионального самоопределения является информированность 
школьника о мире профессий и ситуации на рынке труда, о степени соответствия его личностных 
качеств требованиям, предъявляемым той или иной профессией (профессионально важным каче-
ствам), об аспектах профессии (заработная плата, процесс и особенности труда, условия труда, учеб-
ные заведения, предоставляющие нужное образование и др.), а также возраст совершения выбора про-
фессии. Эти структурные элементы являются связующим звеном между ценностными ориентирами и 
готовностью к осуществлению выбора. 

Чаще всего самоопределение сопряжено с трудностями, непоследовательным изменением профес-
сиональных намерений. 

Многие подростки вплоть до окончания школы не могут определиться с выбором профессии, их 
выбор дальнейшего места учебы или работы носит случайный характер, не соотнесён ни с реальными 
возможностями, ни с особенностями их развития, ни с интересами, ни с потребностями общества. 

Поэтому на определенном этапе своего жизненного пути почти каждый человек нуждается в по-
мощи, поддержке, особенно когда это касается вопросов выбора профессии. 

Оказать квалифицированную помощь личности в процессах профессионального самоопределения 
можно в системе профессиональной ориентации подрастающего поколения, проводимой в учебных 
заведениях. 

Профессиональная ориентация – комплекс специальных мер содействия человеку в профессио-
нальном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и воз-
можностей, социально-экономической ситуации на рынке труда, которая даёт возможность школьни-
кам проходить определённую подготовку к сознательному выбору профессиональной деятельности и 
иметь общее представление для ориентации в мире профессий. 

Особая роль в решении данного вопроса отводится учреждениям дополнительного образования 
детей, которые являются одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и 
интересов, социального и профессионального самоопределения подрастающего поколения. 

Учреждения дополнительного образования детей способствуют свободному выбору ребёнком ви-
дов и сфер деятельности; ориентации на личностные интересы, потребности ребёнка, возможности 
общения, свободного самоопределения и самореализации ребёнка; единство обучения, воспитания и 
развития; практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Так, в МБУДО «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга каждый обучающийся 
в различных объединениях осуществляет профессиональные пробы по профилю кружка с учётом воз-
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можностей данного объединения, овладевает умениями и навыками работы в интересующей их про-
фессиональной деятельности, знакомится с миром профессий, участвует в различных мероприятиях 
«Ярмарка профессий», «Конкурс профессионального мастерства» и др. 

Профориентационная работа осуществляется как на занятиях, так и вне его. Практически все учеб-
ные предметы информируют обучающихся о различной профессиональной деятельности. Именно на 
занятии педагог сообщает обучающимся определенные знания о профессиях; раскрывает социальные, 
экономические и психологические стороны профессий; информирует учащихся о путях овладения 
данными профессиями; формирует ценностные ориентации, стойкие профессиональные интересы и 
мотивы выбора профессии. Вне занятий организуются беседы, экскурсии, встречи с представителями 
той или иной профессии, проводятся различные конкурсы и соревнования по тематике. 

Профориентационная работа в данном учреждении также включает в себя профпросвещение; 
профдиагностику; профотбор; профконсультирование, а также выявление индивидуально-психологи-
ческих особенностей подростков. 

Данная система включает в себя целенаправленное оказание помощи школьникам на мотивы вы-
бора профессии и определения путей дальнейшего образования. 
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ОБЩЕНИЕ КАК РОСКОШЬ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема живого общения между старшим по-

колением и детьми. Отмечается, что особо остро стоит вопрос в общении родитель – ребенок, 
поскольку, не обращая внимания на вопросы со стороны детей, взрослые отталкивают свое чадо, 
отказывая им в самом главном в их возрасте – в общении. 

Ключевые слова: педагог, ребенок, общение, речь, взрослый, современность, общение между по-
колениями, общение с детьми, общение с родителями, воспитание детей. 

Единственная известная мне роскошь – это 
роскошь человеческого общения. 

Антуан де Сент-Экзюпери 
В настоящее время многие говорят о нововведениях в педагогике, изменения в законодательно 

базе: санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организациях, об общеобразовательной программе дошколь-
ного образования и так далее. И, казалось бы, все это затрагивает в первую очередь интересы детей, 
но в каждой своей истине есть своё «но»… Вот этому «но» и хотелось бы посвятить статью. 

Опираться на педагогический опыт не обязательно, чтобы почувствовать всю шероховатость дет-
ского воспитания на современном этапе, ибо инновации нашего времени порой затмевают простое 
человеческое общение, в данном случае родитель – ребенок. 

Достаточно заглянуть на социальные странички, чтобы понять, как скучает старшее поколение, за 
простым дворовым общением, где и происходила передача опыта из уст в уста. Казалось бы, все в 
наших руках, но это просто осознать педагогу, родители же за чередой житейских проблем перестали 
замечать, и даже ощущать потребность в общении не только в нутрии семьи, но и с ребенком. Тем не 
менее, скучая о своем детстве, не проводят параллель со своим чадом. 

Простое общение, без всякого утяжеления программами и требованиями, со стороны педагогов, 
тревожными семейными проблемами, со стороны родителей, вот чего хочет ребенок. Дети приходят 
в детский сад, дети любят детский сад, и с нетерпением ждут встречи со сверстниками, воспитателем. 
Хотя, еще вспоминая свое детство, ждали с нетерпением выходных, чтобы провести время с родите-
лями, сейчас же на вопрос: «Что ты делал дома?», дети отвечают «Смотрел мультфильмы», и так изо 
дня в день, невзирая на предстоящие выходные, праздники ответы детей не меняются. 

Задача воспитателя, в сложившейся ситуации не меняется, материнская функция остается, но как 
бы детям не нравилось общаться с воспитателем, сверстниками, глаза горят, но не тем огоньком, и 
понимаешь, что общение с родителями не может никто заменить, каким бы мастерством не обладал. 
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Нужно отметить, что дошкольное детство, очень короткий период в жизни человека и имеет боль-
шое значение. Из несмышленого существа происходит стремительное превращение в, относительно, 
самостоятельную личность. Потребность общения с родителями постепенно переходит к общению со 
сверстниками. Общение в семье, ребенок проецирует на общение со сверстниками. На первых стадиях 
общения со сверстниками может проявиться все последствия отсутствия общения в семье. Ребенок, 
может быть: замкнут, застенчив, и попросту бояться показаться не интересным. Родителям нужно 
знать, что за простым отказом от общения с детьми словами «Мне не когда», «Мне не интересно», «Я 
устала» может сформироваться замкнутая личность, думая, что и другим тоже не до общения с ним. 
Нужно отметить, если в семье принято общаться на повышенных тонах, без уважения к членам семьи, 
то соответственно подобное поведение можно наблюдать в общении ребенка со сверстниками, вслед-
ствие чего ребенок может так же остаться одинок, и какие будут последствия можно только догады-
ваться. 

О последствиях неправильного общения с ребенком в семье можно только догадываться, и просто 
пожинать плоды, но можно попробовать избежать плачевных результатов. 

Общение первоначально начинается в семье. Семья, вот первая ступень развития ребенка. В семье 
ребенок учится диалогу в процессе общения при разнообразных видах деятельности. Взрослый – ос-
новной источник языка и форм речи, общение с ним вовлекает ребенка в мир языка, в мир диалога. 
Этот же путь к диалогу ребенок проходит и в дошкольном учреждении, где воспитатель целенаправ-
ленно вовлекает детей в общение, регулирует на инициативные высказывания, отвечает на вопросы 
детей, организует разнообразные игры и занятия, в том числе и речевые. 

Речь, общение, вот тот фактор, который обогащает сознание детей, ребенок приобретает все свои 
высшие производительные способности и качества. Общение имеет огромное значение в формирова-
нии человеческой психики, её развитии и становлении разумного, культурного поведения. Родители 
должны быть терпимее к детям, уметь выслушать, поговорить о том, что волнует ребенка, дать совет, 
и помнить, что вы должны испытывать радость общения с ребенком, если хотите, чтобы дети в даль-
нейшем, испытывали радость в общении с вами. 

 

Нануашвили Татьяна Николаевна 
педагог-психолог 

ГБУ Центр содействия семейному 
воспитанию «Солнечный круг» 

г. Москва 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАМЕЩАЮЩИМ 
РОДИТЕЛЯМ В ВОСПИТАНИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена вопросу необходимости специализированной психолого-педагоги-
ческой помощи замещающим родителям в воспитании ВИЧ-инфицированных детей. Исследовате-
лем дана авторская рабочая профилактическая программа психолого-педагогической помощи заме-
щающим родителям. 

Ключевые слова: замещающие родители, ВИЧ-инфицированный ребёнок, психолого-педагогическая 
помощь, программа психолого-педагогической помощи. 

В настоящее время ВИЧ-инфицированный ребёнок, оставшийся без попечения родителей – чрез-
вычайная ситуация для всего общества. Проблема социального сиротства, которая сопровождает эпи-
демию ВИЧ-инфекции в мире, с каждым годом становится ощутимее и для нашей страны. Не смотря 
на это в последние годы благодаря программам, направленным на повышение уровня информирован-
ности по вопросам ВИЧ/СПИДа среди различных групп населения, а так же одного из приоритетных 
направлений деятельности органов государственной власти Российской Федерации по сокращению 
социального сиротства и улучшение ситуации в сфере обеспечения прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жить и воспитываться в семье закреплённых Конвенцией ООН «О 
правах ребенка», Конституцией и Семейным Кодексом Российской Федерации, дети-сироты и дети 
оставшиеся без попечения родителей с диагнозом ВИЧ – приобретают долгожданных родителей. Раз-
витие семейных форм воспитания ВИЧ-инфицированных детей-сирот вызвало необходимость созда-
ния в стране системы психолого-педагогического сопровождения замещающего семейного устрой-
ства. Одной из актуальных проблем является проблема повышения эффективности психолого-педа-
гогической помощи замещающим родителям в воспитании ВИЧ инфицированного ребёнка в усло-
виях учреждения социального обслуживания. 

О необходимости специализированной психолого-педагогической помощи замещающим родите-
лям в воспитании ВИЧ-инфицированных детей свидетельствует как зарубежный опыт, так и практика 
семейного устройства в нашей стране. 

Ведь принять и воспитывать ВИЧ-инфицированного ребёнка в семью – это серьёзный шаг, на ко-
торый решится не каждый. Воспитание ВИЧ-инфицированного ребенка в замещающей семье слож-
ный, длительный процесс, имеющий типичные и индивидуальные особенности. Об успешности вос-
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питания ВИЧ-инфицированных приемных детей можно судить по удовлетворенности приемных де-
тей и замещающих родителей детско-родительскими отношениями, интегрированности ребенка в 
микросоциум, форсированности у него первичных социальных навыков. Устранение отрицательных 
переживаний и насыщение семейного общения положительными эмоциями способствует формиро-
ванию уверенности в себе, после успешной интеграции ВИЧ-инфицированного ребенка в микросо-
циум замещающей семьи происходит освоение и интериоризация конструктивных правил и форм по-
ведения, особенностей полоролевого взаимодействия, усвоение гендерных стереотипов и т. д. И бла-
годаря психологически здоровой, уравновешенной атмосфере в замещающей семье ВИЧ-инфициро-
ванный ребенок имеет возможность прикоснуться к состраданию, заботе, человеколюбию, пережить 
все позитивные эмоциональные состояния. И почувствовать себя в семье «равным среди равных». 
Замещающие родители, изъявившие желание воспитывать ВИЧ-инфицированного ребёнка, чаще 
всего не знают, с какими трудностями им придётся столкнуться, как подготовить свой дом, как без-
болезненнее ввести ребёнка в мир, как строить дальнейшую жизнь с ребёнком. 

Граждане, решившие создать замещающие семьи, проходят поэтапную подготовку в службе по 
устройству детей в семью, где с кандидатами работают специалисты. Процесс выбора ребёнка не все-
гда оказывается лёгким, и с момента прохождения школы приёмных родителей до принятия ребёнка 
в семью может пройти достаточно длинный срок, за который могут образоваться значительные про-
белы в знаниях об особенностях воспитания полученных в процессе обучения. Для решения данных 
проблем была разработана профилактическая программа, целью которой является формирование со-
знательного, ответственного родительства и повышение психолого-педагогической родительской 
компетенции замещающих родителей, предотвращение семейного неблагополучия, преодоление 
трудностей воспитания ВИЧ-инфицированного ребёнка в замещающей семье, а также создание усло-
вий, которые позволяют семье со временем самостоятельно справляться с трудностями и проблемами. 

Цель достигается с помощью решения ряда задач: 
1. Дать комплексные знания, которые помогут создать благоприятные условия для воспитания. 
2. Развить умения и навыки замещающих родителей для успешного воспитания приёмного ВИЧ-

инфицированного ребёнка. 
3. Развить и повысить уровень воспитательной культуры замещающих родителей. 
4. Сформировать психологическую установку – быть успешными родителями. 
Учебный план профилактической программы психолого-педагогической помощи замещающим ро-

дителям в воспитании ВИЧ-инфицированных детей в условиях учреждения социального обслужива-
ния. 

Категория слушателей и их количество: замещающие родители, принявшие на воспитание ВИЧ-
инфицированного ребёнка, 5–20 человек. 

Длительность обучения: 38 часов. 
Периодичность занятий: 1 занятие в неделю. 

Таблица 1 
 

Наименование 
блока Темы занятий Всего 

часов 

Юридический 
блок 

Занятие №1
(занятия проводит специалисты отдела по охране и защите прав детства). 
Темы: 
1. Права и обязанности замещающих родителей. 
2. Сопровождение замещающих семей. 
Вопрос-ответ: 
 вопросы, возникающие у замещающих родителей; 
 ответ специалиста. 

4 

Занятие №2
(занятия проводят специалисты отдела по охране и защите прав детства). 
Темы: 
1. Нормативно-правовая база в области ВИЧ, статьи законов и постановлений. 
Вопрос-ответ: 
 вопросы, возникающие у замещающих родителей; 
 ответ специалиста. 

4 

 Всего: 8 

Социально-эко-
номический 
блок 

Занятие №3
(занятия проводит социальный педагог). 
Темы: 
1. Семейный бюджет. 
2. Выплаты замещающим родителям, воспитывающим ВИЧ-инфицированного 
ребёнка. 
3. Финансовая отчётность для замещающих семей. 
4. Социальные сети. 
Вопрос-ответ: 
 вопросы, возникающие у замещающих родителей; 
 ответ специалиста. 

4 

 Всего: 4 
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Медицинский 
блок 

Занятие №4 
(занятия проводят старшая медсестра и врач-педиатр). 
Темы: 
1. ВИЧ-инфекция. 
2. Пути передачи ВИЧ-инфекции. 
3. Течение ВИЧ-инфекции. 
4. Лечение ВИЧ-инфекции. 
5. Как невозможно инфицироваться ВИЧ. 
6. Профилактика ВИЧ-инфекции. 
7. Особенности состояния здоровья ВИЧ-инфицированных детей. 
Вопрос-ответ: 
 вопросы, возникающие у замещающих родителей; 
 ответ специалиста.  

4 

 Всего: 4 

Психолого-пе-
дагогический 
блок 

Занятие №5 
(занятия проводит педагог-психолог). 
Тема: 
1. Сигматизация и дискриминация детей, затронутых ВИЧ. 
Вопрос-ответ: 
 вопросы, возникающие у замещающих родителей; 
 ответ специалиста. 

3 

Занятие №6. 
Тема: 
1. Если о ВИЧ-инфекции у ребёнка стало известно в образовательном учрежде-
нии. 
Вопрос-ответ: 
 вопросы, возникающие у замещающих родителей; 
 ответ специалиста. 

3 

Занятие №7. 
Тема: 
1. Трудные разговоры о ВИЧ-инфекции. 
Вопрос-ответ: 
 вопросы, возникающие у замещающих родителей; 
 ответ специалиста. 

3 

 

Занятие №8. 
Темы: 
1. Неконструктивное поведение ребёнка (групповая дискуссия). 
2. Вредные привычки. 
Вопрос-ответ: 
 вопросы, возникающие у замещающих родителей; 
 ответ специалиста. 

3 

Занятие №9. 
Тема: 
1. Эмоциональное развитие ребёнка: эмоции, чувства, самооценка, самокон-
троль, границы». 
Вопрос-ответ: 
 вопросы, возникающие у замещающих родителей; 
 ответ специалиста. 

3 

Занятие №10. 
Темы: 
1. Формы и методы воспитания. 
2. Поощрение и наказание 
(групповое обсуждение). 
Вопрос-ответ: 
 вопросы, возникающие у замещающих родителей; 
 ответ специалиста. 

3 

Мероприятие: 
 «посиделки»: замещающие родители и дети приглашаются в клуб; 
 чаепитие: обсуждение, обмен опытом; 
 рассказ-презентация о своей семье; 
 «кем или чем я могу гордиться в своей семье». 

4 

 Всего: 22 
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Консультатив-
ный блок 

Индивидуальное консультирование замещающих родителей со специалистами: 
 по материалам программы; 
 по семейным проблемам. 

 

Сопроводи-
тельный блок 

Дальнейшее сопровождение и поддержка замещающих родителей:
 приглашение на занятия по программе; 
 консультирование по назревающим вопросам и проблемам.

 

Итого:  38 
 

Таблица 2 
Цели и задачи блоков 

 

№ 
п/п 

Наименование 
блоков Цель Задачи 

1 Юридический 

Информирование 
замещающих родителей 
о содержании законодательной 
базы, касающейся замещающих ро-
дителей и ВИЧ-инфицированных 
детей. 

 познакомить замещающих родителей с их 
правами и обязанностями замещающих ро-
дителей; 
 познакомить с нормативно-правовой ба-
зой в области ВИЧ; 
 раскрыть понятие – «сопровождение за-
мещающих семей».

2 Социально-эко-
номический 

Пополнение знаний 
замещающих родителей, необходи-
мых для успешной социализации 
замещающей семьи и ВИЧ-инфи-
цированного ребёнка. 

 научить правильно, составлять семейный 
бюджет, с учётом доходов и расходов; 
 ознакомить с перечнем положенных вы-
плат замещающим родителям, воспитываю-
щим ВИЧ-инфицированного ребёнка; 
 познакомить с финансовой отчётностью 
замещающих семей; 
 определить возможности «социальных се-
тей».

3 Медицинский 

«Вооружение» 
замещающих родителей 
необходимыми медицинскими зна-
ниями с целью успешного оздоров-
ления 
и необходимого лечения, 
а также профилактики 
заболеваний. 

 обозначить факторы риска и состояние; 
 здоровья ВИЧ-инфицированных детей; 
 познакомить с детскими заболеваниями и 
заболеванием ВИЧ и их профилактикой. 

4 Психолого-педа-
гогический 

Получение необходимых знаний, 
развитие навыков 
с помощью которых замещающие 
родители смогут самостоятельно 
понимать причины возникающих 
проблем и находить пути их реше-
ния. 

 раскрыть проблемы детей, затронутых 
ВИЧ; 
 познакомить с формами и методами вос-
питания, обсудить воспитательный потен-
циал семьи; 
 развить навыки конструктивного взаимо-
действия с ребёнком.

5 Консультатив-
ный 

Оказание психолого-педагогиче-
ской помощи 
замещающим родителям 
в процессе занятий и дальнейшего 
сопровождения.  

 оказать помощь замещающим родителям 
по вопросам программы обучения, по се-
мейным проблемам и т. п. 

6 Сопроводитель-
ный 

Оказание психолого-педагогиче-
ской помощи и поддержки замеща-
ющим 
родителям на период нахождения 
ребёнка в семье. 

 знакомить с опытом замещающих семей, 
приглашая на занятия и мероприятия; 
 оказывать помощь в решении назревших 
вопросов и проблем; 
 поддерживать уважительное отношение 
членов семьи друг к другу; 
 развивать способность положительного 
видения ситуаций.

 
Анализ результатов эффективности профилактической программы показал, что обширный лекци-

онный и практический материал программы психолого-педагогической помощи замещающим роди-
телям в воспитании ВИЧ-инфицированных детей в условиях учреждения социального обслуживания 
даёт полное представление об особенностях воспитания ВИЧ-инфицированных детей, повышает пси-
холого-педагогическую родительскую компетенцию и предотвращает семейное неблагополучие, по-
могает в преодоление трудностей воспитания ВИЧ-инфицированного ребёнка в замещающей семье и 
способствует созданию условий, которые позволяют семье со временем самостоятельно справляться 
с трудностями и проблемами. 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

67 

Список литературы 
1. Дети со знаком «плюс»: Информационное пособие для сотрудников дошкольных общеобразовательных учреждений / 

Е.Е. Воронин [и др.] / Под ред. А.И. Загайновой. – М., 2008. 
2. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. – М., 2006. 
3. Ослон В.Н. Психологическое сопровождение замещающей профессиональной семьи / В.Н. Ослон, А.Б. Холмогорова // 

Вопросы психологии. – 2012. – №4. 
4. Прихожан А.М. Психология сиротства / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – М.: Питер, 2010. 
5. Социально-психологическая работа с ВИЧ позитивными детьми и их семьями: Методическое пособие / Под общ. ред. 

канд. пед. наук Н.Ф. Романовой. – М., 2010. 
6. Спиваковская А.С. Психологическая помощь семьям, взявшим на воспитание детей из государственных учреждений // 

Лишенные родительского попечительства: Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1991. – С. 171–193. 
7. Хрусталькова Н.А. Автореферат по педагогике «Формирование педагогической компетентности родителей профессио-

нальной замещающей семьи». 
 

Парахина Елена Владимировна 
педагог-психолог 

Тихонова Екатерина Геннадьевна 
учитель-логопед 

 

МБДОУ ЦРР – Д/С №215 «Колосок» 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

ПСИХОЛОГО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в данной статье авторами представлена модель взаимодействия психолога и лого-
педа по основным направлениям работы с участниками образовательного процесса, затронуты 
формы коррекционно-развивающей работы с применением развивающих компьютерных игр. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, реабилитация, сопровождение, интеграция. 

В системе образования в современном обществе происходят преобразования актуальные и приме-
нимые к сегодняшнему дню. Задачей специалистов является обеспечение доступности к качествен-
ному воспитанию и образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Идея интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья не нова. Методологические ос-
новы интеграции освещены в работах А.В. Петровского, В.В. Краевского, Г.Д. Глейзер, В.С. Леднёва, 
Л.И. Новиковой и других. В методологическом аспекте описана сущность интегративного подхода, 
интегративных процессов, которые определяются как одна из сторон процесса развития, показаны 
возможности принципа реализации интеграции к основным компонентам педагогического процесса, 
что обеспечивает его целостность и системность. 

Для нас, как узких специалистов, чья деятельность направлена на организацию работы по всесто-
роннему развитию личности, актуальным становится вопрос о создании такой модели взаимодействия 
педагога-психолога и учителя-логопеда, в которой эта работа была бы более эффективной. 

Согласно приказу Минтруда России №258н от 31 июля 2015 года «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 
форм», перед нами встаёт задача о сопровождении ребёнка в ДОУ, основываясь на рекомендациях, с 
которыми ребёнок приходит в детский сад. 

Для реализации данной цели мы прописываем следующие задачи: 
1. Создать модель деятельности психолога и логопеда, при которой коррекционно-развивающая 

работа будет направлена на развитие личностной, познавательной и речевой сфер. 
2. Определить основные направления взаимодействия специалистов в диагностическом и коррек-

ционно-развивающем аспекте. 
3. Выстроить форму взаимодействия психолога и логопеда по направлениям деятельности. 
Диагностическое направление: подборка диагностического инструментария согласно возрастным 

особенностям ребёнка и аспектам сторон развития, требующих особого внимания. Обследование бу-
дет более полным и информативным, если психолог будет наблюдать за ходом диагностики логопеда 
со стороны и наоборот, когда логопед фиксирует те или иные речевые нарушения на этапе наблюде-
ния в ходе психологической диагностики. В ходе наблюдения мы можем увидеть поведенческие ас-
пекты, подтвердить или усомниться в данных уже имеющихся результатов. По итогам полученных 
диагностических данных определяется актуальный уровень психического и речевого развития ре-
бёнка. Составляется совместная индивидуальная карта результатов диагностики, в которой отмеча-
ются факторы риска сторон развития ребёнка. 

Коррекционно-развивающее направление: включает в себя, как работу непосредственно с ребён-
ком, так и с другими участниками образовательно процесса (педагогами и родителями). Грамотно 
выстроенная система коррекционных мероприятий поможет в разы быстрее интегрировать ребёнка с 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

особыми образовательными потребностями в социум. При разработке коррекционно-развивающей 
программы каждый специалист прописывает свой блок работы. Психолог занимается коррекцией и 
развитием познавательной сферы ребёнка, эмоционально-волевой сферы, логопед коррекцией рече-
вого развития, но нельзя забывать о том, что все процессы взаимосвязаны и, рассматривая картинку с 
предметом, мы не просто просим назвать объект, а дополнить его характеристикой или придумать 
небольшой рассказ и т. д. Специалисты дополняют друг друга и никак не иначе. 

Методов и приёмов коррекционно-развивающей работы большое разнообразие. Это: игротерапия, 
арт-терапия, песочная терапия, релаксационные техники, психогимнастика. В современных условиях 
технического прогресса и большой популярности применения информационных технологий, актуаль-
ными и эффективными показывают себя развивающие компьютерные игры, ведь игра в дошкольном 
возрасте это ведущий вид деятельности, а красочность и диалоговое выполнение заданий со сказоч-
ными персонажами выполняют функцию хорошего мотиватора. С применением компьютерных игр 
мы можем корректировать память, внимание, мыслительные операции, воображение и, конечно, речь. 
Это работа, как над коррекцией звукопроизношения, так и речевым развитием в целом. Выбор мето-
дов и приёмов остаётся за специалистами, мы лишь хотели сказать, что не следует оставлять без вни-
мания включение в работу компьютерных игр: коэффициент коррекции познавательной сферы и ре-
чевого развития увеличивается в разы. 

От качества нашей работы, сотрудничества, поэтапного анализа и, конечно, профилактических ме-
роприятий зависит не только интеллектуальное, личностное или речевое развитие ребёнка, но в боль-
шей степени его адаптация в социальной среде. Поэтому важным будет придерживаться следующих 
принципов: 

1. Разработка коррекционно- развивающей программы должна строиться на основе комплексного 
диагностического обследования. 

2. Совместная деятельность с ребёнком должна вестись с учётом индивидуальных особенностей. 
И еще одно из важных направлений работы – это сопровождение родителей и педагогов. Специа-

листы разрабатывают свои совместные консультации с учётом поставленных задач. Родители обяза-
тельно включены в процесс интеграции, а не остаются сторонними наблюдателями. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема психолого-педагогического сопровож-
дения дошкольников по познавательному развитию на примере дошкольного образовательного учре-
ждения комбинированного вида города Мурманска согласно требованиям ФГОС ДО. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, ФГОС ДО, познавательное развитие, 
познавательные способности, работа с родителями. 

В системе дошкольного образования наиболее востребованным становится психолого-педагоги-
ческое сопровождение всех участников образовательного процесса. Поэтому забота о реализации 
права ребёнка на полноценное и свободное развитие, сегодня является неотъемлемой частью деятель-
ности педагога-психолога любого дошкольного учреждения. 

В соответствии с ФГОС, ключевая линия дошкольного детства – стремление к познанию, при-
общение к ценностям культуры, социализация ребенка в обществе, а не обучение его письму, счету и 
чтению. И это приобщение происходит через ведущий вид детской деятельности – игру. 

Познавательное развитие – это сложный комплексный феномен, включающий развитие познава-
тельных процессов (восприятие, мышление, внимание, воображение, которые представляют собой 
разные формы ориентации ребёнка в окружающем мире, в самом себе и регулирует его деятельность). 

Познавательное развитие должно быть ориентировано не только на психодиагностическую и 
коррекционно-развивающую совместную деятельность с детьми, но и на тесное сотрудничество с се-
мьей воспитанников и педагогическим коллективом. 
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Психологические закономерности развития ребенка в дошкольном возрасте: 
 своеобразие детского мышления; 
 детская непосредственность, ситуативность и непроизвольность поведения; 
 ребенок живет эмоциями; 
 целостность психики и мировосприятия. 
Опираясь на эти закономерности развития дошкольников, строю свою работу по познавательному 

развитию в ДОУ. 
Целью моей работы является создание психолого-педагогических условий для полноценного по-

знавательного развития и воспитания личности ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных 
возможностей. 

Познавательное развитие детей – одно из важных направлений в работе с детьми дошкольного 
возраста. Ребенок появляется на свет с врожденной познавательной направленностью, помогающей 
ему адаптироваться к новым условиям своей жизнедеятельности. Постепенно познавательная направ-
ленность перерастает в познавательную активность – состояние внутренней готовности к познава-
тельной деятельности, проявляющееся у детей в поисковых действиях, направленных на получение 
новых впечатлений об окружающем мире. С ростом и развитием ребенка его познавательная актив-
ность все больше начинает тяготеть к познавательной деятельности. 

Ядром познавательного развития является развитие умственных способностей. А способности, в 
свою очередь, рассматриваются, как условия успешного овладения и выполнения деятельности. 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста подразумевает работу педагогов со 
всеми тремя компонентами познавательной сферы: 

 познавательные процессы (восприятие, внимание, память, воображение, мышление); 
 информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира); 
 отношение к миру (эмоциональная реакция на отдельные объекты, предметы, явления и события 

нашего мира). 
Как отмечала ранее, предпочтительнее всего для дошкольника, игровое обучение. Только и игры 

будут отличаться в младшем и старшем дошкольном возрасте, поэтому приступая к планированию 
познавательного развития детей, необходимо учитывать их возрастные особенности. 

В нашем ДОУ активно ведется работа по познавательному развитию дошкольников. 
Восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь – выступают как важнейшие ком-

поненты любой деятельности. Для того чтобы удовлетворять свои потребности, общаться, играть, 
учиться и трудиться, человек должен воспринимать мир, обращать внимание на те или иные моменты 
или компоненты деятельности, представлять то, что ему нужно сделать, запоминать, обдумывать, вы-
сказывать суждения. Следовательно, без участия психических познавательных процессов человече-
ская деятельность невозможна, они выступают как ее неотъемлемые внутренние моменты. 

Для благополучного познавательного развития дошкольников провожу следующую работу: 
 кабинет педагога-психолога оснастила учебными пособиями, тестовыми материалами, наборами 

для игровой терапии; 
 составила буклеты для родителей и воспитателей: «Развиваем мышление», «Развиваем внима-

ние», «Развиваем память», «Развиваем речь», «Развиваем воображение», «Развиваем восприятие»; 
 подготовила консультации для родителей и педагогов ДОУ по теме «Познавательное развитие 

дошкольников»; 
 систематизировала в картотеке материалы по данной теме, пальчиковые игры; 
 разработала серию занятий по познавательному развитию дошкольников; 
 создала банк презентаций по познавательному развитию дошкольников; 
 подготовила интерактивные игры, направленные на развитие познавательных способностей до-

школьников: «Большие и маленькие», «Дикие и домашние», «Времена года». 
Организуя любую работу с детьми, делаю упор на то, чтобы они были не только слушателями и 

наблюдателями, но и полноправными участниками всех мероприятий, учу их обобщать собственные 
наблюдения, не бояться высказывать свою точку зрения, даже если она окажется неверной 

Необходимым условием для развития познавательных способностей является познавательная ак-
тивность ребенка, необходимо «подтолкнуть» его к знаниям. Для этого использую разные методы и 
приемы, чтобы занятия отличались разнообразием, включаю сюрпризные моменты, провожу занятия 
в игровой форме. 

Активно применяю в своей работе информационно коммуникационные технологии. С помощью 
ИКТ дети быстро вовлекаются в образовательную деятельность, с интересом следят за действиями 
педагога, активно участвуя в игре, поэтому считаю, что данный материал благотворно влияет на раз-
витие познавательных способностей дошкольников. 

Специально для таких занятий разработала развивающие интерактивные игры-презентации: 
«Большие и маленькие», «Дикие и домашние», «Круглый год». Они помогают в игровой форме пре-
поднести необходимый материал для ребенка, развивая все психические процессы. 

Для познавательного развития вкладываю в мультимедийные игры такие задания, которые дают 
возможность детям самостоятельно добывать знания с помощью вопросов, проблемных ситуаций, в 
которых дети учатся думать, анализировать, делать выводы. 

В настоящее время все актуальней становится работа с родителями, которая диктуется не столько 
потребностью помощи детскому саду со стороны пап и мам, сколько заботой об индивидуальном раз-
витии ребенка. 
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В работе использую разнообразные формы: беседа, консультация, круглый стол, дискуссия, игры, 
диагностика, совместная деятельность родителей и детей (рисунки), обсуждение и распространение 
семейного опыта, рефлексия (тесты, опросники, задания). На встречах с родителями для усиления их 
эффективности используем анкеты, рисуночные пробы и многое другое. Также в нашем ДОУ функ-
ционирует детско-родительский клуб, целью которого является всестороннее психолого-педагогиче-
ское сопровождение воспитания и познавательного развития детей, посещающих детский сад, а также 
психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Такая форма взаимодействия обеспечивает преемственность и непрерывность во встречах специ-
алистов с родителями. 

Таким образом, в своей работе определяю психолого-педагогическое сопровождение познава-
тельного развития дошкольников, как систему профессиональной деятельности, направленную на 
создание социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка 
на каждом возрастном этапе. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие применения педагогических программных 
средств в подготовке специалистов автотранспорта. В результате проделанного исследования ав-
тор делает вывод, что на современном этапе развития педагогических технологий важную роль иг-
рают современные сетевые средства ИКТ. 

Ключевые слова: аспекты, педагогическое проектирование, информационная среда, информати-
зация. 

Введение. Информатизация учебно-воспитательного процесса связывается рядом исследователей 
с современными компьютерными технологиями, с широким применением для учебной деятельности 
средств ИКТ и с переходом вузов на новые методы и стандарты представления учебного содержания 
и использования учебно-контролирующих мероприятий. Это создает предпосылки для построения 
инновационных технологий обучения на основе деятельностного, индивидуального и личностно-ори-
ентированного подходов к подготовке будущих специалистов [1]. 

Изложение основного материала статьи. По результатам проведенного нами исследования мы при-
шли к выводу, что широкая информатизация учебно-воспитательного процесса базируется на исполь-
зовании комплексных компьютеризированных открытых обучающих систем, которые построены по 
принципу профессиональной направленности и готовить студентов к применению ИКТ в процессе 
будущей профессиональной деятельности. 

Общей целью создания и использования комплексных компьютеризированных открытых обучаю-
щих систем является следующее: повышение эффективности процесса обучения в целом; предостав-
ление студенту возможности усвоения учебного материала, решении отдельных учебных и исследо-
вательских задач; избегание навязывания преподавателю методического диктата любых научно-педа-
гогических школ, которых он не воспринимает. Широкое применением для учебной деятельности 
средств ИКТ и переход ВУЗА на новый уровень педагогических технологий, что функционируют на 
основе Интернет-технологий. Новейшие технологии E-learning и M-learning, которые возникли с раз-
витием информатизации образования, позволяют уверенно достигать указанных целей повышения 
эффективности обучения, создают условия для реализации деятельностного, индивидуального и лич-
ностно-ориентированного подходов в процессе построения инновационных педагогических техноло-
гий, которые основываются на их основе. 

Новейшие технологии обучения основаны на кибернетическом представлении процесса обучения, 
что требует внесения изменений в функции ЕЗНП, которые соответствуют новым возможностям тех-
нологий E-learning и M-learning, особенно в направлении подачи учебного содержания, обеспечения 
обратной связи и контроля и коррекции знаний и умений студентов в процессе такого вида учебной 
деятельности. 

При создании комплексных компьютеризированных открытых обучающих систем (электронных 
пособий отдельных предметов, комплексов программных средств, которые реализуют несколько эта-
пов учебного процесса в рамках некоторой предметной области) в их состав должны быть включены 
все необходимые средства для реализации учебного процесса и организации обратной связи. Такая 
комплексная система должна предусматривать построение индивидуальной траектории процесса обу-
чения студента, содержать основные учебные материалы по предметам, задачи, систему анализа со-
общений студента и обратной связи, методические рекомендации по учебной работе, систему тести-
рования и контроля, подсистему диагностики состояния студента и тому подобное. 

Современный уровень технического оснащения информатизации учебно-воспитательного про-
цесса, а именно, наличие оптоволоконной связи обусловили появление и развитие и применение в 
процессе обучения таких специфических электронных систем, как: 

1) базы данных, содержащие разнообразную информацию (текстовую, графическую, иллюстра-
тивную) в статистическом виде на внешних серверах. В процессе обучения используются для опера-
тивного поиска необходимой информации; 

2) базы знаний содержат определенный объем информации по конкретной теме, структурирован-
ной таким образом, что в ее структуре есть ссылки на другие, логически связанные с ним элементы. 
Базы знаний рассматриваются как «кодифицированный конгломерат знаний, навыков, понимания, 
технологий, этики, управленческих решений, коллективной ответственности и средств для их пред-
ставления. В связи с этим она закономерно выступает теоретической, практической и нормативной 
основой профессионализации обучения и базовой составляющей педагогической деятельности» 
[2, с. 125]; 

3) мультимедиа – среда комплексного взаимодействия визуальных и аудио-эффектов под управ-
лением интерактивного программного обеспечения, которые объединяют текст, звук, графику, фото, 
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видео в одном цифровом воспроизведении [3, с. 149]. Мультимедиа-продукты: электронные книги, 
мультимедиа-энциклопедии, компьютерных фильмов, баз данных и др.; 

4) гипермедиа – это компьютерные файлы, связанные посредством гипертекстовых ссылок для пе-
ремещения между мультимедийными объектами. Позволяют выделять ключевые объекты (слова, 
фразы, рисунки и тому подобное) в связном информационной среде [4, с. 47]; 

5) телекоммуникационный – это программное обеспечение, обеспечивающее обмен текстовой, 
аудио- и видеоинформацией в режиме online с использованием сети Интернет. 

К основным видам компьютерных программ, разработанных для усовершенствования учебного 
процесса. относятся следующие: 

 электронный учебник; 
 программно-имитационный тренажер; 
 контролирующая программа; 
 информационное образовательная (учебная) среда. 
Проанализируем на основе раскрытия в литературных источниках понятие каждого из указанных 

видов компьютерного обеспечения процесса информатизации учебно-воспитательного процесса. 
В трудах В.И. Батищева, электронный учебник определяется как обучающая программная система 

комплексного назначения, которая содержит теоретический материал, обеспечивает тренировочную 
учебную деятельность и контроль уровня знаний, а также информационно-поисковую деятельность, 
математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные функ-
ции при условии обеспечения интерактивной обратной связи [5]. 

В системе технического высшего образования особое место занимают компьютерные тренажеры. 
Использованию программно-имитационных тренажеров уделяется внимание в трудах Г.М. Матви-
енко и Л.А. Савюка. Они определяют, что тренажер – это средство в котором реализованы интер-
фейсные и математические модели определенного агрегата или определенного участка технологиче-
ского процесса. Полноценный компьютерный тренажерный комплекс кроме модели объекта управле-
ния, модель АСУ технологическим процессом должен обязательно содержать рабочее место опера-
тора и систему тестирования и проверки знаний и навыков операторов, которые реализуются на базе 
компьютерных средств [6, с. 306]. 

По мнению Б.С. Гершунського, контролирующая программа – это программный комплекс, кото-
рый генерирует, производит набор контрольных задач определенного типа по заданной теме. Контро-
лирующие программы специально рассчитаны на проведение текущего или итогового контроля сту-
дентов. Они позволяют установить необходимую обратную связь в процессе обучения, дают возмож-
ность проследить в динамике успеваемость каждого студента, сравнить результаты обучения с труд-
ностью предлагаемых заданий, индивидуальными особенностями обучаемых, предложенным темпом 
изучения, объемом материала, его характером. Они позволяют провести контрольную или самостоя-
тельную работу в академической группе, обеспечив каждому студенту отдельное задание, соответ-
ствующее его индивидуальным возможностям [7]. 

Особенностью контролирующих программ является возможность ввода ответа в форме, макси-
мально приближенной к общепринятой, обеспечение фиксации результатов контроля, сбор, и их ста-
тистический анализ. 

Рассматривая информационно-образовательную среду через призму электронного обучения с ис-
пользованием Интернет ресурсов С.В. Титов и А.В. Титова акцентируют внимание на важной роли, 
что играют для эффективного функционирования ИНС совокупности программных средств, ин-фор-
мационных, технических, нормативных и методических материалов, полнотекстовой электронной 
учебной документации, включая аудио и видеоматериалами и каталогами электронных библиотек, 
которые размещены уда-ленных серверах в сети Интернет [8, с. 61]. 

Ю.А. Жук рассматривает информационно-образовательную среду как предметная (учебная) среда 
«в котором обеспечиваются условия информационного взаимодействия в процессе обучения опреде-
ленному учебному предмету (предметам) между учителем, учеником и средствами обучения, функ-
ционирующими на базе ИКТ» [9]. 

По результатам проведенного анализа мы делаем вывод, что информационно-образовательная 
среда профессиональной подготовки будущих бакалавров автотранспорта, которую мы реализуем в 
виде комплексной открытой компьютеризированной обучающей системы может быть выполнено в 
интеграционном сочетании электронных учебных пособий по комплексу дисциплин, которые опре-
делены в нашем исследовании ключевыми в процессе информатизации учебно-воспитательного про-
цесса и формировании профессиональной информационной компетентности специалистов автотранс-
портного направления подготовки. 

Для построения каждого электронного учебника, что соответствует требованиям информативно-
сти, активизации познавательной деятельности и обеспечивает контроль приобретенных знаний и 
умений, мы использовали подходы программированного обучения В.П. Беспалька [10]. Учебный ма-
териал нами делился на определенные части, которые характеризовали шагом обучения. 

Набор шагов обучения в электронном пособии составляет тему модуля согласно рабочей про-
граммы учебной дисциплины. Каждый содержит новые знания, определяет учебные и практические 
задачи которые предусматривают действия, которые способствуют усвоению этих знаний и форми-
рованию умений и навыков. Кадры внутренней обратной связи предназначены для корректировки 
хода выполнения каждой учебной операции. Контрольные кадры электронного пособия обеспечи-
вают установление внешней обратной связи. 
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Изложение учебного материала учебных модулей сопровождается мультимедийными презентаци-
ями, входящих в состав электронного пособия. Это обеспечивает целостность представления матери-
ала и создает цепной связь с материалом электронного пособия, где будет представлен на самостоя-
тельную проработку. 

По мнению Л.В. Десятовой применения модели интеграции очного и дистанционного обучения, 
показывает, что такая система обучения дает возможность не только добиться для каждого учащегося 
оптимальных условий для формирования необходимых навыков и умений, ориентируясь только на 
собственные возможности, время и усердие, но также по результатам приме-нения данной модели 
обучения сформировать: умение работать в информационном пространстве; умение самостоятельно 
планировать деятельность; навыки аналитической деятельности; умение структурировать получен-
ную информацию и использовать адекватно поставленной задаче; навык рефлексии, способствующий 
успешному функционированию субъекта образования в любой деятельности [11]. 

Поэтому, при применении информационно-методической поддержки обучения действия препода-
вателя сводятся к: 

 во время аудиторного обучения преподаватель для каждой темы учебной модуля дисциплины 
проводит мотивационную беседу, где раскрывает важность темы и ее связь с другими темами, кото-
рые изучались до этого, дает ссылки на соответствующие ресурсы; 

 во время самостоятельного обучения преподаватель осуществляет мониторинг учебной деятель-
ностью студентов, просматривая выделенные для сохранения результатов выполнения учебных зада-
ний папки, общаясь со студентами и оценивая уровень их подготовленности в режимах чата и видео-
конференций. 

В условиях информатизации учебно-воспитательного процесса профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов автотранспортного направления с использованием комплексную компьютеризи-
рованную открытую обучающую систему преподаватели, овладев этой инновационной педагогиче-
ской технологии могут обеспечить: 

 активное включение студента в поисковую учебно-познавательную деятельность, которая осно-
вывается на внутренней мотивации; 

 организацию совместной групповой деятельности; 
 обеспечение диалогового общения между педагогом и студентами, между студентами системой 

в режиме интерактивного взаимодействия. 
Освещены результаты проведенных нами исследований современных тенденций информатизации 

учебно-воспитательного процесса позволили сделать вывод, что на современном этапе развития пе-
дагогических технологий важную роль играют современные сетевые средства ИКТ. Именно поэтому 
значительное внимание в процессе модернизации содержания и разработке инновационной педагоги-
ческой технологии для подготовки будущих специалистов автотранспортного направления в усло-
виях широкой информатизации учебно-воспитательного процесса нами было уделено разработке 
электронных учебников на основе ряда сервисов Google, которые осуществляют функции информа-
ционно-методической поддержки обучения студентов с помощью комплексной компьютеризирован-
ной открытой обучающей системы. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ЭПОСА «МАНАС» В СИСТЕМЕ 
ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают патриотические идеи народного эпоса 
«Манас» в системе воспитания в молодежи духовно-нравственных ценностей. В заключении работы 
отмечается, что в эпосе «Манас» отражается образ жизни, структура мироздания, пространство 
и время, взаимоотношения человека и природы, личности и народа, представления о долге, совести, 
чести, о семейных ценностях и др. 

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, нравственное воспитание, нравственные иде-
алы, народный эпос, патриотизм, гуманизм, духовная преемственность. 

На современном этапе социального развития Кыргызской Республики в качестве важнейшей цели 
национальной политики выдвигается духовно-нравственное воспитание будущего поколения как ос-
новы духовного обновления общества, утверждения в нём идеалов нравственности. 

В Конституции Кыргызской Республики, в «Законе об образовании» (2012), в Законе КР «Об ос-
новах государственной молодежной политики Национальной стратегии устойчивого развития Кыр-
гызской Республики на 2013–2017 гг.», «Концепция развития образования до 2020 года и приоритетах 
развития образования», «Концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений в КР», 
«Концепция поликультурного и многоязычного образования», «Национальная стратегия Кыргызской 
Республики по достижению гендерного равенства до 2020 года», Указ Президента Кыргызской Рес-
публики «О мерах по формированию гражданственности и углублению изучения исторического и 
культурного наследия народа Кыргызстана и формирования гражданского патриотизма» 
(27.01.2012 г.), «Концепция воспитания школьников и учащейся молодежи Кыргызской Республики 
до 2020 года», представленной МОиНКР в 2014 году, отмечается необходимость «формирования 
нравственных ценностей и культуры у молодежи» определены цели и задачи образования и воспита-
ния детей и молодёжи. В этих документах отмечается, что национальные интересы Кыргызской Рес-
публики состоят в сохранении и приумножении традиций отечественной школы в воспитании высо-
кой нравственности, духовности, гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. 

В исследованиях отечественных и зарубежных ученых сущности духовности личности, духовно-
нравственного воспитания обучающихся как самостоятельного направления воспитательной деятель-
ности, концептуальных основ духовно-нравственного становления и развития личности акцент дела-
ется на ценностных основаниях духовно-нравственного воспитания будущего поколения. 

Одним из важнейших в воспитании духовно-нравственных ценностей будет являться культуроло-
гический подход, являющийся средством и принципом приобщения личности к культурным, нрав-
ственным и эстетическим ценностям и рассматривающий профессиональную деятельность как фено-
мен духовной преемственности. 

Через него регулируются все аспекты деятельностного постижения основополагающих принципов 
воспитания духовно-нравственных ценностей в культурном контексте на основе знаний культуроло-
гических моделей. Культурологические категории служат ориентиром для интерпретации современ-
ного художественного творчества, истолкования сложных образов и ассоциаций. 

Профессиональная деятельность будущего высококвалифицированного специалиста немыслима 
без духовной ценностной ориентации, без нравственных ценностей. Ценности являются системооб-
разующим фактором социума, культуры, ее ядром, выполняют интегративную функцию. Следова-
тельно, культурологический подход имеет непосредственный выход на культурные ценности, т. е. ак-
сиологический подход к процессу формирования профессионально значимых личностных качеств вы-
пускника вуза. Базовые категории духовно-нравственных ценностей социума, культуры, а именно 
культуросозидание, аксиологические компоненты жизнедеятельности, интерпретация этнического 
феномена в современную идеологию составляют основу интеграции культурологического знания в 
профессиональное обучение. 

В последнее десятилетие возрос интерес к ценностям литературы, культуры, фольклора, воздей-
ствующим практически на все сферы жизни личности и общества. 

В рамках аксиологического подхода фундаментом духовных и нравственных ценностей в обще-
ственной жизни является аксиосфера литературы, культуры, состоящая не просто из совокупности 
созданных человеком ценностей, влияющих на его духовную жизнь, взгляды, интересы, потребности, 
но и включающая их в интегральную систему, с определенной иерархией, связями и отношениями. 
Формирование духовно-нравственных ценностей у молодого поколения представляет собой основу 
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общества, поскольку позволяет сохранять ему устойчивость и обеспечивает стабильное развитие, не-
смотря на наличие противоречий и конфликтов в экономической, социальной и политической сферах. 
Именно аксиосфера образовательных учреждений, социума определяет и формирует потенциальные 
возможности будущего специалиста в его культурном и духовном становлении и самореализации. 

Значительные социокультурные изменения, связанные с процессами информатизации общества, 
распространения Интернет отразились на трансформации социокультурной роли и значимости вузов. 
Аксиологическое содержание деятельности вузов позволяет определить те ценности, которые, с од-
ной стороны, связывают гуманитарные дисциплины с ценностным пространством культуры, а с дру-
гой, позволяют благодаря воспитательной и дидактической деятельности вузов, сохранять и трансли-
ровать важнейшие культурные ценности. 

В противоположность процессу глобализации, американизации, вестернизации проявляется 
стремление к сохранению национально-культурной идентичности, изучению и развитию националь-
ных и этнических ценностей. 

Тема познания духовных ценностей находит свое отражение в научной литературе, в философско-
культурологических исследованиях. Рассуждения о разнообразных видах ценности – о добре, красоте, 
героизме, патриотизме и т. п. встречаются в кыргызских фольклорных материалах, в героическом 
эпосе «Манас», который ЮНЕСКО занесен в список шедевров нематериального культурного насле-
дия человечества. Перед нами своеобразная сокровищница накопленного за всю историю существо-
вания этноса жизненного опыта, руководство для последующих поколений по выживанию и дальней-
шему развитию народа. 

Сформированные у студентов понятия о механизме трансляции нравственных традиций, отражен-
ных в мифологии, художественных текстах в современную жизнь, влиянии традиций на националь-
ную культуру, представления о традиционных ценностях в условиях глобальной модернизации явля-
ются важным компонентом профессиональной специализации, воспитания морально-духовных цен-
ностей. 

Духовность в значении личностного качества определяется наличием у человека духовных потреб-
ностей «в познании» и «в другом», а также их доминирующем положением над потребностями ви-
тальными [3, с. 3]. 

Эпос «Манас» – «вершина», «пик», «айсберг» духовного мира киргизов. «Манас» – зеркало и кла-
дезь древней духовности, образа жизни, языка, культуры, менталитета, традиций и обычаев, идеоло-
гии, миропонимания; собрание географических, космологических, религиозных и медицинских поня-
тий, осмысление внешнеполитических событий киргизов. «Манас» – энциклопедия быта, жизнедея-
тельности родового и средневекового веков киргизского народа. О генезисе эпоса «Манас» из родо-
вого строя свидетельствует языческий пласт в эпосе, в него встревают шаманские мотивы (плачи, 
причитания-кошоки, алкыш-благопожелания, каргыш-проклятия, арман-сожаления и др.), исламские 
традиции стали поздним явлением в жизнедеятельности кыргызов. Не представляется возможным 
сформировать истинный, целостный образ народа, познать и оценить всю красоту и самобытность его 
культуры, не учитывая народную традицию во всех ее разновидностях, в том числе и в устном народ-
ном творчестве, фольклоре, т.е. все то, что составляет основу национального самосознания на любом 
этапе исторического развития. Эпос, фольклор – это вненаучные формы национального самосозна-
ния, квинтэссенция народной мудрости. 

Эпос «Манас» – синкретическое произведение, в котором сплелись реальное и ирреальное, прав-
дивое и фантастическое, уникальное и универсальное о жизни кыргызов на протяжении столетий. 

Эпос «Манас» («Манас.Семетей. Сейтек») имеет тысячелетнюю историю, представляет собой три-
логию. Произведение построено по принципу генеалогической циклизации, сложившуюся в единую 
героическую эпопею не просто семейной саги, но тончайшего поэтического повествования о жизни и 
борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, осо-
бенностях мироощущения, бытования, культуры, образования и всех других сторон жизни [5, с. 18]. 

Содержание эпоса «Манас», которое насчитывает более миллиона строк, давно стало историко-
культурным источником для кыргызов. Его происхождение уходит в глубь столетий. Генезис его сло-
жен и длителен. Однако философские размышления о мире и человеке, мифология, эстетические иде-
алы, нравственные принципы, обычаи, нравы, религия, культура и др. этнографические сведения из 
эпоса «Манас» до сих пор изучаются в Манасоведении, в истории, культурологии и имеют важное 
значение для формирования духовно-нравственных позиций будущего поколения. 

В эпическом сказании «Манас» отражены духовно-нравственные представления, которые высту-
пают как внешние проявления духовного облика кыргызов. Действия и события разворачиваются во-
круг ожесточенной освободительной борьбы против соседних племен и народов Центральной Азии 
(уйгурами, манжуро-монголоязычными народами, китайцами и др.). 

Манас-батыр – собирательный образ героя-освободителя. В нем демонстрировались исконно вер-
ные образцы поведения, этикетные формы общения кыргызов. В основу духовно-нравственных и мо-
ральных ценностей Манас-батыра были заложены храбрость, смелость, отвага. Эти качества, замеча-
тельные свойства характера он положил на служение Отечеству, обществу. Понятие долга, служение 
народу, честь, благородство, правдивость становятся основным посылом в восхвалении Манаса. Мо-
гучая сила сопротивления, мужество, героизм, отвага спасли кыргызов от полного уничтожения, каж-
дая битва изобиловала подвигами верных кыргызских сынов из разных племен и родов. 
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В эпическом произведении «Манас» воплощены идеи и мечты о справедливости и лучшей доле 
для кыргызов. В эпосе постоянно красной нитью проходит идея, что междоусобицы, раздроблен-
ность – бич народа, признак бессилия. А тема же объединения ради отпора врагу перерастает в вос-
певание патриотизма. 

В образе батыра Манаса поощряется актуальное на сегодняшний день необходимое личностное 
качество, как высокая нравственность, служение народу. Умирая, он озвучивает своё жизненное пред-
назначение: 

Сорок два года я был ханом, 
Собрав коршунов, я превратил их в соколов, 
Собрав рабов, я превратил их в народ, 
Из разноплеменных бродяг, я создал единую, 
могучую голову (т.е. народ) [7, с. 161]. 

Необходимо отметить, что в эпосе подчеркивается не только воинственность Манаса, его угрю-
мость, необузданность, неуёмность силы (никогда от пули не хоронится; никогда смерти не сторо-
нится), но и его милосердие, добродушие, гостеприимство. Недаром его называют Айкол Манас – 
Манас Великодушный. 

Духовно-нравственное развитие у студентов достигает содержательной полноты и становится ак-
туальным для самого обучающегося, если соединяется с жизнью, реальными социальными пробле-
мами, которые необходимо решать на основе морального выбора. И этот выбор необходимо совер-
шать и воспитывать их в этом морально – нравственном ключе. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание студентов должны быть интегрированы в основные 
виды деятельности: аудиторную, внеаудиторную, внутривузовскую, общественно полезную. 

Не безынтересно будет узнать студентам, что 28 июня 2011 года был принят Закон об эпосе «Ма-
нас», «который является идеологически объединяющим фактором кыргызской идентичности и неза-
висимости в постсоветское время, во все более глобализирующемся мире, служит свидетельством 
идейного единения народа в целях его развития и процветания» [6, с. 40]. 

«Манас» позволяет сказать, что кыргыз не без роду, племени, кыргызское государство занимает 
свое достойное место в ряду других держав и стран мира. Эпос «Манас» и другие фольклорные ис-
точники должны стать духовной опорой в патриотическом воспитании человека. Все великое, гени-
альное родится в лоне национального уклада и этнического духа. 

Молодежь в настоящее время озабочена собственными перспективами личностного и профессио-
нального роста, настроенных на позитивную стратегию собственной жизни. Ничего предосудитель-
ного в этом нет. Судьба, карьера, предназначение каждого человека – долг государства в воспитании, 
продвижении их. 

Кыргызы – это этнос, который является носителем определенных духовно-нравственных ценно-
стей, у кыргызов есть своя национальная идея, национальный морально-этический кодекс, в то же 
время кыргызский этнос – носитель евразийского цивилизационного образа мыслей, поведения 
[2, с. 125]. Большая часть кыргызского населения билингвы, а, значит, носители двух духовных куль-
тур: кыргызской и русской. Необходимо опираться на принцип «диалога культур – кыргызской и рус-
ской». 

Темы эссе «Я горжусь, что я потомок Великого Манаса», «АйколМанас – Манас великодушный». 
Эпические жанры фольклора – это сознательная и бессознательная (архетипическая) реализация 

культурного потенциала народа. В эпосе «Манас» этнос находит формы художественной интерпрета-
ции мифологического содержания, в котором отражается образ жизни, структура мироздания, про-
странство и время, взаимоотношения человека и природы, личности и народа, представления о долге, 
совести, чести, о семейных ценностях и др. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В МАЛЫХ ГРУППАХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности межличностной коммуникации в малых груп-

пах студентов, изучающих иностранный язык. В работе проанализированы факторы, определяющие 
речевое поведение членов малой группы и влияющие на эффективность формирования коммуника-
тивной компетенции студента. Определено также, что основным психологическим механизмом 
объединения студентов в рамках малых групп является совместная деятельность. Коммуникация 
внутри группы призвана формировать согласие и вырабатывать особую культуру группы. 

Ключевые слова: малая группа, коммуникативная деятельность, динамика коммуникации, груп-
повая сплоченность, социальное единство, принятие группового решения, технология принятия ре-
шения. 

Новые подходы к обновлению лингвистического образования в вузах неязыковых специальностей 
основаны на компетентностной парадигме, которая является композицией ключевых компетенций: 
образовательных и коммуникативных. 

Если образовательные компетенции стимулируют интеллектуальное развитие личности обучае-
мого, формируют учебные и компенсационные умения, способствуют овладению когнитивными при-
емами, то у коммуникативных компетенций другие комплексные задачи, которые возможно решить 
в процессе образовательной деятельности студента. 

К коммуникативным компетенциям относят лингвистическую, социокультурную, прагматическую 
и когнитивную компетенции. Лингвистической компетенцией принято называть способность использо-
вать языковые средства для построения правильно формулированных и несущих определенный смысл 
высказываний. Она включает знание лексических, фонетических, стилистических и семантических осо-
бенностей и правил изучаемого иностранного языка. Социокультурная компетенция – это прежде всего 
осведомленность и умение воспринять национальные традиции и формулы общения иной культуры. 
Прагматическая компетенция выражается в способности адаптироваться к личности адресата коммуни-
кации, особенностям ситуации общения и интенции говорящего. Когнитивная компетенция подразуме-
вает готовность к мыслительной деятельности на изучаемом языке и определяет способность человека 
в рамках дискурса реализовать коммуникативно-когнитивные структуры речи. 

Общеизвестно, что успешное формирование любой компетенции возможно лишь в процессе дея-
тельности самого обучаемого. Именно поэтому, обучение иностранному языку рассматривается в 
настоящее время как обучение речевой деятельности и общению на этом языке [6]. По мнению боль-
шинства преподавателей и методистов, наиболее эффективным приемом обучения, по праву, счита-
ется вовлечение обучаемых в коммуникативную практику на аудиторных занятиях. 

Поскольку обучение иностранным языкам в основном происходит в малых группах, актуальным 
представляется рассмотрение в данной статье некоторых особенностей межличностной коммуника-
ции в малых группах, оказывающих влияние на эффективность формирования коммуникативной ком-
петенции и достижения поставленных целей обучения. 

Среднестатистическая малая группа включает 7–8 человек, тем не менее, Г.М. Андреева подчер-
кивает, что малая группа – это только те контакты между людьми, в которых реализуются обществен-
ные связи и которые опосредованы общественной деятельностью [1]. Признаками малой группы счи-
таются следующие: 1) контактность – возможность регулярного общения; 2) целостность – социаль-
ная и психологическая общность членов данной группы; 3) стабильность состава; 4) устойчивость 
взаимодействия, направленного на успех группы; 5) наличие внутренней структуры, включающей си-
стему неформальных ролей и статусов; 6) удовлетворение личных запросов через принадлежность к 
группе, в противном случае человек стремится ее покинуть [7]. 

Любой малой группе также присущи специфические черты, к которым относятся: совокупность 
позиций членов группы относительно получения и хранения информации; влияние и степень иденти-
фикации человека с группой; а также технологию принятия группового решения. 

Согласно автору первой исторической классификации малых групп, Ч. Кули, выделившему пер-
вичные и вторичные малые группы, в первичных группах связи опираются на непосредственные лич-
ные контакты и эмоциональное вовлечение членов в дела группы, что обеспечивает высокую степень 
идентификации членов с группой [4]. Ч. Кули пишет, что первичные группы дают человеку ранний и 
наиболее полный опыт социального единства. 

Американский социолог и социальный психолог Э. Мэйо подразделяет малые группы на формаль-
ные и неформальные. Под формальными малыми группами понимаются группы, членство и взаимо-
отношения в которых определяются формальными предписаниями и договоренностями, заданными 
извне. В такой группе распределены статусы и роли по отношению к структуре власти. К этому виду 
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малых групп можно отнести спортивную команду, студенческую группу и т. п. Основным психоло-
гическим механизмом объединения людей в рамках таких групп является совместная деятельность.  
В отличие от формальных, неформальные малые группы возникают на основе внутренних потребно-
стей индивидов в общении, понимании и принадлежности к определенной группе. В таких возника-
ющих стихийно группах роли индивидов не носят предписанного характера, и нет заданной верти-
кальной системы взаимоотношений. Такая группа может возникнуть сама по себе, объединив незна-
комых прежде людей, или внутри формальной. Исследователи отмечают, что каждый человек нахо-
дится в месте пересечения уникальной комбинации групп, одновременным членом которых он явля-
ется. При этом каждая из групп выступает своеобразным каналом коммуникации, воздействующим 
на него. 

Коммуникация в малых группах является многофункциональной, поскольку кроме основной, ин-
формативной функции, коммуникация призвана формировать согласие, обеспечивать слаженность 
действий, а также выработать особую культуру группы. 

Под формированием согласия понимается в данном случае формирование общей картины мира 
членов группы. Согласие в группе может быть достигнуто постепенно, путем взаимодействия, однако 
очевидно, что без эффективной коммуникации невозможна слаженность и выполнение целенаправ-
ленных совместных действий группой обучаемых. Это особенно ярко проявляется во время комму-
никативной деятельности студентов: участии в дискуссиях и решении проблемных заданий, когда 
естественное желание каждого быть услышанным и понятым происходит от умения самого человека 
слушать и понимать других. 

Особая культура группы тоже формируется только в результате коммуникации [9]. Известно, что в 
малых группах люди общаются друг с другом иначе, чем с посторонними, и в результате общения уста-
навливается особая атмосфера, благодаря которой формируется специфическая культура данной группы, 
состоящая из особого языка, норм и правил поведения, традиций и ритуалов. Можно утверждать, что ком-
муникация в группе является фактором образования, существования и развития самой группы. 

В каждой малой группе есть своя структура и присущая ей динамика коммуникаций. Вопрос о том, 
при какой структуре коммуникативного процесса группа является наиболее эффективной в решении по-
ставленной проблемы, как должна быть налажена циркуляция информации, кем, кому и как часто должна 
передаваться, чтобы быстрее справиться с задачей стал предметом исследования психологов [2]. Итогом 
этих исследований стало понимание того, что лучше функционирует группа, в которой структура комму-
никаций соответствует структуре поставленной задачи и подобная оптимизация происходит естественным 
образом в процессе развития группы. Например, оптимальной структурой для налаживания коммуника-
ции в группе иностранного языка является работа подгруппами – командами по 3–4 человека. Разделение 
группы на команды и придание деятельности черты соревнования активизируют работу, позитивно вли-
яют на психологический климат и объединяют членов группы. 

Одним из эффективных путей построения коммуникации в группе изучающих иностранный язык можно 
назвать организацию деятельности по принципу «лавины» (термин Дж. Скривене). Он характерен тем, что 
каждый индивидуально продумывает задание, затем оно обсуждается двумя партнерами, затем небольшими 
подгруппами по 3–4 человека, которые приходят к своим выводам, и в конце вся группа сравнивает получен-
ные выводы и принимает единое решение. Такая организация работы дает возможность коммуникативной 
практики каждому студенту в условиях ограниченного учебного времени [10]. 

Включаясь в группу, индивид постепенно воспринимает поведение, принятое в ней, и это значительно 
облегчает совместные действия членов группы. У каждой группы есть своя характерная лексическая осо-
бенность, которая выражается в ее речевой однородности. Эта особенность определяется фактором регу-
лярности и длительности контактов. Если на занятиях иностранного языка преподавателем создана ком-
фортная психологическая обстановка, способствующая открытости и участию каждого в коммуникатив-
ной деятельности, каждый стремится стать активным участником проводимых коммуникативных меро-
приятий и соответствовать языковому уровню группы и общему деловому настрою. 

В процессе речевой коммуникации в малой группе доминируют оценочные и характеризующие слова, 
что объясняется наличием общего опыта и интересов, при которых важно обозначить характеристику и 
свойства обсуждаемого явления, оценить его. Можно говорить о том, что члены малой группы имеют об-
щий лексический опыт, что придает легкость коммуникации с себе подобными, поэтому, попадая в группу, 
человек стремится научиться внутреннему языку данной группы. Только научившись мыслить конвенци-
ональными терминами, человек считается участником данной группы: он пользуется системой координат 
данной группы, думает в тех же выражениях, которые использует в общении с другими ее членами. Обу-
чаемый включается в процесс непрерывной коммуникации и каждый коммуникативный канал, который 
становится доступным, вводит его в новое окружение. Исследователи называют данное явление грамма-
тикой (нормой и правилами) внутригруппового общения [7]. 

Коммуникативные навыки, которые необходимы студентам для успешной коммуникации в группе 
изучающих иностранный язык в основном межличностного плана. Но существуют и такие, которые 
направлены на поддержание общего статуса группы и ее сохранение. Можно говорить о существова-
нии правил коммуникативного поведения в группе, согласно которым члены группы должны: 1) при-
знать статус участников общения как коммуникантов и членов группы; 2) учитывать гендерные и 
иные особенности моделей общения членов группы; 3) уметь «считывать» ключевые коммуникатив-
ные сигналы; 4) публично признавать достижения других; 5) уметь и стремиться вовремя разрядить 
обстановку; 6) уметь согласиться с групповыми идеями и решениями; 7) уметь внести предложение 
или нужную информацию; 8) уметь адекватно оценить чужие предложения, не обидев других членов 
группы; 9) привлекать других членов группы к высказыванию своего мнения по обсуждаемой про-
блеме; 10) уметь интегрировать различные идеи и информацию; 11) уметь предложить план совмест-
ных действий [7]. 
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Следовательно, суть коммуникативной деятельности в малой группе состоит в установлении такой 
кооперации, когда поведение каждого изменяется и в определенной степени регулируется фактом 
участия других людей. Интегральной характеристикой системы внутригрупповых связей является 
степень сплоченности группы в целом. 

Сплоченность является ключевым понятием разработанной К. Левиным теории групповой   дина-
мики [5]. Данное понятие определено как «тотальное поле сил», заставляющее членов группы оста-
ваться в ней. Известно, что группа тем сплоченнее, чем больше она отвечает потребностям людей в 
их межличностных связях. У членов сплоченной группы формируется особое чувство групповой 
идентичности, они становятся внимательными и поддерживают друг друга. Сплоченность порождает 
эмоциональную привязанность, обеспечивает стабильность в любых обстоятельствах, способствует 
выработке общих стандартов. Именно поэтому перевод студентов из одной группы в другую, как пра-
вило, переживается ими болезненно, и негативно отражается на уровне успеваемости. 

Исследование явления групповой сплоченности с позиций процессов коммуникаций в малой 
группе также было проведено Л. Фестингером. Основным понятием, с помощью которого осуществ-
лялся анализ, стало понятие когнитивного диссонанса – осознания человеком противоположности 
своих убеждений мнению другого человека или группы людей [8]. Согласно Л. Фестингеру, если дис-
сонанс существует, всегда имеется стремление к его уменьшению, и чем больше диссонанс, тем силь-
нее стремление устранить его. Существуют различные способы устранения несогласия и выработки 
единого мнения в группе. Это может быть самостоятельное изменение своего мнения в пользу более 
распространенного в группе. Мнение может измениться под влиянием других членов группы. Воз-
можно также утверждение превосходства собственного мнения над мнением членов группы. Для того 
чтобы уменьшить диссонанс, человек будет использовать процессы социального влияния и коммуни-
кации. Он попытается найти единомышленников среди членов группы, повлиять на мнение других, 
будет стараться получить одобрение. 

Для успешности коммуникации важны и экологические аспекты, такие как пространственное распо-
ложение членов группы [3]. На основании экспериментальных данных была выявлена закономерность, 
согласно которой особенности коммуникации между людьми зависят от их размещения во время этой 
коммуникации, например, известно, что сидя за столом квадратной или прямоугольной формы, люди 
охотнее общаются с теми, кто сидит напротив, а не с соседями. Поэтому во время коммуникативной 
деятельности студентов, например, проведения дискуссии, участников следует размещать за круглым 
столом с целью обеспечения равномерности коммуникации. Выбор членами группы своего расположе-
ния в групповом пространстве не случаен и обнаруживает определенную взаимосвязь пространственной 
позиции со статусом ее владельца. Например, позиция на пересечении внутригрупповых коммуникаций 
дает ее обладателю возможность контролировать групповые процессы, следовательно, возможность по-
высить свой статус и стать лидером группы. Это всегда учитывается опытным преподавателем во время 
проведения коммуникативной практики и распределения ролей. 

Рассматривая вопрос коммуникации в малых группах, нельзя избежать проблем конфликтности ее 
членов. В качестве причин возникающих в группе конфликтов могут быть названы неэффективность 
взаимодействия, различия в оценке собственного вклада в общую деятельность, неумение принимать 
групповое решение. На занятиях иностранного языка студенты часто занимаются решением проблем-
ных заданий, кейсов, участвуют в дискуссиях; они вынуждены приходить к собственным выводам, 
принимать решения. Часто подобная деятельность осуществляется парами или небольшими подгруп-
пами, но в конечном итоге студенты должны приходить к групповому решению поставленной перед 
ними проблемы. 

Технология принятия группового решения имеет свои особенности, так как групповой подход к 
решению любой задачи предполагает взаимные контакты и нахождение консенсуса, но следует пом-
нить, что групповое решение не является универсальным способом разрешения проблем, так как на 
выработку решения группой часто требуется больше времени, чем на принятие решения индивиду-
ально. Влияние типа задачи или формы организации совместной деятельности на групповой процесс 
выявлено в исследованиях Л.И. Уманского. Из данных исследований вытекает, что по мере организа-
ции совместной деятельности, при переходе ее от совместно индивидуальной модели, когда каждый 
член группы отдельно от других выполняет свою часть общей задачи; к совместно взаимодействую-
щей модели, когда каждый член группы выполняет свою часть задачи во взаимосвязи с другими; воз-
растают положительные проявления межличностного общения, которые выражаются в позитивных 
речевых реакциях партнеров, кооперативных действиях членов группы, растущим чувством причаст-
ности к общему делу [3]. 

Основным потенциальным преимуществом группы при принятии решений являются индивиду-
альные различия членов группы. Первым условием, которое необходимо для того, чтобы различные 
мнения были услышаны и приняты во внимание в процессе принятия решений, является организация 
группы на принципах сотрудничества, т.е. общая цель должна стать для каждого более важной, чем 
индивидуальные цели. 

Важную роль в принятии решения, бесспорно, играют лидеры, формальные и неформальные. Ли-
дер группы должен поощрять свободное высказывание идей, а также предупреждать появление преж-
девременных оценок. Для эффективности решения проблемных заданий студенты должны четко 
представлять, что процесс принятия группового решения включает четыре фазы, а именно: установ-
ление фактов, оценка фактов, поиск решений – «брейнсторминг» и принятие решений.  Также, обуча-
емые должны знать, что результат группового решения, устраивающий всех, может оказаться не са-
мым оптимальным для обсуждаемой проблемы. Это нередко происходит потому, что во процессе 
группового обсуждения участники стремятся к нахождению компромисса и исключению крайних то-
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чек зрения, в которых могло оказаться оригинальное и оптимальное решение данной проблемы. Та-
ким образом, консенсус не всегда является обязательным условием эффективного результата. Кроме 
того, важно отметить, что принятие группового решения ослабляет чувство личной ответственности 
каждого, особенно в ситуации, когда кто – либо из членов группы не поддерживал принятое группой 
решение. 

Педагогам известны различные способы борьбы с неэффективностью группового мышления, 
например, введение в группу человека, в обязанности которого входит конструктивная критика пред-
лагаемых идей, приглашение «зрителей», присутствующих при обсуждении, а также, отсроченное 
принятие решения, когда участники группы могут сделать выводы только по истечении определен-
ного времени, данного на обдумывание проблемы. 

В конечном итоге, результат определяется качеством группы, т.е. насколько группа прогрессивна 
сама по себе: по своему составу, нормам, ценностным ориентациям. Так, если в группе главенствует 
дух оригинальности и изобретательности, то ее члены склонны к выработке новаторского коллектив-
ного решения. 

Таким образом, прагматика коммуникации в малых группах состоит в изучении факторов, позво-
ляющих оптимизировать функционирование малых групп посредством совершенствования системы 
внутригрупповой коммуникации. Из этого следует, что на занятиях иностранного языка эффектив-
ность межличностной коммуникации зависит от следующих факторов: 1) наличия комфортного пси-
хологического климата, созданного преподавателем; 2) структуры организации работы обучаемых 
(парами, подгруппами, командами) и их верное размещение в аудитории; 3) тематики информации 
или проблемы, предлагаемой для обсуждения или решения, в которой студенты должны быть макси-
мально заинтересованы; 4) уровня групповой сплоченности данной конкретной группы; 5) владения 
группой техникой принятия группового решения. 

Знание особенностей коммуникации в малой группе дает преподавателю иностранного языка воз-
можность оптимизировать управление работой группы и сосредоточить свое внимание на других важ-
ных аспектах формирования межкультурной коммуникативной компетенции, изучающих иностран-
ный язык, а члены группы получают возможность плодотворного общения и достижения позитивных 
результатов своей учебной деятельности. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
КАК ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье освещена внеаудиторная самостоятельная работа студентов, которая 
определена тремя уровнями самостоятельной деятельности обучающихся: репродуктивным; рекон-
структивным, поисковым. Авторы отмечают, что для плодотворного функционирования самосто-
ятельной работы необходимы сочетание уровней, взаимосвязь видов аудиторной деятельности, кон-
троль качества выполнения. 

Ключевые слова: внеаудиторная самостоятельная работа, самостоятельная работа студента, 
учебная деятельность, неотложные состояния, доврачебная помощь, познавательная деятель-
ность. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента – разновидность учебной работы, осуществляе-
мой без прямого взаимодействия с преподавателем, или контролируемый преподавателем опосредо-
вано процесс с помощью учебных материалов. Работа самостоятельно, согласно установок, требова-
ний, преподавателя или учебной программы – непременное звено процесса обучения. 

Педагогика, в настоящее время, рассматривает самостоятельную работу студентов, как вид учебной 
деятельности, реализовываемый без прямого вмешательства и как средство привлечения студентов в 
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самостоятельную познавательную деятельность. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов со-
действует углублению раннее приобретенных знаний, воспитанию интереса к познавательной деятель-
ности, в связи с чем становится основой повышения результативности подготовки молодых специали-
стов. Учитывая потенциал самостоятельной работы, как вида учебной деятельности, определено соот-
ношение времени 1 : 3,5, необходимого на аудиторную и самостоятельную работу. 

Внеаудиторная работа студентов выполняется в соответствии с разработанным преподавателем 
дидактическим материалом, таким как: темы рефератов, докладов; бесед, памяток. Самостоятельная 
работа вне аудиторных занятий определена тремя уровнями самостоятельной деятельности обучаю-
щихся: 1) репродуктивный; 2) реконструктивный; 3) поисковый. 

Для того, чтобы самостоятельная работа вне учебных занятий студентов имела определенный 
успех, необходимо соблюдение определенных требований: комплексный подход к организации ауди-
торной работы, сочетание вышеперечисленных уровней самостоятельной работы и контроль качества 
выполнения. 

В нашем колледже, как и в других учебных заведениях, бывшие выпускники школ сталкиваются 
с новыми условиями, требованиями: планирование и распределение свободного времени, организация 
рабочего места, работа со специальной научно-методической литературой. 

Для овладения навыками и умениями самостоятельной внеаудиторной деятельности необходимо 
определиться с установления режима дня: санитарно-гигиенически и педагогически. Необходимо 
планировать аудиторную и внеаудиторную деятельность так, чтобы оставалось время на самообразо-
вание и культурный отдых. 

Если студент овладел навыками самостоятельной внеаудиторной деятельности, это свидетель-
ствует о сформированности культуры умственного труда, включающее умение анализировать, срав-
нивать, абстрагировать, обобщать полученные данные. 

Формируется устойчивый, познавательный интерес, умение творчески решать задачи, связанные 
с будущей профессиональной деятельностью, сосредотачиваться на наиболее важных проблемах. Са-
мостоятельная работа – это творчество и воспроизведение. Различают следующие уровни внеауди-
торной работы: поисковый, реконструктивный, репродуктивный. 

Для того, чтобы студент занимался внеаудиторной деятельностью, нужна серьезная и стойкая мо-
тивация. Наиболее мощный фактор мотивации – дальнейшая эффективная профессиональная дея-
тельность [1, с. 236–237]. 

Организация внеаудиторной работы включает следующие компоненты: 
1. Цели, зависящие от Государственных образовательных стандартов и соответствующие готовно-

сти профессиональному самообразованию. 
2. Содержание внеаудиторной работы, зависящее от источников самообучения, особенностей сту-

дентов. 
3. Знания должны соответствовать целям, отражать содержание каждой дисциплины. 
4. Контроль. 
Эффективность самостоятельной внеаудиторной работы студентов зависит от: грамотного сочета-

ния аудиторной и внеаудиторной работы, обеспечения студентов методическим материалом, кон-
троля над организацией и ходом деятельности студентов. Выше было отмечено, что различают два 
вида самостоятельной работы: аудиторная, которая должна выполняться на учебных занятиях и под 
непосредственным контролем преподавателя и внеаудиторная, выполняемая студентами по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Аудиторная работа может осуществлять фрон-
тально либо в индивидуальной форме. На занятиях по дисциплине МДК.03.01 «Основы реаниматоло-
гии» профессионального модуля ПМ.03 в группах сестринского дела чаще используется фронтальная 
форма работы, побуждающая студентов к коллективному сотрудничеству. 

Выполняя задания практического занятия по основам реаниматологии, обучающиеся оказывают 
друг другу консультационную помощь, сообща решают ситуационные задачи, составляют презента-
ции на заданную тему, составляют дифференциально-диагностические таблицы. Например, в разделе 
«Базовая сердечно – легочная реанимация» мы предлагаем подготовку докладов на темы: «Внешнее 
и тканевое дыхание. Мониторинг», «Респираторный дистресс-синдром взрослых», «Методы управле-
ния объёмом циркулирующей крови», «Современные средства для управления сосудистым тонусом», 
«Современные антиаритмические препараты». 

В разделе «Реанимация и интенсивная терапия острых отравлений. Особенности реанимационного 
пособия при несчастных случаях» мы даём задание подготовить доклад на тему «Понятие о гемодиа-
лизе, гемофильтрации, гемосорбции» и составить сравнительные таблицы «ОНМК (Геморрагический 
и ишемический инсульты)», «Антидоты», «Основные синдромы при острых отравлениях». При со-
ставлении заданий практических работ стараемся ставить реальные проблемы, какие могли бы воз-
никнуть в практической медицине. 

Изучая «Основы реаниматологии», обучающиеся приобретают практический опыт оказания 
доврачебной помощи при неотложных состояниях, умения выполнять мероприятия по восстановле-
нию и поддержанию жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в 
бригаде. Студенты обучаются оказанию помощи при влиянии на организм токсических и ядовитых 
веществ самостоятельно и в бригаде, умению выполнять мероприятия по защите пациентов от нега-
тивных воздействий при чрезвычайных ситуациях, работать в составе сортировочной бригады. 
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Аннотация: в практику работы образовательных учреждений внедряется рейтинговая система 
контроля и оценки результатов обучения, такой подход к оцениванию является инновационным. В 
статье представлены размышления авторов о достоинствах и недостатках применения рейтинго-
вой системы оценивания. 
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Контроль и оценивание учебной деятельности является составной частью процесса обучения, осу-
ществляется путем соотношения достигнутых результатов с запланированными целями обучения с 
помощью устных, письменных и практических заданий. Контроль на всех этапах обучения должен 
быть регулярным и систематическим, охватывать основные разделы учебной программы, обеспечи-
вать проверку усвоения теоретических знаний, формирования практических умений и навыков, вклю-
чать разнообразные формы и методы проверки [2, c. 398]. 

Наряду с традиционными методами контроля в практике работы образовательных учреждений се-
годня применяются инновационные, такие как мониторинг качества, учебное портфолио, рейтинговая 
система. 

Рейтинг – в переводе с английского – это оценка, некоторая численная характеристика какого-
либо качественного понятия. Обычно под рейтингом понимается «накопленная оценка», то есть 
оценка, учитывающая предыдущие оценки [1]. 

В настоящее время применение рейтинговой системы получает распространение в вузах и учре-
ждениях среднего профессионального образования. При этом рейтинговая система может приме-
няться в различных формах и вариациях, например, рейтинг по теме, рейтинг по дисциплине, сово-
купный семестровый рейтинг по всем дисциплинам семестра, интегральный рейтинг за определенный 
период обучения и т. д. 

Под рейтингом студента по дисциплине понимается относительный показатель освоения дисци-
плины студентом к текущему показателю освоения дисциплины подразумеваемым студентом, кото-
рый осваивает дисциплину во всей полноте, с наилучшим качеством и в соответствии с графиком 
учебного процесса [3]. 

Таким образом, сам рейтинг может быть выражен как в баллах по многобалльной шкале, так и в 
процентах относительно максимально возможного количества баллов. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» требует создания условий для са-
мореализации каждого человека, в качестве базового принципа выступает адаптивность системы об-
разования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. 

Сегодня необходимо создать благоприятные условия для проявления и стимулирования личност-
ного потенциала всех участников образовательного взаимодействия, а применение рейтинговой си-
стемы может рассматриваться как один из возможных способов, отвечающих поставленным задачам. 

Традиционную систему оценивания часто критикуют за то, что она не отвечает современным тре-
бованиям к подготовке квалифицированных специалистов в силу того, что не способствует активной 
самостоятельной работе студентов. 

Действительно, в традиционной системе выполнение домашних заданий часто никак не учитыва-
лось, сроки сдачи обязательных индивидуальных заданий и контрольных работ не влияли на оценку, 
полученную в промежуточную аттестацию. Студент, сдавший контрольные мероприятия в срок, и 
студент, сдавший их в зачетную неделю, формально успевали одинаково. Оценка, полученная на эк-
замене, включала элемент случайности и не учитывала работу студента в течение семестра. 

Применение рейтинговой системы в процессе обучения в сравнении с традиционной системой 
имеет преимущества, так как при проведении промежуточной аттестации учитывает текущую успе-
ваемость студента, позволяет повысить объективность и точность оценивания за счет использования 
дробной бальной шкалы рейтинговой оценки, в-третьих, создает основу для реализации дифференци-
рованного подхода в обучении. 

Применение рейтинговой системы по дисциплине предполагает составление рейтинг-плана дис-
циплины. Преподаватель составляет рейтинг-план, руководствуясь учебной программой дисциплины. 
При разработке рейтинг-плана преподаватель определяет состав контрольных мероприятий и соот-
ветствующие формы контроля (опрос, контрольная работа, тестирование, коллоквиум, отчет по лабо-
раторной работе, контроль посещения занятий и т. д.), определяет весовой коэффициент для кон-
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трольного мероприятия в зависимости от его значимости в оценке освоения дисциплины, устанавли-
вает минимальный и максимальный балл, получаемый студентом, при прохождении контрольного 
мероприятия, устанавливает примерные даты проведения контрольных мероприятий. 

Следует заметить, что рейтинговая система не отвергает применение традиционных форм и мето-
дов контроля, наоборот, рейтинговая система, базируется на них, существенно расширяя их дидакти-
ческие функции. Так как сроки выполнения контрольного мероприятия в рейтинговой системе могут 
влиять как на текущую, так и на итоговую оценку, то это стимулирует планомерную в соответствии с 
графиком, постоянную и систематическую самостоятельную работу студентов. Введение в интеграль-
ный показатель рейтинга контроля посещения занятий будет способствовать повышению посещаемо-
сти. 

Правила, по которым формируется рейтинг по дисциплине, доводятся преподавателем до сведения 
студентов на первом занятии, рейтинг-план, его структура, числовые показатели остаются неизмен-
ными в течение семестра. Это основание повышает степень объективности итоговой оценки по дис-
циплине с одной стороны, а с другой, – уменьшает долю случайности в выставлении итоговой оценки. 

Рейтинг студента в любой момент времени можно перевести в привычную пятибалльную шкалу, 
установив определенную шкалу соответствия набранного рейтинга традиционной оценке. Данное об-
стоятельство позволяет продифференцировать успеваемость студента в традиционной форме на лю-
бом этапе в процессе обучения, что способствует осуществлению текущей успеваемости в более ин-
формативной форме, чем существующей в традиционной системе «успевает/не успевает». 

В качестве одного из основных преимуществ применения рейтинговой системы можно назвать 
возможность дифференциации предлагаемых заданий по баллам рейтинга. Рейтинговая система поз-
воляет предоставить студентам право на самостоятельный выбор варианта изучения курса. При опре-
деленных требованиях к знаниям, умениям и навыкам студент может выбрать уровень освоения, опре-
делить набор заданий из предложенных, которые он будет выполнять в зависимости от уровня притя-
заний на баллы рейтинга. При этом следует учесть, что набор базовых заданий, позволяющих прове-
рить уровень знаний, умений и навыков в соответствии с заданными требованиями, должен быть оди-
наков для всех. 

При всех положительных качествах рейтинговой системы, описанных выше, данная система не 
лишена недостатков. Опишем некоторые из них. 

Применение рейтинговой системы в значительной степени нивелирует такой важный фактор про-
цесса обучения, как постоянное общение преподавателя и студента, в том числе, возможность субъ-
ективной оценки студента преподавателем. Поясним этот момент подробнее. 

Рейтинговая система разрабатывалась как один из элементов процесса обучения, повышающих 
объективность аттестации студента. Некоторые технократы считают идеалом полную компьютериза-
цию процесса оценивания: применение тестирования, автоматического учёта посещаемости, выпол-
нения индивидуальных заданий и т. д. Но, при этом, чрезвычайно трудно учесть не только абсолют-
ные показатели, но и степень прогресса в обучении. Критерии, показывающие уровень прогресса, 
проще разработать для достаточно большого промежутка времени, например, учебного года, или не-
скольких лет. Эти критерии могут быть получены на основе анализа результатов нескольких сессий. 
Прогресс, достигнутый студентом в течение одного семестра, труднее поддаётся формализации и ко-
личественной оценке. Между тем, воспитательная функция образования требует оценивания фактора 
прогресса. Другими словами, студент, показавший прогресс в обучении в некоторых случаях может 
получить, в качестве поощрения, такую же отметку, как студент, показавший более прочные знания. 
Этот субъективный подход реализуется исключительно преподавателем, так как разработка соответ-
ствующих формализованных критериев прогресса в обучении будет сопряжена с неоправданным 
усложнением системы оценивания и, скорее всего, не приведёт к положительным результатам. Ясно, 
что описанное воспитывающее значение оценки способствует более успешному обучению, но исполь-
зоваться может очень аккуратно и только на начальных стадиях обучения. 

Другим отрицательным моментом рейтинговой системы является увеличение затрат времени пре-
подавателя на выполнение чисто бюрократической работы по разработке рейтинг-плана и выставле-
нию баллов тем чаще, чем более тонко и многофакторно «настроен» рейтинг-план. Таким образом, 
получаем отрицательную обратную связь, которая показывает, на наш взгляд, что оптимальной си-
стемой оценивания является частично формализованная, при помощи общепринятых критериев, экс-
пертная оценка, то есть оценка студента квалифицированным преподавателем, учитывающим воспи-
тательную роль обучения. 

Кроме указанных выше причин, снижающих ценность рейтинговой системы оценивания, следует 
отметить её полную неприменимость в случае применения безотметочной технологии оценивания. 
Эта технология применяется чаще всего в начальной школе и позволяет, в частности, устранить такие 
отрицательные факторы обучения, как стрессовые ситуации при выполнении заданий, стремление 
любыми средствами получить высокую отметку, которая становится самоцелью. Кроме того, безот-
меточная технология позволяет учащемуся оценивать собственный прогресс без сравнения себя с дру-
гими учениками, школьник учится самостоятельно определять степень успешности своей учёбы в ди-
намике, понимает, что любое продвижение вперёд имеет большую ценность, чем некие абсолютные 
показатели. 

Отметим также преувеличенное мнение «адептов» рейтинговой системы об объективности оцени-
вания с её помощью. Если речь не идёт о полностью компьютеризированном процессе контроля зна-
ний, отрицательные черты которого очевидны, то все промежуточные показатели рейтинг-плана: кон-
трольные работы, рефераты, устные выступления, эссе, участие в дискуссиях и т. д., оцениваются пре-
подавателем, необъективность которого призвана нивелировать рейтинговая система. Таким образом, 
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использование рейтинговой системы оценки создаёт лишь иллюзию объективности, поскольку среди 
показателей могут быть такие бесспорно объективные, как число посещений занятий или формально 
правильные ответы при решении математических задач. Тем не менее, эта иллюзия позволяет избе-
жать конфликтных ситуаций при промежуточной аттестации, когда сумма набранных баллов не поз-
воляет получить высокую отметку и студент уже не может считать это прихотью преподавателя. 

Применение рейтинговой системы оценивания повсеместно приветствуется и насаждается управ-
ленческим и бюрократическим аппаратом учебных заведений, так как создаёт видимость контроля 
учебного процесса и владения полной информацией о нём. Чиновник, не ориентируясь в предметной 
области и не обладая необходимыми педагогическими компетенциями, в состоянии воспринимать 
лишь цифровую информацию. Он не может оценить значимость описанных выше, негативных сторон 
рейтинговой системы. Поэтому, внедрение рейтинговой системы по приказу руководства, ограничи-
вая право выбора педагогом методов и форм обучения, само по себе является настораживающим фак-
тором, говорящим не в пользу неограниченного использования данной системы. 

Подводя итог, можно заключить, что использование рейтинговой системы целесообразно только 
при наличии безусловно-объективных критериев количественной оценки каждого показателя рей-
тинг-плана. 
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Как известно, для решения научно-технических задач широко используется математический аппа-
рат. От технических наук в современном мире требуется тесное взаимодействие с математикой. Тех-
ника и различные технологии проектируются с использованием математических моделей, для реше-
ния которых необходимы глубокие, всесторонние знания и практические навыки в области математи-
ческих методов. Перед учебными заведениями разных уровней, в том числе перед техническими уни-
верситетами, ставится задача подготовки инженеров, способных самостоятельно принимать аргумен-
тированные решения, генерировать и реализовывать новые идеи в решении поставленных задач, 
непрерывно усовершенствовать профессиональные навыки. Указанные качества будущего инженера 
могут развиваться только при условии систематического решения практических задач математиче-
скими методами. 

Бесспорно, что математические курсы играют ключевую роль в подготовке высококвалифициро-
ванного инженера. Поэтому вопросы содержания таких курсов, сбалансированности фундаменталь-
ности и абстрактности курса математики с его профессиональной направленностью, поиска новых 
эффективных методов обучения математике, весьма актуальны. 

Анализ научно-педагогических исследований показал, что в решение названных проблем суще-
ственный вклад внесли такие специалисты, как А.А. Вербицкий, В.А. Далингер, Е.Н. Казакова, О.Е. Ки-
риченко, О.М. Кондратьева, Е.П. Клобертанц, В.М. Левин, Л.М. Местецкий, Г.В. Перфильева, 
А.В. Примаков и др. В то же время, вопрос профессиональной направленности курса высшей матема-
тики раскрыт в литературе недостаточно. Еще не выработана единая концепция наполнения курса при-
кладными заданиями, нет согласия в вопросе уровня сложности и объема подобных заданий по отноше-
нию к абстрактным задачам. До сих пор наблюдается дефицит методических указаний и планов прове-
дения практических занятий с учетом профессиональных особенностей различных специальностей. Для 
некоторых направлений подготовки подборка задач с профессиональным контекстом вообще отсут-
ствует. Поэтому, любые исследования и научно-методические разработки, проводимые в рамках данной 
проблематики, будут полезны. 
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Цель данной статьи: 
 обозначить некоторые аспекты обучения студентов технических специальностей высшей мате-

матике с учетом профессиональной направленности курса; 
 представить отдельные методические разработки прикладных заданий для различных направле-

ний подготовки инженеров. 
Необходимость включения в курс высшей математики профессионально направленных (приклад-

ных) задач не вызывает сомнений. С одной стороны, использование прикладных задач в учебном про-
цессе дает возможность преподавателю целенаправленно формировать у студентов умение выявлять 
структурные и логические внутри профессиональные связи, применять знания в будущей профессио-
нальной деятельности. С другой стороны, рассмотрение таких задач позволяет студентам на конкрет-
ных примерах убедиться, что абстрактные математические понятия, приемы и методы применяются 
в решении узкоспециализированных проблем профильных дисциплин. Кроме того, прикладные зада-
ния объединяют учебную деятельность и научное исследование. Поиск оптимального метода решения 
таких задач формирует логическое мышление, вырабатывает математическое и инженерное сознание. 

Однако при наполнении курса высшей математики задачами с профессиональным контекстом сле-
дует учесть ряд факторов. Прежде всего – общий уровень подготовки студентов первого курса. В по-
следние годы наблюдаются все большие пробелы в знаниях школьных курсов фундаментальных дис-
циплин. По нашим наблюдениям уровень математической подготовки первокурсников, а также под-
готовки по химии и физике, достиг критического уровня. Эти негативные факторы накладывают опре-
деленные требования и ограничения на подбор прикладных задач в рамках изучения математических 
дисциплин. Слишком сложные задания не будут доступны восприятию студентов и, как следствие, не 
приведут к повышению математической компетенции будущего инженера. Поэтому, основное вни-
мание следует акцентировать на применении абстрактного математического аппарата в действии, 
оставляя уровень сложности прикладных заданий относительно низким. 

Считаем, что примеры задач с профессиональным контекстом следует приводить при изучении 
каждой темы курса высшей математики. Там, где это возможно, задания желательно подобрать так, 
чтобы решение следующей задачи опиралось на результат, полученный при решении предыдущей. 
Этим достигаются две цели: повторяется изученный материал и демонстрируется непрерывная связь 
математических методов и приемов решения задач техники и различных технологий. 

Обучение математике будет эффективней, если при подборе прикладных задач учесть следующее 
[2, c. 176]: 

 прикладные задания обязательно должны быть связаны с учебным материалом текущего занятия 
по математике; 

 в учебном процессе следует оптимально объединить абстрактность и фундаментальность изло-
жения курса высшей математики с его доступностью для восприятия студентами первого курса; 

 решение каждой профессионально ориентированной задачи должно демонстрировать студентам 
необходимость овладеть конкретными знаниями по математике. 

Принципиально важным моментом считаем правильное определение сложности рассматриваемых 
задач. В нашей практике работы со студентами технических специальностей неоднократно возникала 
следующая ситуация. Задача, сформулированная в абстрактном виде с классическими обозначениями, 
решается студентами достаточно успешно. Та же задача, сформулированная в терминах и обозначе-
ниях, принятых в технических дисциплинах, вызывает сложности. Студенты не могут формализовать 
задачу и перевести ее на математический язык. Иногда затрудняются интерпретировать полученный 
результат в соответствии с практическим содержанием задания. Именно поэтому, задачи с професси-
ональным контекстом следует подбирать так, чтобы их решение не требовало от студентов-перво-
курсников глубоких знаний химии, теоретической механики, экологии, физики и т. д. К целям курса 
высшей математики не относится построение сложных математических моделей, требующих боль-
шого количества специальных терминов, понятий и законов. Такие модели рассматриваются на стар-
ших курсах при изучении специальных дисциплин. В рамках курса математики надо на простом и 
относительно ограниченном понятийном уровне продемонстрировать студентам применение основ-
ных математических методов в решении инженерных задач. 

Разделяем мнение [3, c. 35], что задание с профессиональным контекстом будет эффективным, 
если: 

 рассматривает проблемы, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельно-
сти; 

 ситуация, описанная в задаче, обеспечивает возможность комплексной проверки уровня подго-
товленности обучающихся; 

 задача имеет несколько вариантов решения, из которых хотя бы один не отвечает условиям за-
данной ситуации; 

 задача направлена на формирование набора общих и профессиональных компетенций. 
Опыт автора показывает, что на занятиях по высшей математике наибольший интерес вызывают 

прикладные задачи, сформулированные на основе реальных данных с указанием источника информа-
ции. Особо внимание студентов привлекают задания с использованием информации, которая стала 
известна недавно. После рассмотрения подобных заданий всегда наблюдается кратковременное по-
вышение интереса к изучению математики и, в большинстве случаев, лучшее освоение методов, при-
мененных в решении задачи, в сравнении с другими методами. 

Приведем некоторые примеры профессионально направленных заданий, которые используются 
нами в работе со студентами различных технических специальностей. Предложенные ниже задачи 
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соответствуют теме «Дифференциальные уравнения первого порядка» учебной дисциплины «Высшая 
математика». Все физические и химические процессы, описанные в предложенных задачах, модели-
руются однотипным дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными. Но содержа-
ние каждой задачи неразрывно связано с будущей профессиональной деятельностью. Для наглядно-
сти приводим также формулировку абстрактного задания и соответствующее ему уравнение (за-
дача7), которое следует решить со студентами всех направлений подготовки. 

 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Направление 
подготовки Формулировка задания 

Дифференциальное 
уравнение, моделирующее процесс, 

описанный в задании 

1. «Экология» 

Экологическая система состоит из 
воды и растворенных в ней кислорода 
и органических отходов. Найти кон-
центрацию отходов в произвольный 
момент времени, если в начальный мо-
мент времени она равнялась L0. 

, 
L(0)=L0 ; 
где L(t) – концентрация отходов в 
момент времени t, 
k – коэффициент потребления кис-
лорода, 1/день.

2. 
«Химические тех-
нологии и инжене-
рия» 

В системе протекает необратимая хи-
мическая реакция п – го порядка А→Z 
с константой скорости k. В начальный 
момент времени концентрации реаги-
рующего вещества и продукта реакции 
равны соответственно [А]0=а, [Z]0=0. 
Найти концентрацию вещества А в 
произвольный момент времени.

, 
y(0)=a; 
где y(t) – концентрация реагирую-
щего вещества в момент времени t, 
k – константа скорости реакции. 

3. «Электротехника», 
«Электромеханика» 

Изолированный проводник имеет элек-
трический заряд q0. Через неидеальную 
изоляцию проводник постепенно те-
ряет свой заряд. Скорость потери за-
ряда в произвольный момент времени 
пропорциональна существующему за-
ряду q0. Найти закон изменения заряда 
проводника. 

, 0, 
q(0)=q0; 
где q(t) – величина заряда в момент 
времени t, 
k – коэффициент, численно равный 
части заряда, теряемой проводни-
ком за единицу времени. 

4. 

«Геология», «Гор-
ное дело», «Перера-
ботка полезных ис-
копаемых» 

В исследованном куске горной породы 
содержится 100 мг урана и 14 мг ура-
нового свинца. Известно, что уран рас-
падается наполовину за 4,5∙109 лет и 
что при полном распаде 238 г урана об-
разуется 206г уранового свинца. Опре-
делить возраст горной породы. 

, 
N(0)=100+238/200=116,2; 
где N(t) – количество урана в по-
роде в момент времени t; 
k – коэффициент пропорционально-
сти. 

5. 
«Теплоэнергетика», 
«Инженерное мате-
риаловедение» 

Скорость охлаждения тела в воздухе 
пропорциональна разности температур 
тела и воздуха. Найти зависимость 
температуры тела от времени, если за 
10 минут температура тела снизилась 
со 1000С до 600С, а температура воз-
духа была постоянной и равнялась 
200С. 

20 , 
x(0)=100, x(10)=60; 
где x(t) – температура тела в мо-
мент времени t, 
k – коэффициент пропорционально-
сти. 

6. 
«Пожарная безопас-
ность», «Граждан-
ская защита» 

Известно, что скорость горения твер-
дых материалов пропорциональна ско-
рости поступления летучих веществ, 
образующихся при пиролизе. Оценить 
термостойкость материалов, определив 
зависимость скорости их разложения 
от температур. 

, 
где I(t) – расход продуктов пиро-
лиза с единицы площади поверхно-
сти термического разложения, 
кг/(м2с), 
k – константа скорости реакции, 
1/с, 
t – время с начала пиролиза, с.  

7. Все направления 
подготовки. 

Найти частное решение дифференци-
ального уравнения, удовлетворяющее 
данным начальным условиям. 

, 
y(0)=y0, 
где t – независимая переменная, 
y(t) – неизвестная функция, 
k – коэффициент пропорционально-
сти.

 

С уверенностью можем утверждать, что уровень сложности предложенных заданий позволяет са-
мостоятельно решить их большинству студентов соответствующих направлений подготовки. Задачи 
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не перегружены специальными терминами. Для составления математической модели процесса, опи-
санного в задаче, не требуется глубоких знаний по химии, основам электротехники и т. д. Методы 
решения дифференциальных уравнений не утратили своей абстрактности. Все это позволяет разви-
вать у студентов навыки решения уравнений, умение применять математические методы и алгоритмы 
в решении инженерных задач. 

Другие прикладные задания, соответствующие различным темам курса высшей математики, для 
указанных направлений подготовки можно найти, например, в пособиях [1, c. 52–55, c. 92–112; 5; 6], 
статье [4, c. 9–11]. 

Таким образом, профессионально ориентированное обучение математике позволяет продемон-
стрировать связь курса высшей математики с курсами естественных и специальных технических дис-
циплин. Систематическое решение прикладных заданий стимулирует актуализацию знаний и закреп-
ление приобретенных навыков у студентов. Разработка алгоритмов и поиск оптимального метода ре-
шения таких задач способствует формированию профессионально ориентированных умений. А непо-
средственная связь математической задачи с будущей профессией вызывает у обучаемых искренний 
интерес и способствует повышению мотивации к изучению высшей математики. 
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Значительную роль в решении насущных вопросов эстетического воспитания и художественного 
образования детей и молодежи играют занятия изобразительным искусством и, в частности, реали-
стической композицией. «Приобщение к культуре дает возможность испытать человеку полноту и 
красоту жизни, делая ее более гармоничной» [4, с. 268]. Именно здесь задачи создания художествен-
ного образа напрямую зависят от общей культуры человека, его мировоззрения, уровня духовно-нрав-
ственного состояния личности. 

Анализ современного состояния методики и практики в области преподавания изобразительного 
искусства показывает, что занятия композицией рассматриваются не узко прагматически, а как про-
цесс постоянного совершенствования и обогащения опыта молодого человека, его социализации и 
самоутверждения в процессе творческого труда. Занятия композицией способствуют формированию 
у него предпосылок к художественной культуре, приобщают их к мировому и отечественному искус-
ству, истории, народным традициям. 

В основе композиции лежит образное отражение действительности с точки зрения общепризнан-
ных категорий общества, конкретной личности на основе существующих идеалов и представлений. 
Средствами композиции творческая личность показывает свое отношение к миру, дает оценку дей-
ствительности, раскрывает свое мировоззрение. «Обучение композиции пейзажа рассматривается не 
только как необходимая школа изобразительной грамоты студентов, но и как средство духовного раз-
вития, воспитания патриотических чувств. Композиция как учебная дисциплина является самой слож-
ной и важной частью образовательного процесса. Без знания основ композиции невозможно создать 
гармоничное произведение, которое заставляло бы думать, размышлять и самое главное доносить до 
зрителя нравственные и духовные ценности» [2, с. 266]. Но, какие бы изобразительные образы и сю-
жеты не возникали в воображении, они не станут произведением искусства до тех пор, пока не найдут 
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соответствующую художественную форму выражения. Вместе с тем, композиция – это учебная дис-
циплина, которая требует специальных знаний. Носителем этих знаний является теория предмета, ко-
торая с помощью методических рекомендаций и практических разработок, на основе опыта ведущих 
мастеров мировой и отечественной культуры, помогает решать сложные творческие задачи. 

Современный учитель, преподаватель высшей школы, системы дополнительного образования, 
осуществляя свою профессиональную деятельность на основе передовых достижений отечественной 
художественной педагогики, должен научить ученика основам композиционного мышления, умения 
наиболее ярко использовать в творческой работе средства выражения на основе законов изобрази-
тельной деятельности, помочь ему перевести свой замысел в конкретный художественный образ. 
«Именно здесь существуют неограниченные возможности в решении поставленных в области худо-
жественного образования и эстетического воспитания детей и молодежи, наиболее ярко может рас-
крыться потенциал творческой личности» [3, с. 55]. 

Результат работы учителя напрямую зависит от уровня его подготовки, творческой и педагогиче-
ской зрелости. Справиться с этой сложной задачей может только специалист высокой квалификации, 
подготовленный к творческой научно-исследовательской деятельности, на основе углубленной фун-
даментальной и профессиональной подготовке в области художественного образования, овладевший 
премудростями практического творческого труда при работе над композицией, умеющий в образной 
и доступной форме донести до учащегося суть изучаемого предмета, раскрывать его дарование, при-
вить любовь к творчеству. 

Знакомство с программами и учебными планами, современной учебно-методической литературой, 
посвященной обучению будущих бакалавров и магистров художественно-педагогической направлен-
ности предмету «Композиция», показывает, что в настоящее время в процессе обучения практически 
отсутствует ясная, научно обоснованная политика в области формирования композиционного мыш-
ления современного художника-педагога. Обращает на себя внимание недостаточное внимание к этой 
важнейшей дисциплине, незначительное количество планируемых учебных часов (а в иных случаях 
их полное отсутствие), в результате чего серьезно ограничиваются возможности профессиональной 
подготовки будущих художников-педагогов. Осложняет учебный процесс отсутствие специальной 
методической литературы и учебников, в которых в ясной и доходчивой форме, на основе классиче-
ских и современных методов работы, научных данных целостно и полно раскрываются основные про-
блемы в области обучения этой важной дисциплины – создания реалистической тематической компо-
зиции, где создание художественного образа напрямую зависит от гармоничного взаимодействия ху-
дожественной формы и содержания. 

В тоже время у значительной части студентов (в том числе и ряда преподавателей) существует 
устойчивое представление, что композиция – достаточно «простая и доступная» дисциплина, которая 
не требует каких-либо глубоких научных и теоретических знаний, где важнейшим компонентом 
успешной работы является грамотная профессиональная подготовка в области освоения премудро-
стей рисунка и живописи. Объяснения и советы преподавателя чаще всего сводятся к развитию сю-
жетной линии, размещению фигур и предметов на плоскости, цветовой организации изображения. 
Следствием чего считается, что методика обучения этой дисциплине не представляет большого труда, 
а результативность работы над картиной всецело зависит от практической подготовки студента при 
работе с натуры и неких общих теоретических знаний в области организации изобразительного про-
странства. 

Однако обучение тематической композиции не могут ограничиваться знакомством студентами с 
основными приемами изображения и общими представлениями о принципах построения композиции. 
«Мера художественного таланта впрямую зависит от того, как развито видение художника, его спо-
собность тонко чувствовать и воспринимать зримые явления окружающей жизни» [4, с. 64]. Важней-
шим компонентом обучения является развитие у студентов умения почувствовать и увидеть в окру-
жающем пространстве, предметном мире те характерные черты, которые влияют на ощущения и эмо-
циональное состояние личности человека, которые готовы направить его в творческое плавание в по-
исках художественной формы, способной с наибольшей силой помочь раскрыться творческому за-
мыслу. Поиск и использование наиболее выразительной художественной формы не возможен без изу-
чения будущим художником-педагогом основ структурной организации изобразительного простран-
ства, умения вычленить из массы деталей главного, использования возможностей стилизации и транс-
формации предметной формы, применения знаний в методике ведения работы и, что важно, умения 
вести работу по памяти. 

В педагогической практике встречаются примеры, когда преподаватели излишне часто акценти-
руют внимание студентов исключительно на работу с натуры, в результате чего начинающие худож-
ники порой не могут без натуры по представлению выполнить простой рисунок или варианты эскиз-
ных разработок к композиции. Неумение работать по памяти приводит к созданию вялых, маловыра-
зительных учебных и творческих работ, невозможности вести серьезную эскизную работу над ком-
позицией. Забывается, что произведение искусства – это условная живописная и графическая интер-
претация предметного мира или внутреннего духовного мира художника, выполненная с использова-
нием средств изобразительного искусства: линий, пятен, цвета. Изображение на плоскости, несмотря 
на все наши усилия, никогда не будет являться зеркальным повторением реального мира. Здесь воз-
можны любые эстетически и нравственно аргументированные изобразительные приемы, способные с 
наибольшей силой раскрыть замысел художника. Работа по памяти и представлению, фантазирование 
развивает не только зрительную память, она помогает вычленять из массы второстепенного, несуще-
ственного главное, создает условия нахождения наиболее выразительной художественной формы. В 
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процессе обучения студентам чрезвычайно важно развить и в практической работе постараться реа-
лизовать обобщенное цельное видение художественного образа, преодолеть привычное, излишне де-
тализированное восприятие предметной формы, пространственных планов. 
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Социально-экономические условия жизни современного социума характеризуются значительным 
повышением требований к состоянию здоровья студенческой молодежи, их подготовленности к пред-
стоящей профессиональной деятельности и высокому темпу жизни. Наряду с этим высокие информа-
ционные и эмоциональные нагрузки и в то же время низкий уровень культуры здорового образа 
жизни – неумение эффективно организовывать свой труд и отдых, самостоятельные занятия физиче-
ской культурой и спортом – вызывают синдромы «ранней и хронической усталости» и снижают дви-
гательный потенциал обучающихся (О.В. Трофимова, 2010). 

Либерализация социокультурных процессов в обществе предопределяет стремление молодежи к 
отрицанию устоявшихся физкультурно-спортивных традиций в образовательных организациях выс-
шего образования и формированию новых идентификационных стереотипов различных проявлений 
двигательной активности, оптимально соответствующих их стилю, образу жизни, социально-психо-
логическому и морфофункциональному статусу, особенностям ментальности (Якимович, 2002). 

По мнению профессора Л.И. Лубышевой, суть физического воспитания должна сводиться к фор-
мированию физической культуры личности, требовать от учебного процесса отказа от авторитарных 
методов и обращения к личности студента, его интересам и потребностям в сфере телесного (физиче-
ского) и духовного совершенствования. 

Попытки решения проблемы совершенствования физического воспитания студенческой моло-
дежи предпринимались многими учеными, специалистами и педагогами (В.К. Бальсевич, 
Г.Л. Драндров, Л.Б. Кофман, Л.И. Лубышева, В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, А.П. Матвееви др.). Ученые от-
мечают необходимость изменения практики физического воспитания студенческой молодежи через 
создание условий свободного выбора студентами содержания занятий физической культурой (Л.И. Лу-
бышева, Л.Б. Андрющенко, И.М. Быховская и др.). 

Фитнес является одним из эффективных и привлекательных для студенток систем физических 
упражнений оздоровительной направленности (Л.Д. Назаренко, Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева и др.). 

В Сургутском государственном университете (СурГУ) процесс физического воспитания построен 
следующим образом: на первом курсе проводятся ознакомительные занятия по видам спорта (легкая 
атлетика, гимнастика, плаванье, баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи или коньки, атлетиче-
ская гимнастика). Со второго курса занятия проводятся по выбранному виду спорта, два раза в неделю. 

В рамках элективного курса оздоровительная аэробика проводится фитнес фестиваль, основной 
целью которого, является популяризация оздоровительной аэробики среди студенческой молодежи, а 
также пропаганда здорового образа жизни. 

Самое интересное заключается в том, что студенты занимаются организацией самостоятельно. 
Каждый может по желанию попробовать «себя» в качестве ведущего, выступить в показательном вы-
ступлении и флеш-мобе, а также проверить свои вокальные данные в качестве исполнителя песни и 
провести обучающий мастер-класс. 
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Целью нашего исследования являлось изучение отношения к фитнес фестивалю у студенток 2 
курса занимающихся оздоровительной аэробикой. 

Был проведен опрос (после проведения мероприятия) девушек занимающихся оздоровительной 
аэробикой. Всего опрошено 108 студенток. 

Результаты опроса девушек (рис. 1) свидетельствуют о том, что отношение к проведению фитнес 
фестиваля оценивается как положительное. 

 

 
Рис. 1. Варианты ответов студенток на вопрос: 

«Понравилось ли вам участвовать в фитнес фестивале?» 
 

При анализе ответов девушек, полученных на вопрос: «Что именно вам понравилось?» наиболее 
значимыми являются, «выступление с флеш-мобом» – 88,4%, «участие в мастер-классах» – 8,7% и 
«участие в конкурсах» – 2,9%. 

Так же интересен анализ ответов студенток на вопрос: «Если бы участие в фитнес фестивале было 
бы добровольным и не влияло на получение зачета, Вы приняли участие в мероприятии?», представ-
ленный на рис. 2. 

 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса девушек на вопрос: 

«Если бы участие в фитнес фестивале было бы добровольным 
и не влияло на получение зачета, вы приняли участие в мероприятии?» 

 

На основании представленных результатов, можно отметить, что процент студенток, желающих прини-
мать участие добровольно в фестивале составил 66,3%. 

Анализ ответов девушек, полученных на вопрос: «Проранжируйте по степени значимости, возможности 
фитнес-фестиваля в приобретении Вами разнообразного жизненного опыта?» показал, что наиболее значи-
мыми являются: 

1. Опыт публичного выступления. 
2. Опыт работы в команде. 
3. Опыт составления танцевальной композиции. 
4. Опыт участия в массовом физкультурно-оздоровительном мероприятии. 
Таким образом, представленный материал свидетельствует о том, что отношение к проведению фитнес 

фестиваля у студенток 2 курса занимающихся оздоровительной аэробикой оценивается как положительное, 
но вместе с тем, имеются и отрицательные моменты, на которые необходимо обратить внимание. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

Аннотация: в последнее время в педагогике происходит переоценка понятий и методик препода-
вания как в средней, так и в высшей школе. Реорганизация в образовательной сфере приводит к из-
менению самого стиля преподавания. Выпускники вуза, по окончании программы, не только осваи-
вают весь материал, но и становятся компетентными в той сфере, в которой получили знания и 
навыки. Данная статья посвящена процессу формирования информационно-коммуникационных ком-
петенций при подготовке специалистов среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, личность, образование, информация. 

В настоящее время одной из задач системы высшего образования является формирование у вы-
пускников знаний, умений и навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий, спо-
собности и готовности использовать их средства в профессиональной деятельности. Происходящая в 
последние годы переориентация оценки результатов образования с понятий «образованность», «вос-
питанность», «общая культура» на понятия «компетенция» и «компетентность» является основой ор-
ганизации образовательного процесса на основе компетентностного подхода, который «призван обес-
печить достижение нового современного качества профессионального образования» [1]. 

Формирование и дальнейшее развитие информационной компетентности выпускников вузов яв-
ляется важной задачей, ведь именно информация определяет социокультурную жизнь человека, слу-
жит основным средством реализации межличностных отношений. Необходимость развития компе-
тентности студентов в сфере информационной деятельности обусловлена реалиями времени. Важно 
отметить возможность непрерывного образования человека в течение всей жизни, в рамках которого 
выпускник может при желании самостоятельно увеличивать недостающие профессиональные, обще-
культурные и другие знания, востребованные жизнью [2]. 

Понятия «компетенция» и «компетентность» были впервые введены в педагогический лексикон в 
1957 г., а их разграничение связано с широчайшей критикой системы образования в США. На данном 
этапе развития педагогической науки не существовало их точного определения, однако и «компетент-
ность», и «компетенция» рассматривались в качестве основных единиц обновления содержания обра-
зования. Толкование данных понятий различно как в справочной, так и в научной литературе. 

С.И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» трактует понятие «компетенция» как «круг во-
просов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен», а понятие «компетентность» – как «осведомлен-
ность, авторитетность в какой-нибудь области». 

По мнению И.А. Зимней, компетенция – это некоторые внутренние потенциальные, скрытые пси-
хологические новообразования (знания, представления, программы действий, системы ценностей и 
отношений), тогда как компетентность – это основывающийся на знаниях, интеллектуально и лич-
ностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека, как не при-
шедший в употребление резерв скрытого, потенциального. 

Неоднозначное толкование данных понятий приводит А.В. Хуторской, определяя «компетенцию» 
в системе общего образования как совокупность взаимосвязанных качеств личности, отражающих за-
данные требования к образовательной подготовке выпускников, а «компетентность» как обладание 
человеком соответствующей компетенцией. 

Строгое разграничение этих понятий проводит в своей работе Г.С. Вяликова, утверждая, что «ком-
петенция – это информационная осведомленность, глубокие знания о конкретном предмете, с одной 
стороны, и круг каких-либо полномочий, прав, с другой стороны», тогда как «компетентность – это 
специфическое образование, характеристика личности, свидетельствующая о ее способности и готов-
ности выполнять какие-либо функции в пределах определенной компетенции». 

Анализ приведенных трактовок позволяет конкретизировать понятия «компетенция» и «компе-
тентность» следующим образом. Компетенция обозначает освоение определенной предметной обла-
сти, умение мыслить ее категориями, это комплекс (совокупность) знаний, умений и навыков, форми-
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руемых в процессе обучения. В свою очередь, компетентность – это специфическое личностное обра-
зование, определяющее способность субъекта к выполнению какой-либо деятельности на основе 
сформированной компетенции (или совокупности компетенций). 

Пример совокупности ключевых компетенций, которые можно выделить для вузовской образова-
тельной практики: 

 коммуникативная – умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым; 
 информационная – владение информационными технологиями; 
 автономизационная – способность к самоопределению, самообразованию; 
 социальная – умение жить и работать в коллективе; 
 нравственная – способность, потребность жить по общечеловеческим, нравственным законам 

[1; 3; 4]. 
А что же такое информационная компетентность? Информационная компетентность – интегратив-

ное качество личности, системное образование знаний, умений и способности субъекта в сфере ин-
формации и информационно-коммуникационных технологий и опыта их использования, а также спо-
собность совершенствовать свои знания, умения и принимать новые решения в меняющихся условиях 
или непредвиденных ситуациях с использованием новых технологических средств [2]. 

В условиях становления информационного общества решающее значение приобретает не только 
объем и качество знаний, сформированных в вузе, но и уровень компетентности, который должно 
обеспечить высшее образование для подготовки выпускников к жизни в современном обществе. 

Процесс информатизации приводит к значительному изменению роли преподавателя, ориентирует 
на использование современных средств информационно-коммуникационных технологий в образова-
тельной среде, коренным образом меняющих характер его труда. Содержание профессиональной де-
ятельности все в большей степени усложняется, что требует от специалиста постоянного обновления 
своих знаний и профессионального роста [1]. 

Преподаватель должен: 
 обеспечивать реализацию новых целей образования; 
 обеспечивать реализацию новых форм организации образовательного процесса; 
 обеспечивать реализацию нового содержания образовательной деятельности; 
 осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
 уметь пользоваться новыми информационно-коммуникационными технологиями в профессио-

нальной деятельности [3]. 
Преподаватель на уроках способен развивать компетенции, научить грамотно работать с инфор-

мацией, используя при этом компьютер как средство обучения, развивать интегрированные способы 
учебной деятельности. Для развития ключевых компетенций на уроках необходимо: создание усло-
вий, апробирование и внедрение информационно-коммуникационных технологий, организация обра-
зовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий, отбор со-
держания на уровне предмета [4]. 

Отличительной особенностью формирования информационно-коммуникационных компетенций у 
студентов, обучающихся по специальности «программирование в компьютерных системах» является 
то, что данная компетенция является универсальной, а именно в ней оптимально сочетаются общие и 
профессиональные виды деятельности. Именно поэтому их формированию уделяется особое внима-
ние с первого года обучения по всем дисциплинам. 

Предлагаются различные формы и методы обучения, которые активно формируют информаци-
онно-коммуникационные компетенции, а также некоторые способы их оценки. Для иллюстрации при-
ведём примеры (таблица 1) некоторых возможных приемов, методов и форм, компетентностного обу-
чения, использование которых позволяет создавать проблемные ситуации, формировать умение ре-
шать реальные производственные проблемы с применением информационно-коммуникационных 
компетенций и соответственно формировать данные компетенции в процессе изучения любой дисци-
плины. 

Таблица 1 
Приемы, методы, формы, используемые при формировании 

информационно-коммуникационных компетенций 
 

Приемы, методы, формы Практический опыт Умения Знания 
Выдача домашних заданий, ис-
пользуя почтовую 
рассылку, форум 

Опыт поиска и получе-
ния информации при 
решении профессио-
нальных задач опыт де-
лового общения: 
общение с коллегами, 
руководством, потреби-
телями 

работать с электрон-
ной почтой, теле-
конференциями, 
списками рассылки 
общаться через ин-
тернет 

Проблема в получении за-
дания, необходимость уча-
стия в форуме, конферен-
ции вынуждает студента 
приобретать самостоя-
тельно знания в области ра-
боты с почтовыми служ-
бами и сервисами интернет. 
Проектная работа с приме-
нением ИКТ 

Индивидуальное консультиро-
вание, используя 
программы мгновенного 
общения 
Организация дискуссий сред-
ствами форума, 
конференции 
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Проектные задания 
с использованием ИКТ 

Опыт использования 
информационно комму-
никационных техноло-
гий 
в профессиональной де-
ятельности 

работать с поиско-
выми серверами, по-
лучать доступ к 
файловым архивам, 
работать с програм-
мами презентацион-
ной графики

заставляет студента учиться 
самостоятельно, осуществ-
лять поиск информации, 
для решения задач проекта, 
позволяет профессионально 
расти и развиваться. 
Использование ИКТ при 
проведении деловых, роле-
вых игр позволяет имитиро-
вать профессиональные си-
туации 

Ролевые, деловые игры
с применением ИКТ 

Опыт участия
в реальной трудовой 
ситуации 

применять возмож-
ности информаци-
онных технологий 
при решении про-
фессиональных за-
дач 

 
Как видно из предложенной таблицы, перечисленные приемы, методы и формы позволяют сфор-

мировать не только информационно-коммуникационные компетенции, но и смоделировать реальные 
профессиональные задачи, позволяя студенту приобрести практический опыт решения профессио-
нальных задач, а также опыт эффективного общения средствами информационно-коммуникационных 
технологий. Так, к примеру, использование возможностей форума позволяет организовать общение, 
как в рамках практических занятий, так и в виде самостоятельной внеаудиторной работы. Эта форма 
использования информационно-коммуникационных технологий формирует саму компетенцию и ре-
шает профессиональную задачу работы в команде при организации работы в группах. 

Делая вывод, необходимо сказать, что формирование информационно-коммуникационных компе-
тенций при подготовке специалистов среднего профессионального образования – это задача не только 
преподавателя информационных технологий, а задача всех педагогов, обучающих студента любой 
профессии или специальности. В современных условиях перехода профессионального образования 
на стандарты нового поколения переосмысливается роль обучающегося и роль преподавателя. От пре-
подавателя требуется высокий уровень квалификации, творческий подход, способность применять 
новые педагогические технологии, не ограничиваясь только трансляцией знаний, а шагая в ногу со 
временем готовить специалистов в области среднего профессионального образования учитывая тру-
довые потребности своего региона [4]. 
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ной аудитории, подчеркивается необходимость изучения фразеологии на продвинутом этапе, когда 
у обучающихся уже достаточно широкий запас слов, они хорошо знают русскую грамматику и ос-
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Вопрос об изучении русской фразеологии в иностранной аудитории возник из-за необходимости 
формирования у иностранных учащихся системного представления о русском языке. 

На начальном этапе изучения иностранного языка иностранный учащийся в основном сопостав-
ляет всё с родным языком. Все, что он хочет сказать на иностранном языке, неосознанно оформляется 
во внутренней речи в высказывание на его родном языке [1, с. 19]. И потом это высказывание он 
переводит дословно на иностранный язык, так же происходит это у него и при изучении фразеологиз-
мов. Здесь даже чаще требуется переход с одного языка на другой. Обучение действию этого перехода 
становится реальным диалогом культур, так как обучающемуся в определенной степени необходимо 
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сравнивать в своем сознании образы двух разных культур, ассоциированные со словами и выражени-
ями двух языков и правилами употребления этих единиц в предложениях и соответствующих ситуа-
циях. Сопоставление на уровне фразеологии связано со значительными трудностями, так как сложны 
сами ФЕ. Нужно обратить внимание на то, что фразеологизмы содержат не только семантическую 
информацию, но и информацию, которая может быть особенной только для этого языка. В связи с 
этим фразеологию на уроках РКИ лучше изучать на продвинутом этапе, когда у учащихся уже доста-
точно широкий запас слов, они хорошо знают русскую грамматику и основы лексикологии, морфоло-
гии, синтаксиса. На этом этапе обучающиеся понимают, что изучение устной и письменной речи свя-
зано с освоением фразеологизмов, придающих русской речи эмоционально-экспрессивную окраску и 
особую образность [2, с.139]. 

Иностранным учащимся следует объяснить важность изучения фразеологизмов русского языка, 
которая обусловлена: 1) тем, что фразеологизмы отражают характер образного мышления народа, ФЕ 
тесно связаны с его историей, культурой, традициями; 2) тем, что ФЕ часто употребляются в пись-
менной и в устной речи русского языка; 3) тем, что фразеологизмы широко употребляются в произ-
ведениях художественной литературы, в текстах СМИ; и очень часто в разговорной речи. 

Задача преподавателя – познакомить учащихся с наиболее употребительными в русской речи фра-
зеологизмами, с их значением, с ситуациями, в которых они употребляются, научить обучающихся 
их видеть в художественных текстах, в текстах СМИ, и главное – правильно употреблять в речи 
[4, с. 55]. 

В иностранной аудитории преподавателю необходимо обращать пристальное внимание на 1) ми-
нимизацию учебного материала; 2) приемы и способы его презентации; 3) формы и методы активиза-
ции фразеологизмов в русской речи иностранных студентов; 4) учет типичных ошибок. 

Теперь разберем 4 выше упомянутых пункта более подробно. Основополагающими принципами 
отбора фразеологической единицы являются: коммуникативная ценность фразеологизма, его норма-
тивность, учет системных связей. Большинство преподавателей предлагают минимизировать фразео-
логический материал в соответствии с тематическими группами. Обычно фразеологизмы отбираются 
на основании таких тем: характер человека, внешность, дом, учеба и так далее. По каждой теме сле-
дует отбирать примерно 11–13 фразеологизмов, так они могут легче запоминаться, усваиваться. 
Позже за счет изучения синонимичных и антонимичных ФЕ, их общее количество гораздо увеличи-
вается. Как показывает опыт работы, в таком количестве обучающиеся довольно быстро усваивают 
данные фразеологизмы и правильно используют их в речи. Например, в теме «Работа» можно изучать 
следующие ФЕ: из рук вон, бить баклуши, как по маслу, как бог на душу положит, засучив рукава, на 
живую нитку, без сучка без задоринки, высунув язык, до седьмого пота, как заведённая машина, в 
поте лица, как белка в колесе, не разгибая спины. В некоторых темах ФЕ могут повторяться, что поз-
волит студентам их лучше усвоить. Представлять ФЕ можно либо по опорным словам, либо по пер-
вому слову в алфавитном порядке. 

Хотя у преподавателя есть свобода выбора ФЕ, но фразеологизмы должны соответствовать следу-
ющим требованиям: 1) однозначность отобранных ФЕ. Рекомендуется на первых уроках давать фра-
зеологизмы, имеющие одно значение; 2) частотность. ФЕ должны часто встречаться в речи носителей 
языка, чтобы иностранный учайщийся мог услышать этот фразеологизм или увидеть в художествен-
ном тесте или тесте СМИ; 3) предоставленные ФЕ должны относиться к одному стилю, так препода-
вателю будет сложно сразу объяснять еще и стилевые оттенки значений. 

Что касается приемов и способов презентации ФЕ, то одним из важнейших моментов презентации 
ФЕ является семантизация. Можно использовать следующие приемы семантизации: а) развернутое 
толкование ФЕ на русском языке или на родном языке; б) перевод; в) использование антонимичных 
и синонимичных ФЕ; г) введение фразеологизмов в контексте (обучение фразеологизмам в контексте 
дает возможность отличать их от свободных словосочетаний, а также способствует установлению 
нормативных связей между фразеологизмом и словом); д) этимология; е) наглядность: картинки, фо-
тографии, примеры из жизни (Вчера в студенческом общежитии был субботник, Хань Вэй трудился 
как белка в колесе.), разные ролевые ситуации; ж) введение ФЕ в диалоге, который должен способ-
ствовать лучшему усвоению фразеологизмов и правильному их употреблению. Обычно эти приемы 
используются не отдельно, а в разных сочетаниях. Выбор приемов семантизации зависит от возраста 
и психолого-педагогических особенностей студентов, от лингвистических особенностей фразеологи-
ческих единиц, от соотношения данного фразеологизма с эквивалентной единицей родного языка обу-
чающихся. Желательно – на первом уроке дать определение ФЕ, показав, чем они отличаются от сво-
бодных словосочетаний. Например, Ребенок сильно испачкался, играя во дворе, вечером мама в ванне 
намылила ему шею (свободное словосочетание). Вася не успел вернуться домой к 10, и папа намылил 
ему шею (ФЕ). 

Для закрепления ФЕ очень эффективным способом считается комбинация разных приемов. Такой 
комплекс (ряд) приемов включает в себя упражнения на: 1) разделение близких по значению слов и 
фразеологизмов; 2) подбор антонимичных или синонимичных фразеологизмов; 3) употребление фра-
зеологизмов одной семантической группы в составлении рассказа по картинкам, пересказе содержа-
ния просмотренного эпизода из фильма; 4) составление диалога с использованием ФЕ по прослушан-
ному или прочитанному тексту. Можно предложить ряд упражнений на выявление, осознание и 
осмысление фразеологизмов. Эти упражнения вырабатывают навык восприятия и воспроизведения 
ФЕ как единого, абсолютно неделимого целого в смысловом отношении, который легко заменить сло-
восочетанием или одним словом [3, с. 59]. Например: «В данных предложениях замените выделенные 
слова или словосочетания близким по смыслу фроазеологизмом». После таких упражнений на осмыс-
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ление семантики оборота можно давать упражнения на усвоение грамматической структуры фразео-
логизма. Например: «Напишите рассказ или составьте диалог с ФЕ «красна девица», так чтобы фра-
зеологизм употреблялся в разных падежах». Затем идет отработка навыка использования фразеоло-
гизма в речи. Здесь уже необходимо подключать соответствующие жесты, интонации, придумывать 
ролевые игры, создавать интересные ситуации, приблеженные к действительности. Например: «Рас-
скажите об отношении к учёбе одного из своих однокурсников (7–8 предложений). В рассказе упо-
требите ФЕ, данные в списке», «Представьте себе, что вы начальник. Отчитайте сотрудников за плохо 
сделанную работу или похвалите за хорошо выполненную работу, используя при этом фразеологизмы 
из темы», «Составьте текст на тему «Как я сдавал первую сессию», используя фразеологизмы из 
списка». На последнем этапе работы преподаватель может предложить список синонимов и антони-
мов ФЕ к списку ФЕ, данному в начале работы, и закреплять их по той же схеме. 

Что касается предупреждения ошибок в употреблении устойчивых выражений. Необходимо боль-
шое внимание преподавателя к каждой ошибке учащегося в продуктивных видах речевой деятельно-
сти, нужно очень точно определить границы использования ФЕ. При этом важно не отделять тради-
ционную работу над словом и словосочетанием от лингвострановедческой, так как лингвострановед-
ческая не может заменить традиционную, она только расширяет ее, обеспечивая самой передачей 
экстралингвистических сведений коммуникативную компетенцию обучающихся [4, с. 77]. 

Необходимо помнить о том, что, объясняя образ, который положен в основу фразеологизма, пре-
подаватель должен знакомить иностранных учащихся с русской культурой при помощи этого фразео-
логизма. Все эти нюансы работы над русской фразеологией в иностранной аудитории надо учитывать 
при построении системного национально ориентированного подхода в преподавании РКИ, чтобы дать 
иностранным учащимся определенные языковые знания, а также выработать определенный стереотип 
поведения инокультурной личности, который был бы тождественен нормам носителей языка и в кон-
кретных сферах общественной жизни, и в межкультурной коммуникации в целом. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема психологической стороны обучения 

взрослых. В работе представлены краткое понятие об обучении взрослых, общая характеристика 
методов обучения взрослых, описываются традиционные и активные методы обучения взрослых. В 
исследовании изучаются принципы использования активных методов обучения, а также место и 
роль интерактивных методик в современном образовании. 

Ключевые слова: активные методы обучения, принципы, профессиональные компетенции, обуче-
ние взрослых. 

Предметом дидактики является познание вопросов обучения и образования. В самом общем опре-
делении образование – это процесс и результат усвоения обучающимися систематизированных зна-
ний, навыков и умений, развитие ума и чувств, формирование мировоззрения и познавательных про-
цессов. Образованной личностью можно назвать того, кто владеет общими идеями, принципами и 
методами, определяющими общий подход к рассмотрению многообразных фактов и явлений, распо-
лагает высоким уровнем развитых способностей, умением применять изученное к возможно боль-
шему числу частных случаев; кто приобрел много знаний и, кроме того, привык быстро и верно сооб-
ражать, у кого понятия и чувства получили благородное и возвышенное направление, кто имеет ком-
петенции, которые позволяют адекватно социализироваться в обществе. 
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Следовательно, в понятие образования включены не только знания, навыки и умения как результат 
обучения, но и умения критически мыслить, творить, оценивать с нравственных позиций все проис-
ходящее вокруг, как процесс бесконечно развертывающийся в деятельности и общении личности с 
ему же подобными. Достигается это путем включения личности в важнейшие виды деятельности: 
продуктивные и репродуктивные. Тем самым под образованием (в процессуальном плане) понимается 
следующее: обучение – это двусторонний процесс деятельности, обеспечивающий овладение знани-
ями, умениями и навыками обучающегося. Обучение всегда процесс активного взаимодействия обу-
чающего и учащегося. Обучение имеет много сторон. 

Следует отметить также, что главными характеристиками любого образовательного процесса яв-
ляется цель не только дать знания, но и научить способам их овладения, формирование компетенций 
по овладению знаниями. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам 
процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого 
обучающегося. 

Процесс построения обучения взрослых имеет ряд дидактических и психологических особенно-
стей. 

Психологическая сторона обучения взрослых выражается в структуре учения, его механизмах, как 
особой специфической деятельности; в психологических особенностях личности обучающихся и пре-
подавателя; в психологических основах методов, способов, форм обучения, подбора содержания об-
разования. 

Психология обучения взрослых – это научное направление, исследующее психологические зако-
номерности усвоения знаний, умений и навыков, психологические механизмы научения и учебной 
деятельности, возрастные изменения, обусловленные процессом научения. Основная практическая 
цель обучения взрослых направлена на поиск возможностей управления процессом учения взрослых. 
При этом учение взрослых рассматривается как специфическая деятельность, включающая мотивы, 
цели и учебные действия. В конечном итоге образовательным результатом должны стать психологи-
ческие новообразования, профессиональные компетенции и свойства полноценного специалиста. 
Учение – универсальная деятельность взрослых, ибо составляет основу овладения любой другой дея-
тельностью. Важным элементом психологии и процесса обучения взрослых – это формирование уни-
версальных учебных действий. Главная задача обучения взрослых – научить учиться. Центральная 
задача психологии обучения взрослых – анализ и разработка требований к учебной деятельности, осу-
ществляемой обучающимися в педагогическом процессе. Предмет обучения – это знания, умения, 
навыки, компетенции, которые необходимо усвоить в процессе учебной деятельности. Обучаю-
щийся – это личность, на которую направлено воздействие по освоению знаний, умений и навыков и 
которая имеет определенные предпосылки для такого освоения. Учебная деятельность – это средство, 
с помощью которого формируются новые знания, умения и навыки. 

Преподаватель – это человек, который выполняет контролирующие и регулирующие функции, 
обеспечивая координацию деятельности ученика, пока тот не сможет это делать самостоятельно. 

Устойчивые компоненты соединяются друг с другом связями, среди которых основными будут: 
мотивационные, эмоциональные, когнитивные, информационные. Общая направленность учебной 
деятельности – гностическая, предметная. Успешность достижения этой цели зависит не только от 
того, что усваивается, но и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных 
или гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный 
потенциал обучающегося, с помощью репродуктивных или активных методов обучения [2]. 

Как известно, в дидактике существуют разные подходы к классификации методов обучения. В ка-
честве отличительного признака используется степень активизации слушателей или характер учебно-
познавательной деятельности. Различают классификации, в основу которых положены следующие 
признаки: – источники познания (вербальные, наглядные, практические методы обучения); – методы 
логики (аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные методы обучения); – тип обучения 
(объяснительно-иллюстративный, проблемно-развивающие методы обучения); – уровень познава-
тельной самостоятельности обучающихся (репродуктивные, продуктивные, эвристические методы 
обучения); – уровень проблемности (показательный, монологический, диалогический, эвристиче-
ский, исследовательский, алгоритмический, программированный методы обучения); – дидактические 
цели и функции (методы стимулирования, организации и контроля); – вид деятельности преподава-
теля (методы изложения и методы организации самостоятельной учебной деятельности) и пр. 

В педагогике и психологии обучения взрослых различают две группы методов коллективного обу-
чения: традиционные и активные методы обучения. Методы традиционного обучения – методы ин-
формационно-трансляционного обучения, носящие репродуктивный характер и направленные на пе-
редачу определенной суммы знаний, формирование навыков и умений практической деятельности. 

Традиционное обучение взрослых: (или информационно-рецептивное, от лат. receptio – восприя-
тие) форма информационно-рецептивного обучения, носящего репродуктивный характер, и направ-
ленная на передачу определенной суммы знаний, формирование навыков практической деятельности. 
К ним относятся хорошо известные: лекция (рассказ), семинар (беседа), практические занятия, и т. 
п. Их результатом выступают «знания – описания» и навыки применять эти знания в типичных ситу-
ациях. Разделение методов обучения на активные и традиционные достаточно условно, так как и тра-
диционные методы должны заключать в себе активность. Однако традиционные методы направлены, 
прежде всего, на передачу определенной суммы знаний и формирование навыков практической дея-
тельности. Они предполагают предоставление обучаемым готовых решений в качестве образца. За-
дача обучаемого при обучении традиционными методами заключается в том, чтобы выучить заданное 
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и воспроизвести его при контроле. Конечно, и в решении этой задачи необходима активность обуча-
емых. Но эта активность по своей направленности и содержанию носит преимущественно репродук-
тивный характер. Именно это определяет при обучении традиционными методами приоритетную 
роль памяти и недостаточное внимание к управляемому развитию творческого мышления, которое 
совершенствуется попутно. 

Современные требования ФГОС высшего образования предлагает в систему работы со студентами 
использовать активные методы и технологии, которые подразумевают деятельностный подход [3]. 

Активные методы обучения взрослых: (от лат. aktivus – деятельный), форма обучения, направлен-
ная на развитие у обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать 
нестандартные профессиональные задачи. Цель обучения – не просто знания, не умения и навыки 
формировать в процессе обучения, а умение мыслить, размышлять, осмысливать свои действия. Зна-
ния усваиваются не «про запас», учат не культуре исполнительского действия, а культуре мыслитель-
ной творческой деятельности, т. к. задачи, обстоятельства и ситуации деятельности могут меняться. 
Активные методы – это форма взаимодействия обучающихся и преподавателя, при которой они вза-
имодействуют друг с другом в ходе занятия. Если на пассивном занятии основным действующим ли-
цом и менеджером занятия является преподаватель, то здесь преподаватель и обучающийся на равных 
правах. Многие между активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, не-
смотря на общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее 
современную форму активных методов. 

Известно, что одна из общих закономерностей процесса усвоения знаний – это зависимость эф-
фективности процесса усвоения от собственной интеллектуальной активности обучаемого. Актив-
ные методы обучения представляют возможность и обеспечивают проявление большей активности 
обучаемых, чем традиционные методы. Активность – собственная динамика живых существ как ис-
точник преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей с окружающим миром. Ак-
тивность личности – способность человека производить общественно значимые преобразования в 
мире на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры. Методы психологического 
воздействия и их место в обучении: заражение, внушение, убеждение, подражание. Проблема актив-
ности личности в обучении – одна из актуальных в психологической, педагогической науке, как и в 
образовательной практике. Активные методы обучения в зависимости от количества обучаемых 
можно подразделить на групповые и индивидуальные. Групповые состоят из игровых, дискуссион-
ных и тренинг-методов, индивидуальные – из выполнения практических исследовательских заданий, 
индивидуальных практикумов в форме тренировок и заданий. Поэтому обучение можно еще предста-
вить как процесс стимуляции внешней и внутренней активности обучающегося и управления ею. Обу-
чающий создает для активности обучаемого необходимые условия, направляет ее, контролирует, 
предоставляет для нее нужные средства и информацию. Но сам процесс формирования у человека 
знаний, умений и навыков происходит только в результате его собственной активности. Некоторые 
психологи и педагоги выдвинули идею, что попутное, непреднамеренное научение-лучшая форма 
обучения. При этом, подчеркивается его «естественность». Мотивы и побуждения к научению идут 
при этом от самого человека, а не указываются извне. 

Учение как деятельность. Итак, учение имеет место там, где действия обучающегося управляются 
сознательной целью усвоить определенные знания, навыки, умения, формы поведения и деятельно-
сти. Учение специфически человеческая деятельность, причем оно возможно лишь на той ступени 
развития психики человека, когда он способен регулировать свои действия сознательной целью. 

Внутренняя деятельность возникает из внешней в процессе интериоризации, благодаря которой 
предметные действия отражаются в сознании и мышлении человека. Предметное действие преврати-
лось в процессе интериоризации в действие мысленного анализа. Системы таких мысленных дей-
ствий, развертывающихся в идеальном плане, и есть внутренняя деятельность. 

Внешняя гностическая деятельность обязательна для учения, когда в сознании человека еще не 
сформированы образы, понятия о предмете и соответствующие им действия. 

Если ученик не владеет еще определенными образами, понятиями и действиями, то учение начи-
нать надо с предметной гностической деятельности, в противном случае учение он может начинать 
прямо с внутренней гностической деятельности. В комплексном понятии «активное обучение» акку-
мулировано несколько важных смыслообразующих характеристик, вытекающих из содержания част-
ных научных составляющих: 

К основным понятиям, определяющим групповое коллективное обучение, относятся: «групповая 
динамика», «межличностные отношения», «межличностная ситуация», «техника групповой работы». 
Методы активного обучения – методы обучения, направленные на развитие у обучаемых самостоя-
тельного, творческого мышления и способности квалифицированно решать нестандартные професси-
ональные задачи. 

Активные методы обучения: – групповые (дискуссионные: групповая дискуссия, анализ конкрет-
ных ситуаций, «мозговая атака», «круглый стол», «интеллектуальная разминка», игровые: ролевая 
игра, деловая игра, организационно-деятельностная игра, тренинги:); -индивидуальные (выполнение 
практических задач, тренировка). 

Выделяют 3 уровня активности: активность воспроизведения – характеризуется стремлением обу-
чаемого понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами применения по образцу; ак-
тивность интерпретации – связана со стремлением обучаемого постичь смысл изучаемого, установить 
связи, овладеть способами применения знаний в измененных условиях. 
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Творческая активность – предполагает устремленность обучаемого к теоретическому осмыслению 
знаний, самостоятельный поиск решения проблем, интенсивное проявление познавательных интере-
сов. Теоретический анализ указанной проблемы, передовой психологический опыт убеждают, что 
наиболее конструктивным решением является создание таких психолого-педагогических условий в 
обучении, в которых обучаемый может занять активную личностную позицию, в наиболее полной 
мере выразить себя как субъект учебной деятельности, свое индивидуальное «Я» [4]. 

Принципы использования активных методов обучения. Учебный процесс с использованием актив-
ных методов обучения в условия вуза опирается на совокупность общедидактических принципов обу-
чения и включает свои специфические принципы, которые предлагает А.А. Балаев, а именно: 

1. Принцип равновесия между содержанием и методом обучения с учетом подготовленности сту-
дентов и темой занятия. 

2. Принцип моделирования. Моделью учебного процесса выступает учебный план. В нем отража-
ются цели и задачи, средства и методы обучения, процедура и режим занятий, формулируются во-
просы и задания, которые решают студенты в ходе обучения. Но также необходимо преподавателю 
смоделировать конечный результат, то есть описать «модель студента», завершившего обучение. А 
именно: какими знаниями (их глубина, широта и направленность) и навыками он должен обладать, к 
какой деятельности должен быть подготовлен, в каких конкретно форма должна проявляться его об-
разованность. Полезно будет представить «модель среды», в которой учится и живет студент. Она 
поможет избежать отрыва от реальной действительности и ее проблем. 

3. Принцип входного контроля. Этот принцип предусматривает подготовку учебного процесса со-
гласно реальному уровню подготовленности студентов, выявления их интересов, установления нали-
чия или потребности в повышении знаний. Входной контроль дает возможность с максимальной эф-
фективностью уточнить содержание учебного курса, пересмотреть выбранные методы обучения, 
определить характер и объем индивидуальной работы студентов, аргументированно обосновать акту-
альность обучения и тем вызвать желание учиться. 

4. Принцип соответствия содержания и методов целям обучения. Для эффективного достижения 
учебной цели преподавателю необходимо выбирать такие виды учебной деятельности студентов, ко-
торые наиболее подходят для изучения конкретной темы или решения задачи. В одном случае доста-
точно диалога, обсуждения проблемы. В другом необходимо использовать дополнительные источ-
ники информации: журналы, газеты и т. п. Или же нужно обратиться к смежным областям знаний, за 
консультацией к специалистам. 

5. Принцип проблемности. В этом случае требуется такая организация занятия, когда студенты 
узнают новое, приобретают знания и навыки через преодоление трудностей, препятствий, создавае-
мых постановкой проблем. Так А.М. Матюшкин, один из основателей теории проблемного обучения, 
утверждает, что именно проблемное построение занятия гарантирует достижение учебной цели. 

6. Принцип «негативного опыта». В практической деятельности вместе с успехом, допускаются и 
ошибки, поэтому необходимо учить человека избегать ошибок. Эта задача очень актуальна. В соот-
ветствии с данным принципом в учебный процесс, построенный на активных методах обучения, вно-
сятся два новых обучающих элемента: изучение, анализ и оценка ошибок, допущенных в конкретных 
ситуациях. Материалом для таких занятий могут быть критические публикации в периодической пе-
чати и реальные факты из жизни своей группы; обеспечение ошибки со стороны студента в процессе 
освоения знаний, умений и навыков. Студентам предлагается для анализа ситуация или ставится про-
блемная задача, сформулированная таким образом, что при ее решении студент неизбежно допускает 
ошибку, источником которой, как правило является отсутствие необходимого опыта. Дальнейший 
анализ последовательности действий студента помогает обнаружить закономерность ошибки и раз-
работать тактику решения задачи. Одновременно студент убеждается в необходимости знаний по дан-
ной проблеме, что побуждает его к более глубокому изучению учебного курса. 

7. Принцип «от простого к сложному». Занятие планируется и организуется с учетом нарастаю-
щей сложности учебного материала и применяемых методов в его изучении: индивидуальная работа 
над первоисточниками, коллективная выработка выводов и обобщений и т. д. 

8. Принцип непрерывного обновления. Одним из источников познавательной активности студентов 
является новизна учебного материала, конкретной темы и метода проведения занятия. Информатив-
ность учебного процесса, то есть насыщенность новым, неизвестным, привлекает и обостряет внима-
ние студентов, побуждает к изучению темы, овладению новыми способами и приемами учебной дея-
тельности. Но по мере усвоения знаний обостренность их восприятия постепенно начинает сни-
жаться. Студенты привыкают к тем или иным методам, теряют к ним интерес. Для того чтобы этого 
не произошло, преподавателю необходимо постоянно обновлять новыми элементами построение за-
нятий, методику обучения. Например, не проводить два анализа конкретных ситуаций в течение од-
ного занятия, не применять одно и то же техническое средство обучения на двух занятиях подряд, 
наглядные средства – стенды, схемы, плакаты, диаграммы – вывешивать в аудитории в тот момент, 
когда в них возникает необходимость и т. д. Управляемый таким образом учебный процесс не даст 
погаснуть интересу и активности студентов. 

9. Принцип организации коллективной деятельности. Студенту часто приходиться сталкиваться с 
необходимостью решения, каких-либо задач или принятия решений в группе, коллективно. Возникает 
задача развития у студентов способности к коллективным действиям. 

10. Принцип опережающего обучения. Этот принцип подразумевает овладение в условиях обуче-
ния практическими знаниями и умение воплотить их в практику, сформировать у студента уверен-
ность в своих силах, обеспечить высокий уровень результатов в будущей деятельности. 
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11. Принцип диагностирования. Данный принцип предполагает проверку эффективности занятий. 
Например, анализ самостоятельной работы студентов над учебной ситуацией покажет, удачно ли тема 
вписывается в контекст курса, правильно ли выбран метод проведения занятий, хорошо ли студенты 
ориентируются в изучаемых проблемах, можно ли что-либо изменить к следующему занятию и т. д. 

12. Принцип экономии учебного времени. Активные методы обучения позволяют сократить за-
траты времени на освоение знаний и формирование умений, навыков. Так как усвоение знаний, овла-
дение практическими приемами работы и выработка навыков осуществляется одновременно, в одном 
процессе решения задач, анализа ситуаций или деловой игры. Тогда как обычно эти две задачи реша-
ются последовательно, вначале студенты усваивают знания, а затем на практических занятиях выра-
батывают умения и навыки. 

13. Принцип выходного контроля. Обычно, выходной контроль знаний происходит после заверше-
ния обучения в форме экзамена, зачетов, собеседований, выполнения контрольных работ или рефера-
тов с последующей их защитой. Но это формы проверки знаний не в каждом случае могут установить 
количество и качество приобретенных умений и навыков. Для выходного контроля успешно исполь-
зуются активные методы обучения: серия контрольных практических заданий, проблемных задач и 
ситуаций. Они могут быть индивидуальными и групповыми [3]. 

Принципы использования активных методов обучения: 
1. Принцип активности участников: в ходе занятий обучаемые постоянно вовлекаются в различ-

ные действия – выполнение устных и письменных упражнений, обсуждение и проигрывание ролевых 
ситуаций, наблюдение по заданным критериям за поведением участников ролевых игр. 

2. Принцип исследовательской (творческой) позиции: в процессе занятий создаются такие ситуа-
ции, когда обучаемым необходимо самим найти решение проблемы, самостоятельно сформулировать 
закономерности и принципы общения, взаимодействия. В учебной, особенно тренинговой группе со-
здается креативная среда, основными характеристиками которой являются проблемность и неопреде-
ленность. 

3. Принцип объективации поведения: особым образом организованная обратная связь, в том числе 
с использованием видеозаписей. 

4. Принцип партнерского (субъект-субъектного) общения: предполагает признание ценности лич-
ности другого человека, его мнений, а также принятие решения с максимально возможным учетом 
интересов участников общения. совместной деятельности преподавателя и обучаемых. 

5. Принцип проблемного содержания обучения и процесса его развертывания в диалогическом об-
щении. 

6. Принцип коллективного характера учебного процесса. 
7. Принцип моделирования в обучении с целью формирования целостного представления о буду-

щей профессиональной деятельности. 
8. Принцип непредсказуемости и гибкости занятий. 
Применение методов активного обучения приводит к перестройке учебного процесса в сторону 

повышения самостоятельности обучаемых, интенсификации образовательного процесса на занятиях; 
создаются условия, благоприятствующие саморазвитию обучающихся. 

Отличительными особенностями методов активного социально-психологического обучения явля-
ются: высокая степень вовлеченности обучаемых в учебно-воспитательный процесс их мотивации и 
эмоциональности; субъектная позиция обучающихся в образовательном процессе; обязательное вза-
имодействие обучаемых между собой; осуществляется не только сообщение информации, но и обу-
чение умениям практического использования усвоенных знаний; развитие или приобретение профес-
сиональных, интеллектуальных, поведенческих навыков и умений в сжатые сроки; сама группа рас-
сматривается как модель для изучения социально-психологических явлений; процесс коллективного 
творчества эмоционально насыщен. 

Вместе с тем методы активного социально-психологического обучения позволяют: обучать не от-
дельным мыслительным операциям в случайном, стихийно складывающемся порядке, а системе ум-
ственных действий для решения нестереотипных задач; самостоятельно получать новую информа-
цию, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал; расширить 
и углубить знания при помощи ранее усвоенных знаний или найти новое применение прежним зна-
ниям; в значительной мере сократить путь от получения теоретических знаний до их практического 
применения; выработать собственный стиль профессиональной деятельности; совершенствовать та-
кие профессионально важные качества (ПВК), как умение оперативно принимать и эффективно реа-
лизовывать оптимальные решения в проблемных, а порой и экстремальных ситуациях; развить уме-
ние ясно излагать свои мысли и конструктивно отстаивать свою точку зрения. 

Активные методы обучения при умелом применении позволяют решить одновременно три учебно-
организационные задачи: 

1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя; 
2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных студентов, так и не подго-

товленных; 
3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного материала [1]. 
Таким образом, резюмируя информацию относительно обучения взрослых и психологические осо-

бенности при построении образовательного процесса следует выделить важную роль в этом – знание 
принципов организации учения и опора на активность личности в познании. Использование традици-
онных методов обучения позволяет формировать у обучающихся планетарность мышления за счет 
обобщения имеющихся знаний, а также полученных за счет обучения. Теоретические знания и воз-
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можный практический опыт помогает обучающимся эффективнее решать кейс-ситуации, давать глу-
бокие и обоснованные ответы в процессе дискуссионных методов. Несомненным достоинством обу-
чения взрослых является работа в парах, микрогруппах, которая позволяет вовлекать обучающихся в 
образовательный процесс и усиливать познавательный процесс индивидуально каждого. 
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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, Федеральные государственные образова-
тельные стандарты среднего и высшего профессионального образования третьего поколения кар-
динальным образом изменили ориентиры отечественной системы образования. Вместо традицион-
ных и знакомых всем педагогам знаний, умений и навыков на первый план были выдвинуты компетен-
ции. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты среднего и высшего профессиональ-
ного образования третьего поколения кардинальным образом изменили ориентиры отечественной си-
стемы образования. Вместо традиционных и знакомых всем педагогам знаний, умений и навыков на 
первый план были выдвинуты компетенции. Компетенция – «способность делать что-либо хорошо 
или эффективно», «способность выполнять особые трудовые функции» [1]. 

Первостепенную роль играет использование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) дает возможность развития личности обучаемого, подготовки к самостоятельной деятельности, 
развития творческого мышления и в итоге к формированию информационной культуры [4]. 

При этом не следует преувеличивать роль информационных технологий, любые технологии – это 
лишь средство повышения эффективности человеческой деятельности и ориентировано на информа-
ционное обслуживание потребностей человека. Только совместная работа преподавателя и студента 
с применением информационных технологий может привести к повышению качества образования 
специалиста [3]. 

Еще не маловажную роль в процессе обучения играют активные и интерактивные формы и методы 
обучения. При активном обучении студент в большей степени выступает субъектом учебной деятель-
ности, чем при пассивном обучении, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в позна-
вательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания [5]. 

Интерактивные методы (от англ. interaction – взаимодействие, воздействие друг на друга) – методы 
обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между собой. 

Интерактивное обучение – это: 
 «обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, 

которая служит областью осваиваемого опыта»; 
 «обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодей-

ствий»; 
 «обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в совместной 

деятельности через диалог, полилог» [6]. 
Обучение с использованием интерактивных образовательных технологий предполагает отличную 

от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового 
опыта к его теоретическому осмыслению через применение. 

Многообразие форм и методов интерактивного обучения не позволяет в обзорной статье дать де-
тальную характеристику каждого из них. Поэтому далее будут рассмотрены только наиболее общие 
и часто используемые методы и технологии интерактивного обучения. 
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Дискуссия (от лат. discussion – рассмотрение, исследование) – это публичное обсуждение или сво-
бодный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо 
спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего 
диалога и обсуждения-спора, столкновение различных точек зрения, позиций [5]. 

Кейс-технологии. «Кейс» – от англ. «case» – «происшествие» или «событие». Происходит от лат. 
«casus» – формы латинского глагола «cadere», означающего «падать». Происшествие – это то, что «па-
дает, сваливается на нас» [4]. 

К кейс-технологиям относятся [6]: 
 метод ситуационного анализа; 
 ситуационные задачи и упражнения; 
 анализ конкретных ситуаций (кейс-стади); 
 метод кейсов; 
 метод инцидента; 
 метод разбора деловой корреспонденции; 
 игровое проектирование; 
 метод ситуационно-ролевых игр. 
Игра – это форма деятельности (чаще – совместной деятельности) людей, воссоздающая те или 

иные практические ситуации и систему взаимоотношений, одно из средств активизации учебного про-
цесса в системе образования. 

Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в про-
цессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических зада-
ний – проектов. Проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и 
других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно, но под руководством преподавателя, 
с целью практического или теоретического решения значимой проблемы [2]. 

Рассмотренные в настоящей статье интерактивные методы обучения и образовательные техноло-
гии направлены, прежде всего, на повышение собственной активности обучающихся и их мотивации 
к учебно-профессиональной деятельности. Они позволяют перейти от пассивного усвоения знаний 
студентами к их активному применению в модельных или реальных ситуациях профессиональной 
деятельности, что, безусловно, повышает качество подготовки будущих специалистов. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА 
В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ НАЧИНАЮЩЕГО ВОКАЛИСТА 

Аннотация: одной из первостепенных задач современного педагога-вокалиста является воспи-
тание вокально-эстетических качеств начинающих певцов. В данной статье исследуются проблемы 
специфики вокально-исполнительской оснащенности обучающихся академическому пению. 

Ключевые слова: художественно-эстетический вкус, музыкально-эстетические взгляды, разви-
тие эстетических взглядов, художественно-творческая деятельность вокалистов, вокально-испол-
нительская оснащенность. 

Проблема развития художественно-эстетического вкуса начинающего вокалиста в истории отече-
ственной культуры обусловлена рядом причин: изменениями в традиционных ценностных ориента-
циях современного общества, связанными с формированием новых основ жизни общества, сопровож-
дающимися кризисом культуры; новыми социально обусловленными целями образования, направ-
ленными на формирование личности с установкой на созидание и творчество в любой сфере деятель-
ности; преобразованиями в сфере музыкального и культурного образования, ориентированного на 
развитие эстетических качеств личности, ее вкусов, художественных предпочтений. 
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Для достижения положительного результата важно, чтобы у начинающих певцов в процессе заня-
тий музыкой был сформирован художественно-эстетический вкус, как определенная способность ви-
деть и оценивать прекрасное в разных видах музыкального искусства. Музыкальное искусство, непо-
средственно и сильно воздействующее на человека уже в первые годы его жизни, занимает особое 
место в его интеллектуальном развитии. Во многих исследованиях в данной области неоднократно 
подчеркивалась необходимость формирования музыкально-эстетических взглядов начинающих вока-
листов, без которых невозможна интеллектуальная и вокальная эволюция начинающего музыканта-
вокалиста. Отсутствие фундаментальных знаний в области вокальной методики и истории вокального 
искусства музыкальное воспитание певца-исполнителя никогда не будет давать полноценных резуль-
татов. 

Как известно, музыка, в отличие от пространственных искусств (живопись, скульптура и т. п.), 
которые обладают средствами объективного изображения действительности, представляет собой ис-
кусство выражения чувств, эмоций, настроений, мыслей и идей, абстрактными средствами, воздей-
ствующими на внутренний мир человека, его подсознание. Нельзя не учитывать подобные знания в 
воспитании начинающих вокалистов. 

В связи с этим, содержание музыки – это, прежде всего, эмоциональная сторона психических пе-
реживаний человека, и только через эти переживания происходит отражение образов окружающей 
действительности. Музыкальное искусство, в частности вокальное, углубляет эти образы и ярко рас-
крывает их содержание. Рассмотрим некоторые специфические особенности вокального искусства. 

В основе вокального исполнительства лежат закономерности, присущие любому музыкально-ис-
полнительскому искусству как творческому процессу воссоздания музыкального произведения ис-
полнительскими средствами. Так же, как и другие виды музыкального исполнительства, вокальное 
исполнительство представляет собой вторичную, относительно самостоятельную художественно-
творческую деятельность, творческая сторона которой проявляется в форме художественной интер-
претации и материализации в живом звучании замысла композитора. Так же, как и в других видах и 
жанрах музыкального исполнительства в вокальной музыке исполнители воздействуют на слушателя 
при помощи звука, используя изменения его временных и пространственных качеств: темпоритмиче-
ские, артикуляционные отклонения, разнообразные способы звукоизвлечения. 

Однако вокальное исполнительство имеет такую специфическую особенность, как человеческий 
фактор. Первоосновой для воспитания вокалиста-исполнителя может служить единственный прин-
цип – принцип индивидуального подхода к каждому обучающемуся вокалу. Позитивная сторона ис-
полнения зависит от многих составляющих индивидуальных качеств того или иного студента. Чем 
выше вокально-исполнительская оснащенность, общая и музыкальная культура, художественный 
вкус начинающего вокалиста, тем больше возможностей для достижения высоких художественных и 
вокальных результатов. Принцип индивидуального подхода к каждому ученику оказывает влияние 
как на интерпретацию в целом, так и на каждое из используемых в вокальной практике исполнитель-
ских выразительных средств. 

Каждое выразительное средство обладает своим кругом выразительных возможностей, обуслов-
ленных как объективными свойствами жизненными связями данного средства, так и сложившейся в 
ходе музыкального исторического процесса способностью этого средства вызывать определенные 
представления и ассоциации. Реализация же какой-либо из возможностей зависит всякий раз от кон-
текста, в котором данное средство выступает. 

Естественно, что в вокальном исполнительстве содержательно-выразительный смысл музыки свя-
зывается с исторически сложившимися средствами, причем исполнитель может трактовать эти сред-
ства по-своему, в соответствии со своим восприятием музыкального образа. Именно многозначность 
музыкального образа и вытекающая из нее возможность различной расшифровки нотного текста и 
придает работе музыканта-исполнителя-вокалиста творческий характер, ибо каждое исполнительское 
прочтение любого вокального нотного текста, требует от начинающего вокалиста-исполнителя не 
только знаний и умений, но и художественного вкуса, интуиции, таланта. 

Музыкально-исполнительский процесс включает два компонента, лишь отчасти друг с другом свя-
занных, – восприятие и воспроизведение. Воспроизведение, несомненно, зависит от восприятия, но 
отнюдь не вытекает из него. Вокалисту-музыканту для творческого художественного воспроизведе-
ния требуется не только глубина и тонкость чувств, интуиция, аналитические данные, но и специфи-
ческие исполнительские способности – темперамент, вдохновение, артистизм, техническое мастер-
ство. Сознавая это как объективную реальность, необходимо отметить, что только диалектическое 
единство глубокого восприятия и творческого воспроизведения, единства чувства и мысли, рацио-
нального и эмоционального предполагают яркую, убедительную интерпретацию. Музыкальная мысль 
без чувства может привести вокалиста-исполнителя к надуманному, абстрактному исполнению, а 
также чувство, нерегулируемое сознанием, часто приводит исполнителя к ложной чувствительности. 
Постижение музыкального произведения и передача его содержания – это не просто компоненты ис-
полнительского процесса, а его последовательные этапы воплощения исполнительского замысла, ис-
полнительской концепции. 

Данное единство художественного процесса может быть обеспечено лишь при наличии у начина-
ющего вокалиста-музыканта развитого художественно-эстетического вкуса, которое должно высту-
пать одной из главных целей не только в воспитании грамотного вокалиста-музыканта, но и прекрас-
ного исполнителя и грамотного интерпретатора мировой вокальной классики. 
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МЕТОД АССОЦИАЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматривается ассоциативный способ запоминания лексических единиц 
и грамматического материала при обучении студентов немецкому языку в неязыковом вузе. 

Ключевые слова: методика преподавания, звуковая ассоциация, запоминание, лексическая еди-
ница, образ, преобразование. 

Со стиранием границ и других барьеров между странами, расширением деловых связей и личных 
контактов, возможностью путешествовать и знакомиться с людьми из разных стран возрос интерес к 
изучению иностранных языков. В нашем университете у студентов направлений «Гостиничное дело», 
профилей «Ресторанная и гостиничная деятельность» и направления «Туризм» есть возможность изу-
чения наряду с основным иностранным языком, изучаемого в средней школе или колледже, второго 
по выбору иностранного языка. Но следует отметить, что на его изучение программой предусмотрено 
незначительное количество учебных часов. В связи с этим большое внимание при обучении немец-
кому языку уделяется усвоению лексики, так как невозможно знать язык, говорить на нем, не владея 
средствами языка, словами. 

В настоящее время в методике преподавания иностранных языков применяются различные тради-
ционные и нетрадиционные методы обучения лексическим навыкам. Каждый из этих методов имеет 
свои особенности, достоинства и недостатки. Одним из методов, рассмотренных в данной статье, яв-
ляется метод ассоциаций или метод ключевых слов. Данный метод недостаточно широко распростра-
нен среди приемов и методов, традиционно используемых на занятиях, и не слишком подробно опи-
сан в методической литературе, однако в последнее время интерес к этому методу значительно возрос. 
Основоположник данной методики неизвестен, но ассоциативный способ запоминания иностранных 
слов упоминается уже в литературе конца девятнадцатого века. Впервые указанный метод стал ак-
тивно использоваться в последней четверти XX века. В это время детальным изучением применения 
ассоциаций в процессе овладения неродным языком занимался профессор Стенфордского универси-
тета Р. Аткинсон. Он предлагал студентам, которые изучали русский язык как иностранный, запоми-
нать слова с применением метода ключевых слов. В то же время контрольной группе было предло-
жено запоминать слова традиционными методами. «Ключевые слова» в интерпретации Аткинсона – 
это и есть фонетические ассоциации к запоминаемым словам, то есть слова-созвучия. Эксперименты, 
проведенные Аткинсоном и его коллегами, показали высокую эффективность этого способа запоми-
нания лексических единиц по сравнению с обычным заучиванием. 

Общеизвестно, что информация в большинстве случаев всплывает в человеческой памяти ассоци-
ативно. Другими словами, наши мысли или какой-то предмет вызывают ассоциации, которые обра-
щают мозг к определённым участкам памяти – место хранения другой информации. 

Ассоциацией называют «возникшую в опыте индивида закономерную связь между двумя содер-
жаниями сознания (ощущениями, представлениями, мыслями, чувствами и т. п.), которая выражается 
в том, что появление в сознании одного из содержаний влечет за собой и появление другого» [2, с. 26]. 

Существуют определенные требования к образам. Он должен быть обязательно связан каким-то 
общим признаком. 

Ассоциативная связь может быть по: 
 цвету (schwarz, weiß, rot, grau, grün); 
 месту расположения (weit, nah); 
 форме (Quadrat, Ring); 
 вкусу (süß, bitter); 
 звучанию (lange Schlange); 
 действию (turnen, spielen, malen, studieren); 
 размеру (groß, klein); 
 назначению (der Lesesaal, die Computerklasse) и т. д. 
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Порой бывает весьма любопытно проследить цепочку ассоциаций, которая вызвала текущие раз-
мышления. Используя метод звуковых ассоциаций, мы даем возможность мозгу установить связь 
между иностранным словом и его русским значением (и наоборот), создавая между ними «ассоциа-
тивный мостик». Благодаря такой помощи наш мозг запоминает и воспроизводит слова легче, эффек-
тивнее и на более длительный срок в отличие от зазубривания. Ценность идеи заключается в наличии 
у каждого своего ассоциативного образа при определенных требованиях: связь и общая заданная тема. 
Главное в методе ассоциации – это яркость образа. Чем ярче образы, тем легче создавать связи между 
ними, следовательно, тем больше слов можно запомнить. Ассоциации должны быть необычными, не-
стандартными, абсурдными, смешными, образными, неожиданными, новыми. 

Существует два основных подхода при обучении лексике при помощи метода ассоциаций: метод 
фонетических ассоциаций и метод наводящих ассоциаций [3]. 

Метод фонетических (звуковых) ассоциаций основывается на том факте, что в различных языках 
есть слова или их части, которые звучат похоже, но имеют другое значение. Кроме того, в разных 
языках есть слова, у которых общая этимология, то есть происхождение, а потому они также похожи 
на свои иностранные аналоги. Для того чтобы запомнить иностранное слово, нужно подобрать к нему 
созвучное, то есть похоже звучащее слово на родном или хорошо знакомом языке. Затем необходимо 
составить небольшой сюжет из слова-созвучия и перевода [4]. В процессе занятия предлагается 
вспомнить и написать слова немецкого происхождения, используемые в русском языке. Все слова 
объясняем с помощью ассоциаций и ищем правильное значение слова на родном языке (так называе-
мое толкование лексики). Приведем некоторые примеры: бутерброд (масло, хлеб), курорт (место для 
лечения), рюкзак (сумка за спиной), рант (край), галстук (шея, платок), капельмейстер (руководитель 
капеллы), айсберг (ледяная гора), автобан (автомагистраль), егерь (охотник) и другие. При этом сле-
дует объяснить правильное произношение данных слов. Поскольку чаще всего студенты начинают 
изучать немецкий язык после английского можно привести следующие примеры: good (gut), 
interesting (interessant), hotel (das Hotel), mother (die Mutter), here (hier), free (frei), fish (der Fisch), ball 
(der Ball) и т. д. 

Чтение текстов и выполнение упражнений следует начинать с выбора лексики, похожей по звуча-
нию и написанию на русские слова: Museum, Theater, Apotheke, Küche, Karte, Ökonomie. Особое вни-
мание уделяется словам французского происхождения: Restaurant, Menü, Tourist, Ingenieur, Regisseur, 
Garage, Etage [6]. 

При применении данного метода необходимо руководствоваться следующими правилами: огра-
ничением количества информации, запоминаемой за один раз – от 2 до 26 единиц. Единица запоми-
наемой информации должна состоять из блока слов или словосочетания. В контексте слово запоми-
нается эффективнее, например, при объяснении спряжения глагола «sein» (быть, являться) можно 
предложить запомнить следующее четверостишие: 

Ich bin Peter, 
Du bist Paul. 
Ich bin fleißig, 
Du bist faul. 

Хорошо запоминается спряжение данного глагола с использованием интернациональных прилага-
тельных, например: Ich bin aktiv, kreativ, tolerant, positiv. 

После процесса усвоения информации обязательно должна быть пауза, в течение которой необхо-
димо максимально разгрузить мозг от умственной работы [7]. 

Следует заметить, что в силу чисто анатомических различий в произнесении звуков на разных 
языках, запоминаемое слово и слово-созвучие никогда не будут звучать совершенно одинаково, даже 
если, казалось бы, полностью совпадают. Поэтому произношение надо заучивать отдельно. Необхо-
димо также подбирать ассоциацию именно к звучанию, а не написанию слова (ведь во многих языках 
звучание и написание слов очень сильно отличаются). Поэтому, прежде всего, еще до подбора созву-
чия необходимо убедиться, что вы произносите слово правильно. Для запоминания правописания 
слов существуют другие методы [3]. 

Метод фонетических ассоциаций незаменим в условиях нехватки времени: при подготовке к экза-
мену, при ограниченном количестве учебных часов, при подготовке к туристической поездке или ко-
мандировке, то есть в ситуации, когда за небольшой промежуток времени надо запомнить большое 
количество слов. 

Второй ассоциативный метод – это метод наводящих ассоциаций – процесс преобразования слова 
в ассоциацию разными приемами. К таким приемам можно отнести: 

1) прием символизации (зима – снежинка); 
2) кодирование по созвучию (сфера – афера); 
3) прием привязки к хорошо знакомой информации (планета Уран – руда уран); 
4) образование слова из слога (-ник- – чайник); 
5) прием образования ассоциации (все созданные образы соединяются в ассоциацию). 
Приведенные ниже примеры позволят получить более наглядное представление о методе: 
1. Das Buch (в каждой книге есть буквы) – книга. 
2. Die Illustrierte (печатное издание с иллюстрациями, картинками) – журнал. 
3. Die Liste (листаю список) – список. 
4. Der Koch (кок, повар на корабле) – повар. 
5. Der Junge (юнга, молодой моряк) – мальчик. 
6. Der Käse (коза дает молоко, из которого делают сыр) – сыр. 
7. Natürlich (натурально, студенческий жаргон – «в натуре») – естественно, конечно. 
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8. Der Elefant (слоны ели фантики) – слон. 
9. Klavier spielen (у студентов воспринимается «клава», как клавиатура, но на клавиатуре не иг-

рают, поэтому это «клавиша, клавишный инструмент) – играть на пианино. 
10. Das Vermögen (верное моё) – имущество. 
При составлении ассоциации можно воспользоваться следующими советами: 
1. Подключайте свою фантазию и старайтесь придумывать необычные, яркие сюжеты, которые 

будут легко запоминаться. 
2. Лучше использовать короткие сюжеты и использовать в них больше действий со значениями, 

которые нужно запомнить. 
3. Используйте в запоминании как позитивные, так и негативные эмоции и образы. 
4. Используйте имена в запоминании, а если знакомых и родственников с такими именами нет, 

представьте, что они у вас есть. 
5. Как можно чаще сами принимайте участие в этих сюжетах. Вспоминайте разные курьезные слу-

чаи, которые с вами произошли, подключайте своих друзей, родных и знакомых. 
6. Старайтесь использовать не только визуальные образы, но и запахи, звуки. Над запоминанием 

сюжета должно работать как можно больше органов чувств. 
7. Подбирайте такие слова, которые будут целиком соответствовать запоминаемым. Если не полу-

чается, делите сложные слова на слоги. 
8. При запоминании опирайтесь на уже изученные слова иностранного языка – это значительно 

облегчит задачу [5]. 
Метод наводящих ассоциаций – один из самых трудных для освоения в мнемотехнике. Первона-

чально учащиеся затрачивают слишком много времени на преобразование отдельных названий в ком-
бинации зрительных образов. 

Метод фонетических ассоциаций хорош тем, что быстро и легко позволяет запомнить сложные 
слова. Он требует большой концентрации и многократного повторения изученного слова, чтобы в 
памяти отложилось именно слово, а не ассоциация. Метод удобен с точки зрения индивидуального 
подхода и необходимости свободно мыслить, а не зазубривать вслепую. Конечно, полноценно вы-
учить язык без заучивания не получится, но данный метод является хорошим подспорьем для расши-
рения словарного запаса. 
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Присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу поставило перед российскими ву-
зами задачу поиска оптимальных способов реорганизации образовательного процесса в соответствии 
с европейскими стандартами при условии сохранения лучших традиций отечественного образования. 
Внедрение Федеральных образовательных стандартов на основе компетентностного подхода, кредит-
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ных единиц, модульных технологий предполагает введение дополнительного звена в процесс подго-
товки специалиста, отвечающего требованиям времени. Европейский опыт говорит о том, что таким 
звеном может выступать тьютор. 

Тьютор – это педагог, который действует по принципу индивидуализации и сопровождает постро-
ение учащимся своей индивидуальной образовательной программы (Т.М. Ковалева, д-ра пед. наук, 
разработчик квалификационной характеристики, президент Межрегиональной общественной органи-
зации «Межрегиональная тьюторская Ассоциация») [1]. 

Выделяют несколько различных моделей тьюторства, существование которых обусловлено сфе-
рой применения навыков тьютора. Во-первых, тьюторы могут вести свою деятельность на различных 
уровнях образования: дошкольное, школьное, университетское. Внутри каждого уровня также суще-
ствуют градации – это может быть тьютор-куратор, академический консультант, руководитель инди-
видуальной образовательной траектории, тьютор, работающий с детьми, которые нуждаются в осо-
бом подходе (инвалиды, дети с задержкой развития). 

Практика внедрения обучения с применением дистанционных образовательных технологий в выс-
ших учебных заведениях потребовала активной тьюторской позиции от преподавателей вузов. Педаго-
гическую деятельность рассматривают как функцию педагогической позиции, поэтому из множества 
подходов к описанию тьюторской деятельности, с этой точки зрения, выделяют позиционный подход, 
при котором тьютор рассматривается как педагог, придерживающийся определенных позиций. 

Внедрение в вузах заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных тех-
нологий требует освоения дополнительных навыков, разработки и применения новых педагогических 
методик, а главное формулирования компетенций преподавателя-тьютора, осуществляющего «сопро-
вождение» студента в процессе обучения. 

В российской образовательной системе укоренился термин «компетентностный подход». Именно 
этот термин употребляется в официальных документах, в том числе в Федеральной целевой программе 
развития образования и в Плане мероприятий по реализации положений Болонской декларации. 

По определению Т.М. Ковалевой, президента «Межрегиональной тьюторской ассоциации» тью-
торская компетентность – это компетентность, характеризующая педагога как работника особой 
сферы, действующего в рамках открытого образовательного пространства, в структуру тьюторской 
компетентности входит компетенция: аналитическая, проективная, конструктивная, ресурсно-инстру-
ментальная, контрольно-прогностическая. Готовность и способность педагога осуществлять индиви-
дуализацию образовательного процесса путем поддержки и сопровождения познавательного интереса 
через создание условий для построения индивидуальных образовательных программ учащихся». 

Анализ научных исследований, посвященных компетентностному подходу к тьюторству, позво-
ляет сделать вывод, что в работах практически не рассматривается понятие профессиональной ком-
петентности тьютора в электронном обучении, в связи с тем, что оно является достаточно новым 
направлением. Как правило, наработки ученых посвящены более общему понятию информационно-
комуникационной компетентности. 

Профессиональная компетентность тьютора – это совокупность профессионально-личностных ха-
рактеристик педагога, в которой отражается достигнутый уровень умения применять e-learning-тех-
нологии в обучении, раскрывающаяся в его способности и готовности использовать современные тех-
нологии при осуществлении педагогической деятельности. Главным методологическим принципом, 
лежащим в основе профессионально-педагогической подготовки и повышения квалификации препо-
давателей является принцип соответствия системы тем изменениям, которые происходят в науке, тех-
нике, технологиях [2]. 

Интернет-институт Тульского государственного университета с 2008 года реализует программу 
краткосрочного повышения квалификации для подготовки преподавателей-тьюторов. Однако это 
обучение нельзя назвать массовым, и сегодня образовательные учреждения испытывают дефицит до-
стоверной, научной информации о возможностях тьюторского сопровождения, а также нуждаются в 
рекомендациях по введению тьюторства в практику работы, что связано как с подготовкой самих пе-
дагогов-тьюторов, так и с общей направленностью педагогического процесса, принятыми нормами 
взаимодействия участников образования, его нормативным и документационным обеспечением. 
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Как показывает многолетний опыт авторов по преподаванию дисциплин общепрофессионального 
цикла в Ветеринарной академии, аудиторные занятия (в целом и лабораторно-практические, в част-
ности) со студентами очно-заочной (вечерней) формы обучения своей структурой и характером про-
ведения должны отличаться от занятий со студентами дневной формы обучения. Это связано с рядом 
факторов. 

Многие из поступивших в последнее время на вечернюю форму обучения студентов уже имеют 
одно (техническое, гуманитарное), а некоторые и два высших образования. По сравнению со студен-
тами очной формы обучения, где большинство обучающихся только что окончили школу, у «вечер-
ников» отмечается совершенно иной подход к обучению. Не так важна получаемая при ответах 
оценка, как сам итог пройденного курса: что дал предмет мне нового, и насколько он необходим мне 
как специалисту? Такие студенты целеустремленнее и нацелены на получение знаний по всем прой-
денным дисциплинам. Они хотят глубже освоить именно те разделы, которые могут пригодиться в 
профессиональной деятельности; задают на занятиях много конкретных вопросов; очень требова-
тельны к ведущему преподавателю. Ряд студентов уже имеют опыт практической работы в ветери-
нарных клиниках и организациях ветеринарного профиля. Задача преподавателя номер один в таких 
случаях – помочь в получении именно профессиональных знаний. 

Например, на практических занятиях по дисциплине «Информатика с основами математической 
биостатистики» со студентами, обучающиеся по специальности «36.05.01 Ветеринария», особое вни-
мание уделяется теме «Статистическая обработка экспериментальных данных». Используются экспе-
риментальные данные биологического характера [1]. Означенная тематика носит исследовательский 
характер и является первой ступенькой в дальнейшей профессионально-исследовательской деятель-
ности. В результате выполнения данной работы под руководством преподавателя студенты учатся 
анализировать исходные данные и правильно интерпретировать полученные результаты, что, несо-
мненно, пригодиться им в дальнейшем. На лабораторно-практических занятиях по «Биологической 
физике» аудитория выполняет лабораторную работу, получая результаты самостоятельно, а потом 
обрабатывает данные по уже известной методике. Кроме того, задания части лабораторных работ по 
сбору результатов прямых и косвенных измерений можно легко выполнять на рабочем месте при об-
следовании мелких домашних животных в ветеринарных клиниках. После чего студенты строят гра-
фики восстановления сердечного ритма или частоты дыхания после стресса/нагрузки в зависимости 
от времени после соответствующего воздействия. 

Стоит отметить ещё один положительный момент. Часть студентов не просто выполняют в соот-
ветствии с тематическим планом задания по изучаемым на кафедре дисциплинам, но и получают ва-
рианты сверх обязательных, ликвидируя возможные пробелы в полученном ранее образовании. 

По нашим наблюдениям, большинство студентов имеют основные навыки работы с программным 
пакетом MS Office, но не всегда умеют правильно и грамотно использовать все возможности про-
граммы. А это необходимо при работе с информацией в любой области профессиональной деятель-
ности. Современный пользователь программного обеспечения должен уметь работать с базой данных, 
владеть технологиями грамотного оформления документа, выполнения расчетов и построения графи-
ков. Именно поэтому пакет MS Office обязательно изучают на практических занятиях. Студенты ве-
черней формы обучения внимательнее, чем студенты-очники, относятся к лабораторному практи-
куму, так как, уже работая в различных организациях, сталкиваются с соответствующими проблемами 
(со слов студентов). Как правило, студенты позитивно настроены на получение так недостающих 
навыков и умений, стараются применить их в своей деятельности (на рабочем месте) в отличие от 
студентов-очников, которые, в основном, применят их лишь в будущем. 
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Ещё одна особенность студента-«вечерника» – наличие детей. Ребёнок может быть один, не-
сколько (в одной из групп ветеринарного факультета только что закончили обучение на нашей ка-
федре три многодетные мамы); Возраст детей колеблется от 0 до 18 лет, у некоторых студенток есть 
ещё и внуки... Понятно, что в данной ситуации времени на выполнение заданий очень мало! Кроме 
того, зачастую мамы вынуждены пропускать занятия, когда дети болеют. Но именно такие студентки 
великолепно справляются с индивидуальными домашними заданиями, виртуальными лабораторными 
работами, выполняя их качественно. Главное – заинтересовать темой работы. Им можно составить 
индивидуальный учебный план занятий. Проверять выполнение можно «on line». Также студенты мо-
гут направлять свои работы и возникающие вопросы на электронную почту кафедры, а преподаватель 
проверяет и разбирает полученные варианты. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются группы упражнений, в которых речевые грам-
матические навыки формируются главным образом в условно-коммуникативных упражнениях. В ра-
боте отмечается, что использование некоммуникативных упражнений ограничивается этапом 
предъявления грамматических явлений. Коммуникативные упражнения, предусматривающие реше-
ния определенной задачи в определенной речевой ситуации при свободном выборе грамматических 
средств, используются на этапе практики в общении, когда сформированный навык продолжает 
совершенствоваться и функционирует в устной речи. 

Ключевые слова: грамматические навыки, грамматическая структура, модальная грамматиче-
ская структура. 

В практике обучения иноязычного грамматического материала, формирование грамматических 
навыков охватывает конкретные методические этапы. Следует заметить, что распределение этапов 
достаточно затруднено, так как они накладываются один на другой своими начальными и конечными 
стадиями. Актуальность проблемы заключается в том, что от ее решения во многом зависит эффек-
тивность обучения иностранным языкам. Каждый из них имеет свои конкретные задачи и реализуется 
с помощью определенных средств обучения [4, с. 63]. 

Для обоснования последовательности упражнений основного этапа мы ссылаемся на исследова-
ния И.А. Зимней [2, с. 153], которая рекомендует начинать формирование навыков с восприятия, ко-
торое базируется на распознавании. Это дает возможность сформировать у студента звуковые и сло-
весные эталоны-стереотипы, научить его устанавливать смысловые связи и удерживать в памяти ино-
язычное звучание высказывания. 

Следующая учебная работа связана с рецепцией, с одной стороны, и с репродукцией и продук-
цией – с другой, основанные на воспроизведении и продукции. Если для распознавания достаточно 
знания нескольких признаков структуры, то для воспроизведения нужно не только ее знания, но и 
способность к реализации всех ее признаков. 

Таким образом, рецепция должна опережать репродукцию. В свою очередь репродукция должна 
опережать продукцию, по обработке целого всегда предшествует обработка его элементов, то есть 
примеров смыслового и грамматичного оформления речи [2, с. 154]. Так что для формирования грам-
матичных навыков ми выделяем самостоятельные группы упражнений в аудировании и говорении. 

К первой группе относятся упражнения для ознакомления с грамматическими структурами. Они 
включают задания на осознание функций и форм (звуковой и графической) грамматической струк-
туры, овладения фонетическим оформлением речевого образца с обучаемой грамматической струк-
турой (мелодикой, фразовым ударением, ритмом, темпом). Это – коммуникативные рецептивно-ана-
литические и репродуктивные упражнения. 

К рецептивно-аналитическим упражнениям относятся упражнения на нахождение и обозначение 
языковых, речевых и культурных феноменов. К подсистеме упражнений вошли упражнения на опре-
деление структурных элементов грамматической структуры, выведение или формулирование правил 
и их нотирование (например, заполнение таблиц), упражнения на анализ и т. д. Такие упражнения 
требуют определенных аналитических действий мышления. Как показывает опыт преподавания сту-
дентов, изучающих английский язык как второй иностранный, умение анализировать грамматические 
явления, которые усваиваются, развиты недостаточно. Об этом свидетельствуют ошибки в устной 
речи студентов, в том числе и те, которые обусловлены межъязыковой интерференцией, не осозна-
ются студентами при изучении учебного материала и которые сохраняются до выпускных курсов. В 
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этом случае приобретают значение рецептивно-аналитические упражнения, которые позволяют при-
влекать, адаптировать и корректировать лингвистический опыт с первого иностранного языка и род-
ного языка. Это упражнения в анализе правил образования и употребления модальных грамматиче-
ских структур английского языка по сравнению с грамматическими структурами испанского и укра-
инского языков. 

Приведем примеры упражнений для формирования навыков понимания и употребления модаль-
ных глаголов, выражающих способность / неспособность выполнить действие, обязательства, необ-
ходимость, отсутствие необходимости, предоставление совета, запрет, предположение, уверенность, 
возможность / невозможность сомнение. 

Представленным ниже упражнениям предшествует слушание диалога соответствующей ситуации 
общения, в которых представляются грамматическая структура, и эвристическая беседа с преподава-
телем на основе прослушанного, во время которой студенты осознают значение модальных глаголов 
и способы выражения коммуникативных намерений с их помощью в английском языке. 

Пример 1. 
Упражнение некоммуникативное рецептивно-аналитическое по сравнению эквивалентов модаль-

ных грамматических структур в испанском и украинском языках и анализе правил образования и упо-
требления модальных грамматических структур, выполняется в режиме фронтальной работы студен-
тов. 

Цель: учить сравнивать модальные структуры английского, испанского и украинского языков. 
Задание: 
1. T: Let’s think of the equivalents of the modals must, have to, have got to, need to, should, ought to in 

Spanish and Ukrainian. 
How do we express obligation and necessity in Spanish? In Ukrainian? 
St: In Spanish the verbs tener que, instar, deber, obligar express obligation and necessity. 
E.g. Insto a que vayas com mucha cautela. 
Tienes que estar en casa para las 10. 
Вы должны проветривать комнату дважды в неделю. Мне необходимо завтра встретить сестру в 

9:00 утра. 
T: How is absence of obligation expressed in Spanish? In Ukrainian? 
St: To express absence of obligation or necessity we can use the verbs poder and tener. 
E.g. Puede Ud devolverme la deuda la semana proxima. 
Нам не нужно спешить, потому что у нас еще много времени до отправления поезда. 
T: How do we ask for advice and give advice in Spanish? In Ukrainian? 
St: To express asking for advice and giving advice we use tener que, hacer de, 
hay que. 
E.g. Tienes que aprender a nadar. 
He de lanchar mi сamisa porque maňana tengo una entrevista. 
Тебе следует мыть машину чаще, потому что она очень грязная. 
2. Now let’s fill in the forms of the modals expressing obligation, necessity, absence of obligation or 

necessity, asking for advice and giving advice in English in the table. (Студенты заполняют графу English) 
Для овладения звуковой форме грамматической структуры целесообразно использовать фонети-

чески направленные упражнения, которым предшествует сообщение преподавателем правил, в част-
ности, произношения модальных глаголов в ударных и безударных слогах. К этой группе относим 
рецептивно-репродуктивные имитативные упражнения. 

Таблица 1 
English                  Spanish            Ukrainian 

 

Obligation 
 
 
 
 
 
 
 

must + V
have to + V 
have got to + V 
should + V 
ought to + V  
need to + V 
be to + V 
be obliged to + V  
be required to + V 
be supposed to + V

instar a que + sub-
juntivo 
tener que + infinitivo 

должен / должна / 
должны  + инфинитив 
 
 
 

Necessity 
 

must + V
have to + V 
need  + V 

tener que + infinitivo необходимо + инфинитив 
 

Absence of obligation / 
necessity 

don’t / doesn’t have to + V  
needn’t + V 
 

poder + infinitive 
tener que + infinitivo 

не нужно /  
нет необходимости + ин-
финитив 
 

Prohibition 
mustn’t + V 
shouldn’t + V  
oughtn’t to + V 

hay que + infinitive 
tener que + infinitivo 

не должен /не должна / не 
должны + инфинитив 
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Asking for advice Should + S + V? 
Need + S + V? 

tener que + infinitive 
hay que + infinitivo 

нужно / следует + инфи-
нитив? 

Giving advice 

must + V 
should + V 
ought to + V 
should + V 

hacer de + infinitive 
tener qe + infinitivo 

следует + инфинитив 
 

 

Ко второй группе относятся упражнения для формирования грамматических рецептивных и ре-
продуктивных навыков. Их можно разделить на три подгруппы. Первая подгруппа содержит упраж-
нения для формирования грамматических навыков аудирования; вторая подгруппа включает упраж-
нения для формирования грамматических навыков говорения; третья подгруппа – упражнения для 
формирования механизмов устной речи. 

Подгруппа упражнений для формирования грамматических навыков аудирования включает 
упражнения на распознавание и осмысление грамматической структуры: узнавание грамматической 
структуры в контексте дифференциации их по форме и значению, определение их контекстного зна-
чения при восприятии речи на слух. 

Пример 2. 
Упражнение условно-коммуникативное рецептивное в слушании монологических единств и диф-

ференциации значений модальных грамматических структур, выполняется в режиме фронтальной ра-
боты студентов. 

Цель: учить различать значение модальных грамматических структур (уровень монологического 
единства). 

Завдання: Listen to two statements and define if the meanings expressed by the modals the same or dif-
ferent. 

1. You mustn’t do that again! It was naughty! 
2. You mustn’t be late tonight. We are invited for the birthday party. 
Подгруппа упражнений для формирования грамматических навыков говорения включает упраж-

нения в построении и употреблении повествовательных, вопросительных и отрицательных предложе-
ний с грамматической структурой в соответствии с их значением на уровне диалогических и моноло-
гических единств. 

Пример 3. 
Упражнение условно-коммуникативное рецептивно репродуктивное в создании диалогических 

единств за ситуацией, образцом и вербальной опорой, выполняется в режиме одновременной работы 
студентов в парах. 

Цель: учить спрашивать о способности выполнять действие в прошедшем времени и выражать 
способность/неспособность его выполнить при определенных обстоятельствах (уровень диалогиче-
ского единства). 

Завдання: A lot of people wanted Tom to do different things last week but they couldn’t contact him. So 
he didn’t do any of these things. Say whether he could have done or couldn’t have done these things (if he 
had known). 

Work in pairs. 
Read the information about Tom: 
Tom doesn’t know any French. 
Tom is generous. 
Tom was ill on Friday night. 
Tom doesn’t know anything about machines. 
Tom has a car. 
Tom was free on Monday afternoon. 
Tom was at work till 9.00 p.m. on Saturday. 
Tom was at the birthday party on Sunday. 
Example: His aunt wanted Tom to drive her to the station on Sunday evening. 
A: Could Tom drive his aunt to the station? 
B: No, he couldn’t have driven her to the station. 
A: Why? 
B: Because he was at the birthday party. 
1. Ann wanted him to come to a party on Friday night. 
2. Jim wanted him to play tennis on Monday afternoon. 
3. Sue wanted him to translate a French newspaper article into English. 
4. Jack wanted Tom to lend him $20. 
5. Tom’s mother wanted him to repair her washing machine. 
6. Tom’s brother wanted to come to see Tom on Monday. 
7. Jane wanted him to go to the cinema on Saturday evening. 
8. Helen wanted to talk with Tom about her job on Saturday. 
9. Ken wanted Tom to repair the computer on Friday. 
10. Tom’s uncle wanted Tom to help in the garden on Sunday. 
Подгруппа упражнений для формирования механизмов устной речи включает упражнения в раз-

витии осмысления, памяти и опережающего синтеза (вероятного прогнозирования), проговаривания. 
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Пример 4. 
Упражнение условно-коммуникативное рецептивно-репродуктивное в завершении утверждений с 

модальной грамматической структурой, выполняется в режиме фронтальной работы студентов. 
Цель: развивать способность вероятного прогнозирования на уровне фразы. 
Завдання: Listen to the statements about the Browns and finish the second statement expressing their 

ability or disability to perform the actions. 
Example. 
T: Mrs. Brown was very busy the whole evening. (phone her friend). 
St: So she … 
Key: So she couldn’t phone her friend. 
Ко второй группе упражнений относятся также упражнения в формировании профессионально-

методических умений. Приведем примеры таких упражнений. 
Пример 5. 
Упражнение условно-коммуникативное рецептивно-продуктивное в нахождении, исправлении и 

анализе ошибок, выполняется в режиме одновременной индивидуальной и фронтальной работы сту-
дентов. 

Цель: учить замечать и исправлять ошибки в употреблении модальных грамматических структур. 
Завдання: 1) You are a teacher of English. Correct the student’s composition about his studies in London. 

You have to correct mistakes in the forms of the modals. The first mistake is already corrected. Find and 
correct nine more. 

couldn’t 
Before I came to London, I couldnot do many things in English. For example, I couldn’t to follow a 

conversation if many people were talking at the same time. I remember a party I went to. Everyone was 
speaking English, and I could to understand a word! I felt so uncomfortable. Finally, my friend came to pick 
me up, and I was able leave the party. 

Today I can to understand much better. I am taking classes at the courses. The teacher can explain things 
well, and she always gives us the chance to talk a lot in class. When I finish one more level, I will be able 
speak and understand a lot better. 

To be able to speak English well is very important to me. I practice a lot at home too. When I first came 
to London, I couldnot understand very much TV, but now I can to understand much better. In fact, I can to 
do a lot now, and I think in a few more months I’ll be able do even better. 

2) Now let’s analyse the forms of the modal verbs used in the composition. Which of the given modal 
grammar structures should be used in each case? Why? 

1 S + MV + V 
2 S + MV + not + V 
3 S + ME + to + V 
4 S + ME + not + to + V 

(S – subject, MV – modal verb, ME – modal expression, V – verb) 
Пример 6. 
Упражнение коммуникативное продуктивное в развитии умений анализировать грамматические 

ошибки, выполняется в режиме фронтальной работы студентов. 
Цель: учить анализировать ошибки учеников в образовании модальных грамматических структур. 
Завдання: You are a teacher of English. You are supposed to analyse your pupils’ mistakes in the usage 

of the modal verbs. Choose one of the mistakes from the previous exercise, elicit the explanation how to form 
the structure from the pupils, give some examples. Use the classroom expressions: 

You made a mistake in the sentence. 
Did anybody notice the mistake? 
Anything wrong in this sentence? 
Think about it carefully. 
You used the wrong verb. 
You forgot the particle «to». 
Which tense do we use here? 
Give your examples. 

В третью группу входят упражнения на совершенствование грамматических навыков в составе 
устноречевых умений. Это коммуникативные, рецептивные, рецептивно-продуктивные и продуктив-
ные упражнения на слушание диалогических и монологических текстов и на создание собственных 
диалогов и монологов с использованием изучаемых и уже усвоенных грамматических структур. 
Упражнения этой группы развивают умения аудирования и общения в форме диалога и монолога. 
Упражнения в говорении могут выполняться на основе предварительного чтения и слушания текстов, 
чем создается информационная основа для выражения студентами собственных мыслей и взглядов и 
одновременно обеспечивается взаимосвязанное обучение различным видам речевой деятельности 
[1, с. 13–16]. Эта группа включает подгруппы упражнений понимать диалогическое и монологическое 
высказывание на текстовом уровне и высказываться на уровне диалога и монолога, используя изуча-
емую грамматическую структуру. 

Пример 7. 
Упражнение коммуникативное продуктивное в создании диалога – расспроса, выполняется в ре-

жиме одновременной работы студентов в парах. 
Цель: учить создавать диалог-расспрос по ситуации. 
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Student A: You are going to work in the USA this summer. Your American friend has recently come for 
a visit to Ukraine. You are interested in medical service and diseases in the USA. Ask your friend about that. 

Student B: You have come for a visit to Ukraine from the USA. You are talking with your friend who is 
going to work there this summer. He is interested in medical service and diseases in the USA. Tell your friend 
about that. 

A Some people actually enjoy sport, but surely if you don’t like it, you shouldn’t have to do it. 
B What I’d like to do is to get a group of all us old age pensioners together and start training them. 
C I should try to get regular exercise. 
D I enjoy jogging for a mile every day. 
E I can swim two miles a day before work. 
Пример 8. 
Упражнение коммуникативное рецептивно-продуктивное в создании монолога-рассказа, выпол-

няется в режиме одновременной работы в малых группах. 
Цель: учить создавать монолог-рассказ за ситуацией на основе прослушанного монологического 

текста. 
Задание: 
1) Listen to the woman speaking about her experience at the dentist’s and find out the following: 
Why is the woman terrified of dentists? 
What happened to her at the dentist’s when she was sixteen? 
2) Now answer the pre-text questions. 
3) Let’s discuss the episode of the woman’s life. Epress your opinion. 
1. What couldn’t the woman stand in her life most of all? 
2. Why couldn’t she think about anything else but about the worst dentist? 
3. The dentist might be a good person, mightn’t he? 
4. The girl must have been very brave, mustn’t she? 
5. Need she be worried about anything or just relax? 
4) Work in small groups. Speak about your experience at the dentist’s to your groupmates. 
5) Now a representative from each group will report on his / her groupmates’ experience to the whole 

group. 
Разработанные группы упражнений для формирования устноречевой грамматической компетен-

ции английского языка как второго иностранного, созданные на ее основе комплексы упражнений к 
теме «Modal verbs», могут применяться в исследованиях, посвященных проблемам изучения грамма-
тики в контексте межкультурного общения, а также при разработке пособий по грамматике англий-
ского языка. 
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Проблемы речевой культуры волнуют сейчас преподавательское сообщество, ученых, обществен-
ных деятелей и многих неравнодушных образованных людей. Владение нормами родного языка, спо-
собность создавать высказывания (устные и письменные) разных жанров и стилей – качества, харак-
теризующие любого культурного человека. Речевая культура человека – отражение его духовной 
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культуры, а также важнейшее средство профессионального взаимодействия, особенно в поликультур-
ной среде. Формирование и развитие профессиональных компетенций затруднено или даже невоз-
можно, если человек не владеет необходимым уровнем речевой подготовки. 

В образовательном процессе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) реализу-
ются возможности, связанные с овладением студентами коммуникативной компетенцией, под кото-
рой подразумевается умение студента организовать свою речевую деятельность языковыми сред-
ствами и способами, адекватными ситуациям общения; способствовать расширению культурного 
уровня, обогащению представлений о языке как важнейшей составляющей духовного богатства 
народа; способствовать формированию умений оценивать речевое поведение и речевые произведения 
в разных сферах общения. 

В рабочие учебные планы направлений подготовки в СКФУ включены дисциплины «Русский язык 
и культура речи», «Практикум по культуре русской устной и письменной речи», «Теория и практика 
профессиональной коммуникации на русском языке» и ряд других дисциплин. Освоение их содержа-
ния – необходимый и важный этап в создании культурного облика будущего профессионала. 

Основной целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является воспитание ком-
петентной языковой личности, чья речь соответствует требованиям, предъявляемым к хорошей речи; 
формирование общекультурных компетенций, отраженных в ФГОС ВПО, («умение логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2), стремление к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации и мастерства (ОК-6), использование основных положений и методов 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных за-
дач (ОК-9), готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм, проявление уважения к людям, толерантностью к другой культуре, готовность нести 
ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11) [3]), формирование 
уровня коммуникативной компетентности будущих специалистов, что предполагает совершенствова-
ние умения студентов грамотно использовать языковые средства в типичных для будущей професси-
ональной деятельности речевых ситуациях. 

Изучение дисциплины происходит в 1–3 семестрах. В содержании дисциплины «Русский язык и 
культура речи» нами (О.В. Бондаренко, И.В. Кострулева, Е.П. Попова) выделены три раздела: Раздел 
1. Культура речи как раздел лингвистики. Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи. Раздел 3. 
Стилистика современного русского литературного языка. Такое расположение материала представ-
ляется нам логичным и понятным, так как каждый из разделов рассчитан на изучение в одном се-
местре и заканчивается формой промежуточного контроля (зачет, дифференцированный зачет или 
экзамен). 

В ходе изучения разделов дисциплины студенты должны разграничить понятия «язык и речь», 
глубоко осмыслить функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения 
между людьми, получить более четкое представление о стилистическом расслоении современного 
русского языка, о качествах хорошей речи, о нормах русского литературного языка; не только знать, 
но и использовать на практике наиболее распространенные средства выразительности русского лите-
ратурного языка. 

В процессе обобщающего повторения фонетики, лексики и фразеологии, словообразования, ча-
стей речи и синтаксиса студенты обогащают свои знания о соответствующих единицах языка – фоне-
тических, лексических, фразеологических, морфологических, синтаксических – и в то же время овла-
девают соответствующим и языковыми нормами письменной и устной речи, выявляют орфоэпиче-
ские, лексические, словообразовательные и иные ошибки и недочеты в специально подобранных 
текстах, в своей речи, в речи окружающих людей. 

Значимой является работа с текстом. Студенты не только анализируют и преобразовывают, но и 
самостоятельно строят тексты типа повествования, описания, рассуждения с учетом требований норм. 
Тем самым совершенствуются навыки связной устной речи. 

Раздел дисциплины, посвященный стилям литературного языка, предполагает более глубокое зна-
комство студентов с особенностями научного, публицистического и официально-делового стилей 
речи, с жанрами деловой и учебно-научной речи. При этом в качестве дидактического материала при-
влекаются тексты, профессионально значимые для студентов данного направления (в частности, для 
студентов направлений подготовки «Строительство», «Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов»), обращение к профессионально и социально значимой тематике планируемых сообщений, 
высказываний студентов, тематике анализируемых текстов [1]. Такой отбор профессионально марки-
рованного языкового материала позволяет установить межпредметные связи с дисциплинами специ-
альности (в нашем случае, это «Введение в специальность»). При усвоении темы «Научный функци-
ональный стиль» студенты (уже изучив содержание дисциплины «Введение в специальность») легко 
включаются в работу, выполняя задания типа «Приведите примеры терминов, которые используются 
в вашей специальности. Дайте их определение». 

Особенный интерес в студенческой аудитории вызывает обсуждение вопроса «Научный язык и 
наукообразие». Например, предлагаем отгадать загадку из интернет-фольклора: «Некоторые аспекты 
поведения человека, напоминающие таковые у определенных домашних животных в условиях нахож-
дения последних на стеблях злаковых растений, высушенных естественным образом. Что это?» (со-
бака на сене). Отгадав ее, студенты делают вывод, что наукообразие – имитация научного стиля. 

Повторяя лексику, словообразование, части речи, студенты также используют профессиональную 
лексику, термины. Рассматривая особенности синтаксических норм, они конструируют характерные 
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для конкретной профессии словосочетания, в том числе терминологические, синтаксические струк-
туры, наиболее типичные для текстов по направлению обучения. Анализируя лексику определенного 
научного текста или официального документа, студенты не только находят ее в тексте, не только об-
ращают внимание на обороты, характерные для данного жанра, но и знакомятся с возможными спо-
собами реализации этих знаний в речевой практике [1]. 

Преподавание «Русского языка и культуры речи» имеет прагматические цели. Так, одним из тре-
бований при устройстве на работу сейчас является наличие у претендента на должность резюме. Изу-
чая тему «Официально-деловой стиль», учатся писать резюме и/или исправлять ошибки в уже гото-
вых текстах. Студенты также получают задание написать расписку и доверенность. 

Обучая студентов работать с документами, обращаемся к их личному опыту («С какими докумен-
тами вам приходилось иметь дело?»). Применение схем (например, «Функции документа», «Офици-
альные документы и их виды») помогает структурировать материал, позволяет сделать его более до-
ступным для понимания. 

Творческие задания («Составьте приказ о поощрении, дав оценку выполненной работы и указав 
меру поощрения»; «Представьте обоснование плана развития Вашей профессиональной культуры на 
ближайшие 5 лет», «Подготовьте агитационную речь (убеждающую или призывающую к действию)») 
помогают научить студентов свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере профес-
сиональной коммуникации. 

Всегда заинтересовывает задание изложить сюжет известного кинофильма от лица полицейского, 
составляющего протокол, или журналиста в специальном репортаже (тема «Стилистика как лингви-
стическая дисциплина»). Ребята сами иногда предлагают, от чьего лица они хотят пересказать сюжет 
фильма. Это упражнение развивает умение передать одну и ту же информацию несколькими спосо-
бами, с использованием разных стилистических средств. Подобные задания оживляют занятие, поз-
воляют разнообразить формы работы. 

Мотивирует студентов и наблюдение за речью одногруппников, друзей, знакомых. Например, изу-
чая тему «Речевой этикет и культура общения», обучающиеся получают задание понаблюдать, какие 
формы обращения используют люди в общественном транспорте, и подготовить аналитическую 
справку. 

«Русский язык и культура речи» – не только самостоятельная учебная дисциплина, но и «сред-
ство обучения в работе над другими дисциплинами, поскольку во всех областях общения язык опо-
средует мышление и только с его помощью возможно ясное и точное оформление мысли» [2]. 
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На современном этапе традиционные формы обучения (очное, заочное, очно-заочное) все чаще 
внедряют дистанционные образовательные технологии, использующие возможности сети Интернет. 
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Подобное образование получает широкое распространение, так как оно может охватывать больший 
круг людей, желающих получить высшее техническое образование. Особенно это актуально для лю-
дей с ограниченными физическими возможностями, для людей, которые по роду своей деятельности 
связаны с постоянными командировками, для граждан, проживающих за пределами Российской Фе-
дерации. Для этих категорий лиц единственным доступным средством общения является сеть Интер-
нет. Поэтому Интернет-институт, созданный на базе Тульского Государственного университета, поль-
зуется большой популярностью, так как предлагает обучение по образовательным программам не 
только экономического и гуманитарного профилей, но и обучение по техническим направлениям. 

В связи с внедрением в производство новых технологических систем и процессов требования пред-
приятий к выпускникам технических вузов постоянно возрастают [3]. Поэтому ранее применяемые в 
учебном процессе методы преподавания дисциплины устаревают. Следовательно, внедренное в об-
щую образовательную систему обучение с использованием дистанционных образовательных техно-
логий требует поиска новых путей повышения качества преподавания. 

Эффективность преподавания и, как следствие его, результат обучения тем выше, чем лучше мо-
тивация к обучению. Проблема мотивации к учебной деятельности является одной из центральных 
проблем образования. Позитивная мотивация к учебе может возникнуть в том случае, когда следую-
щие факторы, влияющие на повышение качества получаемых знаний, умений и навыков, для студента 
имеют положительное значение. Необходимы: заинтересованность студентов в изучении данной дис-
циплины (мне интересно то, чему меня учат); мастерство преподавателя (мне интересен тот, кто меня 
учит); использование инновационные методов преподавания дисциплины (мне интересно, как меня 
учат). 

Методика интернет-преподавания дисциплины как предмет имеет своей целью формированию ос-
нов профессионально-педагогического сознания преподавателя-тьютора. Для достижения поставлен-
ной цели предполагается, что педагог должен быть вооружен знанием истории и теории, методов 
научных исследований в области методики преподавания предмета; обладать умениями решать за-
дачи преподавания в вузе; иметь основы для формирования творческого подхода к своей педагогиче-
ской деятельности; иметь сформировавшийся интерес к своей профессии. 

Желающие обучаться в Интернет-институте студенты обладают различным исходным уровнем 
подготовки [1]. Одни уже имеет высшее или среднее профессиональное образование, другие обла-
дают определенным опытом практической работы на производстве и сочетающие ее с учебой, а тре-
тьи имеют только общее среднее. В связи с этим нецелесообразно обучать этих людей по всеобщему 
единому учебному плану. 

Основной особенностью современной системы образования, которая направлена на решение этой 
проблемы, становится возможность обучения по индивидуальной образовательной программе, кото-
рая в последнее время получает все более широкое распространение. 

При современном компетентостном подходе в высшем профессиональном образовании оценка 
знаний студентов и выпускников Интернет-института, оценка уровня профессиональной подготовки 
является сложной задачей, так как предполагается только виртуальное общение [2]. В связи с этим 
возникает необходимость в организации стабильной обратной связи процесса обучения, обеспечива-
ющего единство контроля и анализа. Кроме конкретных результатов обучения, при помощи обратной 
связи преподаватель получает возможность проанализировать эффективность применяемых им раз-
личных технологий обучения, и в случае необходимости внести определенные корректировки. 

Задачей обратной связи при таком подходе в образовании является получение информации о те-
кущем уровне сформированных компетенций, как основной характеристики выпускника. 

Обратная связь обеспечивает оперативное общение с преподавателем с возможностью своевре-
менного внесения корректировок в процесс обучения [4]. Обратная связь – это система, включающая 
в себя различные методики контроля знаний, способы внесения в образовательный процесс коррек-
ций, направленных непосредственно на личность студента с учетом его индивидуальных способно-
стей и уровня профессиональных компетенций. 

Таким образом, главной особенностью современного интернет образования является возможность 
обучения по индивидуальной образовательной программе. Для этого, педагог должен не только обла-
дать глубокими знаниями предмета, но и способностью организовать учебный процесс таким обра-
зом, чтобы вызвать у студентов интерес к выбранной профессии, к изучаемой дисциплине, привить 
навыки самостоятельной работы с учебной, справочной и научной литературой. 
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Новый проблемно-технологический виток развития общества (дальнейшее развитие сетевых и 
компьютерных технологий, усиление интеграционных процессов, широкая компьютеризация разно-
образных областей деятельности) актуализировал переход высшего образования на качественно но-
вый уровень, требующий объединения образовательных процессов в единое целое и поиска более эф-
фективных форм применения информационно-коммуникационных технологий в учебной деятельно-
сти. Все более востребованы открытое, глобальное и непрерывное образование, все чаще происходит 
перенос образовательного процесса в Интернет, все актуальнее переход информационно-образова-
тельных сред современных вузов из закрытого состояния во все более открытое. 

В открытой информационно-образовательной среде, предназначенной для обучения любого жела-
ющего из любого местоположения и в любое время, важное значение приобретают средства комму-
никации, выступающие часто единственным элементом обратной связи, доносящим до обучаемых 
информацию по учебному процессу: результаты оценивания студенческих работ; местоположение 
студента на траектории обучения; изменения в учебных планах и графиках. Часто средства коммуни-
кации выступают в роли электронного агента обучения, связывая учебные группы и творческие кол-
лективы между собой. Скорость и качество сетевых коммуникаций зачастую решают вопрос качества 
выполняемых учебных заданий. 

Наряду с традиционной электронной почтой сетевыми средствами взаимодействия преподавате-
лей и студентов могут выступать также разнообразные социальные сервисы Интернет (социальные 
сети, блоги, форумы), которые в отличие от почты имеют более открытый характер, понимаемый 
нами как отсутствие каких-либо ограничений и запретов. Открытость сетевой коммуникации может 
иметь как положительное, так и отрицательное влияние на процесс взаимодействия. 

Так, определенной проблемой сетевых коммуникаций становится отсутствие у данного процесса 
пространственно-временных границ – электронное сообщение может поступить в любой временной 
интервал (в рабочие дни и выходные, днем и ночью, после оговоренного срока). В этих условиях пре-
подавателям важно обеспечить контроль и отслеживание времени поступления сообщений, а студен-
там – приблизить время поступления сообщений к рабочим периодам времени. Все это требует нали-
чия у всех участников учебного процесса навыков самоорганизации и самоуправления. Преподавате-
лям желательно выработать некоторый личный регламент работы с поступающими сообщениями. 

Ситуация усугубляется тем, что в процессе электронных коммуникаций даже в режиме онлайн 
всегда существует некоторая временная задержка, в результате чего «диалог» может затягиваться на 
длительное время, в течение которого могут теряться смысловые цепочки и актуальность информа-
ции, и появляться некоторая напряженность. Исследователи электронной коммуникации (Д. Соло-
вьев) часто выражают такую напряженность через тревожное ожидание, рассеянное внимание и по-
стоянное отслеживание реакции (ожидание ответа) [3]. Снижению напряженности способствует не 
только наличие опыта сетевых коммуникаций, но и предварительное обсуждение участниками учеб-
ного процесса регламента коммуникационного взаимодействия и его исполнение. 

К проблемам сетевой коммуникации, на наш взгляд, также необходимо отнести содержательную 
«не закрытость» сообщений, проявляющуюся как в принципиальной невозможности построить раз-
вернутое, основательное сообщение в связи с существующими техническими и временными ограни-
чениями, особой смайло-графической культурой формирования коротких сообщений и отсутствия 
визуального контакта. В результате получатель сообщения не всегда уверен, что он правильно трак-
тует смысл поступившего сообщения, а отправитель в том, что его правильно поняли. Такую ситуа-
цию можно представить как состояние, при котором вроде бы сказано все, а ощущение недосказан-
ности остается, и даже не из-за того, что остались не проговоренные слова, а из-за невозможности 
вложить в сообщения невербальные составляющие – мимику, эмоции, личное присутствие, взгляд, 
улыбку или смех [3]. 

Открытость электронных коммуникаций и сопутствующие ей проблемы проявляются также в осо-
бом эмоциональном характере высказываний, обусловленном не столько гипотетической возможно-
стью анонимности автора, сколько спецификой виртуального общения, выражающейся, по мнению 
ученых-психологов (О.М. Шахмартова, Е.Ю. Болтага), упрощением языковой личности, возможно-
стью говорить все, что угодно, «врать и обманывать» [5]. Озабоченность ученых (И.А. Колесникова) 
вызывают потенциальная анонимность и безнаказанность электронного общения, возможности со-
прикосновения участников учебного процесса со спонтанными выплесками чужих глубинных про-
блем и комплексов в условиях полной общественной «прозрачности» преподавательских действий 
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[2]. Все это обуславливает необходимость формирования у студентов и преподавателей сетевой куль-
туры общения, которая на сегодняшний день ограничена только рамками и правилами сетевых сооб-
ществ. 

Перенос учебного процесса в глобальную сеть обуславливает важность таких методов обучения 
как сетевое коллективное сотрудничество и сотворчество между студентами, преподавателями и 
представителями научных и профессиональных сообществ. На наш взгляд, одной из важных черт обу-
чения в сотрудничестве является возможность коллективного принятия решений и формирование че-
рез него механизмов индивидуального принятия решений. Вместе с тем, опираясь на мнение ученых 
о том, что сетевое взаимодействие часто происходит на базе различных культурных и профессиональ-
ных уровней, социальных связей и отношений, ценностных и этических приоритетов [4], считаем, что 
определенной проблемой таких методов обучения и связанных с ними электронных коммуникаций 
заключается в отсутствии количественных и возрастных ограничений участников учебного процесса, 
их различной профессиональной и научной принадлежности, наличии в учебных группах участников 
разных культурных и интеллектуальных уровней. Ряд ученых (С.М. Аракелян, А.В. Духанов и др.) 
считают, что в таком коллективе не должно быть доминирующего объекта и ролей (чаще всего под 
ними понимается некоторое авторитарное лицо) [1]. Действительно, отсутствие доминирующего лица 
способствует развитию творчества в коллективе, однако оставляет открытым вопрос качества и кор-
ректности формируемого коллективного знания. В данном случае преподавателю более подходит 
роль тьютора, направляющего работу учебной группы, и эксперта, оценивающего создаваемое зна-
ние, что требует от него умений сетевого сопровождения подобного рода работ. 

Таким образом, переход образования на новый уровень информатизации привело к появлению но-
вых, неконтактных видов обучения и актуализировало проблему сетевой коммуникации преподава-
телей и студентов. По сравнению с традиционным коммуникационное взаимодействие происходит 
опосредованно и виртуально, обладает высокой оперативностью и обезличенностью, может происхо-
дить в индивидуальном и массовом режимах, что требует наличия у студентов и преподавателей осо-
бой сетевой культуры взаимодействия, ориентированной на решение образовательных задач (в отли-
чие от культуры сетевого общения в социальных сетях). Более успешному сетевому взаимодействию 
преподавателей и студентов будут способствовать навыки самоорганизации своей деятельности в се-
тях различного вида, а также умения сетевого сопровождения сетевых коллективных работ. 
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В связи с сокращением числа часов на математику в учебных планах для большинства направле-
ний бакалавриата, встал вопрос и о сокращении изучаемого материала для студентов. При данном 
сокращении, тем не менее, надо оставить необходимый минимум материала, при этом увязав его как 
с ранее известным материалом, так и с материалом других предметов. 

Так как математический уровень студентов с каждым годом все больше падает, во многие учебные 
планы вузов включены так называемые адаптивные курсы. В частности, в САФУ им. М.В. Ломоно-
сова в учебный план по некоторым специальностям и направлениям включены адаптивные курсы по 
предметной области, изучать которые предлагается на первом курсе. 
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Рассмотрим на примере темы «Элементы векторной алгебры», как можно организовать изучение 
данной темы с учетом уровня подготовки учащихся по данной теме и изучения векторов по адаптив-
ному курсу. 

В примерную программу по математике для технических направлений бакалавриата, утвержден-
ной еще в 2000 году, включен следующий материал по данной теме: «Векторы. Линейные операции 
над векторами. Проекция вектора на ось. Декартовы координаты векторов и точек. Скалярное произ-
ведение векторов, его основные свойства, координатное выражение. Векторное и смешанное произ-
ведения векторов, их основные свойства и геометрический смысл. Координатное выражение вектор-
ного и смешанного произведения». 

Именно, такое же содержание отражается и в большинстве учебников, учебных пособий, лекций 
для студентов. В частности, в лекциях Д.Т. Письменного [3] на данную тему отводится 3 лекции, и 
содержание их совпадает с содержанием материала из указанной программы. Также автор рассматри-
вает и некоторые приложения скалярного, векторного и смешанного произведения векторов. 

Между тем в школьном курсе геометрии в 8–11 классах [1; 2] учащиеся изучают подробно темы 
«Векторы», «Метод координат», «Скалярное произведение векторов». 

Встает вопрос, а почему мы должны в вузовском курсе математики дублировать школьный мате-
риал? Ведь не изучаем же мы снова действия с числами, решение систем линейных уравнений, тож-
дественные преобразования и т. п. в соответствующих разделах курса высшей математики. Да, одной 
из наиболее слабо усвоенных тем школьного курса математики являются векторы [4], заданий по век-
торам нет в заданиях ОГЭ и ГИА по математике. Поэтому необходимо повторение данного материала 
и, если в учебных планах есть адаптивные курсы по математике, то лучше всего это сделать в адап-
тивном курсе. 

Итак, в адаптивном курсе математики предлагается повторить, с акцентом на практические при-
ложения, следующие вопросы: понятие вектора, коллинеарных и компланарных векторов; линейные 
операции над векторами и их основные свойства; разложение вектора на плоскости по двум неколли-
неарным векторам; разложение вектора по трем некомпланарным векторам; координаты вектора и 
правила действий над векторами, заданными в координатах; вычисление длины вектора по его коор-
динатам; прямоугольную систему координат. Также необходимо повторить формулы площадей тре-
угольника и параллелограмма, формулы объемов параллелепипеда и треугольной пирамиды, так как 
эти формулы пригодятся при рассмотрении векторного и смешанного произведений векторов. 

Примерами практических заданий могут быть такие: 
1. В параллелограмме ABCD – O точка пересечения диагоналей AC и BD. Выразите через векторы 

и вектор. 
2. В треугольнике найдите косинус угла B, если B (6; 2), A (–2;10), C (4; 16). 
Тогда в лекционном курсе математики по данной теме можно сослаться на известные (или повто-

ренные) учащимся знания, и начать изложение с векторного и смешанного произведения. Конечно, в 
начале лекции можно кратко повторить понятие скалярного произведения, сказав, что в курсе высшей 
математики большое значение для практики имеют также векторное и смешанное произведения. То-
гда весь лекционный материал по данной теме можно изложить за 2–3 ч., все будет зависеть от того, 
много ли доказательств будет приведено на данных лекциях. На отработку практических навыков по 
теме можно отвести два практических занятия: одно из них полностью посвятив вопросам, которые 
были рассмотрены в школьном курсе математики, но предлагая более трудные задания. На втором же 
остановиться на векторном и смешанном произведении и их основных приложениях. 
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Проведенный анализ большинства учебников и учебных пособий по информатике и информаци-
онным технологиям как для средней, так и для высшей школы позволяет сделать вывод о том, что 
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воспитательный потенциал компьютерных технологий учебного назначения сегодня используется не-
достаточно и остается практически невостребованным как в рамках изучения информатики, так и в 
общей информационной подготовке в рамках преподавания других научных дисциплин. В педагоги-
ческой деятельности главным является не только организация процесса изучения той или иной обра-
зовательной области, но и в той работе, которую можно организовать на базе конкретного предмет-
ного содержания. Следовательно, информационная подготовка (ИП) должна выполнять не только по-
знавательные функции, но и воспитательные [6]. 

В условиях становления демократического общества и укрепления государственности в России воспита-
ние студентов является важнейшей задачей подготовки специалиста с высшим образованием и выполняет 
главную функцию – формирование личности с высоким уровнем гражданской и духовно-нравственной куль-
туры [5]. 

Рассмотрение содержательной и методической структуры информационной подготовки позволило 
выявить типологию ее воспитательных функций: 

1. Функция аксиологической детерминации – отражает целевую обусловленность воспитательной 
деятельности в рамках ИП и имеет сложную структуру, состоящую из двух составляющих разной 
целевой ориентации. Составляющие также имеют свою подструктуру. Первая составляющая (лич-
ностно ориентированная) отражает: воспитание у обучаемых принятия учебной деятельности как ос-
новной жизненной доминанты на данном периоде личностного онтогенеза. Эта функция нацеливает 
на включение в структуру ИП педагогических механизмов интеллектуального воспитания и психоло-
гической акцентуации на развитие ментального опыта и совершенствование форм мыслительных про-
цессов. Эта составляющая ориентирована на развитие сугубо индивидуальной компоненты в струк-
туре личности и требует нового уровня интеграции учебной и воспитательной подструктур профес-
сионального образования. Вторая составляющая этой функции (социально ориентированная) отра-
жает феномен филогенеза, характеристики жизни и деятельности личности в современном социуме, 
принятие студентами ценности, ориентации на ключевые социальные компетентности, адаптируе-
мость в обществе, конкурентоспособность, необходимость социализации личности обучаемого, вклю-
чение его в воспитательные институты общества, в социальные проекты, формы дополнительного 
образования, системы общественной самоорганизации и самоуправления в условиях культуротворче-
ской образовательной среды. В рамках этой функции могут решаться задачи духовно-нравственного 
и патриотического воспитания. 

2. Аналитико-прогностическая функция ИП – предполагает анализ структуры и содержания ИП с 
целью выявления воспитательных возможностей её компонентов и прогнозируемых результатов. 

3. Коммуникативная функция – нацеливает на воспитание информационной культуры обучаемых 
как части общей культуры и на формирование коммуникативных свойств личности. 

4. Программно-моделирующая функция – реализуется посредством информационных моделей 
воспитательной направленности, кроме того включает отбор программных сред. 

5. Системно-организационная функция – нацеливает на создание и организацию внедрения це-
лостной системы педагогических средств воспитательной работы в рамках ИП. 

6. Экстраполяционная функция – предполагает включение в процесс преподавания других дисци-
плин системы входящих в структуру ИП информационных моделей с воспитательными функциями. 

7. Управленческая функция – ориентирует на создание в структуре управления учебным заведе-
нием специального структурного подразделения, координирующего реализацию воспитательных 
функций и организующего перманентное их исполнение в течение всего периода обучения. 

Реализация указанных функций предполагает переход от «знаниевой» парадигмы к деятельност-
ной, личностно-ориентированной. В связи с этим процесс накопления знаний заменяется формирова-
нием и развитием навыков, необходимых для осуществления непрерывного самообразования в ходе 
выполнения творческой деятельности в профессиональной и социальной сферах. Для решения этих 
задач требуются наиболее эффективные технологии, формы, методы и средства педагогической дея-
тельности. Одной из таких форм является организация самостоятельной работы обучаемых с помо-
щью метода проектной деятельности. 

Метод проектов (МП) – это дидактическая категория, обозначающая систему приемов и способов 
овладения определенными практическими или теоретическими знаниями, той или иной деятельно-
стью. В России метод проектов стал применяться в 20-х годах ХХ века (В.Н. Шульгин, М.В. Крупе-
нина, Б.В. Игнатьев). Главное, на что указывали дидакты того времени, – это использование МП в 
качестве инструмента для связи между приобретаемыми знаниями и умениями (исключительно в ре-
шении практических задач). 

При этом МП рассматривался как единственное средство преобразования «школы учебы в школу 
жизни». В наше время педагогика вновь вернулась к ориентации на развитие обучающихся, и поэтому 
стали опять актуальны многие идеи метода проектов. 

В то же время метод проектов позволяет расширить возможности творческой самореализации сту-
дентов, интеллектуального развития личности, помогает раскрыть индивидуальные способности каж-
дого студента, выработать умения планировать действия, вести беседу, организовывать людей. 

Роль преподавателя в процессе проектной деятельности студентов должна заключаться в создании 
мотивации и активизации их познавательной самостоятельности, направлении их деятельности на 
развитие продуктивного и критического мышления, оказании помощи при выборе направлений ис-
следований, а также рекомендации для выбора компьютерных сред, наиболее эффективно решающих 
в конкретных условиях поставленную задачу. 
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Организацию проектной деятельности можно осуществлять по следующему плану: 
 определение цели и задачи проекта (познавательные, исследовательские, социокультурологиче-

ские и т. д.); 
 определение области исследования, обсуждение проекта со студентами (возможна индивидуаль-

ная работа отдельных студентов или работа группами); 
 постановка конкретной задачи перед каждой группой; 
 определение времени на выполнение проекта; 
 помощь каждой группе в определении источников информации; 
 консультация каждой группы относительно способов оформления результатов исследований 

(тезисы, доклад, альбом, газета, фильм, презентация и др.); 
 промежуточные обсуждения полученных результатов, корректировка работы над проектом; 
 представление проекта (конференция, выступления, альбом, видеофильм, кураторский час и т. д.). 
Можно выделить следующие типы проектов: 
1. Коммуникационные проекты. Нацелены на организацию дистанционного общения участников 

профессионального сообщества, а также учащихся, студентов. Для обсуждения предлагаются любые 
темы. 

2. Социально значимые проекты. Нацелены на реализацию воспитательных функций обучения, 
формирование позитивных социальных позиций. Большое место среди них занимают проекты патри-
отического воспитания, профилактики правонарушений среди молодежи, а также антинаркотической, 
антиалкогольной профилактики. 

3. Проекты эстетической и духовно-нравственной направленности. Нацелены на приобщение мо-
лодежи к культурным и духовным ценностям. 

4. Предметные тематические проекты. Ориентированы на создание новых учебных материалов с 
компьютерной поддержкой, соответствующих учебным программам разных дисциплин. 

5. Профессиональные проекты. Презентуют процесс и результаты профессиональной деятельно-
сти. 

Для усиления мотивации проектной деятельности предлагаемые задания или темы должны, по 
возможности, носить бифункциональный характер. С одной стороны, они должны быть направлены 
на обобщение и систематизацию изученного в ходе учебной деятельности материала, выработку уме-
ний применять его на практике, с другой – носить воспитательный характер, оказывать влияние на 
формирование нравственных качеств личности [6]. 

Чтобы достичь максимального эффекта от применения метода необходимо, чтобы образователь-
ные ситуации, в которые ставятся студенты при выполнении заданий, имели социальную значимость, 
были интересны, содержали проблему, посильную для решения, но требующую творческой активно-
сти и настойчивости в поиске путей выполнения. 

В профессиональном образовании проектная деятельность способна сформировать у студентов 
устойчивую положительную мотивацию к изучению предмета, решению прикладных задач с помо-
щью компьютерных технологий, а также навыки применения программного обеспечения в разных 
прикладных областях. Кроме того, она способствует развитию творческого мышления и потребности 
в поиске. 

Обучение на основе проектов позволяет студентам использовать знания из различных дисциплин, 
окружающей жизни. 

Использование средств ИКТ при обучении различным учебным дисциплинам способствует при-
обретению межпредметных умений, позитивно влияющих на эффективность учебно-познавательной 
деятельности, развитие общеучебных умений и навыков, формирование мотивов, взглядов, убежде-
ний, привычек, потребностей, правил поведения в условиях информатизации общества. А также спо-
собствует развитию личности, формированию будущего высококвалифицированного специалиста. 

Профессиональные сообщества объединяют высококвалифицированных специалистов, понимаю-
щих тенденции развития соответствующих отраслей, имеющих опыт практической деятельности, за-
интересованных в повышении престижа профессий [1]. 

Одной из важных составляющих проектной деятельности является то, что проект, выполняемый 
студентом должен иметь личностный характер, студент должен иметь возможность открыто выра-
жать свои суждения и отстаивать взгляды на проблему, самостоятельно выбирать соответствующее 
программное обеспечение, способы представления продукта, полученного в результате выполнения 
проекта. Такая форма организации позволяет учитывать потребности студентов в самоопределении и 
саморазвитии, развивает его рефлексию и осознание себя субъектом деятельности, носителем опре-
деленных общественных ценностей, позволяет ощутить себя социально полезной личностью. Разви-
тие личности может идти в различных направлениях, под влиянием разнообразных воздействий, а 
формирование – по заданной обществом модели, а становление обязательно предполагает разработку 
собственного проекта своего будущего. Центральным звеном формирования личности являются ее 
отношения с окружающим миром [4]. 
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Стремительно меняющиеся социально-экономические условия заставляют пересматривать значе-
ние исследовательских методов обучения в современном образовании. 

Развитие исследовательской деятельности обучающихся – это один из факторов повышения каче-
ства образования. 

Основной целью исследовательской деятельности студентов является приобретение и совершен-
ствование навыков исследовательской работы. Исследовательские знания как компонент содержания 
обучения включают понятие о способах и приемах работы с информацией, являются результатом по-
знавательной деятельности, направленной на формирование, объяснение закономерностей, фактов, 
процессов. 

С возрастанием темпов технологического развития общества роль и задачи педагога профессио-
нального обучения расширяются. 

В настоящее время обучающиеся должны быть способными к системному действию в профессио-
нальной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельности в условиях не-
определенности, обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию [4, с. 124]. 

Исследовательская деятельность студентов в современном вузе достаточно разнообразна как по 
содержанию и направлениям, так и по формам и методам. Она включает два элемента: учебно-иссле-
довательскую работу студентов (УИРС) в учебное время и научно-исследовательскую работу (НИРС) 
во внеучебное время [3]. Развитие обучаемого как личности, как субъекта деятельности является важ-
нейшей целью профессионального образования и может рассматриваться в качестве его системооб-
разующего фактора. Становление специалиста обязательно предполагает формирование образа про-
фессии и развитие: аксиологической направленности и профессионального сознания; социального и 
профессионального интеллекта; эмоционально-волевой сферы; позитивного отношения к миру и к 
себе; самостоятельности, автономности и уверенности в себе; профессионально важных качеств 
[2, с. 87]. 

Учебно-исследовательская работа студента является обязательной. Ее основные этапы регламен-
тированы учебным планом и рабочими программами дисциплин. В то же время УИРС допускает опре-
деленный свободный выбор путей решения поставленных проблем, то есть формирует у студента 
компетенции исследовательской работы, начиная с первого курса обучения. Ряд исследователей счи-
тает наиболее важными факторами, влияющими на активизацию НИРС, квалификацию руководите-
лей, уровень и объем исследований, степень вовлеченности студентов в научную деятельность [3]. 

Поиск информации имеет прямое отношение к исследовательскому поведению. Необходимо рас-
сматривать исследовательское поведение как вид поведения, выстроенный на базе поисковой актив-
ности и направленный на изучение объекта или разрешение проблемной ситуации. В фундаменте ис-
следовательского поведения – психическая потребность в поисковой активности. Она выступает в ка-
честве мотива – двигателя, который запускает механизм исследовательского поведения. В основе по-
исковой активности – безусловный рефлекс, получивший от своего первооткрывателя И.П. Павлова 
наименование «ориентировочно-исследовательский рефлекс». При этом исследовательское поведе-
ние может быть качественно разным. Оно может развиваться спонтанно, на основе интуитивных 
стремлений с использованием «метода проб и ошибок», а может быть и более конструктивным, со-
знательным, выверенным логически, то есть построенным на анализе собственных действий, синтезе, 
получаемых результатов, оценке – логическом прогнозе, поэтому мы вправе говорить не только об 
исследовательском поведении, сколько об исследовательской деятельности. 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творче-
ской деятельности обучающихся. Если поисковая активность определяется лишь наличием самого 
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факта поиска в условиях неопределенной ситуации, а исследовательское поведение описывает пре-
имущественно внешний контекст функционирования субъекта в этой ситуации, то исследовательская 
деятельность характеризует саму структуру этого функционирования. Она логически включает в себя 
мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательского поведения и механизмы его 
осуществления. Для успешного осуществления исследовательской деятельности субъекту требуется 
развивать исследовательские способности. 

На первом этапе работы с первым-вторым курсами на протяжении профессионального обучения 
преподаватели знакомят с основами и элементами научных исследований, развивают навыки само-
стоятельной работы по углубленному изучению фундаментальных наук, воспитывают любовь к из-
бранной специальности. 

На втором этапе студенты включаются в учебно-исследовательскую работу – готовят научные до-
клады, рефераты и т. д. Лучшие работы рекомендуются на научные конкурсы. Результаты учебной 
деятельности зависят от уровня самостоятельной работы студентов, определяется личной подготов-
ленностью к данному виду работы, желанием заниматься самостоятельно. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: готовность студентов 
к самостоятельному труду; мотив к получению знаний; наличие и доступность необходимого учебно-
методического и справочного материала, технологических карт, прохождения индивидуального об-
разовательного маршрута, доступа в сеть Internet; система контроля качества выполнения самостоя-
тельной работы; консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети Internet [5, с. 217]. 

В процессе выполнения творческих проектов у студентов формируются такие личностные каче-
ства как самостоятельность, инициатива, самоопределение, творческая самореализация, способность 
критически мыслить, умение принимать решения. При проектировании изменяется мотивация дея-
тельности студентов, нацеленная на достижение цели [1, с. 225]. 

Исследовательская работа студентов завершается обязательным представлением отчета, выступ-
лением на студенческом научном семинаре или научно-практических конференциях различного 
уровня. 

Необходимость формирования у студентов готовности к исследовательской деятельности обу-
словлена характером профессиональной деятельности современного педагога профессионального 
обучения. 

На современном этапе необходимо переосмыслить имеющийся педагогический опыт с целью вы-
явления новых, оптимальных путей формирования готовности обучающихся к исследовательской де-
ятельности. 
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В настоящий момент те социально-экономические преобразования, которые происходят в стране, 
свидетельствуют о наличии потребности общества в профессионально-компетентных специалистах, 
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способных самостоятельно и творчески решать поставленные перед собой задачи, осознавать лич-
ностную и общественную значимость будущей профессиональной деятельности, обладающих высо-
ким уровнем самосознания, способных к концептуальному мышлению, инновациям, творческой са-
мореализации в профессии. В основе профессионального выбора, становления и творческой реализа-
ции личности в профессии лежат ценности и смыслы. 

Ценностью может быть как явление внешнего мира (предмет, явление, поступок), так и факт со-
знания (идеал, образ, научное открытие). Если ценность – это объект, который мы оцениваем, то 
оценка – это интеллектуально-эмоциональный акт, являющийся результатом нашего оценочного от-
ношения к объекту. Значение раскрывает объективный элемент в ценности (определённые свойства 
явления), а смысл есть отношение субъекта к этому объективному элементу, которое как раз и «тво-
рит» ценность. Ценностное отношение личности к миру вещей, людей и идей – есть совокупность 
сложившихся представлений как результат отражения и осмысления явлений внешнего мира, взаимо-
отношений людей, эмоционально окрашенная субъективным приятием или неприятием их ценности, 
значимости для личности. Общечеловеческие ценности не только должны быть осмыслены, осознаны 
и признаны личностью, но и стать системой личностных ориентиров в процессе индивидуального, 
профессионально-творческого самосовершенствования [7, с. 49]. 

Процесс формирования ценностно-смыслового отношения студентов к профессиональной дея-
тельности в системе высшего музыкального образования в большей степени связан с принятием ими 
художественно-эстетических ценностей, которые представляют собой культурные смыслы, передава-
емые из поколения в поколение как образцы эстетической культуры как одной из составляющих ми-
ровой культуры. Ценности культуры заключаются в идеалах, целях деятельности, жизненных уста-
новках, воплощаются в культурных традициях, становятся ядром этой культуры, а она, в свою оче-
редь, является сплавом реализующихся ценностных отношений во всех сферах общественной жизни. 

М.С. Каган считает, что человек использует, воспроизводит и творит культуру, тем самым он со-
здает самого себя как субъекта культуры и является культурогенным субъектом, воплощающим себя 
в культуре [2, с. 123]. Личность, являясь субъектом общества, невольно вбирает в себя те идеалы и 
ценности, которые опосредованы общественным социумом, то, что имманентно заложено в нем. 
Творческая личность стремится самореализоваться в культуре, опираясь на то, что в данный момент 
свойственно культуре (традициям, нормам, идеалам, смыслам), проявляя при этом творческую актив-
ность в открытии «нового» в культуре. Тем самым, культура живет через созидание и проявления 
творческой активности человека. Это положение, на наш взгляд, является основополагающим в фор-
мировании ценностно-смыслового отношения студентов к профессиональной деятельности в системе 
высшего образования в образовательной среде творческих вузов и выступает одной из приоритетных 
установок, которая заключается в стимулировании у обучающихся потребности к активной художе-
ственно-творческой деятельности. 

Ориентация студентов на творчество позитивно формируется в художественно-эстетической дея-
тельности при создании соответствующих условий в образовательной среде вуза, оптимизирующих 
этот процесс. Художественно-эстетическая деятельность способствует раскрытию творческого потен-
циала личности, проявляющегося в умении подходить к конкретной задаче или явлению нестан-
дартно, искать и находить оптимальные пути, эффективные методы решения возникающих проблем, 
в способности к оценочным суждениям и критичности мышления, легкости ассоциирования, в спо-
собности вызывать в сознании образы и создавать из них новые комбинации. Все выше отмеченное 
позволяет рассматривать художественно-эстетическую деятельность как сознательное и самобытное 
творчество, осуществляемое студентами на основе личного опыта познания красоты объективного 
мира и искусства, которые создают условия для самовыражения и их самореализации в профессии 
[6, с. 35]. 

По мнению В.Д. Шадрикова, психологической основой любой деятельности, в том числе и про-
фессиональной, являются «механизмы ее мотивации и формирования личностного смысла, меха-
низмы формирования и функционирования цели, информационного обеспечения, принятия решений 
и программирования, способности субъекта к деятельности» [5, с. 57]. При этом ученый выделяет 
следующие шкалы в классификации мотивов личности, осуществляющей деятельность, это: «вектор 
осознанности – неосознанности, вектор врожденности – приобретенности, вектор качественной ха-
рактеристики» [4, с. 35]. 

Функцию координатора в профессиональном становлении выполняет программа профессиональ-
ной деятельности, которая не является единожды заданным направлением, а меняется на протяжении 
жизни человека в процессе профессионализации. При этом профессиональная деятельность рассмат-
ривается как социально значимая деятельность, выполнение которой требует наличия специальных 
знаний, умений и навыков, а также профессионально обусловленных качеств личности, способству-
ющих профессиональной мобильности к осуществлению деятельности в сфере избранной профессии. 
Профессиональная мобильность рассматривается как способность и готовность личности достаточно 
успешно овладевать новой техникой и технологией, приобретать недостающие в новых условиях зна-
ния и умения, обеспечивающие успешность, проявления креативности в профессиональной деятель-
ности [1, с. 174]. 

При рассмотрении теоретических основ профессионально-личностного развития специалиста уче-
ные вводят понятие учебно-профессиональной деятельности, которая рассматривается ими как усло-
вие этого развития. Учебно-профессиональная деятельность представляет собой совокупность следу-
ющих компонентов: 1) мотивационно-смыслового (профессиональная мотивация понимания предна-
значения профессии, освоения профессиональной деятельности, профессионального общения; прояв-
ления личности в профессии); 2) деятельностного (решение учебных задач в ходе самостоятельной 
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работы и выполнение учебных действий в рамках формирования профессионально значимых качеств 
специалиста); 3) оценочно-контрольного (формирование и совершенствование навыков самооценки и 
самоконтроля) [3, с. 57]. 

По мнению А.А. Вербицкого, содержание учебной деятельности будущего специалиста определя-
ется моделированием будущей профессиональной деятельности, что придает целостность, системную 
организованность и личностный смысл усваиваемых знаний, умений и навыков. Исходя из этого, со-
держание образования должно проектироваться не только как система учебных дисциплин, направ-
ленных на формирование определенных профессиональных компетенций будущего специалиста, но 
и как система учебной деятельности, последовательно трансформируемая в деятельность профессио-
нальную [3, с. 57]. 

Сегодня в современном образовании достаточно активно используется понятие «универсальные 
учебные действия». В широком понимании оно означает «умение учиться», т.е. способность обучаю-
щихся к организации процесса учения, к самостоятельному усвоению новых знаний, формированию 
умений и навыков, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, к активному присвоению 
нового социального опыта. При этом универсальные учебные действия как обобщённые действия 
предполагают широкую ориентацию студентов в различных предметных областях, самостоятельную 
организацию учебной деятельности на основе осознания ее целевых, ценностно-смысловых и опера-
циональных установок. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, ме-
тапредметный характер, обеспечивая целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития и саморазвития личности. Они обеспечивают преемственность всех ступеней образователь-
ного процесса, лежат в основе организации и регуляции любой деятельности студентов независимо 
от её специально-предметного содержания. В составе универсальных учебных действий выделяют 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся. В основе их лежит порождение смысла учения, осознание взаимосвязи между целью 
учебной деятельности, ее мотивом и результатом учения. К личностным универсальным учебным дей-
ствиям относятся знание и принятие моральных норм, умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами, признаваемыми как эталонные; ориентация на нравственное поведение в межличностных 
отношениях при самореализации в качестве социально-ориентированного субъекта в обществе. 

Регулятивные универсальные учебные действия предполагают владение технологией организации 
процесса учения, который включает в себя целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль 
и коррекцию осуществляемой деятельности. К познавательным универсальным учебным действиям 
относятся общеучебные логические действия в решении проблем, сопровождающих процесс учения. 
Это выявление и обоснование познавательной цели, проектирование и моделирование решения учеб-
ной проблемы; поиск необходимой информации; выбор эффективных механизмов решения проблемы 
с учетом конкретных условий; способность к анализу, синтезу, выделению существенных признаков 
в изучаемом объекте, определение соответствующих критериев для оценки его состояния; умение 
устанавливать причинно-следственные связи явлений, выстраивать логику собственных рассужде-
ний, уметь выдвигать гипотезы и доказывать основные ее положения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 
будущего специалиста. Они предполагают гуманизм, эмпатию и другодоминантность как толерант-
ное отношение к мнению и позиции партнёров по общению или деятельности; умение слушать и всту-
пать в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем; умение выстраивать продуктивное вза-
имодействие и сотрудничество со всеми субъектами учебной деятельности; способность к избеганию 
конфликтов и выбору наиболее эффективных способов их разрешения; умение корректно выражать 
свои мысли и эмоции в соответствии с существующими условиями коммуникации; владение моноло-
гической и диалогической формами речи; способность к использованию современных средств ком-
муникации. 

Формирование и развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регу-
лятивных, познавательных и коммуникативных невозможно без сформированности ценностно-смыс-
лового отношения личности студента к обучению. Ценностно-смысловое отношение выступает опре-
деляющим фактором учебно-профессиональной деятельности, которая последовательно и системно 
трансформируется в деятельность профессиональную. Соответственно и необходимыми компонен-
тами профессиональной деятельности также являются личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные компетенции, без которых невозможна и самореализация специалиста в профес-
сии. 

Необходимо отметить, что процесс формирования ценностно-смыслового отношения студентов к 
будущей профессии в системе высшего музыкального образования непосредственно связан с много-
аспектной областью их будущей профессиональной деятельности. Она включает в себя музыкальное 
исполнительство, музыкальную педагогику, руководство творческими коллективами, просветитель-
ство в области музыкального искусства и культуры. В соответствии с этими видами будущей профес-
сиональной деятельности будущий специалист должен быть мотивирован на решение следующих 
профессиональных задач на основе сформированных универсальных учебных действий в рамках об-
разовательного процесса в вузе: 

1) в области музыкально-исполнительской деятельности: концертное исполнение музыкальных 
произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром; 
исполнение оркестровых и ансамблевых партий; овладение навыками репетиционной работы с парт-
нерами по ансамблю и в творческих коллективах; 
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2) в области педагогической деятельности: преподавание дисциплин в области музыкально-ин-
струментального искусства, обучение игре на музыкальных инструментах в образовательных учре-
ждениях и учреждениях дополнительного образования, в детских музыкальных школах и школах ис-
кусств; планирование учебного процесса, использование в учебном процессе лучших образцов исто-
рически сложившихся педагогических методик, а также новых педагогических технологий; развитие 
у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над музыкальным произведе-
нием; изучение их образовательного потенциала, уровня художественно-эстетического и творческого 
развития; 

3) в области художественного руководства творческим коллективом: руководство учебными му-
зыкально-исполнительскими коллективами в учреждениях общего и профессионального образова-
ния, дополнительного образования детей, руководство самодеятельным/любительским коллективом 
в области народного творчества; 

4) в области музыкально-просветительской деятельности: с целью пропаганды достижений музы-
кального искусства выступление с концертами (соло, в составе ансамбля, оркестра, с оркестром, лек-
циях-концертах) в учебных заведениях, дворцах и домах культуры; осуществление профессиональ-
ных консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и куль-
туры; осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными учреждениями и 
учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами). 

Таким образом, можно с основанием утверждать, что профессиональное становление специали-
стов в образовательной среде творческих вузов выступает ведущим социокультурным институтом 
развития российского общества ХХI века, его духовного потенциала и общественного интеллекта. На 
современном этапе все больше актуализируется значение образования как базы сохранения культур-
ной, мировоззренческой матрицы личности, складывающейся из совокупности главных представле-
ний о мире и человеке, ценностей и смыслов, знаний, умений и навыков, опыта жизнедеятельности, в 
которой процессы профессионального совершенствования интегрируются в пространство социаль-
ной, профессиональной и личностной самореализации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы духовного и нравственного воспитания 
обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях. Авторы приводят примеры реализа-
ции основных направлений духовно-нравственного воспитания во внеучебной деятельности. На ос-
нове собственного опыта выводят основную задачу педагога, которая заключается в воспитании 
неравнодушного, доброго, чуткого и отзывчивого, заботливого и внимательного, способного к со-
страданию человека. 

Ключевые слова: духовно-нравственная культура обучающегося, особенности становления лич-
ности, исследователи студенчества, развитие, воспитание, проводимые мероприятия. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах духовно-нравственное развитие, 
воспитание и социализация обучающихся определены как задачи первостепенной важности. В Про-
грамме развития Российского образования «Модель 2020» изменились подходы к личности: «На 
рынке труда востребованы не только высококвалифицированные профессионалы, но и молодежь, у 
которой сформированы высокие гражданские, духовно-нравственные принципы, стойкие жизненные 
ориентиры». 

Формирование духовной и нравственной культуры у обучающихся является одной из важнейших 
воспитательных задач Волгоградского технологического колледжа на современном этапе развития, 
которое осложнено обострившейся социально-экономической ситуацией в стране. Цель воспитатель-
ной работы кафедры «Организация сервиса и документационное обеспечение управления» Волго-
градского технологического колледжа – обеспечение условий для становления, развития и самораз-
вития личности обучающегося – будущего специалиста сферы сервиса, обладающего гуманистиче-
ским мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью. 

Средний возраст обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования состав-
ляет 16–19 лет, что относится к юношескому возрасту. Юношеский возраст – это период выработки 
мировоззрения, убеждений, жизненного самоопределения и самоутверждения, бурного роста самосо-
знания, активного осмысления будущего. 

В данный возрастной период важно оградить обучающихся от негативной информации, пропа-
ганды насилия, прекратить распространение агрессии, порнографии. Подростки не всегда могут оце-
нить ценности, которые исповедовались старшими поколениями в течение десятилетий, а поиски эк-
вивалентов, к сожалению, часто аморальны. 

Психику будущих специалистов травмируют многообразные затруднения: отсутствие умений и 
навыков, неспособность самостоятельно преодолевать трудности интеллектуального характера, труд-
ности в общении и поведении, скептическое отношение к соблюдению этикета, переживание психо-
логического дискомфорта в условиях социального расслоения студенческого общества на богатых, 
бедных [1, с. 36–38.]. 

В настоящее время наблюдается нередко инертное отношение к овладению будущей профессии, к 
расширению собственного кругозора, повышению культурного уровня, чувство социально-психоло-
гической усталости, суицидальные томления, погоня за ложной романтикой самореализации, девиа-
нтное поведение и т. д. 

Особенно опасно для становления личности обучающегося ощущение им нестабильности соб-
ственного сегодняшнего и завтрашнего социально-профессионального положения. Будет ли он после 
завершения обучения в колледже востребован обществом, сможет ли благополучно трудоустроиться? 

Растет число молодых людей, ориентирующихся не на любимую профессию, а на разного рода 
временные работы. Как показывают наблюдения, мотивом для такого образа жизни является то об-
стоятельство, что труд для многих современных молодых людей не входит в число базовых нрав-
ственных ценностей. 

Отсутствие у значительной части обучающихся трудолюбия, чувства долга перед родителями и 
преподавателями, активной гражданской позиции во многом можно считать следствием утраты веры 
в традиционные социальные и моральные ценности. 
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Среди исследователей студенчества нет единого мнения в определении типов студентов по их де-
ятельностной ориентации. Остановимся на классификации З.Н. Присягиной, которая выделяет следу-
ющие типы: 

 студент-люмпен, который отчуждает себя и от учебы, и от общественной жизни, для которого 
главное – временно отсидеться в учебном заведении от безработицы, армии и т. п., продлить свою 
юность, получить кое-как диплом, потом возможно второй и т. д.; 

 студент-«бизнесмен», главная цель которого – деньги и как можно больше и больше; 
 студент-оптимист ориентированный на будущее; 
 студент-труженик, не теряющий интереса к учебе ни при каких обстоятельствах; 
 студент-скептик, не верящий в перемены, «завернутый в свою оболочку», живущий своим ми-

ром; 
 студент, разочарованный во всем, что происходит вокруг него; 
 растерявшийся студент, потерявший на время точку опоры в жизни; 
 смирившийся студент, терпимый ко всему происходящему; 
 студент-анархист, главная ценностная ориентация которого – вольница, свободолюбование, не-

знание меры; 
 студент-себялюбец, прагматик, внешне часто соблюдающий правила приличия, но готовый в 

любую минуту подмять под себя окружающих, если дело касается его лично, его семьи, будущего 
и т. д.; 

 студент-агрессор, стоящий на антигуманных позициях (в этом случае он может быть членом 
преступной, группы отличающейся крайней жестокостью) [2, с. 182]. 

На наш взгляд, использование данной классификации типов, обучающихся поможет преподавате-
лям, кураторам ориентировать обучающихся в формировании нравственных и социальных качеств. 
Реализация основных направлений духовно-нравственного воспитания происходит и во внеучебной 
деятельности, что позволяет создавать условия для включения обучающихся в систему реальных 
нравственных отношений взаимопомощи, ответственности. 

Зная, чем живет и дышит обучающийся, мы привлекаем его к участию в научно-практических кон-
ференциях, олимпиадах разного уровня, исследовательских проектах, в конкурсах, в пропаганде здо-
рового образа жизни, – действиях, альтернативных асоциальным явлениям и поступкам. В течение 
учебного года обучающиеся принимают участие в городских профилактических акциях, проектах, 
слетах, фестивалях, спортивных мероприятиях и т. д. В колледже обучающиеся могут быть членами 
волонтерского отряда, комитета социальной работы, редакционно-издательского комитета или коми-
тета по организации культурно-массовых мероприятий. Библиотека и два читальных зала (один из 
которых – электронный) дают возможность обучающимся развить их интеллектуальные способности. 

Поступая в колледж, обучающийся проходит два периода в своем становлении. К первому периоду 
относятся «врастание» первокурсника в жизнь колледжа, освоение местной нравственной и психоло-
гической среды, принятых среди студенчества этических норм и иных аспектов студенческого образа 
жизни. В этот период особенно важным является устранение неравномерности в духовно-интеллек-
туальном и нравственном развитии, формирование новых нравственных потребностей и ориентации. 
Во второй период происходит кристаллизация нравственного знания в теории, специальная подго-
товка к внедрению нравственного начала в учебу, быт, развитие элементов нравственной деятельно-
сти во всех видах производственной практики, закладывание основ перспективной программы нрав-
ственного развития личности каждого обучающегося. 

В колледже с обучающимися проводятся мероприятия по нравственному, гражданскому, духов-
ному и патриотическому воспитанию. Еженедельно кураторы групп вместе с обучающимися подго-
тавливают и проводят классные часы на актуальные темы. Ежемесячно посещают выставки и музеи. 
Кроме того, обучающиеся сами принимают активное участие в подготовке и проведении многих ме-
роприятий. Ежегодно в колледже проводятся такие мероприятия: 

 общеколледжный фестиваль межнациональных культур «Мы – одна семья»; 
 неделя толерантности, которая включает в себя обучение кураторов учебных групп по про-

грамме «Жить в мире с собой и другими», реализацию информационного проекта «Толерантность к 
себе и другим» с участием волонтеров во всех группах 1–2-х курсов; 

 студенческая научно-практическая конференция «Россия – многонациональное государство»; 
 студенческая научно-практическая конференция «Социальная ответственность казачества в со-

временной России»; 
 конкурсы чтецов и литературно-музыкальные композиции, посвященные победе в Великой Оте-

чественной войне, Сталинградской битве, творчеству отдельных поэтов, Дню славянской письменно-
сти и культуры; 

 региональная научно-практическая студенческая конференция «Реализация и защита прав и сво-
бод человека и гражданина в Российской Федерации» и другие мероприятия. 

Основная задача педагога заключается в том, чтобы воспитать неравнодушного, доброго, чуткого 
и отзывчивого, заботливого и внимательного, способного к состраданию человека. 

Таким образом, образовательная и воспитательная деятельность в Волгоградском технологиче-
ском колледже направлена на формирование нравственных качеств личности, профессиональных 
компетенций и развитие духовности. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются проблемы адаптации учащихся, посту-
пающих после 9 класса общеобразовательной школы в средние специальные учебные заведения. В ра-
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средних специальных учреждений. 
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Система среднего специального образования для выпускников 9–11 классов общеобразовательной 
школы в Российской Федерации является достаточно сформированной и развитой. Большинство сред-
них специальных учреждений достаточно успешно взаимодействуют с высшими учебными заведени-
ями, что для многих родителей старшеклассников является значимым основанием предпочтения по-
лучения их детьми среднего специального образования сразу после 9-го класса, как правило, как ба-
зовой платформы для дальнейшего поступления в вуз. 

Обучение выпускников 9-х классов в среднем специальном учебном учреждении, принятие «вче-
рашними» учениками обычной школы новой социальной роли студента – это, несомненно, значимый 
период, который оказывает влияние на дальнейшие возможности личностной самореализации сту-
дента-первокурсника, его профессиональное самоопределение и, как итог, построение карьеры. 
Именно в данный период происходит первое знакомство студента с той социально-психологической 
средой, которая создана в среднем специальном учебном заведении, и с которой ему, безусловно, 
предстоит взаимодействовать в той или иной форме в период обучения. Именно поэтому проблема 
адаптации учащихся средне-специальных учебных заведений приобретает в настоящее время фунда-
ментальное значение. 

Для раскрытия темы данной статьи рассмотрим более детально определение понятия «адаптация» 
в современном научном знании. 

Термин «адаптация» возник в рамках физиологической науки и относился к процессу приспособ-
ления слухового или зрительного анализатора к действию раздражителя. В дальнейшем он распро-
странился на более широкий круг явлений, характеризующих приспособление строения и функций 
организма к условиям внешней среды. Несколько десятилетий назад этот термин был заимствован 
социологией и психологией для описания явлений, касающихся освоения человеком различных сфер 
природной и социальной среды [10]. 

В последние годы научный интерес к проблеме адаптации личности наблюдается и в работах из-
вестных российских психологов (Н.Д. Левитов, Г.М. Андреева, И.К. Кряжева, A.A. Налчаджян, 
О.И. Зотова, А.Л. Свенцицкий и др.).Согласно взглядам отечественных ученых, адаптационные спо-
собности индивида, необходимые для достижения успеха, во многом зависят от психологических осо-
бенностей личности, опыта, желаний, оценок, определяющих возможность адекватной регуляции 
функционального состояния организма в разнообразных условиях жизни и деятельности. Чем значи-
тельнее адаптационные способности, тем выше вероятность достижения успеха в различных сферах 
жизнедеятельности [3]. 

По мнению И.Б. Цилюгиной, именно адаптация является необходимым условием успешной учеб-
ной деятельности студента среднего специального учебного заведения. Непосредственно на началь-
ном этапе обучения в СПО складывается студенческий коллектив и базовые ценности неформального 
общения, формируются умения и навыки оптимальной организации интеллектуальной деятельности, 
студентами-первокурсниками осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается опти-
мальный режим труда и отдыха, формируется самостоятельный быт, устанавливается система работы 
по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности [12]. 

Таким образом, критериями успешной адаптации учащихся средне-специальных учебных заведе-
ний (после 9 класса) можно считать следующие: 

1) адекватное восприятие перемен в организации учебного процесса, его требованиям и педагоги-
ческих воздействий; 

2) сформированность личностных адаптивных способностей; 
3) участие в студенческой жизни и коллективных мероприятиях; 
4) успешное межличностное взаимодействие со сверстниками. 
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Для студентов, которые поступают учиться в средние профессиональные учреждения после 9-го 
класса проблема адаптации является наиболее значимой и актуальной, поскольку по возрастным па-
раметрам они являются подростками старшего возраста, со свойственными данному периоду возраст-
ными кризисами (чувство «взрослости», деформация мотивационной сферы личности, конформность, 
эгоцентризм, повышенная суверенность личностного пространства и пр.) В связи с чем, период адап-
тации первокурсников средних специальных учебных заведений выпускников 9-х классов, может обу-
славливать низкую учебную успеваемость и определенные трудности в межличностном общении со 
сверстниками. 

Как считает М.В. Бирюкова, у одних студентов период адаптации происходит скачкообразно, у 
других – ровно. Несомненно, особенности адаптационного периода в начале обучения у студентов 
данной группы связаны с характеристиками типа высшей нервной деятельности, однако и социальные 
факторы имеют здесь важное значение. По мнению автора, знание индивидуальных особенностей 
студента, на основе которых строится система включения его в новые виды деятельности и новый 
круг общения в среднем специальном учебном заведении и дает возможность избежать дезадаптаци-
онного синдрома, а также сделать процесс адаптациировным и психологически комфортным [2]. 

В своих научно-практических исследованиях, Л.Г. Кирилова вывила, что основными проблемами 
адаптации учащихся средних специальных учебных заведений после 9 класса являются следующие: 

 недостаточная осведомленность о своих правах и обязанностях, как студентов средних специ-
альных учебных заведений; 

 несовпадение ранее сформированных представления о студенческой жизни с действительно-
стью; 

 увеличенный временной промежуток, выделяемый для учебного занятия (1,5 часа); 
 повышенный (по сравнению со школьным) объем самостоятельной работы; 
 недостаточный объем базовых школьных знаний, обуславливающий проблемы в учебной дея-

тельности; 
 необходимость определения желаемого социометрического статуса в студенческой группе; 
 сложности в установлении межличностных контактов в общении со сверстниками [6]. 
Н.А. Ложникова определяет проблемы адаптации студентов-первокурсников средних специаль-

ных учебных заведений по следующим основным блокам: личностный, дидактический, социальный 
и учебно-организационный [9]. 

И.Н. Симаева определяет, что к моменту окончания первого семестра можно определить 
насколько успешно проходит адаптация студентов. По мнению ученого, именно в этот период ярко 
выделяется две основные группы студентов, одна из которых – успешные в учебы и социально актив-
ные студенты и группа студентов, которые испытывают очевидные трудности в обучении, межлич-
ностном и внутригрупповом общении, что проявляется в их неудовлетворительном психологическом 
и физиологическом самочувствии [11]. Безусловно данной группе студентов требуется помощь, как в 
обучении, так и в психологическом консультировании. Именно поэтому, как правило, в средних спе-
циальных учреждениях развита система кураторства, когда куратор группы может систематически и 
последовательно осуществлять контроль и наблюдение за вверенной ему группой студентов, облегчая 
студентам адаптационный процесс, оказывая им непосредственную помощь в обучении. Также в 
средних специальных учебных заведениях обязательно наличие психолога, воспитателей (для студен-
тов, проживающих в общежитиях) и социальных педагогов. 

Таким образом, подводя итог выше изложенному, можно заключить, что знание основных про-
блем адаптации студентов учреждений среднего специального образования, факторов, препятствую-
щих успешной адаптации, позволяет выявить на ранних этапах основные трудности адаптации, про-
гнозировать дальнейший адаптационный процесс, тем самым организовать наиболее успешно учеб-
ную и воспитательную работу со студентами, тем самым обеспечивая всестороннее гармоничное раз-
витие личности учащихся средних специальных учебных заведений. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос познавательно-оценочных ориентиров 

понятия «формирование виртуальной культуры студентов среднего профессионального образова-
ния», которое является предпосылкой для развития как теоретической, так и эмпирической базы. 

Ключевые слова: культура, виртуальная культура, виртуальная реальность, студент, среднее 
профессиональное образование, формирование. 

Любая наука становится самостоятельной, когда она имеет свой объект, предмет, терминологию 
и т. д. Четкий и научно-обоснованный понятийный аппарат является предпосылкой как для развития тео-
ретической, так и эмпирической базы.  

В этой связи для более глубокого анализа проблемы формирование виртуальной культуры студен-
тов среднего профессионального образования были определены познавательно-оценочные ориентиры: 
«культура», «виртуальная реальность», «виртуальная культура», «студент», «виртуальная культура сту-
дента», «формирование», «формирование виртуальной культуры студента», «среднее профессиональное 
образование», и «Формирование виртуальной культуры студентов среднего профессионального образо-
вания». 

Большая советская энциклопедия предлагает следующею трактовку понятия культура – это набор 
кодов, которые предписывают человеку определенное поведение с присущими ему переживаниями и 
мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие. 

В современном философском словаре под культурой понимается определенный уровень обще-
ственного развития, способностей и творчества человека, выраженных в формах и типах организации 
деятельности и жизни людей, в их взаимоотношениях, а также в духовных и материальных ценностях, 
создаваемых ими. 

Культура несет в себе информацию, накопленную поколениями. 
Термин «виртуальная реальность» искусственная реальность, электронная реальность, компью-

терная модель реальности (англ. virtual reality, VR) – созданный техническими средствами мир (объ-
екты и субъекты), передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и 
другие. 

Объединив понятия «культура» и «виртуальная реальность», мы пришли к определению понятия 
«виртуальная культура». В современной литературе дается множество трактовок данного понятия, к 
нашему исследованию наиболее близко подходят: 

Виртуальная культура – это действительная культура, но культура эфемерного, где реальность 
полностью погружена в виртуальные образы, в выдуманный мир. Но это и не фантазии, это действи-
тельная созидающая сила, поскольку помимо визуальных переживаний, она дает и информацию для 
познания культурного пространства. 

Выше сказанное наиболее полно раскрывает наше понимание виртуальной культуры, так как даль-
нейшее исследование затрагивает личность человека, а именно студента. 

Студент – это человек, получающий знания, как правило, в каком-либо учебном заведении с пер-
спективой дальнейшего получения диплома и работы по специальности, выбранной им в этом заве-
дении. Это общеизвестное определение данного понятия. 

В современном обществе виртуальная культура студентов становится важной составляющей его профес-
сионализма. Поэтому актуальным становится среднее профессиональное образование. 

Среднее профессиональное образование – среднее специальное образование, уровень образования, приоб-
ретаемый, как правило, на базе полного или неполного общего среднего в соответствующих профессиональ-
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ных учебных заведениях. Обеспечивает индивиду знания, умения и навыки, необходимые для самостоятель-
ного выполнения работ определённой сложности, руководства первичными производств, звеньями, помощи 
специалистам высшей квалификации. 

Проанализировав основные понятия и определения проблемы исследования, мы определили поня-
тие виртуальной культуры студента среднего профессионального образования – это способность об-
щества активно использовать образовательный, инновационный и научный потенциал студентов об-
ладающих комплексом знаний, умений, навыков и рефлексивных установок во взаимодействии с ин-
формационной средой. 

Формирование – это процесс целенаправленного и организованного овладения социальными субъ-
ектами целостными, устойчивыми чертами и качествами, необходимыми им для успешной жизнеде-
ятельности. 

На основании вышеизложенного определим понятие формирование виртуальной культуры сту-
дента среднего профессионального образования, которое понимается как процесс, направленный на 
формирование у студента комплекса информационной грамотности, ценностных ориентации и про-
фессиональных личных качеств. 

Таким образом можно сделать заключение, что необходимо повышать не только компьютерную 
грамотность, но формировать культуру, в которую входят такие компоненты как ценностные ориен-
тации и личностные качества студента. 

 

Слепцова Марианна Васильевна 
преподаватель 

РАУ СПО «Намский педагогический коллеж» 
с. Намцы, Республика Саха (Якутия) 

ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОЕКТА «КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО» 
В НАМСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема внедрения в учебный процесс 
проекта «Кузнечное дело» в Намском педагогическом колледже. Представленные в работее мате-
риалы могут быть интересны специалистам в области педагогики. 

Ключевые слова: кузнечное дело, мастерская, Намский педагогический колледж, курсы дополни-
тельного образования. 

Актуальность исследования: современные кузнецы Якутии во многом стали известны, изготавли-
вая уникальные музыкальные инструменты хомус, а также эксклюзивные якутские ножи с гравиров-
кой. Образцы изделий хранятся в Музеях не только нашей Республики, но и по всему миру. Сегодня 
кузнецы серьезно взялись за изготовление художественных изделий из металла. Мастера возрождают 
старинные традиции якутских кузнецов внедряют новые технологии обработки металла. 

Все это указывает на то, что существует необходимость сохранения народных промыслов и реме-
сел по кузнечному делу. 

Поэтому, возникает необходимость разрешения проблемы прежде всего по подготовке специали-
стов широкого профиля их политонической культуры, способных вести технологическую подготовку 
учащихся, их профильное обучение по определенным технологиям, а именно по кузнечному делу. 
Таким образом, проблема подготовки специалистов и обусловливает выбор темы проекта «Внедрение 
в учебный процесс проекта «Кузнечное дело» в Намском педагогическом колледже». 

С 2012 года Намский педагогический колледж активно включился в работу по данному направле-
нию. 

Цель проекта: состоит в разработке и опытно-экспериментальной проверке педагогически эффек-
тивных условий профессиональной подготовки будущих специалистов широкого профиля – специа-
листов по кузнечному делу; сохранение и развитие традиционной технологии обработки металла. 

В соответствии с целью и выдвинутой рабочей гипотезой в исследовании были сформулированы 
следующие задачи: 

 создать условие реализации проекта «Кузнечное дело» проанализировать педагогический опыт 
специалистов по данной области, параллельно проанализировать уровень профессионально-педаго-
гической подготовки мастера кузнечного дела; 

 обосновать и разработать систему профессионально-педагогической подготовки будущих спе-
циалистов широкого профиля; 

 разработать и апробировать образовательную программу проекта «Кузнечное дело», повышаю-
щей подготовку специалистов широкого профиля; 

 теоретически обосновать и апробировать педагогические условия эффективного функциониро-
вания разработанного проекта «Кузнечное дело»; 

 обобщить результаты исследования по выявлению эффективности подготовки специалиста ши-
рокого профиля с внедрением проекта «Кузнечное дело». 

Объектом проекта является профессионально-педагогическая подготовка специалистов широ-
кого профиля. 

Предмет проекта – процесс и педагогические условия подготовки будущих специалистов широ-
кого профиля в рамках реализации проекта «Кузнечное дело». 
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Гипотеза исследования состоит в том, что подготовка специалистов широкого профиля будет осу-
ществляться более эффективно, если: 

 создано педагогическое условие, способствующее формированию совокупности компетенций 
обучающихся, которые обеспечат выпускнику личностную и профессиональную самореализацию; 

 разработана образовательная программа для получения обучающимся качественного образова-
ния, позволяющего адаптироваться к современной социальной среде и успешно жить в ней, на основе 
обеспечения: выполнения образовательного государственного заказа; 

 организован и внедрен проект «Кузнечное дело» в учебный процесс с учетом современных тех-
нологических требований к систематическому обновлению всех аспектов образования; 

 будут разработаны эффективные способы измерения количественной и качественной характери-
стики уровней системной готовности будущих специалистов широкого профиля. 

Этапы реализации проекта и предполагаемые результаты 
1. Подготовительный этап (2012–2013 гг.): выявление актуальности и уровня разработанности 

проблемы и темы исследования. 
2. Этап апробации теоретической модели (2014–2015 гг.): проведение опытно-экспериментальной 

работы по формированию образовательной среды по кузнечному делу. 
3. Корректировочный этап (2016–2017 гг.): уточнение и корректировка теоретических положений, 

систематизация и уточнение результатов работы. 
4. Завершающе-обобщающий этап (2018–2019 гг.): обобщение результатов, подведение общего 

анализа итогов исследования. Конкретизация педагогических условий, обеспечивающих эффектив-
ное функционирование теоретической модели. 

Теоретическая значимость исследования: 
 обоснованы принципы и механизмы функционирования проекта «Кузнечное дело», являющиеся 

теоретической основой для разработки систем подготовки будущих специалистов; 
 теоретическое обоснование организационных и педагогических условий реализации проекта. 
Практическая значимость исследования: 
 внедрение проекта «Кузнечное дело» в АУ РС (Я) СПО Намский педагогический колледж; 
 разработаны образовательные программы «Слесарное дело», «Кузнец ручной ковки», «Испол-

нитель художественного изделия из металла», для получения качественного образования, позволяю-
щего адаптироваться к современной социальной среде и успешно жить в ней, на основе обеспечения: 
выполнения образовательного государственного заказа. 

Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова осуществляет свою деятельность в си-
стеме средних профессиональных образовательных организаций Министерства образования Респуб-
лики Саха (Якутия) и обеспечивает получение среднего профессионального образования по 6 специ-
альностям: «Изобразительное искусство и черчение», «Профессиональное обучение», «Педагогика 
дополнительного образования», «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах», 
ежегодно осуществляя прием на 150 бюджетных мест. 

В январе 2012 года состоялась встреча президента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова с 
якутскими мастерами кузнечного дела, в рамках которой были подробно обсуждены условия для 
дальнейшего развития в республике этого уникального ремесла. Глава республики Егор Борисов от-
метил, что «Защитой от негативного воздействия глобализации, мирового развития для нас являются 
традиционные занятия, наша самобытная северная культура. Понятие «уус» (мастер) пришло с нами 
из древнейших времен и является частью нашей духовной культуры. В ХХ веке эта профессия, это 
высокое звание стали забываться. Но мы вовремя опомнились и начали возрождать это искусство. 
Сегодня, я думаю, пришло время развивать кузнечное дело не только как бизнес, как ремесло, прино-
сящее доход, а как национальную черту, возвышающую значение народа». 

В нашей республике в соответствии с вышеуказанной Концепцией до 2015 года не менее 40% стар-
шеклассников должны иметь возможность профессиональной подготовки, в том числе по таким спе-
циальностям, как автодело, деревообработка, кузнечное дело, художественная обработка металла. 

Намский педагогический колледж готовит будущих специалистов учителей «Изобразительного 
искусства и черчения», «Педагогов дополнительного образования», «Мастеров профессионального 
обучения» также дает возможность подготовки специалистов широкого профиля. В частности, через 
внедрение в учебный процесс проекта «Кузнечное дело» через следующие дисциплины: 

Практикум в учебных мастерских, это общеобразовательная дисциплина, отведенная на вариатив-
ную часть учебных циклов программы подготовки специалистов среднего звена, которые вводятся в 
соответствии потребностями рынка труда, также потребностями работодателей и спецификой дея-
тельности образовательного учреждения. Это дисциплины «Слесарное дело», «Кузнец ручной 
ковки», «Художественная ковка металла» примерно 80–120 академических часов. 

Курсы дополнительного образования, дает возможность расширения и углубления подготовки, по-
лучения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкуренто-
способности выпускника в соответствии с запросами рынка труда РС (Я) и возможностями продол-
жения образования. 

Согласно ФГОС в общеобразовательных учреждениях требуется внедрение профильного обуче-
ния, где выпускники, овладевшие профессиональными компетенциями, могут вести обучение про-
фильных курсов для учащихся старших классов. В связи с необходимостью обеспечения конкуренто-
способности выпускников на рынке труда, через часы вариативной части ППССЗ введены курсы до-
полнительного образования, на которых студенты осваивают рабочие профессии, ведут дополнитель-
ную профессиональную подготовку по народным промыслам и технологиям обработки материалов. 
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Курсы дополнительного образования введены в профессиональный цикл: на одногодичный курс 
предусмотрено 240 часов (1–2 семестры), на двухгодичный 480 часов (3–6 семестры). 

По курсу дополнительного образования сроком на 1 год студенты осваивают рабочую специаль-
ность: 13227 «Кузнец ручной ковки» 2 разряда (юноши). 

По курсу дополнительного образования сроком на 2 года студенты осваивают специальности: 
54.01.06 «Изготовитель художественных изделий из металла». 

Дополнительные образовательные услуги, организация в колледже дополнительных образователь-
ных услуг по подготовке и переподготовке учителей технологии, педагогов дополнительного образо-
вания по рабочей профессии 13227 «Кузнец ручной ковки» 2 разряда. 

Целевая группа: студенты 1–3 курсов по 5 специальностям. Ежегодно в мастерской занимаются в 
среднем 25 студентов колледжа, юноши. Определение показателя качества усвоения студентами учеб-
ной дисциплины в среднем 100% успеваемости, 82,4% качества. 

В условиях колледжа создана мастерская. Поэтому первое условие – постоянная модернизация ма-
териальной базы и обучение на современном техническом оборудовании. 

Только за последние три года приобретено несколько современных оборудований, общая сумма, 
которая составляет 512215 рублей, не считая мелких инструментов 

Главной составляющей при подготовке специалистов широкого профиля это практическая дея-
тельность. Практически в процессе овладения любой профессией, специальностью студентам до-
ступны все формы творческой деятельности: рационализация, усовершенствование, проектная дея-
тельность и т. д. Студенты не только постоянно совершенствует методы своей деятельности, но и 
изыскивают наиболее рациональные способы действий, создают различные приспособления. Препо-
даватель, Л.П. Говоров помогают реализовать их творческий потенциал. 

Проекты студентов по кузнечному делу: 
1. Изготовление кованой скамейки», Пономарев Григорий, 2015 г. 
2. «Изготовление универсального спортивного тренажера», Протопопов Намол, 2014 г. 
3. «Изготовление украшений для ламп внешнего освещения с помощью художественной ковки», 

Петров Спартак, Слепцов Спиридон, 2014 г. 
Научно-практические конференций, конкурсы, семинары, встреча с мастерами 
Организация летнего отдыха 
Цель: создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования 

каникулярного времени у детей, обучение и приобщение к кузнечному делу, период 1–21 июня 2015 г. 
Проводится исследование, целевой установкой которого является подготовка специалистов широ-

кого профиля. Результатом исследования стало внедрение в учебный процесс проекта «Кузнечное 
дело». 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ 
ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема активности личности в обучении, ко-
торая является одной из актуальных как в психологической и педагогической науках, так и в образо-
вательной практике. Приводится пример использования метода экскурсии на производственное 
предприятие для активизации студентов при преподавании специальных дисциплин. 

Ключевые слова: активные методы обучения, активность воспроизведения, активность интер-
претации, творческая активность. 

Целью современного образования является развитие личности обучающегося, выявление его твор-
ческих возможностей, сохранение физического и психического здоровья. Традиционные методы обу-
чения не всегда достигают определенной цели. Активные методы отличаются от традиционного объ-
яснительно-иллюстративного подхода к обучению, прежде всего тем, что в основе последнего лежит 
принцип передачи студентам знаний в готовом виде; в случае же использования активных методов 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

134     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

происходит смещение акцентов в направлении активизации умственной деятельности студентов. Сле-
довательно, необходимо успешно и целенаправленно использовать активные методы обучения, во-
влекая студентов «в предлагаемые обстоятельства», что усиливает личностную сопричастность каж-
дого из них к происходящему на занятии, развивает учебное сотрудничество, прививает умение само-
стоятельной работы. В таких условиях студенты становятся главным действующим лицом, происхо-
дит смещение акцента с активной деятельности преподавателя на активную деятельность студента. 

Выделяют 3 уровня активности: 
 активность воспроизведения – характеризуется стремлением обучаемого понять, запомнить, 

воспроизвести знания, овладеть способами применения по образцу; 
 активность интерпретации – связана со стремлением обучаемого постичь смысл изучаемого, 

установить связи, овладеть способами применения знаний в измененных условиях; 
 творческая активность – предполагает устремленность обучаемого к теоретическому осмысле-

нию знаний, самостоятельный поиск решения проблем, интенсивное проявление познавательных ин-
тересов. 

Теоретический анализ указанной проблемы, передовой педагогический опыт убеждают, что 
наиболее конструктивным решением является создание таких психолого-педагогических условий в 
обучении, в которых обучаемый может занять активную личностную позицию, в наиболее полной 
мере выразить себя как субъект учебной деятельности, свое индивидуальное «Я». Все сказанное выше 
выводит на понятие «активное обучение». 

А. Вербицкий интерпретирует сущность этого понятия следующим образом: активное обучение 
знаменует собой переход от преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, програм-
мированных форм и методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, ис-
следовательским, поисковым, обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, 
условий для творчества в обучении [1, с. 177]. 

М. Новик выделяет следующие отличительные особенности активного обучения [3, с. 8]: 
 принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным незави-

симо от его желания; 
 достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, поскольку их актив-

ность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в значительной степени устойчивой и дли-
тельной (т.е. в течение всего занятия); 

 самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоциональ-
ности обучаемых. 

Хочется остановиться на таком методе активного обучения, как экскурсия. Экскурсия – одна из 
распространенных форм получения профессиональной информации. Во время экскурсии на предпри-
ятия студенты имеют возможность ознакомиться с организацией производства, наблюдать предста-
вителей разных профессий в рабочей обстановке, в процессе деятельности. Перед преподавателем 
встает вопрос. Как же организовать экскурсию, чтобы она отвечала задачам профориентации в полной 
мере? 

Задача такой экскурсии заключается в том, чтобы не только познакомить студентов с современной 
техникой, технологией производства, организацией труда, устройством и принципами действия ма-
шин, но и научить их самостоятельно производить конкретный анализ профессиональной деятельно-
сти. Перед экскурсией, как и перед другими видами работы, ставится задача обучения студентов са-
мостоятельному анализу профессии. Успешное решение этой задачи связано с развитием познава-
тельной активности в процессе экскурсии. Поэтому особое место в проведении экскурсии занимает 
поисковый метод получения информации, постановка перед учащимися поисковой проблемной за-
дачи. При этом они не просто получают от экскурсовода готовую информацию о профессии, но зна-
комятся с методами ее анализа и, осваивая его доступные элементы, овладевают умением самостоя-
тельно анализировать профессиональную деятельность. 

Огромное эмоциональное воздействие на подростка оказывают непосредственные контакты с лю-
бящим свое дело представителем профессии. Воспитательная задача экскурсии состоит в том, чтобы 
показать возможности предприятия в создании условий для содержательного труда и интересной 
жизни. 

Экскурсии должна предшествовать вступительная беседа в учебном кабинете колледжа. Задача 
вступительной беседы – дать студентам общую характеристику предприятия, его коллектива, наибо-
лее массовых профессий, а также разъяснить правила техники безопасности. Беседа не должна быть 
продолжительной и многоплановой. 

После вступительной беседы экскурсовод ведет учащихся в отдел (подразделение), где в сжатой 
форме дается характеристика отдела, его коллектива, наиболее распространенных профессий. Затем 
он подводит студентов к рабочему месту специалиста – представителя определенной профессии – 
дает её профессиографическую характеристику. При этом надо учесть, что студенты должны одно-
временно видеть работу специалиста и слышать экскурсовода. По ходу экскурсии учащиеся выясняют 
у специалистов или у экскурсовода возникшие вопросы. 

После окончания экскурсии здесь же, на объекте, проводится заключительная беседа. Экскурсовод 
отвечает на вопросы учащихся. Обсуждаются, систематизируются полученные знания. С целью улуч-
шения организации работы проводимых экскурсий желательно периодически проводить оценку их 
эффективности. 
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В процессе преподавания дисциплин профессионального цикла по специальности 09.02.03 Про-
граммирование в компьютерных системах мы неоднократно организовывали экскурсии на предприя-
тия г. Курска, что позволило повысить мотивацию студентов, а также обеспечило места прохождения 
производственных практик и в дальнейшем трудоустройства по специальности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО 
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА 

«ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ» 
Аннотация: в данной статье авторами представлена методика интеллектуальной викторины, 

которую можно использовать на занятиях для контроля уровня знаний студентов при изучении 
ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий». 

Ключевые слова: критерии оценки, интерактивная методика, интеллектуальная викторина, про-
фессиональный модуль. 

Интерактивная методика обучения применяется при изучении ПМ.01 «Проведение профилактиче-
ских мероприятий» для студентов второго курса (базовый уровень) для контроля знаний студентов. 
Использование данного метода способствует развитию у студентов клинического мышления, навыков 
самостоятельного творческого поиска способа действий для принятия решений по исследуемой про-
блеме, формирует умение применять теоретические знания при решение профессиональных задач, 
развивает навыки конструктивного сотрудничества в команде. При проведении викторины для 
наглядности используется презентация с целью повышения интереса к данной теме. 

Интеллектуальная викторина 
Условия викторины: Студенты делятся на 3 команды по 5 человек. Оставшиеся студенты являются 

арбитрами и оценивают правильность ответов. Студенты команды, посовещавшись, отвечают на во-
просы, если студенты команды затрудняются с ответом, вопрос переходит к следующей команде. 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. (Вопросы и правильные ответы дублируются в пре-
зентации.) 

Вопросы интеллектуальной викторины: 
1. На сколько минут сокращает жизнь человека одна выкуренная сигарета? 6–10 минут. 
2. Какие вещества называют канцерогенами? Канцерогены – вещества, которые повреждают ге-

нетический аппарат клетки, вызывая ее перерождение в раковую, либо способствующие появлению 
таких веществ. 

3. Какая ядовитая кислота содержится в табачном дыме? Синильная кислота (цианистый водо-
род). 

4. К чему ведет снижение содержания витамина С в организме человека? При недостатке вита-
мина С в организме кожа приобретает тусклый оттенок и становится сухой. Даже небольшие 
травмы вызывают сильные кровоизлияния и кровотечения. Выпадают волосы, ломаются ногти. Че-
ловек становится вялым и быстро устает. 

5. Можно ли сдать анализ крови в ВИЧ/СПИД анонимно? Да. 
6. Изобретен ли в настоящее время антивирусной препарат, излечивающий больных СПИДом? 

Нет. 
7. Какие способы закаливания вы знаете? Закаливание воздухом. Начинать такие закаливания 

нужно в хорошо проветренной комнате при температуре около 16 градусов в раздетом виде. Лучше 
всего начинать с 3–5 минут, во время которых не просто стоять, а делать гимнастику. В дальней-
шем стоит переходить на принятие воздушных ванн в легкой одежде на улице. Закаливание солнцем. 
Принимать солнечные ванны стоит с утра, когда воздух чист и нет жары, или ближе к закату. В 
средней полосе лучшее время – 9–13 и 16–18 часов; а вот для юга – 8–11 и 17–19 часов. Закаливание 
водой (в том числе плаванием). Сюда входит целый комплекс – обтирания, умывания, обливания, кон-
трастный душ, прием ванн и купание в открытых водоемах. 
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8. Полезно ли есть овощи и фрукты сырыми? По последним результатам последних научных ис-
следований, сравнение пищевой пользы моркови, шпината, брокколи, томатов, картофеля и бакла-
жанов до и после термической обработки показало, что вареные или запеченные овощи дают 
нашему организму гораздо больше полезных веществ, чем сырые. Тот же бета-каротин усваивается 
в 5 раз лучше при употреблении вареной моркови, в которой, к тому же, содержится в 3 раза больше 
антиоксидантов, чем в сырой. А тепловая обработка брокколи и шпината повышает количество 
усваиваемых человеческим организмом каратиноидов в 10 раз. Термическая обработка, конечно, уни-
чтожает часть витаминов, содержащихся в продукте, но зато в 6–7 раз повышает усвоение остав-
шихся. Отказываться от свежих овощей совершенно не нужно, но стоит помнить, что рекоменду-
емые нормы их потребления – 300–400 г. в день. 

9. Что означает в переводе с латинского слово «витамин»? Термин «витамин» образован путем 
сложения латинского vita – «жизнь» и химического термина amin (сокращения от слова ammiak). 

10. Эта органическая кислота способствует обновлению клеток, а молодые клетки способны 
больше противостоять действию токсинов. Янтарная кислота. 

11. Хозяйка покрошила для борща капусту, а кочерыжку съела. Правильно ли она поступила, по-
чему? В кочерыжке скапливаются нитраты. 

12. При сжигании в городе мусора воздух загрязняется ядовитыми веществами. Назовите 4 наибо-
лее опасных вещества. Диоксины, канцерогены, радионуклиды, двуокись СО. 

13. Назовите несколько приемов удаления нитратов из овощей. Вымачивание, маринование, отва-
ривание. 

14. Водопроводную воду перед употреблением лучше отстаивать. Почему? За сутки хлорка испа-
ряется и оседают тяжёлые металлы. 

15. Назовите основные вредные факторы, действующие на человека за компьютером. 
 сидячее положение в течение длительного времени; 
 воздействие электромагнитного излучения монитора; 
 утомление глаз, нагрузка на зрение; 
 перегрузка суставов кистей; 
 стресс при потере информации. 

Таблица 1 
Критерии оценки 

 

Баллы Критерии Оценка 

1 балл 

Студент полно излагает изученный материал, даёт правиль-
ное определение; Обнаруживает понимание материала, мо-
жет обосновать свои суждения, применить знания на прак-
тике, привести необходимые примеры не только по об-
разцу, но и самостоятельно составленные; Излагает мате-
риал последовательно и правильно с точки зрения норм ли-
тературного языка. 

Отлично 

0,7 балла 

Студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, ко-
торые сам же исправляет, и 1–2 недочёта в последователь-
ности и языковом оформлении излагаемого.

Хорошо 

0,5 балла 

Студент излагает материал неполно и допускает неточно-
сти в определении понятий или формулировке правил; Не 
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; Излагает материал не-
последовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 

Удовлетворительно 

0 баллов 

Студент обнаруживает незнание большей части соответ-
ствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажаю-
щие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает мате-
риал. 

Неудовлетворительно 

 

Интеллектуальная викторина приносит желаемый эффект лишь тогда, когда она опирается на тео-
ретические знания, ясные представления о той области деятельности, которую она имитирует, и яв-
ляется логическим продолжением учебного процесса, его переходящим в практическую поведенче-
скую стадию заключением. 

Формы работы: семинар, конференция по обмену опытом, презентации авторских материалов, 
аукцион идей, интерактивная викторина. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается опыт реализации основных принципов 
гуманизации профессионального образования как наиболее эффективных условий управления и опти-
мизации адаптационного периода студентов нового приёма в системе среднего профессионального 
образования. 

Ключевые слова: принципы гуманистического взаимодействия, адаптация, диагностика, пси-
хоэмоциональное состояние, сплочение группы, принципы обучения. 

Одной из основных задач работы цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин, которую 
я возглавляю, является оказание первокурсникам психолого-педагогической помощи в процессе их 
адаптации к новым условиям обучения в Мариинско-Посадском филиале. 

Первокурсник, который выбрал образовательную организацию для приобретения компетенций 
для будущей профессии, пытается понять «куда я попал» и «кто меня окружает». Чтобы обучающийся 
как можно быстрее ответил достойно на эти вопросы, педагоги выстраивают общечеловеческие взаи-
моотношения, ориентированные на эффективное раскрытие его познавательных интересов, личност-
ных качеств. Образовательное пространство создаётся благоприятными условиями, при которых сту-
дент нового приёма захочет учиться, будет лично заинтересован в том, чтобы воспринимать, а не от-
талкивать воспитывающие воздействия определяющиеся рамками «преподаватель – обучающийся». 
Это взаимодействие должно соответствовать субординации, но и, согласно гуманизации профессио-
нального образования, должно иметь характер содержательного, творческого союза, в сотрудничестве 
для успешного продвижения в обучении. 

Студенты нового приёма страдают от большой учебной загруженности, от не умения рационально 
распределять время и лучше усваивать учебный материал, от особых бытовых условий в студенче-
ском общежитии и навыков общения в конфликтной ситуации. Особенно это касается студентов-ино-
странцев, ведь их ещё необходимо приобщить к этносу и культуре России, Чувашской Республики, 
Мариинского Посада, куда они приехали. 

Преподаватели и соответствующие службы филиала осуществляют свою кропотливую деятель-
ность по оказанию превентивной и оперативной помощи студентам в решении их индивидуальных 
проблем, связанных с сохранением физического и психического здоровья. Тем самым, в обучающемся 
поддерживается положительная заданность и стремление к самостоятельности. 

В понятие адаптации входит: мотивация учения и профессионального самоопределения; самосто-
ятельность умственного труда; ценностные предпочтения; гуманистические отношения с преподава-
телями и одногруппниками. 

В связи с этим возникает необходимость в выработке стратегии адаптации: эффективном управле-
нии и оптимизации адаптационного периода. Классным руководителям групп первого курса наша 
цикловая комиссия предлагает реализовывать разработанную примерную адаптационную программу 
(таблица 1) социально-психолого-педагогического сопровождения деятельности студентов нового 
набора, которую уже апробировали преподаватели, работая классными руководителями в группах. 

 

Таблица 1 
Тематическое планирование адаптационной программы 

 

№ Наименование разделов и тем Количество
часов Ответственный 

  Введение. Я, мы, коллектив 
Музей филиала. Работа с родителями 2 Классный руководитель 

Раздел 1. Филиал – наш второй дом 6 

1.1. 
Студенческие организации филиала: Студен-
ческое самоуправление 
Профсоюзная организация студентов 

1 
Педагог-организатор 
Председатель студенческого 
профкома 

1.2. Медицинская служба филиала 1 Медработник филиала 

1.3. Библиотека 1 Зав. Библиотекой 

1.4. Спортивные залы 1 Руководитель физ. воспитания  

1.5. Общежитие 1 Воспитатель общежития 

1.6. Творческая мастерская филиала 
Ритуал «Посвящение в студенты» 1 Педагог-организатор 
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Раздел 2. Учись учиться 13 

2.1. Старательное и прилежное отношение к учебе 1 Преподаватель истории  

2.2. Книга в нашей жизни 1 Преподаватель литературы 

2.3. Математика – основа всех наук 5 Преподаватель математики 

2.4. Работа с текстом и иллюстрациями учебника, 
со справочной литературой, со словарем 3 Преподаватели физики, химии, 

ин. языка 

2.5. Работа с интернет-ресурсами 1 Преподаватель информатики 

2.6. Методы эффективного запоминания и удержа-
ния внимания 1 Педагог-психолог 

2.7. Развитие основных мыслительных операций: 
анализ, сравнение, синтез. 1 Педагог-психолог 

2.8. Организация эффективных форм самостоя-
тельной работы студентов 1 Преподаватели 

Раздел 3. Введение в специальность 38 
3.1. Знакомство с будущей специальностью Преподаватель спецдисциплин 

 

Помимо вводного курса, тематических классных часов, «Филиал – наш второй дом», предусмот-
рено знакомство с историей и традициями нашего филиала – одного из старейших учебных заведений 
Поволжья, встречи с руководителями подразделений филиала, проведение занятий «Учись учиться» 
по формированию и развитию общеучебных умений и навыков. Важно на этом этапе привить обуча-
ющимся любовь к выбранной профессии, развивая познавательную мотивацию, способствовать со-
знательной регуляции поведения студентов. 

В адаптационный период проводится и большая диагностическая работа, которая позволяет клас-
сным руководителям и преподавателям наметить пути реализации педагогического содействия в об-
разовательного пространства. 

Представляют интерес результаты адаптации студентов в группе 11 ПБ специальности «Пожарная 
безопасность», в которой я являюсь классным руководителем. Тестирование студентов, проведенное 
в октябре первого курса (количество опрошенных 23 воспитанника) и в сентябре второго курса (ко-
личество опрошенных 25 воспитанника) по методике Спилбергера, адаптированной на русском языке 
Ханиным определения уровня личностной тревожности (рис. 1.), показало, что работа педагогиче-
ского коллектива со студентами по развитию профессионально значимых личностных качеств через 
совместную деятельность на основе принципов гуманистического взаимодействия значительно по-
высила самооценку психоэмоционального состояния студентов группы. Преодоление тревожности 
подготовило студентов к новым видам активной студенческой деятельности, мобилизации сил для 
новых достижений. Мы ездили на экскурсию в Болдино, в кинотеатр на коллективный просмотр 
фильма, массово участвовали в культурно-спортивных мероприятиях. 

 
 

 
Рис. 1. Диаграммы уровней личностной тревожности студентов группы 11 ПБ 

 

Анкета по оценке студентами коммуникативно-эмпатических качеств преподавателей (таблица 2) 
показала, что воспитанники положительно оценивали усилия преподавателей на создание климата 
взаимного доверия для самоорганизации, самопознания и самоактуализации личности студента в об-
разовательном процессе, реализуемые содержанием адаптационной программы. Большой процент 
студентов нуждались во внимании к ним, в терпеливости, доброжелательности и оказании индивиду-
альной психолого-педагогической помощи в затруднительных положениях. 

Таблица 2 
Коммуникативно-эмпатические качества преподавателей 

 

№ 
п/п 

Качество преподавателя 
(2 семестр 1 курс обучения) 

Уровень оценки, % 
всегда часто редко 

1. Умеет снять напряжение и усталость 39 40 21 
2. Заинтересован в успехах студентов 65 25 10 
3. Уважительно относится к студентам 42 43 15 
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4. Творчески подходит к работе 56 29 15 
5. Терпелив 75 17 8 
6. Демонстрирует культуру речи, четкость изложения 64 23 13 
7. Объективен в оценке знаний студентов 46 44 10 
8. Доброжелателен по отношению к студентам 73 19 8 

9. Располагает к себе эрудицией, внешним видом, манерой 
поведения 36 44 20 

10. Требователен 49 42 9 
11. Помогает в затруднительных положениях 76 14 10 
12. Обладает чувством юмора 30 32 38 

 

Положительные влияющие факторы, такие как: целенаправленность, вера в собственные силы, 
личные качества, уважение, взаимовыручка, соответствующие выбранной будущей профессии, поощ-
рения по достижениям способствуют наиболее быстрой и удачной адаптации студентов, облегчает 
процесс их вхождения в коллектив группы. 

Оказывая педагогическое содействие адаптации студентов на принципах гуманизма профессио-
нального образования, опираясь на результаты диагностики, преподаватели, классные руководители 
формируют у студентов устойчивое стремление к полноправному открытому общению, к сплочению 
студенческой группы, к правильному выбору актива студенческого самоуправления, к перспективе 
работать вместе. 

Определение индекса групповой сплоченности Сишора в группе Пожарная безопасность, в первом 
семестре первого курса и в третьем семестре второго курса (рис. 2) показало хорошую степень инте-
грации моей группы, ее сплоченность в единое целое. Группа достигла уровня коллектива, в которой 
определились лидеры. 

Динамично развивающиеся межличностные отношения, положительное отношение студентов к 
учёбе, развитие интересов и способностей, взаимное доверие, организационное единство группы, осо-
знание правильности выбора профессии внесли свой вклад в получении стопроцентной успеваемости 
группы. Студенты группы 11 ПБ получили за первый семестр тринадцать грамот, дипломов и благо-
дарностей в различных мероприятиях, группа признана как лучшая в Мариинско-Посадском филиале. 
На втором курсе староста группы был избран председателем Совета студенческого самоуправлении 
филиала. Когда его призвали к службе в Вооруженные Силы РФ, его место после многочисленных 
процедур голосования занял другой студент из нашей группы 31 ПБ. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма уровней групповой сплоченности 

 

Вопросы личностного развития студента и формирование его готовности к будущей профессио-
нальной деятельности являются ключевыми в совершенствовании работы современного учебного за-
ведения. 

Я всегда отмечаю своим студентам, что для успешного обучения режим обучающегося должен 
строиться на следующих принципах: вместо авось – точный расчет, вместо кое-как – обдуманный 
план, вместо как-нибудь – система, вместо когда-нибудь – точно назначенный срок. 

Мой многолетний опыт педагогический деятельности позволяет предложить методические реко-
мендации преподавателям: прежде всего надо изучать студента, только тогда мы сможем понять их; 
надо иметь педагогический такт, сдержанность; развитие человека не терпит суетливости и нервно-
сти; надо воспитывать в себе обязательность, создавать ситуации успеха. 
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Доверие между преподавателями и студентами рождается, если использовать принципы гумани-
стического взаимодействия: принцип позитивности; принцип интерактивности; принцип сотворче-
ства; принцип диалогализации. 

Это позволяет пробудить в студентах радость видеть и понимать, а это самый умный дар природы, 
помогающий нашей мыслительной способности прийти к творческим достижениям, к познанию ис-
тины, добра и красоты, а значит содействовать успешной готовности студентов нового приёма к эф-
фективному обучению в образовательном учреждении. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы администрации школы по решению проблемы 
методического сопровождения учителя в условиях введения профессионального стандарта педагога. 
Авторами определены основные направления методической работы, предложена модель управления 
профессиональным ростом учителя. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, методическая работа, модель управления, про-
фессиональный рост учителя, корпоративное обучение. 

Профессиональный стандарт педагога определил штрихи к «портрету» педагога-профессионала и 
вместе с тем требования к оценке его деятельности. В условиях введения профессионального педаго-
гического стандарта администрации образовательного учреждения необходимо понять, как именно 
должна измениться деятельность учителя, поскольку именно он является основным субъектом изме-
нений в образовании и без его активного участия позитивные изменения невозможны, ведь именно 
профессионализм педагога является условием достижения современного качества образования [1]. 
Работа по введению профстандарта в МБОУ СОШ №33 г. Липецка ведется по следующим направле-
ниям: 

 организационное: включение в планирование методической работы мероприятий по подготовке 
к введению профстандарта; 

 научно-методическое: ознакомление со Стандартом, анализ и сопоставительная характеристика 
содержания профстандарта с ФГОС ОО, самооценка соответствия педагога требованиям профессио-
нального стандарта, корпоративное обучение, проведение интерактивных форм взаимодействия, ди-
дактическое сопровождение, апробация новых технологий и методов; 

 нормативно-правовое: изучение, анализ и обсуждение нормативных документов, совершенство-
вание и (или) обсуждение локальных нормативных актов [2]. 

Планирование и организация работы с кадрами в МБОУ СОШ №33 г. Липецка направлены на из-
менение стереотипа мышления педагога и ориентированы на его непрерывное профессиональное об-
разование, адекватное требованиям государственной образовательной политики. 

План методической работы разрабатывается на основе проблемного анализа работы с кадрами и 
перспективных направлений развития школы, также учитываются результаты мониторинга и внут-
ришкольного контроля. Методическая работа выстраивается по различным направлениям и представ-
ляет собой совокупность взаимосвязанных действий, направленных на всестороннее повышение ква-
лификации и профессионального мастерства каждого педагога. Мы определили для себя принципы 
организации деятельности школы, направленной на профессиональное развитие учителей: понимание 
школы как самообучающейся организации и ориентация на создание условий для самореализации 
учителя. 

Реализация данных принципов осуществляется в основном через делегирование полномочий, раз-
работку системы поощрений педагогических инициатив и создание системы корпоративного обуче-
ния, которое является мощным источником и стимулом профессионального роста педагогов совре-
менной школы. 

Основными направлениями методической работы являются: 
 изучение системы работы, диагностика и удовлетворение профессиональных интересов, ликви-

дация профессиональных затруднений педагогов; 
 деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с молодыми специалистами, вновь 

прибывшими педагогами); 
 выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного опыта профессиональной 

деятельности членов педагогического коллектива; 
 инновационная (научно-исследовательская) деятельность; 
 обеспечение участия педагогических работников в конкурсах различного уровня: фестивалях 

конференциях и других мероприятиях, способствующих повышению профессионального роста; 
 организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров; 
 корпоративное обучение. 
Преимущества корпоративного обучения: 
 возможность гибкого реагирования на меняющуюся ситуацию в образовании (за счет изменения 

количества надпредметных объединений педагогов и направлений их работы); 
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 постоянный характер обучения (повышение квалификации учителя на рабочем месте осуществ-
ляется непрерывно в течение всей профессиональной карьеры); 

 постоянное повышение квалификации всего коллектива школы (а не только отдельных педаго-
гов); 

 оказание непрерывной методической помощи отдельным учителям (по решению конкретных 
проблем); 

 возможность осуществления не только предметной переподготовки учителей, но и межпредмет-
ной. 

Таким образом, главной целью методической работы является всестороннее повышение компе-
тентности и профессионального мастерства каждого педагогического работника, развитие творче-
ского потенциала педагогического коллектива в целом. 

Выстраивая модель управления профессиональным ростом учителя, понимаем: в центре внимания 
находится учитель как главный субъект управления своим профессиональным ростом [3]. 

 

 
Рис. 1 

 

Реализуемая модель предполагает проведение теоретико-практических занятий, практическую де-
ятельность по применению освоенных способов решения проблем, проблемно-обучающие семинары. 
Данные семинары обеспечивают освоение стратегических и тактических технологий ФГОС. Для ре-
шения конкретных (общих для всех педагогов) проблем часто применяется «командная» работа. Пе-
дагоги включаются в процесс разработки конкретного продукта, например, пакета методических ма-
териалов по формированию УУД, системы оценки образовательных результатов учащихся. 

Сегодня методическая работа школы базируется на деятельности традиционных предметных ме-
тодических объединений и межпредметных школьных профессиональных объединений педагогов 
(творческие мастерские «Школа исследователя», «Школа молодого учителя», творческие микро-
группы). Наиболее продуктивными являются объединения педагогов, работающих в одном классе, 
параллели, реализующих программы одного уровня или направленности. 

Результаты корпоративного обучения учителей представляются на научно-практических конфе-
ренциях, педагогических чтениях, семинарах различного уровня. По итогам 2014–2015 учебного года: 
доля учителей, ведущих собственные сайты, блоги, страницы на сайтах профессиональной направ-
ленности, составила 34,3%; 32 педагога представили опыт работы на публичных мероприятиях в 
сфере образования; подготовлено 77 публикаций педагогов; 25 учителей являются победителями и 
призерами конкурсов уровня выше регионального, исключая конкурсы «Учитель года», ПНПО. 

Важной «точкой профессионального роста» педагога является потенциал муниципальной среды: 
школа принимает активное участие в работе городских педагогических сообществ, научно-методиче-
ских семинаров, осуществляет тесное сотрудничество с другими учреждениями в рамках сетевых со-
обществ. 

Специальный мониторинг, система внутришкольного контроля позволяют отслеживать позитив-
ные изменения и проблемы подготовки кадров, на этой основе принимать своевременные управлен-
ческие решения. 

Наибольший методический эффект дает сотрудничество с научными центрами, разрабатываю-
щими учебные пособия, методические материалы. Повышение квалификации на рабочем месте в фор-
мате корпоративного обучения важно выстроить в логике педагогической рефлексии. Для этого необ-
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ходимо организовать встречи (педагогические советы, научно-практические конференции, педагоги-
ческие чтения), где возможно обсуждение проблем современного образования. Так, в декабре 
2014 года на базе школы состоялся двухдневный семинар «Реализация развивающего потенциала со-
временного образования в урочной и внеурочной деятельности: требования и возможности ФГОС 
ОО». Ведущие: психологи-методисты центра психологического сопровождения образования 
«ТОЧКА ПСИ», соавторы известных учебно-методических комплектов. Участниками семинара стали 
заместители директоров, учителя и педагоги-психологи 34-х ОУ и весь коллектив нашей школы. Про-
грамма семинара включала лекции и практические занятия по таким темам, как: «Современное обра-
зование: вызов времени», «Универсальные учебные действия как предмет педагогического проекти-
рования», «Технология формирования УУД», «Системно-деятельностный подход к проектированию 
урока и внеурочного мероприятия». В апреле 2015 года заместители директоров и педагоги 13-ти ОУ 
и 64 учителя нашей школы два дня работали под руководством методиста Центра системно-деятель-
ностной педагогики Л.Г. Петерсон «Школа 2000...» Гайдуковой Валентины Ивановны, которая про-
вела лекционно-практические занятия «Системно-деятельностный подход как механизм реализации 
ФГОС на всех уровнях образования» и «Надпредметный курс «Мир деятельности» как ключевое 
звено в формировании универсальных учебных действий учащихся». 

Семинары стали событием в жизни школы, методическая копилка пополнилась пакетом учебно-
методических материалов, предоставленных нам московскими коллегами. После семинаров наступил 
период осмысления большого объема значимой информации по изучаемым проблемам. Этапом ре-
флексии стала общешкольная методическая неделя «Системно-деятельностный урок как инструмент 
развития универсальных учебных действий», которая позволила учителям осознать и согласовать по-
нятия, ценности и представления, выработать единую педагогическую позицию по отношению к дан-
ным проблемам. 

Таким образом, повышение профессионального уровня педагога и формирование педагогического 
корпуса, соответствующего запросам современной жизни, – главная задача методической службы 
школы. Учиться, чтобы учить. Развиваться, чтобы развивать. Объединяться, чтобы объединять. Та-
ковы формулы педагогической математики МБОУ СОШ №33 г. Липецка. 
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На уроках русского языка ученик начальной школы обучается способам освоения информации. 
Результат освоения языка достигается с помощью умения учиться, которое обеспечивается целена-
правленным формированием у обучающегося универсальных учебных действий. Необходимость 
формирования УУД нормативно закреплена в ФГОС НОО [3]. В основу ФГОС НОО положен си-
стемно-деятельностный подход к обучению языковой грамотности на уроках русского языка. Он 
обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность учащихся, формирует готовность к само-
реализации и непрерывному образованию, организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрос-
лыми [1, с. 7]. 

В своей практике я реализую системно-деятельностный подход путём организации деятельности 
ученика, направленной на открытие нового знания, на поиск способа действия в новых условиях. Для 
успешного протекания учебной деятельности необходимы: мотив, цель, конкретные действия, осо-
знанное применение знания, контроль и оценка результата. 

Так, при изучении сквозной темы курса русского языка «Части слова», для формирования мотива, 
использую приём «неожиданная ситуация». Дети замечают в предложенных словах общую часть -ок. 
Спрашиваю, не корень ли это. Ребята применяют знания о корне и обнаруживают отличную от него 
часть слова – суффикс. Определяют цель – узнать о суффиксе. Возникает необходимость новой ин-
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формации, для её добывания требуются конкретные действия. Чаще всего на своих уроках я исполь-
зую метод наблюдения. Дети устанавливают место суффикса в слове и его роль в языке. Я организую 
не только наблюдение над морфемным составом, но и над оттенками лексического значения в группах 
однокоренных слов. У обучающихся формируется чувство языка, так как оно связано, прежде всего, 
с чутьём к особенностям словообразования и словоизменения. На этой основе я добиваюсь осмысле-
ния понятий «приставка» и «суффикс», а в дальнейшем неформального подхода при развитии орфо-
графических умений, освоения обучающимися анализа и синтеза различных частей речи. Самостоя-
тельно добытые знания наиболее прочные. Обучающиеся показывают осознанное применение знания, 
когда образуют новые слова, выбирают наиболее точно оттенок значения, разбирают их по составу. 
Контроль и оценку организую так, чтобы помочь каждому обучающемуся видеть результат в сравне-
нии с ранее достигнутым. Способность к самоконтролю развиваю с помощью приёмов: «проверь 
себя», «сравни свой ответ с текстом», «найди ошибку». Это даёт возможность продемонстрировать 
успех в обучении, стимулирующий на решение более сложных задач. 

Планируемые результаты обучения, достигаются посредством формирования УУД, которые слу-
жат инструментарием решения познавательных задач. Я часто задумываюсь о том, как построить 
урок, чтобы каждый ребёнок продвинулся в развитии. Поэтому использую проблемно-диалогическую 
технологию: учу понимать речь других, задавать вопросы, подвергать сомнению высказанную идею, 
искать ошибки в сказанном, поощряю самостоятельный поиск путей решения. 

Ведущим универсальным учебным действием в процессе решения учебной задачи являются по-
знавательные УУД. Например, во время работы по выведению определения приставки ребята, в ре-
зультате совместного наблюдения над языковым материалом, выписывают ключевые слова, потом 
формулируют определение приставки, сравнивают свой вывод с авторским. Предлагаю им найти в 
учебнике ответы на вопросы: из скольких частей состоит определение приставки? где пишется при-
ставка? для чего она используется? Ребята выполняют общеучебные действия: ориентация в учеб-
нике, поиск ответов на вопросы, формулировка вывода. 

Регулятивные УУД формируются во время формулирования цели, проговаривания последователь-
ности действий, высказывания версий. Например, при определении роли суффиксов, даю группу слов 
для наблюдения, задаю вопрос: как изменяется значение слова, если добавлять суффиксы? Обучаю-
щиеся выполняют действия в определённой последовательности, высказывают свои версии, осу-
ществляют контроль и самоконтроль. 

Формированию коммуникативных УУД способствуют формы и методы достижения сотрудниче-
ства. Создаю ситуации, которые исключают действия «в одиночку» и обеспечивают продуктивное 
взаимодействие. Этому способствует работа в парах и группах, умение выполнять роли лидера и ис-
полнителя, слушать и понимать речь других. Эффективна, на мой взгляд, работа в группах при про-
ведении языковых или литературных экспериментов, по подстановке слов в предложенные клише, 
оформлении своих мыслей в устной или письменной форме. 

Деятельностный подход создаёт необходимые условия для развития умений самостоятельно мыс-
лить, ориентироваться в новой ситуации. Он способствует развитию творческих способностей, устной 
речи, умения высказывать свою точку зрения. При деятельностном подходе осуществляется учебно-
познавательная деятельность, личностное развитие. 
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На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем является проблема формирования ду-
ховно-нравственной культуры народа. Эта проблема затрагивает все сферы деятельности, слои насе-
ления и все возрастные категории граждан. В последние годы эта проблема особенно остро касается 
не только Российской Федерации, но и так же европейских и западных стран. 
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Понятие духовности рассматривалось отечественными мыслителями В.И. Мурашовым, Р.Г. Апре-
сяном, А.А. Гусейновым, В.Д. Комаровым, как «…устойчивое интегральное качество личности, про-
являющееся в стремлении человека строить свои отношения с людьми на основе добра, истины, кра-
соты, а свою жизнь – на основе гармонии с окружающим миром» [4]. 

«Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а проявлением духовности – лю-
бовь. Духовность не возникает по приказу, тем не менее она сама «формирует приказы», которые 
вызывают к жизни определенные поведенческие реакции, создают нравственные табу. 

В структуру духовности входят: потребность, знание, понимание, намерение, отношения. Катего-
риями духовности являются альтруизм (добро) и эгоизм (зло). В противоположность духовности вы-
ступает бездуховность. Человеческий дух, противоречащий законам природы, общества и жизни в 
целом, бездуховен, т. е. неразумен, несвободен. История развития человечества показала, что безду-
ховность – это главная сила, разрушающая жизнь человека, природы и общества. Духовность – это то 
самое высокое, конечное, высшее, к чему стремится личность. Духовность личности включает в себя 
овладение ценностями и опытом, связанными как с материальным, так и с не материальным суще-
ствованием человека, а также обычаи и традиции, воплотившие народную мудрость. Духовность ис-
следователи рассматривают как признание единства научного и религиозного, рационального и инту-
итивного, земного и космического. Духовное развитие личности осуществляется с учетом биологиче-
ских, социальных и психических процессов, обусловливающих бытие, деятельность и поведение лю-
дей» [5]. 

Из этого утверждения мы видим, что духовность включает в себя большой жизненный опыт, зна-
ние традиций и их адекватную оценку. Стандарты оценки формируются и прививаются обществом, 
такие оценки имеют свойство меняться во времени и в зависимости от региона. Стандарты поведения 
и восприятия культурного наследия воспринимается каждым индивидуумом через воспитательную 
деятельность социальных институтов, таки как семья, организации дошкольного, среднего, высшего, 
дополнительного образования и т. д. 

«Воспитание духовности – это развитие в личности интеллекта, гуманности, гражданственности, 
свободомыслия, добрых человеческих отношений. Духовность неотделима от культуры, прогрессив-
ных общечеловеческих и национальных ценностей, передающихся из поколения в поколение» [5]. 

Культура и является носителем духовности, однако культура как то, что может быть преобразо-
вано человеком, может нести и свойства бездуховности. Такое, как правило, возникает в тех случаях, 
когда культура со временем теряет свои устои, обезличивается, размывается и то, что от неё остаётся 
именуется «пустой оболочкой». То же самое происходит при нарушении базовых структур самой ду-
ховности, к примеру подмене категорий добра и зла. Что приводит к разрушению старых догм, нару-
шению прежней устойчивой структуры, которая в результате может привести к неустойчивому поло-
жению (конфликтам, революциям, воинам) и даже уничтожению нации. 

«Культура народа всегда связана с прошлым и поэтому она подразумевает сохранение предше-
ствующего духовного опыта, коллективную память, непрерывность нравственной и интеллектуаль-
ной жизни человека» [1]. 

Из чего выходит, что связь с прошлым не означает отдаление от современных норм, а наоборот 
является её культурной базовой основой, от которой эти нормы и продолжают своё развитие. 

«Культура – это диалог, обмен опытом, постижение ценностей и традиций других [1]. 
Культура формируется не только автономно, но и при историческом взаимодействии разных наро-

дов (моде, торговле, завоевании, и др.). Культуру, прогресс, регресс, духовный склад народов истори-
чески наглядно демонстрируют предметы искусства (живопись, архитектура, скульптура, декора-
тивно-прикладное искусство и далее). Которые разделяют по материалам (изобразительным сред-
ствам), объектам изображения и художественным средствам изобразительной деятельности (тех-
нике). Искусство – это явление культуры и демонстрация её духовно-нравственного уровня. Искус-
ство образно говоря является зеркалом той или иной культурной эпохи. 

«Культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное 
пространство <…> нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, 
образование, нравственные и моральные нормы поведения людей в государстве» [3, с. 3] – пи-
сал Д.С. Лихачев. 

Формирование этих категорий у каждого индивида проходит в течении всей жизни. Но основную 
роль духовно-нравственного развития, как и основного образования семьями учащихся всё больше 
перекладывается на школу. Где учитель теперь осуществляет одновременно полноценную роль педа-
гога и воспитателя, так как решение проблем духовно-нравственной культуры напрямую способ-
ствует реализации современных задач воспитания. 

«Реализация современных задач воспитания предполагает координацию традиционных и совре-
менных форм существования культуры и искусства, опору на этнические, общекультурные, духовные 
интересы человека» [1]. 

Верное утверждение находится в статьях В.И. Павлова [5], кандидата педагогических наук, что в 
школьные годы формирование духовно-нравственной культуры школьников происходит через ду-
ховно-нравственную культуру учителя. 

Следовательно, учитель должен быть гармонично сформирован по всем тем категориям духовно-
сти, по которым предстоит сформироваться учащемуся. 

Формирование духовно-нравственной культуры у учащихся проходит в рамках семьи, школы, 
высших учебных учреждений и в рамках дополнительного образования. 

Наглядно восприятие мировой духовной культуры у учащихся, как уже было сказано, проходит 
через средства изобразительного искусства. 
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Художественные средства изобразительного искусства подстраиваются под правила зрительного 
восприятия позволяя видеть соответствующие задумке эффекты (объём, пластика, цвет, светотень, 
фактура и пр.). Изобразительные средства – это характер образности произведения, другими словами, 
стиль или художественный язык. 

Изобразительные средства, как и культура возникли из человеческой деятельности и ими осваива-
ются в новых отраслях. К примеру историческое возникновение письменности привело к появлению 
каллиграфии. Появление христианских понятий о свете и духе способствовало появлению и распро-
странению витражей. Из чего делается вывод, что пока существует человеческая деятельность – будут 
возникать всё новые и новые виды изобразительных средств, принимаемые к освоению. 

Изучение народной культуры, осознанная оценка деятельности, понимания прошлого и благодаря 
этому прогнозирование будущего, отражение художественными средствами эстетического и духов-
ного начала. Процесс творения, который сделал из обезьяны человека, а из обывателя творца и инно-
ватора, минуя разрушительную среду. Всё это формирует в личности духовно-нравственную культуру 
учащегося, даёт ему стимул продвигаться в социуме, противостоять негативному внешнему влиянию 
и преодолевать его. 
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Все общество возлагает большие надежды на учителя. Особенно учитель начальных классов не 
просто учит, ему приходится следить за состоянием ребенка, его самочувствием и т. д. Влияние пер-
вого учителя на учеников неоспоримо. Первый учитель остается в памяти на всю жизнь, ведь его образ 
является почти идеалом для растущего человека. 

Приятно, когда учителя помнят не только учащиеся, но и родители и коллеги. В Национальной 
политехнической школе №2 г. Якутска стало традицией с 2012 года ежегодно проводить мероприя-
тие, посвященное памяти учительницы начальных классов Лидии Константиновны Избековой. Она 
была из тех истинных учителей, которые работают, умело сочетая любовь с требовательностью. Быв-
шие ученики Лидии Константиновны идут по жизни уверенно, и всех их отличает исключительная 
ответственность и требовательность, прежде всего, к себе. Они помнят и чтят свою первую учитель-
ницу, приводят своих детей на организуемое в ее честь мероприятие. 

Профессия учителя не похожа ни на одну другую профессию в мире. Она требует не просто про-
фессионализма, но и особых духовных и душевных качеств человека, выбравшего этот жизненный 
путь. От профессиональных и человеческих качеств учителя зависит судьба подрастающего поколе-
ния, а значит – и будущее всего нашего государства. Все это учитывается на чтениях. Замечательно, 
что педчтения проводятся не только для учителей, участие в них принимают учащиеся начальных 
классов. 

Учащиеся начальных классов соревнуются по различным направлениям, таким как выразительное 
чтение, каллиграфическое написание книжного текста, понимание текста, решение математических 
задач и даже инсценировка по прочитанному рассказу. Школа заложила удивительную традицию, ко-
гда проходит смотр возможностей школьников читать и понимать книгу на якутском языке. Основой 
для выполнения заданий школьниками всегда служат работы Избековой. Она уделяла пристальное 
внимание развитию и сохранению якутского языка. Она автор и соавтор учебных пособий и учебни-
ков, по которым учатся якутские начальные классы в республике. Она также участвовала в переводе 
учебников и учебных материалов с русского на якутский язык. 

В настоящее время ребенок еще до посещения школы узнает о круглосуточно работающем теле-
видении, наличии различных записей на любых носителях и еще Интернет. И книга в ее первозданном 
печатном виде сдает позиции в умах молодежи. Но в школе есть книга – учебник, который ребенок 
обязательно должен знать. Жизнь любого человека связана со школьными учебниками. Учебник дает 
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человеку возможность познать необходимый ему по программе предмет. Однако не только учебником 
должна быть ограничена жизнь человека. Как научить детей любить читать книги? Особенно читать 
на родном языке. На этот проблемный в наше время вопрос пытаются найти ответ на «Избековских 
педчтенях». 

«Избековские педчтения» для учителей начальных классов становятся определенным показателем 
их работы. Педагоги знакомятся, обмениваются опытом, проходят повышение квалификации, на 
практике видят те или иные инновационные методы образовательного процесса. Участие в меропри-
ятии добровольное и участниками становятся не только представители городских школ. Много бы-
вает желающих из улусов, что поднимает данное мероприятие до республиканского уровня. Обычно 
приезжают учителя и учащиеся близлежащих улусов. Стараются не пропускать чтения представители 
Мегино-Кангаласского улуса, в котором в свое время работа Избекова. Лидия Константиновна оста-
вила добрую память о днях своей работы не только в этом улусе, в ходе сотрудничества с Институтом 
повышения квалификации учителей она много ездила по республике. Избекова щедро делилась своим 
богатым педагогическим опытом. Многие молодые учителя начальных классов проходили у нее пе-
дагогическую практику, получили рецензию на свою дипломную. 

«Избековские педчтения» становятся хорошей традицией НПСОШ №2. Учителям национальных 
начальных классов нужно создавать условия для предъявления, обсуждения и распространения поло-
жительного педагогического опыта. В ходе педчтений выявляются творчески работающие педагоги, 
и их профессиональная деятельность еще более активизируется. Организаторы педчтений содей-
ствуют развитию творческого потенциала педагогов города и ведут поиск педагогических идей по 
качественному обновлению содержания образования, эффективных образовательных технологий раз-
вития личности ученика. 

Из года в год создается и обновляется информационный банк передового педагогического опыта, 
ведется изучение и обмен опытом по программе начальной школы в якутских классах. Несомненно, 
что такие мероприятия имеют прекрасную перспективу дальнейшего развития. 

Учащиеся якутских классов начальной школы имеют возможность для творческой самореализа-
ции на родном языке. На педчтениях они в традиционных и измененных условиях учатся применять 
свои знания, приобретают определенные навыки и компетенции. Родители учащихся видят меха-
низмы, обеспечивающие современный уровень образования и потенциал своих детей. 

«Избековские педчтения» – это некоторая форма социального партнерства в образовании, когда 
незаметно и ненавязчиво все участники педчтений приобретают жизненный опыт. Ведь в современ-
ном мире, полном непредсказуемых инноваций и реформ, неизменным остается во все времена чело-
век. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ПРИРОДЕ 
Аннотация: автор исследования, проведенного в данной статье, приходит к выводу, что форми-

рование познавательного интереса к природе у младших школьников будет успешным, если система-
тически применять игровые приемы с малыми жанрами русского фольклора (загадки, скороговорки, 
потешки, пословицы, приметы) на уроках окружающего мира. 

Ключевые слова: формирование познавательного интереса, малые формы, русский фольклор. 

Формирование познавательного интереса учащихся – одна из актуальных проблем современного 
образования, поскольку формирование учебной деятельности, основанной на познавательных инте-
ресах ребенка, является главной задачей современной начальной школы. 

Познавательный интерес – это особая избирательная направленность личности на познание и из-
бирательный характер, выраженный в той или иной предметной области знаний. В условиях обучения 
познавательный интерес проявляется расположенностью школьника к учению, к познанию деятель-
ности в области одного или ряда учебных предметов. 

Знакомство младших школьников с природой происходит в процессе изучения курса «Окружаю-
щий мир», состоящего из двух образовательных областей: естествознания и обществознания. На уро-
ках, посвященных естествознанию, познавательный интерес учащихся направлен на природу. При-
рода как объект познания безгранична, неисчислимо богата в своих проявлениях. Если невозможно 
познать природу во всем ее многообразии, то методы ее познания изучить детям вполне под силу. 
Вхождение в познавательную деятельность по отношению к реальной природе, ее объектам и процес-
сам. 

Одним из способов формирования познавательного интереса учащихся к природе является исполь-
зование малых форм русского фольклора. 
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Фольклор (от англ. «мудрость народа») является составной частью традиций. В произведениях 
фольклора воплощены общенародные идеи воспитания и национальные традиции, они содержат в 
себе наставления и поучения, освещенные авторитетом поколений и «переданные» нам в освоение. 
Фольклор обладает мощной воздействующей воспитательной силой, поскольку народ смог «угля-
деть», подметить и облечь в яркую запоминающую форму закономерности, которые можно исполь-
зовать в собственной практической деятельности любому школьнику. 

Для каждого возрастного периода рекомендован свой фольклорный жанр как наиболее эффектив-
ный ради достижения целей воспитания и развития. Народные знания о природе и взаимосвязях в ней 
нашли широкое отражение в загадках, сказаниях, былинах пословицах и поговорках. 

Важное место отводится загадкам. Загадки развивают у ребенка наблюдательность, учат сопостав-
лять явления, делать выводы, помогают увидеть мир по-новому, необыкновенно поэтически. Загадок 
много. Есть загадки-описания, загадки-вопросы, загадки-задачи. Все они носят обучающий и разви-
вающий характер и с древних времен предоставляют великолепный учебный материал. Народные за-
гадки – эффективное средство развития познавательного интереса младших школьников. 

Особое внимание уделяется пословицам, в которых заключена народная мудрость. Благодаря об-
разности, завершенности мысли пословицы оказывают воздействие не только на разум, но и на чув-
ства детей. Утверждая высокие нравственные понятия, выверенные опытом поколений, они воспиты-
вают честность, любовь к природе, к труду. Этим и определяется их роль в экологическом воспитании. 

Народная память хранит множество примет, которые являются народной наукой, т. к. являются 
своеобразной системой народных знаний о природе, ее явлениях. 

Огромным педагогическим потенциалом обладают сказки. В них содержится богатый материал о 
родной природе, животном и растительном мире. Ярко представлены в сказках и объекты неживой 
природы. 

Большое воспитательное значение в формировании познавательных интересов имеют праздники, 
которые во всей полноте отразили взаимоотношение человека с природой. В них воплотились пред-
ставления наших предков о природе, как продолжении самих себя, а о себе как об органичной части 
окружающего мира. 

С древних времен у разных народов складывалось культовое отношение к растениям как вопло-
щению непосредственной растительной силы. На занятиях дети знакомятся с традициями, связан-
ными с растениями (Ивана Купала, Троица, Новый год). Особое внимание отводится символу Рос-
сии – березе, о которой народом сложено множество произведений. 

Устное народное творчество продолжает развиваться и в наши дни. Таким образом, проблемы 
фольклоризма заслуживают пристального внимания, использование малых фольклорных форм на 
уроках в начальной школе актуально и перспективно. 

В результате активного использования произведений малых жанров русского фольклора позволяет 
деятельность по изучению окружающего мира сделать более творческой, желанной и интересной для 
ребенка, развить его врожденный познавательный интерес к природе. 

Список литературы 
1. Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе [Текст] / Н.Г. Морозова. – М.: Знание, 2010. – 171 с. 
2. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся [Текст] / Г.И. Щукина. – 

М.: Просвещение, 2008. – 215 с. 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ТАБЛИЦЕ 
УМНОЖЕНИЯ В БОЛЬНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в данной статье автором представлен метод обучения таблице умножения в ко-
роткий срок. 

Ключевые слова: таблицы умножения, дорожная карта, эффективность уроков. 

Создать условия для формирования у учащихся интереса к умножению. 
1. Сформировать знания, умения учащихся по теме «Умножение». 
2. Научить учащихся пользоваться различными нестандартными приемами умножения. 
3. Обеспечить применения учащимися знаний и способов умножения в разнообразных ситуациях. 
4. Организовать деятельность школьников по самостоятельному применению знаний в учебной 

деятельности. 
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Рис. 1 

 

 

 
Рис. 2 

 

Задание №1. Пальчиковое умножение на 9. 
Положи обе руки на стол и запомни номера пальцев. 
Чтобы умножить число на 9, достаточно найти палец с таким же номером и сосчитать, сколько 

пальцев слева и справа от него. Число пальцев слева показывает первую цифру произведения (де-
сятки), а число пальцев справа – вторую цифру (единицы). 
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Рис. 3 

 
Пример 1. 3 × 9 = 27, так как слева от третьего пальца находятся 2 пальца (число десятков), а 

справа – 7 пальцев (число единиц). 
Пример 2. 7 × 9 = 63, так как от седьмого пальца находятся 6 пальцев (число десятков), а справа 

3 пальца (число единиц). 
Задание №2. Игра «Шерлок Холмс». 
Оснащение игры: заготовка таблицы Пифагора; простой карандаш, для усложнения игры – цвет-

ные карандаши или фломастеры; заготовка серии примеров, результаты которых образуют рисунок в 
таблице умножения Пифагора. 

Ход игры: дайте ребенку заполненную заготовку таблицы Пифагора, продиктуйте шифровку (или 
он прочитает ее сам) – произведение чисел. Ребенку необходимо найти и закрасить клетку с резуль-
татом произведения. В конце игры раскроется тайное изображение от Шерлока Холмса. 

Одно важное условие – ребенку нельзя путать порядок множителей, так как все произведения в 
таблице повторяются дважды. Договоритесь, что первый множитель будет в строке, а второй – в ко-
лонке (столбике). 

Усложнение: для красочности рисунка можно каждое произведение обозначать определенным 
цветом. 

Попросите ребенка самому придумать рисунок, составить перечень произведений и предложите 
членам семьи, друзьям поиграть в его игру. 

 

 
Рис. 4 
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Задание №3. Простое умножение. 

 
Рис. 5 

 
Задание №4. Графическое умножение. 
 

 
Рис. 6 

 

Задание №5. Математический диктант. 
Написать только ответы. 

4 х 3 2 х 7 5 х 8 

9 х 2 4 х 4 7 х 4 

6 х 9 5 х 3 4 х 8 

7 х 4 0 х 6 9 х 9 

7 х 8 5 х 9 8 х 9 

 
Ответы: 12 18 54 28 56 14 16 15 6 45 40 28 32 81 72. 
Задание №6. Таблица для игры «Шерлок Холмс». 
Придумай задание. Выбери рисунок. 
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Таблица 1 
 

 Второй множитель 

П
ер
вы
й 
м
но
ж
ит
ел
ь 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 

8 16 24 32 40 48 56 64 72 

9 18 27 36 45 54 63 72 81 

 
Ребенок в процессе обучения должен быть не объектом (тем, кого учат), а субъектом учебной де-

ятельности (тем, кто учится). 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
Список литературы 
1. Григорьева И.И. Конспект урока математики на тему «Секреты» таблицы умножения» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://doc4web.ru/matematika/konspekt-uroka-matematiki-na-temu-sekreti-tablici-umnozheniya.html 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье урок английского языка рассматривается как пример духовно-нрав-
ственного воспитания школьников в процессе решения языковых задач посредством применения и 
совершенствования уже имеющихся межпредметных умений для получения новых знаний и реализа-
ции своих индивидуальных возможностей в коллективной проектной деятельности. 

Ключевые слова: проект, патриотическое воспитание, герои Бородинского сражения, совершен-
ствование умений, получение знаний, реализация возможностей. 

Очевидно, что задачи патриотического воспитания актуальны во все времена у всех народов. 
УМК В.П. Кузовлева в этом отношении является благодатным подспорьем, предоставляя учащимся 
возможность знакомиться с культурными ценностями и выдающимися гражданами страны изучае-
мого языка на фоне культурно-исторических ценностей и великих представителей нашей Родины. На 
данном уроке учащиеся работают с историческим материалом о героях Бородинского сражения, из-
влекают необходимую информацию, в зависимости от задания, перерабатывают её и трансформируют 
в конечный продукт – проект «Галерея славы» на английском языке. 

Структура и содержание данного урока учитывает здоровьесберегающие принципы, уровень учеб-
ной подготовки, индивидуальные возможности и возрастные интересы отдельных уч-ся и всей группы 
в целом, что обепечивает включение разнообразных видов учебной деятельности, таких как: тренаж 
произносительных навыков на базе ранее изученного лексико-грамматического материала, игровое 
упражнение на аудирование (развитие умений в переводе), работа с текстом учебника (развитие навы-
ков чтения с извлечением конкретной информации), проектная деятельность (применение переводче-
ских, лексико-грамматических и межпредметных умений и навыков в творческом аспекте), презента-
ция результатов групповой работы в виде кратких монологических высказываний с опорой на план 
или текст проекта, рефлексия (практика в кратких оценочных высказываниях), физминутки с разной 
направленностью, дифференцированное домашнее задание. 
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Уровень сложности используемых заданий соответствует программным требованиям к уровню 
учебной подготовки учащихся данной возрастной группы. 

1. Организационный момент обеспечивает настрой учащихся на учебную деятельность и общее 
ознакомление с планом работы на данном уроке слушая учителя и, одновременно, изучая Оценочный 
лист. Его пункты написаны простым и доступным для понимания уч-ся английским языком в сопро-
вождении коротких мотивирующих восклицаний, близких к настроению уч-ся. 

2. Фонетическая зарядка актуализирует ранее изученный лексико-грамматический материал, над 
которым уч-ся продолжали работать и дома; проводится в динамичном режиме, активизирует физи-
ческую и интеллектуальную активность уч-ся, подготавливает к дальнейшей работе на применение 
данного материала. 

3. Аудирование в игре на развитие умений в переводе. 
Игра по принципу «лото» хорошо известна и понятна уч-ся. Задание технически простое, но тре-

бует серьёзного отношения к его выполнению: внимательно слушать и вникать в смысл отдельных 
слов, словосочетаний и предложений на английском языке и находить эквиваленты на 2-х языках, 
английском и русском, имеющиеся на карточках. Найденные эквиваленты закрываются жетонами как 
в обычном лото. Здесь требуется особая внимательность, умение в аудировании, быстрое мышление, 
знание лексико-грамматического материала и владение переводческими навыками. Ведёт игру учи-
тель, либо заранее подготовленный уч-ся с хорошей дикцией. Первый, закрывший все клетки с лек-
сическим содержанием на своей карточке, считается выигравшим. Правильность выполнения задания 
можно проверить, попросив отдельных уч-ся зачитать содержание закрытых клеток на своих карточ-
ках полностью, включая спонтанный перевод имеющихся слов, словосочетаний и предложений с рус-
ского на английский. Уч-ся, имеющие такие же карточки, слушают, сверяют, исправляют. 

4. Работа с текстовым фрагментом учебника, имеющим непосредственное отношение к зада-
нию. Уч-ся читают текст с целью найти ответы на вопросы, записанные на слайде. 

5. Физминутка общей направленности выполняется под команды дежурного ученика в режиме T-Cl: 
P: Hands up! 
Hands down!.. 
6. Работа над проектом (основной этап) 
После подготовительного этапа, в который входят первые 5 этапов урока, уч-ся приступают к при-

менению уже имеющихся предметных и межпредметных умений и навыков в области английского, 
истории и информатики в IT формате. 

Работа включает в себя следующие чередующиеся по простоте и сложности, задания: 
 работа с сайтом: 
Простое в техническом и учебном аспектах задание делает информационный материал, выложен-

ный на родном языке, доступным для уч-ся с любым уровнем учебной подготовки и значительно эко-
номит время для выполнения следующих заданий на применение полученной информации. 

 создание Галереи Славы: 
Группы уч-ся создают краткий биографический очерк героев Бородинского сражения (у каждой 

группы свой герой). 
*Файл с заданием «Choose the right sentences» содержит 16 предложений на английском языке о 

героях всех групп в разном порядке. Задача уч-ся найти 5–6 предложений, соответствующих инфор-
мации о герое, полученной на родном языке. Работа требует знание первоисточника и языкового ма-
териала, чтобы «отсортировать» только нужные предложения и в режиме «копировать»- «вставить» 
перенести их на свой файл. 

*Файл с опорой «Make up sentences» на употребление лексико-грамматического материала Lesson 
1 помогает составить ещё 3–4 предложения о герое, которые уч-ся самостоятельно набирают на своём 
файле. Всего на слайде или документе формата Word должно быть 8–10 предложений. 

Работа имеет динамичный характер: уч-ся могут менять свои рабочие места, свободно переме-
щаться по классу с целью обращения к дополнительным источникам, консультации с учебником, 
справочной литературой, другим одноклассникам. 

7. Физминутка на снятие напряжения с глаз 
8. Защита проектов предполагает выступление представителей от групп в виде монологического 

высказывания о конкретном герое Бородинской битвы 1812 года. 
В оценивании и обсуждении проектов принимают участие уч-ся всех групп. Оценивая коллектив-

ные работы, учитель и уч-ся руководствуются критериями (см. план-конспект урока), которые заранее 
вывешиваются на доску. Процесс работы над проектом предполагает развитие у уч-ся умения само-
стоятельно организовать и контролировать работу в группе, слушая, обсуждая и дополняя друг друга, 
распределять обязанности между членами группы сообразно их индивидуальным способностям. Ра-
бота в данном проекте развивает умение уч-ся рационально использовать созданные учителем усло-
вия для успешной реализации собственных учебных способностей, а также возможностей своих то-
варищей и всей группы в целом. 

По мере защиты проектов на каждом из компьютеров выставляется файл с конечным результатом 
коллективной работы: портрет героя с кратким биографическим очерком на английском языке, что 
составляет Галерею Славы героев Бородинского сражения Отечественной войны 1812 года. 

Выполнив задание, уч-ся создают документ в нужном формате и отправляют на электронный адрес 
учителя. Во время защиты проектов эти работ также можно выводить на общий экран или интерак-
тивную доску. 

Для создания соответствующего психологического и эмоционального настроя во время работы над 
проектом негромко звучать романсы и баллады Д.В. Давыдова в исполнении современных певцов, а 
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перед презентацией проекта о Денисе Давыдове можно показать короткий видеоролик из к /ф «Эскад-
рон гусар летучих». 

9, 11. Рефлексия – имеет целью тренаж в коротких оценочных суждениях высказываниях по теме. 
*В условиях успешного сотрудничества учителя и учащихся при подведении итогов данного урока 

каждый ученик имеет возможность получить положительную оценку не ниже «4», а некоторые – 
2 оценки. 

10. Домашнее задание 
На дом уч-ся получают дифференцированное домашнее задание сообразно своим учебным спо-

собностям и интересам в области собственного развития. Домашнее задание является продолжением 
классной работы на военно-историческую тему. 

Методическая разработка урока 
Borodino: great people of my country 
(Бородино: великие люди моей страны) 
к учебнику «English 7» В.П. Кузовлева Н.М. Лапа; Москва, «Просвещение» 2015 г. 
Unit 7 Lesson 7 
Тема урока: «Borodino: Great people of my country» 
Тип урока: урок закрепления знаний, совершенствования и применения умений и навыков в про-

цессе проектной деятельности, с применением ИКТ и здоровьесберегающих технологий. 
Цели урока: 
 социокультурный аспект – знакомство с национальными героями, которыми гордятся англичане; 
 развивающий аспект – развитие лексико-грамматических навыков устной и письменной речи; 
 воспитательный аспект – воспитание чувства патриотизма и бережного отношения к истори-

ческому наследию своей страны; 
 учебный аспект – совершенствование речевых навыков. 
Сопутствующие задачи: 
 развивать умения в чтении с извлечением конкретной информации; 
 практиковать учащихся в составлении и оформлении коротких информативных высказываний 

на заданную тему; 
 развивать умения в переводе с русского языка на английский и наоборот, используя лексический 

материал данной темы. 
Речевой материал: 
 продуктивный: лексический – a cosmonaut, a warrior, a hero, brave, skilful, admire, well-mannered, 

selfless, legendary, attractive, good-looking, win the battle, serve his/her country best, orbit the Earth; 
 грамматический – Present Simple, Past Simple. 
Оборудование: компьютеры, опорные карточки в электронном и бумажном варианте, учебник, 

оценочные листы.  
План-конспект урока 

Таблица 1 
 

№ 
Этапы 

учебного 
занятия 

Время Деятельность учителя Деятельность уч-ся 

1 

The begin-
ning of the 
lesson 
Организа-
ционный 
момент: 
– сообще-
ние темы и 
плана учеб-
ного заня-
тия, моти-
вация уча-
щихся 
 2’ 

Учитель приветствует уч-ся, знакомит с учеб-
ными задачами, которые предстоит выпол-
нить: 
 – Hello, students! I’m glad to see and work with 
you. Today we are going: 
 – to review; 
vocabulary and grammar of Lesson 7; 
 – do interesting exercises; 
– work with the text in groups; 
– learn some interesting historic facts about Eng-
lish and Russian heroes; 
– make a project «A Gallery of Glory». 
We devote our project to the Heroes of Borodino 
battle. 
– You’ve got a plan of our lesson. Follow the 
plan and put «1» for each point if you are suc-
cessful. 
– If you try hard, you’ll win success. 
T: – Are you ready to start? Let’s begin then! 
Работа в режиме T-Cl 

Уч-ся слушают, вникают, реагируют: 
– Уч-ся получают карточки с планом 
урока. По ходу урока уч-ся самосто-
ятельно оценивают свою работу на 
каждом этапе урока, ставя 1 балл за 
каждую, на их взгляд, успешно ре-
шённую задачу. 
В конце урока лист с самооценкой 
учитывается при подведении итогов 
и выставлении оценок. 
* Содержание оценочного листа уч-
ся: 
1. The beginning of the lesson- Hurrah! 
2. Phonetic exercises 
[b], [k], [s]…Simple! 
3. Listening and playing at the same 
time 
 – COOL! 
4. Working with the text? – It’s inter-
esting! 
5. Physical exercises – Useful! 
6. Creative work! – It’s the top! 
7. Relaxation? – Yes! 
8. Homework? – Hurrah! 
9. Getting marks? – Brilliant! 
Ps: – Yes, we are ready! 
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2 

Phonetic 
drill 
Фонетиче-
ская за-
рядка (про-
верка до-
машнего за-
дания). 

5’ 

Уч-ся было задано повторить ранее изученные 
слова. На доске написаны русские значения этих 
слов; в разных частях класса развешаны кар-
точки с английскими эквивалентами этих слов и 
их транскрипцией. Уч-ся предлагается составить 
группы слов, состоящие из русского слова, его 
эквивалента на английском языке и его же тран-
скрипции, используя слова на доске и на карточ-
ках вокруг них. Н-р: храбрый (на доске) – brave 
(над дверью) – [breiv] (справа на стене). 
Т: – Now you should make word groups, using 
words on the board and around you. For 
example: (называет слова, показывая где они 
находятся). 
уважать – respect – [ri’spekt]. Pronounce every 
word properly, please. 
*за каждый правильный ответ учитель раз-
даёт жетоны. Уч-ся, набравший больше всех 
жетонов, объявляется победителем: 
T: – Everybody did the best, thank you. But Pe-
trov Alexei scored the most points. 
Для фонетической отработки предлагаются 
слова и словосочетания: a cosmonaut, a warrior, 
a hero, brave, skilful, admire, well-mannered, self-
less, legendary, attractive, good-looking, win the 
battle, serve his/her country best, orbit the Earth.

Уч-ся, нашедшие группы слов, под-
нимают руку, называют слова, класс 
повторяет за ними хором, затем по-
вторяет вслух кто-либо из слабых 
уч-ся (на усмотрение учителя). Ра-
бота в режиме P (сильн.)-Cl-P (сла-
бый). 
 

3 

Listening 
Аудирова-
ние в игре 
 

5’ 

Игра по принципу «Лото»
 
T: –  Listen while playing! 
– You should be very attentive! 
 – Compare the sentences you hear with those on 
your sheets. If you have the same sentence put a 
red card on the square with the sentence. If you 
close all the squares as quickly as you can, you 
will win! Let’s play audio Bingo! 

Заранее подготовленный уч-ся с хо-
рошей дикцией зачитывает карточки 
с написанными на них словами, сло-
восочетаниями или целыми предло-
жениями на английском языке. Уч-ся 
закрывают жетонами те секции на 
своих карточках, где написано то же 
самое на английском, либо русском 
языке. Закрывший первым все слова 
на своей карточке, выигрывает. Игра 
ведётся до последнего игрока. 
*Каждый из первых трёх уч-ся, за-
крывших свои карточки, зачитывает 
их содержание с частичным переводом 
(т.е. переводит предложения, написан-
ные в его карточке на русском языке, 
на английский, либо наоборот). 
– Проводивший игру оценивается 
учителем и одноклассниками. 

4 

Working with 
the text 
Pабота с тек-
стом (cамо-
стоятельная 
работа на 
применение 
полученных 
знаний): 

1’ 

1. Работу с текстом предваряет слайд с изоб-
ражением адмирала Нельсона (имя следует 
временно скрыть) Уч-ся должны догадаться 
чей это портрет: 
 – Now students, look at this picture. Guess 
whose portrait it is. 
Работа в режиме T-Cl. 

Уч-ся высказывают свои предполо-
жения, пока не угадают (либо под-
сказывает учитель) чей это портрет: 
– It’s Horatio Nelson. 

 

а) упражне-
ние в чте-
нии текста с 
поиском 
конкретной 
информа-
ции (найти 
ответы на 
вопросы) 

5’ 

2. Уч-ся предлагается текст, содержащий ин-
формацию о знаменитых британцах, в том числе 
и об адмирале Нельсоне (упр. 1 стр. 124) 
– The next task is: go this text through. There is a lot 
of information about different legendary persons of 
Great Britain. But you should find only the infor-
mation about Horatio Nelson: 
1. What kind of person was he? 
2. What was his job? 
3. Why are the British proud of him? 
– You have only 3 minutes. 
Работа в режиме T-P1, T-P2, T-P3…

Уч-ся просматривают текст в поис-
ках ответов на вопросы, обдумывают 
их. Примерные ответы выглядят так:
P-1: He was a brave and skilful war-
rior. 
P-2: Horatio Nelson was an admiral. 
P-3: He won the battle of Trafalgar and 
England became mistress of the seas. 
 

5 
Physical 
exercises 
Физминутка 

1’ 
T: – Let’s relax! Уч-ся выполняют физическую раз-

минку, следуя командам дежурного 
ученика.
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6 

Making a 
project (a 
creative 
work) 
(the main 
part of the 
lesson) 
Работа над 
проектом 
«Who Is the 
Pride of 
your coun-
try?» 
(работа с 
ИКТ в груп-
пах) 
– Создание 
Галереи 
Славы  

15’ 

Учитель даёт задание: открыть сайт «Герои 
войны 1812 года» 
hero-1812.narod.ru. 
Учащимся необходимо найти информацию о 
героях войны 1812 года: Н.А. Дуровой, 
П.И. Багратионе и Д.В. Давыдове. 
T: – You have just learnt about Horatio Nelson. 
He was really a great person and all the British 
admire that man. He was a talented, brave and 
skilful warrior. But we also have great heroes in 
our culture. They were the heroes of the Great 
War with France in1812. We know a lot of self-
less and brave heroes of that war. Their names 
are in history of our country forever. But now 
you should find some information about such 
legendary heroes of the Great War Of 1812 as 
Nadezhda Durova, Pyotr Bagration and Denis 
Davydov and make a project about them. You 
should translate this information from Russian 
into English. Make slides about these heroes. 
Let’s make a Gallery of Glory! 
Be creative! 
 На доске (или слайде) написан план, по ко-
торому необходимо составить высказывание: 
Plan: 
1. Name of the hero 
2. His role in the war 
3. Traits of character 
4. Why are we proud of him or her? 
Критерии для взаимооценки слайдов предва-
рительно вывешиваются на доску. 
Criterion: 
The report must be: 
– informative; 
– grammatically & lexically correct; 
– creative. 
(Творческая работа оценивается сразу, оценка 
не менее «4». Если в работе много недочётов 
– даётся как индивидуальное задание на дом). 
Для создания атмосферы большей достовер-
ности и, одновременно, психологического 
комфорта, во время работы уч-ся над проек-
том звучат баллады и романсы Дениса Давы-
дова (аудиоприложение), а перед презента-
цией слайда о нём демонстрируется видеоро-
лик (в приложении) 

Учащиеся делятся на группы по соб-
ственному усмотрению. Получают 
задание: 
– найти на указанном сайте данные на 
героя отечественной войны 1812 года (у 
каждой группы свой герой); 
– изучить биографические данные на 
родном языке; 
– создать краткий биографический 
очерк героя на английском языке, 
используя 2 вида опорных карточек: 
1) электронное приложение «Choose 
the right sentences» содержит 16 
предложений на английском языке 
обо всех героях сразу. Задача уч-ся 
найти среди них только те 5–6 пред-
ложений, в которых говорится 
именно об их герое и в режиме «ко-
пировать» – «вставить» перенести их 
на свой слайд; 
2) используя карточку с таблицей» 
Make up sentences» составить ещё 
3–4 предложения о своём герое. 
(т.е. всего на слайде д.б. 8–10 пред-
ложений). 
По окончании работы один из уч-ся 
«защищает» проект (выступление с 
кратким монологическим высказы-
ванием по теме с опорой на готовый 
слайд). Оценка за презентацию про-
екта о герое Отечественной войны 
1812 года выставляется одна всей 
группе. Каждый уч-ся в группе вно-
сит свой посильный вклад в общее 
дело сообразно собственным способ-
ностям: «средний» уч-ся переводит 
найденную информацию с русского 
языка на английский, «сильный» го-
товит устное сообщение по теме, 
«слабы» уч-ся оформляет слайд. В 
результате проекты выглядят при-
мерно так: слайд «Bagration» 
Когда работы закончены, каждая 
пара уч-ся демонстрирует свой слайд 
и озвучивает найденную информа-
цию на английском языке. 
Остальные учащиеся слушают, све-
ряют с данными сайта, оценивают 
креативность, принимают участие в 
оценивании работы товарищей, вно-
сят свои дополнения и исправления.  

7 

Relaxation 
Физми-
нутка 

1' 

Уч-ся предлагается выполнить специальные 
упражнения для глаз: 
T: Dear students, let’s have a short break for spe-
cial exercises for your eyes: 
– Close your eyes! 
– Open your eyes!... 
– Look right! 
– Look left!... 
– Touch your eyes with your fingers and make 
them warm… etc.

Уч-ся выполняют упражнения вме-
сте с учителем. 

8 

Showing the 
results 
Презента-
ция проек-
тов (крат-
кие устные 
высказыва-
ния по 
теме). 

6’ 

Учитель предлагает уч-ся заслушать выступ-
ления представителей от групп с информа-
цией о героях Войны 1812 года. 
T: – It’s high time to listen to your reports. Listen 
to each other attentively and then choose the best 
report. 

Представители от групп по очереди 
выступают с сообщениями, осталь-
ные учащиеся слушают, оценивают. 
В законченном виде «Галерея 
славы» выглядит примерно так (при-
ложение «Герои Бородино») 
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9 
Making a 
conclusion 
Рефлексия 

1’ 
Учитель предлагает уч-ся выбрать лучший 
проект: 
– Whose project is the best?

Уч-ся выбирают лучший проект (вы-
сказываются устно или голосуют же-
тонами)

10 

Hometask 
Домашнее 
задание 

2 

Учитель сообщает уч-ся домашнее задание 
(дифференцированное) и объясняет, что 
нужно сделать. 
– Next lesson we’ll continue learning new inter-
esting facts about life of other legendary people 
in Great Britain and Russia. So you are to make 
some short reports about outstanding British. For 
better preparation use the information in your 
Linguistic and Cultural Guide.

Уч-ся записывают домашнее зада-
ние, слушают объяснение учителя, 
вникают, задают вопросы на уточне-
ние. 

11 

Discussing 
the results 
Итоговая 
рефлексия 3’ 

Учитель выясняет как учащиеся чувствовали 
себя на уроке, довольны ли своей работой, 
что им понравилось больше всего: 
T: – Now tell me please, how you feel at the les-
son. 
– Do you like your work? 
– Were there any problems during the lesson? 
– What was the most interesting for you?..

Учащиеся делятся впечатлениями и 
оценивают насколько успешно спра-
вились с учебными задачами (работа 
с оценочными листами). 
Законченные работы уч-ся отправ-
ляют на e-mail учителя (для получе-
ния более полной оценки, рекомен-
даций и т. д.) 

 

Приложение 1 
Таблица 2 

Лексическое лото 
 

M.I. Cutuzoff was a _killful war-
rior. 

Он был талантливым гене-
ралом 

D. Davydoff was a talented poet and a _killful 
warrior.

D. Davydoff was a very attractive 
hussar. 

The Russian are proud of
Cutuzoff. 

Кутузов выиграл битву при Бородино. 

 

Она участвовала в битве при 
Бородино 

Nadezhda Durova served her
country best

Она была самоотверженным воином 

Кутузов – талантливый гене-
рал 

D.V. Davydoff took an active
part in partisan war of 1812 We respect our brave and selfless soldiers 

 

Кутузов – талантливый гене-
рал 

Napoleon said that Bagration
was the best general in Rus-
sian army 

D. Davydoff was a very attractive hussar 

We respect our brave and selfless 
soldiers 

The Russian are proud of
Cutuzoff Она участвовала в битве при Бородино 

 

Text for listening: (фразы для предъявления учащимся) 
1. We respect our brave and selfless soldiers. 
2. D.V. Davydoff took an active part in partisan war of 1812. 
3. The Russian are proud of Cutuzoff. 
4. M.I. Cutuzoff was a skilful warrior. 
5. D. Davydoff was a very attractive hussar. 
6. M.I. Cutuzoff was a talented general. 
7. She took part in the battle of Borodino. 
8. Napoleon said that Bagration was the best general in Russian army. 
9. Nadezhda Durova served her country best. 
10. M.I. Cutuzoff won the battle of Borodino. 
11. She was a selfless warrior. 
 

Приложение 2 
Chose the right sentences about your hero: 
Выбери предложения о твоём герое: 
1. Napoleon said that he was the best general in Russian army. 
2. He was born in 1784. 
3. She served in Russian army as an officer. 
4. She was very brave and attractive. 
5. He began his war career when he was 17 years old. 
6. He was a brave and selfless warrior. 
7. He was a legendary general. 
8. He organized the partisan war in 1812. 
9. By her will she was buried in a man’s costume. 
10. He died when he was 55. 
11. In 1812 he was the military leader of the 2-nd Western Army 
12. She wrote a book called «Notes» about her life in the army. 
13. He was a very attractive hussar. 
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14. On the 26th of August he was wounded (ранен) and soon died. 
15. A.S. Pushkin admired her book. 
16. In 1814 he became a general. 
 

 
Рис. 1. Герои Отечественной войны 1812 года слева направо: 

П.И. Багратион, Д.В. Давыдов, Н.А. Дурова 
 

Приложение 3 
Make up sentences: 
(Составь предложения, используя таблицу). 

Таблица 3 
 

D.V. Davydov 
N.A. Durova 
P.I. Bagration 

was 

a skilful warrior 
a talented general 
a brave woman 
a Russian hero 
a legendary hero 
a good-looking hussar 
a well-mannered officer 

who 
whose 
 

served his/her country best
took part in the battle of Borodino 
book Pushkin liked very much 
was killed at Borodino 
organized the partisan war 
was called «a Russian lion» 
songs and ballads made him famous 

 

Вихляева Наталья Юрьевна 
учитель начальных классов,  

заместитель директора по УВР 
Еронченко Людмила Владимировна 

учитель начальных классов 
Васильева Людмила Николаевна 

учитель начальных классов 
 

МОУ Лицей №15 
г. Саратов, Саратовская область 

ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ «ЗА» И «ПРОТИВ» 
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тельное применение, результаты. 

На протяжении ряда лет педагогический коллектив МОУ Лицея №15 работает над проблемой по-
вышения качества образования. Каждый ребенок, в силу своих личных особенностей, осваивает учеб-
ные программы на разном уровне, за одними и теми же оценками ученика сокрыто разное объектив-
ное содержание в отношении широты и глубины усвоенных ими знаний. Возникает проблема объек-
тивности оценивания уровня обученности в системе традиционной 5-балльной шкалы. 
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Предметом изучения педагогов начальной школы лицея стали результаты поиска новых шкал оце-
нивания. Основой для внедренческой деятельности нами была выбрана десятибалльная шкала, разра-
ботанная доктором педагогических наук, профессором В.П. Симоновым. 

Данная шкала используется в промежуточной аттестации, не нарушая порядка и форм итоговой 
аттестации, установленным нормативными документами федерального и регионального уровней, ло-
кальными актами школы. Одно из преимуществ шкалы В.П. Симонова состоит в том, что она преду-
сматривает механизм перевода шкалированных оценок как в 5-ти балльную, так и в 100 балльную 
шкалы (ЕГЭ). 

Десятибалльная система оценивания позволяет более точно определить успехи учащихся в обуче-
нии за счет тщательной градации отметок, то есть, при выставлении баллов, у школьников возникает 
меньше вопросов к учителю по поводу оценивания их работы на уроке. 

Использование десятибалльной системы оценивания исключает возможность прибегать к помощи 
суррогатной шкалы, когда баллы дополняются значками «плюс» или «минус». Это позволяет показать 
истинный уровень обученности школьника, что способствует выработать у учащихся, а также их ро-
дителей адекватный уровень притязаний. 

Таким образом, исследование показало, что использование десятибалльной системы оценивания 
способствует созданию благоприятного психологического климата в структуре взаимодействия учи-
тель-ученик, а также ликвидации конфликтов между учителями и родителя по поводу объективности 
оценивания работы школьников. Все это положительно влияет как на весь процесс обучения, так на 
повышение уровня мотивации на достижение, успех каждого ученика. 

Для изучения данной проблемы была создана творческая группа педагогов и на базе начальной 
школы в Лицее с сентября 2010 года открыта школьная экспериментальная площадка «Десятибалль-
ная система оценивания учебных достижений учащихся, как условие получения нового образователь-
ного результата». 

Эксперимент проходил в 3 этапа: 
I этап (2010–2011 учебный год) – организационно-практический. 
II этап (2011–2014 учебный год) – исследовательско-практический. 
III этап (2014–2015 учебный год) – заключительный, аналитико-обобщающий. 
Цель эксперимента: создать доказательную и общепонятную систему оценивания в начальной 

школе в рамках реализации ФГОС. 
Задачи: 
 изучить особенности контрольно-оценочной деятельности по десятибалльной системе; 
 разработать формы и методы организационного контроля образовательным процессом в началь-

ных классах с использованием 10 балльной системы оценивания результатов учебных достижений 
младших школьников; 

 свести до минимума негативное влияние отрицательных оценок и соответствующих им оценоч-
ных суждений и, как следствие повысить уровень учебной мотивации. 

В ходе эксперимента выполнены, поставленные цель и задачи. В течение эксперимента велось от-
слеживание результатов введения 10 балльной системы в экспериментальных (2–4 «А», 2–4 «Г») и 
контрольном классе (2–4 «Б»). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ результатов качества образования 

в экспериментальном и контрольном классе 2012–2015 учебный год 
 

класс 
2012–2013

класс 
2013–2014

класс 
2014–2015 

успевае-
мость 

каче-
ство

успевае-
мость

каче-
ство

дина-
мика

успевае-
мость 

каче-
ство 

дина-
мика 

2 «а» 100 66 3 «а» 100 69 +3 4 «а» 100 70 +3 
2 «г» 100 70 3 «г» 100 73 +3 4 «г» 100 73 0 
2 «б» 100 66 3 «б» 100 66 0 4 «б» 100 67 +1 

 

Мы видим, что качество знаний в экспериментальных классах повысилось по сравнению с кон-
трольным классом. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ за 2014–2015 учебный год 4 классы 
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Вывод: по предметам повышение качества знаний в сравнении с контрольным классом: 
4 «Б» – (66% русский язык и математика); 4 «А» – (67% русский язык, 70% математика). 
4 «Г» классе высокое качество знаний – (русский язык – 70%, математика 73%), что касается слабомо-

тивированных учащихся, то в экспериментальных классах у отдельных учащихся имеется позитивная ди-
намика учебной деятельности. 

Таблица 2 
 

Класс Предмет Фамилия ученика Начало года Конец года 

2 «А» 
2012–2013 

Русский язык Лыков Даниил 3 (6) 4 (7) 

Математика 
Дьяконова Карина 3 (6) 4 (7) 
Лыков Даниил 3 (6) 4 (7) 
Лыкова Анастасия 3 (6) 4 (7) 

3 «А» 
2013–2014 

Русский язык 
Дробот Евгений 3 (6) 4 (7) 
Сухова Александра 3 (6) 4 (7) 
Кинжигалиев Линар 3 (6) 4 (7) 

Математика 

Мирошников Илья 3 (6) 4 (7) 
Сухова Александра 3 (6) 4 (7) 
Кинжигалиев Линар 3 (6) 4 (7) 
Кононенко Елизавета 3 (6) 4 (7) 

Окружающий мир Карамышев Андрей 3 (6) 4 (7) 

4 «А» 
2014–2015 

Русский язык 
Кинжигалиев Линар 3 (6) 4 (7) 
Белокуров Максим 3 (5) 3 (6) 
Кононенко Елизавета 4 (8) 5 (9) 

Математика Ефимов Данила 3 (5) 3 (6) 
 

Таблица 3 
 

Класс Предмет Фамилия ученика Начало года Конец года 

2 «Г» 
2012–2013 

Литературное чтение Халяпин Никита 3 (6) 4 (7) 
Русский язык Бурканова Александра 3 (6) 4 (7) 

3 «Г» 
2013–2014 

Русский язык 
Решетняк Виктория 3 (6) 4 (7) 
Сучкова Варвара 3 (5) 3 (6) 

Математика 
Генин Владислав 4 (8) 5 (9) 
Синькова Виктория 4 (7) 4 (8) 

4 «Г» 
2014–2015 

Русский язык 
Тютрюмова Дарья 3 (6) 4 (7) 
Морозова Кристина 3 (4) 3 (5) 

Математика 
Прудников Вячеслав 3 (6) 4 (7) 
Прокопенко Денис 3 (5) 3 (6) 

 

Вывод: за период 2012–2015 учебных годов имеют позитивную динамику учебных достижений 
21 человек, из них повысили по 2 предметам – 4 человека, по 1 предмету – 17 человек. 

На заседаниях группы были предоставлены практические и теоретические основы по 10 балльной 
системе оценивания, проведен опрос среди учителей, учащихся и их родителей, итоги которого пред-
ставлены в виде диаграмм и высказываний. 

Разные мнения учащихся о 10 балльной системе: 
1. Я считаю, что «десятибаллка» нам нужна, т. к. ученик может оценить то, на сколько он сделал 

задание. 
2. Оценивать знания нужно по 10-балльной системе, т. к. она помогает понять уровень знаний. 
3. Я считаю, что баллы в школах не нужны, ведь каждый учится для себя. 
4. Баллы не нужны, так как нельзя правильно оценить ученика. 
5. Это помогает оценивать себя и знать оценку своих знаний. 
6. Прежде всего это нужно для того, чтобы мы могли узнать оценку наших знаний, на сколько мы 

знаем и что надо «подтянуть». 
7. Нужны для того, чтобы знать, как усвоен пройденный материал. 
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Рис. 2. Нужна ли в школе 10 балльная система (опрос 3 классов) 

 

Вывод: количество респондентов составило 110 человек; из них ответили «да» – 80 человек (73%), 
«нет» – 20 человек (18%), «не знаю» – 10 человек (9%). 

 
 

 
Рис. 3. Нужна ли в школе 10 балльная система (опрос 4 классов) 

 

Вывод: количество респондентов составило 118 человек; из них ответили «да» – 84 человека 
(71%), «нет» – 24 человек (18%), «не знаю» – 6 человек (5%). 

 
 

 
Рис. 4. Нужна ли в школе 10 балльная система 
(опрос учителей, работающих в 3–4 классах) 

 

Вывод: количество респондентов составило 15 человек; из них ответили «да» – 10 человек (67%), 
«нет» – 5 человек (33%). 

 

 
Рис. 5. Что отражает отметка при 10 балльной системе (опрос учащихся) 
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Вывод: количество респондентов составило 178 человек; опрос учащихся показал, что на первом 
месте показатель «знание материала» – от 52% до 61%, от 2 класса к 4 классу повышается процент 
показателя «динамика качества знаний» – от 20% до 32%, т. е. учащиеся считают, что нужно отно-
ситься к своим знаниям самокритично, значит, повышается учебная мотивация и самоанализ. Резуль-
тат волнует учащихся разных возрастов. 

Работа с родителями и на начальном этапе, и в последующем заключалась в предоставлении ро-
дителям информации о новой системе оценивания, информации о ходе эксперимента и изучения их 
мнения о 10-балльной шкале оценивания. Для этого проводились родительские собрания: «Освоение 
десятибалльной шкалы оценки степени обученности учащихся», «Функции 10-балльной системы 
оценки результатов учебной деятельности учащихся», «Десятибалльная система оценивания «за» и 
«против», консультации психолога и анкетирование. В опросе приняли участие 180 респондентов. 

 

 
Рис. 6. Анализ анкетирования родителей детей, обучающихся 

по десятибалльной системе 2014–2015 учебный год 
 

Вывод: 
 родители учащихся 4 классов понимают положительную роль 10 балльной системы, но выра-

жают тревожность переходом на 5 балльную систему в среднем звене; 
 родители учащихся 3 классов согласны с преимуществом десятибалльной системы, видят ее 

успешность, понимают ее положительный аспект, чувствуют психологический комфорт детей при 
этой системе оценивания; 

 родители учащихся 2 классов знакомятся с десятибалльной системой оценивания; на вопрос 
«Знакомы ли вы с 10 балльной системой оценивания 90% родителей дали положительный ответ; на 
данном этапе 69% родителей нужна дополнительная информация по новой системе оценивания. 

Такой результат говорит об удовлетворенности десятибалльной системой оценивания, о ее приня-
тии, как системы, позволяющей ребенку комфортней чувствовать себя в начальной школе; как спра-
ведливой системе оценивания; как системе, стимулирующей желание учиться. 

Вывод: введение эксперимента показало, что использование десятибалльной системы оценивания 
способствует созданию благоприятного психологического климата в структуре взаимодействия учи-
тель–ученик, а также ликвидации конфликтов между учителями и родителя по поводу объективности 
оценивания работы школьников. Все это положительно влияет как на весь процесс обучения, так и на 
повышение уровня мотивации, на качественные достижения, успех каждого ученика. Работа учителя 
направлена на становление у ребенка способности к оценке границ своих знаний и умений. 

Использование на практике десятибалльной шкалы позволяет: 
1. Более эффективно использовать всё многообразие оценочных суждений как фактора стимуля-

ции и положительной мотивации учащихся к учебно-воспитательной деятельности. 
2. Преодолеть синдром боязни отрицательных оценочных суждений и соответствующих отрица-

тельных баллов типа «1» и «2», т. к. в данной шкале они тоже являются положительными и их надо 
определённым образом «заработать». 

3. Создать «слабым» и «трудным» учащимся более комфортные условия пребывания в лицее. 
4. Ликвидировать необоснованные притязания учащихся и родителей к оценке обученности их де-

тей на основе простой и понятной им методике оценивания. 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографических све-

дений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается актуальная проблема воспитания и 
социализации учащихся. В работе рассмотрены основные признаки воспитания как педагогического 
явления, понятия и идеи деятельностного подхода. Изучаются также уровни воспитательных ре-
зультатов и соответствующие эффекты. 

Ключевые слова: воспитание учащихся, социализация учащихся, деятельностный подход, при-
знаки воспитания. 

В житейско-обыденной практике нередко о воспитании начинают думать и размышлять лишь тогда, 
когда случается беда, когда не удовлетворяет результат, когда бывает трудно что-либо изменить в луч-
шую сторону... Почему так? Да потому, что воспитание – процесс сложный, многофакторный, противо-
речивый, имеющий свою специфику и характерные особенности. Раскроем их, идя от противного. 

В редакцию «Учительской газеты» пришло письмо от выпускника гимназии: «От жизни надо брать 
все, что она может дать, и отнимать у нее то, что она отдавать не хочет. Все привыкли видеть свое 
будущее хорошим, но это не всегда бывает так. Поэтому надо бороться и искать, найти и... перепря-
тать. В этой жизни есть место только сильным, слабые неизбежно погибают. Это жестоко, но это так. 
Бывает, надеешься, надеешься, а тебя жизнь так «прокатит»! И летит все, извините, к чертовой ба-
бушке. Просто жизнь – это очень глупая, но в то же время интересная игра». 

Каждый скажет: это определенная жизненная позиция – т.е. место человека в системе ценностей – 
материальных и духовных. И каждый осознаёт – это результат воспитания. Но чтобы иметь представ-
ление об истории возникновения такой жизненной позиции, надо проанализировать само понятие 
«воспитание» с точки зрения научной. 

Итак, обозначим основные признаки воспитания как педагогического явления. 
Первый признак – целенаправленность всего воспитательного процесса и каждого его элемента. Имеются 

в виду постановка воспитателем цели (как конечного результата педагогической деятельности), определение 
стратегических и тактических задач по ее реализации, переведение цели и задач во внутренний план воспи-
танников; планирование на их основе всей жизнедеятельности воспитателя и воспитанников. 

Конечная цель воспитания двуедина: освоение социально-культурных ценностей общества; разви-
тие индивидуальности воспитанников, их самоактуализация. У Даниила Хармса это выражено заме-
чательно: «Я – творец мира, и это самое главное во мне. Во все, что я делаю, я вкладываю сознание, 
что я творец мира». А в более узком смысле этого слова предполагается целенаправленность, опреде-
ленность каждого шага педагогического воздействия. Думающий педагог, работающий на уровне 
научно-методического осмысления воспитательного процесса, постоянно, каждодневно и ежечасно 
сознательно (а с опытом творческой деятельности – интуитивно) ставит и решает определенные за-
дачи, лежащие в русле поставленной цели воспитания. Выглядит это просто (как и все гениальное): 
«Веду детей в поход – зачем?»; «Организую «Огонек» – зачем?»; «В школу обязательно приносить 
сменную обувь – зачем?»; «Классные часы должны быть в расписании – зачем?»; «Вместе с детьми 
планируем воспитательную работу – зачем планируем? И почему – вместе с детьми?»... И так в каж-
дом педагогическом шаге. Постепенно выстраивается отлаженная система воспитательной деятель-
ности, которая легко «работает» и без «бдительного ока» воспитателя, классного руководителя. От-
падает его роль «поводыря», «человека с указкой», «приказчика и надсмотрщика». 

Второй признак – триединая сущность воспитания. Воспитание – понятие многоликое. Его нельзя 
понимать в одном единственном смысле. Воспитание есть триединство, образно говоря, «три кита» в 
одном. Воспитание, выступая в качестве стимулирующего фактора развития личности ребенка, явля-
ется средством. Значит, чтобы личность полноценно, нормально развивалась, педагог должен иметь 
целый арсенал средств. Протекая во времени, ежесекундно, ежеминутно, ежедневно, ежегодно, вос-
питание связывается с постоянными изменениями личности воспитанника и воспитателя, в самом 
процессе воспитания. И тогда мы его рассматриваем как процесс. Но оно и результат, ибо постоянно 
в процессе воздействия на воспитанника определенных средств воспитания происходит количествен-
ное и качественное накопление позитивных для развития человека качеств – в этом диалектичность 
воспитательного процесса. 

И третий признак – воспитание в своей сущности – это процесс взаимодействия педагога и воспи-
танника при активности обеих сторон. 

А теперь – о самой сути воспитания, которая и позволит ответить на вопрос «КАК воспитывать?», 
т.е. выстроить методику воспитания. 

Станислав Теофилович Шацкий, известный русский и советский педагог-экспериментатор, автор 
многих трудов по вопросам воспитания, писал: «Научить ребенка считать очень просто. Наша мето-
дическая наука достигла в этом совершенства... Но главное заключается не в этом. Главное в том, 
чтобы с этим умением считать ребенок не стал... обсчитывать». 

Предельно ясно и понятно, что и умение считать, и умение обсчитывать требуют одного и того же 
навыка – умения считать. Знания нравственных норм одному человеку нужны, чтобы «подняться 
выше», а другому – чтобы занять более выгодную личностную позицию, «обойдя», обманув человека 
нравственно чистого, воспитанного. Кому из житейской практики неизвестны случаи беспомощности 
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высоконравственного человека перед негодяем, грубияном, ханжой и т. п.; у него, человека нрав-
ственно воспитанного, «нет понятных слов» доказать очевидное, нет в его обиходе средств безнрав-
ственных. 

Несовершеннолетние правонарушители, состоящие на учете в инспекциях по делам несовершен-
нолетних, хорошо знают нормы уголовного права: кому, при каких обстоятельствах, за что... сколько 
лет полагается. Знают – и нарушают. А если опросить благополучных школьников на предмет знания 
конкретных норм уголовного права – встретимся с катастрофической правовой безграмотностью. Не 
знают – но... и не нарушают. Браконьер, грабящий водоемы во время нереста рыбы, хорошо знает 
природу рыбы, идущей на нерест, и пользуется этим знанием в своих корыстных целях. Инспектор 
рыбнадзора тоже владеет этим знанием и поэтому знает, когда и где надо искать браконьера. 

Примеров много, их можно приводить до бесконечности. Во всех случаях имеется в виду отноше-
ние человека к окружающей действительности. Уважает чужую собственность – будет честно «счи-
тать», нет – будет «обсчитывать». Уважает людей, их человеческое достоинство, знает нравственные 
нормы отношений и почитает их неукоснительными для исполнения – никогда не обидит, не обманет, 
не нагрубит, не поставит в неловкое положение, не доведет до слез... А нет – унижение и обида других 
людей становятся нормой жизни. Любит природу истинной человеческой любовью, действенно спо-
собствует ее процветанию, оберегает и обогащает – никогда не станет браконьером. А потребитель-
ское отношение приводит к неадекватным относительно человеческих ценностей суждениям, поступ-
кам, эмоциям. Определяется это отношением к знаниям, нормам, традициям, обычаям, к живой и не-
живой природе, к человеческим ценностям – любви, дружбе, достоинству, к произведениям искус-
ства, достижениям науки и техники... Ко всему, что окружает человека. 

Таким образом, смысл, основная идея образования в широком смысле слова – не «человек образо-
ванный», просто впитавший в себя «последнее слово современной науки», а «человек культурный», 
сопрягающий в своем мышлении и деятельности различные культуры, формы деятельности и нрав-
ственные ценности... 

И в этой связи, пожалуй, пора обратиться к первым лицам государства… 23 декабря 2015 года под 
председательством Владимира Владимировича Путина в Кремле состоялось заседание Государствен-
ного совета по вопросам совершенствования системы общего образования в Российской Федерации, на 
котором министр образования и науки Дмитрий Викторович Ливанов отметил следующее: «Одна из 
главных задач предстоящего периода развития российской школы – это повышение роли школьного 
образования в воспитании подрастающего поколения. Основным инструментом решения этой задачи 
является новый федеральный государственный образовательный стандарт, который поэтапно вводится 
в наших школах. Он впервые регулирует не столько образовательный процесс, сколько образовательные 
результаты. И при этом важно, что это не результаты обучения, а стандарты образования – единого про-
цесса воспитания и обучения. Причём воспитание здесь стоит на первом месте. Именно задача воспита-
ния граждан нашей страны, любящих, уважающих свою Родину – и большую, и малую, – знающих и 
уважающих свою историю, имеющих способности мыслить и действовать в сложных реальных ситуа-
циях, впервые в явном виде поставлена в новых образовательных стандартах». 

Какие же глубинные смыслы заложены в новых образовательных стандартах? Каким образом стро-
ится единый процесс воспитания и обучения? Прежде чем задуматься над ответами на поставленные 
вопросы предлагаем вникнуть в суть высказывания А.Г. Асмолова, российского психолога, поли-тика и 
учёного, академика Российской академии образования, заведующего кафедрой психологии личности 
МГУ имени М.В. Ломоносова, директора Федерального государственного учреждения «Федеральный 
институт развития образования», одного из разработчиков основных положений Концепции федераль-
ных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения по форми-
рованию универсальных учебных действий: «Смыслу не учат. Смысл воспитывается. Никакими ин-
струкциями, объяснениями глубинные смысловые установки личности перестроить нельзя». 

Конечно, основы этих глубинных смыслов, о которых говорит А.Г. Асмолов, закладываются в са-
мом раннем детстве. Мир детства сам по себе удивителен. Он наполнен душевной чуткостью, добро-
той, творчеством, познанием... Каждый учитель понимает необходимость создания такого воспита-
тельного и образовательного уклада детской жизни, при котором все содействовало бы развитию и 
совершенствованию личности ребенка. 

Задумаемся о том, что в развитии человека (ребёнка, ученика) идут, количественно и качественно 
нарастая, как бы два параллельных процесса: первый – накопление знаний о мире, навыков и умений 
их применения в жизни, на практике и способов их получения. Это удел обучения в самом широком 
смысле этого слова. И второй – процесс формирования отношений к приобретаемым ребенком зна-
ниям, умениям и навыкам их получения. Возьмем для примера детские открытия в области отношений 
(именно отношений, а не знаний!), которые поднимают или отбрасывают их назад в нравственном, 
эстетическом, социальном развитии, т.е. влияют на уровень воспитанности. Например, малыш-пяти-
летка объясняет товарищам: «Маленькую березку ломать нельзя. Она живая. Мы с папой видели, как 
у нее слезы капали, когда кто-то сломал ветку» или у В. Драгунского есть рассказ «Друг детства»: 
малыш не хочет употреблять старого драного плюшевого мишку в качестве боксерской груши – 
нельзя же колотить друга детства, которого кормил, укладывал спать рядом с собой... 

Эти отношения и есть те глубинные смыслы, о которых шла речь раньше. Вот мы и подошли к 
личностным УУД, развитие которых заложено Стандартами. Именно личностные универсальные 
учебные действия отражают систему ценностных ориентаций школьника, его отношение к различным 
сторонам окружающего мира. 

Отличительная особенность нового стандарта – переход в образовании к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе системно-деятельностного подхода и придания образо-
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вательному процессу воспитательной функции. Стандарт задает воспитанию статус общенациональ-
ной темы, предлагая адекватную форму проектирования духовного и нравственного человека 
(А.Г. Асмолов, А.А. Кузнецов, Н.Д. Никандров). 

Ведущим становится деятельностный подход, который предполагает оперирование следующими 
понятиями: 

1. Деятельность – особая форма активности, в результате реализации которой осуществляется пре-
образование материала, включенного в деятельность (внешние предметы, внутренняя реальность че-
ловека), преобразование самой деятельности и преобразование субъекта деятельности. 

2. Взаимодеятельность – совместная деятельность воспитанников, их общение как условие, сред-
ство, цель и движущая сила воспитания. 

3. Духовная деятельность – ценностно-ориентировочная деятельность, направленная на осмысле-
ние (придание смыслов) окружающей и внутренней действительности, на установление личностных 
смыслов происходящих событий, явлений и т. д. 

4. Смыслообразующая деятельность – обнаружение и построение смыслов своего бытия, значения 
своих действий и поступков. 

Основные идеи деятельностного подхода: 
1. Деятельность – средство становления и развития личности. Деятельность непосредственно и 

опосредованно способствует изменениям в структуре личности; личность, в свою очередь, осуществ-
ляет выбор форм и видов деятельности, удовлетворяющей потребности личностного развития. 

2. Цель реализации подхода – человек, способный превращать жизнедеятельность в предмет прак-
тического преобразования, оценивать себя, выбирать способы своей деятельности, контролировать ее 
ход и её результаты. 

3. Со стороны педагога использование данного подхода означает организацию и целенаправленное 
управление учебно-воспитательной деятельностью ученика в контексте его жизнедеятельности – направ-
ленность на создание условий для формирования его интересов, ценностных ориентаций, для понимания 
им смысла обучения и воспитания, становления личностного опыта, субъектности школьника. 

4. Суть воспитания с позиций деятельностного подхода в том, что в центре внимания должна сто-
ять не просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых по реализации вместе выра-
ботанных целей. Совместный выбор, поиск ценностей, норм, законов жизни в процессе деятельности 
составляет содержание воспитательного процесса. 

Можно ли увидеть воспитательные результаты? Да, но не сразу…не вдруг… 
Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных нор-

мах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т. д.). 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 
С переходом от одного уровня результатов к другому возрастают воспитательные эффекты: 
 на первом уровне – воспитание приближено к обучению, предметом воспитания как учения яв-

ляются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
 на втором уровне – воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими форме нравственно-ориентированных поступков; 
 на третьем уровне – создаются условия для участия школьников в нравственно ориентированной 

деятельности и приобретения элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
Целевые ориентиры (новообразования) разных ступеней образования: 
1–4 классы: Расстается со «сказочным» мифологическим мышлением (плохими и хорошими бы-

вают поступки, а не люди; есть поступки неоднозначные). «Закладываются основы российской иден-
тичности». 

5–9 классы: Основы личного мировоззрения (принципы поведения), но разные оценки могут не 
согласовываться друг с другом. «Воспитание российской идентичности». 

10–11 классы: Постепенное согласование своих оценок, внутренних позиций = целостному лич-
ному мировоззрению. Т.Е. = самоопределению. «Сформированность российской идентичности». 

Необходимо помнить, что воспитание в школе – это не особая педагогическая деятельность, реа-
лизуемая в рамках отдельного учебного курса или мероприятия. Это вся школа, открытая для жизни 
и открывающая перед учащимся настоящую Россию в ее историческом и духовном величии, широте 
социальных, культурных, экономических возможностей. 

Именно духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей 
современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социального заказа 
для образования. Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, 
когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят 
уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 
своих предков, к героическим страницам отечественной истории. 

Почему ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию? По-
тому что школа – единственный социальный институт, через который проходят все граждане России. 
Именно в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовно – нравственная жизнь 
школьника. Мы вполне можем утверждать, что школа – островок культуры, на котором решаются 
жизненно важные задачи развития и становления личности. 

Воспитание вне духовности и вне ценности быть не может. Потому что воспитание само по себе – 
это трансляция идеалов, ценностей, которые уже имеются в культуре, которые уже наработаны чело-
вечеством. Вопрос как это делать, каким образом помогать ребёнку осваивать эти ценности для того, 
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чтобы потом они стали мотивом его поведения, т.е. глубинными смысловыми установками личности. 
При этом учитель был и остаётся проводником в мир добра и культуры. 

Конечно, любое явление воспитания видится каждым педагогом по-своему. А значит, и логика 
развития и совершенствования мастерства у каждого своя. 

Каждый учитель-воспитатель в идеале формирует свою педагогическую позицию – сплав жизнелю-
бия и оптимизма, высокого чувства собственного достоинства, мастерства «высшего пилотажа», ос-
нованного на глубоком знании науки о ребенке и о воспитании, и собственного опыта творческой 
педагогической деятельности. 

Всем нам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда, казалось бы, все сделано правильно: про-
ведены беседы, организованы мероприятия, столько сил вложено – а результат более чем скромный. 

Дело в том, что воспитание личности – сложный многофакторный процесс, он не сводится к тому, 
чтобы привить детям какие-то, пусть даже самые важные, правила поведения в социуме, моральные 
нормы или духовные ценности. До тех пор, пока эти нормы и ценности ребенок будет получать извне, 
только с нашей подачи, они останутся чуждыми его внутренней жизни, не затронут его души. 

Ценности и нормы стары, как мир, однако каждый человек в процессе формирования своей лич-
ности должен открыть их для себя заново, и никто не может сделать это вместо него. Мы не можем 
дать детям готовые ценности, как бы нам этого ни хотелось. Но мы можем помочь им в нелегком 
процессе создания нравственной и духовной картины мира, приняв участие в нем на правах соавтора. 

Каким образом? Нужно выйти из своей скорлупы, покинуть пределы своего уютного, обжитого мирка. 
Принять как данность, что другой человек, даже если ему всего лишь 10 лет – не объект воспитательных 
мероприятий, а равноправный участник диалога, формирующаяся личность, и ему необходима наша по-
мощь, участие и уважение. Да, это непросто, ведь это значит, что придется спуститься с высот педагоги-
ческого всезнания и оказаться один на один с проблемами, не имеющими однозначного решения, и вопро-
сами, на которые нет готовых ответов. Но только так мы можем надеяться на реальный результат. 
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Обогащение словарного запаса учащихся – важнейшая задача учителя-языковеда. Можно выде-
лить две цели обогащения словарного запаса: 

 количественное увеличение слов и качественное совершенствование имеющегося запаса слов; 
 обучение умению пользоваться известными и вновь усвоенными словами [2]. 
Обе эти цели мы стараемся реализовать на своих уроках. 
Для овладения устной речью незнакомого языка необходимо знать наиболее употребляемые слова, 

приблизительно 2000 слов. Слово можно вводить как изолированно, так и в контексте. Введенные слова 
обязательно записываются в словарик и заучиваются дома (причем их усвоение проверяется на следу-
ющем уроке путем фронтального опроса, используя рисунки, картинки, работа в группах). Изученные 
слова периодически опрашиваются не только в основной, но и в производных формах. Опрос произво-
дится, как правило, устно, но не исключается проведение время от времени письменных работ. 

При всей огромной важности работы с изолированным словом она выполняет лишь вспомогатель-
ные функции. Изучаемая лексика должна отрабатываться контекстуально: слова, входящие в актив-
ный минимум – в устно речевых упражнениях (95% времени) и пассивный минимум, в основном – в 
чтении и письменных упражнениях, в определённой степени – в устных упражнениях. Таким образом, 
работа с лексикой должна вестись как вокабулярно (небольшую часть времени, но обязательно), так 
и контекстуально- почти все время (и для дальнейшего словарного запаса – почти всегда устно). 

Основная проблема изучения лексики – сохранение в памяти обучающихся всех введенных и за-
крепленных слов, вплоть до окончания школы (практически можно говорить о 80% слов, мини-
мально – 60%. Для этого необходимо многократное (свыше 20 раз) употребление каждого из них на 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

167 

протяжении длительного времени через оптимальные интервалы (от 1–3 дней в начале организован-
ного употребления слова до 1–3 месяцев в конце этого периода). Организация 90% таких повторных 
употреблений пассивной лексики и 30–50% активной лексики лежит на авторе учебника. Однако более 
половины повторений активной и около 10% повторений пассивной лексики должно быть обеспечено 
учителем в ходе говорения на уроке. Для этого учителю необходимо включать в проект каждого урока 
перечень не только новых, но и повторяемых в нем слов (слабо усвоенные, давно не употреблявшиеся, 
нуждающиеся в подкреплении). Ни в коем случае не следует строить уроки на бесконечном употребле-
нии 30–40 элементарных слов (типа «a boy», «a book», «big», «write», «кыз», «китап», «ак», «зур» и т. д.), 
необходимо широко использовать специально подобранные для повторения слова. 

В своей практике для повторения лексики мы используем следующие приемы: проводим речевые 
физкультминутки, которые сопровождаются подвижными упражнениями или наоборот, сопровожда-
ются говорением (методика TPR). Обучающиеся отдыхают, но вместе с тем повторяют слова. Напри-
мер, изучили слова «большой», «маленький», «чистый» и т. д. 

1. Учитель называет эти слова, а дети символами, знаками их показывают (для этого мы вместе с 
детьми придумываем одинаковый символ или жест). 

2. Учитель показывает эти слова, а дети их называют. При изучении слов по теме «Части тела» на 
первоначальном этапе учитель показывает эти слова жестами, дети запоминают. Можно поиграть «пу-
танку» учитель называет подряд несколько слов, показывает, а затем называет одно слово, а показы-
вает – другое. При изучении глаголов движения и действия можно поиграть в игру «Generals» [1]. 
Учитель дает команду, дети выполняют соответствующие движения, предварительно дав честь. Со 
второго урока изучения темы в роли генерала выступают учащиеся. Упражнения такого типа не пред-
полагают коммуникации, но играют важную роль в формировании такого качества навыка, как созна-
тельность и обеспечивают элементарное лексическое знание, включающее знание значения конкрет-
ного лексико-семантического варианта, а также знание формы слова. 

Для закрепления лексики используем подлинно коммуникативные упражнения (ролевые игры, 
учебные дискуссии и др.). В качестве домашнего задания даем разыграть ситуацию на определенную 
тему с родителями, создав необходимую обстановку (использовать атрибуты и т. д.), и снять это на 
видео. Это помогает обучающимся творчески осмыслить полученные знания и применить сформиро-
ванные навыки в реальных ситуациях учебного общения. 

В конце изучения каждой темы следует проверять сохранность всех изученных за этот период слов 
и на этой основе восстанавливать потерянные, подкреплять слабо усвоенные. Поэтому на данном 
этапе используем упражнения, направленные на повторение и активизацию лексического материала, 
диагностирование и выявление пробелов в знаниях обучаемых, определение динамики познаватель-
ной деятельности учащихся и эффективности обучения в целом. Можно использовать вместо обыч-
ных словарных диктантов «Spelling dictation» или же «Mind map». С помощью «ментальной карты» 
можно не только проверить написание слов по теме, но и творческую деятельность учащихся (ориги-
нальность идей, оформление). Учитель должен считать сохранение изученной лексики одной из ос-
новных задач, всегда об этом помнить и настойчиво работать в этом направлении. 
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Президент России определил главную национальную идею страны – патриотизм. Предполагается, 
что именно эта идея будет способна консолидировать различные социальные группы общества в не-
зависимости от их интересов и запросов. 

Патриотизм, это некое состояние человеческой души, призванное любить свою Родину, содейство-
вать её экономическому и политическому процветанию, сохранять и преумножать культурные и ис-
торические ценности и быть способным в любой момент обеспечить защиту рубежей Отечества от 
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внешних врагов. В то же время патриотизм является довольно сложным, а иногда очень противоре-
чивым чувством, которое включает в себя целый комплекс разнородных составляющих, значение и 
смысл которых меняются во времени и пространстве в зависимости от конкретных исторических об-
стоятельств. Вот почему в зависимости от понимания предназначения своего Отечества в данный ис-
торический период меняется и интерпретация понятия. Хотя в любое время для людей думающих, 
открытых и чистосердечных патриотизм всегда оставался высшей ценностью. 

Современные политологи, сравнивая ценностные ориентиры современного поколения и поколе-
ния советских людей, выросших после Великой Отечественной войны, пришли к выводу коллектив-
ный патриотизм тех времен сильно уступил место «индивидуализму» молодёжи. Современное поко-
ление, получив безграничные возможности личной свободы, устремилось к обогащению и привати-
зации доступных ресурсов и страны, требуя постоянной социальной и правовой защиты и поддержки 
от государства [1]. 

Таким образом, возникает противоречие – социальный индивид, живущий по принципу «каждый 
сам за себя», отказываясь от самоотверженного служения своей Родине, – требует от неё обеспечения 
социально-экономических гарантий и безопасности. 

Школа, является одним из основных звеньев духовно-нравственного патриотического воспитания 
граждан своей страны, призвана исправлять сложившуюся ситуацию. Главная задача, стоящая перед 
учителем это воспитание честных, думающих, милосердных и сочувствующих индивидуумов, приви-
тие вечных истинных ценностей, т.е. воспитание высоконравственного человека, который всегда бу-
дет действовать как настоящий гражданин. Об этом ещё в середине девятнадцатого века говорил рус-
ский революционный демократ, публицист Николай Александрович Добролюбов: «...В человеке по-
рядочном патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу своей страны, и происходят 
не от чего другого как от желания делать добро, сколько возможно больше и сколько возможно 
лучше» [2]. В патриотическом воспитании можно условно выделить такие направления как привитие 
любви к семье, к своему учебному или трудовому коллективу, к району, городу, республике, области, 
краю, наконец, – к государству. В этой связи правомерно говорить также о гражданском, военном, 
трудовом, экологическом, спортивном и другом патриотическом воспитании. Все они взаимосвязаны 
и взаимообусловлены и выходят на государственно-патриотическое воспитание. 

Наша школа уже более 15 лет работает над проблемой духовно нравственного патриотического 
воспитания молодёжи. Эта проблема успешно решается благодаря созданному в учебном заведении 
кадетскому братству «Спасатель». Всё началось с открытия 11 января 1999 года первого кадетского 
класса в целях развития системы военно-патриотического воспитания учащихся и удовлетворения об-
разовательных потребностей Белгородской области [3]. На данный момент разработана программа 
развития кадетского движения в школе: «Военно-патриотическое воспитание как важнейшее направ-
ление формирования у молодежи духовности, социальной активности и готовности к достойному слу-
жению Отечеству». 

Постановлением Главы местного самоуправления г. Белгорода В.Н. Потрясаева №151 от 
18.08.2005 г. школа является опорным общеобразовательным учреждением по духовно-нравствен-
ному воспитанию детей и духовно-просветительской работе в микрорайоне. 

Еще одним направлением деятельности школы, в рамках патриотического воспитания, является 
краеведение. С 2001 по 2008 гг. школа являлась экспериментальной площадкой кафедры Российской 
истории БелГУ по теме «Формирование ценностного отношения к этнокультурному и природному 
наследию региона средствами краеведения». Продолжением этой работы стало участие школы в ре-
гиональном эксперименте по теме: «Технологические алгоритмы функционирования школы-лабора-
тории, работающей на краеведческой основе. C 2011 года в МБОУ «СОШ №45» г. Белгорода органи-
зована работа региональной инновационной площадки по теме: «Воспитание подрастающего поколе-
ния на краеведческом и этнокультурном материале». В связи с этим обучающимся предоставляется 
возможность познакомиться с наследием выдающихся людей Белгородчины. Творческое сотрудни-
чество ведется с Историко-краеведческим музеем, Музеем-диорамой, Музеем народного творчества, 
Художественным музеем. Налажена тесная связь кадет с юношеской библиотекой, со студентами раз-
личных факультетов БелГУ. Специалисты по ГО ЧС по Белгородской области и г. Белгороду оказы-
вают методическую помощь преподавателям школы и ведут занятия по специальным дисциплинам. 

Учащиеся общеобразовательного учреждения продолжают изучать историю родного края посред-
ством туристско-краеведческих экскурсий по России и по родному краю. С большим интересом уча-
щиеся посещают исторические места Белгородчины: Прохоровская звонница (5–8 классы), Холков-
ские пещеры (6–8 классы), Борисовский заповедник и фабрика керамических изделий (7–11 классы), 
Мемориал «Курская дуга» (5–8 классы), музей им. Щепкина (5–11 класс), Этнографический парк 
«Ключи» в деревне Кострома Прохоровского района (6–8 классы), памятники архитектуры Грайво-
ронского района (9–11 классы), «Древний город-крепость Хотмыжск» (6–8 классы). 

На мероприятии в Белгородском государственном музее народной культуры обучающиеся нашей 
школы знакомятся с историей русского крестьянства. Именно в среде крестьян сохранились традиции, 
переходящие из поколения в поколение и дошедшие до наших дней. Уже стало нерушимой традицией 
проводить на базе школы «День Пожилого человека», «День Матери», «Рождество Христово», «День 
Защитника Отечества», «День Победы», «День города». На праздники микрорайона учащиеся при-
глашают родителей, бабушек, дедушек, представителей Совета ветеранов, жителей микрорайона. 

Кадетское братство тесно сотрудничает с Советом ветеранов нашего округа г. Белгорода проводят 
учебно-познавательные встречи с научными сотрудниками музея-диорамы. Священный праздник 
День Победы, для кадет нашей школы это не только парад кадетских классов перед присутствующими 
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ветеранами войны и труда. Именно на этом празднике выпускники школы получают удостоверении 
кадета – спасателя и ведомственные знаки отличия. А завершается праздник торжественным концер-
том и «солдатской кашей», которые готовят учащиеся школы. 

Традиционно, уже несколько лет, кадетам нашей школы выпадает огромная честь 9 мая – нести 
Вахту Памяти у Вечного огня павшим воинам-освободителям города Белгорода. 

Как подтверждение правильно выбранного направления духовно-нравственного воспитания 
школьников, школа в 2014 году стала победителем областного конкурса «Школа года» в номинации 
«патриотическое воспитание». В 2015 году коллектив школы награждён губернаторской премией 
имени Николая Фёдоровича Ватутина за большой вклад в военно-патриотическое воспитание детей и 
молодёжи [4]. 
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бовь к родному краю, его природе, истории, к своему народу, но и формирует высокие духовно-нрав-
ственные и культурные потребности, приобщая школьников к системе важнейших ценностей. Изу-
чение своей малой Родины служит воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к Рос-
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На современном этапе развития образования, когда у учащихся появилось больше возможностей 
узнать о мировой истории и культуре, изучение родного края при недостаточном обеспечении методи-
ческой и учебной литературой становится актуальной как ведущий фактор воспитания патриотизма [1]. 

Цели курса – заложить основы знаний о родном крае, о традициях, культуре, истории народа; уме-
ний и навыков бережного отношения к окружающему миру; творческого подхода к полученным зна-
ниям; любви и преданности родным местам. 

Задачи: 
 углубить и расширить знания о родном крае; 
 изучить особенности Верхоянья (климата, территории, истории); 
 повысить мотивацию к изучению окружающего мира; 
 привить навыки исследовательской работы; 
 создать условия для творческого раскрытия личности ребенка; 
 воспитывать гордость за свою землю и известных, почитаемых в народе, людей; 
 воспитывать нравственную личность, умеющую творчески использовать полученные знания, 

способную к открытому восприятию миру [1]. 
Особенностью данного курса является исследование деятельности, основанное на исторических 

материалах, ранее не использованных при изучении родного края в начальных классах: история и 
искусство, традиции и культура, известные личности и топонимика местности. 

Учитывая возрастные особенности первоклассников, в программу I класса включены темы: улицы, 
памятники Верхоянска. 

На занятиях курса «Верхоянье – мой край родной» знакомим детей с улицами родного города, 
учим их смотреть и видеть то, что их окружает. 

К концу первого года обучения дети стали самостоятельно ориентироваться на улицах своего го-
рода. Они выбрали себе и занятия в учреждениях дополнительного образования. У детей появились 
интерес и желание узнать как можно больше об истории города Верхоянска. 

В программе II класса изучается история создания, развития города Верхоянска, знаменитые люди. 
Физическое духовное здоровье общества зависит, несомненно, от здоровья семьи. Семейную пе-

дагогику К.Д. Ушинский называет народной. «Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, оно 
должно быть народным». Ушинский утверждал, что на воспитание большое влияние оказывает куль-
тура народа, быт, его история. «Мы долго воспитывали личность без учета национальной культуры, 
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религии, опыта поколений. Произошел разрыв между поколениями, между школой и семьей, школой 
и жизнью». Именно в семье сливаются мысли и чувства о народе, Родине, долге, верности, чистоте, 
личных человеческих помыслах [2]. 

Первые темы посвящены семье, её традициям. В класс приглашаем родителей со своими интерес-
ными историями. Встречи с родителями, дедушками и бабушками вызывают у детей еще больший 
интерес к изучению родного края, гордость за своих родных. 

У нашей школы очень интересная история, поэтому несколько занятий мы специально планируем 
для изучения истории родной школы. Занятия по теме «Наш город» вызывают у детей интерес к ис-
тории города, в котором они живут. Мы снова идем на экскурсию по улицам. Учим детей видеть то, 
на что они не всегда обращают внимание: необычные фасады домов, их украшение, мемориальные 
доски [2]. 

Воспитывая у детей положительное отношение к труду и людям труда, несколько занятий посвя-
щаем знакомству с предприятиями города. На эти занятия приходят родители. Они рассказывают о 
своей работе, о профессиях, которым нужно обучиться, чтобы работать на их предприятии. 

Работа по краеведению дает возможность осуществлять и межпредметные связи. Еще Я.А. Комен-
ский писал, что надо «поставить дело так, чтобы при одной работе выполнялось двойное или тройное 
дело», «чтобы всякая работа приносила более, чем один результат. Здесь общее правило состоит в 
том, чтобы всегда и везде брать вместе то, что связано одно с другим». Экскурсии по городу во втором 
классе, безопасная дорога до школы тесно связаны с таким предметом, как Основы безопасности жиз-
недеятельности. На занятиях краеведения мы много работаем с картами. Это помогает детям на уро-
ках окружающего мира, истории, а в будущем и географии увереннее пользоваться картами других 
назначений. Развитие устной и письменной речи осуществляется в процессе подготовки и написания 
сочинений по заданным темам [2]. 

В III классе изучаются обычаи и традиции, исторические предания, легенды, исполнители янского 
фольклора. В третьем классе на уроках краеведения основной целью становится умение смотреть 
«глазами историка, т.е. увидеть его во времени – далеком и близком, прошлом и настоящим» [2]. 

«По подсчётам психологов дети усваивают только 10% того, что слышат, 50% того, что видят», 
поэтому большое значение при изучении краеведения имеют экскурсии. Именно экскурсии позво-
ляют учителю дополнить, расширить имеющиеся знания учащихся, стимулировать их познаватель-
ную активность. Мы стараемся организовать хотя бы 2–3 экскурсии за учебный год. 

При работе по разделу «Янский фольклор» делим класс на группы, каждая из которых получает 
задание подобрать материал. Данная форма работы позволяет решать такие коммуникативные задачи 
как умение для одних подготовить выступление и выступить, а для других уметь слушать, запоминать 
и давать оценку работе своих одноклассников [2]. 

В программе IV класса включены темы: значение нашего города в жизни района, республики, Рос-
сии. В четвертом классе начинаем знакомить детей с литературой родного края. «С развития вообра-
жения и начинается читатель. Мышление младшего школьника еще не утратило образности, они бо-
лее склонны к творческому восприятию. Именно этой способностью и надо воспользоваться, поддер-
живать и развивать ее, ибо она – психологическая предпосылка интереса к чтению» [2]. 

Часть уроков мы проводим в улусной библиотеке. Занятия в библиотеке разнообразны по форме, 
интересны по содержанию. Здесь игры и викторины, конкурсы сочинений и сказок, выставки рисун-
ков, поделок, стенгазет. Для реализации своих творческих способностей ребята участвуют во всевоз-
можных выставках творческого характера, организованных библиотекой. 

Занятия по литературе развивают у детей интерес к литературе родного края, расширяют их кру-
гозор. Наши ученики приобретут навыки работы с книгой, что обеспечит развитие общей культуры 
детей. Ребята получат представление о детской литературе, ее представителях, тематике произведе-
ний, их содержании [2]. 

К концу обучения четырехлетнего курса программы «Верхоянье – мой край родной» дети должны 
иметь: 

 представление об истории родной школы, города; 
 повышенный познавательный интерес к краеведению; 
 навыки самостоятельной работы и работы в группах; 
 знание о природе и культуре родного края; 
 активную жизненную позицию; 
 чувства гордости за свою семью, школу, город; 
 чувства патриотизма. 
Анализируя результаты работы по внедрению в свою педагогическую практику краеведческого 

курса, можем отметить, что дети, изучая историю края, с уважением относятся к природе и культур-
ному наследию своего народа, искренне гордятся заслугами и достижениями земляков. Ребята стре-
мятся строить взаимоотношения на основе нравственных ценностей – добра и взаимопомощи, что 
свидетельствует о достаточно высоком уровне сформированности их нравственных качеств [1]. 

Познавательная активность учащихся также позволяет судить о достаточно высоком уровне инте-
реса учащихся к краеведению как предмету. 

Анализ знаний свидетельствует о сформированности навыков в работе с документально-художе-
ственными источниками информации, овладении навыками групповой и индивидуальной самостоя-
тельно – поисковой работы. 

Реализация учебно-воспитательных задач при изучении курса повышает и обеспечивает более 
«мягкий», безболезненный переход к изучению предмета истории в основной школе [1]. 
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Используя возможности и средства внеклассной работы можно достаточно успешно влиять на 
формирование личности младшего школьника, его нравственных представлений, чувств и понятий. 

В заключение подчеркнем, что краеведение не только воспитывает любовь к родному краю, его 
природе, истории, к своему народу, но и формирует высокие духовно-нравственные и культурные 
потребности, приобщая школьников к системе важнейших ценностей. Изучение своей малой Родины 
служит воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к Российскому Отечеству. 
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уроке. В работе систематизированы цели, преследующие формируемые в процессе системно-дея-
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Тема: Реализация системно-деятельностного подхода на уроках истории в 5 классе (на примере 
урока «Демократия в Афинах в V веке до н.э.») 

Тип урока: изучение нового материала 
Таблица 1 

Формируемые УУД 
 

Личностные Уважение к истории, культурным историческим памятникам. Потребность в самореали-
зации. Устойчивый познавательный интерес.

Коммуникатив-
ные 

Владение устной и письменной речью; Умение задавать вопросы. Осуществление взаи-
моконтроля; Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

Регулятивные Целеполагание, постановка целей, постановка практических и познавательных задач, 
планировать пути достижения целей. Осуществлять контроль своего времени и управ-
лять им. 

Познавательные Устанавливать причинно-следственные связи, проводить поиск информации в историче-
ском источнике, анализировать исторический источник

 

Оборудование: доска, учебник, раздаточный материал (на каждого ученика, на группу). 
 

Таблица 2 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
1. Определять место исторических событий во вре-
мени. 
2. Проводить поиск информации в отрывках истори-
ческих текстов. 
3. Описывать условия существования людей в древ-
ности. 
4. Раскрывать характерные, существенные черты. 
5. Давать оценку наиболее значительным событиям и 
личностям древней истории.

Высказывать суждения о значении и месте истори-
ческого наследия древних обществ в мировой исто-
рии. 
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Таблица 3 
Ход урока 

 

Этап урока Действия учителя Действия учеников Время 
1. Формулировка 
темы урока. Целе-
полагание.  

Наводящими вопросами к тексту 
направляет учеников. 

Читают документ (текст 1). Отве-
чают на вопросы учителя. Формули-
руют тему и цель урока.

4 мин 

2. Актуализация 
знаний. 

Предлагает ученикам задуматься 
для чего нам могут пригодится эти 
знания. Объясняет, что такую мо-
дель управления можно создать в 
своем классе.  

Предлагают варианты ответа. 

2 мин 

3. Формулировка 
критерий оценки. 

Объясняет, что продуктом дея-
тельности на уроке будет являться 
карта понятий. Предлагает обуча-
ющимся сформулировать крите-
рии оценивания карт понятий.  

Предлагают варианты критериев 
оценивания карты понятий. 
Пример: 
Количество понятий 0–2б 
Логические связи 0–2б 
Иерархия понятий 0–2б 
Аккуратность 0–2б 
Оценка: 
8–7б – отметка 5 
6–5б – отметка 4 
4б – отметка 3 

4 мин 

4. Деление на 
группы. 

Предлагает обучающимся выта-
щить цветную карточку и таким 
образом разделится на группы.

Вытаскивают карточки, занимают 
соответствующие места. 1 мин 

5. Работа в груп-
пах. 

Учитель предлагает прочитать 
текст и выбрать ключевые слова в 
нем. 
Из ключевых слов обучающиеся 
должны составить карту понятий.

Читают текст 2, выбирают ключе-
вые слова. 
Составляют карту понятий в груп-
пах. 

15 мин 

6. Оценивание. Предлагает поменяться картами 
понятий и оценить их в соответ-
ствие с критериями. 
Оценки выставляются в журнал на 
усмотрение учителя.  

Обмениваются картами понятий, 
оценивают их. 
 3 мин 

7. Представление 
результатов. 

Предлагает представить у доски 
свою карту понятий каждой 
группе.

Представляют карту-понятий. 
13 мин 

8. Рефлексия. Учитель предлагает оценить пони-
мание тему каждому ученику, вы-
брав белый (если считает, что ма-
териал усвоен и цель достигнута) 
или черный камень (если считает, 
что материал не усвоен или усвоен 
частично, цель не достигнута). 

Оценивают себя, выбирают камень 
черного или белого цвета. 

2 мин 

9. Информация о 
домашнем зада-
нии. 

Предлагает 3 вида домашнего за-
дания: для тех. кто выбрал белый 
камень задание 1, для тех, кто вы-
брал черный камень задание 2, 
творческое задание для всех жела-
ющих. 

Выбирают домашнее задание. 

1 мин 

 

Текст 1 
Из речи Перикла в Vв до н.э. 
«Афинами управляет не горсть людей, а большинство народа. Бедность или низкое положение не 

мешает у нас человеку занять почетную должность» 
Текст 2 
Афинами в Vв. до н.э. управляло Народное Собрание. Из членов Народного Собрания формиро-

вались все органы власти. В Народном Собрании мужчины участвовали пожизненно. Народное со-
брание голосованием решало вопросы объявления войны и заключения мира, распоряжалось казной 
Афин, могло предлагать, отменять и принимать законы. До того, как Народное Собрание утвердит 
новый закон, его должен был обсудить Совет 500. Народные судьи, которые тоже выбирались голо-
сованием выбирались из членов Народного Собрания, выслушивали обвинителя и обвиняемого и тай-
ным голосованием принимали решение наказать или оправдать. Архонты занимались хозяйствен-
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ными вопросами в Афинах. Важную роль в Афинах играли 10 стратегов. Стратеги командовали вой-
сками и флотом. Среди стратегов выбирался один главный. На должность I стратега с 443 года 
до н.э. Народное Собрание выбирало Перикла 15 лет подряд. 

Домашнее задание: 
1. Прочитайте документ на странице 193. Объясните, чем и почему Перикл гордился. Подумайте, 

почему народ 15 лет подряд выбирал Перикла на должность I стратега. Задание выполните письменно 
в тетради. 

2. Прочитай параграф 40. Каким образом осуществлялось демократическое управление в Афинах 
в V веке до н.э.? 

3. Ответ запиши в тетрадь. 
4. Дополнительное задание: 
Рассмотри рисунок на странице 191. Предположи, какой вопрос обсуждает Народное Собрание. 

Почему большинство из них подняли руку вверх? Как вы думаете, о чем им рассказывает Перикл? 
Ответ запишите в тетрадь. 

Список литературы 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: современное образование предполагает использование инновационных технологий. 
Под инновационными технологиями понимаются принципиально новые способы, методы взаимодей-
ствия преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педаго-
гической деятельности. В данной статье рассмотрен один из методов применения инновационных 
технологий в учебном процессе – тестовые задания. 

Ключевые слова: инновационные технологии, тестовые технологии, виды тестов, методы. 

Сегодня в процессе обучения используются интерактивные, информационные, деятельностные, 
безотметочные технологии. В начальной школе на современном этапе реализуется тестовая техноло-
гия. Она используется сравнительно недавно, но уже стала необходимым компонентом в системе про-
цесса обучения. Тестовые технологии предназначены для диагностики состояния и проблем, возни-
кающих у учащихся на каждом этапе изучения программного материала, но в большей степени для 
контроля и оценки знаний, умений. 

С помощью тестов, в отличие от обычных проверочных работ, удобно проводить контроль, потому 
что обычная контрольная работа оценивает конечный результат, а тест позволяет установить его при-
чину, благодаря поэтапному выполнению заданий, проверяющих те знания и умения, из которых 
складывается этот результат. 

На уроках математики в начальной школе используются следующие виды тестов: 
1. Тесты со свободным выбором ответа, предполагающие заполнение пропусков в истинных 

утверждениях или правильных формулировках математических определений и правил. 
2. Тесты, в которых требуется установить соответствие. 
3. Тесты альтернативные, где необходимо определить истинность или ложность предлагаемых 

утверждений. 
4. Тесты, предполагающие выбор ответа (ответов) из целого ряда вариантов. 
5. Тесты, ведущие к созданию различных схем, графиков. 
Внедрение тестовой формы контроля по предмету осуществляется поэтапно. 
На первом этапе проводится только входной контроль и значительной целью проведения входного 

теста является получение сведений об исходном уровне знаний учащихся. 
На втором этапе проводится текущий контроль – для ликвидации пробелов и коррекции умений и 

знаний. 
Итоговый тест (экзаменационный) систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет сфор-

мированные знания и умения. 
От других способов контроля и оценки результатов учебного процесса тесты отличаются большей 

точностью и доступностью для измерения разнообразными количественными методами. 
Необходимо использовать комплекс форм и методов на занятиях. 
Практические методы: 
Упражнения – многократное повторение детьми умственных практических действий, заданного 

содержания. 
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Упражнения творческого характера предполагают использование усвоенных способов в новых 
условиях, а также использование новых действий и операций, которым дети не обучались. 

На уроках полезно и целесообразно использовать логические задачи, стихи, загадки математиче-
ского содержания. 

Словесные методы входят в состав любого наглядного и практического метода. На уроках мате-
матики применяются: объяснения, пояснения, указания, вопросы, педагогическая оценка. 

Наглядные методы успешно используются на уроках математики: 
 ситуации для составления задач; 
 таблица умножения; 
 показ слайдов. 
Игровые методы предусматривают использование разнообразных компонентов игровой деятель-

ности в сочетании с другими приемами: вопросами, объяснениями, указаниями и т. д. Применяются 
разнообразные действия с предметами, элементы соревнования. Все это создает у детей положитель-
ный эмоциональный настрой, повышает их активность и заинтересованность на уроке. 

Можно сделать следующие выводы, что процесс реализации инновационных технологий на уро-
ках математики в начальной школе посредством тестовых заданий с целью контроля знаний учащихся 
будет эффективным, если: учитываются возрастные и индивидуальные особенности младших школь-
ников и их уровни обученности; определены роль и место тестовой технологии в процессе обучения 
младших школьников математике; учитываются особенности работы в подборе и применении тестов 
на уроках математики в начальной школе. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ ЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ 
НА ПЛОСКОСТИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности изучения комплексных чисел в гео-
метрии, иллюстрируются простота использования комплексных чисел при решении геометрических 
задач, описывается создание учебно-тематического плана факультативного курса. Авторами были 
сделаны выводы о целесообразности их применения школьниками на уроках математики, факульта-
тивных занятиях в старших классах школ с углубленным изучением математики, а также студен-
тами математического факультета. 

Ключевые слова: комплексные числа, прямая, окружность, приложения комплексных чисел, фа-
культативный курс. 

Целью написания данной статьи является изучение комплексных чисел в геометрии и иллюстра-
ция простоты использования комплексных чисел при решении геометрических задач, создание 
учебно-тематического плана факультативного курса «Приложение комплексных чисел в геометрии». 
Изучив учебно-тематический план раздела «Комплексные числа» по учебнику А.Г. Мордковича, 
П.В. Семенова «Алгебра и начала анализа, профильный уровень», 10 класс [2], нами было замечено, 
что приложений комплексных чисел для геометрии в школах нет. 

Комплексное число – это завершающий элемент в составе определения числа и считается обобще-
нием действительного числа. Мы считаем, что необходимо включать тему «Комплексные числа» в 
программу для школьников. 

Полный материал не может быть предоставлен на уроках учащимся, поэтому мы полагаем необ-
ходимым проводить факультативные занятия по теме «Комплексные числа». Целью такого обучения 
будет совершенствование познаний, формирование заинтересованности в выбранных учениками сфе-
рах познаний и развитие у них способностей самостоятельной деятельности. 

Изучение комплексных чисел дает возможность решить планиметрические задачи согласно гото-
вым формулам, примитивными расчетами. Условиями задачи трактуется подбор данных формул. 
Именно в данном заключается уникальная легкость представленного метода по сравнению с иными 
методами, призывающие учащегося на длительные поиски и к большой догадливости, когда нужное 
решение бывает простым. 
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Внедрение приложений комплексных чисел на факультативных занятиях в старших классах улуч-
шит степень готовности учеников, даст им новейшие познания, необходимые уже после завершения 
среднего учебного заведения и с целью успешного исследования смежных дисциплин. 

Нами выполнена оценка психолого-педагогических качеств организации факультативов для уче-
ников старших классов, способов и форм осуществления факультативного курса, значение комплекс-
ных чисел, главное необходимой литературы, имеющей тему «комплексные числа», и в итоге был 
подготовлен факультативный курс «Приложение комплексных чисел». 

Таблица 1 
Учебно-тематический план факультативного курса 

«Приложение комплексных чисел» 
 

Приложение комплексных чисел в геометрии 10 
Введение 1 
Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Решение простейших геометрических задач 3 
Применение метода комплексных чисел к доказательству известных классических теорем эле-
ментарной геометрии 3 

Угол между векторами. Площадь треугольника и четырехугольника 2 
Зачетное занятие 1 

 

Наш факультатив установлен для познания в математических классах средних учебных заведе-
ниях, в которых ранее имеется конкретная основа познаний. Учащиеся знакомы с ключевыми спосо-
бами комплексных чисел, могут выполнять действия с комплексными числами, использовать геомет-
рическую интерпретацию комплексных чисел, искать корни уравнений с действительными коэффи-
циентами. Раздел геометрии – планиметрия к данному периоду обязан являться изученным. 

Факультативный курс подготовлен для учащихся 10–11 классов естественно-научного и гумани-
тарного профилей, а также общеобразовательных классов. 

Факультативный курс «Приложение комплексных чисел» расширяет расположенные в главном 
направлении математики понимания о комплексных числах. Существование же в предоставленном 
возрасте наиболее совершенного, глубочайшего, многопланового мышления и способности без по-
мощи иных отделять сплошное и личное, способствует пониманию данного факультатива. 

Изучение комплексных чисел в средних учебных заведениях обязано заканчиваться открытием 
перед учащимися их настоящего значения. Этим станет достигнут значимый воспитательный резуль-
тат данной темы. После окончания средней школы почти все учащиеся встретятся с использованием 
комплексных чисел в решении практических задач, например, в задачах ЕГЭ 2012 года. 

Задача: На прямой, содержащей медиану AD прямоугольного треугольника ABC с прямым углом 
C, взята точка E, удаленная от вершины A на расстояние, равное 4. Найдите площадь треугольника 
BCE, если BC=6, AC=4 [4]. 

 

 
Рис. 1. 

 

Первый способ решения: 
По теореме Пифагора AD=5. Тогда ED=1 
Пусть точка E лежит на луче AD. Медиана AD длиннее AE, и точка E лежит внутри треугольника 

ABC (рисунок 4). 
Опустим из точки E перпендикуляр EF на прямую BC и рассмотрим подобные прямоугольные 

треугольники DEF и DAC. Из подобия этих треугольников находим: 
∗

.     (1) 
Следовательно, 

	6	 2,4.     (2) 
Пусть теперь точка A лежит между E и D (рисунок 4). В этом случае ED=9 

и 
∗

.     (3) 
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тогда 
	6	 21,6.     (4) 

Ответ: 2,4; 21,6. 
Второй способ решения: решение задачи с помощью комплексных чисел: 
I случай: точка E лежит на луче AD. Т. к. D-середина CB, то CD=3. 
А т. к. CA=4, то понятно, что AD=5, т. е. DE=1. 
Примем точку C за начальную, а прямые CA и CB за действительную и мнимую оси. Тогда A (4), 

C (0), B (6i), D (3i), E (e). 
Точки A, E и D коллинеарны, тогда 4 т.е. , 

получается (По формуле 
с

) 
̅
6 ̅ 6 ̅ ̅ 2,4. 

II случай: точка A лежит между точками D и E, тогда 
, т	е	

–
.     (5) 

– –
21,6.     (6) 

Ответ: 2,4 и 21,6. 
Для решения задачи первым способом необходимо обладать множеством предположений, кото-

рые могут обнаружиться не сразу, а после довольно длительных размышлений. Хотя, если учащийся 
хорошо подготовлен, то само решение складывается моментально. При решении же задачи вторым 
способом мы применяем готовые формулы, экономя время на поиски. 

Целесообразно применять комплексные числа в геометрии и студентам математического 
факультета. Огромный интерес представляют доказательства классических теорем элементарной 
геометрии в комплексных числах. К таким теоремам относятся теорема Гаусса, теорема Ньютона, 
теорема Паскаля, теорема Монжа. 

 

 
Рис. 2 

 

Теорема Ньютона: в описанном около окружности четырехугольнике середины диагоналей кол-
линеарны, с центром окружности [1]. 

Доказательство. 
Первый способ доказательства: 
Случай, если обе пары противоположных сторон четырехугольника параллельны (когда четырех-

угольник является ромбом), тривиален; поэтому рассмотрим только случай, когда в четырехугольнике 
есть хотя бы одна пара непараллельных противоположных сторон (например, сторон AB и CD) (ри-
сунок 3). 
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Рис. 3 

 

Пусть М1 и М2 – середины диагоналей AC и BD четырехугольника ABCD и О – центр вписанной 
окружности. Заметим, что 

∆ ∆ ∆ ∆ .    (7) 
И аналогично 

∆ ∆ .     (8) 
Кроме того, 

∆ ∆ .     (9) 
В самом деле, обозначив радиус вписанного круга через R, будем иметь 

∆ ∆ ∗ ∗ ;   (10) 

∆ ∆ .    (11) 
А так как AB+CD=AD+BC (ибо четырехугольник описан вокруг окружности), то 

∆ ∆ ∆ ∆ .    (12) 

Но множество расположенных внутри четырехугольника ABCD точек M, таких, что ∆

∆ , представляет собой отрезок прямой. Это и доказывает утверждение теоремы.  
Рассмотрим теперь второй способ доказательства нашей теоремы: доказательство с помощью ком-

плексных чисел: 
Возьмем центр окружности за начало, предполагая ее радиус равным единице. Отметим точки ка-

сания сторон представленного четырехугольника AoBoCoDo через А, В, С, D (рисунок 2). Пускай М и 
N – середины диагоналей АoСo и BoDo однозначно. В таком случае точки Аo, Вo, Сo, Do станут обладать 
однозначно комплексные координаты: 

, , , , где a, b, c, d – комплексные координаты точек A, B, C, D. 
В таком случае 

, .  (13) 

Считаем . Поскольку	 , , ̅ , ̅ , то очевидно, что . На основа-

нии критерия коллинеарности точек точки О, М, N коллинеарны.  
Критерий коллинеарности точек звучит так: 
Теорема (Критерий коллинеарности точек О, А, В): Для того чтобы точки А (а) и В (b) были кол-

линеарны с начальной точкой О, необходимо и достаточно, чтобы частное 
b

a
 было действительным 

числом, т. е. 
	

       (14) 
Таким образом, для доказательства теоремы первым способом необходимо иметь множество до-

гадок, которые могут прийти не сразу, а после достаточно длительных раздумий. При доказательстве 
теоремы вторым способом мы используем готовые формулы, экономя время на поиски. Очень важно 
показать актуальность этой темы для школьников и преподавателей. 

В ходе исследования мы показали, что существуют с помощью комплексных чисел различные ме-
тоды решения геометрических задач и дали сведения о новых нужных формулах, которые могут по-
мочь решать задачи быстро и эффективно. 
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Мы постарались показать изучение комплексных чисел на материале геометрических задач. Тема 
«Комплексные числа» не всегда содержится в школьном курсе, а это один из важных разделов мате-
матики. Комплексное число меняет все представление о математике, дает философское объяснение 
числа, расширяя рубежи нашего познания о теории множеств и теории числа. 

Мы пришли к выводу, что решения геометрических задач средствами комплексных чисел осу-
ществляет интеграцию алгебры и геометрии и позволяет решать геометрические задачи единообразно 
согласно готовым формулам. Наш способ предоставляет шанс взглянуть на задачи по геометрии с 
иной стороны, научиться этому, что многочисленные задачи возможно решать аналитическим спосо-
бом, в целом никак не переходя к чертежу. Изучение подобных приложений будет полезно не только 
ученикам, но и студентам первых курсов математического факультета. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: статья посвящена проблеме организации обучения иностранным языкам учащихся 
с высоким умственным потенциалом, а именно рассматриваются методические приемы, позволяю-
щие преподавателю в значительной степени усилить мотивацию одаренных детей к развитию язы-
ковых компетенций и повысить эффективность учебного процесса. Авторы статьи обосновывают 
целесообразность использования в учебном процессе ролевых игр, видеоматериалов, участия в деба-
тах, дискуссиях, самостоятельного чтения художественной литературы, написания сочинений, ре-
ферирования и работы над проектами. Раскрываются особенности использования ряда приемов на 
занятии и подчеркивается их творческая направленность, что способствует формированию у уча-
щихся интереса к изучению иностранного языка и снятию психологического барьера. 

Ключевые слова: методический прием, одаренные дети, языковая компетенция, ролевая игра, 
творческий потенциал, коммуникативная компетентность, дебаты, проект, аутентичные видео-
материалы, иноязычное общение, художественный текст, реферирование, письменная творческая 
деятельность, эксплицитный, педагогический подход, познавательный мотив. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется успешностью выявления одарен-
ных детей и работы с ними. Проблема работы с одаренными детьми – одна из современных задач 
модернизации образования. 

Уровень сформированности речевой, языковой и социокультурной компетенции лингвистически 
одаренных учащихся зависит от качества, системности и последовательности применения эффектив-
ных педагогических технологий, методов и приемов. Рассмотрим основные методические приемы при 
обучении одаренных детей иностранному языку. 

Прием – это конкретное содержание действий с учебным материалом, определяющееся лежащими 
в основе обучения методическими принципами [4]. 

Специалисты отмечают, что задания для одаренных и способных учащихся должны носить твор-
ческий характер, выполняя которые ученик мог бы проявить себя и использовать свой потенциал на 
полную мощность. Использовать и развивать творческие способности таких учащихся помогают сле-
дующие виды деятельности: ролевые игры, использование видеоматериалов, работа над проектами, 
участие в дебатах и дискуссиях, самостоятельное чтение художественной литературы, реферирование 
и написание сочинений. 

Ролевые игры на уроках иностранного языка. 
Ролевая игра – это форма обучения, которая позволяет подготовить учащихся к ситуациям, возни-

кающим в реальной жизни, обучить детей к принятию решений в творческой обстановке. В ролевой 
игре предпочтение отдается ситуациям, которые требуют от участников активного участия в беседе, 
ставят перед необходимостью изменить модель поведения. 

Такие задания способствуют раскрытию творческого потенциала учащихся и восприятию ими 
языкового материала, обеспечивают живой обмен мнениями, позволяют организовать дискуссию. 
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Ролевая игра проводится в три этапа: 
1. Подготовка к игре. Этап включает в себя разработку содержания, сюжета, целей, ролей и игро-

вого замещения предметов. Происходит работа по отбору упражнений, направленных на изучение 
темы. 

2. Проведение игры. Основными методами организации ролевой игры являются методы полилога 
и диалога. 

3. Обсуждение игры (рефлексивный этап) [2]. 
Ролевая игра делает обучение более интенсивным и способствует его приближению к реальной 

деятельности. Она формирует коммуникативную компетентность и снимает психологические и 
лингво-культурные барьеры. 

Проектно-исследовательская работа. 
Учитель, привлекающий одаренных учащихся к работе над проектами, придает учебному про-

цессу динамичность, делает его более интересным и привлекательным. 
Необходимость использования различных информационных ресурсов способствует повышению 

интереса к изучаемому языку и расширению познания за пределы темы. 
Мини-конференции и дискуссии на уроках иностранного языка. 
Учащиеся, участвующие в дебатах и мини-конференциях, приобретают: 
 коммуникативные навыки; 
 умение предвидеть последствия своих высказываний; 
 умения работать в команде и аргументировать свою точку зрения. 
Как следствие, такие ученики не боятся экспромтов и умеют логически мыслить. 
Проведение дискуссий и дебатов на уроках иностранного языка способствует налаживанию со-

трудничества учителя и учащихся. 
Аутентичные видеоматериалы. 

Видеоматериалы предоставляют учащимся большие возможности на уроках иностранного языка, 
поскольку сочетают в себе аудирование и зрительное восприятие. Школьники слышат речь носителей 
языка, знакомятся с культурой страны и расширяют свой кругозор. 

Видеоматериалы способствуют интенсификации учебного процесса, развитию речевой деятельно-
сти, развивают память и внимание [3]. Понимание содержания фильма возможно в том случае, если 
учащийся приложит определенные усилия. Таким образом, непроизвольное внимание может перейти 
в произвольное. Способность понять происходящее на экране создает также необходимые условия 
для развития коммуникативной компетенции. 

Выделяют три этапа работы с видеоматериалом: 
1. Дотекстовый. На этом этапе учитель призван снять языковые трудности, настроить учащихся на 

просмотр видео. Типы заданий: догадаться о содержании текста, исходя из выполненных ранее упраж-
нений, заголовка, новых слов, выписанных учителем на доске. 

2. Текстовый. Целью этапа является обеспечение дальнейшего развития языковой, речевой и со-
циокультурной компетенции школьников. Типы заданий: найти, вычленить, зафиксировать, изме-
нить лексический и грамматический материал. 

3. Послетекстовый. Целью этого этапа является использование услышанного материала. Учитель 
может предложить учащимся работу над проектом. Широко используется на этом этапе «круглый 
стол». Упражнения по большей части направлены на обсуждение фильма, они выводят учеников на 
монологическое высказывание или диалогическое общение [4]. 

Использование видеоматериалов на уроках иностранного языка – эффективное средство для акти-
визации речемыслительной деятельности. Оно стимулирует у одаренных и способных учащихся ино-
язычное общение, способствует развитию навыков монологической и диалогической речи, и помогает 
учителю контролировать уровень усвоения учениками лексического и грамматического материала. 

Самостоятельное чтение художественной литературы. 
Современные учебники представляют художественный текст в виде небольших фрагментов, по-

этому у учащихся может сложиться ограниченное представление о том, как функционируют языковые 
единицы в речи. Кроме того, напечатанные в учебнике тексты обычно не являются аутентичными. 

Художественный текст позволяет расширить кругозор учащихся, пополнить словарный запас, од-
нако количество учебных часов не позволяет широко изучать художественную литературу в рамках 
урока. В сложившейся ситуации некоторые учителя при работе с одаренными и способными учащи-
мися практикуют индивидуальное художественное чтение: в начале учебного года ученики получают 
список иноязычной литературы, которую они должны прочесть (как правило, это 50–100 страниц), и 
выполнить задания (кратко передать содержание, описать характеры главных героев, выписать из тек-
ста определенные грамматические структуры и т. д.). Учащимся позволяется самостоятельно опреде-
ляться с выбором произведения, будет оно адаптивным либо оригинальным. Контроль осуществля-
ется в конце каждой четверти в виде небольшого собеседования. 

Обучение реферированию. 
Реферирование – это краткое изложение предложенного учителем материала. Предполагается, что 

учащийся передаст основную мысль текста и освободит общение от второстепенной, иллюстративной 
и поясняющей содержание информации. 

С помощью работы над рефератом одаренный учащийся учится выделять то, что заслуживает вни-
мания, а не просто сокращать или механически излагать реферируемый материал. В ходе выполнения 
задания делается попытка предельно точно представлять материал и правильно употреблять термины. 
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Работая с рефератом, ученик выполняет два основных действия: 
 выделяет главное; 
 кратко формулирует главное. 

Обучение написанию сочинений. 
Письменная творческая речь должна присутствовать на всех этапах обучения, одаренных и спо-

собных учащихся. Сначала ученики пробуют писать сочинения-повествования, далее идет работа над 
сочинениями-описаниями и на завершающем этапе обучения они пишут сочинения-рассуждения. 

Последний тип сочинений является наиболее привлекательным для одаренных учащихся, не-
смотря на его сложность. Эти дети в своих работах пытаются отстоять заявленную позицию, по-
скольку таким учащимся свойственно подмечать особенности проблемы и обдумывать ее. Главное 
требование: сочинения-рассуждения должны быть эксплицитными: учащемуся необходимо выражать 
свои мысли максимально четко. Эту задачу помогает решить традиционная трехчастная структура, 
предполагающая наличие вступления, основной части и заключения [1]. 

Таким образом, задача обучения иностранному языку одаренных детей требует применения осо-
бого педагогического подхода и методических приемов, в основе которых лежит использование твор-
ческого потенциала учащихся, широких возможностей для самореализации, а также способствующих 
формированию познавательных мотивов и, как результат, интереса к учебному материалу. 
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Одним из способов повышения интереса учеников к обучающей нами дисциплине биология по 
естественнонаучному циклу, получение углубленного знания предмета на различных этапах учебного 
процесса, возможно через использование в процессе обучения способы современных информацион-
ных технологий, в частности нами по предмету используются материалы и методы компьютерных 
программ обучения. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в связи с переходом на новые стандарты 
(ФГОС) перед нами были поставлены следующие задачи, в первую очередь это научить учащихся 
осмыслить предмет обучения, получить необходимые знания по предмету, научить их к самостоя-
тельной работе, а педагогу помочь ученику адаптироваться в окружающем его мире, как личность. 

Цель работы: выявление методов применения новых информационных технологий, необходимые 
для учебно-воспитательного процесса и обучения предмета биология, с целью повышения качества 
знаний учащихся и развития их творческих способностей. Для реализации данной цели перед нами 
поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ и систематизацию электронных образовательных ресурсов для подготовки и 
внедрения их в процесс обучения предмета «Биология». 

2. Составить необходимые электронные образовательные материалы по темам предмета с целью 
повышения эффективности образовательного процесса. 
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3. Обобщить опыт использования информационных компьютерных технологий на уроках биоло-
гии, способствующих расширению творческих способностей учащихся, повышающих уровень их зна-
ний по предмету биология. 

Информационные технологии. 
«Информационные технологии (ИТ) – это способы получения, обработки, хранения и распростра-

нения информации с помощью современных компьютеров и программных средств» [1]. В методиче-
ской литературе предложены несколько вариантов применения ИТ в обучающем процессе: как сред-
ство контроля знаний; лабораторный практикум с помощью компьютерного моделирования; мульти-
медиа-технологии, как визуализация нового материала [2]. 

Педагогические цели использования ИТ. 
Отличительной чертой преподавания биологии в средней общеобразовательной школе является 

важность демонстрации различных форм наглядности на всех этапах урока. По данным работ многих 
авторов при одновременном предъявлении звуковой и зрительной информации эффективность усво-
ения материала достигает 65%. 

На уроках мы часто используемся тематические презентационные, и электронные материалы, 
учебные пособия [3–6]: 

1. Библиотека электронных наглядных пособий. Природоведение. 5 класс. Дрофа. 2004. 
2. Интерактивный курс. Биология. 10–11 классы. Образование медиа. 2008. 
3. Мультимедийное учебное издание. Биология. Природоведение 5–9 классы. Дрофа. 2008. 

Часть 1. 
4. Мультимедийное учебное издание. Биология. Живой организм. 5–9 классы. Дрофа. 2008. 

Часть 2. 
5. Мультимедийное учебное издание. Биология. Животные. 5–9 классы. Дрофа. 2008. Часть 3. 
6. Мультимедийное учебное издание. Биология. Человек. 5–9 классы. Дрофа. 2008. Часть 4. 
7. Мультимедийное учебное издание. Биология. Общие закономерности. 5–9 классы. Дрофа. 2008. 

Часть 5. 
8. Мультимедийное приложение к учебнику Сонина Н. И. 9 класс. Биология. Общие закономерно-

сти. Дрофа. 2011. 
9. Мультимедийное сопровождение уроков. Биология. 7–11 классы. Учитель. 2013. 
10. Электронное учебное издание. Биология, химия, экология. Дрофа. 2005. 
11. Современный открытый урок. Биология. 6–11 классы. Часть 1 и 2. 
Использование данных материалов, несомненно, помогает освоению предмета обучения, а воз-

можность использования данных мультимедийных материалов на разных этапах урока, для групповой 
или индивидуальной работы учащихся, для самостоятельной внеклассной работы помогает, как усво-
ению материала обучения, так и в повторения пройденного материала. 

Иногда электронные пособия данного вида не удовлетворяют требованиям по предмету, поэтому 
для нас стало актуальным создать свои электронные пособии, по темам предмета, с учетом индиви-
дуальных особенностей своих учеников. 

Вначале нами применялись компьютер на уроках частично, используя готовые электронные ре-
сурсы и презентации. Позже, после освоения пакета программного обеспечения «MS PowerPoint», са-
мостоятельно готовила презентации к урокам. После освоения большого количества электронных ре-
сурсов по биологии научилась отбирать необходимые материалы для каждого этапа урока. В настоя-
щее время я провожу уроки, на которых компьютер используется в демонстрационном режиме – 1 но-
утбук на учительском столе + мультимедийный проектор + интерактивная доска [7–9]. 

Компьютер применяю на различных этапах урока: 
 при объяснении нового материала (цветные рисунки и фото, динамические схемы, таблицы, 

слайд-шоу, видеофрагменты, интерактивные модели и рисунки, вспомогательный материал); 
 для закрепления пройденного материала (тестовые задания, тренажеры, ситуационные задачи, 

биологические лабиринты, лабораторное моделирование); 
 для контроля знаний (компьютерное тестирование). 
Так же компьютер незаменим для проведения внеклассных мероприятий по предмету. Для расши-

рения кругозора учащихся, их творческого и логического мышления, а также для упрочения знаний и 
развития большего интереса к предмету учащимся даются творческие задания, например: 

 составление кроссворда по теме; 
 составление опорных схем и таблиц; 
 подготовка сообщений и докладов, исследовательских работ; 
Заключение. 
Включение в образовательный процесс компьютерных технологий (КТ) на уроках биологии поз-

волило мне повысить активность образовательного процесса, обеспечить заинтересованность уча-
щихся новым материалом, сделать изучение биологических объектов более наглядным. 

Я считаю, что важным результатом моей работы лично для меня стало развитие навыков исполь-
зования новых (КТ), повышение моей компетентности в компьютерной области. 

Из проделанной мною работы я могу сделать выводы, что обучение, основанное на использовании 
ИКТ, способствует: 

 решению задач, которые ставятся на каждом этапе урока; 
 повышению качества знаний учащихся; 
 развитию творческих способностей учащихся; 
 повышению ИКТ компетентности учителя и учащихся. 
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В современной образовательной системе ключевой фигурой является учитель, которого можно 

обозначить как носителя общечеловеческих ценностей и созидателя творческой личности. Сложные 
и неоднозначные перемены, которые происходят в обществе, объективно требуют от педагога цен-
ностного самоопределения, обуславливают необходимость реализации гуманистических принципов 
в ходе педагогической деятельности. На основании вышесказанного, ценностные ориентации педа-
гога могут быть представлены, с одной стороны, в виде духовной матрицы реального образа лично-
сти, а с другой, в виде внутренней культуры, которая обеспечивает саморазвитие. 

Развитие образовательной организации на современном этапе невозможно без профессионального 
управления данным процессом. В современных условиях управление развитием школы может рас-
сматриваться через развитие педагогического состава образовательного учреждения, в частности, че-
рез формирование и развитие его ценностных ориентаций в рамках образовательного процесса. 

Ценностные ориентации педагогов выступают в качестве основного механизма регуляции их дея-
тельности. Роль системы ценностных ориентаций проявляется применительно к профессиональной 
деятельности педагогов. Это связано с тем, что ценностные ориентации детерминируют профессио-
нальное поведение, что обеспечивает содержание и направленность всей деятельности и придает 
смысл профессиональным действиям педагога. 

Экспериментальное исследование по изучению влияния ценностных ориентаций педагога на управле-
ние развитием школы было направлено на подтверждение гипотезы: повышение эффективности управле-
ния развитием школы возможно через формирование и развитие ценностных ориентаций ее педагогов. 

Базой исследования является педагогический коллектив МАОУ СОШ №57 г. Тюмени, который на 
2014 год насчитывает 55 человек (из них 49 женщин и 6 мужчин). На основании проведенных иссле-
дований были зафиксированы некоторые тенденции зависимости определённой степени выраженно-
сти тех или других ценностей от возраста педагогов. Например, с возрастом увеличивается значи-
мость стремлений «ценностям дела», а после 45 лет – к взаимопониманию в общении и соответствию 
собственных ценностей социально одобряемым. При этом с возрастом снижается значимость «ценно-
стей самоутверждения», «профессиональной самореализации». 

При изучении степени сформированности психологического механизма ценностных ориентаций, 
т.е. особенности дифференциации ценностей, проводилось с помощью методики М. Рокича, адапти-
рованной Б.С. Кругловым. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у 5% исследуемых отсутствует дифференциация 
ценностных ориентаций, т.е. они использовали один и тот же балл или не могли дать оценки ценности, 
75% участников имеют низкую степень дифференциации, что означает использование ими при ран-
жировании ценностей в основном двух оценок из пяти (4 и 5). 
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В дальнейшем эксперименте приняли участие испытуемые, отобранные на основании результатов 
по уровню сформированности ценностных ориентаций (30 чел.). 

На основании проведенного исследования были выделены следующие проблемы: 
 низкий уровень сформированности ценностных ориентаций; 
 психологическая неготовность к деятельности в условиях современного образования; 
 неуверенность в понимании взаимосвязи между личностными и профессиональными ценност-

ными ориентациями; 
 отсутствие самостоятельности в суждениях неумение общаться на профессиональном уровне; 
 слабо сформировано личностно-смысловое понимание собственной деятельности. 
Выделенные недостатки оказывают негативное влияние и препятствуют повышению эффективно-

сти управления развитием МАОУ СОШ №57 г. Тюмени. 
В рамках настоящего исследования была проведена оценка показателей управления развитием школы 

с точки зрения возможности повышения их эффективности по результатам работы с ценностными ориен-
тациями ее педагогов. Анализ указанных показателей позволил выявить тенденции и перспективы повы-
шения эффективности управления развитием образовательного учреждения. Оценка этих же показателей 
была повторно проведена по итогу реализации программы развития ценностных ориентаций педагогов. 

В рамках исследования была разработана программа «Развитие ценностных ориентаций педагога», ко-
торая предполагала работу с ценностными ориентациями учителей МОУ СОШ №57 г. Тюмени. 

Реализация программы учитывала преемственность этапов теории деятельности и психотерапев-
тических тренингов от диагностического этапа к информирующе-мотивационному, ориентирующему 
и тренирующему. Программа осуществлялась в специально организованных психологических усло-
виях: информирование учителей о новых ценностных ориентациях в условиях модернизации образо-
вания; формирование мотивации учителя к самоисследованию личностных (терминальных, инстру-
ментальных) и профессиональных ценностей; самоизучение учителями своей модели педагогической 
деятельности; научение учителей приемам работы в личностно-ориентированной модели обучения; 
создание портрета «идеального» ученика; получение обратной связи о результате работы. 

Программа состоит из трех блоков. Все занятия имеют определенную структуру, позволяющую 
педагогам: осмыслить свои ценностные ориентации, необходимые для профессионального роста и 
личностного развития; слушать, слышать и понимать себя и другого человека; быть внимательным к 
самому себе и окружающим; понимать и оценивать свои поступки и действия, а также поступки и 
действия другого; понимать свои эмоциональные переживания и настроение другого. 

После проведения экспериментальных занятий был проведен контрольный срез с помощью, ранее 
определенных методик. 

Целью контрольного среза является завершение экспериментальной работы, анализ и интерпрета-
ция данных, обобщение полученных результатов, формулировка выводов. Контроль за эффективно-
стью осуществлялся путем сравнения первичного среза с тем, который проводился по окончанию экс-
перимента. Целью итогового обследования было выявление значимых изменений, произошедших в 
системах ценностных ориентаций учителя. 

Для анализа результатов экспериментальной работы по изменению ценностных ориентаций учи-
теля, были определены следующие критерии: 

 понимание собственных терминальных и инструментальных ценностных ориентаций; 
 изменение модели «идеального ученика»; 
 принятие общечеловеческих ценностей и понимание их места в педагогической деятельности. 
Анализ наблюдений за педагогами показал: 
 поведение учителей в условиях общения с учащимися и коллегами стало более естественным, 

частично этому способствовал проведенные занятия; 
 педагоги, у которых на начальных срезах были низкие показатели сформированности ценност-

ных ориентаций, к завершению эксперимента стали более открытыми, уверенными в себе; 
 педагоги, которые ранее были пассивными участниками «мастерских ценностных ориентаций» 

(т.е. не вступали в дискуссию), в настоящее время стали более уверенными; 
 многие научились понимать психологическое состояние человека по выразительным движе-

ниям, мимике, жестам, пантомимике, в процессе занятий они совершенствовали дискуссию и интона-
цию как средство выразительности речи педагога; 

 после проведения занятий по программе «Развитие ценностных ориентаций педагогов» у учите-
лей повысилась коммуникативная культура и психологическая компетентность, являющаяся след-
ствием социальной подготовки к деятельности в условиях модернизации образования и предоставля-
ющая возможность успешного решения в будущем социально-психологических проблем. 

Далее был проведен анализ изменения показателей управления развитием МАОУ СОШ №57 г. Тю-
мени. Была выявлена положительная динамика по всем показателям, что подтверждает гипотезу исследо-
вания о возможности влияния на повышение эффективности управления школой через формирование и 
развитие ценностных ориентаций ее педагогов. 
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Таблица 1 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный 
этап (5 мин) 

Встречает обучающихся у входа в класс и 
выдает каждому обучающемуся на листе 
вопрос к тексту, с другой стороны написан 
номер группы). 
Antworte bitte auf die Frage. 
Nun gut. Wir beginnen. 
Wir werden ein Kreuzwortrȁtsel raten, um un-
seres Thema zu bestimmen. 
Wir haben 3 Minuten. 
Wie ist das Thema unserer Stunde? Das 
Thema heißt «die Schmetterlinge».

Отвечают на вопросы, делятся на 
группы. 
Разгадывают кроссворд (Приложе-
ние 1), определяют тему урока. 
Записывают число, тему урока. 

2. Целеполагание 
(2 мин) 

In der Welt gibt es etwa 160 000 Arten 
Schmetterlinge. Welche Schmetterlingearten 
gibt es im Text? Schlagt,bitte die Bȕcher 
auf,die Seite 111. Welche Schmetterlinge gibt 
es in Jaroslawl? Nennt bitte. Совместностно с 
обучающимися формулируют цель урока. 
Wie meint ihr, wie ist das Ziel unserer Stunde? 
Das Ziel- uber die Schmetterlingearten in Jaro-
slawl erfahren. 

Отвечают на вопросы учителя, опреде-
ляют цель урока. 

3. Планирование ра-
боты 
(10 мин) 

Предлагает составить план последователь-
ности действий 
Wie kann man uber Schmetterlingearten 
erfahren?Wir machen einen Plan. 
Wir arbeiten mit den Texten. Und wir wȁhlen 
eine wichtige Information. Und schreiben wir 
eine kleine Erzȁhlungen uber die Schmetter-
lingen. 
Wie kann man diese Information darstellen. 
Wir machen Minibook.Ihr bekommt eine In-
struktion. Lest den Text. 
Macht bitte Krieterien zu unserem Produkt.

Отвечают на вопросы. Определяют по-
следовательность этапов. Записывают 
в рабочем листе: 
(Приложение 2) 
Предлагают возможные варианты кри-
териев и баллы. Записывают критерии 
в рабочий лист. 
Создают минибук. 
 

4. Работа с текстом 
(10 мин) 

Wir lesen den Text und wȁhlen eine wichtige 
Information. 

Читают тексты, выбирают нужную ин-
формацию, составляют маленькие рас-
сказы о каждом виде бабочки. 

5. Письмо (5 мин) Schreibt bitte eure Erzȁhlungen. Записывают рассказы в созданный ми-
нибук, оформляют продукт. 

6. Монологическое 
высказывание 
(3 мин) 

Jede Gruppe erzahlt uber 1 Schmetterling. 1 представитель из группы рассказы-
вает об одном виде бабочек. 

7. Оценивание про-
дукта (5 мин) Jede Gruppe schȁtzt Minibook.  Оценивают продукт по критериям. 

8. Рефлексия (3мин) Die Stunde ist zu Ende.Schreibt bitte in euren 
Hefte Abschluss. Записывают вывод в тетрадь. 

9. Домашнее зада-
ние (2 мин) 

Die Hausaufgabe kȍnnt ihr wahlen. Die 
Erzȁhlung lernt ihr oder 1 Frage zu jeder 
Erzȁhlung stellt.  

Выбирают домашнее задание в соот-
ветствии с самооценки личных резуль-
татов усвоения темы «Бабочки Яро-
славля».
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Приложение 1 

Das Kreuzworträtsel 
 

 
Рис. 1 

 

Приложение 2 
 
 

 
Рис. 2 
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Большой объем изучаемого материала по истории в старших классах требует от учителя поиска 
методов обучения, позволяющих повысить эффективность отдельных этапов урока. В своей практике 
при проведении уроков использую приложение LearningApps.org. LearningApps.org является прило-
жением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных моду-
лей. Рассмотрим использование приложения на примере темы «Россия в XVI в., Иван IV» на разных 
этапах урока: 

 актуализация опорных знаний: обучающиеся и учитель быстро получают обратную информа-
цию о знаниях обучающихся, которые необходимы для изучения нового материала; 

 первичное закрепление: обучающиеся получают возможность еще раз проработать учебный ма-
териал, но в другой форме, получить информацию для формирования личных целей дальнейшей ра-
боты с изученным материалом; 

 рефлексия: приложение можно использовать для проведения экспресс-диагностики, что позво-
ляет провести самоанализ своей деятельности на уроке на основании результатов контроля и сделать 
вывод о достижении цели учебной задачи, решаемой на уроке. 

Использование элементов игры вызывает интерес и азарт не только у обучающихся младших клас-
сов, но у старшеклассников. Сменить вид деятельности, применить знания в нестандартной ситуации, 
предъявить задание в другой форме – это обеспечивает использование LearningApps.org при проведе-
нии игры «Виселица». Пример иллюстрирует возможность использования электронных продуктов не 
только как источника информации, но и как форму применения знаний. 

Эффективно использовать приложение на уроке контроля, если тема требует усвоения большого 
объема фактического материала. Это позволяет быстро получить достоверные результаты усвоения 
фактического материала каждым обучающимся. В Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (статья 16) предусмотрена возможность реализации электронного обучения и ди-
станционных образовательных программ. Предлагаемый вариант можно рассматривать как частичное 
дистанционное обучение в рамках классно-урочной системы. Приложение можно использовать в об-
разовательном процессе в тех случаях, когда обучающийся находится дома, не может присутствовать 
на уроках (в силу погодных условий, карантина, заболеваний), что позволяет компенсировать обуче-
ние в условиях отсутствия в школе. 

Для использования приложения LearningApps.org в работе требуется: ноутбук на каждого обуча-
ющегося, доступ к сети Internet. 

Алгоритм работы: 
1. Создаете аккаунт на сайте http://learningapps.org/ 
2. Создаете «новые упражнения» (или выбираете из существующих). 
3. Вкладка «Мои классы», создаете класс (впишите Ф.И. обучающихся). 
4. Отследите результаты («Мои классы» – статистика). 
Таким образом, применение электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий необходимо и мотивировано тем, что это: позволяет эффективно организовать самостоятельную 
работу; способствуют совершенствованию практических умений и навыков обучающихся; позволяет 
быстро получить объективную информацию об уровне обученности и на ее основе индивидуализиро-
вать процесс обучения; повышают интерес к урокам истории; активизируют познавательную деятель-
ность; развивает творческий потенциал обучающихся. 
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Приложение 3 
 

 
Рис. 3 
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I. Введение. 
В настоящее время системно-деятельностный подход положен в основу новых федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов (ФГОС) и определил три группы требований к его проек-
тированию и реализации: к формированию целей образования планируемых результатов деятельно-
сти школьников (предметных, метапредметных и личностных); к структуре образовательной про-
граммы; к условиям реализации стандартов. 

Системно-деятельностный подход позволяет обеспечить реализацию идеи непрерывного образо-
вания на уровне школы при условии сформированности у обучающихся универсальных учебных дей-
ствий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. Формирование УУД – это одна из важней-
ших задач учителя. 

При системно-деятельностном подходе к проектированию и реализации ФГОС системообразую-
щим элементом учебного процесса являются различные виды деятельности, субъект обучения зани-
мает активную позицию, а деятельность является основой, средством и условием развития личности. 

Системно-деятельностный подход – это организация учебного процесса, в котором главное место 
отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной де-
ятельности школьника. 

Деятельностный аспект образования выражается в том, что содержание обучении есть деятель-
ность в связи с решением проблемы и деятельность коммуникации как овладение социальной нормой, 
т.е. учебный процесс представляет собой: взаимодействие; процесс решения проблемных (коммуни-
кативных) задач. 

Взаимодействие при этом есть способ бытия. «Среда учения – деятельность, разнообразная по со-
держанию, мотивированная для ученика, проблемная по способу освоения деятельности. Необходи-
мое условие для этого – отношения в образовательной среде, которые строятся на основе доверия, 
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сотрудничества, равнопартнёрства, общения». Во взаимодействии «учитель-ученик», «ученик-уче-
ник» главная роль отводится принятию другого человека, группы, себя, другого мнения, отношения, 
фактов. 

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить выпускника фиксированным набо-
ром знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь, работать в команде, способ-
ность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Функция учителя при системно-деятельностном подходе проявляется в деятельности по управле-
нию процессом обучения. Как образно замечал Л.С. Выготский «учитель должен быть рельсами, по 
которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая от них только направление собствен-
ного движения». 

Курс русского языка ставит целью развитие личности школьника, его творческих способностей, 
интереса к учению; формирование желания и умения учиться; эмоционально-целостного позитивного 
отношения к себе и окружающим. 

II. Основная часть. 
Проект урока русского языка. УМК «ПНШ». 
Тема урока: учимся разбирать глаголы по составу. 
Цели: 
 обучающая – создание условий для формирования способа разбора глаголов по составу; 
 развивающая – развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, речи; 
 воспитательная – формирование коммуникативной культуры при организации групповой ра-

боты. 
Ход урока. 
I. Оргмомент. Проверка готовности к уроку. 
II. Актуализация знаний. Мотивация. 
Чистописание. 
1) Образец написания на доске и в тетрадях учащихся. 
Образец написания буквы «т», коррекция каллиграфических ошибок у учащихся в написании 

буквы «т» и в соединении с другими буквами. 
Т т 
ть ти 

Каллиграфическая задача. Обращаем внимание на соединения, пробелы между элементами, вы-
соту букв, наклоны букв. Смотрим на образец. 

Проверка. 
Оценка каллиграфических умений. 
Подчеркни самую красивую букву. Загляни к соседу и похвали его. Найди самую красивую букву 

у других ребят. Напиши на доске имена тех ребят, чьи буквы вам больше всего понравились. 
2) Прочитайте слова. Спишите слова. Разберите слова по составу. 
Тихий, котик, тир, вести, часть. 
Дети разбирают по составу существительные и прилагательные. Кому нужен помощник – пользу-

ются информацией в учебнике, в дневнике, своей таблицей (алгоритм разбора слов по составу). 
Проверка задания (фронтально). Подтвердите свои знания о разборе слов по составу. Докажите. 
Образец рассуждения. 
Тихий – прилагательное. 
Изменяю форму слова (тихая, тихое, тихому). Убеждаюсь, что окончание -ий. 
Основа тих-. 
Подбираю родственные слова, ориентируясь на смысл слова (тишина, тихонько). 
Выделяю общую часть (корень). 
Котик – существительное. 
Изменяю форму слова (котика, о котике). Убеждаюсь, что окончание нулевое. 
Основа котик. 
Подбираю родственные слова, ориентируясь на смысл слова (кот, котёнок). 
Выделяю общую часть (корень кот-). Рассматриваю часть слова после корня. 
Проверяю, есть ли такой суффикс. Нахожу с помощью обратного словаря другие слова, в которых 

используется этот суффикс: домик, столик. Прихожу к выводу, что -ик- суффикс. 
 Каким способом пользовались? (Алгоритмом.) 
 Что помогло успешно справиться с заданием? (Умение выделять части в словах, знание и ис-

пользование алгоритма.) 
III. Обозначение разрыва в знаниях. Постановка учебной задачи. 
Проблемная ситуация. 
 Добавлю к вашему списку ещё 3 слова: читать, читал, читает. 
 Вы согласны, что все слова можете разобрать по составу? Почему нет? (На предыдущем уроке 

учились разбирать по составу существительные и прилагательные, глаголы не разбирали; но знаем 
глагольный суффикс, суффикс прошедшего времени, умеем выделять окончание, знаем суффикс 
начальной формы.) 

Фиксация разрыва в знаниях. Постановка учебной задачи. 
 Какой вопрос возник? (Как разбирать глаголы по составу.) Кто хочет получить ответ на вопрос? 
Учебная задача. Как разбирать по составу глаголы. 
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Поиск решения учебной задачи. 
 Хотите сами открыть, как надо разбирать глаголы по составу? 
Групповая работа (по 4 человека). 
 Распределение действий между членами группы. 
1 ученик разбирает по составу глагол начальной формы – читать. 
2 ученик – глагол прошедшего времени читал. 
3 ученик – глагол настоящего времени читает. 
4 ученик – докладывает решение группы. 
Представьте новое знание графически. Формат А-4, фломастеры. Это будет ваш помощник. 
Помните о правилах работы в группе. 
Проверка групповой работы. Заслушиваем выступление групп. 
Дети из других групп слушают, уточняют, помогают. 
 Как вы рассуждали? Дети могут выполнить задания правильно, но могут допустить ошибки (на 

предыдущих уроках по составу разбирали только существительные и прилагательные). 
Информация учебника. Алгоритм разбора глаголов по составу. 
 Как вы рассуждали? Как оказалось на самом деле? (Делали всё почти правильно; только сначала 

надо определить время глагола и частично меняется порядок разбора глагола в отличие от разбора по 
составу существительных и прилагательных.) 

Первичное воспроизведение нового знания. 
Учебник русского языка часть 3 (М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, Т.А. Байкова – ПНШ). 
Упражнение №53. 
 Прочитайте задание. Расскажите, что нужно сделать. 
Дети работают, кто может, самостоятельно. 
Дети выполняют задание с комментированием (фронтально). 
Дети выполняют задание у доски, проговаривая последовательность (например, работаем с глаго-

лом думать). 
Использование в работе материала учебника (инструкция), графическая инструкция, карточка – 

помощник (на выбор учащихся). 
Помощник-карточка. 
1. Глагол начальной формы. 
Выдели суффикс начальной формы. 
Выдели глагольный суффикс. 
Глагол настоящего (будущего) времени. 
Выдели окончание. 
Выдели глагольный суффикс. 
Глагол прошедшего времени. 
Выдели окончание. 
Выдели суффикс глагола прошедшего времени. 
Выдели глагольный суффикс. 
2. Выдели корень. 
3. Выдели приставку. 
Обозначение разрыва в знаниях. Постановка учебной задачи. 
Проблемная ситуация. 
 Выделите основу в глаголах думать, думал, думаем. 
 Вы согласны, что можете выделить основу в глаголах? (вопрос-ловушка) Почему нет? 
 Какой вопрос возник? (Как выделить основу в глаголах?) Кто хочет получить ответ на вопрос? 
Учебная задача. Как выделить основу в глаголах. 
Поиск решения учебной задачи. 
Возьмите лист А-4 и фломастеры. Представьте новое знание графически. Это будет ваш «помощ-

ник». 
Групповая работа (по 4 человека). 
Дифференцированная работа. 
⃰ Уровень. Дети самостоятельно определяют признаки для наблюдения, фиксируют их на бумаге, 

проводят наблюдение. Тогда необходимо уточнить, почему выбраны те или иные признаки для 
наблюдения. Насколько удачно сделан выбор признаков. 

⃰ Уровень. 
Признаки, по которым будете наблюдать за глаголами: 
 разные слова или разные глагольные формы, 
 роль суффиксов для образования слов, 
 суффиксы глаголов (начальная форма, прошедшее время, настоящее). 
Распределение действий между членами группы. 
1 ученик: рассматривает слово с опорой на первый признак – разные слова или разные глагольные 

формы. 
2 ученик: рассматривает слово с опорой на второй признак – роль суффиксов для образования 

слов. 
3 ученик: рассматривает слово с опорой на третий признак – суффиксы глаголов (начальная форма, 

прошедшее время, настоящее). 
4 ученик: докладывает решение группы. 
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Проверка и оценка групповой работы. 
Оценка графических моделей. Листы от каждой группы помещаются на доску. 
Проверку можно провести так: одна из групп представляет свой вариант выполнения задания. 

Остальные группы дополняют, уточняют, комментируют или, если есть необходимость, задают во-
просы. 

Информация учебника. 
Как вы рассуждали? Как оказалось на самом деле? 
IV. Применение новых знаний. 
1. Учебник русского языка часть 1 (М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, Т.А. Байкова – ПНШ) С. 61–62; 

упр. 54. 
Прочитайте задание. Что нужно сделать. Как будем выполнять? 
Задание выполняется у доски с комментированием, чтобы дети учились рассуждать, используя 

алгоритм. 
⃰ Придумать задание для соседа: подобрать 2–3 глагола для разбора по составу (кто сможет). 
V. Рефлексивная оценка. 
Какую учебную задачу ставили перед собой? Как разбирать по составу глаголы. 
 Пришлось ли вам удивиться сегодня на уроке? 
 Чему удивились? 
 Изменились ли ваши знания? 
 Что нового прибавилось к уже имеющимся знаниям о разборе слов по составу? 
VI. Домашнее задание. 
 ⃰ Учебник С. 63; упр. №56. 
 ⃰ Придумать задание для соседа: подобрать 2–3 глагола для разбора по составу. 
III. Заключение. 
Технология деятельностного метода предполагает умение извлекать знания посредством создания 

специальных условий, в которых учащиеся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно об-
наруживают и осмысливают учебную проблему. Целью деятельностного подхода является воспита-
ние личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей дея-
тельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. 
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Школьный театр моды – является активной формой работы в области художественно-прикладного 
творчества обучающихся. Они в нем одновременно актеры, художники – модельеры и портные. Со-
причастность к миру моды, активное участие в создании оригинальных моделей одежды, их реклами-
ровании способствуют социализации и профессиональному самоопределению подростков, воспиты-
вают художественный вкус и трудолюбие. 
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Занятия в клубе (для учащихся 5–11 классов) направлены на творчество, выдумку, смекалку, на 
естественную потребность трудится увлеченно, с интересом, фантазией. Девочкам интересно участ-
вовать в самом процессе создания изделия или целой коллекции, и тем более в их показе, где они 
проявляют свою индивидуальность. В течение учебного года клуб не менее 8 раз выступает на школь-
ных, городских и региональных, всероссийских или международных мероприятиях. 

Здесь невозможно обойтись без эстетического воспитания, которое связано с восприятием красоты 
предметов и явлений, их форм и цвета. Учитель должен постоянно воздействовать на чувства уча-
щихся: эмоциональным словом, красивым предметом. Но формирование эстетической отзывчивости 
происходит не только в процессе восприятия, но и в ходе практической деятельности, при обсуждении 
работ. Вовлекая детей в творческий процесс, развиваются познавательные и эстетические интересы, 
необходимо воспитывать у них уважение и любовь ко всему прекрасному. 

В последнее время утрачиваются такие понятия, как общественно-полезный труд, труд для людей. 
Принимая модную философию – каждый за себя, потеряв моральные ориентиры, общество заряжа-
ется энергией разрушения. И встает педагогическая и психологическая проблема – адаптация детей в 
окружающем мире. Как помочь ребенку? Увлечь детей модельным творчеством, активизируя творче-
ский поиск, это способствует решению проблемы. Новизна предлагаемой деятельности заключается 
в приобщении детей к истокам художественного творчества, используя традиции бумажной и тек-
стильной пластики. Веление времени – познав себя, найти свой индивидуальный и неповторимый об-
раз; выработать собственный стиль, рожденный гармонией внутреннего «я» личности. 

Преследуется цель: 
 создание условий для формирования у обучающихся качеств творчески думающей, активнодей-

ствующей и легко-адаптирующейся личности с устойчивой нравственной позицией и высокой внут-
ренней культурой личности, которые необходимы для ее социальной адаптации в условиях современ-
ной жизни и для дальнейшей профессиональной ориентации обучающихся. 

Реализуются задачи: 
 выявить и раскрыть заложенные в ребенке творческие способности; 
 привить художественный и эстетический вкус, развить творческое мышление в области бумаж-

ной и текстильной пластики через создание оригинальных модных коллекций по определенной теме, 
из определенного материала; 

 сформировать и развить мировоззрение, культуру глубокого понимания моральных ценностей, 
творчество через приобщение детей к возрождению, сохранению и развитию местных традиций, зна-
нию основ истории моды и модных направлений; 

 сформировать и укрепить качества личности (особенно у детей с девиантным поведением): тер-
пение, целеустремленность, трудолюбие, стремление к совершенству, творческому росту, долгу и от-
ветственности; 

 воспитать чувства прекрасного через развитие умения создавать собственный имидж, подчерки-
вая неповторимое своеобразие личности; 

 обучить умению естественно, грациозно и свободно двигаться, демонстрируя модели одежды, 
сформировать правильную осанку; развить необходимые физические данные, пластику, укрепить здо-
ровье через обучение и совершенствование умения показывать коллекции моделей на подиуме – де-
филировать (отработка походки, осанки, правильного движения, чувства ритма); 

 снять психологические барьеры и комплексы через умение отрабатывать полученные знания по 
дефилированию на различных конкурсах, концертах, фестивалях различного уровня; 

 обобщить представление о сферах трудовой деятельности, повысить знания о профессиях: топ-
модель, швея, модельер, дизайнер одежды через формирование первоначальных знаний в области 
моды и моделирования одежды. 

Образовательный процесс имеет развивающий характер и направлен на развитие природных за-
датков детей, реализацию их интересов и способностей. Содержание, методы, приемы ориентированы 
главным образом на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт ученика, помочь станов-
лению личностно значимых способов познания путем организации целостной творческой деятельно-
сти. Виды и формы индивидуальной и коллективно-групповой деятельности направлены на активи-
зацию познавательных процессов, сочетают интеллектуальную, практическую и самостоятельную де-
ятельность. 

В образовательном процессе можно выделить следующие сферы деятельности: 
 учебная, которая реализуется через систему знаний, умений, навыков в области модельного ис-

кусства; 
 воспитательная, которая реализуется через изучение истории модельного творчества, глубокого 

понимания моральных ценностей; 
 развивающая, которая реализуется через сочетание различных форм творчества, активизацию 

познавательных процессов. 
В течение нескольких лет учащиеся получают теоретические и практические знания по дефилиро-

ванию на подиуме, основам стилистики и дизайну одежды. Занятия театра моды проходят на базе 
школьной мастерской. С первого года учащиеся принимают активное участие в концертной и фести-
вальной деятельности. Участники театра в течение года работают на сцене ДК города, участвуют во 
многих социально значимых мероприятиях. Благодаря поддержке и спонсорской помощи благотво-
рительного фонда «Илим-Гарант», администрации города и отдела образования, родителей коллектив 
имеет возможность принимать участие во всероссийских и международных фестивалях-конкурсах, 
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проходящих в других городах страны и зарубежом. Поэтому, бумажные коллекции, конечно же, стали 
визитной карточкой нашего города-бумажников и коллектив достиг больших успехов: они являются 
дипломантами, призерами и лауреатами областных, межрегиональных, всероссийских и международ-
ных фестивалей, трижды обладателями Гран-при. Каждое достижение – это определенная планка в 
творческом развитии коллектива. А планка ставится все выше и выше. Теперь с театром работают 
специалисты в области хореографии и создании имиджа. За 15 лет деятельности коллектива более 
250 девчонок окунулись в мир моды, дефилирования, создания эксклюзивных коллекций из бумаги и 
стали настоящими ценителями красоты и грации. 

Правильная организация работы театра способствуют духовно-нравственному, творческому ста-
новлению личности и стимулируют позицию ученика как активного участника социума. 
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Всем хорошо известно, что малые дети, младшие школьники, как правило, исключительно любо-
знательны, быстро, легко усваивают знания. Они играючи учатся читать считать, быстро усваивают 
различные игры. 

Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки для развития познаватель-
ных способностей учащихся, коррекции интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой 
сферы. 

На уроках математики в результате взаимодействия усилий учителя и учащихся (при направляю-
щем и организующем воздействии учителя) развивается элементарное математическое мышление 
учащихся, формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развива-
ются способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внима-
ния и других психических функций. Подготовка учащихся к жизни, к трудовой деятельности является 
одной их наиболее важных задач обучения. Курс математики должен дать ученикам такие знания и 
практические умения, которые помогут лучше распознать в явлениях окружающей жизни математи-
ческие факты, применять математические знания к решению конкретных практических задач, кото-
рые повседневно ставит жизнь. Овладение умением счёта, устных и письменных вычислений, изме-
рений, решение арифметических задач, ориентация во времени и пространстве, распознание геомет-
рических фигур позволяет учащимся более успешно решать жизненно-практические задачи. 

В задачи учителя входит преодоление равнодушия, умственной инерции школьника. Вы все пре-
красно знаете, как важно, чтобы урок с самого начала пошёл в нужном русле. 

В начальной школе устным вычислениям уделяется особое место по следующим причинам: 
1) они имеют большое образовательное и практическое значение, т. к. нужны в практической дея-

тельности человека; 
2) облегчают письменные вычисления, т.к. последние содержат в себе элементы устных вычисле-

ний; 
3) они помогают лучше усвоить теоретические вопросы начального курса математики; 
4) развивают внимательность, память, мышление, гибкость мышления и т. п. 
Для математики начало урока – это устный счёт. Я не один год занимаюсь этой проблемой и могу 

сказать, что если хорошо интересно проведён устный счёт, то и дальше урок пойдёт успешнее, дети 
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будут активны, заинтересованы. А чтобы заинтересовать детей, нужно подбирать разнообразные за-
дания, рассчитанные, как на слабых детей, так и на наиболее сильных, задания могут математически 
несложного вычислительного характера, или разгадывание математических ребусов, можно подгото-
вить задания на внимание, или задания с геометрическим решением. 

На уроках математики устный счет по игре «Сонор», помогает изучать математические задачи. 
Участие в коллективной динамической игре сближает детей разных возрастов, укрепляет дружествен-
ные отношения между одноклассниками, смягчает отношение между детьми разного уровня знания. 
Осуществляя преследование в игре, дети решают различные комбинации, тем самым динамическая 
игра преследования (ДИП) развивает у детей все характеристики математического мышления: теоре-
тическое, память, творческую интуицию, смекалку, внимание, принятие оптимального решения. 

В результате разнообразных игровых форм мы пришли к выводу, что благоприятное сочетание 
наблюдается довольно сложной умственной деятельности обдумывания игровых операций. Кто 
лучше играет ДИП, у того выше успеваемость по математике. 
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Развитие личности старшего школьника в образовательном пространстве общеобразовательной 
школы в аспекте его математических способностей и математической одаренности в теории и мето-
дике общего образования сегодня имеет степень не только глубокой теоретической разработанности, 
но и значительную методическую базу для организации деятельности педагога. Тем не менее сегодня 
осуществляется модернизация системы образования, которая характеризуется смещением акцентов 
на эвристическое обучение и развитие самостоятельности мышления старшего школьника; повыше-
ние требований к педагогу с позиции разработки и применения инновационных и интерактивных 
форм обучения. 

Несомненно, что от эвристической активности учащегося, от того, насколько последний будет 
успешен в открытии знания, зависит эффективность процесса формирования знаний и умений. Но 
именно новоевропейский научно-образовательный проект искусства открытия-инвенции выдвигает в 
качестве критерия оценки состояния науки и образования степень их ориентации на открытие нового 
знания как такового [1]. 

Отсюда деятельность педагога-предметника выходит за рамки общих методик, требует активиза-
ции и аккумуляции различных аспектов педагогической деятельности, поиска возможностей измене-
ния технологий развития личности старшего школьника. 

Для педагогического процесса характерны закономерные изменения под влиянием современных 
условий общественного развития и смены образовательной парадигмы. Этап реформирования рос-
сийской образовательной системы неслучайно назван инновационно-технологическим. В.В. Краев-
ский и А.В. Хуторской назвали науку, которая занимается созданием педагогических новшеств, их 
оценкой, использованием и освоением на практике, педагогической инноватикой [2]. Инновационный 
подход выдвигает новый тип педагога – педагога-новатора, способного внедрять в учебный процесс 
новые образовательные технологии и принципы организации учебных занятий. Обновление педаго-
гического процесса способствует внедрению в практику новых научных достижений, идей и концеп-
ций [4]. 

Сегодня социально-культурная деятельность как часть педагогической выступает тем источником 
трансформации материалов, который акцентирует внимание старших школьников на позициях само-
развития, профессионализации и включения в социокультурное пространство как успешной лично-
сти. 

Применение социокультурных технологий в аспекте развития математической одаренности стар-
ших школьников требует обобщения имеющегося терминологического аппарата проблемы и выделе-
ния существенных аспектов социокультурных технологий в соответствии с предметом исследования. 
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Так, термин «технология» (от греческого – «искусство, мастерство, умение») первоначально ис-
пользовался применительно к производственной сфере как совокупность приемов и способов полу-
чения, обработки или переработки, описания производственных процессов, инструкций по внедре-
нию. В Толковом словаре С.И. Ожегова технология определяется как совокупность производствен-
ных процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов производ-
ства [5]. 

А.С. Кондыков отмечает три важных момента к трактовке понятия «технология», а именно: 
1) технология как совокупность приемов и способов получения определенного результата; 
2) как умение, мастерство использовать данную совокупность приемов и способов в достижении 

поставленных целей; 
3) как научное описание способов производства. 
Получившая широкое применение в сфере материального производства категория «технология» 

впоследствии все больше укрепляется в гуманитарных науках, находит применение в социальной 
сфере, включая всю интеллектуальную деятельность [3]. 

Понятие «педагогическая технология» активно используется с середины прошлого века. На сего-
дняшний день существует свыше трехсот дефиниций педагогической технологии в исследованиях за-
рубежной и отечественной науки. 

Поиск более простых и эффективных способов достижения педагогических целей обусловил при-
стальный научный интерес к педагогическим технологиям. Ее безусловное преимущество в том, что 
она реализуется как систематическая, целенаправленная, сознательно проектируемая деятельность, 
отличающаяся от неструктурированного элементарного исполнения, поэтому служит достижению 
цели с наименьшими затратами. Педагогическая технология направлена на совершенствование ре-
зультата деятельности педагога, при условии его компетентного подхода в решении культурно-обра-
зовательных задач. 

В соответствии с постоянным развитие проблем социально-культурной деятельности в научной 
терминологии и в практическом обиходе все больше укореняется понятие «социокультурные техно-
логии». 

Тем не менее сегодня нет достаточно однозначных теорий относительно компонентов и содержа-
ния технологий социально-культурной деятельности. 

Разнообразные виды социально-культурной деятельности, культурно-досуговой деятельности, 
главная цель которых – воспроизводство творческих способностей и творческой активности личности 
лежат в основе концепции социально-культурных технологий с точки зрения В.Е. Триодина. 

По утверждению В.С. Садовской, педагогический аспект социально-культурной деятельности 
позволяет говорить о технологии моделирования социально-культурной деятельности, где под техно-
логией социокультурной деятельности автор понимает процесс систематизации способов, приемов, 
средств социально-культурной деятельности с целью создания новых оригинальных условий включе-
ния личности в культуротворческую деятельность. 

Технологии социально-культурной деятельности вбирают в себя совокупность приемов, которые 
широко используются в педагогических технологиях и базируются на психолого-педагогических 
установках личности, а также научно-обоснованные специфические, характерные для социально-
культурной деятельности формы, средства и методы. Мы полностью согласны с мнением профессора 
Г.Н. Новиковой, что базовой сегодня является дефиниция предложенная Н.Н. Ярошенко: «Соци-
ально-культурная деятельность должна пониматься как совокупность педагогических технологий, ко-
торые обеспечивают превращение культурных ценностей в регулятив социального взаимодействия, а 
также технологично определяют социализирующие воспитательные процессы. 

Ю.Д. Красильников и Т.Г. Киселева кратко, но точно дают следующее определение «Технология – 
это механизм реализации теории в практику социально-педагогической деятельности». 

Е.И. Григорьева, обобщив данные в теории определения технологии социально-культурной дея-
тельности, отличает следующее: «Технология – это средства, формы и методы СКД, которые исполь-
зуются в учебном процессе, и с помощью которых достигаются планируемые результаты обучения и 
воспитания. 

А.Д. Жарков под технологией понимает научно-обоснованную систему знаний об условиях, фор-
мах и методах и приемах создания материальных и духовных ценностей, практическое использование 
которых обеспечивает направленное воздействие на духовный мир личности. 

По мнению А.Д. Жаркова, с помощью технологии могут быть отражены как составляющие, так и 
сам технологический процесс функционирования и изменения социально-культурной деятельности, 
а совокупность знаний, научных теорий, концепций раскрывает ее как систему. По его мнению, струк-
тура технологического процесса в учреждениях культуры выглядит следующим образом: социальный 
заказ, цель, содержание, форма, методы, средства достижения цели, субъектно-объектные отношения, 
объектно-субъектные отношения, материально-техническое и кадровое обеспечение, корректировка 
цели, конечные результаты, которые чаще всего выражаются в программе. 

Социокультурная технология, являясь частной по отношению к универсальным технологиям со-
циальной сферы, имеет тождественные с ними основные характеристики. Вместе с тем социокультур-
ные технологии, характер их осуществления отличаются своей целевой направленностью на решение 
практических задач специфического объекта воздействия в определенных условиях. 
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По мнению О.В. Первушиной, социально-культурные технологии – это социальный институт ин-
новаций и социально-педагогического, социально-культурного творчества, организации и самоорга-
низации, диагностики, тактики и стратегии развития. Здесь технология не просто комплекс операций, 
она полагает и авторское решение и отношение, тем самым связана с мировоззрением, ценностными 
ориентациями и установками личности организатора данного вида деятельности. 

Таким образом, определение понятия «технологии СКД» основано на организационно-инструмен-
тальных подходах. Технологии СКД как способ организации модели культурно-образовательного, 
творческого процесса, гарантирующий получение запланированного результата. Технология СКД как 
инструментарий, как система указаний, которые должны обеспечить эффективность и результатив-
ность развития личности (самоопределение, саморазвитие, самореализация). 

Совокупность теоретических и эмпирических начал в технологии обуславливают ее важнейшие 
признаки: концептуальность и ситуативность. Теоретические основы технологии представляют собой 
общую схему, которая не может быть реализована в чистом виде. Она должна быть адаптирована к 
конкретному социокультурному процессу. В результате специалист создает собственную интерпре-
тацию изначального теоретического конструкта. На основе идеальной модели возникают различные 
варианты, разрабатываемые отдельными специалистами. При этом необходимо различать два пласта 
технологии – проектирование (инвариантный, идеальный, четко структурированный, внеличностный 
компонент) и реализацию (вариативный, ситуативный, личностный компонент). 

Основанная на теории и опыте «технология» обеспечивает предсказуемый характер исполнителя, 
упорядочение, институциолизацию его профессиональных компетенций. При таком подходе педаго-
гическая технология представляет собой воспроизводимый и тиражируемый опыт. Она всегда содер-
жит методологическую (концептуальная основа, цели задачи, содержание социально-культурных 
процессов) и методическую (процессуальная часть, методы, формы и средства работы, организация 
социально-культурного процесса, его мониторинг и диагностика) части. 

Реализация социально-культурной технологии характеризует деятельность конкретного специали-
ста в неповторимой социально-культурной ситуации. Это совокупность принципов, методов, спосо-
бов, используемых отдельным специалистом в соответствии с особенностями его личностно-профес-
сиональной культуры. В этом смысле технологии ситуативны. Каждая конкретная ситуация в социо-
культурной сфере востребует свою технологию, уникальные приемы работы, которые не поддаются 
тотальной алгоритмизации и стандартизации. 

Социально-культурная технология близка к форме организации социально-культурной деятельно-
сти и воспитания, но не тождественна ей. Используя фундаментальные знания, технология прибли-
жает культурно-образовательный процесс к конкретному человеку. Так, создание ситуации развития 
человека предполагает понимание его своеобразия в целом, факторов, определяющих его становле-
ние, формирование тех или иных личностных качеств, закономерностей физических изменений и 
внутреннего роста (теория) и понимание уникальности каждой личности (опыт непосредственного 
педагогического взаимодействия). Эти два начала составляют основу любой педагогической техно-
логии и определяют требования, предъявляемые к ней: 

 концептуальность: наличие научно-педагогического обоснования (общей схемы) и его концеп-
туальной интерпретации специалистом с учетом условий реального культурно-образовательного про-
цесса, представленного многообразием социально-культурных ситуаций; 

 антропоцентризм: обеспечение непрерывного развития человека в культуре через его непрерыв-
ное познание специалистом; 

 ситуативность: сохранение пространства авторства, творчества каждого субъекта, позволяю-
щего идеальную схему превратить в живую педагогическую ситуацию; 

 контекстуальность: встроенность в реальный культурно-воспитательный процесс. 
В социально-культурных технологиях диалектически существует триединое начало: вместе с «пе-

дагогическим», «социальное» и «культурное». Уже в постановке педагогической цели присутствует 
социальное начало, оно обнаруживается своей направленностью на определенные общественно зна-
чимые ценностные ориентации, позитивные изменения в объекте воздействия, ориентациями на раз-
витие личности и социальных общностей, гуманизацию их отношений и взаимодействий и адаптаций 
с окружающей средой. 

Культурное – определяет границы применения технологии, ее содержание, культурные ценности, 
включающие социальный исторический опыт, конкретные виды и формы продуктивной и репродук-
тивной деятельности людей по освоению культурных ценностей и созданию новых, степень и направ-
ленность культуротворческой активности. 

Социокультурные технологии предполагают взаимопроникновение социально-педагогического и 
культурного, наполнения деятельности и действий эмоционально-привлекательными формами и ви-
дами творчества, социально необходимым смыслом и содержанием на основе гуманистических цен-
ностей духовной культуры. 

Принципиальное отличие социокультурных технологий заключается в том, что они как средство 
практического достижения поставленных целей по удовлетворению общественных и личностных ду-
ховных интересов, гармонизирующих с социокультурной среды, в которой бы органично сочетались 
процессы социализации и индивидуализации. 
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Уникальность социокультурных технологий состоит как раз в том, что они, обладая в диалектиче-
ском единстве социально-педагогической, воспитательной, развивающей направленностью, одновре-
менно создают условия для достижения образовательных целей, развития индивидуальности лично-
сти, ее творческих субъектных качеств. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы и принципы, связанные с классифи-
кацией прилагательных. Актуальность работы обусловливается неоднозначностью подхода среди 
лингвистов к этому важному и недостаточно исследованному вопросу и, как результат, наличием 
большого количества разнообразных классификаций. 
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Как известно, прилагательное – это самая изобразительная часть речи, которая описывает цвет, 
запах, форму любого предмета, передают ваши чувства, характер, настроение и т. д. Без имени при-
лагательного невозможно выразить свойства или признаки определенного предмета или явления. 
Лингвистический энциклопедический словарь дает следующее определение прилагательного: «При-
лагательные – это лексико-семантический класс предикатных слов, обозначающих не процессуаль-
ный признак (свойство) предмета, события или другого признака, обозначенного именем.» [1, c. 212]. 
Согласно К.Н. Качаловой и Е.Е. Израилевичу «прилагательным называется часть речи, которая обо-
значает признак предмета и отвечает на вопрос какой?» [2, c. 395]. 

Характерной особенностью прилагательных сочетаемость и несочетаемость с другими словами, 
например, прилагательные характеризуются своей несоединимостью с неопределенным артиклем и 
предлогами. Это является одним из важных признаков, которые отличают прилагательные от суще-
ствительных. Но, с другой стороны, некоторые лингвисты расширяют область сочетаемости прилага-
тельных: в качестве зависимых членов могут быть наречия, предложные обороты и т. д. Так как при-
лагательные и существительные исторически близки друг другу и, более того, многие прилагательные 
произошли из существительных, прилагательные способны выступать в функциях, которые свой-
ственны существительным, например, в функции подлежащего и дополнения. В таких случаях при-
лагательные употребляются с определенным артиклем the и обозначают либо группы людей (the poor) 
либо абстрактные понятия (the unknown). 

Как известно, прилагательные и наречия обозначают признак предмета, поэтому многие прилага-
тельные и наречия совпадают по форме, например, fast – прилагательное и fast – наречие; wrong – 
прилагательное и wrong – наречие. Существует наречие того же корня с – ly (wronglу) с другими пра-
вилами употребления: I was wrongly informed. Перед Participle 2 всегда употребляется wrongly. При-
лагательные могут иметь тот же суффикс -ly и обозначают период времени monthly, weekly. С глаго-
лами восприятия такими как to look, to feel, to smell используются не наречия, а прилагательные. 

Подобно другим знаменательным частям речи прилагательные выделяются на основе четырех 
признаков: семантическому, морфологическому, синтаксическому и словообразовательному. Под се-
мантическим признаком понимается соотнесение данного слова к понятийной категории; морфологи-
ческий признак предполагает отнесение данного слова к определенному разряду на основе его мор-
фологических признаков; синтаксический признак имени прилагательного в английском языке имеет 
особое значение. Так как морфологические показатели слабо развиты, прилагательное в предложении 
выполняет функции определения или предикатива. Например, He was a tiny boy then. Mr Green was 
unwise to lend money to him. Если мы говорим о трех или более прилагательных перед существитель-
ным в функции определения, встает вопрос о их положении. Определенных правил в этом отношении 
нет, но все же принято располагать прилагательные в определенной последовательности, в соответ-
ствии с их значением. 1. Общее качество (old, attractive). 2. Размер, длина, форма. (Long, large). 3. Цвет 
(brown, red). 4. Происхождение, национальность (English). 5. Материал, вещество, назначение (brick, 
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eating). Определяемое существительное. Например, прекрасные длинные светлые волосы – beautiful 
long fair hair. Как известно прилагательные в английском язык не изменяются по лицам, числам, па-
дежам и на морфологическом уровне прилагательные характеризуются наличием степеней сравнения. 

Что касается словообразовательной системы, некоторые лингвисты делят прилагательные на про-
стые (strong, big); аффиксальные (inactive); сложные (cold-blooded). Сложные прилагательные самая 
продуктивная форма словообразования не только в английском языке, но и в других европейских язы-
ках. Например, в немецком языке, по мнению Г.А. Хакимовой, словосложение является также про-
дуктивным способом словообразования прилагательных [3, с. 112]. Сложные прилагательные могут 
состоять более чем из двух слов. Выделяют, как правило, три типа отношений между элементами 
сложных прилагательных: равнозначность, антонимия – противоположность в значениях и подчине-
ние. Если при восприятии, мы равнозначно воспринимаем значения обоих компонентов, это свиде-
тельствует о весомости значения каждого элемента, например, afro-american. Примером антонимии 
может быть сложное прилагательное – dull-witted. При подчинении происходит два противоположно-
направленных семантических процесса: расширение и сужение. При структурной классификации 
сложных прилагательных выделяют следующие модели: 

 существительное + прилагательное (card-carrying); 
 прилагательное + инфинитив (ready to go); 
 наречие+ прилагательное (absent-minded); 
 предлог + прилагательное (overqualified); 
 существительное + существительное (head ache); 
 наречие +причастие 2 (newly married); 
 предлог + причастие 2 (bygone); 
 существительное + причастие 2 (hand made). 
Существует большое количество разнообразных классификаций сложных прилагательных. Неко-

торые лингвисты делят сложные прилагательные на стилистически маркированные и стилистически 
не маркированные. По эмоционально-оценочному отношению к высказываемому сложные прилага-
тельные могут быть нейтральными (easy-going) и эмоционально-окрашенными (simple-minded). 
Сложные прилагательные могут классифицироваться по социальной общности людей, по литератур-
ному жанру (жанрово-неограниченные и поэтические), по профессиональной общности и т. д. 

В английской традиционной грамматике даются самые разнообразные классификации прилага-
тельных, причем их количество может варьировать от трех до восьми. Как и в случае классификации 
сложных прилагательных, границы расплывчаты и неопределенны. При классификации прилагатель-
ных некоторые лингвисты опираются либо на значение прилагательного, либо на свойства денотатов, 
либо на возможности деления признака; выделяют оценочные прилагательные, параметрические при-
лагательные, прилагательные формы, цвета, свойства вещей, прилагательные, определяющие физи-
ческие свойства людей, животных, психологические свойства и т. д. При большом многообразии раз-
личных классификаций универсальной классификацией считается деление прилагательных на каче-
ственные и относительные. Деление прилагательных на качественные и относительные перенесено из 
русского языка, где оно является традиционным. Качественные прилагательные обозначают признаки 
предмета. По словам Л. Теньера качественные прилагательные «самые прилагательные из прилага-
тельных». Качественные прилагательные дают определенную характеристику объекту, предмету, ука-
зывают размер, форму, возраст, национальность, цвет, выражают личное отношение и т. д. Относи-
тельные прилагательные не имеют центрального признака, не имеют степени сравнения и передают 
признаки, связанные с отношением к предмету, месту, времени. Граница между качественными и от-
носительными прилагательными не является абсолютной. При классификации, как правило, выделя-
ются определенные признаки прилагательного, например, сочетаемость с другими словами, обычно с 
существительными, или учитывается функциональный критерий. Если основным критерием класси-
фикации прилагательных является функциональный, выделяются следующие разряды прилагатель-
ных: атрибутивные, предикативные и предикативно-атрибутивные. Некоторые лингвисты считают, 
что прилагательные можно разделить на объективные и субъективные. Объективные прилагательные 
дают реальную информацию о чем-либо: это может быть цвет, размер, возраст. Вторая группа прила-
гательных (субъективные прилагательные) отвечает за то, как кто-либо воспринимает тот интерес к 
разделению и объединению прилагательных в определенные категории, группы, разделы, с учетом их 
специфики, свидетельствует о том, что прилагательные как часть речи не перестает быть в центре 
внимания со стороны лингвистов и постоянно привлекать их внимание. 
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В настоящее время обучение иностранному языку (ИЯ) считается одним из приоритетных, так как 
в значительной мере возросла его потребность в жизни государства и общества в целом и личности в 
частности. Благодаря произошедшим переменам в Российском государстве, расширению возможно-
стей межнационального и межкультурного общения, а также взаимозависимости стран и их культур, 
ИЯ превратился из предмета, не имевшего практического применения в жизни в востребованный лич-
ностью и обществом инструмент общения. 

В связи с этим возросли и требования, предъявляемые к учителю иностранного языка. Он является 
для учащихся не только источником информации, а и человеком, который организует учебный про-
цесс. 

Современный подход в обучении иностранному языку характеризуется стремлением к коммуни-
кативности в деятельности учителя и учащегося. Конечным результатом такого подхода должна стать 
всесторонне развитая личность, способная использовать иностранный язык как средство общения для 
решения коммуникативных задач. Для достижения этих целей творчески работающий учитель ис-
пользует разные формы, приемы и методы работы. Учитель постоянно задумывается, как сделать урок 
интересным, увлекательным, как создать условия для мотивации к изучению английского языка. 

Особенность иностранного языка как предмета заключается в том, что учебная деятельность под-
разумевает иноязычную деятельность, то есть деятельность общения, в процессе которого формиру-
ются речевые умения. Познавательные мотивы учащихся, содержащихся в самой учебной деятельно-
сти, придают этой деятельности личностный смысл. Источником познавательных мотивов является 
осознанная познавательная потребность учащихся. Реальные потребности учеников связаны с жела-
нием общаться на иностранном языке, выражать свое мнение, пользоваться языком устно и пись-
менно, владеть им. 

В этой связи использование игровых приемов обучения иноязычному общению приобретает осо-
бую значимость. Применяя игровые технологии на уроках, я стараюсь активизировать мыслительную 
деятельность учащихся. учебный процесс становится для многих учеников захватывающим и инте-
ресным. В игре проявляются особо полно способности ребенка. В игре все равны. Она посильна даже 
слабым ученикам. Слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость 
и сообразительность оказываются порой более важными, чем знание предмета. Чувство равенства, 
атмосфера увлеченности, ощущение посильности заданий дает возможность ученикам преодолеть 
стеснительность. А это очень важный момент для преодоления языкового барьера в дальнейшем. 

Следует отметить, что в методической литературе существует достаточно большое количество 
классификаций, систематизирующих виды учебных игр в соответствии с тем или иным классифика-
ционным критерием. Так, учебные игры могут быть разделены на языковые и речевые. Языковые по-
могают усвоить различные аспекты языка и делятся на фонетические, лексические, грамматические, 
синтаксические. Здесь важно подчеркнуть, что деление языковых игр условно, так невозможно изу-
чить лексику без фонетики, или грамматику без лексики. Речевые игры формируют умения в одном 
или нескольких видах речевой деятельности. 

На уроках английского языка, для достижения поставленных целей, я использую следующие игры: 
Игра «Подбери подпись к картинке». Цель: тренировка употребления в речи слов-исключений по 

теме «Множественное число существительных». Дети делятся на группы по 4 человека. Каждая 
группа получает по 4 карточки, на каждой из которых написано существительное в единственном или 
множественном числе и 4 картинок, соответствующих надписям. Дается задание: кто быстрее и пра-
вильнее подберет подпись к картинкам. 

Игра «Назови предметы одного цвета». Цель: закрепление лексики по пройденным темам. Ста-
вится задача назвать предметы одного цвета. Учащиеся делятся на группы. Каждая группа по жребию 
выбирает лист с названием цвета (желтый, красный, зеленый, и т. д.) Выигрывает та группа, которая 
сумеет назвать больше предметов, животных и т. д. выбранного ими цвета. 

Игра «Знаете ли вы животных?» Цель: закрепление лексики по теме «Животные». Класс делится 
на группы. Представители от каждой группы по очереди произносят названия животных: a fox, a dog, 
a monkey и т. д. Обязательным условием является то, что задействованными должны быть все участ-
ники группы. То есть, каждый участник должен произнести название животного, и только тогда 
можно будет заново задействовать тех участников, которые уже называли слово. Побеждает та 
группа, которая последним назовет животное. 
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Игра «Учитель и ученик». Во время устного вводного курса школьники знакомятся с большим 
количеством лексических единиц. И большую помощь в освоении этих слов оказывает игра в «Учи-
теля и учеников». Ученик в роли учителя задает вопросы ученику, показывая картинку с изображе-
нием определенного предмета, на которые тот отвечает. Затем играющие меняются местами. Я стара-
юсь, чтобы в паре работали слабо подготовленный с хорошо подготовленным. 

Игра «Который час?». Дети разбиваются на две команды. Игра имеет несколько вариантов. 
1. Берется макет часов со стрелками, которые легко двигать. Передвигая стрелки, учитель по оче-

реди спрашивает учеников из обеих команд What time is it now? За каждый правильный ответ команда 
получает один балл. 

2. Учитель начинает рассказ, но не заканчивает последнее предложение. Например, I have a friend. 
Her name is Anna. She gets up at... И ставит стрелки на 7 часов. Ученик повторяет последнее предло-
жение и заканчивает его словами seven o’clock in the morning. Если он ошибается, команда получает 
минус. Выигрывает та команда, игроки которой допустили меньше всего ошибок. Данный вариант и 
последующий полезны и для закрепления лексики по теме «Распорядок дня». 

3. Учитель ставит стрелки часов на 7:15 и просит каждого сказать, что он делает в это время. От-
веты могут быть такими: I do my morning exercises at 7:15. My mother lays the table at 7:15. I go jogging 
at 7:15. My brother gets up at 7:15. 

4. С помощью макета часов можно повторять или закреплять употребление глаголов в прошедшем 
или будущем времени. Учитель, передвигая стрелки, спрашивает: What did you do yesterday at half past 
five? What will you do on Tuesday at a quarter to 10? 

Несомненно, на этом список лексических игр, используемых мной на уроках, не заканчивается. 
Важно только заметить, что игры способствуют не только повышению качества успеваемости и обога-
щению лексического словаря учащегося, но и развитию личностного творческого потенциала обучаю-
щихся, умения принимать самостоятельные решения, расширению кругозора, формированию личной 
ответственности за результат труда. Благодаря играм активизируются все познавательные процессы 
учащихся: развиваются память, мышление, воображение, творческие способности учащихся. 
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Темой данной статьи является «Использование аутентичных видеоматериалов при обучении мо-
нологическому высказыванию на уроке иностранного языка». Это одна из возможностей учителя обо-
гатить свой урок, используя аутентичные средства. 

Почему именно видеофильмы? В российских стандартах школьного образования по иностранным 
языкам сказано, что основное назначение обучения иностранным языкам состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, как одной из основных задач учителя, т.е. способности и готовности 
осуществлять межличностноеи межкультурное общение с другими людьми [4]. Задачи учителя – ак-
тивизировать деятельность каждого учащегося в процессе обучения, создать ситуации для их творче-
ской активности. Сейчас уже нигде не обучают иностранному языку по грамматическим справочни-
кам и словарям, все понимают: чтобы научить человека говорить на новом для него языке, с ним надо 
на этом языке беседовать, общаться. 
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Применение видеоматериалов при преподавании иностранного языка основывается на одном из 
старейших и основных методических принципов – принципе наглядности. К тому же по данным рос-
сийских ученых для опознания простого, ранее неизвестного предмета человеку необходимо: при сло-
весном описании – 2,8 секунды; а средствами видеофильма – 0,7 секунды. Значит, с помощью видео-
фильмов можно быстрее донести до обучающегося необходимую информацию, активизировать по-
знавательную деятельность [3, с. 112–116]. Кроме того, видеофильмы представляют собой уникаль-
ную возможность не только погрузиться в живую речь носителей иностранного языка, но и познако-
миться с языком мимики и жестов, стилем взаимоотношений и реалиями страны изучаемого языка. 

Этот же факт подтверждает то, что использование видеофильмов не только моделирует языковую 
ситуацию и формирует речевую компетенцию школьников, но и в свете новейших подходов к изуче-
нию иностранного языка помогает сформировать у них представление и понимание иноязычной куль-
туры и как следствие формирует гармонично развитую личность в глобальном межличностном и меж-
культурном пространстве [1, с. 18]. Кроме того, информация, представляемая средствами фильма, 
обусловливает наличие образной модели введения материала. Основной характеристикой названной 
модели является наличие сюжета и композиции. 

Предметом нашего исследования является процесс использования художественных фильмов, а 
именно мультипликации, на уроках немецкого языка. Материалом для практической части стал ко-
роткометражный мультипликационный фильм «Folge Tiggers Streifen» на немецком языке. 

При разработке системы упражнений учитывается тот факт, что работа над фильмом в любом слу-
чае должна носить поэтапный характер, а упражнения – условно-речевую и речевую направленность. 
Так как большинство методистов при работе с любым текстом (или видеофильмом в нашем случае) 
выделяют основные три этапа, мы решили взять эти этапы за основу при разработке собственных 
упражнений. Это преддемонстрационный (предтекстовый), демонстрационный (текстовый) и после-
демонстрационный (послетекствый) этапы [2, с. 160–169]. 

Преддемонстрационный этап. Для того чтобы снять языковые трудности у учащихся 6-х классов 
к воспроизведению видеофильма, ученикам предлагаются карточки с тематическим вокабуляром, как 
новым, так и ранее изученным. Во время работы с вокабуляром, происходит проговаривание каждого 
слова и перевод его на родной язык. С новыми словами предоставляются составленные ситуации, что 
помогает ученикам увидеть, как употребляется данное слово в иностранной речи (например, «Man 
muss Tomaten von Raupen bewachen», «Das Kaninchen hat einen weißen und pelzigen Schwanz», «Das 
Kind malt Streifen auf dem Bild auf» и т. д.) 

Чтобы предвосхитить просмотр фильма, включается звуковое сопровождение мультфильма, прослу-
шав которое, ученики должны предположить, высказать свое мнение, какие события могут происходить, 
какого жанра является данный фильм, кто главные герои и т. п. (используя вокабуляр с карточки). 

«Hört ihr die Musik aus dem Film zu. Worüber kann uns diese Musik erzählen? Was für ein Genre ist 
das? Wer sind die Hauptfiguren?» и т. д. 

Данное упражнение является наиболее удачным для подготовки учеников к просмотру фильма, 
так как это отличная возможность учеников высказаться и поделиться своими мнениями. Как пока-
зала практика, данное упражнение с интересом воспринимается у детей и развивает речемыслитель-
ную деятельность. 

После работы со звуковым сопровождением, ученики работают с заголовком мультфильма «Folge 
Tiggers Streifen». Здесь ученики предполагают, выражают свое мнение по поводу того, о чем им гово-
рит это название, какие события могут иметь место и т. п. («Vermutet bitte…», «Stellt euch vor…»). 

Перед самим просмотром мультфильма, ученикам раздаются карточки с вопросами, относящимся 
к содержанию, на которые они должны ответить во время просмотра фильма. Все вопросы разбира-
ются с учениками и поясняются учителем, если это является необходимым. 

Демонстрационный этап. Во время просмотра фильма должно учитываться важное условие: дея-
тельность учеников должна быть активной. Для выполнения этого условия предлагаются следующие 
упражнения: 

1. Задание на поиск языковой информации: 
 восстановить текст (1 часть фильма). Данное упражнение ученики выполняют во время про-

смотра. Задача учеников – заполнить пропуски в тексте. «Hier gibt es einen Text mit Lücken. Setzt feh-
lende Wörter ein. Braucht die Wörter aus der Karte». 

2. Задания на развитие рецептивных умений (работа проводится с использованием «стоп-кадра»): 
 ответить на вопросы по содержанию текста (вопросы раздаются заранее) «Antwortet meine 

Frage…», «Wie glaubt ihr…»; 
 определение верных/неверных утверждений (2 часть фильма). «Sagt mir bitte, sind diese 

Behauptungen richtig oder falsch?» 
Задания, направленные на развитие навыков говорения: 
 организованная работа со «СТОП – кадром». Учитель останавливает воспроизведение фильма в 

значимых с точки зрения содержания местах и просит учеников предугадать дальнейший ход собы-
тий. Данное задание является интересным для учеников и служит отличным источником мотивации 
порождения монологического высказывания; 

 построение монологического высказывания, а именно описательного характера. Здесь ученики 
описывают внешность, характер героев, место событий и т. п. «Und jetzt werden wir … besprechen.» 
«Wie war …?» «Was wollten die Freunde machen?» и т. д. 
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Последемонстрационный этап. С целью использования исходного текста мультфильма в качестве 
опоры, ученики строят свои монологические высказывания. Для этого предлагаются следующие типы 
упражнений: 

 обсудить фильм в целом, а именно выразить свое мнение по увиденному. «Gefällt dieser Strickfilm 
euch?», «War es interessant?», «Was war besonders interessant?», «Was glaubt ihr über…?» и т. д.; 

 установить хронологическую последовательность фактов. Ученики делятся на группы и полу-
чают карточки с фразами содержательного характера, хронологическая последовательность которых 
нарушена. Задача учеников – воссоздать последовательность фактов; 

 пересказать содержание мультфильма с опорой на воссозданный текст из предыдущего упраж-
нения и карточку с лексикой. «Jetzt bemüht euch, das Sujet mit Hilfe des wiedergebauten Text 
nachzuerzählen»; 

 определить верные/неверные утверждения по фильму (если отсутствует подобное задание 
предыдущего этапа). 

После всех упражнений, ученикам предлагается просмотреть весть мультфильм без остановки с 
целью дальнейшего пересказа. 

Для определения результатов по внедрению предлагаемого нами комплекса упражнений для ра-
боты над видеофильмом, мы подвели итог в процентном соотношении. Для этого мы установили ряд 
критериев: 

 количество предложений, использованных учениками для построения монологического выска-
зывания с использованием новой и ранее изученной лексики, их должно быть не менее 4 (рис. 1); 

 количество новых слов, используемых учениками для построения монологического высказыва-
ния, их должно быть не менее 15 (рис. 2); 

 логичность и связность предложений в монологическом высказывании учеников (рис. 3). 
 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 
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Таким образом, анализ работы показал следующее: 
 с выполнением первого условия справилось 54,5% учеников. Монологические высказывания бо-

лее сильных учеников состояли из 4–5 предложений, что отвечало первому критерии оценивания. 
36,5% учеников составили высказывания с менее, чем 4 предложениями (2–3), а остальные 9% – не 
справились с составлением правильного и логического монологического высказывания, хотя активно 
пытались это сделать; 

 с выполнением второго условия справились все ученики, хотя есть процентное различие. Всего 
было представлено 35 новых выражений и слов, из них 57% были активно используемы учениками 
для построения собственных монологических высказываний. 31,5% слов ученики реже использовали 
во время говорения, а 11,5% новых слов и выражений не были использованы вообще; 

 опираясь на результаты первого пункта, можно сказать, что с соблюдением логичности постро-
ения высказывания справилось 90,9% учеников. Их высказывания отличались логичностью и связно-
стью предложений, что вполне отвечает одному из наших критериев. Высказывания 9,1% учеников 
отличались меньшей логикой и связностью высказывания или их отсутствием вообще. 

Предлагаемая организация работы с видеофильмом «Folge Tiggers Streifen», на наш взгляд, спо-
собствовала совершенствованию навыков построения коротких монологических высказываний у уче-
ников 6-х классов. 

Итак, анализ результатов и сама деятельность учащихся в ходе опытного обучения позволяют го-
ворить о проявлении большого интереса школьников к предлагаемым методам и приемам работы с 
видеофильмом на уроке иностранного языка. Все учащиеся вне зависимости от успеваемости с инте-
ресом выполняли задания и упражнения, используя новую лексику и совершенствуя старую, прояв-
ляли инициативу в ходе уроков. Данные факты позволяют судить об эффективности используемых 
нами методов и приемов работы с видеофильмом. Об этом также может свидетельствовать более ак-
тивная работа учеников класса коррекции, которые старались принять активное участие в работе над 
фильмом. Таким образом, можно сказать, что задачи, поставленные в начале нашего исследования, 
были решены, и цель достигнута. 
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Изменение стратегии обучения сопровождается и совершенствованием способов оценки достиже-
ний школьников. Другими словами, задача каждого учителя – создать благоприятные условия для 
проявления и стимулирования личностного потенциала всех участников образовательного взаимо-
действия. 

Рейтинговая система оценивания учебных достижений школьников может рассматриваться как 
один из возможных способов, отвечающих поставленной задаче, которая активизирует процесс обу-
чения и воспитания, активизирует познавательный интерес, вовлекает учащихся в процесс оценива-
ния, воспитывает способность оценивать самого себя, стимулирует учащихся ставить перед собой 
цели и достигать их. 

Рейтинг учащегося (англ. rating, от to rate – оценивать, ранжировать) – это индивидуальный чис-
ловой показатель интегральной оценки достижений в учебе, образуемый путем сложения рейтинго-
вых баллов, полученных в результате оценки отдельных учебных действий, по возможности с учетом 
коэффициента значимости («весового» коэффициента) этих действий в достижении образовательных 
целей. 
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Анализ методической и педагогической литературы показывает, что балльно-рейтинговая си-
стема – это совокупность правил, методических указаний и соответствующего математического ап-
парата, реализованного в программном комплексе, обеспечивающем обработку информации как по 
количественным, так и по качественным показателям индивидуальной учебной деятельности обуча-
ющихся, позволяющем присвоить персональный рейтинг каждому учащемуся в разрезе любой учеб-
ной дисциплины, любого вида занятий, а также обобщённо по ряду дисциплин. В.Ж. Куклин, 
В.Г. Наводнов и Л.И. Варенова отмечают, что рейтинг – «это сумма баллов, набранная студентом в 
течение некоторого промежутка времени по определенным правилам, не изменявшимся в течение 
этого промежутка». 

В.П. Симонов определяет накопительный рейтинг как набор обучающимся суммарного коэффи-
циента результатов его обучения за определенный период, в ходе систематической экспертизы пре-
подавателем его знаний, умений, навыков, а также суммарная оценка степени обученности и квали-
фикации будущего специалиста за определенный период времени, выраженную в баллах или относи-
тельных показателях. 

В.С. Аванесов пишет, что «рейтинг – это форма организации не только контроля знаний, но и учеб-
ного процесса в целом». Б.Г. Ананьев: «Рейтинг – это метод оценивания, основанный на суждениях 
компетентных судей». С.А. Попова дает определение: «Рейтинг – метод упорядочивания студентов 
по занятым местам в зависимости от измеряемых учебных достижений и, одновременно научно-обос-
нованная форма организации не только контроля знаний, но и учебного процесса в целом». Л.Н. Боб-
рова указывает, что рейтинг – это средство оценивания, «накопленная отметка» как по отдельным 
дисциплинам, так и по циклу дисциплин за определённый период обучения (некоторая числовая ве-
личина, выраженная, как правило, по многобалльной шкале. В то время как Ю.В. Науменко считает, 
что «рейтинг – это метод упорядочивания обучающихся по занятым местам в зависимости от измеря-
емых учебных достижений». 

Л.Г. Устинова определяет изучаемое понятие следующим образом: «Рейтинговая технология обу-
чения – это педагогическая система, основывающаяся на диалогическом взаимодействии, научно- ис-
следовательской деятельности, диагностике результатов обучения и реализуемая в практике как со-
вокупность средств, методов, форм обучения, направленных на развитие личностных свойств обуча-
ющихся (способностей человека, его знаний, умений, убеждений, направленности интересов)». В 
научных работах Т.С. Куликовой рейтинговая система определяется как совокупность контролирую-
щих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием процесса обучения и преду-
сматривающая определение в динамике уровней усвоения студентами учебного материала и его кор-
ректировку. Г.В. Григорьева считает, что рейтинговая система – «система оценки накопительного 
типа, основанная на рейтинговых измерениях. Основная задача рейтинговой системы – отражать 
успеваемость студентов, их творческий потенциал, психологическую и педагогическую характери-
стику». 

Также в настоящее время нет единого мнения о том, как рассчитывать рейтинговую оценку. В 
методических рекомендациях различных учебных заведений можно встретить совершенно разные 
способы вычисления рейтингового балла. Разные авторы педагогической литературы предлагают раз-
личные подходы при расчете рейтинга. Это может быть вычисление среднего балла за разные виды 
учебной деятельности, как описывает В.П. Симонов. М.Ю. Яковлева определяет фиксированные сто 
баллов на четверть и разбивает их на оценивание работы в течение указанного учебного периода и 
результаты контрольной работы. Кроме того, за максимальное количество баллов может быть при-
нято количество часов, отведенных на данный предмет в соответствии с учебным планом. Е.Н. Пере-
вощикова предлагает именно такой подход к этому вопросу. Наконец, В.А. Сердюков предлагает при-
равнивать рейтинг к числу выполненных заданий. Рассматривая все приведенные варианты, следует 
отметить, что в основании классификации схем расчета рейтинга лежит принцип вычисления макси-
мального балла. 

В своей монографии Е.М. Удалова также подробно описывает практические применение рейтин-
говой системы для оценки уровня сформированности компетенций и указывает на некоторые особен-
ности расчета баллов. Чтобы дать возможность повысить свой рейтинговый балл в случае неудачных 
ответов на уроках, их пропусков, индивидуальных особенностей учитель должен предусмотреть дру-
гие виды заданий, например, внеаудиторные, называемые творческими, или не устные, а письменные 
ответы на вопросы по теме урока. «В условиях рейтинговой системы число уроков, пропущенных без 
уважительной причины, весьма невелико. Рейтинговая оценка учебной деятельности предоставляет 
ученику возможность ответственного выбора. Если он отсутствует на уроке, то должен знать, что это 
повлечет за собой штрафные санкции: пропущенный материал должен быть изучен им самостоя-
тельно и рассказан учителю на консультационном занятии. Это правило касается и учащихся, не по-
сещавших занятия по болезни, семейным обстоятельствам или другим, заслуживающим внимания 
причинам, так как любой пропуск ведет к невыполнению учебной программы и должен быть компен-
сирован их самостоятельной работой. Неготовность к уроку отмечается значением в ноль баллов и 
также подлежит отработке. Описанный подход, несомненно, является авторитарным, но именно он 
позволяет поддерживать дисциплину в течение всего учебного периода. 

Е.А. Мучкаева описывает несколько видов рейтинговых систем, применяемых на разных этапах 
обучения: безотметочная система, широко практикуемая в начальной школ; пролонгированное оце-
нивание (накопительный рейтинг), когда за отдельные этапы или виды работ выставляется опреде-
ленное количество промежуточных баллов (очков); а также полный или частичный переход на мно-
гобалльную систему (от 10 до 100 баллов и выше): каждое значение – в зависимости от сложности, 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

205 

нестандартности и креативности – оценивается по определенной, пропорционально увеличиваю-
щейся шкале; и, наконец, рейтинговая система оценивания, предусматривающая переход от конста-
тирующего к накопительному статусу баллов. 

Целью использования балльно-рейтинговой системы в воспитательном процессе Л.Н. Трынчен-
кова считает создание условия для мотивации самостоятельности обучающихся средствами совре-
менной и систематической оценки результатов их деятельности в соответствии с реальными дости-
жениями. Доступность рейтинговой системы улучшает условия и эффективность проведения воспи-
тательной работы в коллективе учащихся; способствует всестороннему изучению и определению ста-
туса личности учащего в жизни учебного заведения. Это обеспечивается не только за счет возможно-
сти обучающегося влиять на собственный результат, но и за счет возможности всех субъектов учеб-
ного процесса видеть и развивать малейший успех, осуществляя деятельность по принципу «Успех 
рождает успех». С помощью рейтинга появляется возможность включить самих учащихся в активный 
поиск мер по повышению своего среднего балла и своего статуса в коллективе. Всё это привлекает 
обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, в спортивных мероприятиях, в исследованиях, про-
ектной деятельности, а также мотивирует принимать активное участие в самоуправлении. 

Изучив всю подборку научно-педагогической и методической литературы можно сделать вывод, 
что главная цель рейтинговой системы – это влияние на активное участие учеников в получении зна-
ний от учителя и от собственных источников информации, а также характеризует динамику уровня 
знаний на каждом этапе усвоения материала. Такая система оценивания реализуется на практике, как 
модульные, проектные, информационно-коммуникабельные технологии на фазе проверки и оценки 
достижений школьника при индивидуальном показателе рейтинга. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает познавательную беседу как форму развития 
УУД. В работе отмечаются цели и задачи данной педагогической технологии, такие как развитие 
познавательной активности ученика, стремление к эффективному овладению знаниями и способами 
деятельности, проявление желания к познанию, проявлению самостоятельности, направленной на 
вовлечение ученика в творческую деятельность. 
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Воспитывая дитя, мы должны с уважением 
приближаться к душе его… 

К. Ушинский 
Не секрет, что в последние десятилетия в процессе поисков путей преодоления кризиса образова-

ния происходят радикальные изменения в этой сфере и формирование новой образовательной си-
стемы, позволяющей обучающемуся дать не столько больше конкретных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин, а научить его пользоваться ими, развиваться и самосовершенствоваться. Фор-
мирование «универсальных учебных действий (УДД)» это фактическое признание активной роли уча-
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щегося, при которой он выступает в тесном сотрудничестве с педагогом. Овладение учащимися уни-
версальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения но-
вых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться [5]. 

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и 
понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 
роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, пра-
вильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учи-
телем, так и со сверстниками. А познавательные УУД включают действия исследования, поиска и 
отбора необходимой информации, её структурирование; моделирования изучаемого содержания, ло-
гические действия и операции, способы решения задач. Ученик овладевает не только общеучебными 
действиями (ставить цель, работать с информацией, моделировать ситуацию), а также логическими 
операциями (анализ, синтез, сравнение, классификация, доказательство, выдвижение гипотез и т. д.). 

При организации учебно-воспитательного процесса у ребенка одновременно формируются и со-
вершенствуются все виды универсальных учебных действий. Более того, они формируются не только 
в учебной, но и во внеучебной деятельности. Использование педагогических технологий, которые 
направлены на достижение метапредметных результатов, занимает особое место в организации 
внеучебной деятельности. 

Одной из форм развития коммуникативных и познавательных УУД является беседа. В зависимо-
сти от содержания и поставленных задач беседы могут быть и познавательными, и этическими, и эв-
ристическими, и психологическими; в зависимости от участников индивидуальными и групповыми. 

Главным параметром успешности любой познавательной беседы является не просто создание вос-
питателем или педагогом познавательного интереса к объектам познания (фактам, процессам, зако-
номерностям). Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможности для со-
здания интереса подростка, как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Важной осо-
бенностью реализации исследовательских и проектных работ является необходимость владения 
школьниками компетенциями в той или иной области знаний, а также активной работы воображения – 
непременной основы творчества [5]. В результате организации исследовательской деятельности дети 
приобретают наряду с исследовательскими мыслительные умения, такие, как умение анализировать, 
классифицировать, сравнивать, выделять критерии и оценивать факты, события, явления и процессы 
с помощью разных критериев; проверять предположения; доказывать; устанавливать последователь-
ность фактов, событий, явлений; выделять причинно-следственные связи; делать умозаключения; 
комбинировать; преобразовывать; прогнозировать; придумывать новое; вести диалог и решать про-
блемы в малых группах [6]. 

Любая познавательная беседа несёт в себе не только новое информационное поле, но и преследует 
массу педагогических задач, начиная от глобальных, о которых многие известные педагоги-мысли-
тели говорили, что, воспитывая ребёнка, мы ежесекундно прикасаемся к его душе до конкретно по-
ставленных, зависящих от темы. Познавательная беседа функционально решает важнейшие комму-
никативные задачи. Творческая деятельность учащихся, – не ограничивается лишь приобретением но-
вого, она включает создание нового [3]. 

В данном ключе результативность познавательной беседы включает в себя не только техническое 
овладение учащимися умениями и знаниям, а приобретение «нового» – важнейших коммуникативных 
навыков. Коммуникативная деятельность и общение определяются как взаимодействие двух (и более) 
людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и 
достижения общего результата [4]. 

При данном сочетании взаимодействие-согласование-объединение у обучающихся формируется 
коммуникативная компетентность – это умение ставить и решать многообразные коммуникативные 
задачи [5]. 

Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену информацией – 
это умение: слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; адекватно использовать речевые сред-
ства для дискуссии и аргументации своей позиции; представлять конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме; спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать 
своё [5]. 

При этом при разработке методики проведения познавательной беседы и для прогнозирования 
коммуникативной компетентности, как итога и результативности мероприятия воспитатель должен 
учитывать: 

1) общий уровень развития кадет; 
2) возрастные особенности; 
3) личностные особенности кадет; 
4) творческую активность. 
В течение 2013–2016 учебного года для кадет в рамках реализации плана учебно-воспитательной 

работы были проведены ряд мероприятий, направленных на формирование универсальных учебных 
действий. Одним из таких стал классный час «Новогодний фейерверк». Поставленные задачи: позна-
комить учащихся с традициями празднования нового года в разных странах мира; способствовать раз-
витию коллективного творчества, коммуникативности, познавательных интересов, творческого мыш-
ления; расширить кругозор детей; развивать у детей интерес к мировому культурному наследию; вос-
питать трогательные чувства к традициям народных праздников, развивать речь и навыки публичного 
выступления – реализовывались через форму познавательной беседы. 
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При подготовке и разработке методики проведения классного часа были учтены: общий уровень раз-
вития кадет (класс в основной массе активный, любознательный); возрастные особенности (10–11 летний 
возраст, был выбран сказочный образ знакомый им с детства); индивидуальные особенности кадет (уро-
вень познавательной активности, объем докладов зависел от возможности запоминания); творческую ак-
тивность (умение сценического преподнесения материала). 

Кадеты были вовлечены в исследовательскую деятельность, им необходимо было подготовить со-
общения не просто о традициях празднования Нового года в разных странах, а приготовить доклады, 
главным героем которых был образ Деда Мороза (Санта Клаус – Канада, Америка, Нидерланды; Пэр 
Ноэль – Франция; Йоулупукки – Финляндия; Юлтомтеннен – Швеция; Синтер Клаас – Голландия; 
Фея Бефана – Италия; Даиди на Ноллаиг – Ирландия; Увлин Увгун – Монголия; Сегацу-сан – Япония; 
Дун Че Лао Рен или Шань Дань Лаожен – Китай; Эхээ Дьыл – Якутия). 

Дети при этом учились не только анализировать (образ очередного представителя новогоднего празд-
ника зависел от географического положения страны, обычаев, и даже вероисповедания), классифициро-
вать, сравнивать (форму одежды, преобладающие цвета), выделять общие и отличительные признаки, но 
при этом проверяли предположения (доклады делались по принципу звучания имени, по форме одежды 
нужно было предположить «место жительства» Деда Мороза); уметь повествовательно в виде связанных 
между собой предложений делать сообщения; задавать наводящие вопросы, если одноклассники не могли 
угадать из какой страны сказочный герой; доказывать свою точку зрения. Кадеты учились терпеливо слу-
шать и слышать друг друга, выражать свои мысли, представлять конкретное содержание и сообщать его в 
устной форме; спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

При проведении викторины «Новогодняя разминка» успешно реализовался принцип работы в 
группе, при котором кадеты учились устанавливать рабочие отношения, транслировать друг другу и 
окружающим своё настроение, эффективно сотрудничать и способствовать наилучшему командному 
результату. 

Рефлексия была проведена в форме новогодних пожеланий, выраженных в письменной форме, при 
этом каждый кадет увёз его в свою семью в виде стилизованного грецкого орешка. 

Таким образом, использование такой формы развития познавательных и коммуникативных УУД 
как познавательная беседа оправдала себя при проведении данного классного часа. Расширилась ин-
формативная база кадет, о чём свидетельствуют интерес при подготовке и положительные отзывы 
ребят по окончанию, при этом решались вопросы коммуникативного плана – умение слушать и слы-
шать, что в свою очередь благотворно повлияло на сплочение детского коллектива в непростой адап-
тационный период пятиклассников в училище. 

Список литературы 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / Сост. Е.С. Савинов. – 

М.: Просвещение, 2011. 
2. Бабина Н.Ф. Как развивать познавательную активность учащихся / Н.Ф. Бабина // Школа и производство. – 2002. – №3. 
3. Дмитриев В.А. Воспроизводящая и творческая познавательная деятельность учащихся / В.А. Дмитриев. – М., 2001. 
4. Лисина М. Проблемы онтогенеза общения / М. И. Лисина. – М., 1986. 
5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: Пособие 

для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская. – М.: Просвещение, 2013. 
6. Шумакова Н. Б. Возраст вопросов / Н. Б. Шумакова. – М., 1990. 
 

Папкова Татьяна Алексеевна 
учитель русского языка и литературы 

Ботолов Владимир Юрьевич 
учитель математики 

Ефременко Татьяна Владимировна 
учитель математики 

Толстенко Людмила Георгиевна 
учитель математики 

 

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

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена вопросам духовно-нравственного воспитания школьников. В ста-
тье определяются цели и задачи воспитания, средства и направления воспитательной работы. Ав-
торами рассматривается интеграция духовно-нравственного воспитания в учебные предметы. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, система работы школы, задачи воспитания, 
средства воспитания, направления воспитательной работы. 

Сегодня общество особенно остро нуждается в честных, справедливых, отзывчивых гражданах. 
Поэтому формирование такой личности выходит на первый план. Отсюда вытекает задача учитель-
ства: раскрытие внутреннего мира ребёнка и закладка основ нравственных отношений, то есть фор-
мирование нравственной воспитанности. 
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Главным звеном в системе работы школы и учителя является планирование духовно-нравственной ра-
боты. Продуманный подход к планированию обеспечивает организованную и перспективную работу, спо-
собствующую полноценной реализации системы воспитания. Современные потребности общества дик-
туют необходимость не только качественного обучения, но и воспитания нравственного, духовно обога-
щённого, мобильного к адаптации в обществе человека. Воспитание выходит на первый план как важней-
ший компонент образования в интересах отдельного человека и общества и государства в целом. 

Воспитание способствует развитию и становлению личности ребенка, ее духовных и физических 
сил и способностей; ведёт ребенка к мировоззрению, признающему общечеловеческие ценности как 
приоритетные в жизни. Значимость проблеме целей воспитания придают внедрение новых концепций 
образования и формирование современного поколения россиян. 

Воспитание гражданина – ключевое условие национального возрождения. Как гражданин, ребё-
нок, этот маленький человек, будет осваивать и реализовывать права и обязанности к себе, семье, 
Родине. Значит, гражданин с точки зрения воспитателя – это индивидуальность, объединяющая в себе 
духовно-нравственный и правовой долг. 

Духовно-нравственное воспитание – это передача знаний, формирующих нравственность на ос-
нове русских традиций, передача опыта поведения и жизнедеятельности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей. 

Целями духовно-нравственного воспитания являются создание условий для всестороннего разви-
тия личности, для вхождения её в гражданское правовое общество через становление отношений к 
миру и к себе в мире, формирование коммуникативного и эстетического потенциалов школьника, ду-
ховно-нравственное развитие личности и формирование основополагающих жизненных принципов 
на основе патриотических, этнокультурных, исторических и гражданских традиций нашей страны. 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию направлена на духовный и личностный рост 
учащихся, развитие креативного и логического мышления, развитие способностей к самоорганизации и 
исследовательской работе, обучение совместной деятельности, развитию способности к познанию себя. 

Задачи воспитания состоят в том, чтобы сформировать в каждом ребенке общечеловеческие ценно-
сти: справедливость, гражданственность, ответственность, любовь к ближнему, сострадание, этическую 
культуру. Воспитатель должен пробудить силы, присущие человеку: физические, умственные, эмоцио-
нальные, эстетические; формировать понимание понятий добра и зла; формировать у ребёнка умение 
ориентироваться в обществе, воспитать человека – гражданина; сформировать культуру общения; вос-
питать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, положительном отношении к 
труду как средству самореализации; приобщить учащихся к национальной и мировой культуре. 

Направления воспитательной работы: социализация, семейное воспитание, экологическое воспи-
тание, патриотическое воспитание. 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены пра-
вилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть полезной для людей, 
нравственно и экономически значимой. Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуаль-
ная, эстетическая, физическая, спортивная, духовная. 

В общении педагога с детьми необходимо реализовывать такие правила, как умение выслушивать 
ребёнка до конца; не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; откры-
тость и доступность учащимся. Отношения педагога и ученика строятся исключительно на взаимном 
уважении, доверии, справедливости и разумной требовательности. 

В процессе модернизации системы образования идёт поиск образовательно-воспитательных моделей, 
которые позволят сохранить и приумножить культурно-исторические, духовно-нравственные традиции 
отечественного образования. От духовности общества зависит его будущее. Поэтому сохранение богат-
ства русских традиций в воспитании является социально-значимой задачей современной педагогики. 

Исходя из современных потребностей в сохранении нравственных и духовных ценностей, прио-
ритетной задачей школы является воспитание и развитие высоконравственной, ответственной, твор-
ческой, инициативной личности, образованного гражданина России, приобщенного к нравственным 
и духовным истокам православной культуры. 

Значит, задача учителя заключается не только в вооружении знаниями, но и в формировании у 
ребят духовно-нравственных качеств, в приобщении к истокам православной культуры, в воспитании 
патриотизма, в развитии креативного мышления, умения самостоятельно пользоваться различными 
источниками информации. И только системная работа может решить эти задачи. 

Система духовно-нравственного воспитания подразумевает создание условий для реализации вос-
питательного потенциала любого урока, обеспечивает эффективное слияние усилий учителей и педа-
гогов дополнительного образования для усвоения детьми программного материала и духовно-нрав-
ственное становление личности. Учителю важно чётко определять цели урока, учитывая воспитатель-
ный аспект, под который подбирается учебный материал, формы и методы обучения. В комплексе это 
способствует формированию нравственных, этических, гражданских и других качеств личности. 

В школе, независимо от того, к какому циклу относится учебный предмет, всегда уделяется вни-
мание духовно-нравственному воспитанию школьников, кроме того, метапредметные и межпредмет-
ные связи способствуют формированию нравственных взглядов учащихся. Приведем примеры. 

На уроках русского языка в рамках темы «Синонимы и антонимы» сопоставляются такие нрав-
ственные понятия, как сострадание, память, миролюбие и эгоизм, гордыня, самовлюбленность, тще-
славие, уважение, стыд. Сочинения морально – этического направления («Семейные ценности», «Са-
мый важный человек», «Коварная цепь равнодушия», «У кого есть право на месть?») способствуют 
формированию правильного понимания этих понятий. 
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Учебная дискуссия на уроках литературы и истории, обществознания способствует тому, что уча-
щиеся учатся обоснованно выражать свою нравственную позицию. Интересны уроки-диспуты с об-
суждением дискуссионных вопросов. «Чацкий или Молчалин – для кого есть место в современном 
мире?», «Другой путь Екатерины» (Н. Островский, «Гроза»). «Отцы и дети» – актуальна ли данная 
проблема сегодня?», «Возможен ли рай на земле на крови и насилии? (по произведению А. Платонова 
«Чевенгур»), «Нравственная оценка поступков героев В. Шукшина, В. Войновича, В. Распутина, 
Т. Толстой, В. Пелевина, Л. Улицкой». 

Колоссальное значение в патриотическом воспитании имеет литература. В произведениях о Вели-
кой Отечественной войне раскрываются волнующие вопросы долга и личной ответственности, про-
блема патриотической памяти и нравственного выбора. «Это мы, Господи» Воробьева, «У войны не 
женское лицо» Алексиевич, «Прокляты и убиты» Астафьева и другие произведения дают богатую 
почву к размышлению о долге, выборе, любви и ненависти, прощении, боли. 

На уроках истории интеграция духовно-нравственного образования проявляется в обсуждении 
нравственных проблем в разные периоды истории, выявлении их нравственного стержня; в нравствен-
ной оценке исторических фактов, явлений, событий; в демонстрации становления нравственных от-
ношений и их эволюции в истории человеческого общества в ходе анализа деятельности исторических 
героев и формирования духовно-нравственных ценностей. 

На уроках иностранных языков обсуждаются проблемы, позволяющие формировать навыки крити-
ческого мышления и соотносить свои взгляды с нормами общественной морали. Кроме того, обсужда-
ются проблемы толерантности, современной семьи, благотворительности, национальной культуры. 

Не последнюю роль играют тематические уроки, проектный метод обучения иностранным языкам, 
где проявляются большие возможности для формирования у учащихся общечеловеческих ценностей, 
а именно уважительного и толерантного отношение к другой культуре и более глубокое осознание 
своей культуры среди культур других народов. 

Хотя математика и физика точные науки, эти предметы обладает большим воспитательным потен-
циалом. На этих уроках воспитываются мыслящие личности. Выполнение скучных и однообразных 
преобразований способствует выработке собранности и систематичности, выбор способа решения 
учит оптимизировать деятельность, решение задач требует критичности и самоконтроля, коррекции 
знаний. В итоге воспитываются трудолюбие, усидчивость, упорство в достижении намеченной цели, 
умение не пасовать перед трудностями и не отчаиваться. 

Изучение биологии, экологии, химии, географии способствует осознанию учащимися того, что со-
хранение окружающего мира – необходимое условие не только существования, но и эволюции чело-
вечества. Учитель формирует в сознании ученика понимание жизни как величайшей ценности, вос-
питывает ту нравственность, которая определяет поведение человека в обществе, его моральные ка-
чества, отношение к природе, частью которой он сам является. 

Таким образом, внедрение духовно-нравственного образования в учебные предметы необходимо 
для решения учебно-воспитательных задач, опирающихся на формирование нравственного сознания 
и мировоззрения личности ребёнка на основе системы знаний о закономерностях исторического раз-
вития общества и деятельности человека, его духовных ценностей. 

Качественное образование – это становление человека, обретение им неповторимой индивидуаль-
ности, духовности. Помочь жить человеку в мире с собой, с другими людьми, культурой, природой, 
цивилизацией – это и означает качественно образовать человека. 
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Аннотация: данная статья посвящена значимости воспитания патриотизма на уроках исто-
рии. Автор приходит к выводу, что главной задачей уроков отечественной истории является рас-
крытие преемственной связи времен, народов и поколений. 
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На протяжении более двух десятилетий проведения реформ в нашей стране и, в частности, в си-
стеме образования многие факты нашей истории получили новую интерпретацию. То, чем когда-то 
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гордились многие поколения наших соотечественников – победы в войнах, освоение новых террито-
рий, деятельность великих полководцев, подвиги героев – стало рассматриваться исключительно с 
критических позиций. Патриотизм стал считаться отжившей ценностью, мешающей строить новое 
демократическое общество, свободное от прежних стереотипов. Произошла резкая переоценка цен-
ностей, прежде всего, моральных, изменилась мотивация деятельности, отношение к труду, к своей 
роли в обществе в истории своей страны. Российское общество оказалось тяжело больным. Спасти 
его могла только национальная идея, благодаря, которой общество могло бы объединиться. Долго 
наши власти искали эту идею и, наконец, нашли. Вернее, поняли, что для русского человека патрио-
тизм является его характерной чертой, высшей ценностью и только прививая молодым людям любовь 
к Родине, гордость за свой народ, можно спасти нацию. Россия всегда славилась своими верными 
сынами, людьми чести и достоинства, которые на первое место ставили и ставят любовь к Родине и 
интересы России. Эти люди всегда были примером для подражания. Сегодня уже есть надежда на 
возрождение нашей Родины. Россия, наконец, вспоминает свою национальную культуру, свою исто-
рию, чтобы осмыслить, познать и понять себя, раскрыть душу разумному, доброму, вечному. Жизнь 
показала, что ценности, на которых воспитывается народ, нельзя исключать из воспитательного про-
цесса. Без патриотизма невозможно построить новое современное государство, привить людям пони-
мание их гражданского долга и уважения к закону, воспитать новое поколение. Без уважения к соб-
ственной истории, к делам и традициям старших поколений невозможно вырастить морально здоро-
вую молодежь. Без возрождения национальной гордости, национального достоинства невозможно 
вдохновить людей на высокие дела. 

Воспитание патриотизма я всегда считала о главным на уроках истории. Первое, что я должна 
привить своим детям – это любовь к своей истории, Родине, городу. Анализируя историю, мы прихо-
дим к выводу, что история России – это в значительной мере история войн, в которых наши предки 
проявляли героизм и мужество, переносили неимоверные тяготы и лишения. Поэтому учащимся необ-
ходимо рассказывать во имя чего совершались те или иные подвиги, почему наши далекие соотече-
ственники и недавние предшественники жертвовали состоянием, любовью, самой жизнью во имя ин-
тересов нашей Родины. 

Как учитель истории с 20-летним опытом работы считаю необходимым развитие духовных ка-
честв личности на уроках истории, а также на внеклассных занятиях. Для этого я стараюсь: 

 создавать реальные возможности и осуществлять целенаправленные усилия для развития патри-
отических качеств у школьников; 

 применять современные технологии обучения и воспитания; 
 формировать коллектив творчески работающих единомышленников, использующих уроки ис-

тории, стремящихся к правде, добру и справедливости, милосердию и памяти прошлого, формировать 
и развивать гражданско-патриотическое сознание и активную нравственную позицию учащихся; 

 развивать познавательные интересы, потребности в познании культурно – исторических ценно-
стей страны, региона, города, широко используя традиции Коми края, Воркуты, гимназии, повышать 
культуру межнациональных, этнических отношений; 

 формировать общечеловеческие ценности. 
Реализация моего плана позволяет мне вести работу по нескольким направлениям: 
1. Работа на уроках истории и обществознания. 
2. Работа на факультативных занятиях. 
3. Научно-исследовательская деятельность. 
4. Краеведческая деятельность. 
5. Внеклассная деятельность. 
Патриотизм (греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) – нравственный и политиче-

ский принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность 
подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм олицетворяет неразрывность с исто-
рией, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу своей непо-
вторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу личности, формирую-
щими ее гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопо-
жертвования, служении Родине. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей 
Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя с другими 
членами нации, готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать инте-
ресы Родины и своего народа. 

Уроки истории призваны способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма учащихся. 
Познавая идею Родины, переживая чувство любви к ней, восторженности, испытывая тревогу об ее 
нынешнем и будущем, школьник утверждает свое достоинство, стремится быть похожим на героев 
Родины. Усвоение учащимися идеи любви к Родине, ко всему человечеству, привитие общечеловече-
ских норм нравственности является важнейшим этапом формирования гражданственности, воспита-
ния Гражданина России. Это достигается, когда идеи патриотизма раскрываются перед умом и серд-
цем воспитанника в ярких, эмоциональных образах, пробуждают в них чувства сопереживания, бла-
годарности к мужественным борцам за торжество правды, справедливости. В тоже время, знания о 
Родине должны вызывать не только гордость за ее достижения, но и сердечную боль, тревогу, озабо-
ченность тем, что у нас не все еще таково, каким должно быть. История – это могучая и вечно живая 
сила, которая творит Патриота, Гражданина. Мне кажется, что это особенно важно сейчас, когда у 
многих людей потеряны ценностные ориентиры, утрачено чувство любви к своей Родине. 
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Каждый период истории России драматичен и напряжен. Задача на уроках отечественной исто-
рии – раскрыть и донести до сознания школьника преемственную связь времен и народов, поколений, 
связь между прошлым, настоящим и будущим школьников. Патриотическая направленность занятий 
основывается на систематическом осмыслении школьниками патриотических, нравственных идей, 
представленных в содержании отечественной истории, как победных, так и трагических ее страниц, 
на выборе мировоззренческой позиции. Большую помощь в воспитании патриотизма даёт школьный 
краеведческий музей, где учащиеся занимаются исследовательской работой, ежегодно проводятся ме-
роприятия, посвящённые победе в Великой Отечественной войне. В музее учащиеся делают выставки, 
посвящённые разным историческим событиям. 
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ПЛАНИРУЕМЫЙ ВАРИАНТ УРОКА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 
Аннотация: в данной статье представлен опыт проведения урока физики в 7 классе, в котором 

реализуется ФГОС. При проведении урока используется системно-деятельностный подход, а также 
включение обучающихся в исследовательскую деятельность, формирующее оценивание, дифферен-
цируемое домашнее задание по выбору обучающихся на основе самоанализа и самооценки результа-
тов обучения на уроке. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, исследовательская деятельность. 
Тема урока: Сила трения. 
Тип урока: Урок открытия новых знаний. 
Используемая технология: исследовательская деятельность. 

Таблица 1 
Цели урока 

 

Образовательные: Развивающие: Воспитывающие: 
Организовать деятельность обучаю-
щихся для формирования предмет-
ных УУД: 
Ученик научиться: 
 соблюдать правила безопасности и 
охраны труда при работе с учебным 
и лабораторным оборудованием; 
 распознавать механические явле-
ния и объяснять на основе имею-
щихся знаний условия взаимодей-
ствия тел; 
 описывать изученные свойства тел 
и механические явления, используя 
физическую величину: сила; 
 решать задачи, используя фор-
мулы, связывающие физические ве-
личины (сила, сила тяжести, упруго-
сти, вес тела); 
 Ученик получит возможность 
научиться: 
 использовать знания о взаимодей-
ствии тел в повседневной жизни; 
приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
взаимодействии тел; 
 различать границы применимости 
физических законов, и ограничен-
ность использования частных зако-
нов (закон Гука); 
Контроль сформированности этих 
УУД у каждого ученика будет прове-
ден через урок в виде тестовой работы
 

Развитие УУД:
 коммуникативных: 
Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстни-
ками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе со-
гласования позиций и учета интере-
сов; формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать свое мнение. 
 регулятивных: 
Умение самостоятельно определять 
цели обучения, ставить и формули-
ровать новые задачи в учебе и по-
знавательной деятельности, опреде-
лять необходимые действие(я) в со-
ответствии с учебной и познава-
тельной задачей и составлять алго-
ритм их выполнения, определять 
совместно с педагогом и сверстни-
ками критерии планируемых ре-
зультатов и критерии оценки своей 
учебной деятельности; оценивать 
продукт своей деятельности по за-
данным и/или самостоятельно опре-
деленным критериям в соответ-
ствии с целью деятельности; 
 познавательных: 
Умение определять понятия, созда-
вать обобщения, самостоятельно 
выбирать основания и критерии, 
устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить логическое 
рассуждение, делать выводы.

Развитие личностных УУД: 
 готовность и способность обуча-
ющихся к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
 сформированность ответствен-
ного отношения к учению; уважи-
тельного отношения к труду; 
 осознанное, уважительное и доб-
рожелательное отношение к дру-
гому человеку, его мнению, готов-
ность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация 
себя как полноправного субъекта 
общения, готовность к конструиро-
ванию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию об-
раза допустимых способов диалога, 
освоенность социальных норм, пра-
вил поведения, ролей в группах. 
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Таблица 2 
Ход урока 

 

Этап урока 
и продолжительность Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 
Организационный. 
1–2 мин 

Установление рабочего контакта учитель – обучающиеся Настраиваются на дея-
тельность 

Актуализация 
4–5 мин 

Предлагает выполнить тест по разделу «Взаимодействие тел» 
(приложение №1) 

Выполняют тест, опре-
деляют точку незнания 

Целеполагание 
5 минут 

С помощью вопросов выводит обучающихся на формулирова-
ние цели урока. 

Отвечают на вопросы 
учителя, формулируют 
цель урока 

Мотивация 
4 мин 

Научные знания помогают человеку и в повседневной жизни: 
как не получить травму зимой, почему нужно менять шины на 
зимние и другие вопросы человек понимает и быстро находит 
решение в трудной ситуации если знает материал, который мы 
сегодня будем изучать. 

Предполагают, отве-
чают, присваивают 
цели учебной задачи. 

Этап получения но-
вого знания 
14 мин 

Организует работу с текстом, используя приём стратегии смыс-
лового чтения: (приложение №3) 
 

До чтения 
текста Суждения 

После
Чтения 
текста

Сила трения препятствует 
движению одного тела по по-
верхности другого тела

 

После формулирования выводов обучающимися учитель пред-
ставляет информацию, расширяющую научность знаний о силе 
трения (соло учителя), не останавливаясь 
на условиях, от которых зависит сила трения. Предлагает про-
вести исследования зависимости силы трения от различных 
причин. 
Организует групповую работу по проведению исследования. 
Задание группе №1. Выясните, зависит ли сила трения от вида 
поверхностей тел? 
Приборы и материалы: динамометр, брусок, гладкая доска, 
лист наждачной бумаги. 
Опытным путём определите значение силы трения при сколь-
жении бруска по различным поверхностям. Зависит ли сила 
трения от рода трущихся поверхностей? 
Задание группе №2. Выясните, зависит ли сила трения от 
силы, прижимающей тело к поверхности? 
Приборы и материалы: динамометр, брусок, два груза. 
Опытным путем определите силы трения при движении 
бруска с одним, двумя грузами по поверхности стола. Как изме-
няется сила трения с изменением силы, прижимающей тело к 
поверхности? 
Задание группе №3. Сравните силу трения скольжения с силой 
трения качения. 
Приборы и материалы: динамометр, брусок, две круглые па-
лочки. 
Опытным путем определите силу трения при скольжении 
бруска по поверхности стола и силу трения при перемещении 
бруска по двум круглым палочкам. Одинаковы ли эти силы? 
Задание группе №4. Определение зависимость силы трения от 
площади соприкасающихся поверхностей. 
Приборы и материалы: динамометр, деревянные бруски 
Равномерно перемещая динамометр с прикрепленным к нему 
бруском, по столу, измерьте сначала силу трения бруска о 
стол в положении плашмя. Далее перемещайте с той же ско-
ростью динамометр с бруском, лежащем на столе другой гра-
нью. Измерьте силу трения. 
Консультирует обучающихся, наблюдает за ходом исследова-
ния, организацией работы группы, доброжелательность в ра-
боте, не возникают ли конфликтные ситуации. 
Представление результатов исследования одним из участников
группы. 
 

Читают текст (прило-
жение №2), заполняют 
таблицу до чтения и 
после чтения текста, 
формулируют вывод 
Проводят исследова-
ния, результаты вносят 
в таблицу 
Представляют резуль-
таты. Обучающиеся 
ведут записи в рабочих 
тетрадях по ходу пред-
ставления результатов 
исследования 
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Первичное закрепле-
ние 10мин 
 

Выдаёт тест каждому обучающемуся (приложение №5).
Выдаёт каждому обучающемуся эталон для проверки теста. 
Предлагает решить практико-ориентированные задания 
(приложение №4).         

Выполняют тест. 
Самопроверка теста 
Отвечают на вопросы 
задания 

Рефлексия деятель-
ности (итог урока) 
2–3 мин 

Предлагает проанализировать каждому обучающемуся дости-
жение цели урока и заполнить Лист самооценки (приложе-
ние №6). 

Самоанализ и заполне-
ние листа 

Домашние задание 
2 мин 

Работа с содержанием п. 32–33.
Обучающиеся, которые дали в таблице 5–6 утвердительных от-
ветов на этапе рефлексии выполняют задание №2 
Сила трения. Друг или враг? 
 

Вредные проявления силы 
трения. 

Полезные проявления силы 
трения.

 

Обучающиеся, которые дали в таблице менее 5 утвердительных 
ответов на этапе рефлексии выполняют задание №1 
Трение везде и всюду. 
 

Трение в быту. Трение в технике. Трение
в природе.

 

 

 
 

 

Закладка 
Таблица 3 

 

Трение – взаимодействие, препятствующее движению тел относительно друг друга. 
Сила трения – это сила, возникающая в месте соприкосновения тел и препятствующая их относительному 
движению. 
Причины возникновения силы трения. 
Первая – это шероховатость поверхности. 
Вторая причина – это межмолекулярное притяжение. 
 

 
Рис. 1 

 

Приложение №1 
Продолжи фразу: 
1. Сила – это… 
2. Виды сил: 
1) …; 
2) …; 
3) … 
3. Единица измерения силы… 
4. Сила измеряется прибором… 
5. Сила является векторной величиной. Что это значит? 
6. Сила упругости возникает… 
7. Действие силы приводит… 
8. Изменяется направление движения камня, брошенного горизонтально под действием силы… 
9. Сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес, называ-

ется… 
10. Тело трудно сдвинуть с места потому что… 

Приложение №2 
Текст 

С трением мы сталкиваемся на каждом шагу. В прямом смысле этого слова. Вернее, было бы ска-
зать, что без трения мы и шагу ступить не можем, так как именно силы трения удерживают наши ноги 
на поверхности. Любой из нас знает, что такое ходить по очень скользкой поверхности – по льду, если 
этот процесс вообще можно назвать ходьбой. 
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Взаимодействие, которое возникает в месте соприкосновения двух тел и препятствует их относи-
тельному движению, называют трением. А силу, которая характеризует это взаимодействие, назы-
вают силой трения. 

Причины возникновения сил трения 
Первая – это шероховатость поверхности. Это хорошо понятно на примере досок пола или поверх-

ности Земли. В случае же более гладких поверхностей, например, льда или покрытой металлическими 
листами крыши, шероховатости почти не видны, но это не значит, что их нет. Эти шероховатости и 
неровности цепляются друг за друга и мешают движению. 

Вторая причина – это межмолекулярное притяжение, которое действует в местах контакта тру-
щихся тел. Однако, вторая причина проявляется, в основном, лишь в случае очень хорошо отполиро-
ванных тел. В основном же, мы имеем дело с первой причиной возникновения сил трения. И в таком 
случае, чтобы уменьшить силу трения, часто применяют смазку. 

Приложение №3 
Таблица 4 

 

До чтения 
текста Суждения После чтения текста 

 Сила трения препятствует движению одного тела по 
поверхности другого тела 

 Первая причина возникновения силы трения – это ше-
роховатость поверхности 

 Вторая причина – это межмолекулярное притяжение
 

Приложение №4 
Практико-ориентированные задания 

Задача 1. Хулиганы Сидоров и Иванов посыпали каток песком и с интересом наблюдают, как Та-
нечка Петрова катается на коньках. Какую цель преследуют Иванов и Сидоров? (Увеличение силы 
трения.) 

Задача 2. Что задумали хитрые семиклассники, которые, не жалея дорогостоящего машинного 
масла, щедро льют его в тормоза автомобиля директора школы? (Уменьшают силу трения, смазка.) 

Учитель: Каждый из вас постоянно решает житейские проблемы. Вот и сейчас вам предстоит раз-
решить некоторые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь дома. 

Житейские проблемы: 
1. Дверцы шкафа в Ваниной комнате стали скрипеть. Ваня смазал петли маслом и скрип прекра-

тился. Какое явление он использовал? 
2. В походе Ваня поскользнулся на мокрой траве, упал и понял, что… 
3. Ваня увидел, что мама никак не может снять перстень с пальца, и посоветовал ей намылить 

палец. Мама приняла совет, и перстень легко снялся. На чем основано Ванино предложение? 
4. Из окна Ваня увидел, что перед дверью их дома образовалась ледяная дорожка. Ваня вышел на 

улицу и посыпал лед песком. Почему он так сделал? 
5. Ваня собрался в поход на велосипеде. Но педали плохо крутились, и он смазал их машинным 

маслом. Какое явление он использовал? 
6. Ваня собрался покататься с друзьям на лыжах. Перед прогулкой Ваня посоветовал друзьям сма-

зать лыжи специальной мазью. На чем основан Ванин совет? 
Приложение №5 

Таблица 5 
Тест для первичного закрепления материала 

 

Вариант 1 Вариант 2
1. В каких единицах измеряется сила трения? 
А. м 
Б. Н 
В. м/с 
2. Какая сила больше: сила трения скольжения 
или сила трения качения? 
А. Fк. < Fск. 
Б. Fк. = Fск. 
В. Fск. < Fк. 
3. Зачем при передвижении тяжелого груза под него 
кладут катки? 
А. Чтобы увеличить силу трения. 
Б. Чтобы уменьшить силу трения. 
В. Сила трения не изменяется. 
4. В гололедицу тротуары посыпают песком, при 
этом сила трения подошв обуви о лед … 
А. Уменьшается. 
Б. Увеличивается. 
В. Не изменяется. 

1. Каким прибором можно измерять силу трения? 
А. Линейкой. 
Б. Мензуркой. 
В. Динамометром. 
2. Какая сила меньше: сила трения скольжения или сила 
трения качения? 
А. Fк. < Fск. 
Б. Fск. = Fк. 
В. Fск. < Fк. 
3. Почему любое тело, приведенное в движение, в конце 
концов, останавливается? 
А. На тело действует сила трения скольжения. 
Б. На тело действует сила трения качения. 
В. На тело действует сила трения покоя. 
4. Во время пробуксовки автомобиля под колеса подсыпают 
гравий или шлак. При этом сила трения … 
А. Уменьшается. 
Б. Увеличивается. 
В. Не изменяется.
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5. Санки скатываются с горы. Какой вид силы тре-
ния действует на санки? 
А. Сила трения качения 
Б. Сила трения скольжения 
В. Сила трения покоя 
 

5. Как направлена сила трения при движении тела? 
А. По движению. 
Б. Против движения. 
В. Не имеет направления. 
 

 
Приложение №6 

Таблица 6 
Лист самооценки 

 

№ Вопрос Да Нет Затрудняюсь ответить 
1 Я знаю виды силы трения  
2 Я знаю единицу измерения силы трения  
3 Я знаю, куда направлена сила трения  
4 Я могу определить вид силы трения  
5 Я могу измерять силу трения  
6 Я считаю свою работу на уроке эффективной  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема повышения эффективности образователь-
ного процесса, которое является результатом формирования универсальных учебных действий. Ав-
тор ставит целью работы понять, что такое универсальные учебные действия и как их эффективно 
формировать на уроках математики. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, системно-деятельностный подход, багаж 
знаний, личностные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, индиви-
дуальность ребенка. 

Одной из важнейших задачей современной системы образования является формирование универ-
сальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазви-
тию и самосовершенствованию. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 
видов универсальных действий. Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 
универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образовательного процесса. 

В основе концепции УУД лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образо-

вания; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей обучающихся. 
Современное информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного самосто-

ятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, готового к 
самостоятельным действиям и принятию решений. Для жизни, деятельности человека важно не нали-
чие у него накоплений впрок, запаса какого-то внутреннего багажа всего усвоенного, а проявление и 
возможность использовать то, что есть, то есть не структурные, а функциональные, деятельностные 
качества. Вот почему в настоящее время проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися 
новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться, приоритетна. 

Для человека в настоящее время приоритетным является не тот багаж знаний, который он накопил, 
а способность самостоятельно найти необходимую информацию, осмыслить ее и применить в кон-
кретной ситуации для достижения желаемого результата. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование уни-
версальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и 
воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность к само-
развитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль-
ного опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений 
и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. УУД – это обобщенные 
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действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в раз-
личных предметных областях познания. 

УУД делятся на четыре группы: 
1. Личностные. 
2. Познавательные. 
3. Коммуникативные. 
4. Регулятивные. 
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая его с реальными жиз-

ненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и при-
нятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах и правилах, выра-
ботать свою жизненную позицию в отношении мира. 

 самоопределение; 
 смыслообразование; 
 нравственно-эстетическое оценивание («Что такое хорошо, что такое плохо»). 
Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учеб-

ной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих дей-
ствий, оценки успешности усвоения. 

 целеполагание; 
 планирование; 
 прогнозирование; 
 контроль; 
 коррекция; 
 оценка; 
 саморегуляция. 
Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и структурирования 

необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 
 общеучебные универсальные действия; 
 логические универсальные действия; 
 постановка и решение проблемы. 
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слу-

шать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распре-
делять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 
правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с 
учителем, так и со сверстниками. 

 планирование; 
 постановка вопросов; 
 разрешение конфликтов; 
 контроль, коррекция действий. 
Функции УУД: 
 создание условий для саморазвития и самореализации личности готовность к непрерывному об-

разованию на основе умения учиться, формирование гражданской идентичности и толерантности 
жизни в поликультурном обществе, развитие высокой социальной и профессиональной мобильности; 

 регуляция учебной деятельности; 
 принятие и постановка учебных целей и задач; 
 поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации учебных целей 

и задач; 
 контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности; 
 обеспечение успешности обучения; 
 формирование целостной картины мира; 
 формирование компетентностей в любой предметной области познания; 
 усвоение знаний, умений и навыков. 
Примерами формирования на уроках математики УУД, могут быть следующие задания. 
Личностные УУД: 
 участие в проектах; 
 подведение итогов урока; 
 творческие задания, имеющие практическое применение; 
 самооценка событий. 
Примеры задач на формирование личностных УУД: 
1. Сколько можно изготовить флагов, составленных из трех горизонтальных полос одинаковой 

ширины и различных цветов – белого, красного и синего? Есть ли среди этих флагов Государственный 
флаг Российской Федерации? 

2. Какое дерево живет дольше своих собратьев и на сколько лет: ясень, ель или береза, если 5% 
возраста ели составляет 30 лет, 8% возраста ясеня составляет 32 года, а 11% возраста березы – 11 лет? 
Дополнительное задание: составить сравнительную диаграмму возраста деревьев. 

3. Разукрасьте картинку в соответствии с результатами вычислений. 
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Регулятивные УУД: 
 преднамеренные ошибки; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
 взаимоконтроль; 
 диспут; 
 ищу ошибку. 
Контрольный опрос на определенную проблему 
1. Среднее расстояние от Земли до Солнца равно 149,6 млн км. Солнечный свет распространяется 

со скоростью 300 000 км/с. Вычислите (примерно), за сколько минут луч света от Солнца доходит до 
Земли. При расчетах 149,6 млн округлите до целых. 

2. Правильно прочти высказывание, записанное без пробелов: 
Математика – царицавсехнаук. Еевозлюбленный – истина, еенарод – простотаиясность. Дворец-

этойвладычицыокружентернистымизаро слями, и, чтобыдостичьего, каждомуприходитсяпробирать-
сясквозьчащу. Случайныйпутникнеобнаружитводворценичегопривлекательного. Красотаегооткры-
ваетсялишьразуму, любящемуистину, закаленномувборьбеструдностями… (Снядецк ийЯн) 

Познавательные УУД: 
 «Найти отличия»; 
 «Поиск лишнего»; 
 «Лабиринты»; 
 «Цепочки»; 
 составления схем-опор; 
 работа с разными видами таблиц; 
 составления и распознавание диаграмм; 
 работа со словарями. 
1. Решите уравнения и расшифруйте полученное слово: 
1) 35x² + 2x – 1 = 0; 5) 4 – x² = 0; 
2) 9y² + 30y + 25 = 0; 6) x² – 9x + 14 = 0; 
3) 3x² – 15 = 0; 7) 2x² – 11x + 9 = 0; 
4) 0,5x² – 3,5x = 0; 8) -3x² + 7x + 10 = 0. 
Каждому ответу соответствует буква. Если все правильно решено, то получается слово Бхаскара. 
2. Расшифруй названия различных способов образования новых значений слов в русском языке, 

расположив ответы. 
3. Обозначь наименьшую из величин x и построй математическую модель задачи. Найди х и ответь 

на поставленный вопрос. 
Коммуникативные УУД: 
 составь задание партнеру; 
 отзыв на работу товарища; 
 групповая работа по составлению кроссвордов; 
 «подготовь рассказ на тему…»; 
 «объясни …». 
1. Задание – составить кроссворд по теме «Окружность и круг». 
2. Игра «Танграм». 
Вывод 
1. Каждый ребенок индивидуален. 
2. Организуя, учебную деятельность по предмету учитывайте возможности и способности учени-

ков. 
3. Главным является не предмет, которому учится ребенок, а личность, которая формируется. 
4. Ребенка необходимо научить адекватно оценивать ту работу, которую он сделал. 
5. Знает материал не тот, кто пересказывает материал, а кто его применяет на практике. 
6. Ребенок должен научиться высказывать свои мысли. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему творчества на уроках изобрази-
тельного искусства. Целью работы является выявление методов, при которых обеспечивается 
устойчивое позитивное отношение ребенка к изобразительно-творческой деятельности. В исследо-
вании представлен анализ теоретической базы. 
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Изучение практики образования позволяет отметить вариативность программ образовательной об-
ласти «Изобразительное искусство» для школьников, что отражено в перечне образовательных про-
грамм «Гармония», «Школа-2100», «Школа России», «Классическая начальная школа» для 1–4 клас-
сов, программа «Изобразительное искусство и художественный труд». Однако, детальный анализ, 
позволяет констатировать недостаточность теоретического и методического знания о процессе фор-
мирования творческой деятельности у школьников на уроках изобразительного искусства. Таким об-
разом, актуальность состоит в том, чтобы выявить методы, при которых обеспечивается устойчивое 
позитивное отношение ребенка к изобразительно-творческой деятельности. 

Проблема творчества, подобно другим философским проблемам, первоначально обсуждалась в 
русле мифологических и религиозных традиций. Творчество понималось как неотъемлемое свойство 
Бога, как создание из ничего (creatio ex nihilo). С этим органически связаны представления о непозна-
ваемости творчества, что довольно откровенно выразил Н. Бердяев: «Непостижимо, что есть творче-
ство» [1]. Творчество – процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые матери-
альные и духовные ценности или итог создания субъективно нового. 

В научной литературе творчество истолковывается по-разному. Я.А. Пономарев считает, что 
«творчество – это необходимое условие развития материи, образования ее новых форм, вместе с воз-
никновением, которых меняются и формы творчества. Творчество человека – лишь одна из таких 
форм» [5]. Не подвергая сомнению этот философский тезис, мы отмечаем, что наиболее распростра-
ненной дефиницией творчества является его определение как деятельности по созданию нечто нового. 
В частности, творчество определяется как «процесс создания существенно нового» (П.К. Энгель-
мейер) [7]; как «процесс человеческой деятельности, создающий новые материальные и духовные 
ценности» (В.П. Полонский). «Своеобразным творчеством является, – по утверждению Н.Н. Неча-
ева, – каждый шаг субъекта, что бы ни делал человек, объективно – это творчество, ибо в результате 
появляется то, чего раньше не было» [3]. Однако данная позиция не может быть признана нами бес-
спорной. Творческий процесс подразумевает своей целью создание не только того, чего раньше не 
было. В конечном итоге это новое должно нести в себе зерно рациональности. При этом условии твор-
чество будет направлено на актуальное развитие личности. 

Согласно Б.М. Теплову, «Творческой деятельностью в собственном смысле слова называется дея-
тельность, дающая новые, оригинальные продукты высокой общественной ценности». В сло-
варе С.И. Ожегова «Творчество – создание новых по замыслу материальных и культурных ценно-
стей». 

Что является движущей силой творчества? Движущей силой творчества является противоречие. С 
выявления противоречия и определения творческой задачи начинается процесс творчества и, 
условно – это первый, начальный шаг творческой деятельности. 

Что можно выделить в основе содержательного аспекта процесса творчества? Творчество – это 
универсальная преобразующая система взаимосвязи продуктивного и репродуктивного компонентов, 
что проявляется в продуктивном осмыслении и переработке репродуктивного. 

Творческая деятельность – форма деятельности человека или коллектива – создание качественно 
нового, никогда ранее не существовавшего. Стимулом служит проблемная ситуация, которую невоз-
можно разрешить традиционными способами. 

Непрерывный процесс творческой деятельности личности ребёнка включает в себя несколько эта-
пов (по Н.П. Капустину) [2]. 

1 этап. Вхождение в «творчество». Ступень 1–4 классы 
«Создание у школьников представлений о творческой деятельности». 
Задача педагога, классного руководителя обучение учащихся умениям самостоятельной деятель-

ности: целеполаганию, планированию, самоконтролю, самоанализу. 
Критерии результативности: сформированность этих умений на начальном этапе обеспечит про-

явление их возможностей на последующих этапах обучения. 
2 этап. Начало «творчества». Ступень 5–9 классы 

«Накопление учащимися умений самостоятельно получать знания и организовывать свою деятель-
ность на основе развития их познавательных интересов». 

3 этап. «Творчество». Ступень 10–11 классы 
«Ориентирует образовательный процесс на развитие готовности к личностному, профессиональ-

ному и мировоззренческому самоопределению, настойчивости и волевых усилий в поисках истины и 
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её осмысления». Начальная школа – самый первый этап по развитию творческой деятельности уча-
щихся. Поэтому, можно сказать, самый ответственный. 

На современном этапе развития образования конструктивной будет методика формирования не 
просто опыта, а индивидуального формирования творческой деятельности, способствующей разви-
тию интересов и особенностей каждого ученика и при этом учитывающая общественные интересы. 

Вышесказанное позволило выдвинуть предположение, в том, что обучающийся как субъект обу-
чения и творческая деятельность характеризуется одними и теми же качествами. Между тем, творче-
ская деятельность имеет более непроизвольный характер, нежели учебная деятельность. 

Таким образом, творческая деятельность и обучение (учебная деятельность) дополняют друг друга 
и позволяют развивать качества обучающихся. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития детского воображения и ху-
дожественного творчества позволил сделать следующие выводы педагогической сущности, способ-
ствующей эффективному развитию воображения: 

 введение интегрированного урока, когда учащиеся наряду с рисованием слушают музыку, стихи, 
самостоятельно их сочиняют, говорят на иностранном языке; 

 расширение опыта ребенка для создания прочной основы для его творческой деятельности, что 
может быть обеспечено за счет применения разработанной комплексной методики развития творче-
ской деятельности на уроках изобразительного искусства. 

Работая по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» 
1–8 классы, предполагается знакомство обучающихся с целостным интегрированным курсом, вклю-
чающим в себя виды искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное 
искусства и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики. 

Так как поддержка творческих, талантливых детей – важнейшая задача современной школы и яв-
ляется одним из пунктов президентской инициативы «Наша новая школа». 

Для формирования представлений о пространственной композиции предусматривается организа-
ция разных форм деятельности учащихся: моделирование и конструирование из бумаги, лепка, гра-
фика. 

Предусматривается освоение трех способов художественного выражения действительности – 
изобразительного, декоративного и конструктивного, которые в начальной школе выступают для де-
тей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности. 
Поэтому система уроков опирается на знакомство учащихся начальной школы с Мастерами Изобра-
жения, Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах де-
ятельности позволит систематически приобщать их к миру искусства. 

Для успешного решения задач творческая деятельность организуется по правилам: 
 диалог в сотворчестве; 
 свобода выбора, действий; 
 равенство всех участников; 
 «благоустройство» пространства; 
 право на ошибку. 
Все занятия построены по схеме «от простого к сложному». Это дает равные возможности овла-

дения навыками изобразительного языка. 
Важную роль играет отбор методов, так как именно они определяют деятельность учителя и уче-

ника на уроке. Методы, применяемые на уроках, продиктованы спецификой искусства. 
Для развития творческой деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства использу-

ются следующие методы обучения: 
Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – открытие. 
Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. Поисковая деятельность стиму-

лирует творческую активность учащихся, помогает найти верное решение из возможных. 
Метод свободы в системе ограничений. С одной стороны, постоянно активизирую творческие спо-

собности учащихся в широкой палитре возможностей, а с другой, приучаю четко придерживаться 
ограничения. 

Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники. Совместно выясняем и находим. Слова 
активизируют потребность к творческому анализу, способность и желание глубокого понимания ис-
кусства. 

Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках я демонстрирую многова-
риантные возможности решения одной и той же задачи. 

Чаще используется метод обучения в сотрудничестве «Учимся вместе». 
На каждом уроке сначала обучаем всех, а затем работаем индивидуально. При этом учащиеся мо-

гут работать в двух режимах: вместе с учителем и самостоятельно, в режиме «консультант». 
Метод проектов Интересная технология, потому что включает в себя совокупность исследователь-

ских поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. 
Одна из новых технологий, разработанная «Французской группой нового образования». 
Творческие мастерские. 
Мастерская выступает, как совокупность пространств: игрового, учебного, культурного, художе-

ственно-творческого, где ребенок приобретает опыт жизни, ценности, открывает истину, сам выстра-
ивает собственные знания, формирует ценности, культуру. 

 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

220     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Остановлюсь на методе проектов. 
Создавая на уроках ИЗО среду, способствующую формированию системы знаний и умений, обес-

печивающую учащимся условия для самостоятельной художественно-творческой деятельности, со-
здается среда для урока-проекта. 

Уроки творчества, уроки-конкурсы, школьные вернисажи – вот итог совместной творческой дея-
тельности, результат от создания атмосферы творческого развития и самосовершенствования. 

Полученные результаты. 
1. Работы учащихся, отражающие знания и умения изобразительной грамоты и индивидуальные 

художественно-творческие способности, и особенности видения окружающего мира. 
2. Высокий процент учащихся, участвующих в конкурсах рисунков. 
3. Результаты творчества: учащиеся являются дипломантами, лауреатами, победителями, призерами 

творческих конкурсов декоративно – прикладного и художественного творчества на различном уровне. 
Для того чтобы отследить результативность работы используются различные формы диагностики: 

наблюдение, анкетирование, исследование, рефлексия. Анализируются полученные данные с точки 
зрения вскрытия причин, обусловленных тем или иным результатом творческой деятельности. Диа-
гностика показала следующие результаты: (повысился уровень познавательного интереса к природе; 
значительно увеличилось количество учащихся с повышенным интересом к пейзажу с 72% до 93%; 
практически уменьшилась группа учащихся, проявляющих ситуативный интерес к предмету с 8% до 
2%; повысились практические умения и навыки; изменился уровень наблюдательности (с 43% до 
75%); качество знаний выросло по ИЗО искусству, 95% до 98%). 

Диагностируя интересы учащихся, выявлено, какие виды работ предпочитают дети. 
Таким образом, формирование творческой деятельности на уроках изобразительного искусства – 

важный компонент в системе работы учителя. Становясь субъектом, ребенок усваивает социальные 
нормы и культурные ценности в единстве с саморазвитием, самореализацией, активно участвует в 
процессе социализации, влияет на самого себя и свои жизненные обстоятельства, т.е. оказывается спо-
собным к творчеству и взаимодействию с другими образовательными учреждениями. 

Урок изобразительного искусства направлен на творческую деятельность обучающихся. 
Это приносит свои результаты: 
Творческая деятельность обучающихся помогает им в создании новых интересных проектов и ху-

дожественных работ. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ИГРЫ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ВЛИЯНИЯ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: игры позволяют познакомить учащегося с разными видами профессиональной дея-

тельности и максимально приблизить его к выбору профессии. В процессе игры школьник может 
занять активную позицию (быть организатором, руководителем, генератором идей), либо рабо-
тать с документами, технологическими картами, либо общаться с людьми и др. В данной статье 
рассмотрены профессионально-ориентационные игры, способствующие профессиональному само-
определению школьника. 

Ключевые слова: имитационные игры, ролевые игры, деловые игры, профессиональное самоопре-
деление, профессионально-ориентационная работа. 

Главная задача современного образования – это раскрытие способностей каждого ученика, воспи-
тание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Поэтому необходимо 
постоянно искать новые способы взаимодействия с учащимися, повышающие мотивацию школьни-
ков в профессиональном самоопределении. В законе РФ «Об Образовании» говорится о том, что об-
разование напрямую связано с экономическим и социальным прогрессом общества и направлено на 
обеспечение самоопределения личности. Школа должна создать условия для самореализации уче-
ника, помочь в выборе профессии. Профессиональное самоопределение рассматривается как слож-
ный, динамичный процесс формирования учащимся своего отношения к конкретной трудовой дея-
тельности. Он способствует формированию адекватных профессиональных намерений и планов 
школьника, реалистичного видения себя в данной трудовой деятельности. 
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Большинство педагогов в рамках профориентации с учащимися проявляют интерес к профессио-
нально ориентационным играм. «Игра – это вид деятельности в условиях заданной ситуации, направ-
ленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением». В структуру игры, помогающей определиться в трудовой деятельно-
сти, входят целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, с помощью 
которых ребенок полностью реализует себя как субъект. Мотивация в игре обеспечивается возмож-
ностью выбора, элементами соревнования, добровольностью, удовлетворение потребности в само-
утверждении, самореализации. Она напрямую влияет на профессиональное самоопределение под-
ростка. В основной школе (5–9 класс) главными особенностями игры являются нацеленность участ-
ников на деятельность и самоутверждение среди своих одноклассников, в социуме. 

На уроках технологии школьники знакомятся с различными видами профессиональной деятельности, 
но это не способствует полноценному самоопределению школьников. В первую очередь необходимо фор-
мировать у учащихся умение осознанно и самостоятельно строить и корректировать свои профессиональ-
ные планы, жизненные перспективы. Современная профессионально-ориентационная игра отвечает этой 
задаче. Она не только знакомит учащихся с востребованными профессиями, дает возможность пробовать 
и развивать свои способности в разных ситуациях, но и готовит школьников к самому выбору, формирует 
у них умение ориентироваться в мире профессий. В.А. Ященко указывает, что в среднем на 15% повыша-
ется уровень профессионального самоопределения школьников 7–9 классов во время их участия в профес-
сионально-ориентационных играх [9, с. 27]. Особенно актуальны в рамках профессионально-ориентаци-
онной работы имитационно-моделирующие, ролевые и деловые игры. Эти игры обеспечивают комплекс-
ный анализ технологичных и технических проблем, направлены на принятие решений для урегулирования 
сложной ситуации. Имитационные игры – необходимый элемент для выявления одаренности учащегося, 
формирования его самостоятельности и осознания готовности к профессиональной деятельности. Они 
формируют необходимые подростку навыки и умения, связанные с преодолением трудностей. Это непре-
менно отразится на благополучии и комфорте учащегося, как в эмоциональном, так и в личностном плане. 
Погружение в воображаемую ситуацию и мысленное выполнение действий в ней, еще один активный фак-
тор профессионального самоопределения школьника. 

Актуальность имитационных игр для предмета «Технология» состоит в том, что они развивают 
разносторонние качества ребёнка и способствуют его осознанному профессиональному самоопреде-
лению. Даже при ограниченном выборе путей самореализации, но при условии творческого отноше-
ния человека к выполняемой деятельности, его личное самоопределение возможно и в не очень бла-
гоприятных условиях. В соответствии с программами образовательной части «Технология», в содер-
жание уроков необходимо включать овладение определенным объёмом трудовых и профессиональ-
ных сведений (название профессий, описание результатов профессиональной деятельности людей, 
связанных с обработкой используемых учащимися материалов, инструментами, владение специаль-
ными умениями и т. д.). Для практических работ, в соответствии с имеющимися возможностями, 
необходимо выбирать такое изделие, тему или проект, чтобы обеспечить охват как можно большего 
количества выполняемых учениками технологических операций, тем самым используя урок как один 
из видов имитационных игр. 

Деловые игры помогают наиболее полно применять в обучении предметные и социальные контек-
сты будущей профессиональной деятельности, а также моделировать условия, соответствующие 
предполагаемой профессии. Деловые игры не только решают задачи по профессиональной ориента-
ции и выбору профессии, но и формируют у школьников опыт социального взаимодействия, ценност-
ные ориентации. Через деловую игру могут решаться проблемы, как политические, так и экономиче-
ские, социальные, и нравственные. 

Таким образом, в ходе игровой деятельности у подростка будут сформированы следующие дей-
ствия, способствующие самоопределению: 

 рефлексия (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получи-
лось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагание (ставить и удерживать цели); 
 планирование (составлять план своей деятельности); 
 моделирование (представлять способ действия в виде схемы-модели); 
 коммуникация и интеоризация (взаимодействовать, отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других). 
Профессионально-ориентационная игра помогает в процессе профессионального самоопределе-

ния учащегося. В качестве одного из вариантов такого процесса возможно построение личного про-
фессионального плана школьника. Все представленные игры направлены на формирование универ-
сальных учебных действий учащихся, а также на воспитание готовности к эффективному принятию 
решений в быстро меняющихся жизненных обстоятельствах. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СООТВЕТСТВИИ 

С ФГОС НОО ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье представлены методы организации работы и фрагменты заданий, исполь-
зуемые на внеурочных занятиях по русскому языку. Автор делает вывод, что при условии использо-
вания разнообразных форм и средств организации внеурочной деятельности систематически и ре-
гулярно организованная внеурочная работа по русскому языку в начальных классах способствует 
формированию познавательного интереса у младших школьников. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, познавательный интерес, русский язык, формы ра-
боты, упражнения. 

В настоящее время, в связи с переходом на новые стандарты второго поколения, внеурочная дея-
тельность в начальной школе является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и од-
ной из форм организации свободного времени учащихся. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образователь-
ную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на до-
стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования. 

Однако внеурочная деятельность, в отличие от урочной, дает возможность сформировать не 
только определенный набор знаний, но и пробудить желание и умение учиться. Таким образом, ФГОС 
НОО открывает возможность формирования стойкого познавательного интереса у обучающихся че-
рез внеурочную деятельность по предмету. 

Внеурочная работая по русскому языку – это неотъемлемая часть всей учебно-воспитательной ра-
боты в школе. Внеурочная работа по русскому языку в школе преследует ту же цель, что и уроки 
русского языка – обучение речевому общению, обогащение активного словаря учащихся, привитие 
орфографических и пунктуационных навыков и др. Это единство целей делает внеклассную работу 
серьезным дополнением к урокам русского языка. 

Современные стандарты предоставляют свободу учебным учреждениям в организации внеуроч-
ной работы. Однако следует учитывать, что дети младшего школьного возраста быстро утомляются, 
часто отвлекаются, особенно если деятельность однообразна и не интересна. 

Исходя из вышесказанного внеурочные занятиях по русскому языку можно организовывать в 
форме заседания любителей русского языка, лингвистического КВНа, интеллектуальной игры «Поле 
чудес», олимпиады по русскому языку. 

На заседании любителей русского языка я предлагаю учащимся в ходе познавательных заданий 
обнаруживать, толковать и составлять тексты с фразеологическими оборотами. В результате выпол-
нения задания у творческой группы учеников 1 класса получился такой текст: «Мы хотим рассказать 
о нашей подруге – Ире. Она не считает ворон на уроках, у неё золотые руки, а еще Ира вкусно гото-
вит бутерброды – пальчики оближешь». 

Текстовый материал на внеурочном занятии можно сопровождать графическим занимательным 
материалом. Например, предложить ученикам угадать фразеологизм по рисунку, на котором изобра-
жено яблоко и словесной подсказке: вспомните, какие фразеологизмы мы употребляем, когда гово-
рим об очень большой тесноте в помещении (Яблоку негде упасть). 

Для проведения лингвистического КВНа я рекомендую использовать ребусы, какографические 
упражнения, творческие и занимательные упражнения. 

Примером таких упражнений служит задание-шифр, где ученики, пользуясь ключом, должны расшиф-
ровать загадку: все меня топчут, а я всё лучше (Тропинка). 

 
Рис. 1 

(Ответ: Тропинка) 
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Интеллектуальная игра «Поле чудес» по теме «Фразеология» проходит в три тура. Для проведения 
игры используются вопросы по этимологии фразеологизмов. Методика проведения игры (отгадывание 
слова по буквам) помогает добиться нужных ответов даже в том случае, если слово не знакомо уча-
щимся, тем самым способствует развитию познавательного интереса, ученикам интересно узнать и имя 
царя, у которого 30 лет не чистились конюшни, и имя женщины, рассыпавшей несчастья на Земле. 

Вот пример задания третьего тура игры «Поле чудес»: «В старину так называли металлическую 
нить для вышивания. Её вытягивали клещами из раскалённой металлической проволоки. Эта нить 
могла быть золотая, серебряная или позолоченная. Её использовали, чтобы вышивать по бархату, 
сафьяну или сукну. Это была крайне медленная, скучная и непроизводительная работа. Поэтому се-
годня мы используем выражение «тянет такую нить» в значении: теряет время, очень медленно 
делает. Какое же название имела в старину эта металлическая нить?» (Канитель). 

Таким образом, при условии использования разнообразных форм и средств организации внеуроч-
ной деятельности, систематически и регулярно организованная внеурочная работа по русскому языку 
в начальных классах способствует формированию познавательного интереса у младших школьников. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается современный урок в начальной школе. Автор со-

общает, что надо не просто вооружить ученика фиксированным набором знаний, а необходимо 
сформировать у него умение и желание учиться. 
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Одним из главных вопросов образования сегодня является, каким должен быть урок в современ-
ных условиях. Суть современного урока заключается в создании учителем таких условий, чтобы об-
разовательный процесс максимально влиял на развитие индивидуальности ребенка. 

На развитие личности, формирование гражданской идентичности нацелен системно-деятельност-
ный подход, который является методологической основой ФГОС. Системно-деятельностный подход 
предлагает следующую структуру урока: 

1. Самоопределение к деятельности. Мотивирование к учебной деятельности (организуется моти-
вирование к учебной деятельности). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии (по-
вторение и создание проблемной ситуации). 

3. Выявление места и причины затруднения (постановка учебной задачи). 
4. Открытие нового знания (построение проекта выхода из затруднения). 
5. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Самоанализ и самоконтроль. 
7. Включение нового знания в систему знаний и повторение. 
8. Рефлексия деятельности (итог урока). 
Рассмотрим подробнее фрагмент урока в 4 классе по теме: «Правописание в глаголах -тся, -ться». 
I. Самоопределение к деятельности. Организационный момент. 
 Добрый день. Как только мы слышим такие слова, то сразу становимся добрыми. Улыбнитесь 

друг другу, потому что добрые дела надо начинать делать с улыбки. 
II. Постановка цели урока, мотивация учебной деятельности. 
 И вот мы уже можем помочь! Назовите одну самостоятельную часть речи, которая отличается 

большой активностью. Она никогда не сидит на месте, практически всегда находится в действии, 
тесно дружит с именем существительным. Она отличается аккуратностью и порядком во всех своих 
действиях. Но Безграмотность решила навредить ей. И похитила правило правописания этой части 
речи, которое нам предстоит сегодня найти и рассказать всем. 

 Кто уже догадался, что за часть речи? (Глагол.) 
 Что мы должны с вами сделать на уроке? Прочитайте. 
1. Искать пути решения проблемы. 
2. Делать выводы. 
3. Составить алгоритм правописания… (новой темы). 
4. Научиться правильно писать орфограмму. 
III. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности (повторение и создание про-

блемной ситуации). 
 Я предлагаю вам игру «третий лишний». 
Переноситься (не может), переносица (носа), переносится (груз). 
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 Какое слово лишнее? (Переносица.) 
 Почему так думаете? (Существительное, остальные глаголы.) 
 Произнесите эти слова по нормам произношения (орфоэпически). 
 Что заметили? (Произносятся одинаково.) 
 А как пишутся? (По-разному.) 
 Как тогда понять, где надо писать -ца, -тся, -ться? 
IV. Выявление места и причины затруднения (постановка учебной задачи). 
 Мы знаем, что у существительных пишется -ца. 
 Хорошо, но посмотрите на правописание глаголов, что заметили? 
 Почему в одних глаголах пишется ь, а в других не пишется? 
 Как проверить? 
 Надо знать правило. 
 А мы знаем? 
 Тогда, кто может сформулировать тему урока? (Правописание -тся и -ться у глаголов.) 
V. Открытие нового знания (построение проекта выхода из затруднения). 
Переноситься, спится, переносится, стремиться, тупиться, куриться, тупится, курится. 
 Прочитайте глаголы, распределите их на группы. 
 Какие группы получились. 
 Прочитайте глаголы 1 группы с вопросом. 
 Прочитайте глаголы 2 группы с вопросом. 
 Что заметили? 
 Сформулируйте правило правописания глаголов на -тся, -ться. 
 Откройте учебник, сверьте свой вывод с выводом авторов. 
 Попытаемся составить алгоритм действий правописания -тся и -ться. 
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Аннотация: в данной статье на примере проблемного обучения автор рассматривает создание 
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На проблемном уроке учитель «проводит» учеников через звено постановки проблемы одним из 
трех возможных путей. 

Первый путь постановки проблемы лежит через создание проблемной ситуации. Она содержит в 
себе противоречие, вызывающее у учеников удивление или затруднение. Выход из проблемной ситу-
ации состоит в осознании противоречия и формулировании проблемы, как правило, в форме вопроса, 
не совпадающего с темой. 

Второй путь постановки проблемы – подводящий диалог. Учитель предлагает школьникам си-
стему посильных вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят их к формулированию темы 
урока. Как правило, подводящий к теме диалог выстраивается от повторения пройденного материала. 
Результатом такого способа постановки проблемы является развитие логического мышления уча-
щихся. 

Третий путь постановки проблемы – сообщение темы урока в готовом виде, но с применением 
специального мотивирующего приема («яркое пятно», «актуальность»). 

Поиск решения проблемы может проходить также тремя различными путями. 
Первый путь поиска решения лежит через выдвижение и проверку гипотез (побуждающий диа-

лог). В ходе проверки на ложные гипотезы приводятся контраргументы, решающая же гипотеза под-
крепляется аргументами и становится новым знанием. 

Второй путь поиска решения – подводящий диалог. Он представляет собой систему вопросов и 
заданий, учитель пошагово приводит школьников к открытию нового знания. 

Третий путь поиска решения – подводящий без проблемы диалог. Его единственное отличие от 
предыдущего заключается в том, что учитель сразу без вопроса или темы – начинает урок с системы 
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посильных заданий, которые подводят учеников к открытию нового знания. Это самый короткий и 
простой вариант проблемного введения материала. 

Далее предлагаем ознакомиться с фрагментом урока математики «Письменное сложение двузнач-
ных чисел с переходом через десяток», в основе проблемной ситуации с затруднением лежит одно 
противоречие – между необходимостью выполнить задание учителя и невозможностью это сделать. 
После создания проблемной ситуации учитель разворачивает побуждающий диалог. В ответ на сти-
мулирующую реплику учителя школьники предлагают свои формулировки учебной проблемы. Учеб-
ная проблема поставлена, и начинается вторая фаза проблемного урока – поиск решения через выдви-
жение и проверку гипотез (побуждающий диалог). В ходе проверки на ложные гипотезы приводятся 
контраргументы, решающая же гипотеза подкрепляется аргументами и становится новым знанием. 

1. Выявление места и причины затруднения (постановка учебной задачи). 
 Решите выражения, используя письменный прием; 
61 + 23, 68 + 12 
 Что вас удивило? (получили 10 единиц, а двузначное число в одном разряде нельзя записывать). 
2. Построение проекта выхода из затруднения. 
 Сформулируйте цель урока: узнать способ записи и решения примеров, когда при сложении еди-

ниц получается 10. 
 Какова тема нашего урока? 
 Сложение двузначных чисел, когда в разряде единиц получается 10. 
 Какие есть идеи? 
 Такие примеры надо записывать только в строчку. 
 С многозначными числами тоже будем в строчку записывать? 
 Кто думает иначе? 
 По калькулятору считать ответ. 
 А вы видели, чтобы дети работали с ним? 
 10 – это 1дес. и 0 ед., значит, запишем 0 под единицами, а число десятков увеличится на 1). 
 Интересное мнение, давайте проверим. 
3. Реализация построенного проекта. 
 Иди к доске и объясни, как будем записывать решение таких выражений. 
 Мы узнали новый способ записи при сложении, когда в разряде единиц получается 10? 
 Давайте составим алгоритм действий, когда в разряде единиц получается 10. 
 Работа по составлению алгоритма: (на доске появляется алгоритм, который дети высказывают). 
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Требования к современному образованию побуждают учителей к постоянному поиску новых эф-
фективных технологий преподавания, которые бы позволяли достичь высоких результатов в учебно-
воспитательной деятельности, и внедрения их в учебный процесс. 

Создание условий для возникновения положительной мотивации и дальнейшее её развитие у обу-
чающихся начальных классов – одна из педагогических задач. Данную задачу можно решить, исполь-
зуя на занятиях современные обучающие технологии, которые дают возможность разнообразить 
формы и средства обучения, повышающие активность обучающихся на уроке. Одной из таких техно-
логий является моделирование. 

Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами моделирование имеет 
наибольшее применение в учебной деятельности. К концу обучения в начальной школе дети должны 
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не только уметь использовать наглядные модели, но и уметь самостоятельно строить схемы, чертежи, 
модели, таблицы и т. п. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей 
реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явле-
ний. 

Процесс моделирования включает три элемента: субъект, объект исследования и модель, опреде-
ляющую отношения познающего субъекта и познаваемого объекта. 

Теоретический аспект учебного моделирования берёт своё начало в работах З.Д. Гольдина, 
Д.Б. Давыдова. Научно обосновал данную теорию П.Я. Гальперин. 

Главная задача технологии учебного моделирования – организация собственной деятельности 
обучающихся по овладению способами анализа и обобщения учебного материала с помощью моде-
лирования. 

Учебное моделирование – технология, которая позволяет преодолеть элементы механического 
усвоения знаний, активизировать мыслительную деятельность. 

Учебная модель – особая форма наглядности, позволяющая представить более ярко те свойства 
изучаемого объекта или явления, которые нас интересуют. 

Цель технологии моделирования – работа с учебными моделями, которые создают сами ученики 
под руководством учителя. 

На первом этапе в данной технологии обучающиеся воспринимают учебную задачу и совместно с 
учителем пытаются вычленить существенные данные. На втором этапе ученики стараются зафикси-
ровать вычлененные данные задачи в графической модели, указывая на связь между ними. На данном 
этапе целесообразно применять работу в группах. Результаты работ каждой группы проецируются на 
доску и обсуждаются. Выбирается та модель, которая наиболее точно передаёт условие задачи. Тре-
тий этап – работа обучающихся по данной модели (решение учебной задачи). Кроме того, изменяя 
условие задачи, дети осуществляют под контролем учителя преобразование модели, что позволяет 
всесторонне изучить выявленные связи между составными частями этой задачи. 

На уроках русского языка также используется моделирование. Уже в 1 классе на уроке обучения 
грамоте мы работаем над формированием познавательных УУД и осваиваем первые действия моде-
лирования: это и «домик» (система), где живут гласные звуки, в котором почему-то есть свободные 
«квартиры» (еще не изученные звуки и буквы). А вопрос о том, куда бы поселить букву «я», стано-
вится главным для рождения гипотез, которые надо доказать. 

С каждым годом обучения модели усложняются, и роль учителя меняется. Если в первом классе 
учитель проговаривает каждый этап работы, т. е. руководит процессом, то во втором, третьем, чет-
вёртом классе он создаёт условия, в которых ученики способны самостоятельно построить модель. 
Причём такую работу организую в группах с последующим обсуждением. 

Технологию моделирования использую и на этапе планирования деятельности на уроке, а также 
на этапе рефлексии. 
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Около двадцати лет назад у меня возникла идея ближе познакомить обучающихся с историей род-
ного края. Началась наша работа со сбора материалов, литературы, экспонатов. На классных часах 
регулярно проводились занятия, связанные с историей возникновения и развития нашего края. Обу-
чающиеся приносили иллюстрации, экспонаты, сохранившиеся дома. Так в классе появился истори-
ческий уголок с предметами быта наших предков. 

В 2001 году при аттестации на первую квалификационную категорию я выбрала для защиты тему, 
связанную с краеведением. Вместе с куратором из института развития образования была составлена 
программа «Родительский дом и семья», после чего началась реализация этой программы. 

В те годы начальная школа располагала возможностью выделить отдельное помещение для орга-
низации музея, были собраны все материалы с начальных классов, созданы экспозиции, на базе музея 
проводились различные мероприятия. Так с мастер-классом, выставками, классными часами прошел 
заключительный праздник «Что за прелесть моря кукла!», где впервые в школе был показан обряд 
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дарения куклы. Были организованы праздники «Мы строили дом», «Что едали наши деды» с выстав-
кой старинных блюд и рецептов. 

Материал исторического и краеведческого направления настолько увлек меня, что пятых, шестых 
классах я стала вести факультативный курс «Родословная вещей». Вместе с обучающимися был со-
здан литературный сборник их творчества «Проба пера». 

Всеми материалами, собранными в школе, могут воспользоваться учителя, часть материалов вы-
ставлена на сайте МОУ Ивняковской СШ ЯМР (http://ivniak.edu.yar.ru). 

Приложение №1 
Фрагмент из литературного сборника «Проба пера» 

Молодец, что убрался в избе! 
Теперь порядок везде. 
Печь в избе всегда нужна, 
Без нее мы никуда. 
В зиму лютую согреет, 
Ну а летом на печи будешь спать ты от души. 
Пирогов в ней напечешь, 
И гостей ты позовешь, 
За столом у самовара 
Радуйтесь вы до отвала. 
Иващенко Роман, 5 «А» класс. 
Ах, колодец мой любимый 
Ты мальчишка удалой! 
Дай воды же мне напиться 
Разлюбезный друг ты мой. 
Ты не брат, мне не отец. 
Словно сказочный дворец. 
Весь красивый расписной. 
Ты колодец так красив. 
Как заволжский наш разлив. 
Трофимов Владислав, 5 «Б» класс. 
У нас колодец во дворе, 
Стоит под яблонью. 
В жару водички ключевой, 
Приятно в нем напиться 
Потом присесть на лавочку и 
Посмотреть на яблоньку, и в 
Воздух яблоней глотнуть 
С прохладою колодца. 
Иващенко Роман, 5 «А» класс. 

Сказка. Тюлень и Морж 
Это было в самую старую старину. Лёд покрывал половину земли. На одном острове жили Тюлень 

и Морж. Хозяином острова был самый сильный зверь – Мамонт. Пока братья росли, жили дружно, а 
выросли – стали ссориться. Стал Тюлень в Моржа острыми камушками кидать. Заслезились глаза у 
моржа. Не удержался он, схватил Тюленя за уши и оторвал их. Да ещё повернулся неловко и упал 
прямо на Тюленя, раздавил ему задние ноги. Так у Тюленя появились ласты. Спорили, спорили братья 
и решили идти к Мамонту: «Пусть он нас рассудит». 

Не любил Мамонт, когда его будят ночью. Заревел, загудел и выгнал обоих братьев на Северный 
полюс. Живут они там, и посей день. 

Виноградова Анна, 5 «А» класс. 
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Аннотация: в статье описывается опыт применения автором интерактивной доски на различ-
ных этапах урока биологии, приводятся различные формы и виды работ с её использованием. Авто-
ром подчеркивается, что использование интерактивной доски делает урок ярким, запоминающимся, 
позволяет учащимся лучше понять тему и усвоить материал, проявить свои творческие способно-
сти. 
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Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
(ФГОС) – их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. 
Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в 
виде знаний, умений и навыков, формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности. 

Новый образовательный стандарт, предъявляя новые требования к результатам обучения биоло-
гии, дает нам возможность по-новому взглянуть на урок, воплощать новые творческие идеи. В усло-
виях введения новых стандартов обучения учитель ищет формы и методы в рамках образовательных 
технологий, позволяющие с наибольшей отдачей выполнить образовательный заказ общества. Нали-
чие интерактивной доски позволяет учителю перевести учебный процесс на качественно новый уро-
вень, так как возникают новые возможности для построения системы работы учителя по организации 
учебного процесса. Творческое и глубоко продуманное использование учителями интерактивных об-
разовательных систем создает прекрасные развивающие возможности как для школьников, так и для 
самих педагогов, обеспечивает современный уровень образовательной деятельности на уроках [1]. 

Учитель, используя возможности компьютера, прикладных программ и приложений, может фор-
мировать собственные средства обучения, составлять свои интерактивные задания, презентации и 
осуществлять образовательные проекты, создавая тем самым многочисленные варианты работы, ко-
торые помогают разнообразить уроки биологии. Заранее подготовленные иллюстрации, анимации и 
видеоматериалы служат опорой для легкого усвоения материала, требующего абстрактного мышле-
ния. Тематические тексты, обучающие и проверочные упражнения, делают занятия интересными и 
развивают мотивацию. 

На уроках биологии интерактивная доска может применяться на различных этапах урока и в раз-
личных формах и видах работ [2]: 

1. Исправление ошибок. 
Упражнения на исправление ошибок или на определение «лишнего» в группе слов, уравнений, 

формул, рисунков может быть дано с целью закрепления материала (инструменты «электронное 
перо», «маркер», функция перемещения объекта). 

Пример задания: «Выберите лишнее животное в каждом ряду и объясните свой выбор». 
2. Установление соответствия. 
Задания на установление соответствия могут использоваться на разных этапах работы и позволяют 

выработать умение обобщения знаний, выявления причинно-следственных связей и т. п. (инстру-
менты «электронное перо», «маркер», «линия»). 

Пример задания: «Установите соответствие между формулой цветка и соответствующим ему се-
мейством». 

3. Установление последовательности. 
Задания позволяют сформировать умения выстраивания логических связей между изучаемыми 

объектами, явлениями и процессами (инструменты «электронное перо», «маркер», функция переме-
щения объекта). 

Пример задания: «Установите последовательность этапов прохождения крови по кругам кровооб-
ращения начиная с левого желудочка». 

4. Деление материала на группы. 
Умение деления материала на группы необходимо при выполнении заданий на классификацию, 

при этом используется функция перемещения объекта. 
Пример задания: «Распределите моллюски на классы». 
5. Корректировка текста. 
Задания данного типа позволяют вставить пропущенные слова в текст, исправить ошибки, соста-

вить текст из предложений в правильной логической последовательности и могут применяться на раз-
ных этапах урока с использованием инструментов «перо», «шторка», «непрозрачный геометрический 
объект», функции перемещения объектов. 

Пример задания: «Вставьте пропущенные слова в текст». 
6. Работа с изображениями. 
При изучении нового материала поэтапное открытие структурных компонентов рисунка, напри-

мер, органоидов на рисунке растительной клетки. 
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При обобщении и первичной проверке знаний может использоваться прием подстановки правиль-
ных ответов, либо выполнения надписей к рисунку с помощью пера, например, к рисунку строения 
органов дыхания. 

7. Работа со схемами. 
Упражнение позволяет структурировать изученный материал, систематизировать и обобщить, мо-

жет использоваться на разных этапах урока (инструменты «шторка» или «непрозрачный геометриче-
ский объект», «электронное перо», функция перемещения объектов). 

Пример задания: «Дополните схему классификации амфибий. Приведите примеры животных». 
8. Работа с таблицами. 
Поэтапное заполнение таблицы при изучении нового материала, исправление ошибок при обоб-

щении, систематизации и контроле знаний (инструменты «шторка» или «непрозрачный геометриче-
ский объект», функция перемещения объектов). 

Пример задания: «Заполните таблицу «Сравнение митоза и мейоза». 
9. Работа с кроссвордами. 
Данное упражнение позволяет в игровой форме проверить знание основных понятий темы. Запол-

нение кроссворда осуществляется одним или несколькими учениками с помощью инструментов 
«электронное перо» и «маркер». Ответы и ключевое слово при этом могут быть закрыты шторкой [2]. 

10. Запись страницы. 
Этот прием можно использовать при объяснении нового материала, он позволяет наглядно пред-

ставить ход изучаемого процесса, явления. 
Пример: «Репликация ДНК». 
11. Анаграммы. 
С целью повторения и запоминания терминов и понятий, используя интерактивное средство 

Lesson activity toolkit, можно провести игру «Анаграммы». 
12. Тестирование обучающихся с помощью беспроводных пультов. 
Система интерактивного тестирования ИД позволяет автоматизировать процесс анализа тестиро-

вания, избавляя преподавателя от рутинных операций и обеспечивая возможность оперативного пред-
ставления результатов опроса, голосования или контроля знаний. 

Используя интерактивную доску, становится возможным организовать работу учащегося в электрон-
ном виде. Это значительно экономит время, стимулирует развитие мыслительной и творческой актив-
ности, включает в работу всех учащихся, находящихся в классе. Кроме того, программное обеспечение 
доски позволяет не только сохранять слайды экранов, но и выстраивать их в нужной последовательно-
сти, в том числе и в виде альбомов. Можно просматривать слайды таких альбомов и повторно их ком-
ментировать. Это при сохранении заданий, выполненных учеником на доске, позволяет проследить ди-
намику усвоения материала каждым учащимся, выделить типичные и повторяющиеся ошибки. 

После проведения серии уроков с применением интерактивной доски проведено анкетирование. 
Анализ результатов анкетирования учащихся подтверждает необходимость освоения и использования 
интерактивной доски на уроках. Согласно опросу было отмечено, что применение средств интерак-
тивной доски делает урок ярким, запоминающимся, позволяет лучше понять тему и усвоить материал, 
наглядно представить изучаемые явления, быть активным, проявить свои способности. 

Использование интерактивной доски меняет подход к учению, создает новые возможности и для 
учителя, и для ученика: развиваются воображение, творческие способности ребенка; становится воз-
можным организовать коллективную и групповую работу, используя приемы проблемного обучения; 
появляется возможность работать эстетично и интересно. 

Таким образом, интерактивная доска – это комплекс оборудования, который позволяет педагогу 
сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным, помогает эффективно осуществлять об-
ратную связь, повышает эффективность обучения, вносит в учебный процесс новое восприятие, спо-
собствует повышению мотивации обучающихся [2]. 

В заключение подчеркнем, что использование интерактивной доски не решит всех учебных проблем 
учителя. Уроки с использованием интерактивного комплекса являются составной частью общей системы 
планирования уроков биологии и должны занимать определенное место и время в этой системе [3]. 
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Воспитание детей – сложное, тонкое и ответственное дело. Педагог ежедневно сталкивается с 
большим количеством трудных вопросов: как научить детей дружить, любить и уважать близких, за-
ботиться о слабых, как воспитать в каждом чувство доброты и справедливости, отзывчивость, трудо-
любие, любовь к Родине, к родному языку и другие положительные качества. 

Проблема воспитания детей в настоящее время является чрезвычайно актуальной. В современной 
России мы наблюдаем снижение нравственности и общей культуры подрастающего поколения. 

В младшем школьном возрасте продолжают формироваться и закрепляться черты, определяющие 
дальнейшее развитие личности. Это происходит под влиянием детского коллектива, а также в про-
цессе обучения. 

Воспитательная работа организуется как во время проведения внеклассных мероприятий, так и на 
уроках. В процессе разнообразных коллективных действий дети приобретают опыт нравственных вза-
имоотношений. Решая поставленные учителем задачи, школьники общаются между собой, таким об-
разом накапливая опыт сотрудничества. Совместная работа учит действовать согласованно для до-
стижения общей цели, формирует умение критически относиться к себе, друг к другу. В совместной 
деятельности у детей вырабатывается представление о том, что хорошо и что плохо. Это касается тех 
сторон жизни, которые особенно волнуют учащихся: отношение к учебе, оценкам, дружбе, труду, к 
различным поступкам. 

Материал учебников по русскому языку предоставляет учителю прекрасную возможность для вос-
питания нравственности у младших школьников. Например, упр. 182 [1, с. 114]: 

 Прочитайте: 
1. Шли, и, из, мальчик, девочка, школы. 
2. Мальчик, помог встать, и, портфель, девочке, передал, старушке. 
3. Старушка, и, упала, поскользнулась. 
4. Скользко, на, было, улице. 
5. Впереди, старушка, них, шла. 
 Из каждой цепочки слов составьте предложение. 
 Расположите предложения так, чтобы получился рассказ. 
 Придумайте заголовок. 
На материале этого текста полезно организовать беседу с детьми: 
 Ребята, не приходилось ли вам оказаться в такой ситуации? 
 Как поступили бы вы, если на ваших глазах случилось такое? 
С помощью учителя школьники приходят к выводу: старость надо уважать и понимать. Пожилые 

люди прожили долгую жизнь, много сделали для будущего поколения, к ним нужно относиться с 
заботой и терпением: помогите по дому, в огороде, сходите в магазин. Чаще спрашивайте, нужна ли 
помощь. Уважительного, заботливого отношения заслуживают не только ваши родные бабушки и де-
душки, но и те, которые живут с вами по соседству, а также те, которых вы совсем не знаете, встретили 
случайно на улице, в магазине, в общественном транспорте. Уступите им место, помогите спу-
ститься/подняться по ступенькам… Жизнь проходит очень быстро. Придет время, и вы тоже станете 
старенькими, будете нуждаться в помощи окружающих. Относитесь сейчас к другим так, как хотите, 
чтобы относились потом к вам. 

Материал упражнения 114 [1, с. 74] дает возможность организовать беседу о любви к животным, 
о необходимости заботиться о братьях наших меньших. С этой целью учащимся задаются вопросы: 

 Приходилось ли вам оказывать помощь больным, раненым животным, птицам? 
 Расскажите, как вы ухаживали за ними? Как заботились? 
 Что случилось после их выздоровления? 
 Ребята, животных называют нашими меньшими братьями. Они нуждаются в нашей заботе, за-

щите. Представители древней религии в Индии, джайнисты, очень трепетно относятся к сохранению 
любой формы жизни – вплоть до мельчайшего насекомого. Поэтому они во время ходьбы метут перед 
собой лёгкой метёлкой, чтобы не задавить насекомое. Конечно, в современной жизни это невозможно 
себе представить, тем не менее, я прошу вас быть добрее, не оставаться равнодушными тогда, когда 
кому-то нужна ваша помощь. Животные – это часть природы, которую мы должны беречь. 
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На материале упражнения 19 [1, с. 21] может быть организована работа по трудовому воспитанию 
младших школьников: 

 Рассмотрите рисунки. Прочитайте текст. 
Весной девочки посеяли семена цветов. Мальчики посадили луковицы гладиолусов и клубни ге-

оргинов. 
Летом появились молодые растения. Ребята ухаживали за ними. 
В августе расцвели разноцветные астры, красные георгины, белые гладиолусы. 
Слова для справок: поливали, выдергивали сорняки, собрали в букет, первого сентября, подарили 

учительнице. 
 Используя слова для справок, дополните 2 часть.  
Они поливали растения, выдергивали сорняки. 
 Прочитайте концовку. Как можно ее дополнить? 
Первого сентября дети собрали букет и подарили учительнице. 
 Расскажите получившуюся историю. 
Воспитанию младших школьников способствует проведение на уроках русского языка дидактиче-

ских игр. Их содержание может и не иметь прямого отношения к нравственному развитию детей. В 
данном случае воспитывающим фактором является сама форма организации коллективной работы, 
при которой учащиеся общаются, несут общую ответственность, помогают друг другу. 

Огромную воспитательную возможность дают уроки развития речи, в том числе написания изло-
жений. С этой целью в текст рассказа для изложения включается проблемная нравственная задача, 
требующая выбора соответствующего способа поведения. Выполняя учебное задание, ребенок полу-
чает материал, необходимый для формирования нравственных представлений. 

Например, второклассникам был прочитан рассказ. 
Пришла летняя пора. Поспела в лесу малина. Решили три друга – Вася, Митя и Миша – принести 

домой по корзине спелых ягод. Долго бродили по лесу. Малины наелись, корзинки наполнили. Вдруг 
увидел Митя, что нет ключа от дома в кармане. Решил вернуться поискать, где малину собирали. 
Миша вздохнул, пожалел товарища и пошел домой. А Вася… 

Задание: написать, как должен был поступить Вася. 
Можно подобрать достаточное количество аналогичных текстов и составить к ним задания, содер-

жание которых наиболее актуально для детей в настоящий момент. 
Итак, материал учебников и другие дидактические средства, используемые на уроках русского 

языка в воспитательных целях, позволяют воздействовать на чувства учащихся, формируя любовь к 
Родине, природе, человеку, чувства товарищества, доброты, милосердия, совести, сострадания и др. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации урока в условиях сельской 
малокомплектной школы. Авторы делают попытку определить особенности урока в классе с малой 
наполняемостью. В работе также выявляются воспитательные и развивающие возможности по-
добного урока. 
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О современном уроке написано огромное количество научных статей и других научно-методиче-
ских материалов. Как сделать урок интересным плодотворным и результативным обсуждают педагоги 
различных поколений. Многие современные молодые педагоги, полагают, что новый образователь-
ный стандарт в корне изменил сущность современного урока, что в советской дидактике отсутство-
вали такие понятия как мотивация, проблемное задание, самостоятельная работа учащихся, взаимо-
действие, разнообразие и вариативность, результативность урока. 

На самом деле, многие идеи, связанные с современным уроком, по-прежнему основаны на работах 
классиков российской дидактики – И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Ю.А. Конаржевского, Т.И. Шамо-
вой, М.И. Махмутова, Г.Д. Кирилловой и др. 

Цель нашей статьи – рассмотреть особенности и условия повышения эффективности и результатив-
ности уроков в сельской малокомплектной школе. В современных работах, посвященных проблемам 
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дидактики, именно уроку в сельской школе не уделяется достаточного внимания. Многие теоретические 
работы, методические материалы регионального уровня, научно-методические статьи опираются на ра-
боты, посвященные уроку в сельской малокомплектной школе, написанные в 70–90-е годы прошлого 
века. Это работы А.Е. Кондратенкова, В.П. Стрезикозина, М.И. Зайкина, Г.Ф. Суворовой, Л.Н. Романо-
вой и др. 

Урок по-прежнему является единицей классно-урочной системы обучения. Традиционный урок 
проводится с постоянным составом учащихся, при этом имеет временной и пространственный режим 
и отличается единством дидактической цели [3]. 

В педагогике определены следующие признаки урока: целенаправленно созданное общение в про-
цессе учебного взаимодействия, вариативное распределение учебно-познавательных функций, вре-
менной и пространственный режим, последовательность и сочетание звеньев (этапов) урока. 

Ю.А. Конаржевский выделяет следующие этапы урока: организационный этап, этап проверки до-
машнего задания, этап всесторонней проверки знаний, этап подготовки учащихся к созидательному 
усвоению нового материала, этап усвоения новых знаний, этап закрепления новых знаний, этап ин-
формации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению [3, с. 41]. С точки зрения 
современных требований можно также выделить еще 2 этапа: этап проверки понимания изученного 
(после или до закрепления) и этап подведения итогов урока (рефлексия). 

В сельской малокомплектной школе урок может быть представлен в двух вариантах: урок с не-
большим количеством учащихся (он также имеет свои особенности) и урок в классе-комплекте, где 
одновременно занимаются дети двух и более классов. В нашей школе уроки в классах-комплектах 
имеют место в начальной школе. 

Рассматривая особенности урока в сельской малокомплектной школе, стоит вспомнить о стерео-
типах в обучении в классах с малой наполняемостью, выделенных М.И. Зайкиным. К стереотипам, не 
позволяющим эффективно решать задачи урока, автор относит: ориентацию на среднего ученика, пре-
обладание фронтальных форм организации учебного процесса, непрерывный контроль, жесткую 
связь контроля и оценки, не позволяющую установить доверительные отношения педагога и уча-
щихся, однотипность структуры урока. М.И. Зайкин призывает педагогов к преодолению подобных 
стереотипов [2]. Повторение вышеназванных ошибок в современных условиях усугубляет проблему 
падения интереса к информации, полученной на уроке, а также не способствует развитию навыков 
творческой умственной работы [4]. Небольшое количество учащихся в классе, однообразие структуры 
урока, порождают явление «психологической монотонности», что ведет к развитию преждевременной 
усталости и потере интереса к обучению [6]. 

Жизнеспособность современного урока, по мнению Ю.А. Конаржевского, в его подвижности, ва-
риативности, многообразии и многоплановости [3, с. 4]. Урок в классе с небольшим количеством уча-
щихся должен отличаться еще большим разнообразием методов обучения, форм организации само-
стоятельной работы, многоплановостью образов и смыслов, различным сочетанием этапов урока и 
формами рефлексии, соответствующих возрасту, творческой атмосферой и позитивным настроем. 

Если рассматривать урок в малокомплектной школе, свободный от названных стереотипов, то сле-
дует выделить следующие его особенности, которые определяются, в первую очередь, особенностями 
сельского школьника и сельского социума, а также степенью доверительности и открытости отноше-
ний педагога и ребенка на уроке: 

 акцентирование большего внимания на мотивации учащихся, т.е. развитию интереса к познанию 
и собственному развитию, а также объяснению значимости полученных знаний для дальнейшей 
жизни и профессиональной деятельности. В сельской школе до сих пор актуален принцип связи обу-
чения с жизнью и производительным трудом, в современной сельской школе важно показать уча-
щимся разнообразие профессий, необходимых на селе, в том числе врачей, учителей, работников 
культуры, сферы массовой коммуникации и др.; 

 разнообразное сочетание этапов урока (новизна каждого урока в различном сочетании его эта-
пов) и форм организации самостоятельной работы в классе (фронтальная, индивидуальная, групповая, 
работа в парах, работа в разновозрастных группах, работа с консультантом из старших учащихся, ра-
бота в разновозрастных парах и др.); 

 большее значение для обучения, воспитания и развития ребенка имеет благоприятный психоло-
гический климат, поскольку для ребенка в условиях маленького класса важно не только и не столько 
получение информации, сколько понимание учителем его проблем и интересов, поддержка его 
устремлений, удовлетворение потребности в общении. Поскольку другой среды для общения, само-
выражения и самореализации в условиях сельского социума нет, то и вне школы ребенок будет стра-
дать от недостатка общения и внимания со стороны друзей, если в школе и классе не складываются 
отношения со сверстниками и другими учащимися; 

 несмотря на обязательность и большой объем самостоятельной работы на уроке, особенно в 
классе-комплекте, роль учителя в развитии ребенка является решающей, что обусловлено особенно-
стями сельской семьи и сельского образа жизни, а также сохраняющимся авторитетом учителя на 
селе; 

 основная работа по усвоению теории и формированию практических умений и навыков проис-
ходит именно на уроке, как основном звене учебно-воспитательного процесса, учителю не прихо-
дится рассчитывать на помощь родителей в объяснении материала и выполнении домашних заданий; 

 большее внимание учителя в контексте содержания урока уделяется выделению основного, су-
щественного, необходимого для развития мыслительной деятельности. А также стоит уделить внима-
ние формированию подобного умения (выделить главное, существенное в материале) у учащихся. 
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Мы определили лишь некоторые особенности урока в сельской малокомплектной школе и пред-
полагаем, что повышение эффективности и результативности урока в классе с малой наполняемостью 
будет тесно связано с учетом этих особенностей сельским учителем. 

Выделенные особенности основаны на исходной идее современных научных представлений об 
уроке, идее построения любого урока – единстве обучения, воспитания и развития [3, с. 6]. 
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Аннотация: американский английский – один из вариантов английского языка, сложившийся на 
территории Соединённых Штатов Америки. Авторы отмечают, что английский язык представлен 
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Американский английский и британский английский языки очень похожи, но в тоже время совсем 
разные. Если вы решили учить немецкий язык и говорите, что это трудно, то вы глубоко ошибаетесь. 
Если в немецком вы можете выучить литературный лексикон и вас без проблем поймут в Австрии, 
Швейцарии и, конечно, Германии, то в английском всё гораздо сложнее. Английский язык в США, 
точно как и в других регионах своего распространения, был принесён в Северную Америку Британ-
скими колонистами в XVII–XVIII веках, после чего под влиянием разных внутренних и внешних фак-
торов в нём развился целый ряд своеобразных черт и особенностей на всех его уровнях. В самих Со-
единённых Штатах американский английский является родным для 80% населения страны и имеет 
стандартный, закреплённый в образовательной системе и средствах массовой информации ряд 
свойств в области орфографии, грамматики и лексики. Тем не менее, он, точно как и английский во-
обще, не закреплён в федеральной конституции как официальный язык Соединённых Штатов, хотя 
фактически им является. В последнее время, с ростом испаноязычного населения, усиливается дви-
жение за придание американскому варианту английского языка государственного статуса, что уже 
достигнуто на уровне многих штатов. После окончания Второй мировой войны значительный терри-
ториальный и количественный охват американского английского языка, подкреплённого значитель-
ными экономическими ресурсами США, помог английскому языку получить широкое мировое зна-
чение и влияние на другие языки. 

Хронологические факторы 
Помимо влияния языков, отличных от английского, важным фактором являлись и хронологиче-

ские рамки формирования языкового варианта языка в Соединённых Штатах: его основой в колони-
альный период послужила британская речь периода XVII–XVIII веков. После получения независимо-
сти, в условиях отсутствия средств массовой коммуникации, изменения, произошедшие в языке гос-
ударства в XIX начале XX веков, как правило, не нашли своего отражения в речи США, лексика ко-
торой и по сей день носят устаревший характер.  

Влияние на международной арене 
Учебные пособия и культура речи в большинстве стран мира основой своей опираются на британ-

ский вариант. Если взять для примера Союз Советских Социалистических Республик, то на протяже-
нии всей его истории в среднем звене английский язык преподавался исключительно в его британской 
интерпретации. Сейчас уже невозможно определить, было ли это принято по идеологическим или 
каким-либо ещё соображениям. С другой стороны, существуют страны, где преподаётся американ-
ский вариант.  
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Тем не менее, с 50–60-х годов XX века отмечается усиленное проникновение американизмов в 
английскую речь британцев, канадцев, новозеландцев, австралийцев и ирландцев, а с 70-х, и особенно 
с 90-х годов – в речь иноязычных народов. Особенно интенсивно американизмы проникают в лекси-
ческий состав языков с относительно небольшим количеством носителей, которые используют также ла-
тинский алфавит (французский, итальянский, польский и др.), а также в другие германские языки (нидер-
ландский, немецкий, шведский, датский и прочие). Наименее всего подвержены этому процессу испан-
ский язык, а также языки с нелатинским алфавитом, то есть русский и китайский языки, ведь там распро-
странено словосложение исконных элементов. Гуманитарная интеллигенция, представляющая целый ряд 
стран, в последнее время выражает особую обеспокоенность по поводу бесконтрольного наплыва немоти-
вированных американизмов при наличии равноценных эквивалентов в вышеизложенных языках. В ряде 
языков для контроля притока американизмов используются пуризм и калькирование. 

Американский английский язык в наше время 
Американский английский в наши дни один из самых распространённых языков в мире. Вы спро-

сите: «Почему же не Британский английский?» – да потому что он проще к восприятию, вот и всё. 
Хотя оба эти языка имеют равное право на существование и на «Мировое лидерство». На американ-
ском английском говорят 80% жителей США. Английский язык представлен на мировой арене как 
один из самых прогрессивных и независимых языков во всём мире. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
НА УРОКЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Аннотация: в статье рассматривается пример использования проектной технологии на уроке 
окружающего мира в начальной школе. Автором отмечается, что использование проектной техно-
логии способствует повышению мотивации обучения, осуществлению взаимосвязи теории и прак-
тики, а также развитию толерантности, творческой активности. 

Ключевые слова: школа, урок окружающего мира, проектные технологии. 
Происходящие изменения в современном быстро изменяющемся мире требуют кардинальных из-

менений в сфере образования на всех его уровнях. Среди многочисленных вариантов реформирова-
ния, в частности и высшего педагогического образования, переход к инновационному обучению и 
внедрению новых современных педагогических технологий рассматривается сейчас в качестве глав-
ного направления развития [1, с. 1]. 

Образовательные учреждения Росси перешли на новый Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования, который в свою очередь предъявляет высокие требования к системе 
обучения в образовательной школе. Важным элементом формирования УУД обучающихся на ступени 
начального общего образования, обеспечивающим его результативность, являются ориентировка 
младших школьников в информационных и коммуникационных технологиях и формирование спо-
собности их грамотно применять. Информационные и коммуникационные технологии «открывают 
принципиально новые возможности в области образования, в учебной деятельности и творчестве уча-
щихся. При использовании информационных и коммуникационных технологий на занятиях повыша-
ется мотивация учения и стимулируется познавательный интерес учащихся, возрастает эффектив-
ность самостоятельной работы» [4, с. 5]; 

В связи с этим более актуальным становится использование в образовательном процессе приемов и 
методов, способствующих формированию умения самостоятельно добывать новые знания, собирать не-
обходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Решить эту 
проблему в начальной школе пытаются, в частности, через использование проектной деятельности. 

Проектные технологии как метод обучения приобрели на сегодняшний день огромную популяр-
ность у педагогов, занимающихся как теоретическими исследованиями, так и их практической реали-
зацией в различных учебных заведениях и имеют следующие сущностные характеристики такие как: 
интеграция знаний в реальную деятельность; активная самостоятельная деятельность; выбор, обосно-
вание и оценка эффективности выполненной работы; взаимодействие в команде; созидание продукта 
деятельности [2, с. 76]. 

Преимуществами данного метода является всестороннее вовлечение в выполнение учебных зада-
ний мыслительных способностей, возможность реальной организации, индивидуализации и диффе-
ренциации процесса обучения [5, с. 118]. Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-



Педагогика общеобразовательной школы 
 

235 

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласован-
ные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представ-
лений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определе-
ние целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, про-
грамм, организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмыс-
ление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектная деятельность, как и учебная, всегда имеет задачную структуру. Любой ее вид представ-
ляет собой творческий процесс, в котором проявляются – активность, самостоятельность, личная сво-
бода и индивидуальная неповторимость личности. В конечном итоге, проектная деятельность направ-
лена на преобразование окружающей действительности [6, с. 49]. 

Рассмотрим более подробно внедрение проектной технологии на уроке окружающего мира в пер-
вом классе. 

Программа: «Школа 21 века» Н.Ф. Виноградова. 
Класс: 1 «В». 
Предмет: Окружающий мир. 
Тема урока: Мы – граждане России. 
Место и роль урока в изучаемой теме: первый урок по теме. 
Цель урока: 
 создать условия для усвоения детьми понятий: гражданин, права, обязанности; 
 содействовать развитию памяти, внимания, речи; 
 воспитывать вдумчивое отношение и уважение к правам и обязанностям каждого человека. 
Задачи: 
 обеспечить на уроке условия для ознакомления с правами и обязанностями граждан России; 
 создать условия для развития мышления, воображения, наблюдательности, развития кругозора; 
 содействовать формированию умения внимательно слушать учителя и друг друга, осуществлять 

самоконтроль и взаимоконтроль. 
УУД: 
Регулятивные: уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: уметь ориентироваться в своей системе знаний, самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, находить ответы на вопросы используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения, 
оказывать взаимопомощь в сотрудничестве. 

Личностные: 
 внутренняя позиция школьника; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 самоанализ и самоконтроль результата; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 
Оборудование: учебник «Окружающий мир» для 1 класса (ч. 2), автор Н.Ф. Виноградова, рабочая 

тетрадь для учащихся автор Н.Ф. Виноградова, карточки 1–6 для работы в группах, иллюстрации, 
мультимедийная презентация, карточки со стихотворением, карточки «настроение», карточки взаи-
мооценки. 

Подготовка к уроку: учитель заранее готовит детей к инсценировке на уроке стихотворения «Кот 
и Лодыри». 

Ход урока: Сегодня мы проведём урок, который очень важен, для каждого из нас. Ребята, мы с 
вами живём в России. И являемся жителями Забайкалья, а Забайкалье это один из регионов России. 
Страна наша большая. Если мы посмотрим на карту, то увидим, как много места она занимает. Мы 
можем гордиться своей страной. Любите свою родину так же. Как вы любите свой дом, в котором вы 
живёте. Ведь Россия – твой дом. 

Мне хочется прочитать вам хорошее стихотворение. А вы внимательно следите, и попытайтесь 
найти в нём самые главные слова. 

Кто по улице идёт? 
Необычный пешеход 
У него пятьсот имён: 
На заводе слесарь он, 
В яслях он – родитель, 
В кинотеатре – зритель, 
А пришёл на стадион- 
И уже болельщик он. 
Он кому-то сын и внук, 
Для кого-то близкий друг, 
Он – мечтатель в дни весны, 
Он – защитник в дни войны. 
И всегда, везде и всюду- 
Гражданин своей страны! 
Какие же здесь самые главные слова? 
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А теперь давайте сформулируем тему нашего урока. Да, ребята тема нашего урока «Мы граждане 
России». Правильно, сегодня на уроке мы выясним, кто такой гражданин, а также познакомимся с 
правами и обязанностями граждан. 

Стадия рефлексии. Послушайте историю, которая произошла с моими знакомыми. Аня и Ваня ле-
том со своими родителями поехали на море. Когда они приехали в аэропорт, мама спросила у папы, 
не забыл ли он паспорта. И вдруг Ваня спросил: «А зачем людям паспорт?». И папа ответил, что из 
аэропорта улетает много рейсов в разные страны мира. Для этого нужно покупать билеты. Чтобы 
ничего не напутать у каждого человека есть документ-паспорт. В нём написано, где родился чело-
век, где он проживает, и самое главное гражданином какой страны он является. И вдруг стоявшая 
рядом женщина сказала. Что она гражданка Украины. А темнокожий пассажир сказал, что он из 
Китая. И тогда Ваня сказал папе, значит все-все люди граждане какой-то страны. Ребята, скажите, 
а вы граждане какой страны? Давайте сделаем вывод кто же такой гражданин? 

Ребята давным-давно было два государства: Можно и Нельзя. Они жили по разным законам. В 
государстве Можно – всё было разрешено: хочешь воровать – воруй, хочешь оскорблять – оскорб-
ляй, хочешь драться – дерись. В государстве Нельзя жители жили совсем иначе. Там нельзя было 
воровать, драться, грубить. Государства постоянно враждовали между собой. И вот настал день 
решающей битвы. Сражение выиграло государство Можно. Оно захватило половину государства 
Нельзя. Что тут началось! Но постепенно государство Можно стало разоряться. И тогда король 
этого государства попросил помощи у государства Нельзя. Долго они совещались и пришли к реше-
нию объединиться и создать новое государство Законию. В государстве установился порядок. А все 
жители стали счастливы и довольны. 

Да, ребята, жители стали жить по законам. А основным законом нашей страны является Консти-
туция России. Как вы думаете, почему жители стали счастливы и стали чувствовать себя в безопасно-
сти? Да, ребята, жители стали жить по законам (показывает Конституцию). А как вы понимаете слова 
«права» и «обязанности»? 

Стадия осмысления. Составьте синквейн со словом Конституция. Работают по учебнику. А теперь 
откройте учебники на странице 43 прочитайте и подумайте, о каких правах мы с вами сегодня не 
сказали? 

Стадия рефлексии. Сейчас мы с вами поработаем в группах. Помните, что каждого надо уметь 
выслушать, потому что в группах должны соблюдаться равные права. Каждая группа получает кар-
точку с заданием. Обсуждаете, и один представитель из группы отвечает. Давайте посмотрим сценку, 
которую нам приготовили ребята. Сценка «Кот и Лодыри». Скажите, о каких обязанностях говорится 
в этой сценки? 

Самостоятельная работа в рабочих тетрадях. Откройте тетради на странице 63, найдите зада-
ние, закончи предложения. Выполните его самостоятельно. Диктует правильные ответы. 

Стадия рефлексии. Давайте проверим вашу память. Вспомним, о каких правах и обязанностях мы 
с вами говорили. Просмотр презентации. 

Проектное задание. Учащимся для выполнения проекта предлагаются темы: «Что символизируют 
цвета Российского флага», Страна «Закония». 

Таким образом, отметим, что использование на уроке проектной деятельности способствует сти-
мулированию выдвижения новых идей, разрушающих привычные стереотипы и общепринятые 
взгляды, развитию способности школьников к самопознанию и самопониманию, воспитания уваже-
ния к индивидуальным особенностям другого человека, способности соотносить собственный приоб-
ретаемый опыт с чужим [2]. 

Подводя итог выше сказанному подчеркнем, что проектная деятельность придает образователь-
ному процессу развивающий характер, ориентирует на развитие у учащихся навыков самостоятель-
ной работы, познавательного интереса, опыта преобразования окружающей действительности, а 
также способствует воспитанию чувства ответственности, формированию умений общаться, догова-
риваться, чутко относиться к сверстникам. 
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Аннотация: в данной статье представлен урок активизации употребления речевого материала 
по теме: «Я должен изучать английский, чтобы…» на базе учебника К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман 
«Счастливый английский.ру» для 8 класса общеобразовательных учреждений». На данном уроке осу-
ществляется активизация употребления в речи модальных глаголов must и have to, формирование 
лексико-грамматических навыков говорения, чтения и письма. 

Ключевые слова: лексика, английский язык, грамматика. 

Класс: 8. 
Автор УМК: К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман УМК «Счастливый английский.ру» учебник для 

8 класса общеобразовательных учреждений», издательство «Титул», 2011. 
Тема урока: «I must learn English to…» (Я должен изучать английский, чтобы…). 
Тип урока: комбинированный. 
Лексический материал: лексика по теме «Изучение английского языка». 
Речевой материал урока: выражения по изучаемой теме, грамматические структуры must, have to. 
Главная цель урока: формирование речевых лексических навыков по теме: «Изучение английского 

языка». 
Основные задачи урока: 
Познавательный аспект: Воспитание уважительного отношения учащихся к английскому языку, 

глубокого осознания необходимости его изучения. 
Развивающий аспект: Развитие познавательного интереса учащихся, творческих способностей, 

коммуникабельности, способностей к догадке, сравнению и сопоставлению, формированию выводов 
из прочитанного. 

Воспитательный аспект: Воспитание положительного, уважительного отношения к британской 
истории и культуре. Воспитание потребностей к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в 
группе. 

Учебный аспект: Развитие навыков устной монологической речи, навыков чтения и письма, фор-
мирование грамматических навыков (модальные глаголы). 

Задание: расскажите, для чего вы изучаете английский язык (построение «Башни Знаний»). 
Форма выполнения задания: работа в группах по 3–4 человека. 
Оснащенность урока: учебник, мультимедийный проектор, компьютер, презентация к уроку, 

аудиозаписи, печатные приложения.



 

 

Таблица 1 
 

Деятельность 
учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная

Осуществляемые 
действия 

Формируемые 
способы 

деятельности 

Осуществляемые 
действия 

Формируемые 
способы 

деятельности 

Осуществляемые
действия 

Формируемые
способы 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

Этап «Мотивация. Введение учащихся в ситуацию, требующую выполнения действия» 

1. Просит учащихся выбрать, 
прочитать, понять, перевести 
предложенные цитаты (у 
каждой группы своя цитата) 
2. Просит выдвинуть предпо-
ложение о теме предстоя-
щего урока. 
3. Подводит итог предполо-
жений. 
4. Подводит учащихся к фор-
мулированию цели и задач 
урока: «Do you like English 
language? What do you need to 
show your best knowledge? 
5. Why must you learn Eng-
lish?  

Учащиеся знакомятся с 
цитатой, переводят, чи-
тают хором (3 мин.) 
Выдвигают предположе-
ния о теме предстоящего 
урока: I think we’ll talk 
about English Language (1 
мин.). 
You are going to show your 
knowledge in English lan-
guage. (1 мин.). 
I like English language. 
We need to practice lan-
guage, revise grammar 
(must, have to) 
(3 мин.). 

Выделять и систематизиро-
вать 
существенную информа-
цию из предложенного за-
дания. 
Выдвигать предположение 
и обосновывать его. 
Самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель. 
Структурировать знания. 

Взаимодействуют 
с учителем во 
время опроса, 
осуществляемого 
во фронтальном 
режиме. 

Уметь слушать и 
слышать собесед-
ника. 
Осознанно и про-
извольно строить 
речевое высказы-
вание в устной 
форме. 
Планировать 
учебное сотрудни-
чество. 

Контролируют 
правильность 
ответов одно-
классников. 

Ставить учеб-
ную задачу на 
основе соотне-
сения того, 
что уже из-
вестно и усво-
ено учащи-
мися, и того, 
что еще неиз-
вестно. 
Определять 
последова-
тельность про-
межуточных 
целей с учетом 
конечного ре-
зультата. 

Этап «Постановка проблемы. Построение образа результата осваиваемого действия» «Построение способа действия» 

1. Предлагает учащимся по-
вторить грамматику (модаль-
ные глаголы must, have to). 
2. Побуждает учащихся, 
определить, что им необхо-
димо для правильного при-
менения грамматических 
структур (стр. 90). 
3. Организует работу в груп-
пах по повторению модаль-
ных глаголов 

Отрабатывают произно-
шение грамматических 
структур 
(3 мин). 
We need to revise modal 
verbs (2 мин.). 
Учащиеся по группам вы-
полняют задание, приме-
няя модальные глаголы, 
выражающие долженство-
вание 
(7 мин.). 

Подводить под понятие, 
выделять следствие. 
Выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Анализировать объекты с 
целью выделения призна-
ков. 
Производить поиск и выде-
лять соответствующую ин-
формацию. 

Взаимодействуют 
с учителем во 
время опроса, 
осуществляемого 
во фронтальном 
режиме. 
Обсуждают зада-
ния в группах. 

Точно и полно вы-
ражать свое мне-
ние. 
Осуществлять 
инициативное со-
трудничество в 
поиске и сборе 
информации.  

Слушают ответы
друг друга, осу-
ществляют само-
контроль. 

Принимать и 
сохранять 
учебную цель 
и задачу. 



 

 

Этап «Решение проблемы. Выполнение действия» (Самостоятельное построение монологического высказывания).
1. Просит учащихся познако-
миться с выражениями для 
построения предложений по 
заданной теме (прослушать и 
повторить за диктором) упр. 
4 стр. 91. 
2. Предлагает учащимся вы-
брать выражения для постро-
ения виртуальной «Башни 
Знаний» по теме «Я учу ан-
глийский, чтобы…». 
3. Советует воспользоваться 
выражениями упр. 4 стр. 91 
4. Предлагает учащимся 
представить свою виртуаль-
ную «Башню Знаний» 

Учащиеся слушают и про-
износят фразы за диктором 
(2 мин.). 
Работая в группах, обсуж-
дают построение виртуаль-
ной «Башни Знаний» (10 
мин.). 
Выступают с представле-
нием виртуальной «Башни 
Знаний» по заданной теме 
(6 мин.). 

Выделять основания и крите-
рии для сравнения. 
Осуществлять составление 
целого из частей, в том числе 
самостоятельно восполнять 
недостающие компоненты.  

Взаимодействуют 
с одноклассни-
ками во время ра-
боты в группах. 
Внимательно слу-
шают выступле-
ние учащихся из 
других групп.  

Осуществлять 
учебное сотруд-
ничество 
в процессе до-
стижения общей 
цели. 
Учитывать пози-
цию других лю-
дей, уметь слу-
шать.  

Контролируют 
правильность от-
ветов однокласс-
ников. 

Оценивать ка-
чество поучен-
ного результата 
(продукта) с це-
лью достиже-
ния наиболь-
шего эффекта 
от его исполь-
зования. 

Этап «Рефлексия»
Просит учащихся оценить 
своё участие в работе 
группы, выбрать лучшего 
ученика.  

Оценивают собственный 
уровень достижений, выби-
рают лучшего ученика 
группы (2 мин.). 

Осуществлять контроль про-
цесса и результатов деятель-
ности.  

 Оцени-
вают 
соб-
ствен-
ный 
уровень 
дости-
жений и 
уровень 
работы 
других 
уча-
щихся 
группы.

Осуществлять контроль и 
оценку результатов дея-
тельности. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема экологического воспитания 
детей в современном мире. В работе дается определение термину и описываются цели, выделяются 
направления и формы работы. В исследовании отмечается, что теоретическая основа экологиче-
ского воспитания основывается на решении задач в единстве обучения и воспитания, развития. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, класс экологической направленности. 

Важность экологического воспитания детей в современном мире переоценить невозможно. В 
настоящее время экологическая проблема взаимодействия человека и природы и воздействие чело-
века на окружающую среду стала очень актуальной. Громадное значение приобретает экологическое 
воспитание как составная часть нравственного, а формирование экологического сознания младших 
школьников является одной из важных воспитательных задач. 

Осознавая всю важность и своевременность формирования у детей младшего школьного возраста 
экологического сознания, нами было принято решение по созданию совместно с МБУ ДОД «Детский 
оздоровительно-образовательный центр детско-юношеского туризма и краеведения» детского объ-
единения – школьное лесничество «Лесная страна» на базе 4 «Б» класса МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №40» г. Читы. Школьное лесничество – добровольное объединение обучающихся, 
организованное, как форма работы в целях экологического воспитания обучающихся. 

Экологическое воспитание – воспитание экологической культуры, формирование осознанной со-
циальной обусловленности взаимоотношения человека с природой [4, c. 43]. Цель экологического 
воспитания – формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на 
базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и экологических принци-
пов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и 
охране природы своей местности. Правильно используя различные методы воспитания, учителя фор-
мируют экологически грамотную и нравственно воспитанную личность [1]. 

Цель экологического воспитания достигается по мере решения в единстве следующих задач: 
 образовательных – формирование системы знаний об экологических проблемах современности 

и пути их разрешения; 
 воспитательных – формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообраз-

ного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 
 развивающих – развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; развитие стремление к активной 
деятельности по охране окружающей среды: интеллектуального (способности к анализу экологиче-
ских ситуаций), эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности), нравствен-
ного (воли и настойчивости, ответственности). 

Началом нашей работу послужило участие группы учащихся 4 «Б» класса в городской интерак-
тивной игре «Родное Забайкалье», которая проходила в октябре 2015 года в рамках экологического 
марафона «Вместе сохраним Забайкалье от пожаров». Организаторами данного марафона выступили 
Комитет образования городского округа «Город Чита», МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-обра-
зовательный центр детско-юношеского туризма и краеведения города Читы», социальными партне-
рами ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», Государственная лесная служба 
Забайкальского края, Филиал ФБУ «Российский центр защиты леса» – Центр защиты леса Забайкаль-
ского края. Цель экологического марафона: активизация работы образовательных учреждений по при-
влечению учащихся к проблемам сохранения природных ресурсов Забайкалья от пожаров, воспита-
ние экологической культуры школьников в процессе практической деятельности по изучению и со-
хранению природного и культурного наследия г. Читы, воспитание у школьников чувства патрио-
тизма и гражданской ответственности [6]. 

В интерактивной игре «наши ребята заняли 2 место. Такой результат был достигнут благодаря очень 
активной и творческой работе педагогов, детей и родителей. Все мы занимались подбором и изучением 
печатных материалов указанной тематики, проводили опрос среди учащихся параллели 4-х классов, с це-
лью выявить знания детей по проблеме пожаров в Забайкалье. 

Нам удалось узнать, что ребята очень хорошо понимают причины и последствия возникновения 
лесных пожаров. Несколько обучающиеся приняли участие в конкурсе рисунков «Забайкалье без по-
жаров». 

Кроме того, в сентябре 2015 года творческая группа отряда «Юные экологи» посетили Краевой 
краеведческий музей, с интересом участвовали в празднике «День амурского тигра», делали поделки 
с тигром, рисовали рисунки по указанной тематике, посмотрели фильм о жизни амурского тигра. По-
сле посещения Музея «Юные экологи» провели классный час для детей 1 класса Г. Они рассказали 
им о жизни и проблемах сохранения амурского тигра на территории Забайкалья. 
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На этом работа по экологическому воспитанию младших школьников не закончилась. Наш отряд 
«Юные экологи» стал одним из нескольких классов – другом местного лесничества. Лесники пода-
рили нашим детям новогоднюю ёлку. В дальнейшем планируется пригласить представителя Лесни-
чества на классный час с целью дальнейшего сотрудничества. 

По нашему мнению, целесообразно начинать работу по экологическому воспитанию с самого пер-
вого класса. Поэтому обучающиеся нашей школы приняли активное участие в конкурсах «Покормите 
птиц зимой» (создание кормушек для птиц для 1 класса), а также в фотоконкурсе «Птицы Забайка-
лья», где Верхотуров Илья, ученик 4 «Б» класса занял 3 место. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим образованием. 
Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не 
самодостаточных процесса. Если стержнем всех образовательных программ является определенный 
круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – ста-
новление нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. 

В программе экологического воспитания во внеурочной деятельности можно выделить следую-
щие направления работы: 

 познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, вик-
торины); 

 познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные журналы, 
экологические игры, игры-путешествия); 

 практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение класса, под-
кормка птиц); 

 исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 
Работа по данным направлениям может быть реализована при проведении внеклассной воспита-

тельной работы, например, в рамках экологического кружка. На занятиях используются следующие 
формы работы [2]: 

 наблюдение объектов живой и неживой природы (является основной формой работы с учащи-
мися начальных классов); 

 экскурсии в природу; 
 беседы, доклады, сообщения; 
 выпуски стенгазет, 
 экологические игры; 
 праздники; 
 исследовательские проекты. 
В период летних каникул планируется участие школьников в профильном палаточном лагере 

«Лесная страна». Палаточный лагерь – это организация, предназначенная для активного отдыха, 
укрепления здоровья детей в естественных природных условиях. Участие школьников в профильном 
лагере – хороший способ получить практический опыт творческой, исследовательской, проектной де-
ятельности и пополнить свои знания в области лесохозяйственной и природоохранной деятельности 
Забайкальского края [3; 5]. 

Таким образом, теоретическая основа экологического воспитания основывается на решении задач 
в их единстве: обучения и воспитания, развития. Критерием сформированности ответственного отно-
шения к окружающей среде является нравственная забота о будущих поколениях. Правильно исполь-
зуя различные методы воспитания, педагог может сформировать экологически грамотную и воспи-
танную личность. 
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Любая образовательная система создается для реализации конкретных общественных потребно-
стей – запросов государства, отдельных социальных групп, общества в целом. Несмотря на это, в про-
цессе становления образовательная система сама начинает влиять на содержание общественных за-
просов в области образования, трансформирую собственные социальные характеристики в социуме. 
Вследствие этого для анализа прогрессивных социальных функций нужно обратиться к истории раз-
вития системы дополнительного образования в нашей стране и предпринять попытку выяснить, как 
изменялись ее функции, каковы их основные характеристики. 

Появление первых видов внешкольной деятельности, как отмечают исследователи, связано с дея-
тельностью Шляхетского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. В 30-х годах XVIII в. один из уче-
ников корпуса, будущий поэт А.П. Сумароков, вместе с друзьями организовал литературный кружок. 
В торжественные дни и в свободное время они собирались и совместно читали собственные литера-
турные пробы. В 1759 г. ученики уже имели собственный печатный орган под названием «Праздное 
время в пользу употребленное» [1, с. 21]. 

Позже в XIX в. внешкольное образование было представлено в виде кружков, клубов, мастерских, 
дневных приютов для ребят, летних оздоровительных лагерей-колоний. Это были только отдельные 
школьные учреждения, разработанные прогрессивными российскими воспитателями, которые ста-
вили впереди себя разные цели, к примеру, удовлетворение культурных и социальных потребностей 
молодых людей из числа малоимущих слоев населения. 

Иными словами, основной направленностью внешкольного образования была реализация неких 
социокультурных задач, основанных на деятельности прогрессивных людей того времени. Внешколь-
ное образование в этот период носит несистемный характер и возникает стихийно, базируясь на аль-
труизме и желании принести некую социально-значимую помощь в развитии общества. В годы ок-
тябрьского переворота и дальнейшее развитие данного социального феномена в Советском Союзе, 
зачастую носило характер пропаганды коммунистических идеалов, хотя, стоит отметить, что эле-
менты творчества и развития личности все же стояли, как задачи внешкольных учреждений. 

Дополнительное образование сегодня является преемником внеклассной и внешкольной работы, вне-
школьного воспитания. Это тот базис, на котором выстраивается система, получившая в законодательстве 
название – дополнительное образование детей. Дополнительное образование детей – необходимое звено в 
воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. 

Процесс трансформации сети внешкольных учреждений в систему дополнительного образования, 
сопровождался изменениями в функциях учреждений дополнительного образования. Во-первых, про-
пагандистские цели трансформировалась в функцию формирования свободного мышления, созвуч-
ного с рыночными реформами и демократическими ценностями. Во-вторых, функция борьбы с бес-
призорностью уступила место задачам занятости молодых людей, с целью развития их творческого 
потенциала. В-третьих, возрастает роль выявления и поддержки талантливой молодежи, способной к 
творческой, интеллектуальной, либо спортивной деятельности, для их дальнейшего продвижения к 
эффективным результатам. В-четвертых, наибольшее значение приобретает образовательная функ-
ция, как дополнительный стимул, для развития способностей современной молодежи. И, наконец, все 
выше перечисленные функции должны обеспечить систему социализации личности посредством фор-
мирования качеств самоопределения, духовности и коммуникативных навыков [2, с. 69]. 

Таким образом, дополнительное образование приобретает новые характеристики образовательно-
воспитательной деятельности. Наиболее значимыми из них являются: личностно-деятельный харак-
тер образовательного процесса, а также оснащенность образовательного процесса модернизирован-
ными программами, ориентированными на овладение детьми функциональной грамотностью и про-
фессиональной самоидентификации. 

Помимо художественного направления в дополнительном образовании есть эколого-биологиче-
ское, физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое, туристическое и краеведческое, военно-
патриотическое и прочие направления. 
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В настоящий период в учреждениях дополнительного образования получили развитие объедине-
ния социально-педагогического характера, направленные на корректировку и становление психиче-
ских качеств личности, коммуникативных и интеллектуальных возможностей обучающихся, станов-
ление лидерских навыков, организацию социализирующего досуга. Безусловно, данная деятельность 
содействует социальной адаптации, гражданскому воспитанию растущего поколения. 
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МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему формирования у учащихся уваже-

ния к историческому наследию русского народа. В работе представлен конспект занятия из цикла 
занятий по краеведению для учащихся Белгородского Дворца детского творчества. Конспект пред-
назначен для детей в возрасте 7–8 лет. 

Ключевые слова: музей, экспонат, научный сотрудник, хранитель, климатолог, художник-ре-
ставратор. 

Задачи: формирование у учащихся уважения к историческому наследию русского народа, знаком-
ство с музейными профессиями. 

Материалы и оборудование: экспонаты музея, книга учёта экспонатов в музее, пазлы картин, ПК, 
проектор, экран. 

Ход занятия. Педагог и все дети встают в круг. Педагог приветствует детей, желает им успехов на 
занятии. 

Педагог. (Рассказ педагога сопровождается показом слайдов.) Дорогие ребята, наше занятие мы 
в очередной раз проведём в музее Боевой славы нашего Дворца, и посвятим его музейным экспонатам 
и музейным профессиям. Ребята, какие музеи мы с вами посетили? (Ответы детей.) В нашем городе 
Белгороде находятся пять государственных музеев: музей народной культуры, историко-краеведче-
ский музей, художественный музей, литературный музей, историко-художественный музей-диорама 
Курская битва. Что вам особенно запомнилось во время наших экскурсий? (Ответы детей.) Из ваших 
ответов стало понятно, что почти каждому из вас запомнился какой-либо экспонат. Это картины, мо-
дели, предметы быта, фотографии. 

Существуют разные типы музеев, и зависит это от того, какие экспонаты хранятся в музее: 
 художественные (картины, скульптуры, декоративно-прикладное искусство); 
 технические (технические модели, макеты различных видов транспорта); 
 естественнонаучные (чучела зверей и птиц, засушенные растения); 
 исторические (предметы быта какой-то эпохи, различные документы); 
 литературные (могут быть посвящены одному писателю, там хранятся вещи, которыми он поль-

зовался, его черновики, фотографии и т. д.); 
 краеведческие (посвящены истории края). 
А сейчас я предлагаю вам игру «Из какого музея этот экспонат?» (Педагог показывает предмет 

или обращает внимание детей на экран, а учащиеся должны ответить, из какого он музея.) 
Педагог. В последнее время в разных странах и городах стали появляться небольшие музеи. Их стало 

так много, что было придумано специальное наименование: эти музеи стали называть «малыми». В 
нашем городе тоже есть такие малые музеи: Музей МВД, Музей связи Ростелекома, Поезд-музей. 

Ребята, вы знаете, что экспонат – это предмет, выставляемый для обозрения в музее или на вы-
ставке. Скажите, как появляются экспонаты в музее? (Ответы детей.) Экспонатом может стать пред-
мет, который помогает представить ушедшее время, уникальное создание природы или художествен-
ное творение рук человеческих. Этот предмет интересен учёным, художникам, коллекционерам и до-
ставляет эстетическое наслаждение зрителям. У каждого экспоната своя история. Бывает так, что экс-
понат поменяет много адресов, может побывать во многих руках, прежде чем окажется в музее. 

Итак, предмет стал музейным экспонатом. Теперь начинается его музейная жизнь. Его заносят в 
специальную книгу поступлений и присваивают очередной номер. Есть такие книги и в нашем музее. 
(Педагог демонстрирует книги учёта экспонатов музея Боевой славы.) Такой работой занимается 
научный сотрудник музея. Есть не менее важная музейная профессия – хранитель, который знает, как 
надо хранить экспонаты в музее. А помогает ему климатолог, он с помощью прибора «психрометра» 
определяет влажность и температуру в залах музея и хранилищах. А те экспонаты, которые нужда-
ются в «лечении» попадают в руки художника-реставратора. 
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Предлагаю вам «попробовать» себя в роли реставраторов. Вам задание: восстановить повреждён-
ные картины, игра называется «Мы реставраторы». 

(Дети делятся на две группы. Первая группа собирает пазлы картины «Богатыри» В. Васнецова, 
вторая группа – «Утро в сосновом лесу» И. Шишкина. Эти картины представлены на слайде.) 

Педагог. Есть ещё много нужных и важных музейных профессий, без которых музейные экспонаты 
не оживут и не заговорят. О них мы узнаем на следующем занятии. А к следующему занятию прошу вас 
подготовить рассказ о реликвии, которая обязательно есть в каждой семье. Свой рассказ вы можете про-
иллюстрировать рисунками, фотографиями или, если это возможно, показать нам этот предмет. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС ШКОЛЫ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ К ОГЭ И ЕГЭ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема ин-
теграции общего и дополнительного образования в системе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому 
языку в рамках реализации ФГОС второго поколения. В работе рассматривается структура экза-
мена, пути и методы эффективной подготовки к экзамену. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, оптимизация образования, индивидуализация 
образования, третий обязательный ЕГЭ, подготовка к ОГЭ, подготовка к ЕГЭ, английский язык, экзаме-
национные задания, эффективность взаимодействия образования, основное образование, дополнитель-
ное образование, оптимальные условия, дифференциация обучения, индивидуализация обучения. 

В современном обществе дополнительное образование детей по праву рассматривается как важ-
нейшая составляющая образовательного пространства, органично сочетающая в себе воспитание, 
обучение и развитие личности ребенка. Оно социально востребовано, т.к. даёт возможность исполь-
зовать потенциальные возможности учащихся для получения более высокой результативности обуче-
ния, оптимизации и индивидуализации образования. 

Наш Центр имеет опыт успешной подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому языку, одному из 
самых сложных экзаменов для выпускников, требующему основательной подготовки и достаточно 
высокого уровня владения иностранным языком. В связи с тем, что в новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартах для старшей школы с 2020 года иностранный язык рассматри-
вается как третий обязательный ЕГЭ, вопрос интеграции общего и дополнительного образования в 
системе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку в рамках реализации ФГОС второго поколе-
ния принимает особую актуальность. 

Государственные экзамены – это не только важное событие в жизни школьника и его родителей, 
но еще и специфическое испытание, которое сложно пройти без качественной целенаправленной под-
готовки. В настоящее время экзаменационные задания по английскому языку состоят из трех уровней 
сложности. Первая группа экзаменационных заданий базового уровня составляет 45% от всех зада-
ний. Вторая и третья группы, соответственно, повышенной и высокой сложности – 55%. Эти задания 
часто вызывают затруднения при выполнении, если выпускник не занимался английским языком до-
полнительно или не учится в специализированной школе. 

Основная сложность этого экзамена заключается в большом количестве заданий при очень огра-
ниченном времени выполнения. 

Таблица 1 
 

Разделы экзаменационной
работы 

Количество 
заданий 

Рекомендуемое время 
выполнения, мин. 

Среднее время 
выполнения одного 

задания, мин. 
Письменная часть 
Аудирование 9 30 3,33 
Чтение 9 30 3,33 
Грамматика и лексика 20 40 2 
Письмо 2 80 40 
Всего: 40 180  
Устная часть  
Говорение 4 15 3,75 
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Таким образом, на выполнение одного задания по аудированию и чтению приходится чуть больше 
трёх минут, по грамматике и лексике – две минуты. Для четырех письменных разделов экзаменаци-
онной работы (40 заданий) отводится 3 часа (180 минут). Время выполнения заданий устной части 
(4 задания), включая время подготовки, составляет 15 мин. На выполнение одного задания отводится 
менее четырех минут. Из большего количества заданий состоят только тесты по биологии и истории, 
но они предполагают значительно больше времени для выполнения. 

В связи с этим, становится очевидным тот факт, что успех на экзамене по иностранным языкам 
определяется не только уровнем языковой подготовки учащихся, но и знанием структуры экзамена-
ционных материалов, а также умением правильно распределить время и эффективно использовать 
рекомендуемое время выполнения заданий. Практика показала, что 20% успеха на экзамене склады-
вается из понимания формата, 80% – из знаний и навыков. 

Результаты исследования, проводимого среди 9–10 классов, показали, что 91% учащиеся к концу 
обучения в основной школе недостаточно хорошо владеют навыками выполнения экзаменационных 
заданий по иностранному языку. Помимо этого, выпускники не всегда способны справиться с волне-
нием и эффективно использовать рекомендуемое время выполнения заданий по разделам, чётко сле-
довать инструкциям, правильно заполнять бланк ответов. Как следствие ЕГЭ по английскому в сред-
нем выбирают всего 9% школьников. 

Изучение иностранного языка – работа продолжительная и кропотливая. Занятия в Центре допол-
нительного образования помогают качественно подготовиться к этому серьёзному испытанию. Педа-
гогами Центра разработана и успешно реализуется общеобразовательная программа «Модульное обу-
чение английскому языку в учреждении дополнительного образования детей» и элективный курс 
«Национальные экзамены по английскому языку». 

Срок обучения по модульной программе составляет 9 лет, что позволяет учащимся заниматься 
систематически, без чрезмерного напряжения, равномерно распределяя нагрузку на весь период обу-
чения. На занятиях систематически уделяется внимание всем аспектам, необходимым для успешной 
сдачи экзамена: аудированию, чтению, лексике, грамматике, письму и обеспечена необходимая сба-
лансированность в тренировке различных речевых навыков. 

Срок реализации элективного курса – 1 год. Основная цель элективного курса – обеспечение эф-
фективной подготовки учащихся к экзамену по английскому языку, знакомство с его структурой и 
овладение навыками выполнения тестовых заданий. Задачи курса – ознакомить учащихся с требова-
ниями к заданиям, критериями оценивания, практическими советами по подготовке к экзамену, мак-
симально эффективными стратегиями выполнения различных типов экзаменационных заданий, со-
вершенствовать уровень иноязычной коммуникативной компетенции. 

Во время обучения в Центре ребята также имеют возможность пройти летнюю языковую практику 
непосредственно в стране изучаемого языка. С 2005 года воспитанники Центра ежегодно стажиру-
ются в ирландском университете в г. Дублин и это играет немаловажную роль в совершенствовании 
навыков коммуникативной деятельности, социализации и социокультурном развитии. 

Прямым доказательством эффективности взаимодействия основного и дополнительного обра-
зования являются высокие результаты учащихся Центра при сдаче ЕГЭ. Приведем данные за послед-
ние три года. 

Таблица 2 
 

Год Средний балл воспитанников Центра Средний балл по России Порог 
2013 74,6 72,4 [1] 20 
2014 63,1 62,8 [2] 20 
2015 71,6 64,8 [2] 22 

 

В заключение хочется отметить, что в настоящее время подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по ино-
странному языку должна являться не самоцелью, а быть органично встроенной в процесс обучения. Со-
временная международная ситуация подвержена глобализации и предполагают владение иностранными 
языками на высоком уровне. Достичь этого невозможно без регулярных занятий и языковой практики. 

Опыт преподавания иностранного языка в учреждении дополнительного образования показывает, 
что при продуманном и спланированном взаимодействии урочной и внеурочной деятельности возни-
кают оптимальные условия для дифференциации и индивидуализации обучения творческого и все-
стороннего развития личности в рамках требований ФГОС. 

Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усиливает вариативную составляю-
щую общего образования и помогает учащимся в полноценной реализации сил и знаний, полученных 
в базовом компоненте. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему интеллектуальных и творческих 
возможностей ребенка, важнейшую историю в развитии которых играют движения рук. В работе 
отмечается, что занятия бисероплетением дают именно такие тренировки тонких движений паль-
цев рук, раскрываются все положительные моменты занятия бисероплетением для развития твор-
ческих способностей. 

Ключевые слова: бисерное рукоделие, бисероплетение, творческие возможности ребенка, интел-
лектуальные возможности ребенка, развитие ребенка. 

Истоки способностей и дарований детей – 
на кончиках их пальцев. 

В.А. Сухомлинский 
На всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль в развитии интеллектуаль-

ных и творческих возможностей. Исследованиями ученых института физиологии детей и подростков 
М.М. Кольцова, Е.Н. Исенина, Л.В. Антакова-Фомина была подтверждена связь интеллектуального 
развития и мелкой моторики. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой мото-
рики, умеет логически рассуждать, у него связанная речь, хорошо развита память, мышление, воспри-
ятие, внимание. Тренировка тонких движений пальцев рук, является стимулирующей для общего раз-
вития ребенка. 

Занятие бисероплетением – дают именно такие тренировки тонких движений пальцев рук. Одно 
из самых загадочных, интересных, и старейших искусств – изготовления изделий из бисера. Бисе-
роплетение – это удивительное занятие, несущее в себе много пользы. Разбираясь с бусинками бисера, 
нанизывая их на леску или проволоку, выкладывая их ровно в мозаике из бисера, ребенок системати-
чески упражняется в развитии мелкой моторики. В тоже время, разглядывая цветные мелкие детали, 
ребенок учится тонко различать оттенки, тренирует зрение, напрягает внимание, развивает память в 
запоминание последовательности тех или иных операций. При этом создавая фигурки из бисера, он 
развивает еще и свои творческие способности, фантазию, пространственное мышление, интерес к по-
знанию. Именно в процессе труда, развиваются творческие способности ребенка, какими бы задат-
ками от природы он не обладал. Техника бисероплетения, требует тонкого понимания красоты, без-
укоризненного вкуса, художественного такта, фантазии и конечно мастерства. 

Творческий человек, как правило, более успешен во всем: от простого общения до профессиональ-
ной деятельности. Творческие способности помогают человеку находить оригинальные решения 
сложных проблем. Именно поэтому, необходимо стимулировать мотивацию учащихся к творчеству, 
а занятия бисеропетением создает все условия для развития творческих способностей. 

Для развития творческих способностей мною была разработана модифицированная образователь-
ная программа дополнительного образования «Мир бисера». С 1999 г. в доме детского творчества 
открыты двери в творческое объединение «Бисероплетение» для всех желающих. 

В творческом объединении успешно сотрудничают дети разных возрастов. Работа строится на сов-
местном творчестве, передаче опыта от старших к младшим, на преемственности поколений. На за-
нятиях дети легко общаются, помогают друг другу, принимают помощь. 

Весь творческий процесс по овладению искусством бисероплетения делиться на три этапа. На пер-
вом этапе обучения большое внимание уделяется выработке практических умений и навыков в бисе-
роплетение, вышивке бисером, мозаике из бисера. Главная задача – научить детей воспроизводить 
образцы, рационально использовать свое рабочее время и материал, вести поисковую работу по сбору 
и накоплению материала по декоративно-прикладному искусству. Изготовление бисерных украше-
ний – деятельность, которая уникальна перспективным видением всего процесса. Продумывая мо-
дель, ребята хорошо представляют объект своей работы. Вкладывая в свою работу любовь и талант, 
ребята создают простые и наивные изделия, но в них проявляются их взгляды и чувства. 

На втором этапе идет расширение знаний учащихся по вышивке бисером, по плетению цветов и 
деревьев и составлению из них композиций, мягкой игрушки с бисером, работа с кожей, национально-
региональному компоненту. 
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Рис. 1 

 

Активно используется технология метода проектов. Каждый учебный год в доме детского творче-
ства проводится конкурс проектов «Шаг вперёд». Учащимися были разработаны такие творческие про-
екты, как: «Малиновый звон», «Летняя полянка», «Жемчужный воротник», «Черепаха Тортилла». Ис-
пользование метода проекта помогает развивать творческое мышление, активирует познавательную де-
ятельность, развивает креативность и одновременно формирует определенные личностные качества. 

Заключительный этап обучения, на котором реализуется цель – развитие мыслительной деятель-
ности учащихся, обобщение накопленного опыта и самостоятельное применение его в различных си-
туациях. Учащиеся овладевают более сложными приемами, самостоятельно ставят перед собой за-
дачи и самостоятельно находят пути их решения, объединяя в работах различные техники. 

В современном мире развитие бисерного рукоделия идет в двух направлениях. Прежде всего – это 
изучение возможностей материала, и естественно возникающая отсюда тяга к освоению традиции, 
внимание к национальным особенностям. Второе направление – экспериментальное. Поиск новых 
форм, совершенствование уже известных технических приемов и разработка новых комбинаций при-
водят к неожиданным художественным находкам и дают интересные результат. 

 

 
Рис. 2 

 

Для закрепления всех полученных знаний и умений большое значение имеет анализ детских работ. 
При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, 
разбираются характерные ошибки. Основной формой подведения итогов обучения является участие 
в городских, региональных, окружных, всероссийских и международных выставках. Наши воспитан-
ники неоднократно становились дипломантами, лауреатами, участниками данных выставок. 

Помогая ребенку войти в мир бисера, мы делаем жизнь маленького человека интересней и насы-
щенней. Сочетание теоретических знаний, детальное изучение истории и традиции народных про-
мыслов, овладение техническими приемами позволит постигнуть тайны художественного мастерства 
бисероплетения. 

(Фотографии представлены из личного архива автора.) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

Аннотация: семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой развивается лич-
ность ребёнка. Современная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьёй понимается 
как процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное отношение к соб-
ственным взглядам в воспитании ребёнка. В данной статье приведены основные направления и 
этапы взаимодействия детского сада с семьей. 

Ключевые слова: взаимопознание, взаимоинформирование, просвещение. 

Основные направления взаимодействия: 
1. Взаимопознание, происходит в форме социально-педагогическая диагностика (бесед, анкетиро-

вания, наблюдения, собрания-встречи и т. д.). 
2. Взаимоинформирование, носит форму общения друг с другом о разнообразных фактах из жизни 

детей и взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка, а также о развитии детско-взрослых 
отношений. Эта информация передается или при непосредственном общении родителей, педагогов, 
детей (в ходе бесед, консультаций, на собрании), или опосредованно (газеты, журналы, Интернет 
и др.). 

3. Просвещение родителей (правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-
патриотическое, медицинское, научное) чаще проходит в форме индивидуальной беседы, консульта-
ции, родительских собраний, конференций, памятки, буклеты, выставки, медиатека. 

4. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. Под образованием родителей международ-
ным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми 
и их воспитания; гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обще-
стве. «Школа для родителей», «родительский университете» или выбрать иную форму самообразова-
ния (лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, тренинги, семейный клуб). 

5. Совместная деятельность, определяющей целью которой в триаде «педагоги – родители – 
дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, имею-
щих ведущее значение для его развития, но и стремлений и потребностей родителей (акция, вечер 
музыки и поэзии, семейная гостиная, день семьи, семейный театр и т. д.). 

Основные направления взаимодействия: 
I этап. «Открытие». Знакомство, совместное изучение особенностей семейного и общественного 

воспитания. Обеспечение условий комфортной адаптации родителей и ребенка к детскому саду. Се-
мья и родители знакомятся с адаптационной моделью, предлагаемой детским садом. Помогают 
сыну/дочери выстраивать взаимодействие с чужими взрослыми и детьми в новой для него предметно-
развивающей среде детского сада. Педагоги в свою очередь информируют семью об адаптационной 
модели, существующей в детском саду. Готовят и проводят встречи-знакомства за круглым столом, 
показывают семье место и роль родителей и прародителей, воспитателей, детей в процессе социаль-
ного развития ребенка. Организуют работу адаптационной группы, предоставляя возможность роди-
телям два раза в неделю приходить вместе с ребенком в детский сад, выстраивая взаимодействие с 
детьми и взрослыми. 

II этап. «Согласование». Обсуждение достижений и трудностей детей в ходе совместного с роди-
телями посещения группы детского сада в период адаптации. Родители участвуют в собрании-
встрече, при поддержке педагогов развивают в себе способность осознавать взаимодействие в триаде 
«родитель – ребенок – педагог», выделяя сферы заботы и влияния воспитывающих взрослых. Педа-
гоги готовят и проводят собрание-встречу, помогая родителям осознавать взаимодействие в триаде 
«родитель – ребенок – педагог», выделяя сферы заботы и влияния воспитывающих взрослых. 

III этап. «Оформление договора о сотрудничестве». Оформление договора о сотрудничестве дет-
ского сада (в лице заведующего) и родителей в воспитании ребенка. Родители изучают текст договора; 
уточняют формулировки пунктов договора, опираясь на предыдущие результаты обсуждения целей и 
содержания сотрудничества и учитывая имеющуюся форму договора. Закрепляют договор подписью. 
Детский сад (в лице заведующего) готовит текст договора, опираясь на предыдущие результаты об-
суждения целей и содержания сотрудничества и учитывая имеющуюся форму договора. Закрепляет 
договор подписью и печатью учреждения. 

IV этап. «Созидание образа». Обсуждение проекта взаимодействия детского сада и семьи в про-
цессе воспитания детей, с учетом обнаруженных ранее достижений и трудностей, а также перспектив 
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развития. Родители участвуют в собраниях-встречах, вносят предложения, на основании осознания 
ценности сотворчества с педагогами и имеющихся представлений о реализуемой в детском саду ос-
новной общеобразовательной программы. Педагоги готовят и проводят собрания-встречи, органи-
зуют обсуждение проекта взаимодействия детского сада и семьи в воспитании детей: направлений, 
форм взаимодействия в соответствии с задачами и содержанием основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования. 

V этап. «Воплощение образа» Развитие взаимодействия детского сада и семьи (в системах «роди-
тели – дети», «педагоги – дети», «педагоги – родители»); отслеживание и оценка получаемых резуль-
татов в ходе реализации программы и плана взаимодействия; поддержка родителей в проблемном 
поле воспитания детей. Родители взаимодействуют с педагогическим коллективом детского сада и 
другими семьями на основании совместно принятой программы и плана взаимодействия; обращаются 
за поддержкой специалистов в проблемных ситуациях воспитания детей. Педагоги осуществляют раз-
нообразное по формам взаимодействие с семьями воспитанников на основании совместно принятой 
программы и плана взаимодействия; отслеживают и оценивают получаемые результаты, поддержи-
вают родителей в проблемных ситуациях воспитания детей. 

VI этап. «Осознание совместно пройденного пути». Анализ и оценка результатов взаимодействия 
детского сада и семьи, осмысление роли каждого в жизни ребенка и друг друга. Родители получают 
предложение педагогического коллектива принять участие в анализе и оценке результатов взаимо-
действия с детским садом, уточняют смысл этой деятельности и принимают решение об участии в 
рефлексии. Педагоги выбирают и предлагают семье наиболее оптимальные, с точки зрения возмож-
ностей и способностей воспитывающих взрослых и детей, формы и способы рефлексии. 

VII этап. «Благодарение». Формы выражения благодарности могут быть разнообразные и вклю-
чать: благодарственные письма; объявление благодарности, поздравительные открытки; специально 
организованный концерт. Благодарения, силами семьи и детского сада, в ходе которого прозвучат 
слова благодарности матери и отцу, бабушке и дедушке, воспитателям и другим воспитывающим 
взрослым. 

Список литературы 
1. Евдокимова Елена Детский сад и семья. Методика работы с родителями: Пособие для педагогов и родителей [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: litfile.net/web/409716/475000–476000 
2. Кощиенко И.В. Взаимодействие педагогов и родителей в условиях группы кратковременного пребывания детей в до-

школьном образовательном учреждении / И.В. Кощиенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dibase.ru/article/25052012_86199_koschienko/3 

3. Основная образовательная программа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pandia.ru/text/78/238/3739–19.php 
4. Основная образовательная программа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: edu.tatar.ru/upload/images/ 

files/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%205. pdf#15 
5. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика синтез, 2014. – 368 с. 
6. Исхакова Н.Н. Социально-личностное развитие дошкольников как условие формирования успешной личности через ор-

ганизацию работы с семьей в ДОУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/ 
10/17/sotsialno-lichnostnoe-razvitie-doshkolnikov-kak-uslovie-formirovaniya 

 

Веремеенко Юлия Евгеньевна 
воспитатель 

МБДОУ Д/С КВ №46 «Колокольчик» 
г. Белгород, Белгородская область 

ДЕРЕВО В ЗИМНЕМ НАРЯДЕ 
Аннотация: в данной статье представлен конспект непосредственно образовательной деятель-

ности для детей старшей группы. В работе использованы нетрадиционные техники рисования. Кон-
спект НОД направлен на развития творческих способностей старших дошкольников, а также на 
формирование интереса к изобразительной деятельности. 

Ключевые слова: нетрадиционные техники рисования, кляксография, набрызг, выдувание, там-
понирование, конспект НОД, изобразительная деятельность. 

Конспект непосредственно образовательной деятельности в старшей группе 
Программное содержание: 
1. Учить детей в определенной последовательности создавать зимний пейзаж с использованием 

нетрадиционных техник рисования («тампонирование», «выдувание», «кляксография», «набрызг»). 
2. Закрепить знания детей об изменениях в жизни растений в разное время года. 
3. Внимание, развивать речь, мышление, дыхательную систему, мелкую моторику рук детей. 
4. Развивать творческие способности, фантазию и воображение дошкольников. 
5. Развивать эстетическое восприятие. 
Оборудование: тонированная бумага голубого цвета размером в альбомный лист, баночки с разве-

денной гуашью (белый и коричневый цвета), зубная щетка, пипетка, небольшой кусочек гофрирован-
ного картона, кусок поролона, влажная салфетка для рук, трубочка для коктейля. 

Демонстрационный материал: репродукции, фотографии с изображением зимних пейзажей. 
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ИКТ: компьютер, экран, проектор, ЭОР (презентация к занятию). 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с зимним пейзажем, чтение произведе-

ний о зиме, разучивание стихов и песен. 
Ход НОД 
Дети входят в группу. 
Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые чародеи, волшебники и маги! Сегодня мы с вами попро-

буем сотворить настоящее волшебство. 
Воспитатель: А сейчас, давайте с вами подумаем, какие предметы используют волшебники? Дети: 

волшебная палочка, сапоги-скороходы, скатерть самобранка. Воспитатель: мы с вами стали волшеб-
никами-художниками, поэтому у нас появились волшебные предметы. Посмотрите, они лежат на сто-
лах. Кто знает, как называются эти предметы? Дети: трубочки, губки, краски, пипетки. Воспитатель: 
именно эти предметы нам сегодня и помогут совершить волшебство – нарисовать обычную картину 
необычным способом. 

Воспитатель: Что мы будем рисовать этими предметами, вы узнаете, когда отгадаете загадку: 
Много рук, а нога одна. Воспитатель: сейчас проверим, правильно ли вы отгадали! (Показывается 
слайд, на котором изображено одно и то же дерево в разное время года.) Воспитатель: что вы видите 
на этом изображении? (Деревья.) Воспитатель: какие деревья вы узнали? Сравните их. Чем они отли-
чаются? (С цветочками; с зелеными листьями; с желтыми листьями; без листьев.) Воспитатель: а кто 
знает, почему они такие разные? Дети: деревья по-разному выглядят в разное время года. Воспита-
тель: кто же из вас догадался, какое дерево мы с вами сегодня будем рисовать? Дети: зимнее дерево. 
Воспитатель: почему вы так думаете? Дети: потому что, сейчас зимнее время года. 

Воспитатель: Как выглядит дерево зимой? (Листьев нет, ствол и ветки.) (Слайд, на котором изоб-
ражено дерево зимой.) 

Воспитатель: Одинаковые ли они по толщине? (Нет, ствол толстый, ветви тонкие.) Посмотрите на 
предметы на вашем столе и скажите, какие мы можем использовать, чтобы нарисовать ствол и ветки? 
(Предположение детей). 

Воспитатель: Настоящие волшебники, могут нарисовать зимнее дерево без кисточки и карандаша. 
Давайте попробуем использовать вместо них трубочку и воздух. Для этого на голубую бумагу нано-
сим пипеткой каплю гуаши и рисуем ствол дерева, раздувая каплю через трубочку («выдуваем» 
ствол), затем капаем ещё гуашь и продолжаем раздувать кляксу, рисуя ветки дерева. 

Проводится физкультминутка 
С неба падают снежинки, 
Как на сказочной картинке. 
(Дети поднимают руки над головой) 
Будем их ловить руками. 
(Ловят снежинки руками) 
И покажем дома маме. 
А вокруг лежат сугробы, 
Снегом замело дороги. 
(Разводят руки в стороны.) 
Не завязнуть в поле чтобы, 
Поднимаем выше ноги. 
(Ходьба на месте с высоким подниманием колен.) 
Мы идем, идем, идем (Ходьба на месте.) 
И к себе приходим в дом. (Дети садятся на свои места.) 

Воспитатель: Ребята, вы настоящие волшебники! Вы сумели нарисовать деревья, используя только 
воздух, без кисти и карандаша. А что делают деревья зимой? (Зимой деревья засыпают до весны.) 
Когда вы ложитесь спать, что вы делаете? Дети: укрываемся одеялом. 

Воспитатель: Давайте и мы с вами укроем наши деревья теплым одеялом, чтобы они спали всю 
зиму сладким сном. А, кто знает, чем мы их можем прикрыть? Дети: снегом. 

Воспитатель: Для этого должен пойти снег. Какой предмет поможет изобразить снег? Возьмите 
следующий «волшебный» предмет – зубную щетку, обмакнем её в краску и разбрызгаем по всей кар-
тине, произнося при этом волшебные слова: 

«Пусть падает снежок на волшебный мой листок!» 
Воспитатель: Наш снег сначала должен укрыть ветки. Возьмите кусочек поролона, обмакните его 

в краску и «укройте» ветки, чтобы им стало тепло. 
Воспитатель: Какие же красивые деревья получились у вас, как будто они надели зимний наряд. 

Как вы думаете, как сейчас себя чувствуют деревья? 
Дети: Им тепло и уютно. 
Воспитатель: Вы слышите, деревья что-то шепчут вам за старание и помощь. Кто услышал? (Спа-

сибо, добрые волшебники!) 
Воспитатель: Наше занятие подошло к концу. Чему вы научились сегодня, какому волшебству? 
Дети: Рисовать необычным способом. 
Воспитатель: Что помогло вам получить такие прекрасные рисунки? 
Дети: Старание, внимание, аккуратность, любовь к природе. 
Воспитатель: А теперь, давайте поместим ваши красивые рисунки на стенд. Ребята, посмотрите, 

какие замечательные работы у нас получились! 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению проектно-исследовательского метода в обуче-
нии дошкольников. Автор статьи приходит к выводу, что проектная деятельность как вид педаго-
гической работы будет востребован в связи с реализацией ФГОС. 
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Сегодня в связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового «Закона об образовании в 
Российской Федерации» в системе дошкольного образования происходят серьёзные изменения, кото-
рых не было с момента её создания. Дошкольное образование становится первым уровнем общего об-
разования. Оно остаётся необязательным, но существенным образом меняется отношение к дошколь-
ному образованию как к ключевому уровню развития ребёнка. Дошкольное детство – это главный и 
самый ответственный этап, когда закладываются основы личностного развития: физического, интеллек-
туального, эмоционального, коммуникативного. Это период, когда ребёнок начинает осознавать себя и 
своё место в этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. 

В ФГОС ДО прописано – нужно развивать мотивационную готовность к обучению, а не просто 
учить ребенка чтению, письму и т. д. После дошкольной жизни должно появиться желание учиться. 
В связи с этим у коллективов ДОУ встаёт задача найти такие технологии, приёмы, средства и формы 
работы, чтобы выполнить основную миссию ФГОС. И вот одной из таких педагогических технологий, 
и даже направлением в инновационной деятельности, которые позволяют развивать познавательные 
навыки детей, умение самостоятельно конструировать свои знания, развивать критическое и творче-
ское мышления является метод проектной деятельности. 

Именно, метод проектной деятельности является актуальным для решения некоторых пунктов до-
кумента ФГОС, которые направлены на содействие и сотрудничество детей и взрослых (родителей и 
воспитателей), признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-
ний, развитие поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, формирование позна-
вательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, создание 
условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его лич-
ностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Также требования ФГОС способствуют профессиональному развитию педагогических работни-
ков, создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования, создает условия для 
участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. Взаимодействие с ро-
дителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную де-
ятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на ос-
нове выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Все это можно реали-
зовать посредством проектной деятельности. 

Проект – это специально организованный взрослым и выполняемый детьми комплекс действий, 
завершающийся созданием творческих работ. 

Проектная деятельность – сложноорганизованный процесс, предполагающий не частые изменения в 
методике проведения отдельных занятий, а системные преобразования всего учебного и воспитательного 
процесса. Для того чтобы проводить занятия по проектированию, вначале изучили научную и методиче-
скую литературу следующих дидактов: американского педагога У.Х. Кильпатрика – основоположника ме-
тода проектов. По его мнению, проект предполагает «энергичную, от всего сердца деятельность». 

У.Х. Кильпатрик полагал, что весь воспитательный процесс в детском саду должен представлять 
собой ряд опытов, связанных таким образом, чтобы знания, приобретаемые в результате одного 
опыта, служили развитию и обогащению ряда последующих опытов. Обучение поэтому должно осу-
ществляться через организацию целевых актов, включающих в себя: постановку проблемы, составле-
ние плана ее реализации, оценку ее выполнения. 

Использование этих условий, по мнению У.Х. Кильпатрика, не только подготавливает ребенка к 
школьной жизни, но и помогает ему организовать жизнь по окончании школы, в настоящем. 
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«Метод проектов» нашел свое отражение в идеях отечественных ученых: Е.Г. Кагарова, М.В. Кру-
пениной, Н.Е. Веракса, О.М. Дьяченко, Л.А. Венгера. Практически все они считали, что проектная 
деятельность сможет обеспечить развитие познавательной, творческой инициативы и самостоятель-
ности в обучении. 

М.В. Крупенина, что метод проектов комплексно реализует такие педагогические принципы, как 
самостоятельность, сотрудничество детей и взрослых, учет возрастных, индивидуальных особенно-
стей детей, деятельностный подход, актуализация субъективной позиции ребенка в образовательном 
процессе, взаимосвязи педагогического процесса с окружающей средой. 

По мнению Н.Е. Веракса, главного редактора журнала «Современное дошкольное образование», 
одна из главных задач педагога при организации проектной деятельности дошкольников заключается 
в том, чтобы поддерживать детскую инициативу. Инициатива ребенка обязательно включает в себя 
познавательный компонент. Познавательная инициатива проявляется всякий раз, когда ребенок начи-
нает решать свою собственную задачу, а не ту задачу, которую перед ним поставил экспериментатор. 
Умение создать условия для проявления познавательной инициативы детей является важным момен-
том готовности педагога к организации проектной деятельности. 

Какие же условия заставляют детей изменять средства мышления? Если ребенку в решении новой 
для него задачи старые способы позволяют получить правильный результат, у него не появится по-
требность преобразовывать способы решения задач. Но, допустим, ребенок не решил задачу. Тогда у 
него имеется две возможности: 1) попытаться преобразовать те способы, которыми он владеет, и все-
таки решить задачу; 2) получить дополнительную информацию о том, как решать задачу. 

Следовательно, когда ребенку нужно решить трудную для него задачу, способ решения которой 
не очень очевиден, он не всегда стремится преобразовывать средства и способы мышления. В этих 
условиях необходимость перестройки старых способов нередко подменяется другой возможностью – 
получить дополнительные знания о решении задачи. 

Дальнейшее изучение проблемы развития способностей связано с пониманием их роли как ин-
струмента ориентировки в жизни. Жизнь человека предстает как переход из одной ситуации в другую. 
Но не овладев правилами, возникает трудность решения задач: понять, что это за ситуация, какие в 
ней действуют правила; нравится или нет эта ситуация и что в ней нужно изменить, чтобы ее улуч-
шить. Порой взрослый не учитывает правила и факты, намеренно организовывает ситуацию, сам при-
думывает действие, что приводит к задержке детской активности в познавательной сфере. На мой 
взгляд, социально значимой формой детской познавательной активности является проектная деятель-
ность. Ребенок в ходе занятий проблемного обучения получает свободу, способен отходить от усво-
енных стандартов, комбинировать их, используя при построении продуктов воображения, не просто 
передают в своих произведениях те или иные впечатления, но и начинают целенаправленно искать 
приемы для этой передачи. А это очень и очень значимо для современного будущего ученика и чело-
века, способного самостоятельно мыслить и давать оценку действиям. Проектно-исследовательский 
метод в обучении дошкольников является подготовительным этапом для дальнейшей его реализации 
в работе учителя начальных классов. 

В своей работе мы уже несколько лет ведём работу в данном направлении. Нами были реализованы 
проекты «Серле кәгазьләр», «Челтер-челтер чишмәбез», «Әкиятләр илендә уйный-уйный үсәбез». 
Планируя проекты выбранная нами тема «проецируется» на все образовательные области, предлага-
емых в ФГОС, и на все структурные единицы образовательного процесса, через различные виды дет-
ской деятельности. Таким образом, получается целостный, а не разбитый на части образовательный 
процесс. Это позволит ребенку «прожить» тему в разных видах деятельности, не испытывая сложно-
сти перехода от предмета к предмету, усвоить больший объем информации, осмыслить связи между 
предметами и явлениями, через объединение различных областей знаний формируется целостное ви-
дение картины окружающего мира. 

Проект «Челтер-челтер чишмәбез» в средней группе – групповой, исследовательский, познава-
тельный, практико-ориентированный, интегрированный в рамках авторской программы «Туган 
җирне өйрәнәбез». 

Проект «Әкиятләр илендә уйный-уйный үсәбез» в смешанной группе (2 младшие и средние) – 
групповой, познавательный, творческий, интегрированный. Результат проекта: выступление детей в те-
атральной постановке «Теремкәйдә кунакта» и родителей в изготовлении атрибутов для постановок. 

Наши дети и родители с интересом и с желанием принимали участие во всех этапах проектов. 
Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в различных видах ро-
левой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и нравственные качества. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что проектная деятельность обладает целым рядом характе-
ристик, которые оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. Прежде всего, 
в ходе нашей работы по проектной деятельности расширились знания детей об окружающем мире. В 
первую очередь это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов. 

Кроме того, произошло развитие общих способностей детей – познавательных, коммуникативных 
и регуляторных. Выполняя проект, дети приобрели навык публичного изложения своих мыслей, не-
обходимые социальные навыки – они стали внимательнее друг к другу, стали руководствоваться не 
столько собственными мотивами, сколько установленными нормами. 

При реализации проектов произошло влияние и на содержание игровой деятельности – игры стали 
более разнообразными, сложно структурированными, а сами дети стали интересны друг другу. 

В ходе проектной деятельности дети оказались интересны родителям, поскольку выдвигали раз-
личные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь детей и родителей наполнилась бо-
гатым содержанием, укрепились детско-родительские отношения. Эффективное использование дан-
ной образовательной технологии привело к отчетливым позитивным изменениям в познавательном 
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развитии детей, к личностному росту дошкольников, который выразился в стремлении к выполнению 
оригинальных творческих работ. 

Мы считаем, что метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность экс-
периментировать, синтезировать полученные знания. Мы ведем активную образовательную деятель-
ность посредством проектной деятельности, благодаря которому дошкольники становятся уверен-
ными в своих силах, снижается тревожность при столкновении с новыми проблемами, создается при-
вычка самостоятельно искать пути решения, учитывая имеющиеся условия. 

Таким образом, проектная деятельность – это тот вид педагогической работы, который и будет 
востребован в связи с реализацией ФГОС в практику работы дошкольных образовательных учрежде-
ний, так как он как никакой другой поддерживает детскую познавательную инициативу, помогает 
получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов, требует 
поиска нестандартных действий в разнообразных обстоятельствах, помогает оформить замысел в виде 
культурно-значимого продукта. И конечно, самое главное помогает ребенку стремится получать но-
вые знания в дальнейшем в школе. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в данной статье автором проводится анализ современных требований к формиро-

ванию интеллектуально развитой личности ребенка. В работе также предлагаются современные 
формы работы с дошкольниками по созданию предпосылок интеллектуально-познавательного раз-
вития. 
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Образование является одним из важнейших факторов развития человека и общества. Процесс ре-
формирования отечественной системы образования обусловлен социальными, экономическими, по-
литическими и культурными изменениями, происходящими в стране. 

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют педагогов на создание 
условий для получения качественного дошкольного образования каждым ребенком (Приказ Мини-
стерства образования и науки РФ №1155 от 14.11.2013 г. «Об утверждении государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования».). Поэтому на этапе реформирования и модерниза-
ции системы дошкольного образования воспитатель ДОО не может обойтись без современных техно-
логий, которые формируют у дошкольников предпосылки учебной деятельности. Таким образом, по-
вышается статус детского сада. Модернизация образования предъявляет повышенные требования к 
дошкольным учреждениям, необходимо осваивать инновации, повышать качество работы. 

Значительно усложнился и претерпел существенные изменения запрос школьных учреждений к 
ДОО. В школах распространена практика вступительной диагностики детей, по результатам которой 
наиболее ярко выстраивается картина интеллектуальной, психологической готовности ребенка к 
школе. Поэтому многие родители проявляют вполне оправданную тревогу в подготовке детей к 
школьному обучению. Они стремятся с помощью специалистов развивающих центров интенсифици-
ровать развитие у детей языковых способностей, как стержень полноценного становления личности 
ребенка, интеллекта, формирование навыков чтения, счета, расширение кругозора. Практика же по-
казывает, что шаблонность образовательной деятельности вызывает у детей апатичность и нежелание 
работать на занятиях. 

Принимая во внимание приведенные факты, мы при разработке своего варианта организации учеб-
ного процесса руководствуемся следующими концептуальными положениями: 

 познавательную активность детей стимулируют положительные эмоции; 
 собственная мыслительная деятельность ребенка является мотивообразующим фактором; 
 игровая форма заданий при обучении является ведущей; 
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 рефлексия своих достижений обеспечивает осознанность в обучении; 
 осознание ребенком учебной деятельности есть средство познания. 
Для того чтобы процесс обучения дошкольников проходил наиболее успешно, необходимо сосре-

доточить внимание на создании специальных психолого-педагогических условиях: 
 психологическая поддержка деятельности ребенка; 
 разработка индивидуального маршрута развития для каждого ребенка; 
 активная работа воспитателя с родителями и с узким специалистом в определении задач и со-

держания игрового дидактического материала для проведения индивидуальной работы вне занятий; 
 подгрупповой способ организации образовательной деятельности; 
 проведение индивидуальной работы по результатам каждого занятия. 
Для реализации вышеперечисленных условий развития ребенка, необходимо грамотно использо-

вать в своей работе наряду с традиционными подходами в организации деятельности, так и нетради-
ционные методические приемы: 

 мотивация всех заданий и упражнений; 
 введение правил, зашифрованных в таблицы, «шифр» придумывают дети; 
 умение педагога держать паузу, когда мыслительная деятельность детей направлена на решение 

задачи; 
 использование сюрпризных моментов; 
 приемы ТРИЗ: метод моделирования с разработкой алгоритма действия; 
 прием «Ошибка взрослого» для создания положительной мотивации; исправляя умышленные 

ошибки взрослого, у ребенка формируется необходимое качество в школьном обучении – самокон-
троль, исправление и предотвращение собственных ошибок; 

 организация работы в парах, подгруппах; 
 рефлексия (по ходу занятия и в конце занятия); 
 проведение детьми самооценки своей деятельности в конце занятия может варьироваться на лю-

бом материале; 
 индивидуально-дифференцированный подход в обучении; дети самостоятельно выбирают уро-

вень сложности задания с помощью неназойливой помощи взрослого, который регулирует само-
оценку детей; 

 введение на занятии схемы для развития у детей умения обличить свою мысль в словесную 
форму, речи – доказательства. 

Таким образом, принимая во внимание перечисленные выше особенности организации занятий 
интеллектуально-познавательного цикла в старшем дошкольном возрасте, педагогический коллектив 
может решить ряд проблем: 

 пробудить познавательную активность детей через создание положительных эмоций; 
 повысить уровень эффективности обучения через внедрение модели построения занятий с ори-

ентацией на индивидуальные особенности ребенка; 
 своевременно научить ребенка осознанному чтению, счету; 
 развить словесно-логическое мышление, умение думать, рассуждать, анализировать, сравнивать 

предметы и явления. 
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РОЛЬ НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
В СТАНОВЛЕНИИ РЕБЕНКА КАК ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в данной статье раскрывается роль художественно-эстетического развития в 
формировании общечеловеческих, духовных ценностей у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: пространство социума, этнорегиональные связи. 

В связи с современными социокультурными потребностями общества возникли новые проблемы 
гражданского, духовного, нравственного, обеспечивающих развитие стран и народов, культуры и ду-
ховности, образование считается ключевым компонентом, к качеству которого предъявляются серь-
езные требования. Особую актуальность в последнее время приобретает проблема эстетического вос-
питания подрастающего поколения, возрождение традиций культуры народов Российской Федера-
ции, особенности традиций разных видов народного творчества. Общественно-политические измене-
ния, произошедшие за последние годы в нашей стране, выдвинули новые требования к образованию 
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и воспитанию подрастающего поколения. Глобальной задачей в современном мире является создание 
единого европейского пространства. 

Важнейшей функцией отечественного образования является сохранение, воспроизводство и раз-
витие культуры общечеловеческой (классической), этнической (региональной и национальной), где 
формируется образ человека культуры, его родовые культурные качества. Сегодня в условиях станов-
ления системы образования художественно-эстетическое воспитание детей приобретает особую роль. 
Это обусловлено как историческими обстоятельствами, так и требованиями современной жизни. 

Содержание образовательно-воспитательного процесса необходимо направлять на освоение до-
школьников приоритетных направлений базовой культуры – культуры жизненного самоопределения; 
нравственной культуры; интеллектуальной, экологической, физической и художественной культуры 
в «целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государ-
ства». 

Основным условием культурно-личностного творческого развития детей является активное вклю-
чение их во все виды деятельности – от исполнительской до творческой. Результат процесса обучения 
(знания, умения, практический опыт творчества) направлены на преобразование и улучшение соци-
альной среды воспитанников, так как формирование творческой личности возможно лишь в процессе 
творческой деятельности. Искусство является способом практически-духовного освоения мира, об-
разной моделью человеческой жизнедеятельности. Художественно-творческая деятельность в извест-
ном смысле рассматривается как модель творческого процесса вообще. На всех возрастных этапах 
она выступает как особая форма духовно-практической деятельности, в которой происходит эмоцио-
нально-ценностное самоопределение человека, важнейшим средством приобщения его к общечело-
веческим духовным ценностям через собственный опыт. 

На формирование ребенка влияет жизнь общества, «пространство социума», культурное простран-
ство народа и этноса, природа. Каждый ребенок, как и взрослый человек – «это личность, тысячами 
нитей связанная со своим временем, со своей ближней и дальней средой, с народом, к которому он 
принадлежит, с человечеством; – это индивидуальность со своим видением мира, места человека в 
этом мире, со своей единой внутренней жизнью». 

Каждый народ через искусство создает свой образ мира, образ, обладающий внутренней цельно-
стью и нравственной, духовной устойчивостью. В связи с этим «всякое произведение искусства есть 
художественно-образная модель мира, в которой отражаются актуальные грани, части, аспекты мира 
и его основных элементов: человека, общества, цивилизации, природы». Каждый отдельный художе-
ственный образ – «это клеточка единого организма – художественного образа мира». Важнейшей 
функцией эстетического воспитания и художественно-эстетической деятельности детей является раз-
витие у них образного мышления. «В художественном образе как форме мышления, – писал А.С. Ге-
расимов, – сосредоточена огромная информация о природе, обществе, отношениях, истории, научных 
знаниях. С помощью образов-представлений осуществляется не только мышление, но и хранение ин-
формации». 

Народно-прикладное творчество является универсальным средством формирования и развития ху-
дожественно-творческих способностей, образного мышления, эмоциональной сферы, эстетического 
сознания личности. Изучая произведения народного декоративно-прикладного искусства, мы узнаем 
об истории их создания, можем реконструировать социально-историческую и культурную среду, в 
которой они были созданы, задуматься о том, какие национальные и (или) этнорегиональные связи и 
специфика. Народно-прикладное творчество имеет свои великие традиции, преисполненные вкуса, 
восходящего к народному искусству. 

Мы должны помнить, что перед нами всегда стояла и стоит задача сохранить все обретенное на 
протяжении веков богатство культуры, заключенное и в духовном развитии личности. Корни искус-
ства (в том числе и декоративно-прикладного) «находятся не в нем самом, а в современном ему об-
ществе и возрождение или упадок его есть возрождение или упадок прежде всего самого общества». 

Особый пласт духовности гражданина России составляют общенациональные ценности, изучение 
которых поможет в сфере воспитания национального самосознания у подрастающего поколения. 
Еще К.Д. Ушинский писал: «Самое резкое, наиболее бросающееся в глаза отличие западного воспи-
тания от нашего состоит в том, что человек западный, не только образованный, но даже полуобразо-
ванный, всегда всего более и всего ближе знаком со своим отечеством: с родным ему языком, литера-
турой, историей, географией, статистикой, политическими отношениями и т. д., а русский человек 
всего менее знаком именно с тем, что всего ему ближе, со своей Родиной и со всем, что к ней отно-
сится». Использование традиций народно-прикладного творчества – это не возвращение назад. Каж-
дым отдельным художником «все» постигается через «себя», и определяет собой как подход к эсте-
тическому наследию прошлого, так и те требования, которые предъявляются к искусству современ-
ному». 

Для эффективной методики развития и художественно-эстетического воспитания средствами 
народно-прикладного творчества предполагает следующие педагогические условия: 

 раскрытие роли народно-прикладного творчества в современной теории и практике художе-
ственно-эстетического, воспитания при выделении регионального компонента образования; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей, закономерностей художественно-творческого 
развития детей. 

Поэтому для формирующейся личности особую важность приобретают: 
 готовность к продуктивной творческой деятельности; 
 социальной адаптации; 
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 способность легко ориентироваться в решении творческих задач; 
 национальное самосознание. 
Именно эти качества необходимо формировать в процессе обучения и воспитания дошкольников. 

Поэтому активизация внимания к национальным традициям в культуре и искусстве, использование 
их в процессе эстетического воспитания приобретает особую актуальность. 

Народно-прикладное творчество, способствующие формированию эстетического отношения к 
действительности, это отношение является устойчивым качеством общения с прекрасным, в умении 
чувствовать, понимать, оценивать, создавать. 

В настоящее время в педагогических исследованиях проблема народно-прикладного творчества 
рассматривается как одна из форм приобщения детей к мировой, национальной и региональной куль-
туре. 

Актуальность изучения народного творчества как средства эстетического воспитания усиливается 
в связи с необходимостью сглаживания возникших межнациональных противоречий. Эстетическое 
воспитание, приобщение детей к творчеству – надежный путь формирования человека высокой нрав-
ственности и культуры. 
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Аннотация: в данной статье представлена проблема развития творческого потенциала у детей 
дошкольного возраста. Автор приходит к выводу, что раскрытие детских творческих способностей 
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Творчество является важнейшей характеристикой личности и формировать его необходимо у ре-
бенка с самого раннего возраста. Особое место в развитии творчества имеет дошкольный период раз-
вития. 

Дошкольное развитие является начальной ступенью образования нашего общества, его необхо-
димо организовывать и осуществить таким образом, чтобы оно по своей системе целей, содержанию, 
организационным формам, технологиям, характеру управления конкретными образовательными си-
стемами, их внутренними и внешними связями реализовывало идею развития каждого человека и об-
щества в целом. 

Наша задача – пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание 
включаться в творческую деятельность. 

При организации работы по формированию художественных способностей дошкольников мы уде-
ляем внимание социально – эмоциональному развитию, не ограничиваясь только передачей ребенку 
знаний, представлений и навыков. В своей работе мы стимулируем проявление детьми самостоятель-
ности и творчества в изобразительной деятельности. 

Творческий процесс предлагает наличие четырех слагаемых: 
1. Развитое художественно – эстетическое восприятие. 
2. Способность задумывать, представлять будущий рисунок. 
3. Освоенность технических и изобразительных навыков. 
4. Опыт обогащения с миром изобразительного искусства. 
В связи с этим в нашем детском саду ставятся следующие задачи: 
1. Для формирования умения передавать в рисунке, лепке, аппликации свои впечатления от окру-

жающей действительности: 
 развивать художественное восприятие жизни; 
 уточнять представления об окружающем мире; 
 вырабатывать умение воспринимать и воспроизводить предметы сложной формы; 
 развивать творческие способности в процессе изображения предметов, явлений и состояний 

окружающего мира, в выборе изобразительных материалов. 
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2. Для приобретения изобразительного мастерства: 
 развивать умение передавать формы, строение предмета и его частей; цвет предмета, используя 

краски спектральных, теплых, холодных, разных оттенков и разной тональности; правильные пропор-
ции предметов; 

 научить создавать декоративный узор, учитывая ритм, симметрию, цвет украшаемой формы, 
традиции художественных промыслов; 

 развивать композиционные умения при изображении групп предметов или сюжета. 
3. Для развития технических навыков: 
 упражнять кисть руки, закрепляя правильное положение при рисовании горизонтальных линий 

карандашом и красками; 
 развивать способность рисовать широкие и тонкие линии; 
 закреплять полученные ранее умения, выполнять работу в техниках: тычком монотипия, паль-

цеграфия, кляксография; 
 обучать технике рисования «по-старому» гротаж, пластилинографика; 
 развивать способность изменять размах и направления движения руки при рисовании; 
 развивать умение смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 
 помочь освоить технику рисования разнообразными изобразительными материалами: гуашь, ак-

варель, восковые и школьные мелки, простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, 
и технику лепки из пластилина, глины, технику аппликации. 

4. Для развития эмоциональной отзывчивости к прекрасному: 
 вырабатывать умение наслаждаться красотой окружающей природы, любоваться предметами 

быта, народных промыслов; 
 замечать красивое и отмечать уродливое в окружающем мире; 
 знакомить с произведениями мастеров живописи, графики, скульптуры; 
 научить различать жанры живописи; 
 развивать художественно-эстетический вкус. 
Средствами изобразительного искусства и изобразительной деятельности у детей формируется эс-

тетическое отношение к окружающей действительности, сопереживание при восприятии художе-
ственных образов. В процессе изобразительной деятельности происходит становление художествен-
ного творчества, развитие которого невозможно без обучения детей способам художественно – образ-
ного воплощения замыслов, передачи предметов, явлений. Это обучение направлено на создание 
детьми художественного образа и находится в тесной зависимости от развития способностей к изоб-
разительной деятельности. 

Важно, чтобы дошкольника в детском саду и в семье окружали предметы декоративно-приклад-
ного искусства, произведения изобразительного искусства. 

Собственная изобразительная деятельность ребенка (при взаимосвязи ее видов) становится синте-
тической, так как ребенок одновременно использует разные способы цветной, пластической вырази-
тельности при создании собственных композиций сюжетного или декоративного характера. 

Можно сказать, что процесс детского изобразительного творчества приобретает характер дизай-
нерской деятельности. Ребенок ограничен в средствах передачи художественного образа. Поэтому 
необходима взаимосвязь видов изобразительной деятельности, при которой у ребенка есть право вы-
бора наиболее выразительного средства при создании конкретного образа. 

Поэтому важно дать детям возможность проявлять свои способности, реализовывать творческие 
замыслы. 

Итак, основой художественно-творческого развития ребенка средствами изобразительного искус-
ства и изобразительной деятельности являются: 

 личностная позиция ребенка, желание самовыразиться; 
 развитие способностей к изобразительной деятельности (в их структуру входят эмоциональная 

отзывчивость, сенсорика, творческое воображение, чувство цвета, формы, композиции, ручная уме-
лость); 

 создание художественного образа – личностное отношение ребенка, эмоциональный отклик, са-
моутверждение, выбор и предпочтение средств выразительности (живописных, графических, пласти-
ческих, декоративно-силуэтных); взаимосвязь разных способов и самостоятельный их выбор детьми; 

 синтез искусства для создания художественного образа, атмосфера эмоционального сопережи-
вания, сотворчества, т. е. акцентирование внимания на отдельных видах искусства (доминанта) и мо-
делях синтеза; 

 изменение структуры педагогического процесса и методов педагогического руководства. Это 
изменение предполагает роль педагога в качестве помощника, соучастника творчества. Совместная 
деятельность взрослого и ребенка принимает характер сотворчества, которое на каждом возрастном 
этапе несет свою функцию (более активная роль сотворчества на ранних этапах и постепенное изме-
нение его содержания на более старших возрастных этапах, когда педагог принимает роль советчика, 
партнера). 

На всех возрастных этапах личностная позиция ребенка остается главной, ведущей, и педагог дол-
жен принимать ее во внимание. 

В процессе обучения декоративному рисованию, аппликации, лепке используем разные методы и 
приемы. 
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К ним относятся: 
1. Создание игровой ситуации в начале организации образовательной деятельности и вовремя ана-

лиза детских работ, повышает интерес к занятиям. 
2. Упражнения в начале организации образовательной деятельности с детьми при изображении 

новых элементов. 
3. Использование фланигеграфа, мини-панно – для составления композиции узора. 
4. Использование художественного слова в создании образа в рисовании, лепке, аппликации. 
5. Сочетание музыки и изобразительной деятельности. 
6. Показ техники рисования и приемов кистевого письма народных мастеров. 
7. Использование логоритмов, моделирования, дидактических и развивающих игр и упражнений. 
Из предлагаемого, становится очевидным, что для развития детского художественного творчества 

детям необходимо получить разнообразие впечатления, об окружающей жизни, природе, познако-
миться с произведениями искусства, приобрести определенные знания и умения с навыками, освоить 
способы деятельности. 

В заключение следует отметить, что воспитание творческих способностей личности ребенка будет 
эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в 
ходе которого решается ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной 
цели. И в данной работе мы, на основе изучения литературы по данной теме, попытались определить 
основные направления и педагогические задачи по развитию таких важнейших компонентов творче-
ских способностей личности ребенка как творческое мышление и воображение в дошкольном воз-
расте. 
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Важное место в жизни любого человека занимает музыка и музыкальная деятельность. В дошколь-
ном возрасте именно музыка наиболее непосредственно воздействует на развитие творческих способ-
ностей. В этот период жизни ребенок эмоционально открыт, у него преобладает образное восприятие 
окружающего мира. Музыка познается ребенком как источник положительных эмоций, который рас-
ширяет его жизненный опыт, стимулирует к активной деятельности. К сожалению, в последнее время 
сложилась такая ситуация, что музыкальное искусство под влиянием активного вторжения рыночных 
механизмов встало на путь упрощения. Ребенок начинает принимать за музыку произведения ново-
модных, но не долговечных на сцене исполнителей, чье «искусство» ограничивается незамыслова-
тыми мелодиями, банальными, избитыми ритмами и сюжетными штампами. Ребенка уже в раннем 
детстве программируют на одностороннее, упрощенное, стандартизированное миросозерцание, легко 
управляемое средствами массовой информации. Между тем доступность музыки не обусловливает ее 
высокую художественную ценность. 

Затруднения, возникающие у детей дошкольного возраста при восприятии серьезной музыки, во 
многом объясняются отсутствием у них первоначального музыкального опыта, несформированно-
стью эмоционально-слуховых представлений и мотивации к познанию, тем самым происходит обед-
нение, а то и атрофия художественного восприятия, что сказывается на духовном развитии личности 
и народа в целом. 

Думаю, что можно избежать этой ситуации, если первоначальное музыкальное воспитание детей 
осуществлять с опорой на традиции народной музыки и исполнительства на народных инструментах. 

Знакомство с народными традициями, изучение народных инструментов способствует формиро-
ванию у маленького человека национального самосознания. Доступность народных инструментов, 
привлекательность и легкость игры на них приносят детям радость, создавая предпосылки для даль-
нейших занятий музыкой, формируют интерес к познанию мира музыки в разных его проявлениях. 

Народная музыка и народные инструменты подготавливают детей к пониманию традиций и куль-
туры своего народа, а впоследствии и других народов мира. «Незнакомая» музыка начинает воспри-
ниматься детьми не как комплекс, состоящий из различных созвучий и ритмов, а как явление куль-
туры. Чувства и желания ребенка, формирующие мотивы его деятельности, направляются на пости-
жение этого явления. 
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Исполнительство на детских музыкальных инструментах – важный вид деятельности детей в про-
цессе музыкально-эстетического воспитания в ДОУ наряду с пением, слушанием музыки, музы-
кально-ритмическими движениями. 

Игра на музыкальных инструментах открывает перед детьми новый мир звуковых красок, помо-
гает развивать музыкальные способности и стимулирует интерес к инструментальной музыке. В про-
цессе игры на музыкальных инструментах совершенствуются эстетическое восприятие и эстетиче-
ские чувства ребенка. Это вид музыкальной деятельности детей способствует становлению и разви-
тию волевых качеств: выдержки, настойчивости, целеустремленности, усидчивости; совершенствова-
нию психических процессов – памяти, внимания, восприятия, образного и словесно-логического 
мышления. Знакомство с названиями инструментов, их тембрами, специальными музыкальными тер-
минами (струны, клавиши, медиатор, оркестр и др.) обогащает активный словарь детей, развивает их 
речь; укрепляется и совершенствуется мелкая моторика пальцев рук. У детей развиваются музы-
кально-сенсорные способности, тембровый, регистровый, гармонический слух, чувство ритма, уме-
ния вслушиваться в многоплановую и многоголосную фактуру произведения. 

Музицирование позволяет развивать чувство взаимопомощи и внимания к действиям товарищей; 
активизирует всех детей, способствуя координации музыкального мышления и двигательных функ-
ций организма, развивает фантазию и творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать и 
любить музыку. В процессе игры на музыкальных инструментах идет усвоение нотной грамоты. Иг-
рая, дети лучше понимают устройство музыкальных инструментов, различают их звучание, тембр и 
входят в новый для них мир музыкальной азбуки. 

Игра на музыкальных инструментах расширяет чувственно эмоциональный опыт ребенка. Непо-
вторимое звучание каждого инструмента вызывает у детей определенные чувства и ощущения. Не-
редко эти чувства воплощаются в придуманные образы. Музыкальный инструмент помогает созда-
вать эмоциональную связь между миром ребенка и миром музыки. 

Наконец, игра на инструментах создает условия для нормализации психологического состояния 
ребенка. 

Игра на музыкальных инструментах ценна еще и тем, что может применяться в самых различных 
условиях – как на занятиях с педагогом, так и в самостоятельной музыкальной деятельности, возни-
кающей по инициативе детей. Музыкальные игрушки-инструменты входят в жизнь ребенка – его еже-
дневные игры, занятия, развлечения, отвечают склонностям детей и объединяют их в исполнитель-
ский коллектив. 

Таким образом, игра на музыкальных инструментах оказывает влияние на всестороннее развитие 
личности, имеет большое воспитательное и образовательное значение. 
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«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим 
количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продук-
тивнее при других равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность», – писал 
классик отечественной психологической науки Лев Семёнович Выгодский. 

Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно актуальна на совре-
менном этапе, так как она развивает детскую любознательность, пытливость ума и формирует на их 
основе устойчивые познавательные интересы через исследовательскую деятельность. Возможно ли 
организация исследовательской деятельности с детьми младшего дошкольного возраста? 

Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в недрах пред-
метно-манипулятивной деятельности, представляя собой простое, как будто «бесцельное» экспери-
ментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая кате-
горизация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые ору-
дийные действия. В период дошкольного детства «островки» познавательно-исследовательской дея-
тельности сопровождают игру, продуктивную деятельность, «вплетаясь» в них в виде ориентировоч-
ных действий, опробования возможностей любого нового материала. 
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Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от 
условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый ему материал для исследова-
тельской деятельности, тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов развития вос-
приятия, мышления, речи. 

В работе с детьми раннего возраста мы часто используем предметы на первый взгляд далекие от 
музыки. Такие, например, как кусочки фольги, целлофана, газеты, баночки из-под кофе или йогурта, 
деревянные палочки, коробочки от киндер-сюрприза, кубики, и др. 

Взяв в руки деревянные палочки, малыши вначале рассматривают их, не зная, что с ними делать. 
Предлагаем постучать друг об друга, послушать, на что похож этот звук. Самостоятельно в этом воз-
расте дети еще не определяют аналогичные звуки из окружающего их мира, поэтому им необходимы 
подсказки. Постучим, как стук в дверь, сильно и отрывисто. Постучим, как копытца лошадки быстро 
и легко, а теперь поскачем, как лошадка. Такие моменты вызывают у детей интерес, развивают ритм, 
обогащают понятия об окружающем мире. 

Дальше задания усложняются, и дети уже самостоятельно подбирают аналоги к тем или иным зву-
кам. Хруст газеты или фольги похож на хруст снега под ногами, а перекатывание крупы в баночках 
на звуки бегущего ручейка или дождя. 

Прослушивая песню «Ложки в руки мы возьмем», предлагаем детям самостоятельно выбрать из 
музыкальных инструментов тот предмет, о котором пелось в песне. Ребята сами выбирают, рассмат-
ривают и пытаются издать звуки. Подсказываем, что для удобства лучше взять сразу две ложки, тогда 
можно и поиграть на них. На что похож их звук, какой предмет издает похожий звук? (палочки) А что 
еще мы делаем с помощью ложки? 

Один из любимых детьми танец это с платочками. Дети узнают, что платочком можно помахать, 
подуть на него, спрятать за спину, самому спрятаться за платочек, положить на голову и, наклонив-
шись, ловко поймать его. Действия с предметами сопровождаемые музыкой вызывают у детей особый 
интерес. Ведь из кубиков можно не только строить башенки, но и танцевать громко и тихо постукивая, 
друг об дружку, кружиться с ними, прятать за спину и вновь находить. Это развивает ориентировку в 
пространстве, ритмичность, внимание, умение выполнять действия одновременно со всеми. 

Таким образом, ребенок получает те результаты, которые были заранее определены педагогом. 
Это можно проследить в ходе итогового мероприятия – развлечение «Золотая Осень». Дети показали 
свои знания, называли музыкальные инструменты: погремушка, ложки, палочки, бубны. Собирали 
грибы, танцевали с листочками, играли в «Листопад», «Солнышко и дождик», различая музыку по 
темпу и характеру. 

Используя различные предметы: игры с пробками собери грибочки; с прищепками подбери по 
цвету и сделай цветок, при этом развивается не только сенсорика, но и моторика, и речь, память. 

В ходе исследовательской деятельности формируются начально-ключевые компетентности: 
1. Социализация (через опыты, наблюдения дети взаимодействуют друг с другом). 
2. Коммуникация (проговаривание результатов опыта, наблюдений). 
3. Информационная (через опыты, наблюдения дети получают знания). 
4. Здоровьесберегающая (через беседы о пользе фруктов и овощей). 
5. Деятельностная (идёт подборка материалов для опытов и последовательность их проведения). 
В соответствии с ФГОС ребёнок должен быть: любознательным, активным, интересующимся но-

вым, неизвестным в окружающем мире, задавать вопросы взрослому, любить экспериментировать. 
Без сомнения, такая совместная деятельность развивает интеллект детей и личность в целом. У ребят 
появилось желание узнать новое о свойствах вещей, активно исследовать их. 

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 
постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традици-
онно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, поисковая ак-
тивность – естественное состояние ребёнка, он настроен на познание мира, он хочет его познать. Ис-
следовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для де-
тей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться. Наша задача – 
помочь детям в проведении этих исследований, сделать их полезными. 

В.А. Сухомлинский говорил о ней так: «Без игры нет, и не может быть полноценного и умствен-
ного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 
живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости». 
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Формирование представлений о Родине является первой ступенью в воспитании патриота – граж-
данина своей страны, Который прежде всего, любит Родину, Отечество, ему присущи социальное чув-
ство общности, единства, солидарности с родными и близкими людьми, чувство сопричастности их 
судьбе, поскольку «родина» как родные люди и «родина» как исторически определенное место и 
время рождения поначалу образует единый и нераздельный мир. 

Формирование представлений о Родине – сложный педагогический процесс. В основе его лежит 
развитие нравственных чувств. Чувство любви к Отчизне сформируется у детей постепенно, в про-
цессе накопления знаний и представлений об общественной жизни страны, труде людей, природе. Это 
сложное чувство вырастает из любви к близким людям, к родному краю. Любовь детей к Родине носит 
ярко выраженный эмоциональный характер; их захватывает, прежде всего, то, что воздействует на их 
чувства и формируется под влиянием окружающей жизни, но решающим является целенаправленное 
воздействие родителей и воспитателей. 

Проблема патриотического воспитания разрабатывалась в трудах отечественных педагогов: 
В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко и др. 

В то же время следует отметить, что целостная научная концепция формирования гражданина, 
патриота России в современных условиях еще не создана. Разные средства указываются в литературе: 
игровая деятельность, ознакомление с художественной литературой, ознакомление с культурой род-
ного края. По нашему мнению, наиболее эффективным средством является ознакомление с культурой 
родного края. Этой проблемой занимались Г.Н. Волков, М.А. Соловьева, В.Д. Данилова, В.П. Ники-
тин, Н.И. Дмитриева. 

Огромный педагогический потенциал воспитания детей несет в себе национальная культура. 
Важно с раннего детства пробудить в ребенке глубокие чувства уважения к национальной культуре, 
тем самым, приближая его к общечеловеческой, при этом формируя представления о Родине, о 
народе. Изучение истории, традиций и обрядов, развития культурных традиций народа способствует 
воспитанию патриота Отчизны 

Успех формирования представлений о Родине в большой мере зависит от правильного определе-
ния возрастной ступени, на которой возможно и следует активизировать формирование представле-
ний о Родине. Большинство исследований, касающихся разных аспектов патриотического воспита-
ния, проведено с участием детей старшего дошкольного возраста, несколько работ – с участием детей 
среднего возраста; практически нет специальных исследований, позволяющих судить о возможностях 
детей младшего дошкольного возраста. 

Целью данного исследования стало выявление сформированности представлений у детей стар-
шего дошкольного возраста. 

На констатирующем этапе был подобран комплекс экспериментальных методик, соответствую-
щих возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста. Для выявления уровня сфор-
мированности представлений о Родине у детей нами были использованы две методики: «Я – патриот», 
«Мое отношение к малой родине», Методика «Незаконченное предложение». 

Результаты первой методики показали, что большинство детей находятся на уровне ниже сред-
него. В экспериментальной группе 5% (1) находится на высоком уровне, 30% (6) отнесены к среднему 
уровню, 50% (10) детей находятся на уровне ниже среднего и 15% (3) с низким уровнем. В контроль-
ной группе 10% (2) имеют высокий уровень, 25% (6) детей со средним уровнем и 50% (10) с уровнем 
ниже среднего и 15% (3) с низким уровнем детей. 

Таким образом, у детей 5–6 лет по результатам методики «Я – патриот» в основном преобладает 
уровень ниже среднего формирования представлений о Родине. Дети с низким уровнем к заданию 
отвечали неохотно. Дети редко проявляют чувство привязанности и уважительного отношения к 
своей семье, дому. Желание заботиться о других людях не проявляется. 

Анализ данных эксперимента по методике «Мое отношение к малой родине» показал, что в экспе-
риментальной группе 10% (2) детей находится на высоком уровне, 45% (9) детей отнесены к среднему 
уровню, 25% (5) находятся на уровне ниже среднего, 20% (4) на низком уровне. В контрольной группе 
15% (3) детей группы находятся на высоком уровне, 40% (8) на среднем, 30% (6) детей находятся на 
уровне ниже среднего, а 15% (3) на низком уровне. 
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У детей 5–6 лет по результатам методика «мое отношение к малой родине» в основном преобла-
дает средний и ниже среднего уровень сформированности представлений о Родине. Дети не проявляет 
гордость за свое Отечество, «малую родину». 

Данные, полученные в ходе проведения методики «Незаконченное предложение» уровням; в экс-
периментальной группе, высокий – 5% (1) ребенок, средний 25% (5), ниже среднего 45% (9), низкий 
25% (5). В контрольной группе высокий уровень показали 10% (2) детей, со средним уровнем 20% (4), 
с уровнем ниже среднего 50% (10), и с низким 20% (4) детей. 

По данной методике можно сделать вывод о недостаточном уровне знаний в области формирова-
ния представлений о Родине у детей старшего дошкольного возраста. Дети с историей «малой ро-
дины» не интересуются, из предложенных символов России и Чебоксар не указывают ни одного пра-
вильно. При выполнении патриотической деятельности проявляют вялость, инертность; не проявляют 
гордость за свое Отечество. 

Таким образом, по данным методик можно сделать вывод о необходимости формирования пред-
ставлений о Родине у детей старшего дошкольного возраста путем приобщения к культуре родного 
края. Следующий этап нашего исследования состоит в разработке системы работы по формирования 
представлений о Родине у детей старшего дошкольного возраста и апробации ее в дошкольном учре-
ждении. 
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ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

Аннотация: в статье говорится о систематической работе, которая направлена на изучение 
национальных традиций и обычаев, воспитание любви к природе родного края, уважение к прошлому 
своего народа, формирование толерантного отношения к другим. У детей воспитывается чувство 
патриотизма и гражданственности, развиваются нравственные качества личности ребенка: доб-
рота, отзывчивость, способность сопереживать. 

Ключевые слова: региональный компонент, белгородоведение, традиции, ритуал, культурные 
ценности. 

С введением в дошкольное образование ФГОС среди направлений образовательной программы 
дошкольного учреждения (физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, худо-
жественно-эстетическое развитие) важное место занимает региональный компонент. 

Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль 
в воспитании подрастающего поколения. Региональная культура становится для ребенка первым ша-
гом в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании 
собственной личностной культуры. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у 
дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантно-
сти в условиях современного мира. 

Одним из приоритетных направлений нашего детского сада является белгородоведение. 
Белгородоведение – это региональный компонент, который направлен на то, чтобы прививать де-

тям знания и любовь к традиционной истории и культуре, традициям, обычаям и природе; формиро-
вание личности ребенка, прежде всего как гражданина Белгородской области, который любит, ува-
жает и ценит свой край и пропагандирует его культуру. 

Самоценность дошкольного детства заключается в уникальности данного возрастного периода, 
когда закладывается основы личности и личностной культуры, складываются первые представления 
об окружающем мире и культурных традициях народов нашей Родины, накапливается эмоционально 
наполненный опыт взаимодействия с природным и социальным окружением (личностный, социаль-
ный, деятельностный). 

Формирование у детей любви к родному краю невозможно без приобщения их к культурным тра-
дициям. Традиции – это элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения 
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к поколению и сохраняющиеся в обществе в течение длительного времени. В качестве традиций вы-
ступают нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды. 

Реализация регионального компонента требует четкого построения предметно-развивающей 
среды в ДОУ. В детском саду созданы необходимые условия для воспитания патриотических чувств 
у детей к своей малой родине. 

В каждой группе функционирует уголок белгородоведения. В группах младшего и среднего воз-
раста – уголки социально-нравственного воспитания представлены фотоальбомами семьи, фотогра-
фиями детского сада и ближайших к нему объектов. У старшего дошкольного возраста – уголки нрав-
ственно-патриотического воспитания и уголки регионального содержания имеют образцы символики 
края, страны, альбомы: родословные семей воспитанников, родные фотопейзажи и выставки детских 
работ, гербарии растений, дидактический материал. Главными героями этих уголков являются куклы 
в национальных одеждах Белогор и Белогорочка. В группах имеются выставки изделий и предметов 
декоративно-прикладного искусства: вышивка тематики Белгородчины, различная посуда (в том 
числе Борисовская), народные игрушки, иллюстративный материал и т. д. Немаловажную роль иг-
рают загадки, пословицы, поговорки. Загадки отражают высокий уровень познания мира. Пословицы 
и поговорки – это живая история народа. 

На базе ДОУ есть мини-музей «Светлица» – центр белгородоведения, в котором сосредоточены 
материалы по изучению родного края, его хозяйства, особенностей населения, истории, культуры и 
знакомит детей с народным бытом и традициями русского народа. Дети чувствуют свою причастность 
к созданию музея, так как являются соавторами, творцами. Здесь представлены разнообразные экспо-
наты: альбомы с историческими фотографиями прошлого, предметами быта старины (утюги, кув-
шины, посуда), одежда (рубашки с вышивкой, лапти, платки) русская печка с дровами, стол со ска-
мейками и караваем, куклы в русских народных костюмах, подвесная старинная люлька для родив-
шихся детей, различные дидактические игры. 

Педагоги используют разные формы работы, по приобщению детей к культуре родного края. 
Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания реализуется через орга-
низацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей и решения конкретных образовательных задач в соответствии с перспективным 
планом. 

Важную роль в процессе познания родного края играют ритуалы (календарные ритуалы, ритуалы 
утренние и вечерние), которые используются в ДОУ в нерегламентированное время. В процессе ор-
ганизации педагогической работы по ознакомлению с родным краем ритуал принимает значение тра-
диционной организации жизни в группе, дружного взаимодействия всех членов коллектива при вы-
полнении различных работ, совместной деятельности в различных сферах, бережного отношения к 
окружающему миру природы. 

Большое место занимают народные праздники и традиции, которые изучаются во время подго-
товки к календарно-обрядовым праздникам: Рождество, Новый год, Масленица, и др. Отмечаем гос-
ударственные праздники (День России, 8 Марта, День защитника Отечества, День города, День По-
беды и др.); организуются празднования дней рождения детей группы. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою де-
ятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального партнер-
ства. 

В рамках реализации регионального компонента дети посещают историко-краеведческий музей, 
музей народной культуры, историко-художественный музей-диорама Курская битва и др., которые 
помогают воссоздать в их сознании картины истории города, знакомить с предметами быта, орудиями 
труда, одеждой предков. Экспозиции природоведческого содержания позволяют показать богатство 
и разнообразие животного и растительного мира нашего региона. 

Ряд целевых прогулок помогают детям понять, что красота города создана не только природой, но 
и руками дедов и прадедов. Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с па-
мятниками культуры, архитектуры и искусства региона, а потом отражают свои впечатления в рисун-
ках, аппликациях в тот же день. 

Важное место отводим русским подвижным играм, которые привлекают внимание не только как 
жанр устного народного творчества, они заключают в себе огромный потенциал для физического раз-
вития ребёнка. Игры развивают ловкость, быстроту движений, силу, меткость, воспитывают волю, 
внимание, товарищеские чувства. 

Фундамент нравственного воспитания, которое неразрывно связано с региональным компонентом, 
также закладывается в семье именно в период раннего детства. Большое внимание уделяется совмест-
ной деятельности детей и их родителей. Необходимо, чтобы процесс воспитания любви к малой ро-
дине был двусторонним. Организуются и проводятся родительские собрания, творческие гостиные, 
консультации, оформляются папки-передвижки. Родители являются активными участниками конкур-
сов и выставок, проводимых в детском саду, участвуют в экологических акциях памяти. Например, 
«Дерево памяти». 

Привлечение родителей даёт возможность не только добиться единства воспитательных действий, 
но и существенно обогащает содержание работы. Родители изучают свою родословную, совместно с 
ребёнком составляют генеалогическое древо семьи. Дети рассказывают в детском саду об истории 
своей семьи. Наши родители являются активными участниками пополнения развивающей среды дет-
ского сада. Так, родители помогли собрать экспонаты в мини – музей «Светлица». 
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За время работы у детей появились знания о музеях, о предметах старины и их назначении, о труде 
взрослых. У старших дошкольников стал проявляться интерес к истории, народной культуре, фольк-
лору города Белгорода. Дети узнали о знаменитых людях города. 

Систематическая работа позволяет воспитать свободную, творческую личность, осознающую свои 
корни, национальные истоки, способную ориентироваться в современном мире, жить в мире и согла-
сии со всеми народами; а также повысит знания у родителей о культурных ценностях и традициях 
своей национальности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТУРНЫХ 
ПРАКТИК «КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ТРАДИЦИОННОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье представлена технологическая карта культурной практики «коллекциони-

рование» в знакомстве дошкольников с народной культурой. 
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В настоящее время проблема учета национально-региональных факторов в воспитании детей, со-
хранение и возрождение национально-культурного наследия представляется актуальной, что подчер-
кивается Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образова-
ния. В качестве принципов дошкольного образования в ФГОС ДО выделены: «учет этнокультурной 
ситуации развития детей» и «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства». Учет этнокультурности и социокультурности в воспитании дошкольников, пред-
полагает, в первую очередь, приобщение детей к национальной культуре [2]. 

Принципы современного дошкольного образования предполагают изменения в организации обра-
зовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре-
бенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, ста-
новится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений [2]. 

Чтобы стать субъектом образовательной деятельности, ребенку нужна особая собственная прак-
тика, особые собственные пробы сил. Культурные практики нуждаются в таком педагогическом со-
провождении, при котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. 
Только при таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности ре-
бенка и развития его инициативы [1]. 

Коллекционирование – является универсальной культурной практикой ребенка, так как выступает 
одним из элементов доступного и интересного вида совместной деятельности детей и взрослых (по-
знавательно-исследовательской), направлено на развитие у него универсальных культурных способов 
действий (умений), универсальных компетентностей, помогающие ему действовать во всех обстоя-
тельствах жизни и деятельности. 

Постановка целей и задач педагогической деятельности. 
Цель: Создавать психолого-педагогические условия для развития познавательного интереса к 

предметам народной культуры у дошкольников. 
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Разработка технологической карты по реализации технологии культурной практики – коллек-

ционирование – по теме «Матрёшки». 
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2. Осуществления взаимодействия с семьями воспитанников, с целью формирования у детей и 
взрослых интереса к коллекционированию, а также с целью повышения педагогической грамотности 
родителей. 

3. Создание условий для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми. 
Как любая педагогическая технология, технологии культурных практик – коллекционирование – 

представляет собой поэтапную (пошаговую) деятельность, направленную на получение конечного ре-
зультата-формирования у детей дошкольного возраста познавательного интереса к предметам народ-
ной культуры. 

В коллекцию «Матрёшки» вошли экспозиции по двум основаниям: 
Сказочное основание – представлены Матрёшки, которые изображают героев русских народных 

сказок «Репка», «Колобок» или любимых детских персонажей, например, Дед Мороз, Снегурочка, 
снеговик. 

Основание-по городам (народные промыслы) – здесь матрёшки, которые отражают промыслы, тра-
диции различных городов России. Эти Матрёшки дети привозили из разных городов, где побывали 
вместе со своими родителями. 

Представим шаги реализации технологии культурных практик – коллекционирование, на примере 
коллекционирования Матрёшек. 

Ценностно-ориентационный шаг. 
Цель: развитие у детей интереса к миру предметов народного декоративно-прикладного творче-

ства, отраженному в коллекциях. 
В совместной деятельности педагога и детей были использованы формы работы, способствующие 

расширению кругозора детей, обогащению знаний о народном быте и формированию представлений 
о мире народной культуры. 

Рассказ воспитателя о городах России, в которых традиционно изготовлялись матрёшки, показ 
презентации «Матрёшки на Руси»: 

1. Чтение художественной литературы. 
2. Л. Некрасова «Веселые матрешки». 
3. С. Маршак «Матрешка». 
4. В. Берестов «Шли подружки по дорожке…». 
5. Н. Горчакова «Ах матрешечка- матрешка…». 
6. Загадки о матрешке. 
7. Беседы на тему: «Почему Матрёшка?», «Русский сувенир», «Что бы вы изобразили на Белго-

родской Матрёшке». 
8. Работа в книжном уголке: подбор иллюстраций на тему «Русский сувенир». 
9. Рассматривание картинок, фотографий, коллекций народных промыслов «Золотая Хохлома», 

«Голубая Гжель», «Дымковская игрушка». 
Следующий шаг технологии – Содержательный шаг. 
Цель: овладение детьми с помощью взрослого способами действий по присвоению, сохранению и 

приумножению культурного (общественного и семейного) опыта в процессе работы с коллекциями. 
На этом этапе нами были использованы формы работы с детьми, способствующие расширению и 

обогащению знаний детей о народных промыслах (хохлома, городецкая, филимоновская, дымков-
ская) России и формированию представлений о мире народного творчества; развитию познаватель-
ных интересов и потребностей детей к коллекционированию. 

1. Создание творческой мастерской для знакомства с разными видами росписей, привлечение за-
интересованных родителей для помощи детям. 

2. Знакомство с формами и видами росписей матрёшек в разных городах России (Семёновская, 
Сергиевская, Кировская и т. д.). 

3. Рассказ с презентацией «Откуда есть пошла русская Матрёшка. 
Совместно с родителями детей на этом этапе мы оформили папку-передвижку «Разные мат-

рёшки». 
Этап «Освоение» цель: активизация детей на осознание ими мира народной культуры, присвоение 

определенных характеристик мира народной культуры, как объекта идентификации в процессе сбора 
коллекций. На этом этапе работа была направлена на достижение следующих задач: 

 передавать детям общественные ценности, закрепленные в предметах коллекционирования; 
 формировать у детей представление о ценностях мира народного декоративно-прикладного 

творчества в предметах коллекционирования. 
На данном этапе в группах были созданы уголки коллекционирования, пополнялись они в зависи-

мости от того, как дети знакомились с коллекцией по разным основаниям. На этом этапе нами были 
использованы следующие формы работы с детьми, способствующие обогащению знаний детей об ис-
тории возникновения, исторической ценности Матрёшки и взаимоотношениях мира декоративно-
прикладного творчества. 

1. Приглашение в группу музейного работника с темой «История народного костюма». 
2. Рассматривание иллюстраций к русским поговоркам о семье, заучивание. 
3. Презентация «Красна изба не углами, а пирогами». 
4. Зарисовка вместе с детьми алгоритма изготовления народной игрушки Матрёшки». 
5. ООД «Тайна куклы с секретом». 
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3 этап «Проживание». 
Цель: формирование у детей стремления к «проживанию» мира народной культуры и интериори-

зации (присвоению) определенных характеристик мира народной культуры, как объекта идентифика-
ции, через проекцию в предметах коллекционирования. 

На этом этапе нами были использованы формы работы с детьми, способствующие закреплению 
знаний об использовании Матрёшек и предметов других коллекций народного декоративно-приклад-
ного творчества в различных видах деятельности, развитию творческих способностей, личностных 
качеств, жизненных умений. 

1. Инсценировка русской народной сказки «Теремок», «Репка» использование фигурок из коллек-
ции матрёшек. 

2. Инсценировка сказок с использованием предметов коллекции сказка Толстого «Три медведя» 
(разного размера деревянные миски и ложки), русская народная сказка «Жихарка» (ложки простые и 
расписные). 

3. С.Р.И. «Сувенирная лавка». 
4. Творческая мастерская: рисование «Белгородская матрёшка». 
5. Д/и «Разрезные картинки с Матрёшками», «Конструктор эмоций». 
Рефлексирующий шаг. 
Цель: формирование у детей осознанных представлений о мире народной культуры и собственного 

отношения к миру народной культуры; укрепление (упрочение) эмоционально-положительного отно-
шения к миру народной культуры на основе представлений, полученных в ходе знакомства с предме-
тами коллекционирования. Для реализации рефлексирующего шага ставились и решались следующие 
задачи: 

 закреплять умение раскрывать и передавать свое эмоциональное отношение к экспонатам кол-
лекции; 

 упражнять детей в использовании предметов коллекционирования в процессе свободной дея-
тельности. 

Дидактические игры: 
«Кто быстрее разберёт и соберёт матрёшку» 
«Построй ряд закрытыми глазами». 
«Найди одинаковые матрешки». 
«Где спряталась матрешка?» 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Сувенирная лавка» 
«Матрёшки идут в гости» 
Подвижная игра – эстафета «Собери матрёшку» 
Художественно-творческая деятельность. 
Творческие мастерские, организованные родителями воспитанников по разным видам росписей. 
Шаг совершенствования. 
Цель: формирование у детей умения реализовывать представления о мире народной культуры, по-

лученные в ходе знакомства с предметами коллекционирования, в разных видах детской деятельно-
сти. 

Задачами данного этапа являются: 
 совершенствование у детей умения применять знания и опыт, полученный в коллекционирова-

нии; развивать творческие и коммуникативные навыки детей в оформлении коллекций; 
 совершенствование умения детей представлять свою коллекцию матрёшек. 
На этом этапе нами были использованы следующие формы работы с детьми: 
1. Д/и «Опиши Матрёшку», «Узнай по описанию», «Подбери пару». 
2. Викторина «Русская пословица недаром молвится». 
3. С.Р.И «В музее Матрёшек». 
Использовались следующие формы работы с родителями детей: 
 организованы творческие мастерские с участием мам и бабушек, владеющих умением расписы-

вать предметы быта разными росписями; 
 совместная презентация собственных коллекций, в виде папки-передвижки «Наши коллекции». 
Реализация представленных форм взаимодействия с родителями воспитанников способствовала: 
1. Формированию у детей интереса к теме коллекций. 
2. Осознанию родителями значимости коллекционирования в аспекте социализации своих детей. 
3. Формированию у детей эмоционально-положительного отношения к миру народной культуры 

(миру взрослых и семьи) через коллекционирование. 
4. Расширению сферы участия родителей в организации воспитательно-образовательного про-

цесса в группе, родители активно участвуют в жизни группы. 
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ЧТО ЗНАЕТ О СЕБЕ ДОШКОЛЬНИК? 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема влияния оценки взрослых и сверстников на 

представление детей о своих возможностях, о неуверенности и самоуверенности в своих силах, о 
том, что необходимо для полного и точного знания ребёнка о себе и успешного развития его лично-
сти. 

Ключевые слова: оценка, опыт, общение, возможности, знания о себе, отношение к себе, завы-
шенное представление, заниженное представление. 

Если присмотреться к группе дошкольников, то можно увидеть какие они разные: подвижные, 
уравновешенные, самостоятельные, стеснительные. Невольно возникает вопрос: чем определяется не-
уверенность в своих силах или наоборот, излишняя самоуверенность? Дело в том, что особенность 
поведения ребёнка во многом зависит от его знаний о себе и отношения к себе. Это индивидуальный 
опыт ребёнка, его собственная практическая деятельность, а также опыт общения с окружающими 
взрослыми и детьми, в ходе которого ребёнок получает возможность познать своего партнера, а через 
его реакции, выражаемое им отношение и самого себя. Общение рассматривается не просто как ком-
муникация, а как деятельность, направленная на другого человека. 

Не все дети имеют ясные представления о своих возможностях. И не удивительно – ведь в жизни 
малыши не часто попадают в ситуацию, когда могут проверить свои силы. В подобном случае неиз-
меримо возрастает роль общения со взрослым. С его помощью ребёнок яснее разберётся в уже имею-
щемся у него представлении об окружающем мире и о самом себе. Кроме того, узнает что-то новое, 
будет иметь возможность сравнить себя с товарищами, соотнести свои достижения с результатами 
действий других. Взрослый может выдвинуть перед ребёнком задачу осознания, а иногда и словес-
ного проговаривания результата действий, что приводит, конечно же, к более точному знанию о себе. 

Как же влияет оценка взрослого на точность представления детей о своих возможностях? Самое 
отрицательное действие оказывают заниженные самооценки. Они рождают в детях чувство недове-
рия, даже споры, несогласие. Завышенные оценки имеют двоякое воздействие. С одной стороны, об-
легчают возможность преувеличивать свои достижения (и возможные, и реальные), с другой – играют 
положительную роль, поскольку мобилизуют, помогают приблизиться к тем результатам, которые на 
данном этапе ещё превышают возможности. 

А как же сказываются на ребёнке оценки сверстников? Ведь общение с ним – это тоже источник 
развития представлений о себе. Сравнивая себя со сверстником, обмениваясь с ним оценками, ребёнок 
получает возможность видеть себя глазами своего товарища. 

Представления, знания детей о себе – это результат их индивидуального опыта, тогда как их отно-
шение к себе, самооценка – результат опыта общения со взрослым и детьми. Конечно, в реальной 
жизни знания и отношения к себе тесно переплетены, так же как индивидуальный опыт неотделим от 
общения с окружающими. 

Дети, кто имел точные представления о себе, отличались старательностью, настойчивостью, об-
щительностью, умение сотрудничать с окружающими, помогать другим и в тоже время умением по-
стоять за себя. В тех же обстоятельствах дети с заниженными представлениями о себе с трудом пере-
ключались с одной деятельности на другую, отличались малоподвижностью, излишней сдержанно-
стью, недоверчивостью, ранимостью, неумением сотрудничать. Детей с завышенными представлени-
ями, наоборот, можно характеризовать несдержанностью, малостарательностью, они плохо сотруд-
ничают с товарищами, быстро обижаются, очень переживают неуспех, не обращая особого внимание 
на трудности, постоянно переоценивают свои возможности. 

Если взрослые постоянно преувеличивают возможности и успехи малыша, то знания о себе начи-
наю искажаться в сторону преувеличения – возникает завышенное представление. Поскольку все ком-
поненты образа тесно переплетаются, представления начинают распространяться и на частные знания 
о себе. Тогда ребёнок, не считаясь со своими реальными умениями, говорит, что его достижения са-
мые лучшие. В тех же случаях, когда в опыте общения преобладают заниженные оценки взрослого, 
когда взрослый подчёркивает лишь недостатки ребёнка, игнорируя успехи, знания о себе постепенно 
искажаются, т.е. преуменьшаются собственные возможности. Это ведёт к возникновению обобщён-
ного заниженного представления о себе, которые распространяются на другие сферы жизни и дея-
тельности ребёнка. 

Для того чтобы исправить дисгармонию, следует, во-первых, подтянуть до более высокого уровня 
индивидуальный опыт ребёнка в практических действиях, во-вторых, наладить благоприятные взаи-
моотношения с окружающими. Благоприятные считаются такие, в ходе которых взрослый акценти-
рует внимание на достижениях, хвалит, даёт точную оценку результатам, но не подчёркивает при этом 
неуспехи и, главное, не обобщает их. 
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Итак, что же знает о себе дошкольник? В три-четыре года лучше всего представляет свои возмож-
ности в достижении результата, причём завышено; мало знает о познавательных возможностях и лич-
ностных качествах; склонен смешивать конкретные достижения с высокой личностной оценкой. В 
пять лет, если развит опыт общения, не только знает о своих умениях, но и имеет некоторое представ-
ление о личностных качествах, познавательных возможностях, внешнем облике, радуется успехам и 
умеренно огорчается при неудачах. В шесть-семь лет хорошо представляет о своих возможностях, 
личностных качествах. 

В формировании точного, ясного представления о себе большое значение имеет сочетание инди-
видуального опыта с оценками, которые получает ребёнок в общении со взрослыми и с товарищами. 
Именно благоприятное общение – то объективное условие, которое формирует представления ре-
бёнка о себе. Вот почему так важно, чтобы взрослые точно оценивали возможности ребёнка, хвалили 
за успехи и никогда неудачи. Это одно обстоятельство, другое – необходимы контакты с детьми раз-
ного возраста. Только в этом случае знания ребёнка о себе будут полными и точными, а его личность 
будет успешно развиваться. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются игровые технологии в образовательном про-

странстве ДОУ, даются определение понятию «игра» и классификация обучающих игр, изучаются 
цели игровых технологий, используемых в обучении и развитии детей. В работе описаны позиция пе-
дагога в технологии игрового обучения, шаги успешного игрового обучения. 

Ключевые слова: игровые технологии, игровое обучение, обучающие игры, развитие детей, обу-
чение детей. 

Игра – это прием организации деятельности детей 
на занятии, или набор приемов, выстроенных в логике, 
как изучения заданного программного материала, так 
и организации заинтересованной познавательной дея-
тельности дошкольников.  

Е.И. Касаткина 
Игровые технологии, используемые в обучении и развитии детей, позволяют: 
1. Развивать умения самостоятельной оценки и отбора информации адекватной задаче. 
2. Игра – это особая деятельность, которая изменяется и развертывается как субъектная деятельность 

ребенка. 
3. Обеспечивать заинтересованное восприятие детьми изучаемого материала и привлекает их к овладе-

нию новыми представлениями об окружающем мире. 
4. Сделать более доступными сложные задачи обучения и способствует становлению осознанной позна-

вательной мотивации дошкольников. 
5. Игра всегда требует активных действий от каждого ребенка, поэтому позволяет легко осуществлять 

интеракции познавательной и моторной составляющих деятельности. 
6. Включенные в обучение игры придают учебной задаче конкретный, актуальный смысл, мобилизуют 

мыслительные, эмоциональные и волевые возможности детей, ориентируют его на решение поставленных 
задач. 

7. Игра активизирует взаимодействие когнитивных (психоаналитических) и эмоциональных начал в об-
разовательном процессе. Она не только вдохновляет детей мыслить и выражать свои мысли, но и обеспе-
чивает целенаправленность действий, а, следовательно, дисциплинирует ум ребенка. 

Позиция педагога в технологии игрового обучения 
1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
2. Добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 
3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации ра-

бочего пространства). 
4. Открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 
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Семь шагов успешного игрового обучения 
Шаг 1. Поставьте перед собой цели (активное познание окружающей действительности) – расши-

рять представление детей о товарах, которые продаются в разных магазинах. 
Шаг 2. Конкретизируйте познавательное содержание, планируемое в реализации НОД – беседа: 

какие бывают магазины, конкретно – в каком магазине, что продается. 
Шаг 3. Выберите наиболее адекватную содержанию игровую оболочку – поставить проблему: 

Дома закончились продукты. Что делать? 
Шаг 4. Продумайте распределение игровых ролей – с применением загадок, считалок. 
Шаг 5. Определите развитие игровой ситуации – пришли в магазин. Нет нужного продукта, про-

давец по компьютеру проверяет, есть ли необходимая продукция на складе. Дает распоряжение груз-
чику принести продукцию со склада. 

Шаг 6. Подберите необходимое игровое оборудование – костюм продавца, грузчика, продукты, 
компьютер, сумки для товара, телефон, деньги, калькулятор. 

Шаг 7. Усвойте главные качества игрового лидера – Арина – дочка продавца. Она часто бывает у 
мамы на работе и знает все правила игры. Обладает доброжелательностью, коммуникабельностью, 
терпением, охотно делится своими знаниями с другими детьми. 

Технология игрового обучения 
Технология игровых обучающих ситуаций. Этапы игровой технологии обучения: ориентировочный, под-

готовительный, практический, аналитический. 
Классификация обучающих игр: 
 ролевая игра; 
 предметная (ранний возраст) игра; 
 игра-путешествие; 
 игра-поручение; 
 игра-диалог; 
 игра-предположение; 
 игра-загадка; 
 игра-упражнение; 
 игра-рисование; 
 игра-этюд; 
 игра-имитация. 
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ПРИЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается одно из основных свойств личности – память. 
Авторами определяются приемы педагогической техники, способствующие развитию того или 
иного вида памяти у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: память, развитие, принципы педагогической техники, приемы педагогической 
техники. 

Память является одним из основных свойств личности. Древние греки считали богиню памяти 
Мнемозину матерью девяти муз, покровительниц всех известных наук и искусств. 

Память – это впечатления, которые человек получает об окружающем мире. Эти впечатления 
оставляют определенный след. Они сохраняются, закрепляются, а при необходимости и возможности 
воспроизводятся [3]. 
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Под общим названием памяти объединяются разные ее типы: наглядно-образная, которая помо-
гает хорошо запоминать лица, звуки, цвет предметов; словесно-логическая, при которой преимуще-
ственно запоминаются формулы, схемы, термины; эмоциональная, при которой лучше всего сохраня-
ются пережитые чувства; кратковременная, когда материал запоминается быстро, но ненадолго; дол-
говременная, которая требует больших усилий, но позволяет сохранить информацию на многие годы. 
Также существует механическая и смысловая память. Часть людей склонна к механическому заучи-
ванию (зубрежке), а другая часть – к осмысленному запоминанию. Следует помнить о том, что хо-
рошо и надолго запоминается только то, что хорошо понято. По характеру участия воли в процессах 
запоминания и воспроизведения материала память делят на непроизвольную и произвольную. Память 
лежит в основе способностей человека, является условием научения, приобретения знаний, формиро-
вания умений и навыков. Без памяти невозможно нормальное функционирование ни личности, ни 
общества. 

Память человека можно определить как психофизиологический и культурный процессы, выполня-
ющие в жизни функции запоминания, сохранения и воспроизведения информации. Эти функции явля-
ются для памяти основными. 

Память является одним из важнейших процессов познавательного развития. Сегодня очень акту-
альна проблема изучения эффективности развития у детей дошкольного возраста их познавательных 
функции, среди которых память занимает не последнее место, так как от уровня ее развития напрямую 
зависит успешность обучения ребенка в школе. Проблема развития памяти детей старшего дошколь-
ного возраст раскрывается в работах таких известных психологов и педагогов, как А.И. Белоусова, 
П.П. Блонский, Л.М. Житникова, П.И. Зинченко, З.М. Истомина, Н.А. Корниенко, Л.Н. Леонтьев, 
А.А. Смирнов и других. 

Также в настоящее время многие педагоги и психологи заняты поиском и разработкой новых 
средств, методов, программ, способствующих повышению уровня познавательного развития детей, в 
частности развития их памяти. 

В контексте педагогической деятельности педагогическая техника является одной из главных со-
ставляющих успешной творческой работы педагога, его мастерства и представляет собой совокуп-
ность умений и приемов, используемых педагогом для наиболее полного достижения целей своей де-
ятельности [2]. 

Большое внимание педагогической технике и ее взаимосвязи с мастерством педагога-воспитателя 
уделяли А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ю.П. Азаров, А.А. Бодалев, Н.В. Кузьмина, А.А. Леон-
тьев, А.В. Петровский и многие другие отечественные ученые. 

Достичь высоких оптимальных результатов при малых затратах сил педагог способен, если он вла-
деет приемами педагогической техники, которые помимо умений педагога управлять собой и управ-
лять другими, позволяют ему ориентировать своих воспитанников на развитие тех или иных познава-
тельных функций. 

Прием мы рассматриваем как способ педагогических действий в определенных условиях. А. Гин 
считает, что приемы педагогической техники –  сеть. Они поддерживают друг друга, складываясь в 
нечто целое,  в систему. Он рассматривает основные принципы педагогической техники. Их всего 
пять. Зато каждый из них реализуется с помощью гаммы конкретных приемов. 

1. Принцип свободы выбора. В любом обучающем или управляющем действии, где только воз-
можно, предоставлять ребенку право выбора. С одним важным условием – право выбора всегда урав-
новешивается осознанной ответственностью за свой выбор! 

2. Принцип открытости. В учебно-познавательном процессе нужно не только давать знания – но 
еще и показывать их границы. Сталкивать ребенка с проблемами, решения которых лежат за преде-
лами изучаемого курса. Данный принцип связан с тем, что дети весьма смутно представляют границы 
своей информированности и уж совсем в тумане границы познания наук. Откуда ж тогда взяться лю-
бознательности, без которой всякое обучение – лишь воспитание исполнителей! 

3. Принцип деятельности. Освоение детьми знаний, умений, навыков должно быть преимуще-
ственно в форме деятельности. «Напичканный знаниями, но не умеющий их использовать ребенок 
напоминает фаршированную рыбу, которая не может плавать», – говорил академик А.Л. Минц, 
А. Бернард Шоу утверждал: «Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятельность». 

4. Принцип обратной связи. Педагог должен регулярно контролировать процессы обучения и вос-
питания с помощью развитой системы приемов обратной связи. Чем более развита система – техни-
ческая, экономическая, социальная или педагогическая, – тем больше в ней механизмов обратной 
связи. Педагог на занятии отслеживает параметры: настроение детей, степень их заинтересованности, 
уровень понимания. Педагог не имеет «термометра настроения», но зато у него есть свой набор при-
емов, позволяющих четко сориентироваться в обстановке. 

5. Принцип идеальности. Важно максимально использовать возможности, знания, интересы самих 
детей с целью повышения результативности и уменьшения затрат в процессе образования. Любое 
наше действие характеризуется не только получаемой от него пользой, но и затратами – затратами 
сил, нервов, времени, денег. Идеальность действий тем выше, чем больше польза и чем меньше за-
траты [1]. 

Мы определили приемы педагогической техники как способы педагогических действий воспита-
теля, направленные на решение задач частного характера при создании определенных условий. В 
нашем случае частной задачей выступает развитие памяти детей старшего дошкольного возраста. Ка-
кие же конкретно приемы педагогической техники может использовать педагог, воспитатель, психо-
лог, решая эту задачу? 
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Память ребенка старшего дошкольного возраста особенно богата образами отдельных конкрет-
ных предметов. В этих образах воедино слиты существенные, общие черты, свойственные целой 
группе предметов (домам, животным, птицам, деревьям, цветам и так далее), а также и несуществен-
ные признаки, частные детали, которые ребенок подмечает у отдельного дома, у отдельного живот-
ного, у одного дерева и так далее. Иногда какая-нибудь несущественная черта, свойственная разно-
родным явлениям, кажется ему общей, тогда сами явления ребенок трактует как равноценные, равно-
значные. 

Для детской памяти характерно и совершенно противоположное свойство – это исключительная 
фотографичность. Дети могут легко заучить наизусть стихотворение или сказку. 

Использование педагогом на занятиях и прогулках, в свободной и игровой деятельности, индиви-
дуальной и групповой работе разработанных нами приемов педагогической техники, представленных 
в таблице 1 ,  будет способствовать развитию того или иного вида памяти у детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Таблица 1 
Приемы педагогической техники, способствующие развитию памяти 

 

Прием педагогической техники Содержание (примеры) 
Слуховая память

Запомни ритм 
Воспитатель предлагает детям прослушать ритм, который она отстучит. 
Дети должны его запомнить и правильно 
повторить.

Послушай, запомни и повтори Ребенку предлагается прослушать скороговорку, потешку 
или стихотворение и повторить его.

Вспомни героев После прослушивания сказки ребенку предлагается назвать всех героев, 
которых он запомнил.

Вспомни песню Ребенку наигрывают мелодию, он должен вспомнить 
название песни.

Запомни и назови Ребенку предлагается прослушать ряд слов, после чего он называет те, ко-
торые запомнил.

Пропой песенку Воспитатель наигрывает ребенку мелодию любой песенки, он должен ее 
пропеть. 

Заучи четверостишие Воспитатель вместе с детьми заучивает четверостишие. Затем дети 
должны попытаться сами воспроизвести четверостишие. 

Угадай музыкальный инструмент 
Воспитатель за ширмой поочередно играет на разных 
музыкальных инструментах. Дети должны угадать эти 
инструменты и назвать их.

Продолжи стихотворение Воспитатель читает детям стихотворение, затем читает еще раз начало 
стихотворения, а дети должны его закончить.

Зрительная память

Делай как я Воспитатель показывает детям некоторые простые движения, дети 
должны их запомнить и повторить.

Запомни 
Детям предлагается посмотреть на стол или на карточку 
и запомнить все предметы. Затем ребенка просят отвернуться и назвать, 
что он видел.

Посмотри и вспомни Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинку 
с животными и вспомнить кто как кричит.

Опиши игрушку Ребенку предлагается рассмотреть несколько игрушек, 
а затем описать их как можно подробнее.

Будь внимательным Ребенку предлагается ряд предметов, затем он должен назвать предметы, 
которые запомнил.

Двигательная память

Посмотри и повтори Воспитатель показывает детям ряд движений, после чего дети должны 
правильно их повторить

Где мы были мы не скажем, а что 
делали – покажем 

Дети с помощью движений пытаются показать то, что они 
делали до этого (уборка со стола, вытирание пыли и т. д). 

Кто за кем 

Детям предлагается построиться в колонну по росту, затем они должны 
запомнить, кто за кем стоит. Дается задание 
о том, что в следующий раз они должны построиться так же, как и сего-
дня. 

Образная память

Вспомни цвета Воспитатель предлагает детям подумать и назвать все цвета, какие они 
знают. 
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Угадай на ощупь На столе расставляемся ряд предметов, детям предлагается закрыть глаза, 
взять какой-либо предмет со стола и рассказать о нем, назвать что это. 

Вспомни и назови Воспитатель предлагает детям вспомнить и назвать все 
геометрические фигуры.

 
Дошкольное детство – возраст, наиболее благоприятный для развития памяти. Еще Л.С. Выгот-

ский (1931) отмечал, что память в дошкольном возрасте становится доминирующей функцией и про-
ходит большой путь в процессе своего становления. Одним из наиболее эффективных средств разви-
тия памяти у детей старшего дошкольного возраста на наш взгляд являются приемы педагогической 
техники. Использование педагогами в своей работе с детьми старшего дошкольного возраста разра-
ботанных нами приемов педагогической техники качественно повлияет: 

 на развитие способности детей легко заучивать наизусть какое-либо стихотворение или сказку; 
 на развития умения ребенка запомнить пропущенную деталь при пересказе сказки, текста; 
 на развитие умения детей анализировать, сравнивать, выделять в предметах свойства и признаки; 
 на развитие у детей творческого воображения и творческой активности. 
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Нет! Человеку нельзя жить без родины, 
как нельзя жить без сердца. 

К.Г. Паустовский 
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Патриотизм – важнейшее нравственное качество. Патриотизм – нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь и преданность Отечеству; гор-
дость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины (Краткий философский 
словарь). 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников – важная задача современного образова-
ния. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин обращает особое внимание на воспитание патрио-
тов нашей страны. В подписанном им Указе о совершенствовании государственной политики в обла-
сти патриотического воспитания говорится: «Мы должны строить своё будущее и будущие своих де-
тей. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей Родине и традициям, духовным цен-
ностям наших народов. Это ответственность за свою страну и её будущее. Что дети видят, слышат, 
что они читают, во многом зависит морально-нравственный климат в обществе в целом». 

Как говорили наши предки, «что посеешь, то и пожнёшь». Работая над темой самообразования, 
еще раз убедилась в правдивости этого высказывания. Очевидно, патриотами не рождаются, ими ста-
новятся. Только под чутким влиянием взрослого, ведущего ребенка за руку во взрослую жизнь, воз-
можно становление Личности ребенка, его морального облика, нравственных качеств, патриотиче-
ских чувств. Известно, дошкольное детство – важнейший период в жизни человека, когда закладыва-
ются основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об окружающем мире, 
обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни ре-
бенка. Если инструментом педагога будет живое слово, наглядность, жизненные примеры, создание 
проблемных ситуаций, организация выставок и экскурсий, игры, торжественные мероприятия, и, 
главное, личный пример – успех обеспечен – росточки нравственности будут посеяны и взращены в 
душе маленького человечка, твоего воспитанника. 

Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в самом нежном воз-
расте – это и есть самый естественный, а поэтому и верный способ патриотического воспитания, вос-
питания чувства любви к Отчизне. 

Данная тема нашла отклик и в моей душе, так как я, как педагог, истинно радею за свою Родину, 
и я ценю то, что я могу привнести вклад в развитие и будущее своей страны – зародить в маленьком 
Человечке истинную любовь к ближнему своему, к родным просторам, к искусству и достижениям 
предков. 

Содержание работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного воз-
раста. 

Наблюдая взросление своих воспитанников, ведя их за руку из младшего дошкольного возраста, в 
старший, радовалась результатам, сплочению детского коллектива, формированию важных качеств и 
навыков. Создавала развивающую среду, нравственный мирок для их полноценного становления на 
всех возрастных периодах, устанавливая свои традиции и правила, однако, отдавая дань и самовыра-
жению, и проявлению индивидуальности каждого из воспитанников. 

На каждом возрастном этапе развития дошкольников есть свой круг образов, эмоций, представле-
ний, привычек, которые усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. В звуках и красках 
предстает перед ребенком первоначально мир родной семьи, затем мир родного детского сада, далее – 
мир родного края и, наконец, мир родной отчизны – России. Считаю важным вырастить ребенка в 
мире национальной культуры, поскольку именно в народном творчестве сохранились черты и мыш-
ление нации. Погружение ребенка в национальный быт, методику речи, песен, создают естественную 
среду для овладения языком родного народа, его народными традициями, укладом жизни и таким 
образом формируется любовь к малой и большой Родине. 

Основой нравственно-патриотического воспитания является опора на общечеловеческие ценно-
сти: любовь к родителям и семье, к людям, которые сопровождают ребенка в первые годы жизни к 
родному месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине. В этот период начинают развиваться также те 
чувства, черты характера, которые незримо связывают ребенка с его народом, существенно влияя на 
его мировоззрение. Корни этого явления в национальном языке, который усваивает ребенок, в народ-
ных песнях и музыке, в игрушках и играх, в которые он играет. Ребенок естественно и легко впитывает 
впечатления от картин родной природы, быта, традиций, нравов людей, среди которых живет. 

В детском саду создана образовательная среда по приоритетному нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников через вариативные формы работы. Проведение комплекса мероприятий 
по военно-патриотической работе: создание музейных экспозиций, подготовка и проведение празд-
ников, развлечений, занятий, посвящённых Дням воинской славы, проведение тематических дней, 
привлечение ветеранских и общественных организаций при подготовке и проведении мероприятий. 

Целенаправленная, систематическая работа строится на принципах единства, преемственно-
сти и сотворчества взрослых и детей, и, конечно, дает свои положительные результаты. 

В работе со своими воспитанниками, продолжая общее дело, ставлю следующие перед собой за-
дачи: 

 воспитываю у детей чувство любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
родному краю, городу, стране; 

 способствую формированию бережного отношения к природе и всему живому; воспитание ува-
жения к труду; 

 расширяю представления о природе и традициях народов малой Родины-Ямала; 
 развиваю интерес к русским народным традициям и промыслам; 
 формирую элементарные знания воспитанников о правах человека; 
 расширяю представления о городах, знакомлю детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
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 способствую расширению кругозора детей, формирую знания о великой Победе нашего народа, 
о военных профессиях, технике, видах войск, памятных датах, знаменательных подвигах защитников 
Отечества; 

 развиваю в детском коллективе чувства ответственности и гордости за достижения страны; при-
виваю чувство толерантности, чувство уважения к другим народам, их традициям; 

 укрепляю здоровье воспитанников средствами физической культуры, введением строевых 
упражнений, игр-имитаций в ходе проведения утренней гимнастики и на прогулках. 

Данные задачи решаю в интеграции образовательных областей, во всех видах детской деятель-
ности, а также посредством факультатива с детьми старшего дошкольного возраста по изучению 
военной славы «Наша история», руководителем которого я являюсь. 

Современные дети знают о звездных войнах, суперменах и космических героях из мультфильмов, 
кинобоевиков и компьютерных игр. Война для них, современных дошкольников – забавное шоу, при-
ключение, игра. Однако о войне нужно говорить серьезно, с позиций гуманистических ценностей. 
Ребенок по своей природе обладает чуткостью, чтобы понять и разделить страдания другого, его вос-
приятие эмоционально, непосредственно и образно. А тема Великой Отечественной войны может 
стать понятной детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную идею, 
известную им по сказкам, – идею противостояния добра и зла и финальной победы добра. 

Должное внимание необходимо уделить воспитанию воли и высоких нравственно-волевых ка-
честв – героизма, отваги, мужества, умения постоять за свою Родину, свой народ. У старших дошколь-
ников также происходит активное развитие речевой деятельности, что позволяет формировать у него 
идейно-патриотическое мировоззрение через осознание, осмысление таких произносимых понятия 
как «Отечество», «свобода», «моя страна», «народ», «патриотизм» и т. п. Очень сложно строить бу-
дущее, не зная прошлого. Оно знакомит нас с вековой историей земли русской, жизнью и бытом 
наших прадедов, народной культурой. К старшему дошкольному возрасту, дети уже имеют неболь-
шой багаж знаний и важно, чтобы эти знания множились и подкреплялись впечатляющим рассказом 
взрослого, яркой наглядностью. 

Применяю активные методы и формы работы с воспитанниками: 
 знакомлю с информационным материалом по установленным темам на основе наглядности, эс-

тетичности и эмоциональной окрашенности подготовленных презентаций; 
 ввожу в образовательный процесс дидактические игры-путешествия по просторам Родины, 

Ямала, по родному городу и игры-развлечения, посвященные народным праздникам и традициям; 
 изучаем произведения художественной литературы, подобранных для ознакомления и понима-

ния исторических и культурных событий в жизни народа, разучиваем стихотворения, раскрывающие 
аспекты патриотических и нравственных чувств; 

 играем в самостоятельные сюжетно-ролевые игры на основе полученных впечатлений от прочи-
танных художественных произведений о героях истории, былинных и сказочных героях; 

 организовываю тематические экскурсии по городу, к памятникам культуры, на Площадь памяти. 
Посещаем пожарные части города, органы полиции, знакомимся с героическими профессиями и осо-
бенностями такого нужного для общества, труда; 

 организую декоративное рисование и лепку по мотивам народно-прикладного искусства; 
 изучаем быт и культуру разных народов; 
 прослушиваем аудиозаписи русских народных песен, фольклорной музыки, музыки военных 

лет, произведений классической музыки патриотического содержания; 
 разучиваем и исполняем песни, посвященные знаменательным для нашего народа датам; 
 изучаем разновидности народных игр разных национальностей; 
 физически развиваемся, играем в подвижные игры «Солдаты, вперед!»; 
 «Разведчики», «Меткий стрелок», «Минное поле», изучаем элементы строевых упражнений; 
 в группе оформлены уголки по нравственно-патриотическому воспитанию, проведены фотовы-

ставки: «Люби и знай – родной свой край», выставки рисунков «Мой город», подобраны книги о 
нашем городе-Новом Уренгое, функционируют тематические папки «История города». Были оформ-
лены стенгазеты «День Победы», «Наша дружная семья»; 

 имеются предметы народного декоративно-прикладного искусства; дидактические и сюжетно-
ролевые игры патриотической направленности; подобран наглядно-иллюстрированный материал: 
«Предметы старины», «Как жили люди на Руси» и пр. 

Наблюдаю, что отражение этой собственной педагогической работы и работы ДОУ в целом, 
отображается на развитии нравственных качеств личности моих подопечных. 

Организация работы с семьёй в системе нравственно-патриотического воспитания дошкольни-
ков. 

Конечно, патриотизм – это качество души, нравственное зеркало Человека, однако в этом зеркале 
ребенок видит еще и стоящих рядом с ним взрослых, а то есть берет с них пример. Работая в этом 
направлении воспитания детей, не упускала это из виду. В народе говорят: «хороший пример – лучше, 
чем сто слов», воплощая этот мудрый педагогический прием в жизни, вовлекала семью в жизнедея-
тельность ДОУ, в систему работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, ста-
ралась заряжать лучшими эмоциями, впечатлениями, настроениями. Взрослых не перевоспитаешь. 
Однако, потихоньку, незаметно вовлекая их в образовательный процесс, оставишь некий отпечаток в 
их сознании, покажешь ценность нравственного воспитания будущего поколения, вдохновишь, убе-
режешь от ошибок семейного воспитания, подскажешь верные тропинки по пути к родительской муд-
рости. Мягкое, ненавязчивое взаимодействие дает свои результаты, родители начинают смотреть на 
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становление нравственного облика их ребенка твоими глазами, осознавать значение этих становле-
ний, стараться уделять этому свое время, искать возможности культурного общения, досуга со своим 
ребенком. 

«В вашей семье и под вашим руководством растёт будущий гражданин. Всё, что совершается в 
стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям», – эту заповедь А.С. Макаренко 
использую при работе с родителями воспитанников. 

Использовала следующие действующие формы работы с родителями: 
1. Предлагала «маршрут выходного дня» с рекомендациями по доступному ознакомлению ребёнка 

с памятником культуры родного города. 
2. Родители принимали активное участие в фотовыставках, конкурсах нашего учреждения («Моя 

Родина – место, где я родился», «Герб моей семьи», «Земля – наш общий дом», «Путешествие в разные 
уголки родной страны» и пр.), оказывали помощь по оснащению мини-музея «Наша история» в ДОУ 
(«Кукла в военной шинели») 

3. Семьи помогали в сборе наглядного материала для работы с детьми (значки, открытки, иллю-
стративный материал и т. д.) для использования в беседах, игр с детьми. 

4. Вводила в групповые собрания мини-беседы с родителями о значении нравственно-патриотиче-
ского воспитания детей, рекомендовала игры и тематику бесед с детьми в домашних условиях. 

Вывод. Патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс. В основе него 
лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины начинается у ребенка с отношений к семье, к 
самым близким людям: к матери, отцу, бабушке, дедушке – это корни, связывающие его с родным 
домом и ближайшем окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед 
собой малыш, чуму он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления не 
осознаны им глубоко, но пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в ста-
новлении личности патриота. Ко всему прочему патриотическое воспитание формирует в будущем 
человеке любовь к другим людям, учит помогать людям, воспитывает в человеке благородство. По-
этому сегодня первоочередная задача всех педагогов дошкольных учреждений – системно воспиты-
вать в детях любовь к Родине, к своему городу, к своей семье и друзьям, учить помогать друг – другу, 
в общем, воспитать настоящего достойного человека – гражданина Российской Федерации. 

Результативность: 
 активизировались внутренние эмоциональные связи между воспитанниками; 
 сформировалось чувство уважения и привязанности к своей улице, городу, родному краю через 

все виды детской деятельности; 
 расширились представления о городах России, символах государства (герб, флаг, гимн), памят-

никах культуры, народного искусства; 
 развились чувства ответственности и гордости за достижения страны, появился интерес к народ-

ным традициям, обычаям, промыслам; 
 сформированы предпосылки для чувства толерантности, уважения к другим народам, их тради-

циям; 
 обогатилась предметно-развивающая среда группы, пополнена картотека игр, копилка мульти-

медийных презентаций. 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
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ЧТО ТАКОЕ ИГРА И ЧТО ТАКОЕ ИГРАТЬ? 
Аннотация: в данной статье авторами исследуется вопрос развития игровой деятельности де-

тей как ведущего вида деятельности дошкольника. Специфика описываемой проблемы обусловлива-
ется рассмотрением процесса развития ребенка в совместной игре со взрослым, форм и методов 
организации совместной игры. 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, виды игр, игровые действия, совместная игра, ро-
левое поведение, игровой сюжет. 

Игра – что может быть интереснее и значимее для ребенка это и радость, и познание, и творчество. 
Игровая деятельность является ведущей для дошкольника. Сюжетно-ролевые, подвижные, режиссер-
ские, дидактические, драматизации – все это оказывает существенное влияние на развитие психики 
малыша, и ребенок постепенно осваивает разные виды игр. 
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В Игре формируется произвольность поведения: активизируются познавательные процессы. В 
игре дошкольник воспроизводит быт и труд взрослых, разные события в жизни семьи, отношения 
между людьми. В игре он учится подчинять свои желания определенным требованиям – это важней-
шая предпосылка воспитания воли. В игре значительно легче подчиниться правилу, связанному с вы-
полнением взятой на себя роли. Игра – источник развития моральных качеств личности. 

В.А. Сухомлинский считал, что духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет 
в мире сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого он – засушенный цветок. 

Маленькие дети – очаровательные, азартные и счастливые искатели приключений, стремящиеся 
познать мир, свое понимание картины мира и отношение к ней малыши отражают в самой близкой и 
понятной для них деятельности – игре. И игра вдвойне интересней, когда ребенок чувствует под-
держку и заинтересованность самых родных и любимых людей. В совместной игре перед детьми 
встает сложная проблема взаимопонимания. Подчас даже взрослому трудно понять действия ребенка 
в игре. Еще труднее это для его сверстника. 

Каждый способ построения игры требует специфичных поясняющих высказываний от партнера. 
Когда игра строится на уровне условных предметных действий, главное – пояснить, обозначить смысл 
игрового действия и замещающего предмета. Да и это не всегда нужно, если сами игрушки уже в 
достаточной мере определяют смысл действия. На уровне ролевого поведения многое из дальнейших 
действий ребенка становится понятным для партнера, если он только лишь обозначит свою игровую 
роль. 

Когда содержание игры становится более сложным, важно, чтобы для партнера было определено, 
пояснено событие, которое ребенок предлагает воссоздать в игре, это позволит партнеру строить от-
ветные действия соответственно ситуации. 

Успешность, слаженность взаимодействия детей в игре связаны с овладением такой «поясняю-
щей» речью. Если ребенок большей частью играет один или со взрослым, такие умения складываются 
у него медленно. 

Как сделать, что бы ребенок сам предлагал новые сюжетные события? 
Для этого можно использовать совсем разные роли. Что бы объединить их в совместной игре, надо 

придумать такое событие, которое сделало бы их близкими, охватило общим смыслом. Игра с сов-
местными ролями – средство развития фантазии, воображения ребенка. 

Согласно Л.С Выготскому, игра – источник развития и создает зону ближайшего развития: «по 
существу через игровую деятельность и движется ребенок к новой, вышей ступени его развития». 
Умение играть ребенок приобретает в процессе своего развития. Правильно развивающийся ребенок – 
это, без сомнения, играющий ребенок. Но каждый раз, строя игру с ребенком новым для него спосо-
бом или вводя в нее новое содержание, взрослый должен помнить: в игре нельзя использовать нажим, 
«давить» на ребенка, заставляя его играть определенным образом. 
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РАЗВИТАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА РЕБЕНКА – 
КЛЮЧ К ОБЩЕНИЮ СО СВЕРСТНИКАМИ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема развития эмоциональной 
сферы ребенка. Работа содержит методические рекомендации по формированию эмоций детей до-
школьного возраста как основы для развития коммуникативных умений. 

Ключевые слова: общение, невербальные средства общения, эмоции. 

В последнее время педагоги и родители с тревогой отмечают недостатки в развитии эмоциональ-
ной сферы дошкольников, а в связи с этим и трудности в общении с окружающими, особенно со 
сверстниками. Такие дети не умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, по-
рой даже стесняются ответить, если к ним обращается кто-либо, не могут поддержать и развить уста-
новившийся контакт. Они не умеют согласовывать свои действия с партнерами по общению или адек-
ватно выражать свою симпатию, сопереживание, поэтому часто конфликтуют с ними или замыкаются 



Дошкольная педагогика 
 

277 

в себе. А ведь общительность, умение контактировать с другими людьми – необходимая составляю-
щая самореализации человека, его успешности в различных видах деятельности, расположенности к 
нему окружающих людей. Умение контактировать – важное условие для нормального психического 
развития ребенка и подготовки его к взрослой жизни. 

Общение – это процесс, который осуществляется не только с помощью слов, но и невербальных 
средств. Невербальные средства – это внешнее проявление эмоциональных состояний с помощью не-
словесных сигналов: мимики (выразительных движений мышц лица), пантомимики (движений всего 
тела), «вокальной мимики» (выражения эмоций в интонации, тембре, ритме голоса). Невербальные 
средства общения порою достовернее свидетельствуют о внутренних переживаниях человека, чем 
слова. 

Для выявления отклонений в развитии эмоциональной сферы ребенка нужно обратить внимание 
на следующие параметры: 

 адекватная реакция на различные явления окружающей жизни; 
 адекватная интерпретация эмоциональных состояний других людей; 
 уровень передачи эмоционального состояния в речевом плане; 
 адекватное проявление эмоционального состояния в коммуникативной сфере. 
Исходя из полученных наблюдений за детьми, отбираются необходимые игры и занятия. Для коррек-

ции и развития эмоциональной сферы у детей 3–4 лет можно проводить мимическую гимнастику. Дети в 
этом возрасте с удовольствием подражают взрослым. Конечно же, необходимым условием является нали-
чие яркой наглядности. Также, в этом возрасте возможно проведение несложных игр, направленных на 
воспроизведение основных эмоций (радость, горе, удивление, злость, страх). Имитация детьми различных 
эмоциональных состояний имеет психопрафилактический характер. Активные мимические и пантомими-
ческие проявления чувств помогают предотвратить перерастание некоторых эмоций в патологию, обеспе-
чивают разрядку эмоций, оживляют яркие воспоминания о неотреагированных ранее переживаниях, что 
имеет значение для нахождения первопричин нервного напряжения у некоторых детей. 

В средней группе возможно проведение интегрированных занятий, включающих разные виды дет-
ской деятельности: рисование, прослушивание музыки, чтение художественных произведений, теат-
рализация сказок и рассказов, выполнение коллективных творческих работ. 

В возрасте 4–5 лет у детей нередки проявления агрессивности, двигательной и эмоциональной 
сверх активности или, наоборот, замкнутости, подавленности, нерешительности. Это наиболее слож-
ные для педагогической коррекции расстройства поведения у детей. Художественное воспитание во 
многих случаях явно сближает воспитанника с педагогом и облегчает возможность продуктивного 
контакта с такими детьми. 

Игра в «кляксы» помогает ослаблению возбуждения слишком эмоционально расторможенных де-
тей. Дети беспорядочными движениями брызгают на листы краску, затем проводят ладонью по сло-
женному пополам (кляксами вовнутрь) листу бумаги. Некоторые дети сначала в кляксах без подсказки 
ничего не видят, но постепенно у них пробуждается воображение, они начинают фантазировать, увле-
каются игрой. В результате увлечения, сужается зона активности ребенка, уменьшается амплитуда 
его движений. Крупные и неточные движения руками постепенно становятся более тонкими и точ-
ными. Круг внимания тоже сужается и сосредотачивается в малой зоне. 

Можно предложить детям передать настроение с помощью цвета. Просим ребенка изобразить с по-
мощью красок его настроение, передать эмоциональное состояние от прочитанного художественного 
произведения, музыки или картины. Особенно любят выполнять такое задание дети, у которых плохо 
развиты художественные навыки. А в этой работе они могут проявить себя и заслужить одобрение. 

Навыки, полученные в результате беспредметного рисования, тренировок с пиктограммами, дети 
используют в своих свободных и тематических рисунках. Иногда дети окрашивают изображаемого 
человека или фон вокруг него в тот цвет, который у них ассоциируется с тем или иным эмоциональ-
ным состоянием. Многие из них для показа гнева используют красную или черную краску. С помо-
щью цвета они могут сигнализировать о своем эмоциональном состоянии. Вместе с тем говорить о 
какой-либо четкой, характерной для всех детей закономерности ассоциаций между определенным 
цветом и эмоциональным состоянием не приходится (считает М. Люшер). Они очень индивидуальны. 

Беспредметное, свободное и тематическое рисование хорошо сочетать с предварительным прочте-
нием художественного произведения, просмотром картины, прослушиванием музыкального произве-
дения, проведением мимических и пантомимических этюдов. 

Вспомогательных средством общения является также музыка. Само собой, что музыкальные об-
разы и музыкальный язык должен соответствовать возрасту ребенка. С помощью музыкального ритма 
можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, умерить слишком возбуж-
денные темпераменты и растормозить заторможенных детей, урегулировать неправильные и лишние 
движения, таким образом, с помощью музыки можно снять нервное напряжение в группе. 

В старшем дошкольном возрасте детям доступно воспроизведение более сложных социально окра-
шенных чувств (гордость, застенчивость, уверенность, вина, стыд). Можно заняться воспроизведе-
нием отдельных черт характера: положительных (смелость, доброта, справедливость, честность, веж-
ливость) и отрицательных (ревность, жадность, зависть, наглость, эгоистичность и др.), а затем про-
вести беседы и игры на их сопоставление. В этом возрасте у детей могут возникать страхи (боязнь 
темноты, одиночества, сказочных героев). В этом случае будет полезно участие ребенка в этюдах, 
разрушающих эти страхи, и рисование предметов или сущностей, вызывающих страх. 
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В любом возрасте при проведении игр и занятий по развитию и коррекции эмоциональной сферы 
необходимо задействовать как можно большее количество анализаторов (зрительный, слуховой, дви-
гательный, речедвигательный, тактильный), что будет способствовать более быстрому и качествен-
ному закреплению эмоциональных образов. А развитая эмоциональная сфера дошкольника станет 
ключом к взаимопониманию в детском коллективе. 
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В ГОСТЯХ У КОРОЛЕВЫ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема активизации мыслительной 
деятельности и формирования интеллектуальных способностей детей. В работе представлен кон-
спект занятия по ФЭМП «В гостях у королевы Математики», призванный помочь решить ряд обра-
зовательных и развивающих задач. 

Ключевые слова: конспект занятия, активизация мыслительной деятельности, королева Мате-
матика, образовательные игры. 

Кто с детских лет занимается математикой, 
тот развивает внимание, тренирует свой мозг, свою 
волю, воспитывает на-стойчивость и упорство в до-
стижении цели. 

А. Маркушевич 
Цель: активизировать мыслительную деятельность, формировать интеллектуальные способности 

детей. 
Задачи: 
Образовательные. 
1. Продолжать формировать представления о свойствах предметов: цвет, форма, размер. 
2. Закрепить навыки счёта двойками в пределах 20. 
3. Закрепить навыки чтения выражений со знаками больше и меньше. 
4. Закрепить знания о времени. 
Развивающие. 
1. Закрепить навыки состава числа 10 из двух меньших чисел. 
2. Совершенствовать умения составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
3. Продолжать знакомить детей с чётными и не чётными числами в пределах 20. 
4. Развивать логическое мышление, внимание, память. 
5. Воспитательные. 
6. Воспитывать интерес к математическим занятиям. 
7. Развивать самостоятельность, желание помогать друг другу. 
8. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Интеграция образовательных областей: 
Познание, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие. 
Развивающая среда: 
Арка с цветами, домики; цифры до 20; цветы с примерами; геометрические фигуры; 2 ромашки; 

наборы «учись считать»; игра «колумбово яйцо»; часы; математическая игра; пазлы; карточки с мате-
матическими выражениями. 

Ход 
Мотивация к учебной деятельности. 
Ребята, к нам пришли гости. Давайте с ними поздороваемся. 
(Дети здороваются.) 
Воспитатель. А вы любите ходить в гости? Когда идёшь в гости это хорошо или плохо? 
Дети. Хорошо! 
Воспитатель. А почему ходить в гости это хорошо? 
Дети. Много подарков, вкусная еда, встреча друзей, весело, интересные игрушки и игры. 
Воспитатель. Сегодня королева страны Математики приглашает к себе в гости умных, весёлых, 

любознательных детей. У нас такие ребята есть? 
Дети. Да. 
Воспитатель. Тогда предлагаю отправиться в путь. 
(Звучит «песенка Красной Шапочки».) 
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Воспитатель. Можно в страну Математики придти. 
Но что здесь произошло? Почему такой беспорядок? Откуда здесь такие красивые цветы? 
Дети. Они упали с арки. 
Воспитатель. Соберите только те цветы сумма чисел, которых равна 10 и поместите их на арку. 
Игра «Найди нужный цветок» 
Воспитатель. Молодцы. Все правильно нашли цветы. Посмотрите, какая красивая арка получилась. 
Давайте пройдём под аркой. 
(Дети проходят под аркой.) 
Воспитатель. Мы с вами попали на улицу «Чётных чисел». Дома на этой улице почему-то без 

номеров. Кто-то сорвал все номера и разбросал их на ковре. Найдите чётные числа и верните их каж-
дому дому. 

Игра «Чётные и не чётные числа» 
Воспитатель. Давайте проверим, правильно ли вы, разместили, номера, на домах? 
Дети. 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
Воспитатель. Какие числа остались? 
Дети. Не чётные. 
Воспитатель. Почему они так называются? 
Дети. Нельзя построить пары. 
Воспитатель. Возьмите не чётные числа и постройтесь по порядку. 
Игра «Сосчитай» 
(Дети называют своё число и отдают воспитателю.) 
Воспитатель. Молодцы. Быстро справились с заданием. Теперь на улице «чётных чисел» полный 

порядок. Впереди я вижу замок королевы. Давайте поспешим. У нас новая проблема. Река. Пройти по 
мосту сможет тот, кто правильно прочитает выражение. 

Игра «Прочитай выражение» 
Воспитатель. А вот, замок королевы. (Королева сидит на стуле и плачет.) 
Здравствуйте, ваше величество! 
Королева. Здравствуйте, ребята. Как хорошо, что вы пришли. Проходите, присаживайтесь. Злой север-

ный ветер сорвал и перемешал мои волшебные фонари. Теперь я не вижу, как они зажигают свои огоньки. 
Воспитатель. Ребята мы сможем помочь королеве? 
Дети. Да. 
(Дети берут подносы с геометрическими фигурами.) 
Воспитатель. Подумайте, по какому признаку мы можем разделить эти фонари? 
Дети. По форме. 
Воспитатель. На сколько групп вы разделили фонари? 
Дети. На четыре группы. 
Воспитатель. Учитывали ли вы цвет, размер? 
Дети. Нет. 
Воспитатель. А по какому признаку вы делили фонари? 
Дети. По форме. 
(Аналогично дети делят фигуры по цвету, по размеру.) 
Королева. Молодцы. Как легко вы справились с этим сложным заданием. 
Но злой северный ветер побывал и в моём саду. Он забрал волшебную силу у моих цветов. Если 

вы, составить и решить с их помощью задачи, волшебная сила вернётся к ним. 
Игра «Составь и реши задачу» 
Королева. Огромное вам спасибо. Вы вернули волшебную силу моим цветам. Молодцы. Но… 

(опять грустит) 
Воспитатель. Что-то ещё случилось? 
Королева. У меня была маленькая помощница принцесса Арифметика. Но злой ветер унёс её. Как 

я буду теперь без неё? (плачет) 
Воспитатель. Уважаемая королева. У нас есть очень интересная игра, которая поможет найти и 

вернуть принцессу Арифметику. 
Игра «Колумбово яйцо» 
Королева. Вот она моя маленькая принцесса. Вы нашли её. Огромное вам спасибо. 
Бой часов. 
Королева. Это мои волшебные часы пробили полдень. Кто знает, какое время показывают мои часы? 
Дети. Ровно 12 часов дня. 
Королева. 12 часов дня называют полдень. 
А сколько стрелок на моих часах? Что показывает маленькая стрелка? Что показывает большая 

стрелка? 
Молодцы. Очень хорошо отвечали. Но время встречи закончилось. Мне пора с вами прощаться. За 

ваши знания я хочу подарить вам новую игру. Учитесь считать, решать примеры, любите и дружите 
с математикой. До свиданья! 

(Дети прощаются с королевой.) 
Воспитатель. Вернуться в детский сад легко. Не надо ехать далеко. Закрой глаза и сделай шаг. 

Затем в ладоши хлопни так. Вокруг себя мы повернись в детском саду очутись. 
Понравилось вам в гостях? С кем мы встречались? Какую помощь мы оказали королеве? Какие 

задания для вас были сложными? Какие задания не вызывали затруднений? Мне очень, понравилось, 
как вы дружно работали. Молодцы. 
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Сенсорный, чувственный опыт – это источник познания мира. От того, как малыш, видит, слышит, 
как он воспринимает мир осязательным путем, во многом зависит его психическое развитие. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО), целевыми ориентирами детей раннего возраста, ребенок должен интересоваться 
окружающими предметами и активно действовать с ними. Сенсорное развитие, которое направлено 
на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, является основой для 
познания мира, первая ступень которой – чувственный опыт. 

Успешное умственное, эстетическое и нравственное воспитание в значительной степени зависит 
от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько качественно ребенок видит, слышит, 
осязает окружающее. 

В современной дошкольной организации реализуется новая концепция дошкольного воспитания, 
идет поиск неординарных, альтернативных путей, внедряются новые технологии, развивающие мето-
дики. Базой их являются ценные идеи, опыт сенсорного воспитания детей раннего возраста и его в 
развитии ребенка, который был накоплен отечественными педагогами во второй половине XX века. 

Таким образом, актуальность темы сенсорного развития определяется необходимостью обобще-
ния достижений прошлого в области сенсорного развития и внедрения современных технологий. 

На обогащение сенсорного опыта большое влияние оказывают игры, в ходе которых педагогиче-
ски-образовательное значение выступает не открыто, а реализуется через игровую задачу [4]. 

Исследованиям в области сенсорного развития дошкольников уделяли внимание такие зарубеж-
ные педагоги, как Я.А. Коменский, Ф.В. Фребель, М. Монтессори, Ж.О. Декроли, Е.И. Тихеева, 
Э.Г. Пилюгина. 

Наиболее важный вклад в развитие исследований в этом направлений внесли такие отечественные 
авторы как А.П. Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. Ветлугина, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко и 
многие другие. 

В раннем возрасте также начинается формирование сенсорных эталонов – вначале как предметных 
(появляющихся уже к концу младенчества), которые затем, постепенно обобщаясь, переходят на уро-
вень сенсорных. 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие восприятия и формирование у ребенка представлений 
о свойствах предметов и различных явлениях окружающего мира [2; 5]. 

Развитие восприятия сенсорных эталонов включает в себя два основных компонента: формирова-
ние и совершенствование представлений о разновидностях свойств предметов, которые выполняют 
функцию сенсорных эталонов, формирование и совершенствование самих перцептивных действий, 
необходимых для использования эталонов при анализе свойств реальных предметов [3]. 

В каждом возрасте стоят свои задачи сенсорного развития, и решение их лежит в разработке и 
использовании наиболее эффективных средств и методов сенсорного воспитания с учетом последо-
вательности формирования функции восприятия в онтогенезе. 

Игра является важнейшим средством развития личности и психических процессов ребенка раннего 
возраста, а также условием эффективного сенсорного развития – что является использованием разно-
образных и многочисленных дидактических игр, направленных на развитие. 

Сенсорное развитие ребёнка представляет собой комплекс мероприятий, направленных на разви-
тие ощущений и представлений о предметах и явлениях [1]. 

Особенностями сенсорного развития в раннем возрасте являются: формирование нового типа 
внешних ориентировочных действий – примеривания, а позднее зрительное соотнесение предметов 
по их признакам, возникновение представлений о свойствах предметов, освоение свойств предметов, 
определяемое их значимостью в практической деятельности, развитие фонематического слуха, необ-
ходимого для общения со взрослым, приводящее к восприятию всех звуков родного языка. 

В зависимости от задач сенсорного и умственного воспитания, возраста и опыта детей воспитатель 
может использовать разные занятия, руководить развитием ощущений, восприятий и представлений 
в наиболее подходящей для данного момента форме – учебном занятии, дидактической игре или сен-
сорном упражнении. 
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Условием эффективного сенсорного развития является использование разнообразных и многочис-
ленных дидактических игр, направленных на развитие сенсорного воспитания. 

Целью нашей работы было выявить психолого-педагогические условия использования игровой 
деятельности для сенсорного развития детей раннего возраста. 

На констатирующем этапе исследования было выявлено, что большинство детей раннего возраста 
находится на среднем уровне сенсорного развития. По методике Олёны Леонтьевны Кононко они 
плохо ориентируются в пространстве, не различают вкусовые качества и тактильные ощущения, не 
достаточно сформированы сенсорные эталоны: форма, величина, звук. 

На формирующем этапе была проведена работа по сенсорному развитию детей раннего возраста в 
игровой деятельности в течении двух месяцев, в которой мы учитывали возрастные особенности де-
тей, разработанность сенсорных эталонов, систематичность и разнообразие игровой деятельности. 

После реализации программы с использованием дидактических игр на протяжении 2 месяцев нами 
была проведена повторная диагностика. 

Результаты, полученные в ходе исследования, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Уровень сенсорного развития детей после контрольного эксперимента 
 

Ребёнок Возраст Количество баллов Уровень сенсорного 
развития 

Д1 2 г. 6 мес. 17 средний 
М1 2 г. 2 мес. 15 средний 
Д2 3 г. 1 мес. 23 достаточный 
М2 2 г. 4 мес. 19 средний 
Д3 2 г. 8 мес. 18 средний 
М3 3 г. 2 мес. 24 достаточный 

 

Улучшились такие показатели как: 2 ребенка, которые повысили уровень до достаточного, могут 
без помощи взрослого соотносить 9 цветов (цвета радуги + черный, белый), дети, которые с удовле-
творительного уровня поднялись на средний, знают четыре основных цвета (красный, желтый, синий, 
зеленый). По форме, многие дети различают круг и квадрат, с помощью педагога соотносят по форме, 
2 ребенка знают круг, квадрат, треугольник, им идентифицируются контурные изображения. 3 ре-
бенка по величине группируют однородные предметы по размеру, 2 ребенка соотносят по размеру 
три величины, 1 ребенок на том же уровне. В ориентации 2 ребенка хорошо ориентируются в знако-
мом помещении, выполняют правило: «Каждой вещи своё место», 3 ребенка понимают слово «скоро», 
используют слова «высоко-низко». По запаху и вкусу только 1 ребенок определяет качество еды: слад-
кий, горький, кислый, вкусный, остальные дети имеют любимые блюда, узнают по запаху и по вкусу. 
На звуки 2 детей различают, какой инструмент играет, 2 детей подражают звукам животных, поют, 
1 ребенок активно участвует в музыкальных занятиях, отличает звуки: громкие – тихие. 

Динамика сенсорного развития детей представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика сенсорного развития детей раннего возраста 

 

Таким образом, после формирующего эксперимента у 2 детей повысился уровень сенсорного раз-
вития со среднего до достаточного. 2 детей с удовлетворительным уровнем развития на первоначаль-
ном этапе показали средний уровень развития. 2 детей остались на прежнем уровне сенсорного раз-
вития. 
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к 
близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в станов-
лении личности ребенка. 

В свете новых государственных стандартов, эта тема стала приоритетным направлением всей дея-
тельности нашего дошкольного учреждения. Работа, проводимая педагогическим коллективом, по 
разработке и внедрению методов нравственно-патриотического воспитания дошкольников с обраще-
нием к основам народной жизни, к традиционной нравственности, чувству патриотизма, ярким стра-
ницам истории своей Родины стала чрезвычайно актуальной на данном историческом этапе. 

Музыкальное искусство в педагогике является важным и эффективным средством воспитатель-
ного воздействия на ребенка. Понятие «нравственность» включает внутренние, духовные качества, 
которыми руководствуется человек, этические нормы правила поведения, определяемые этими каче-
ствами. Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия духовно-нравствен-
ному становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма); 
 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 
 нравственной позиции (способности различению добра от зла, проявлению самоотверженной 

любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 
 нравственного поведения (готовности служения людям и отечеству, проявления духовной рас-

судительности, послушания, доброй воли). 
В нашем дошкольном учреждении нравственно-патриотическому воспитанию уделяется большое 

внимание. В этом участвует весь коллектив, создавая атмосферу доброты, терпимости, душевного 
комфорта. 

Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое любовное отношение к тому уголку Родины, в кото-
ром он живет, ребенку помогает обстановка праздников и развлечений. Помимо этого, формирование 
таких качеств, как коллективизм, любовь к своему дому, бережное отношение к природе, постоянно 
осуществляется и в непосредственной образовательной деятельности «Музыка». Дети учатся сопере-
живать, упражняются в хороших поступках, сами не замечая этого. 

Музыкальные руководители ДОУ работают в тесном контакте с воспитателями и другими специ-
алистами. Мы вместе решаем, какую музыку использовать на комплексных, тематических занятиях, 
как ее лучше преподнести. Вместе с педагогами стремимся использовать на занятиях и в повседнев-
ной жизни музыкальные произведения, ценные в воспитательном отношении. Стараемся раскрыть 
перед детьми их красоту, сделать эти произведения знакомыми и любимыми. 

Суть нравственно-патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской 
душе семена любви к родной природе, к родному городу и дому, к семье, к истории и культуре страны, 
созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

Большие потенциальные возможности нравственно-патриотического воздействия заключаются в 
народной музыке. Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой форме 
знакомят детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к природе, жиз-
нелюбием, чувством юмора. 

Сила воздействия на ребенка произведений народного творчества возрастает, если ознакомление 
с ними осуществляется на основе собственной деятельности дошкольника. Исходя из этого, мы в 
своей работе с детьми стараемся добиться, чтобы они были не только слушателями и зрителями, но и 
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активными исполнителями народных песен, плясок, хороводов, музыкальных игр, активно включа-
лись в работу по подготовке к праздникам и развлечениям. В продолжение этой темы хочется отме-
тить еще один аспект, над которым работает наш коллектив. Это знакомство с малой Родиной. Дети 
любят узнавать о том месте, где они родились и живут в настоящее время. Родной город. Надо пока-
зать ребенку, что он славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, 
знаменитыми людьми. 

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма. Именно воспитанием 
любви к родной природе, можно и нужно развивать патриотическое чувство дошкольников: ведь при-
родные явления и объекты, окружающие ребенка с его появления на свет, ближе ему и легче для его 
восприятия, сильнее воздействуют на эмоциональную сферу. 

Выразительность музыкального языка, яркость и поэтичность стихов помогают детям почувство-
вать теплоту и сердечность песен, воспевающих красоту родной природы. В репертуаре программы 
по музыке много музыкальных произведений, в которых переданы образы хорошо знакомых детям 
животных и птиц. 

В рамках городской ассоциации наше ДОУ работает по теме: «Формирование основ духовно-нрав-
ственной личности ребенка, приобщение к культурным традициям и наследию российского казаче-
ства». У нас функционирует мини-музей «Казачество». В группах созданы уголки, в которых отража-
ется быт, обычаи казаков. Также собрана фонотека с наигрышами русских народных инструментов, 
обрядовых и календарных праздников, народных песен. Дети с удовольствием исполняют казачьи 
песни и пляски, изучают заповеди казаков. Стало традицией каждый год посвящать наших детей в 
казачата. Представители местного казачества и духовенства частые гости детского сада. 

Особое значение в рамках нравственно-патриотического воспитания имеет тема «Защитников 
Отечества». Каждый год мы традиционно проводим развлечение на эту тему. На него приглашаем 
пап, дедушек, ветеранов Великой Отечественной войны. Мальчишки с удовольствием слушают рас-
сказы о войне, о службе в Армии, соревнуются в ловкости со своими папами. Эта тема очень любима 
детьми, тем более что основную массу наших воспитанников составляют мальчишки. Говоря о защит-
никах нашей Родины, особое внимание уделяется теме Великой Победы. Родители – активные участ-
ники праздников и развлечений: они участвуют в сценках, играх, импровизированных оркестрах. Сов-
местное участие детей и родителей в праздниках, концертах, развлечениях – очень важное средство 
воспитания нравственно-патриотических чувств не только ребенка, но и взрослого. 

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, мы воспитываем в них 
чувство патриотизма, а оно неотделимо от воспитания чувства национальной гордости. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО ИГРА, В КОТОРОЙ 
РЕБЁНОК ПОЗНАЁТ МИР И РАЗВИВАЕТ РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему создания системы педагогических 
мероприятий по развитию речи детей дошкольного возраста через театрализованную деятель-
ность, актуальность которой обусловлена тем, что она позволяет решить многие образовательно-
воспитательные задачи. В ходе освоения театрализованной деятельности происходит совершен-
ствование речи, активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее ин-
тонационный строй. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, развитие речи детей, дети дошкольного воз-
раста. 

Театрализованная деятельность оказывает пози-
тивное влияние на развитие различных сторон речи до-
школьника в силу двух причин: в театрализованной де-
ятельности используются лучшие образцы художе-
ственного слова; естественная ситуация речевого об-
щения активизирует словарь, совершенствует связ-
ную речь и грамматический строй речи. 

Л.В. Артемова 
Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и 

открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям, развивают эмоциональную сферу ребенка, 
заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Ребёнок знако-
миться с театрализованной деятельностью постепенно: от наблюдения театрализованной постановки 
взрослого (чтение сказок, потешек) к самостоятельной игровой деятельности; от индивидуальной 
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игры и «игры рядом» к игре в группе сверстников, исполняющих роли; от имитации действий фольк-
лорных и литературных персонажей к имитации действий в сочетании с передачей основных эмоций 
героя и освоению роли как созданию простого «типичного» образа в игре-драматизации, так и вопло-
щению целостного образа, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена. Вос-
питательные возможности театрализованной деятельности широки: знакомство детей с окружающим 
миром во всем его многообразии происходит через образы, краски, звуки, использование наглядных 
материалов: иллюстраций и репродукций, реквизиты к спектаклям, костюмов, а также дидактического 
материала, игровых атрибутов, музыкальных инструментов, аудио и видеоматериалов, кукол, теат-
ральных ширм. Использование наглядного материала, заинтересовывает детей, активизирует их, вы-
зывает желание принять участие в спектаклях, а умело, поставленные вопросы заставляют их думать, 
анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенство-
вание речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказыва-
ний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее инто-
национный строй. Именно в театральной деятельности, осуществляется интеллектуальное, и личност-
ное развитие ребёнка. Кроме того, принимая на себя различные роли, ребёнок учиться сочувствовать, 
сопереживать, понимать взаимоотношения между людьми. Театрализованные игры способствуют 
развитию фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества. 

Таким образом, театрализованная деятельность является важнейшим средство развития у детей 
эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, ин-
тонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы со-
действия. 

Испокон веков театр всегда завораживал зрителей. Театральная игра – это исторически сложивше-
еся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку, которая спо-
собствует развитию фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества. На первых по-
рах главную роль в театрализованной деятельности берет на себя педагог, рассказывая и показывая 
различные сказки и потешки. Но уже начиная с 3–4 летнего возраста дети, подражая взрослым, само-
стоятельно обыгрывают фрагменты литературных произведений в свободной деятельности. Во время 
зрелища воображение позволяет ребенку наделять героев пьесы человеческим свойствами, восприни-
мать происходящее как реальность, сочувствовать, переживать и радоваться за героев пьесы. Дети 
учатся замечать хорошие и плохие поступки, проявлять любознательность, они становятся более рас-
крепощенными и общительными, учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, 
тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

Значение театрализованной деятельности невозможно переоценить, она способствуют всесторон-
нему развитию детей: развивается речь, память, целеустремленность, усидчивость, отрабатываются 
физические навыки (имитация движений различных животных). Кроме того, занятия театральной де-
ятельностью требуют решительности, трудолюбия, смекалки. Сегодня, когда на фоне избыточной ин-
формации, обильных разнообразных впечатлений остро ощущается эмоциональное недоразвития де-
тей, значение театрального жанра заключается еще и в том, что он эмоционально развивает личность. 
Ведь зачастую родителям бывает некогда почитать ребенку книжку. А как загораются глаза малыша, 
когда взрослый читает вслух, интонационно выделяя характер каждого героя произведения! 

Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную роль играет воспитатель. Следует 
подчеркнуть, что театрализованные занятия должны выполнять одновременно познавательную, вос-
питательную и развивающую функции и ни в коем случае сводится к подготовке выступлений. Обу-
чение в процессе театрализованных игр от постановки творческого результата, вовлечение в творче-
ский процесс всех детей должны вестись согласно основным принципам педагогики: смена типа и 
ритма работы, деятельность от простого к сложному, создание высокой и устойчивой мотивации к 
театральной деятельности. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют решительности, 
трудолюбия, смекалки. Сегодня, когда на фоне избыточной информации, обильных разнообразных 
впечатлений остро ощущается эмоциональное недоразвития детей, значение театрального жанра за-
ключается еще и в том, что он эмоционально развивает личность. Театрализованная деятельность 
также позволяет формировать опыт социального поведения ребенка потому, что каждое литературное 
произведение имеет нравственную направленность. 

Сказка – является основным и самым понятным видом литературного произведения, поэтому ве-
лико ее значение в развитии детской фантазии, способности к воображению, в обогащении речи ре-
бенка, в развитии его эмоциональной жизни, в помощи преодолеть трудности, которые свойственны 
развитию личности. Слушая сказку, дети внутренне рисуют себе картины, образы, что способствует 
развитию фантазии. Вместе с тем, время от времени жизнь этих внутренних образов должна обога-
щаться за счет образов внешних. Именно эту важную функцию выполняет в детском саду театр. 

Важно помнить, что развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных учрежде-
ниях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей – длительная работа, которая требует 
участия родителей. Важно участие родителей в тематических вечерах, в которых родители и дети яв-
ляются равноправными участниками. Совместная работа педагогов и родителей способствует интел-
лектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию детей, вызывает у детей много эмоций, 
обостряет чувства гордости за родителей, которые участвуют в театрализованных постановках. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания де-
тей, строящегося через приобщение к культурному наследию своего народа. В работе обобщается 
опыт работы авторов по данному вопросу. Такой взгляд может быть интересен специалистам в 
области дошкольного образования. 

Ключевые слова: традиции, обычаи, духовно-нравственное воспитание, нормативно-правовое 
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Каким мы хотим видеть наше будущее? Наверное, это во многом зависит от тех принципов, кото-
рые будут заложены в сознании у детей. Каков человек, такова его деятельность и таков мир, который 
он создал вокруг себя. 

Что характеризует человека, прежде всего? Культура. Это понятие включает в себя духовность и 
нравственность, цивилизованность и образованность. 

Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к жизни, которое 
обеспечивает устойчивое и гармоническое развитие человека и включает в себя воспитание чувства 
долга, справедливости и ответственности. Отторжение подрастающего поколения от культуры – одна 
из серьезных проблем нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспи-
тывать бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. Система духовно-нрав-
ственного воспитания ребенка строится через приобщение к культурному наследию своего народа. 

В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно-нравственной 
сферы и ставило перед собой основную цель – воспитать ребенка мыслящим, добродетельным, мило-
сердным и верящим в возможность совершенствования мира. 

Обращение к духовно-нравственным традициям отечественного образования и воспитания ви-
дится нам наиболее перспективным, так как это связано с восстановлением традиций, уклада жизни и 
форм национального опыта. 

С 2008 года в дошкольном учреждении №10 «Земский» города Белгорода планомерно проводится 
работа по духовно-нравственному воспитанию и приобщению к основам народной культуры. По-
этому, выбор нашего детского сада и включение его в региональный эксперимент по теме: «Техноло-
гические алгоритмы функционирования школы – лаборатории, работающие на краеведческой ос-
нове» не случаен. 

Свою работу мы строим, руководствуясь базовой программой «Детство» под редакцией Т.И. Ба-
баевой, «Приобщение к истокам русской народной культуры» Князевой и авторской программой 
«Мы – белгородцы». 

В процессе работы разрабатываем перспективное планирование и конспекты занятий по блокам 
«Ребенок в мире социальных отношений» и «Приобщение детей к истокам народной культуры». В 
каждом конспекте отражается красота родного края и нравственные качества. 

Во время эксперимента знакомлю детей с народной культурой: праздниками, обрядами, традици-
ями, посещаем краеведческий музей, оформляем мини – музеи и выставки художников Белгородчины 
в детском саду и группе. 

В результате экспериментальной деятельности было собрано нормативно-правовое обеспечение, 
организована предметно развивающая среда и налажено тесное сотрудничество с родителями. Дети 
совместно со взрослыми исследуют особенности каждого народного и православного праздника, уста-
навливают его взаимосвязь с сезонными изменениями в природе, а также с важными датами и собы-
тиями общественной жизни. Наиболее полюбившиеся мероприятия это: «Моя семья», «Новоселье», 
«Именины», «День Ангела», «Рождество», «Пасха», «Масленица», «Троица». Все мероприятия про-
ходят в непринужденной обстановке с участием родителей. 

В сценарий каждого праздника обязательно включаем традиции и обычаи, которые бережно пере-
даются из поколения в поколение. 

Самым народным праздником на Белгородчине до сих пор считается масленица, которая вобрала 
в себя множество обрядов, примет и обычаев. 

С огромным интересом вместе с воспитателем дети делали чучело и пели обрядовые песни. 
Ребята узнали, почему главную роль в Масленице играют блины. Одним из элементов праздника 

было катание с горы, которому придавалось большое значение: кто дальше прокатиться – у того в 
семье лучший урожай будет. 

Из гостей, присутствовавших на празднике, никто не остался в стороне. Все были активными 
участниками. 
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Еще один из любимых праздников детворы «День Ангела». Наверное, никто не будет спорить, что 
имя – одно из важнейших атрибутов социализации человека и способов ощутить свою личную значи-
мость. Не случайно, во всех культурах такое значение придавалось обрядам имянаречение. И роди-
тели совместно с воспитателем приступили к созданию проекта «Что в имени тебе моем?». Работа 
обязательно строилась вокруг имени каждого ребенка. На первом этапе дошкольники с воспитателем 
выяснили: значение своего имени, составили список знаменитых тезок ребенка, вспомнили художе-
ственные произведения, в которых персонажи названы так же как ребенок. Старшему поколению се-
мьи предлагалось сочинить пестушки, потешки и колыбельные песенки, упоминающие ребенка. Но 
родители тоже не остались в стороне, весь собранный материал нужно было оформить в виде красоч-
ного буклета. День презентации стал настоящим праздником. 

В такой теплой, почти домашней обстановке проходят все календарные и православные празд-
ники. 

Педагогический коллектив нашего ДОУ считает, что чем дальше уходят от нас традиции и обычаи 
старины, тем меньше остается возможности нашему подрастающему поколению соприкоснуться с 
немыми свидетелями прошлых столетий. Но ведь праздники продолжают жить в народе и вызывают 
к себе интерес у подрастающего поколения. 

Светлое, радостное общение детей и взрослых во время подготовки и проведения народных празд-
ников – важное условие для развития личности ребенка и возрождения народных традиций. 

И задача нас, взрослых, в том, чтобы сохранить русские праздники для себя и потомков. Ведь 
праздники наших прадедов и дедов – это душа народа, это надежда на новое, светлое, счастливое. В 
них история народная и корни наши духовные. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: патриотическое чувство не возникает само по себе. Дошкольный возраст – период 
становления личности дошкольников. Проблема патриотического воспитания приобретает острую 
актуальность. В статье авторами предлагается решить эту задачу через художественную лите-
ратуру. 

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, патриотическое воспитание, Отечество, Родина, 
защитники, героизм. 

Чувство патриотизма очень обширно по своему содержанию и не может быть определено одним 
словом. С. Михалков писал: «…тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое предше-
ствующим поколением, может любить Родину, стать подлинным патриотом». 

Воспитание – важнейший фактор общественного развития, а дошкольный возраст – период ста-
новления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств. Патриотическое чув-
ство не возникает само по себе, так как является результатом длительного воспитательного воздей-
ствия на человека, начиная с самого детства. Патриотическое воспитание – это основа формирования 
будущего гражданина. 

В связи с этим проблема нравственного – патриотического воспитания детей дошкольного воз-
раста становиться одной из актуальных и воспитание патриотических чувств у детей, надо начинать 
с дошкольного возраста, когда формируется личность ребёнка. 

С младенчества ребёнок слышит колыбельные, потешки, сказки, сложенные русским народом. За-
гадки, пословицы, поговорки входят в речь ребёнка легко; сказки формируют любовь к своему народу, 
раскрывают их быт, воспитывают интерес к прошлому. Русские народные сказки, полны чудесного 
вымысла, противостояния добра и зла, они не только радуют детей, но и закладывают основы нрав-
ственности. Это самый яркий и любимый жанр для детей. 

Чувствительность детей дошкольного возраста к художественному слову очень велика. Детская 
литература – это средство воспитания, формирования личности ребёнка, органическая часть общей 
литературы, в ней выражены чувства, переживания, эмоции людей. 
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Огромную роль в ознакомлении детей с природой родного края играет художественная литера-
тура. А формирование любви к Родине через любовь к природе родного края одно из средств воспи-
тания патриота нашей страны. Чувство патриотизма формируется постепенно в процессе накоплений 
знаний и представлений об окружающем мире. В сказках, стихах, рассказах И. Бунина, С. Есенина, 
М. Пришвина, В. Бианки и других поэтов и писателей раскрывается красота родной природы, выра-
жается лирическое чувство. Воспитать настоящего патриота, человека, без любви к родине, природе 
просто невозможно. 

Стихи и рассказы о Великой Отечественной Войне – являются одной из важной составляющей 
патриотического воспитания. Это стихи А. Твардовского, С. Михалкова, рассказы А. Гайдара, А. Ми-
тяева о подвигах и мужестве солдат, защищавших Родину, о детях и подростках, участвовавших в 
борьбе с захватчиками. 

Рассказы о столице России и о родном городе – отдельный вид специальной детской литературы 
для патриотического воспитания дошкольников, ребята знакомятся с достопримечательностями, до-
стоинствами и особенностями родного края, города. У них развивается чувство гордости за свой край, 
своё отечество, Родину. 

Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения не реализуются сами по себе – 
это систематическая и целенаправленная работа педагога, одна из самых актуальных задач нашего 
времени, которая приобретает острую актуальность. Так как воспитание любви к своей Родине и ува-
жения к своему народу начинается с раннего детства, и воспитать патриота своей Родины – ответ-
ственная и сложная задача, решение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная 
работа, использование разнообразных средств воспитания, совместные усилия педагогов и родителей, 
ответственность взрослых за свои поступки могут дать положительные результаты и стать основой 
для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
НА ТЕМУ «ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МАТЕМАТИКИ» 

Аннотация: в данной статье представлен конспект итоговой непосредственно образователь-
ной деятельности. Конспект разработан для детей старшего дошкольного возраста и посвящен за-
креплению знаний числового ряда, чисел последующего и предыдущего, знаний геометрических фигур, 
умений ориентироваться на плоскости листа. 

Ключевые слова: математика, старший дошкольный возраст, конспект НОД, формирование ма-
тематических представлений, элементарные математические представления. 

Цель: закрепление знаний числового ряда, чисел последующего и предыдущего, знание геометри-
ческих фигур, умение ориентироваться на плоскости листа. 

Задачи: 
Образовательные: 
 закрепить и повторить числа 1–5: образование, написание, состав; 
 повторить количественный и порядковый счет; 
 закрепить знания о геометрических фигурах, умение ориентироваться на плоскости листа. 
Развивающие: 
 развивать познавательную активность; 
 развивать внимание, память, логическое мышление, связную речь. 
Воспитательные: 
 воспитывать самостоятельность, усидчивость, интерес к предмету. 
Материалы к занятию: 
Демонстрационный – изображение Короля Математики; почтовый конверт с загадками и задани-

ями; 3 листа с нарисованными по точкам животными; числовой отрезок, таблицы для закрепления 
знания состава чисел; квадратный лист с нарисованными на нем геометрическими фигурами в центре 
и углах. 
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Раздаточный – карандаши; карточки с точками и цифрами (изображения животных); квадратный 
лист бумаги; геометрические фигуры; «домики» – для повторения состава чисел; карточки с цифрами 
от 1 до 5; «сигнальчики» на магните красного, голубого и зеленого цвета (для рефлексии). 

Ход занятия 
Организация Содержание 
I. Организационный этап: 
Дети становятся в круг. 
В круг широкий, вижу я, 
Встали все мои друзья. 
Мы сейчас пойдем направо, 
А теперь пойдем налево, 
В центре круга соберемся, 
И на место все вернемся. 
Улыбнемся, подмигнем, 
Заниматься мы начнём. 
 Ребята, сегодня утром нам доставили письмо: из волшебной страны Математики. Мы с вами в 

течение года не один раз посещали эту страну. Письмо нам прислал Король Математики. 
Зачитывается письмо: 
 Уважаемые, девочки и мальчики группы №7 детского сада «Радуга». Приглашаю вас в гости. Я 

знаю, что вы очень любите отгадывать загадки, решать веселые задачки, выполнять разные задания. 
Если вы справитесь со всеми моими заданиями, вас ждет от меня сюрприз. 

II. Основной этап. 
Дети садятся в круг на ковер. 
1. Игра «Числоград». 
Ответив на вопрос, дети садятся за столы. 
2. Игра «Засели домики числами». 
Домики распределяются между детьми по их выбору. Каждый ребенок заполняет 1–2 домика в 

течение 2–3 минут и вывешивает свой домик на доску. Для выполнения задания дети могут пользо-
ваться опорными таблицами. 

Проверка – фронтальная с комментированием. 
3. Игра «Не скажу, а покажу». 
Дети раскладывают карточки с цифрами от 1 до 5. 
При ответе на вопрос показывают карточку с цифрами. 
Физкультминутка «Раз, два, три, четыре, пять!». 
4. Игра «Геометрический ковер». 
Дети разлаживают геометрические фигуры на квадратном листе бумаги, под диктовку воспита-

теля. Работают в паре. 
III. Итог занятия. Рефлексия. 
В волшебной стране Математике столица – город чисел Числоград. Там живут числа. 
 В Числограде необычные дороги – числовые отрезки. Чтобы путешествовать по этому городу, 

надо знать правила «дорожного движения» 
 Что происходит с числом при движении вправо? 
(При движении вправо числа увеличиваются.) 
 Что происходит с числом при движении влево? (При движении влево числа уменьшаются.) 
(Ответив на вопрос дети садятся за стол.) 
 посчитайте от 1 до 10; 
 посчитайте, от пяти до 8; 
 посчитайте, от 10 до 1; 
 посчитайте, от 7 до 4; 
 назовите соседей числа 4; 
 назовите соседей числа 2; 
 назовите соседа числа 3 с правой стороны; 
 назовите соседа числа 2 с левой стороны. 
Дома в этом городе необычные: на каждом этаже живут соседи – числа, которые в сумме дают 

число – номер дома. Заселите домики числами. 
 в домике числа 2 на одном этаже живут числа 1 и 1; 
 в домике числа 3 на одном этаже живут числа 1 и 2, 2 и 1; 
 в домике числа 4 на одном этаже живут числа 1 и 3, 2 и 2, 3 и 1; 
 в домике числа 5 на одном этаже живут числа 1 и 4, 2 и 3, 3 и 2, 4 и 1. 
У каждого из вас на столе по две желтых тарелочки в одной из них лежат карточки с цифрами от 

1 до 5. Разложите карточки по порядку от 1 до 5. 
Я вам буду задавать вопросы, а ответ на вопросы вы мне будете показывать карточкой с цифрой. 

Самое главное условие – говорить в этой игре нельзя, можно только показывать карточку. 
 Сколько пальцев на правой руке? (5) 
 Сколько глаз у светофора? (3) 
 Сколько носов у двух собак? (2) 
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 Сколько ушей у двух мышей? (4) 
 Сколько хвостов у двух котов? (2) 
 Все верно, показали. Молодцы. 

Раз, два, три, четыре, пять! 
Все умеем мы считать, 
Отдыхать умеем тоже – 
Руки за спину положим, 
Голову поднимем выше 
И легко-легко подышим. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Топаем ногами. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Хлопаем руками. 
Подтянитесь на мысочках 
Столько раз, 
Ровно столько, сколько пальцев 
На руке у вас. 

 Король Математики очень любит украшать коврики геометрическими фигурами. 
 А вы сможете создать рисунок, как у Короля? 
 Возьмите лист бумаги, геометрические фигуры. Я буду вам диктовать, а вы – раскладывать фи-

гуры, будьте внимательны, буду повторять 2 раза: 
В верхний правый угол – 4 треугольника; 
В верхний левый угол – 3 круга; 
В нижний правый угол – 2 четырехугольника. 
В нижний левый угол – 3 квадрата; 
В середину листа – 1 многоугольник. 
 А теперь подставьте к поставленным фигурам те цифры, которые соответствуют их количеству. 

Проверьте друг у друга выполненное задание. 
 Вы сегодня побывали в волшебной стране, где все связано с математикой. 
 Что вам понравилось? 
 Какие задания были для вас легкими, а какие – трудными? 
 Со всеми заданиями вы справились, Король Математики хочет поблагодарить вас и подарить 

раскраски. 
 Если вам понравилось наше путешествие в страну Математики приклейте на доску красный 

«сигнальчик», если не все понравилось – синий, а если не понравилось – зеленый. 
Спасибо за работу! 
 

Хромчихина Алла Владимировна 
воспитатель 

МБДОУ Д/С №8 «Лебёдушка» 
г. Химки, Московская область 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО НЕТРАДИЦИОННОМУ 
РИСОВАНИЮ: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗИМНЕМУ ЛЕСУ» 

Аннотация: автором представлен опыт работы дошкольной образовательной организации по 
художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста средствами изоб-
разительной деятельности. 

Ключевые слова: нетрадиционное рисование, физкультминутка, загадки, дети, старший до-
школьный возраст. 

Цели: 
1. Продолжать воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 
2. Развивать у детей сюжетно-игровой замысел, желание использовать в рисовании нетрадицион-

ные методы. 
3. Вызвать у детей эмоциональное отношение к обитателям леса, желание помогать им. 
4. Формировать представление о том, как тяжело приходится им зимой. 
Интеграция образовательных областей: 
1. «Социально-коммуникативно развитие». 
2. «Познавательное развитие». 
3. «Речевое развитие». 
4. «Художественно-эстетическое развитие». 
5. «Физическое развитие». 
Виды детской деятельности: 
 игровая; 
 коммуникативная; 
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 художественно-эстетическая; 
 музыкальная. 
Задачи: 
1. Образовательные: развивать память, речь. Учить отвечать полным предложением. Закреплять 

знания о нетрадиционной технике рисования. 
2. Развивающие: устанавливать причинно-следственные связи. Развивать у детей познавательный 

интерес к нетрадиционному рисованию. Активно использовать в речи загадки, песни. 
3. Воспитательные: формировать у детей положительное, эмоциональное настроение. Воспиты-

вать любовь и интерес к природе. 
Планируемые результаты: проявлять устойчивый интерес к различным видам художественной 

деятельности, иметь доброжелательные интонации выразительной речи, иметь навыки культурного 
общения со сверстниками. 

Предварительная работа: 
 рисование в нетрадиционной технике; 
 игры детей: «Магазин сувениров», с использованием работ, выполненных в нетрадиционной тех-

нике исполнения; 
 изготовление дидактических игр «Найди пару», «Собери картинку»; 
 оформление альбома «Наши работы». 
Оборудование и материалы. 
Костюм Зимы, макет снежинки, конверт с письмом, игрушка-белка, иллюстрации птиц, диких жи-

вотных и зимних деревьев, макет реки, гуашь и акварель различных цветов, трафареты грибов, жест-
кие кисточки, подставки под кисточки, бумага различной формы для рисования снежинок и реки, ве-
точки рябины, деревья, клей ПВА, манка, блёстки, свечи, поролон, влажные салфетки, атрибуты для 
тройки коней из песни, запись песни «Три белых коня», мелодии «Вальса», подзорная труба со сне-
жинками, ларец с подарками для детей. 

Методы и приёмы. Беседа, словесный метод, практический метод игры, применение наглядных ху-
дожественных средств, оценка выразительности исполнения, проверка усвоенных знаний и навыков, 
чтение стихотворений, загадок, использование песни «Три белых коня», мелодии «Вальса», физминутка 
«Снежинка», рисование пальцем (примакивание), рисование «тычком», рисование с помощью трафа-
рета, рисование свечой и поролоном, рисование с использованием клея ПВА, манки и блёсток. 

Ход занятия. 
Воспитатель: 
 Ребята, посмотрите, к нам в группу пришло письмо. 
 Как вы думаете, от кого оно могло прийти. 
(Разглядывают конверт.) 
 Обратного адреса нет. Но раз оно пришло к нам в группу, значит для нас. Давайте посмотрим, 

что в нем лежит. 
(Открывает письмо.) 
 Ребята как вы думаете, кто же мог прислать это письмо? 
«Здравствуйте, ребята! 
Дел у меня не мало – 
Я белым одеялом 
Всю землю укрываю, 
В лед реки убираю, 
Белю поля, дома 
Зовут меня... (Зима). 
 Ребята я вас приглашаю в зимний лес. Одевайтесь потеплее, а чтобы вы побыстрее добрались, я 

приготовила вам сюрприз – трёх волшебных коней, которых зовут так же, как и зимние месяцы. Назо-
вите их (ответы детей). 

Воспитатель: – Ребята, вы хотите отправиться в зимний лес? Тогда надевайте шапки, варежки, 
валенки (дети имитируют одевание, садятся с сани) 

(Звучит веселая песня «Три белых коня».) В это время воспитатель незаметно надевает атри-
буты Зимы и встречает детей. Вот вы и приехали в зимний лес. 

Зимний лес стоит печальный. 
1-й ребёнок: – Кто под снегом спрятал тайны? 
2-й ребёнок: – Почему река молчит? 
3-й ребёнок: – Птичья песня не звучит? 
Зима: – Осторожно в лес входите, 
Тайны леса не будите. 
Зима: – Обратите внимание на деревья в зимнем лесу. (Показывает изображение.) Вы их узнали? 

Назовите. 
Посмотрите на рябину. Ягоды у нее ярко-красные. Кто ими питается зимой? Назовите и покажите 

зимующих птиц. (Дети называют и показывают картинки зимующих птиц.) 
Зима – Но ягод на деревьях очень мало, всем птицам не хватит. А давайте, ребята, нарисуем ягоды 

рябины (дети рисуют ягоды рябины пальцем). 
 Молодцы, ребята, теперь птицы не умрут от голода. Ведь для них мы приготовили много ягод. 

Какие они красивые. 
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 А чтобы деревья не замёрзли до весны, давайте их оденем в тёплые шубы. (Читает загадку.) 
Он чёрной тучей был сначала, 
Он белым пухом лёг на лес. 
Покрыл всю землю одеялом, 
А по весне совсем исчез 

(Ответы детей.) 
Зима напоминает технику рисования «тычком». Ребёнок показывает у доски, как рисовать снег. 
Дети рисуют «тычком» снег на деревьях и на земле. Потом собирают свои работы вместе и любу-

ются тем, как они помогли деревьям. 
Зима: – Ребята посмотрите, какая красивая картина у вас получилась! 
А почему в загадке снег сравнивают с пухом и с одеялом? Потому что снег, как и одеяло, состоит 

из пушинок-снежинок. А вы видели, как выглядят снежинки крупно? Давайте рассмотрим их в мою 
волшебную подзорную трубу (дети рассматривают снежинки). Вам понравились снежинки? А чтобы 
вы не забыли, как они выглядят, я покажу вам, как их можно нарисовать (Зима показывает способ 
рисования снежинки, используя клей ПВА, крупу и блёстки.) 

Зима: – какая красивая получилась снежинка! Как настоящая. Запомните этот способ рисования, 
повторите его на занятии или дома. 

Физминутка «Снежинка». 
Ой, летят, летят снежинки, 
Белоснежные пушинки. 
Это зимушка-зима 
Рукавами повела 
Все снежинки закружила 
И на землю опустила. 
Стали звездочки кружиться. 
Стали на землю ложиться. 
Нет, не звезды, а пушинки, 
Не пушинки, а снежинки. 

Зима: – Давайте ребята пойдем дальше. 
А кто это сидит, там, на дереве? 
Кто на ветке шишки грыз 
И бросал объедки вниз? 
Кто по елкам ловко скачет 
И влезает на дубы. 
Кто в дупле орехи прячет 
Сушит на зиму грибы? 

Дети: (белка). 
Белка: – Здравствуйте ребята! Зима ещё не кончилась, а грибных запасов у меня осталось очень 

мало. Не знаю, что и делать. 
Зима: – Давайте, ребята, для белки приготовим подарок – грибы. А какие съедобные грибы вы 

знаете? (Ответы детей.) 
Давайте поможем белке пополнить её грибные запасы (дети рисуют грибы с помощью трафаретов 

и поролона). 
Белка: – большое вам спасибо ребята! Теперь грибов мне точно хватит до весны. 
Зима: – Давайте ребята пойдем дальше. 
Зима: – Ребята, посмотрите, на нашем пути протекает река. Она зимой покрыта льдом (прислуши-

вается). Река просит вас, ребята, разрисовать ее лед морозными узорами. 
Порадуем реку, разрисуем лед? (Да). Я предлагаю использовать свечи и акварельные краски. 
Дети берут с поверхности реки листы бумаги в форме льдин и свечой рисуют на них ледяные 

узоры, затем покрывают тонким слоем голубой краски. 
Зима: – Молодцы, ребята, красивые получились узоры. 
Спасибо вам говорит речка. Давайте проверим – прочный ли лёд теперь на реке. (Дети катаются 

под мелодию «Вальса».) 
Зима: – Молодцы, ребята. Вы настоящие фигуристы. 
Вот и закончилось наше путешествие по зимнему лесу. Мы с вами помогли птицам, животным, деревьям, 

реке. Лес вам говорит спасибо! Я хочу вас угостить на прощание из моего волшебного ларца (угощает детей). 
Возвращайтесь в детский сад и помните, что лес ждёт вас в гости в любое время года! 
Дети садятся в сани. 
(Звучит веселая песня «Три белых коня».) В это время воспитатель незаметно снимает атрибуты 

Зимы и встречает детей. 
Подведение итогов занятия: 
Воспитатель – Понравилось вам в зимнем лесу? Что вы там увидели, кому помогли? (Ответы детей.) 
А какие способы рисования вы использовали в своих работах? 
Ответы детей: 
1. Рисование пальцем (примакивание). 
2. Рисование «тычком». 
3. Рисование по клею. 
4. Рисование с помощью трафарета и поролона. 
Молодцы ребята. 
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ЗАГАДКА – СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены виды загадок и возможности их использования в ра-
боте с дошкольниками для развития речевой активности и образного мышления. 

Ключевые слова: развитие мыслительных способностей, дошкольник, речевая деятельность де-
тей, формирование образного мышления, формирование логического мышления. 

Человек начал создавать загадки в глубокой древности. Сопоставление предметов и явлений, про-
ведение между ними параллелей было естественным процессом изучения окружающего мира. Этот 
процесс частично находил свое отражение в загадках. И составление загадки, и ее разгадывание тре-
буют догадливости и сообразительности. Разгадывание загадок развивает наблюдательность, учит 
воспринимать мир многогранно и образно. 

Загадки встречаются у всех народов мира. По своей форме народные загадки примыкают к посло-
вицам – складная речь, частое употребление рифмы. Зачастую только вопросительная форма делает 
из пословицы или поговорки загадку. Загадка – это вопрос, но далеко не всегда в конце загадки ста-
вится вопросительный знак. Многие загадки не содержат прямого вопроса: в них дается иносказатель-
ное описание предмета, по которому и надо отгадать, о чем идет речь [5, с. 18]. 

Согласно толковым словарям, загадка – это иносказательное, метафорическое высказывание, со-
держащее описание одного предмета посредством другого, схожего с ним [2, с. 566]. Загадка является 
одной из форм устного народного творчества, в которой в сжатой образной форме даются наиболее 
яркие, характерные признаки предметов или явлений. 

Дошкольный возраст – время формирования способности к наблюдению, анализу, обобщению 
[1, с. 24–25]. Разгадывая загадки, ребенок развивает мыслительные способности, учится выражать 
свои мысли. 

Связь мышления и речи общеизвестна, поэтому использование загадок как средства развития ре-
чевой активности и процессов мышления у дошкольников, важно. Загадка – средство рассказать об 
одном и том же предмете или явлении по-разному, образно, ярко и красочно. 

Композиция загадок проста. Загадка состоит из двух частей: самой загадки, т. е. вопроса и отгадки 
(ответа), которые между собой связаны смыслом и главным образом [5, с. 17]. В загадке тем или иным 
способом уже скрывается отгадка. Это может быть метафора или другой троп. Неудивительно, что в 
народе сложилась загадка о загадке: Без лица в личине [7]. 

Существует несколько видов загадок, рассмотрим некоторые из них. Самые простые и доступные 
для детей трех-четырех лет – рифмованные загадки, они содержат ответ в рифмах. 

Время зимнее настало, 
Грядки снегом закидало: 
Там, где раньше рос укроп, 
Возвышается... (сугроб) 

Использование рифмованных загадок развивает у детей слуховое внимание, образное мышление, 
творческие способности. Развивает умение использовать все части речи, согласовывать их. Форми-
рует навык воспринимать звуковой образ слова путем подбора рифмы [6, с. 29]. 

Следующий вид загадок – описательный. Для детей трех-четырех лет, в загадке должно содер-
жаться четыре-пять признаков описания предмета, для детей четырех-пяти лет – три-четыре признака. 
Для ребенка пяти-шести лет, достаточно использовать не более трех признаков предмета или явления. 

Красногрудый, чернокрылый, 
Любит зёрнышки клевать, 
С первым снегом на рябине 
Он появится опять. (снегирь) 

Загадка-описание обогащает словарь ребенка. Учит использовать в речи слова, обозначающие ка-
чества и свойства предметов. Насыщает речь образными выражениями. 

Более сложный вид загадок – метафорические. Эти загадки содержат олицетворение, сравнение, 
метафору. В основе загадки лежит слово или выражение, употребляемое в переносном значении 
[3, с. 160]. Часто в загадках встречаются так называемые «постоянные эпитеты». Это образные, яркие 
и красивые определения (т. е. прилагательные) при существительных, например, «красна девица», 
«добрый молодец», «чистое поле». 

Дети в возрасте пяти-шести лет уже владеют операциями сравнения и анализа, поэтому им уже 
под силу разгадать метафору, содержащуюся в предложенной загадке. 

Белая корзинка, золотое донце, 
в ней лежит росинка 
и сверкает солнце. (ромашка) 
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Загадка-метафора развивает у ребенка образное мышление, воспитывает интерес к устному твор-
честву, учит использовать в речи фразеологизмы. 

Следующий вид загадок – загадки с отрицанием. Разгадывание загадок этого вида следует начи-
нать с детьми четырех-пяти лет. В загадке, для дошкольников средней группы, должно содержаться 
не более четырех отрицаний, а для старшей и подготовительной к школе группах возможно наличие 
двух-трех отрицаний [6]. 

Домашний – но не кот. 
Разноцветный – но не радуга. 
Звонкий – но не колокольчик. 
Всех будит – но не будильник. (петух) 

Загадка-отрицание учит дошкольника подбирать и пользоваться антонимами и синонимами. Рабо-
тая с загадками этого вида, у ребенка формируется умение делать выводы, сравнивать разные и оди-
наковые признаки предмета. 

Для ребенка, загадка – это веселое, забавное, интересное времяпровождение. Отгадывание – это 
игра, рассчитанная на веселье, шуточное настроение, радостное предвкушение правильного ответа. 
Вероятно, самыми веселыми из загадок, являются загадки-обманки. Смысл загадок-обманок в том, 
что на загадку ребенку хочется дать ответ в рифму, но этот ответ будет не верен. 

Над лесом 
Солнца луч потух, 
Крадётся царь зверей… 
петух (лев) 

Правильный ответ на загадки-обманки не должен рифмоваться со стишком. Эти загадки развивают 
у дошкольника слуховое внимание, творческие способности. Активизируют умственную и речевую 
деятельность детей. 

Воспитательные и образовательные возможности загадки различны. Они выполняют следующие 
функции: 

 познавательную; содействуют активизации познания окружающего мира; 
 развивающую; развивают наблюдательность, логическое мышление; 
 художественную; способствуют формированию у ребенка образного мышления. 
Благодаря загадке формируется любовь к народному творчеству, родному языку, живому, образ-

ному и точному слову. У детей расширяется кругозор, развивается речь, любознательность. Разгады-
вание загадок помогает стать детям наблюдательными, тренирует внимание и память. Отгадывание 
загадок способствует активному развитию речи детей дошкольного возраста. Загадки требуют от раз-
гадывающего особенно вдумчивого отношения к ее языковой форме: словарю, морфологии, синтак-
сису [4, с. 356]. 

Под влиянием загадок у дошкольника складывается привычка рассматривать слово как многогран-
ное речевое средство. Это совершенствует не только языковую подготовку ребенка, но естественно и 
успешно развивает его мыслительные способности. 

Загадки полны познавательного смысла. Загадка ставит перед ребенком вопросы: 
 Что откуда? 
 Что из чего делается? 
 Что чему служит? 
Она ставит перед ребенком предмет то одной, то другой стороной, то останавливает внимание на 

внешнем виде, то указывает на сущность предмета, на его назначение. 
Каждая группа загадок содержит широкий круг сведений об окружающем мире. Все, что раньше 

было для ребенка предметом знакомства и стороннего наблюдения, что составляло пространство его 
жизни, теперь – предмет загадывания. 

Играя в загадку, ребенок как бы сдает экзамен на сообразительность. Хорошо ли он знаком с окру-
жающим миром? Знает ли он признаки, качества, свойства предметов и явлений? Наблюдение и изу-
чение жизненных явлений в сложных и многообразных связях является базой для логически правиль-
ного рассуждения и умозаключения. 

Подводя итог, отметим, что с древнейших времен загадки были своего рода окошком, открывав-
шим ребенку окружающий мир с таких сторон, которые невидимы при поверхностном наблюдении. 
Загадки учат «смотреть в корень», находить схожее в различном и отличия в одинаковом. 
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ЗИМУШКА-ЗИМА 

Аннотация: в данной статье представлен конспект организованной образовательной деятель-
ности для детей группы раннего возраста. В работе использовались различные методы и приемы: 
интересный сюрпризный момент, опыты со снегом, дыхательная гимнастика, художественное 
слово. Разработка направлена на доброжелательное отношение к окружающему. 

Ключевые слова: зима, снег, игра. 

Конспект организованной образовательной деятельности в младшей группе 
Программное содержание: 
Учить детей слушать вопрос взрослого и отвечать на него. 
Закреплять признаки зимы (снег белый, пушистый, снежинки легкие, пушистые). 
Возможные действия со снегом (лепить, катать, играть, кататься). 
Закреплять умение отрывать маленькие комки пластилина от большого, раскатывать пластилин 

круговыми движениями между ладонями. 
Воспитание доброжелательного отношения к окружающему. 
Оборудование: Костюм Зимушки-зимы, кусочки ваты для игры, игрушка-обезьяна, дощечки для 

лепки, пластилин, влажные салфетки, мольберт, коллаж с изображением домов, деревьев, облаков, 
колокольчик, корзинка со снежками, презентация с изображением зимних забав, экран, ноутбук, уго-
щение для детей. 

Ход мероприятия: 
Дети входят в группу, здороваются с гостями. В это время раздается стук в дверь. 
Воспитатель: Кто-то стучит, давайте подойдем к двери. Дети вместе с воспитателем открывают 

дверь. Воспитатель: Ребята, кто это? Дети: обезьянка. Воспитатель: Входи обезьянка. Здравствуй. Ре-
бята, обезьянка что-то шепчет мне на ухо. Она говорит, что она живет в стране, где никогда не бывает 
снега. Она скоро уедет домой, и ей так хочется показать его своим друзьям. Давайте ей поможем? 
Дети: Да. Воспитатель: Обезьянка, садись на стульчик, а мы с ребятами все тебе расскажем и покажем. 

Воспитатель: Ребята, я сейчас вам загадаю загадку: 
Снег на полях, лед на реках 
Вьюга гуляет, когда это бывает?  

Дети: Зимой. 
Воспитатель: А какие вы знаете приметы зимы? 
Дети: Лежит снег, на улице холодно, люди надевают теплую одежду, деревья стоят без листьев. 
Воспитатель: Правильно, давайте прочитаем стихотворение о зиме (Дети все вместе читают сти-

хотворение.) 
С неба падают снежинки, словно белые пушинки 
Покрывая все кругом, мягким бархатным ковром. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, откуда берутся снежинки? Зимушка-зима живет в ледяном до-
мике, спит на снежной перине. Обязательно взбивает её и поэтому на землю падают снежинки. Если 
она сильно взбивает, то идет обильный снег, если легонько, то идет снежок. А, снежинки какого 
цвета? 

Дети: Белого. 
Воспитатель: А ещё какие? 
Дети: Легкие, пушистые. 
Воспитатель: Давайте поиграем с вами. У меня в коробочке есть кусочки ваты. Они похожи на 

белые хлопья снега. Мы с вами будем дуть на них. И посмотрим, как они ложатся на пол. 
(Играет вместе с детьми.) 
Вдруг раздается звон колокольчика. 
Воспитатель: Кто это к нам приехал? 
(Входит Зимушка-зима.) 
Зимушка-зима: Здравствуйте, ребята. Проезжала мимо вашего детского сада на санях и услышала, 

как здесь у вас весело. 
Я Зимушка. Метелицей стучусь я к вам в окно 
Пусть снег поземкой стелется, а здесь у вас тепло. 

Воспитатель: Ребята, кто это? Вы узнали? 
Дети: Зимушка-зима. 
Зимушка-зима: Правильно, я Зимушка-зима. Посмотрите, какая я нарядная. Какое у меня красивое 

платье, шапочка, сапожки. 
Дети вместе с воспитателем рассматривают костюм Зимушки. 
Зимушка-зима: Ребята, посмотрите, что я вам принесла. Это снег. 
Дети и воспитатель предлагают обезьянке посмотреть на снег. Все берут снега немного в руки, 

наблюдают, высказывают свое мнение: холодный, белый. 
Зимушка-зима: Ребята, вы рады Зимушке-зиме? Что можно делать на улице зимой? 
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Воспитатель: А вот, посмотри, у нас есть вот такие картинки, на которой изображены зимние за-
бавы. Сейчас мы их рассмотрим, и расскажем, чем можно заняться зимой. 

На экране показывается презентация по теме «Зимние забавы». Дети рассматривают картинки и 
рассказывают, что зимой можно кататься на санках, коньках, слепить снежную бабу, поиграть в 
снежки. 

Зимушка-зима: Я тоже хочу поиграть в снежки. Я так люблю веселиться! 
Проводится подвижная игра «Снежки» 
Дети под музыку собирают разбросанные снежки, кидают друг в друга. Затем по сигналу воспита-

теля собирают снежки в корзину. 
Воспитатель: Ребята, обезьянка мне сказала, что ей понравилась Зимушка- зима и она хочет пока-

зать своим друзьям снег. Но она его не довезет, он же растает. 
Воспитатель: Ребята, а как мы сможем помочь обезьянке? 
Дети: Мы слепим снежки. 
Сажают обезьянку на стул. 
Воспитатель: Правильно, подойдите сюда и посмотрите, у меня есть картина. На ней изображены 

дом, облака, деревья. Но снега нет. Нам нужно налепить снежинки. Садитесь за столы. Посмотрите, 
как это нужно делать. От большого куска пластилина отщипните несколько маленьких, кусочков и 
скатайте из них шарики. 

Кусочек пластилина на ладошку положу, другой прикрою. В руках пластилин кружился, в шарик 
быстро превратился. Покажите мне. 

Дети показывают. 
Воспитатель: Вот сколько шариков получилось. Когда вы слепите свои шарики, положите их на 

тарелочку, затем мы все вместе прилепим их к картинке. 
Воспитатель, Зимушка-зима и обезьянка поощряют действия детей. 
При проведении работы звучит легкая музыка. 
Воспитатель: Молодцы, ребята. А теперь вытрете руки салфеткой и подойдите ко мне. 
Зимушка-зима: Вы так хорошо потрудились. Мне и обезьянке очень понравилась картина. А вы 

хотите со мной поиграть? 
Дети: Да, хотим! 
Под звуки музыки проводится игра «Снежиночки-пушиночки». 

Снежиночки-пушиночки, устали на лету 
Кружиться перестали, присели отдохнуть. 

Дети кружатся под музыку. 
Воспитатель: Молодцы! А давайте мы с вами сегодня делали? 
Дети: Поговорили о зиме, хорошо поиграли, подарили нашему гостю картину, дули на ватку. 
Воспитатель: А сейчас, давайте попрощаемся с обезьянкой! 
Все: До свиданья обезьянка! 
Зимушка-зима: А я хочу угостить вас вкусными конфетами. 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОДЕЛКИ БАБУСИ ЯГУСИ» 

Аннотация: в статье представлен конспект организованной образовательной деятельности 
«Проделки Бабуси Ягуси». В работе используются различные приемы – художественное слово, фо-
кусы, пальчиковая гимнастика, лепка, подвижная игра. Целью разработки данного конспекта явля-
ется формирование интереса у детей к познанию окружающего мира. 

Ключевые слова: Бабуся Ягуся, кошка, лепка. 

«Проделки Бабуси Ягуси». 
Конспект организованной образовательной деятельности. 

Программное содержание: Обучать детей лепить знакомые им предметы раскатывая ком пласти-
лина в длину. Закреплять умение сопереживать увиденному. 

Продолжать учить рассказывать стихотворение о кошке, отгадывать загадки о кошке. 
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Оборудование: игрушка кошки, пластилин, карандаши, влажные салфетки, письмо Бабуси Ягуси, 
волшебная палочка, схемы лепки, магнитофон. 

Ход мероприятия. 
Дети входят в группу. Воспитатель говорит, что к нам кто- то пришел в гости, но что это за гость 

нужно угадать. За ширмой стоит блюдце с молоком. Педагог загадывает загадку: 
Молоко пьет, песенки поет. 
Чисто умывается, а с водой не знается. 
Ответы детей: Кошка. 
Воспитатель: Правильно, ребята, то кошка. Вот она. Её зовут Мурка. Давайте рассмотрим Мурку. 

Ребята, скажите Мурка большая или маленькая. 
Ответы детей: Большая. 
Воспитатель: А теперь давайте погладим кошку. Какая она? 
Ответы детей: Пушистая, мягкая. 
Воспитатель: А какого цвета кошка? 
Ответы детей: Серого. 
Воспитатель предлагает детям прочитать знакомое стихотворение про кошку: 
Мягкие лапки, в лапках цап-царапки. 
Молоко пьет, тихо песенку поет: мур- мур-мур. 
Воспитатель: А мы позовем кошку в гости? 
Дети: Конечно, позовем! 
Воспитатель: А чем мы будем котика угощать? 
Ответы детей: Молочком. 
Дети имитируют угощение котика молочком из ладошки-тарелочки. 
Воспитатель: Ребята, котик говорит вам спасибо за угощение. А теперь давайте порисуем. Нари-

суем Мурке свою любимую игрушку. Достаньте карандашики из коробки. 
Дети садятся за столы, берут коробочки с карандашами и с удивлением обнаруживают, что они 

пусты. Педагог обращает внимание на письмо и читает: «Я спрятала ваши карандаши, и вы никогда 
не найдете их. Ваша бабуся Ягуся». 

Воспитатель: Что же делать? Как же мы теперь будем рисовать? Нам так нужны карандашики, 
ведь кошке Мурке хотелось получить подарок именно сегодня. Но я, кажется, придумала. Давайте 
перехитрим Бабу Ягу. Она думает, что мы остались без карандашей, а мы возьмем и слепим себе ка-
рандаши из пластилина, затем с помощью волшебной палочки превратим их в настоящие карандаши. 

Проводиться пальчиковая гимнастика: 
Если когти точит кошка. – Ладони поставить вертикально вверх. 
Будет дождик из окошка. – Пальцы выпрямить и развести в сторону. 
Сильно сгибать и разгибать кончики пальцев. 
Дети садятся за столы. Воспитатель объясняет, как они будут катать пластилин между ладонями: 

Пластилин на ладошку положу, другой прикрою. Пластилин в руках лепился и в карандашик превра-
тился. 

Также с использованием схем педагог объясняет, как правильно держать руки при лепке. Дети 
сначала в воздухе показывают, как они это будут делать, затем приступают к работе. Мурка оценивает 
работы, хвалит. Затем готовые карандашики с помощью волшебной палочки превращают в настоящие 
карандашики. 

Воспитатель загадывает загадку: Кто альбом раскрасит наш? Ну, конечно… (карандаш). 
Мурка прощается с детьми и предлагает поиграть в игру. 
Подвижная игра-имитация. Дети выполняют движения соответственно тексту. 

Все котятки мыли лапки: 
Вот так, вот так! 
Мыли ушки, мыли брюшки: 
Вот так, вот так! 
А потом они устали, 
Сладко-сладко засыпали: 
Вот так, вот так! 
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы духовно-нравственного воспитания детей дошколь-
ного возраста. Автор делает попытку рассмотреть взаимодействие образовательного учреждения 
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праздники, сказки, ребенок, семья. 

Дошкольный возраст самый чувствительный из всех возрастных периодов, именно в это время 
закладываются основы человеческой личности, её культурные ценности, формируются нравственные 
качества личности дошкольников, такие, как доброта, сострадание, внимательность, сопереживание, 
ответственность, уважение к старшим. В этот период расширяется и перестраивается система взаимо-
отношений ребенка со взрослыми и сверстниками, ребёнок приобщается к ценностям культуры. 

В работу по духовно-нравственному воспитанию дошкольников были включены различные виды 
деятельности: познавательно-исследовательская, художественно-продуктивная, досуговая, игровая. 
Она осуществлялась в интегративной форме во всех образовательных областях и в процессе совмест-
ной деятельности воспитателя и музыкального руководителя с детьми: посещение музея МАДОУ 
«Русская старина», посещение местного «Краеведческого музея», посещение Храма Ксении Петер-
бургской, выступление казачат на региональном конкурсе по казачеству, посещение выставки картин 
на православную тематику. 

Целостное духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в про-
цессе решения следующих задач: 

 воспитание патриотических чувств, связывающих разные поколения; 
 совершенствование художественного вкуса, развитие творческого потенциала каждого ребёнка; 
 формирование художественно-речевых навыков, пополнение словаря детей; 
 формирование духовно-нравственных качеств; 
 создание условий, оптимально обеспечивающих процесс формирования у детей позитивного от-

ношения ребенка к окружающему миру, другим людям и самому себе, иерархичность отношений с 
взрослыми и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира; 

 сохранение духовно-нравственного здоровья детей; 
 приобщение дошкольников к нравственным и духовным ценностям православной культуры. 
В деле православного воспитания ребенка большое значение имеет работа с семьей. Особенно 

важно соблюдать принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и детском саду, 
главным условием которого является включение родителей в жизнь детского сада так, чтобы семья и 
сад не заменяли, а дополняли друг друга. 

Работая в направлении «Духовно-нравственное воспитание», мы старались создать стройную си-
стему приобщения детей дошкольного возраста к народным, духовным традициям и общечеловече-
ским нормам морали. Развивать духовно-нравственные качества личности ребенка решили с помо-
щью игры. Ведь игра является не только ведущей деятельностью дошкольников, но и представляет 
собой отражение детьми окружающей жизни. Для формирования духовно-нравственных качеств де-
тей используем игры, которые учат умению общаться, устанавливать контакт, получать удовольствие 
от общения с партнером, воспитывают любовь и уважительное отношение к близким и окружающим 
людям, помогают ребенку в накоплении социального опыта: «Петушки и Лисичка», «Кучер и ло-
шадки», «Ваня-простота». 

Ни для кого не секрет, что русские народные игры, имея нравственную основу, обучают развива-
ющуюся личность социальной гармонизации. Поэтому мы используем их во всех видах деятельности 
с дошкольниками. Игры, которые мы разучиваем вместе с детьми, помогают нам в проведении обря-
довых праздников: Святки, Масленица, Пасха, Троица, Яблочный спас. Широко используем игры, 
целью которых является воспитание нравственных качеств личности ребенка. Они способствуют 
адаптации ребенка в социальном мире, формируют умение оценивать других с позиции доброжела-
тельности и являются важной частью духовно-нравственного воспитания. 

Духовно-нравственные качества личности можно развить и с помощью детского фольклора. Ребе-
нок стремится подражать героям народных сказок, которые ему симпатичны. Проживая в игре жизнь 
любимых героев, дети приобщаются к духовному и нравственному опыту. 
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Сказки помогают детям разобраться, что хорошо, а что плохо, отличить добро и зло. Из сказки 
дети получают информацию о моральных устоях и культурных ценностях общества. Расширяют кру-
гозор: развивают речь, фантазию, воображение. Развивают нравственные качества: доброту, щед-
рость, трудолюбие, правдивость. Например, сказки «Репка», «Теремок» – учат детей быть дружными, 
трудолюбивыми; «Гуси лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» – учат слушать родите-
лей. Страх и трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза велики». Трудолюбие в сказках всегда 
вознаграждается: «Хаврошечка», «Царевна Лягушка». Всю работу по развитию у дошкольника ду-
ховно-нравственных качеств мы проводим вместе с родителями: сообщаем им о достижениях и про-
блемах, консультируемся с ними об индивидуальных особенностях каждого ребенка. С целью уста-
новления контактов с семьей, для обеспечения единства в воспитании духовно-нравственной куль-
туры используем следующие методы: групповые родительские собрания, консультации, дни откры-
тых дверей, папки-передвижки, совместные праздники. 

Задача педагогов состоит в том, чтобы соединить обучение и воспитание через изучение традиций 
отечественной культуры, предоставить детям возможность познакомиться с культурным наследием 
наших предков, вводя произведения во все виды занятий, по капельке добавляя в повседневную жизнь 
детского сада. А вершиной этой работы становятся наши праздники, которые являются результатом 
сотворчества детей и сотрудников в области народного словесно-поэтического, музыкального, танце-
вального, драматического искусства. Значения народных праздников заключается в том, что они дают 
возможность проявить свои чувства и мысли, пробуждают эмоциональные чувства и переживания, 
стимулирует оптимистическое настроение. Для приобщения детей к традиционной культуре посред-
ством праздников в нашем детском саду была создана предметно-развивающая среда: в театральных 
уголках размещены сказочные персонажи для различных видов театров, оформлен мини музей «Рус-
ская старина», в группах есть уголки православной книги, совместная творческая деятельность детей, 
педагогов, родителей проходит в рамках организации и проведения праздников, чаепитий, ярмарок, 
оформлен православный уголок «Казачество». 

Духовность надо воспитывать с самого раннего детства. В народе говорится: «Нет дерева без кор-
ней, дома – без фундамента». Трудно построить будущее без знания исторических корней и опоры на 
опыт предшествующих поколений. Народные праздники по своей природе педагогичны, они всегда 
включают в единое праздничное действие и детей и взрослых. Русский народный праздник всегда был 
открыт для новизны, изобретательности, впитывая в себя церковную, православную религиозную об-
рядность. 

Основные цели приобщение детей к православным традициям: 
 сохранение духовно-нравственного здоровья детей; 
 приобщение их к нравственным и духовным ценностям православной культуры; 
 изучение православной культуры и народных традиций; 
 формирование общей духовной культуры. 
Особенность духовно-нравственного образования и воспитания в том, что оно содействует сохра-

нению духовного здоровья детей, знакомит их с основами православной культуры. Представляется, 
что наиболее правильным в дошкольном возрасте должно стать изучение православной культуры в 
рамках главных православных праздников (православный литургический год), которые вводят детей 
в светлый, радостный и праздничный мир Православия: «Рождество», «Крещение», «Сретение», «Бла-
говещение», «Вербное воскресенье», «Пасха», «Троица», «Успение», «Покров». 

При подготовке к празднику мы стараемся наполнить новым смыслом знакомые с детства мелодии 
и сказки. И это, оказывается, так здорово, когда тебя и здесь встречают знакомые герои. И те ценности, 
о которых они говорят, такие близкие и такие понятные: верность, дружба, искренность, уважение, 
доверие. В праздниках используем не только стихи великих русских поэтов, но и стихи, сочиненные 
педагогами, участниками праздников, потому что мы ставим своей целью привить русским детям лю-
бовь к Богу, Церкви, Родине и к родному слову, написанному столь талантливо, с верой и болью, 
слову, пропущенному через огонь сердца. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ЗИМНЯЯ ВОДА» 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопросы опытно-экспериментальной дея-

тельности в подготовительной группе. В работе представлен конспект занятия, в котором пред-
ставлено, как можно познакомить детей дошкольного возраста с физическими свойствами снега и 
льда. 

Ключевые слова: лаборатория, опыты, дети дошкольного возраста, снег, лёд. 

Программное содержание: познакомить детей с физическими свойствами снега и льда; научить 
детей решать познавательные задачи и делать выводы. 

Оборудование: две тарелки; по два стаканчика с водой на каждого ребёнка; цветные полоски; 
краски синяя, зелёная; мисочки для снега; цветные бусинки; костюм Зимы (для взрослого); костюм 
снеговика (детский); карточки с зимними развлечениями; мольберт; карточки с приметами всех вре-
мён года; магниты. 

Ход занятия: 
Под музыку в группу входит Зима. 
Зима. Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? 
Дети. Да! 
Зима.  

Кругом глубокие снега, 
Куда я взгляд не кину – 
Метёт и кружит пурга 
Вы узнаёте зиму? 
На лыжах мчимся мы с горы, 
Нам ветер дует в спину! 
Нет веселее той поры, 
Вы узнаёте зиму? 

Ребёнок.  
Ой, ты зимушка краса, 
Побелели все леса, 
Горы снега намела, 
Нас кататься позвала! 
Повела зима над нами 
Снеговыми рукавами 
И рассыпала снежинки 
На поля и на леса! 
Мы с горы кататься будем 
И поэтому нам очень-очень 
Нравится зима. 

Зима. Правильно ребята, всё это можно делать только зимой. Посмотрите на карточки (воспита-
тель обращает внимание детей на мольберт), здесь мы видим, как мы зимой веселимся. 

Я зима пришла серебристая 
Белым снегом замела поле чистое. 
Днем с детьми на коньках все катаемся, 
Ночью в снежных огоньках рассыпаемся. 

Зима. Давайте с вами поиграем в игру «Зимние слова». Дети, вам нужно хлопать в ладоши, если 
услышите слова связанные с зимой. (Снежинка, тепло, Новый год, санки, лёд, жара, рукавички, тюль-
паны, снеговик, Дед Мороз, листопад, Снегурочка, лыжи и т. д.) 

Зима. Молодцы ребята, вы были очень внимательными. Скажите, а вы любите отгадывать загадки? 
Дети. Да! 
Загадки: 

1. Все его зимой боятся, 
Больно может он кусаться. 
Прячьте уши, щёки, нос 
Ведь на улице … (мороз). 
2. Под ногами у меня 
Деревянные друзья. 
Я на них лечу стрелой, 
Но не летом, а зимой! (Лыжи). 
3. Не сосите сорванцы 
Ледяные леденцы! 
А глотала я пилюльки 
Потому что ела … (сосульки). 
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4. Он когда-то был водой 
Но сменил вдруг облик свой. 
И уже под Новый год 
На реке мы видим … (лёд). 
5. Он пушистый, серебристый 
Но рукой его не тронь 
Станет капелькою чистой 
Лишь поймаешь на ладонь. (Снег.) 

Зима. Ребята, расскажите, каким бывает снег? 
(Ответы детей.) 
Зима. Что вы можете сказать про снег? Что такое снег? 
(Ответы детей.) Это много снежинок. 
Зима. Что такое снежинки? Как они выглядят? Откуда они берутся? 
(Ответы детей.) Снег, это замёрзшая вода. 
Зима. Дети в загадке говорится: Станет капелькою чистой. Почему снег на ладошке превращается 

в воду. 
(Ответы детей.) Он тает от тепла рук. 
Зима. Ребята, вы, наверное, любите играть в снежки и лепить снеговиков. Хотите слепить снего-

вика? 
Шляпа будет из ведра, 
Нос – морковка, а глаза – 
Два весёлых уголька. 

Физкульминутка «Лепим снеговика». 
Дети под музыку выполняют ритмические движения. 
Раздаётся стук в дверь. Входит снеговик. 
Снеговик. Торопился к вам друзья, 
Вам принес посылку я! 
Зима. Спасибо. Интересно, от кого? От Деда Мороза. Спасибо снеговик. 
Снеговик. У меня ещё одна просьба к вам ребята. У моей подружки Снегурочки скоро будет день 

рождения. Я хотел ей подарить бусы, а Снежная Королева взяла все бусинки и в ледовый плен спря-
тала. Помогите мне освободить бусинки из ледового плена. 

Зима. Снеговик, мы постараемся тебе помочь, а ты оставайся у нас в гостях. 
Снеговик. А вы разве не знаете, что со мной может случиться, если я останусь в тепле? 
(Ответы детей.) 
Снеговик. Я побежал, но я к вам ещё приду. 
Зима. Ребята, давайте подумаем, как будем освобождать бусинки из ледового плена. 
(Ответы детей). 
Зима. Правильно, давайте несколько бусинок поставим около обогревателя, несколько бусинок 

над батареей, несколько положим в таз с горячей водой. Посмотрим, где быстрее всего растает лёд? 
Зима. Что же в посылке? Чтобы узнать, что в ней, отгадайте загадку? 

Он сковал большую реку, 
Ровный, гладкий – красотой! 
Он поможет человеку 
Обходиться без моста. 

Зима достаёт кусочек льда и ведро со снегом. Что такое лёд? 
(Ответы детей). Замершая вода. 
Зима. Как вы думаете, что с ним нужно сделать, чтобы он опять превратился в воду? 
(Ответы детей.) Нагреть. 
Зима. Сегодня мы с вами проведём опыты и узнаем, чем похожи между собой снег и лёд и чем они 

отличаются. 
Дети проходят за столы. 
Опыт 1. Определение цвета. 
Какого цвета снег? 
(Ответы детей). Белого. 
А лёд? 
(Ответы детей.) Бесцветного. 
Опыт 2. Определение прозрачности. 
Дети положите под кусочек льда – полоску красного цвета. Какого цвета стал лёд? 
(Ответы детей). Красного. 
Положите под снег. Что вы видите? 
(Ответы детей.) 
Теперь положите под лёд синюю полоску. 
Вывод. Лёд прозрачный, а снег непрозрачный. 
Опыт 3. Определение качества снега и льда. 
У вас на столах в стаканчиках лежат кусочки льда и комочки снега. Сначала посмотрите на свои 

ладошки – они сухие. Возьмите лёд в руки и скажите, какой он? 
(Ответы детей.) Холодный, твёрдый, тяжёлый. 
Зима. Возьмите в руки снег. Какой он? 
(Ответы детей.) 
Вывод. Снег и лёд одинаково холодные, но снег лёгкий, мягкий, а лёд тяжёлый, твёрдый. 
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Опыт 4. Определение прочности. 
Ребята возьмите горсть снега и нужно высыпать её на тарелочку. Как можно назвать это свойство 

снега? 
(Ответы детей.) Сыпучий. 
А лёд? Я случайно уронила кусочек льда. Что с ним случилось? 
(Ответы детей.) Он раскололся, он хрупкий. 
Опыт 5. Тонет, не тонет. 
Ребята, а как вы думаете, тонет ли снег? А лёд? 
(Ответы детей.) 
А мы сейчас проверим. Положите комочек снега в стаканчик с водой, а в другой стаканчик – лёд. 
Вывод. Лёд и снег не тонут. 
Опыт 6. Ребята пришло время проверить, что стало с бусинками, освободились ли они от ледяного 

плена? 
Дети проверяют все бусинки и делают вывод, что в горячей воде все они оттаяли. 
Зима предлагает детям все бусинки поместить в горячую воду. 
Ребята, давайте теперь объединим всё, что мы узнали о снеге и льде. 
Снег – белый, непрозрачный, рыхлый, сыпучий, под воздействием тепла превращается в воду. 
Лёд – это замёрзшая вода. Бесцветный, прозрачный, хрупкий, под воздействием тепла превраща-

ется в воду. 
Появляется снеговик. Спрашивает у ребят про бусинки. И как им удалось с таким трудным зада-

нием справиться? 
(Ответы детей.) Лёд растаял в горячей воде и бусинки освободились от ледяного плена. 
Снеговик. Ребята большое вам спасибо. А за то, что вы такие молодцы я принёс вам угощение – 

леденцы! 
Звучит музыка о зиме, снеговик угощает детей. Зима прощается с детьми. 
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Аннотация: статья посвящена развитию патриотизма у детей дошкольного возраста с помо-
щью театрализованных игр и игр-драматизаций. 
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В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность к 
Родине, преданность ей, ответственность за неё, желание трудиться на её благо, беречь и умножать 
богатства. Патриотическое воспитание дошкольников включает в себя передачу им знаний, формиро-
вание на их основе отношения и организацию доступной возрасту деятельности. Игра является основ-
ной деятельностью ребёнка дошкольного возраста; игра – наиболее доступный ребёнку и интересный 
для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний, эмоций. 

Театрализованная игра, как один из её видов, является эффективным средством социализации до-
школьников в процессе осмысления или нравственного подтекста литературного или фольклорного 
произведения и формирования чувства патриотизма. В театральных играх осуществляется один из 
принципов личностно-ориентированной педагогики – принцип синтеза интеллекта, эмоций и дей-
ствия. Именно в театрализованных играх ребёнок получает определённые знания, перед ним ставится 
задача: подумай, сделай выбор, реши; ребёнок переживает разнообразные эмоциональные состояния 
и действует. Продуктивная деятельность: атрибуты, декорации, костюмы, игрушки. 

В этом во многом заключается воспитательный эффект игр-драматизаций. 
Характерной особенностью театрализованных игр является их фольклорная или литературная ос-

нова. Центральной идеей воспитания любви к Отечеству у русских педагогов была идея народности. 
Так К.Д. Ушинский отмечал «что воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть 
«народным». Именно он ввел термин «народная педагогика», считая фольклор блестящим средством 
раскрытия национальной самобытности и формирования патриотических чувств. В играх драматиза-
циях на фольклорной основе дети узнают об обычаях русского народа (муку хранили в амбарах, су-
секах – «Колобок»; с раннего детства приучали детей к домашнему хозяйству – Машенька и кашу 
варила, и пироги пекла – «Маша и медведь», заготавливали рыбу на зиму – дед наловил рыбы целые 
сани – «Лисичка-сестричка и серый волк»). Всё это обыгрывается, переживается детьми, запомина-
ется. Активизируется и совершенствуется словарный запас. Дети запоминают крылатые выражения 
пословицы, поговорки, прибаутки, меткие выражения («битый не битого везёт», «задал стрекача», 
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«жили-поживали», «у страха глаза велики», «утра вечера мудренее», «души не чают».) Для развития 
связной речи и для того, чтобы показать богатство, красоту родного языка при подготовке спектаклей 
мы используем такой приём, как пересказывание стихотворного текста своими словами. Ещё не за-
помнив стихотворный текст, дети обыгрывают действия, передавая основной смысл своими словами. 
И на практике убеждаются, что об одном и том же можно сказать разными словами. Игры-драматиза-
ции дают возможность не просто рассмотреть и примерить народные костюмы, а и действовать в них, 
как бы «прожить» в них определённый период, почувствовать на плечах теплоту шали, кокошник на 
голове, рубашку-косоворотку на плечах, расписной кушак на поясе; оценить преимущества и недо-
статки русского народного костюма, его красоту, яркость, красочность, нарядность. 

В играх-драматизациях дети знакомятся с повадками диких и домашних животных и с теми пред-
ставлениями о животных, которые бытуют в народе (волк – серый разбойник, медведь – батюшка, 
заяц – хвастун и трусишка, козёл – глупец и т. д.) 

Большую роль в играх-драматизациях имеет музыкальное сопровождение. Игры-драматизации на 
основе фольклора дают возможность познакомить детей с богатством и разнообразием русских мело-
дий и способов их исполнения, музыкальных инструментов. Именно музыка помогает создать поло-
жительный эмоциональный настрой, расцвечивает игру, снимает некоторую монотонность речевых 
диалогов и монологов. Музыка помогает детям почувствовать и передать необходимое настроение, 
протанцевать народный танец. 

В наших условиях драматизировать волшебные сказки затруднительно, а сказки простые у детей 
подготовительной группы не вызывают особого интереса. Мы в нашей группе пошли путём создания 
пьесок по мотивам сказок. Так по сказке «Рукавичка» мы написали свой вариант. В основу взяли 
сказку и пьесу Л. Воронковой. Написали пролог, второе действие, эпилог. Появились в пьесе новые 
персонажи, расширилось место действия. Т.А. Бабалова помогла подобрать музыку и поставить му-
зыкальные номера. В результате дети с большим интересом готовили этот спектакль. В этой игре дети 
узнали о традиции предпраздничных ярмарок на Руси, о том, что можно купить на ярмарке (бабушка 
даёт наказ деду, что купить на ярмарке), о том, что любимая одежда девушек на Руси – сарафан (крас-
ненький, как цветочек аленький). В игре воспитывается забота о животных (бабушка и внучка шьют 
большую рукавицу для зимовки зверей). 

Кроме фольклорной основы для игр-драматизаций, есть литературный материал, имеющий патри-
отическую направленность. Это экологические сказки. В этих сказках воспитывается любовь к родной 
природе, чувство сопереживания, сочувствия, желание помочь, защитить природу. И есть возмож-
ность практическими делами закрепить эти чувства (подкармливать птиц, охранять зелёные насажде-
ния, на праздник в группе поставить искусственную ёлочку, соблюдать чистоту в природе, не обижать 
животных и насекомых и т. д.). Одну из таких сказок «Сказка о новогодней ёлочке» драматизировали 
дети группы №10. 

Воспитание чувства патриотизма в играх-драматизациях на фольклорной и экологической основе 
идёт как бы опосредовано. Здесь прямо не говорится о том, что Родину нужно любить, беречь, защи-
щать. 

Литературных произведений для игр-драматизаций чисто патриотического содержания для до-
школьников очень мало. Из тех немногих произведений, которые написаны для детей на патриотиче-
скую тему, мы выбрали стихотворение А. Барто «На заставе» и стихи М. Исаковского «У самой гра-
ницы», написали небольшую пьесу для игры-драматизации «На границе». В чём воспитательное зна-
чение этой игры? – мальчики надевают военную форму, в руках у них почти как настоящие автоматы, 
они «ловят» врага-шпиона. И мальчишки начинают чувствовать себя настоящими пограничниками, 
защитниками Родины, смелыми, сильными, ловкими. Ребёнок, исполняющий роль пограничника, ис-
пытывает чувство ответственности: от него зависит успеет он или не успеет предупредить погранич-
ников, пройдёт или не пройдёт через границу «враг». Ему нужно пробежать через лес, перелезть через 
глубокий овраг в тёмную дождливую ночь. Для этого нужно быть смелым и решительным, ловким и 
быстрым. Таким себя и чувствует ребёнок. В заключительной сцене дети читают стихи М. Исаков-
ского «У самой границы». Последние слова стихотворения звучат как призыв: «А Родину нужно бе-
речь!». 

Большое значение в этой игре имеют декорации, реквизит, музыкальное и шумовое оформление. 
Всё это помогает создать обстановку почти близкую к реальной (насколько это возможно в наших 
условиях): шум дождя, вой ветра, кусты, пни, деревья; обстановку кабинета начальника заставы 
(карты, планшетка, оружие). Всё вместе взятое помогает мальчишкам представить себя настоящими 
пограничниками, защитниками Родины. 

Игры-драматизации стимулируют развитие творческой поисковой активности, самостоятельно-
сти, доставляют людям радость, вызывают активный интерес, увлекают их. А значит, все пережитые 
чувства, знания, полученные в играх, не пройдут бесследно. Они прорастут добротой, любовью к 
окружающему миру, своей Отчизне. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема нравственно-патриотиче-

ского воспитания старших дошкольников. В работе демонстрируется практическая ценность про-
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Тема проекта «Район, в котором я живу». 
Участники (исполнители проекта): дети подготовительной к школе группы с задержкой психиче-

ского развития, педагоги группы, родители воспитанников. 
Тип проекта: информационно – практико-ориентированный, краткосрочный. 
Срок реализации проекта: с 16.11 2015 г. по 11.12 2015 г. 
Цель проекта: создать условия для расширения кругозора детей о Кировском районе через сов-

местную деятельность педагогов, детей и родителей. 
Задачи проекта: 
1. Расширять и обогащать знания детей о Кировском районе: его прошлом и настоящем через зна-

комство с достопримечательностями района. 
2. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности детей в про-

цессе практической деятельности. 
3. Способствовать развитию речи через составление описательных рассказов. Расширить и акти-

визировать словарный запас детей по теме «Район, в котором я живу». 
4. Вызвать эмоциональный отклик на результат своей деятельности. 
5. Воспитывать чувство гордости за свой район. 
Актуальность проекта. 
Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений, заложенных в «Программе 

обучения и воспитания в детском саду», является патриотическое воспитание детей. 
Тема патриотического воспитания дошколят стала звучать особенно актуально в наше время. До-

школьный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои потенциальные возможно-
сти для формирования высших социальных чувств, к которым относиться и чувство патриотизма [1]. 
Насколько у маленького человека будет развито чувство любви к Родине, зависит от воспитания. И 
это воспитание должно быть целенаправленным. Задача педагогов и родителей – как можно раньше 
пробуждать в маленьком человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты 
характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином общества. Успеха в патриотическом 
воспитании можно достигнуть только тогда, когда сами взрослые будут знать и любить историю сво-
его города, района. Взрослые должны уметь отобрать те знания, которые доступны детям дошколь-
ного возраста, то, что может вызвать у детей чувство восторга и гордости. 

Проблема. Почему район, в котором мы живем, называется Кировским? 
Виды детской деятельности: социализация, коммуникация, познавательно-речевая, игровая дея-

тельность, конструирование, изобразительная деятельность. 
Обеспечение проекта: развивающая предметно – пространственная среда; иллюстративный мате-

риал по данной теме; фотографии; зарисовки; фотоальбом, видеоматериалы Кировского района; ин-
терактивная доска; компьютер; презентация «Экскурсия по Кировскому району»; организация экс-
курсии, дидактические игры; выставки книг, рисунков, поделок. 

Предполагаемый результат на уровне ребенка: 
1. Освоение доступных знаний об истории Кировского района. 
2. Активное участие детей в выставках рисунков, викторине по теме проекта, беседах, других ви-

дах деятельности. 
3. Умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на происходящее, ока-

зывать посильную помощь. 
4. Расширение и активизация словаря детей с ЗПР по теме проекта. 
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Предполагаемый результат на уровне педагогов: 
 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах гражданско-патриотиче-

ского воспитания дошкольников; 
 творческая самореализация в профессиональной деятельности. 
Предполагаемый результат на уровне родителей: 
 желания сотрудничества с детским садом; 
 укрепление значимости семьи в воспитании гражданско-патриотических чувств ребенка; 
 сплочение всех членов семьи, возрождение и сохранение семейных традиций. 
Продукт проектной деятельности. Фотоальбом «Кировский район», выставка рисунков «Мой дом, 

моя улица», коллаж «Я и мой район», выставка творческих работ детей и родителей «Сделаем наш 
район чище», итоговая викторина «Район, в котором я живу». 

Технология проекта. 
Проект «Район, в котором я живу» проводился с детьми старшего дошкольного возраста, с задерж-

кой в развитии. Проект носил познавательный, развивающий, воспитательный характер. Была прове-
дена предварительная работа с детьми, педагогами группы, с родителями воспитанников. Педагоги 
собрали и изучили материал об истории, достопримечательностях, жизни Кировского района. Офор-
мили альбом «Мой родной Кировский район», составили презентацию, для проведения виртуальной 
экскурсии с детьми по району, в котором они живут. Для детей были разработаны цикл бесед, занятий, 
игры и игровые упражнения по данной теме. Лексический материал для занятий был подобран с уче-
том возрастных и речевых особенностей детей. 

В ходе проекта удалось выявить проблемные моменты, которые нужно было отрабатывать в даль-
нейшем: некоторые дети затруднялись назвать свой домашний адрес, многие не знали название рай-
она, в котором живут, не называли номер детского сада, не знали названия памятников района. 

В ходе проекта мы старалась выстроить личностно-ориентированное взаимодействие с детьми: 
выслушать мнение каждого ребенка, поддержать их рассуждения, таким образом, создать ситуацию 
успеха для каждого из них. На протяжении всего проекта у детей поддерживалась мотивация. 

Дети сами являлись участниками проекта и были активными помощниками. Поэтапно происхо-
дила смена видов деятельности: беседы с детьми по теме проекта, экскурсия по Кировскому району, 
дидактические игры, продуктивная деятельность, итоговая викторина. 

В нашем мероприятии была тесная взаимосвязь с родителями. Родители были активны, заинтере-
сованы, проявили своё творчество, делились своими умениями, знаниями. Так, например, родители в 
доступной форме рассказывали своим детям, чье имя носит их улица, почему она так называется. Во 
время прогулок рассказывали детям об исторических памятниках района и т. д. 

На первом этапе проекта говорили с детьми о том, что им близко и понятно. Это дом, в котором 
живет ребенок, улица, на которой он живет, детский сад. Ребенок учился принимать свой дом таким, 
каков он есть, и любить его. Это чувство «родительского дома» ложится в основу любви к району. 
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и 
что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, про-
пущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патри-
ота [2]. Двор, улица, на которой живет ребенок, способствуют закреплению чувства привязанности. 
Здесь большая роль отводилась родителям. Мы предлагали родителям во время прогулки с детьми во 
дворе, на своей улице, рассказывать своему ребенку, чем им нравится их дом, (двор) в честь кого 
названа улица. Расспросить ребенка есть ли у него свое любимое место во дворе и на улице. Свои 
впечатления о доме, улице дети отражали в рисунках. 

Мир входит в жизнь детей постепенно. Сначала ребенок познает то, что окружает его дома, и уже 
после то, что в детском саду. Детский сад – место, где ребенок проводит значительную часть своей 
маленькой жизни, задача взрослых сделать так, чтобы место это было приятным и любимым детьми. 
Дети способны испытывать гордость за свой детский сад, свою группу. Мы развиваем и поддержи-
ваем эти чувства. В ходе проекта детьми была выполнена коллективная работа «Мой любимый дет-
ский сад». 

Очень хорошо, когда родители сами активно участвуют в жизни группы, когда воспитывают у 
своих детей гордость за детский сад, который посещает ребенок, чувство любви к детям, сотрудникам 
детского сада. 

В рамках проекта родители помогли собрать фотоматериалы Кировского района, приняли участие 
в подготовке итоговой викторины по теме. 

На следующем этапе проекта знакомили детей с районом. Его названием, достопримечательно-
стями. Чтобы дети «почувствовали» свой район, они должны иметь о нем определенное представле-
ние. Поэтому в детском саду педагоги провели с детьми занятия: «Район, в котором я живу», «Мое 
любимое место района», рассказывали дошкольникам о жизни района, проводили беседы, рассматри-
вали фото и иллюстративный материал, посвященный Кировскому району. Для детей организовали 
экскурсию по району с использованием мультимедиа. 

Родители рассказывали и показывали детям, какие объекты находятся в нашем районе: магазины, 
школы, библиотеки, почты и т д. Рассказывали об истории своего района, о людях, которые здесь 
когда-то жили. В результате совместной деятельности детей и родителей был изготовлен коллаж «Я 
и мой район». 

Данный проект был завершен итоговой викториной «Район, в котором я живу», где дети отвечали 
на вопросы, выполняли практические задания, участвовали в познавательных играх. 
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Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Мероприятия или основные 
направления деятельности 

Этапы проекта
Сроки Цель деятельности педагога, родителей и детей 

План реализации проекта подготовительного этапа

1 
Подбор справочного и позна-
вательного материала о Киров-
ском районе 

16.11–23.11 
2015 г. 

Цель: повышение профессиональной компетентности 
педагогов 
Цель: Привлечь к поиску материала родителей. 

2 
Подбор методической литера-
туры 20.11–23.11 

Цель: повышение профессиональной компетентности 
педагогов 

3 

Сбор фотоматериалов для 
оформления альбома «Киров-
ский район» 16.11–25.11. 

2015 г. 

Цель: Подобрать фото и иллюстрации с памятными 
местами Кировского района, с видами зданий, истори-
ческими памятниками, главными улицами района, 
объектами, достопримечательностями 
Цель: Привлечь родителей к сбору информации 

4 

Разработать дидактические 
игры 
«Узнай и назови»; «Подбери 
пару» 

24.11–28.12 
2015 г. 

Цель: Разработать авторские игры для детей, с целью 
закрепления знаний о Кировском районе 

План реализации проекта основного этапа.

1 
«Круглый стол» с родителями 
«Воспитание любви к малой 
Родине» 

30.11.2015 г. 
Цель: Привлечь родителей к совместной работе по 
изучению Кировского района, к обмену мнениями о 
нравственно-патриотическом воспитании 

2 
Экскурсия по Кировскому рай-
ону с использованием мульти-
медиа 

01.12.2015 г. 
Цель: Уточнять и расширять знания детей о достопри-
мечательностях Кировском районе 

3 

Путешествие по маршруту вы-
ходного дня, выполнение ре-
комендуемых заданий в рам-
ках маршрута

30.11–06.12 
2015 г. 

Цель: Организация семейных прогулок в районе с по-
знавательно-обучающим эффектом 

4 Занятие на тему «Район, в ко-
тором я живу» 03.12.2015 г. Цель: расширять знания детей о малой Родине 

5 Рисование на тему «Мой дом, 
моя улица» 03.12.2015 г. Цель: Побуждать детей отражать свои впечатления в 

рисунке по заданной теме

6 
Занятие на тему «Составление 
творческих рассказов «Мое 
любимое место района» 

04.12.2015 г. 
Цель: Составлять связный, последовательный рассказ 
о любимом месте  

7 
Аппликация «Мой любимый 
детский сад» (коллективная 
работа) 

07.12.2015 г. 
Цель: Закреплять навыки совместного творчества 

8 
Конструирование из крупного 
строительного материала и 
лего «Дома на нашей улице» 

09.12.2015 г 
Цель: побуждать детей применять полученные знания 
в самостоятельной деятельности 

9 Д/игры: «Узнай и назови»; 
«Подбери пару»

В течение 2 
недель

Цель: Закрепление знаний детей о достопримечатель-
ностях Кировского района в дидактических играх 

10 

Поделки из бросового матери-
ала: «Сделаем наш район 
чище» 

В течение 2 
недель. 

 

Цель: в совместной деятельности детей и родителей 
применять в своей работе бросовый материал; разви-
вать творчество, воспитывать любовь к природе, бе-
режное отношение к окружающей среде 

 

Таблица 2 
План реализации проекта заключительного этапа 

 

№ 
п/п 

Результат деятельности Сроки 

1 Оформление альбома «Кировский район» 23.11–25.11.2015 г. 
2 Выставка рисунков «Мой дом, моя улица» 03.12. 2015 г 
3 Изготовление коллажа «Я и мой район» 07.12 2015 г. 
4 Выставки творческих работ детей и родителей «Сделаем наш район чище» 10.12. 2015 г 
5 Итоговая викторина «Район, в котором я живу» 11.12.2015 г. 
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Заключение. 
По окончании реализации проекта можно сказать, что цель проекта «Район, в котором я живу» 

была достигнута. Поставленные задачи выполнены. Проектная деятельность показала, что организа-
ция работы в ДОУ по патриотическому воспитанию может быть увлекательной, разнообразной, лич-
ностно и общественно значимой. В результате проведенной работы, было отмечено улучшение каче-
ства знаний детей с задержкой в развитии о Кировском районе. Значительно расширился словарь по 
данной теме. В процессе работы над проектом дети имели возможность делать что-то интересное са-
мостоятельно или в группе детей. Занятия, игры, продуктивная деятельность объединяли детей об-
щими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствовали формированию коллективных вза-
имоотношений. 

В ходе реализации проекта были организованы выставки рисунков, поделок из бросового матери-
ала (совместная деятельность детей и родителей). Оформлен фотоальбома «Кировский район», изго-
товлен коллаж «Я и мой район». Проведена итоговая викторина «Район, в котором я живу». 

Надеемся, что проводимая работа поможет детям испытывать любовь и привязанность к родному 
дому, детскому саду. Испытывать гордость и уважение за свой район, людей, которые в нем живут. 
Способствовать воспитанию патриотических чувств у маленьких граждан. 
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Дизартрия – это нарушение звукопроизносительной стороны речи, обусловленное недостаточной 
иннервацией речевой мускулатуры, речевого дыхания, голоса и артикуляционной моторики. При ди-
зартрии у детей, в первую очередь, нарушена моторная сторона речи. Поэтому коррекционная работа 
при дизартрии включает не только коррекцию звукопроизношения, формирование звукового анализа 
и синтеза, но и дифференцированный артикуляционный массаж и гимнастику; лечебную физкультуру 
и логоритмику; физиотерапию и медикаментозное лечение [1]. 

В комплексе с другими медико-логопедическими методиками хороший эффект оказывает приме-
нение методики точечного массажа. В основу точечного массажа положен тот же принцип, что и при 
проведении иглоукалывания, с той лишь разницей, что на биологически активные точки воздействуют 
пальцем или кистью. Воздействие на ту или иную точку стимулирует или успокаивает нервную си-
стему, усиливает кровоснабжение, регулирует трофику тканей, желез внутренней секреции, умень-
шает болезненность, снижает нервное и мышечное напряжение [2]. 

Мы проводили наше исследование на базе детского сада коррекционного типа для детей с нару-
шениями речи. В нашем эксперименте приняли участие 20 детей с проявлениями дизартрии, по 10 че-
ловек в экспериментальной и в контрольной группах. Состояние и поведение всех детей было обу-
словлено остаточными явлениями oрганического пoражения головного мозга и, помимо речевого 
нарушения, их характеризовала повышенная утомляемость, истощаемость нервной системы, плoхая 
переключаемость, неравномерная работоспособность, рассеянность, неусидчивость, плаксивость. 

С контрольной группой детей нами проводилась медико-логопедическая работа без применения 
точечного массажа. С экспериментальной группой проводилась медико-логопедическая работа с при-
менением техники точечного массажа по Е.Ф. Архиповой (у детей в экспериментальной группе не 
было медицинских противопоказаний к применению точечного массажа). 

Для проведения диагностической работы нами применялись методики, дающие оценку речевым и 
неречевым нарушениям. Оценка неречевых симптомов предусматривала изучение строения артику-
ляционного аппарата, объема артикуляционных движений, состояния мимической и речевой муску-
латуры, характера дыхания. Для диагностики устной речи применялись методики, позволяющие ис-
следовать звукопроизношение, темп, ритм, разборчивость речи, фонематическое восприятие, уровень 
развития лексико-грамматического строя речи, дыхание и голосообразование, синхронность артику-
ляции [3]. 

На основании результатов первоначального диагностирования для каждого ребенка был разрабо-
тан индивидуальный ежедневный план занятий. В ходе проведения коррекционной работы мы опира-
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лись на общую схему коррекции, которая включала в себя: формирование первичных произноситель-
ных умений и навыков; дифференциацию и постановку звуков; автоматизацию изолированного про-
изношения; формирование умения по опознанию и различению звука изолированно; артикуляцион-
ная гимнастика; развитие дыхания и голоса (дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой); при-
менение техники точечного массажа (по Е.Ф. Архиповой). 

Эксперимент проводился в течение 1 года. Занятия нами проводились ежедневно. Точечный мас-
саж начинался от 5–10 минут и постепенно доводился до 20–25 минут (в зависимости от степени нару-
шения речи, особенностей поведения, компенсаторных возможностей каждого ребенка). 

Заключительным этапом нашей работы стало проведение контрольного диагностирования, целью 
которого было определить эффективность применения точечного массажа в совокупности с другими 
методами коррекции при дизартрии. 

В результате проведения коррекционной работы с точечным массажем у 7 из 10 детей экспери-
ментальной группы, что составляет 70% исследуемых, в случаях минимальных проявлений дизартрии 
удалось сгладить или устранить, а в более сложных случаях – уменьшить речевую симптоматику ди-
зартрии. Применение точечного массажа позволило значительно улучшить или нормализовать состо-
яние общей, артикуляционной и мелкoй мотoрики, звукопроизношения; пoзволило в 2–3 раза сoкра-
тить сроки логопедической работы в экспериментальнoй группе по сравнению с кoнтрольной груп-
пoй. В контрольной группе положительные результаты коррекции дизартрии были получены у 4 де-
тей из 10, что составляет 40% от общей группы. У остальных детей наблюдалось незначительное сгла-
живание симптомов дизартрии. 

В результате нашего исследования, мы смогли убедиться в том, что применение точечного мас-
сажа при комплексной медико-логопедической работе с детьми с дизартрией дает выраженный поло-
жительный эффект. 
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В современной педагогической практике проблема повышения эффективности учебно-воспита-
тельного процесса и преодоления школьной неуспеваемости является очень актуальной. 

Многочисленные исследования показывают, что среди неуспевающих учеников есть школьники с 
педагогической запущенностью, задержкой психического развития, неярко выраженными сенсор-
ными, интеллектуальными, речевыми нарушениями, причинами которых являются остаточные пора-
жения центральной нервной системы, минимальные мозговые дисфункции. Развитый фонематиче-
ский слух и восприятие являются необходимой предпосылкой для успешного овладения ребенком чте-
нием, письмом и в целом служит непременным условием обучения грамоте. Поэтому ранняя диагно-
стика сформированности фонематических процессов и коррекционная работа в этой области являются 
необходимыми составляющими своевременного преодоления недоразвития фонематических процес-
сов у детей с ЗПР. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей фонематического слуха и восприятия у 
детей младшего школьного возраста с ЗПР, и применение на основе исследования игровых методов и 
приемов формирования и развития у них фонематической сферы. 

Исследование проводилось нами на базе средней общеобразовательной школы г. Павлодара, в 
3 «В» классе (в классе коррекции). В ходе работы нами изучены нейрофизиологические и психолого-
педагогические особенности детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, 
были исследованы фонематический слух и фонематическое восприятие. 

Оценка уровня развития фонематического слуха и восприятия у детей с ЗПР проводилась с ис-
пользованием диагностических упражнений по различению 3-х категорий звуков: бытовые шумы 
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(пылесос, часы, будильник, телефонный звонок, стук и скрип двери); физиологические шумы (кашель, 
смех, плач, чихание); голоса животных и птиц. 

По результатам первоначального диагностического исследования 57% детей справились с задани-
ями. Эти дети показали хорошее распознавание шумов, хорошее их воспроизведение. Затруднения 
возникли лишь со звуками, которые оказались детям малознакомы или не знакомы (голоса некоторых 
животных и птиц). Остальные дети (43%) с заданиями не справились, у них возникли трудности с 
различением и воспроизведением многих шумов из всех трех категорий. 

В ходе дальнейшей коррекционной работы с использованием дидактических игр и игровых упраж-
нений, видеоматериалов по теме, дети, справившиеся с заданием при первой диагностике при некото-
рой помощи со стороны педагога, с легкостью справлялись с нужными заданиями. Дети, которые не 
могли сами справиться с заданием, получали помощь педагога, затем обретали уверенность и стара-
лись выполнить всё самостоятельно. 

После повторной диагностики уровня развития фонематического слуха и восприятия дети пока-
зали следующие результаты: справились со всеми заданиями 88% детей, все еще возникали небольшие 
трудности с воспроизведением у 12% детей с ЗПР. 

В ходе коррекционной работы по развитию фонематического слуха и восприятия у детей младшего 
школьного возраста с ЗПР нами использовались дидактические приемы, игры и упражнения, которые 
условно можно разделить на три основных блока: формирование слухового внимания ребенка; фор-
мирование фонематического восприятия с опорой на гласные; формирование фонематического вос-
приятия с опорой на согласные звуки. 

Формирование фонематического слуха и восприятия у детей с ЗПР играет очень важную роль в 
процессе их психофизического развития. Систематическая работа по формированию фонематиче-
ского слуха и восприятия даёт возможность детям с ЗПР лучше дифференцировать звуки, улучшая 
звукопроизношение и звуковосприятие, улучшая качество как устной, так и письменной речи, повы-
шая эффективность всего процесса обучения. Развитие фонематического слуха и восприятия улуч-
шает и дифференциацию шумов на бытовом уровне, позволяя детям лучше ориентироваться в окру-
жающем мире и подготавливая их к процессу социализации в обществе. 
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Недоразвитие связной речи отмечается у всех детей с интеллектуальной недостаточностью и ока-
зывает отрицательное влияние на развитие, обучение и дальнейшую социализацию ребенка. Особую 
группу в категории детей с нарушением интеллекта составляют дети с синдромом Дауна, имеющие 
множественные психофизические нарушения. 

На сегодняшний день в специальной педагогике имеется крайне мало методических и теоретиче-
ских рекомендаций и разработок, посвященных проблеме формирования и развития связной речи у 
детей с синдромом Дауна, что делает эту проблему очень актуальной для специального образования 
как в практическом, так и в теоретическом плане. 

В нашем исследовании мы предположили, что система коррекционно-развивающей работы по раз-
витию связной устной речи у детей с синдромом Дауна будет более эффективна и интересна для детей, 
если будет опираться на театрально-игровую деятельность. 

Данное исследование проводилось на базе Областной специальной коррекционной школы-интер-
нат с детьми в возрасте 9–11 лет, имеющими диагноз синдром Дауна. 

На констатирующем этапе нашего исследования была проведена первичная диагностика состоя-
ния связной устной речи у детей младшего школьного возраста с синдромом Дауна. Результаты пер-
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вичного обследования показали низкий уровень развития связной устной речи. Дети не могли пере-
дать содержание уже известных им сказок, перечислить главных персонажей, найти начало произве-
дения и соотнести с иллюстрацией, воспроизвести начало сказки со слов «Жили-были», при пересказе 
текста постоянно нарушалась последовательность изложения и смысловые звенья рассказа, наблю-
дался бедный словарный запас, стереотипность оформления речи. 

На формирующем этапе нашего исследования мы разработали коррекционно-развивающую про-
грамму, рассчитанную на учебный год и основанную на театрально-игровой деятельности. В данную 
программу мы включили работу с детскими произведениями различных жанров, драматизацию про-
изведений, совместное рассказывание произведений с опорой на предметные и сюжетные картинки, 
пальчиковые игры, кукольные спектакли, ряжение, ролевые игры, изготовление героев произведений 
из пластилина, картона и т. д. Произведения подбирались нами с учетом особенностей психофизиче-
ского развития детей с синдромом Дауна, возрастных и индивидуальных особенностей детей в экспе-
риментальной группе, с учетом динамики развития устной речи детей и вновь появлявшихся сложно-
стей, с учетом нарастания сложности сюжета произведения и увеличения количества персонажей про-
изведения, увеличения количества слов у главных и второстепенных героев произведения, а также с 
учетом календарно-тематического планирования занятий в данном классе специальной школы. 

В результате проведенного комплекса коррекционно-развивающих занятий на контрольном этапе 
нашего исследования мы смогли отследить позитивную динамику показателей развития речи у детей 
с синдромом Дауна. Анализ проведенного исследования показывает положительную динамику в раз-
витии пассивного и активного словаря детей. У детей сформировались некоторые учебные навыки 
(например, навык правильно и полно отвечать на вопросы: Кто это? Что это? Где это? Что он делает?); 
расширился активный словарь за счет существительных и глаголов; развивалось зрительное внима-
ние, умение рассматривать картинки и узнавать изображения; развивалось слуховое внимание, уме-
ние вслушиваться в речь взрослого; улучшилось состояние логического мышления; развивалась па-
мять. 

Таким образом, проведенная работа по внедрению в процесс развития речи детей с синдромом 
Дауна театрализованных игр, инсценирований, игр-драматизаций, театральных постановок, сюжетно-
ролевых игр оправдала себя. В целом по результатам нашего исследования можно сделать обобщаю-
щий вывод: использование театрально-игровой деятельности в коррекционно-развивающей работе с 
детьми с синдромом Дауна способствует совершенствованию речи детей в эмоциональном плане, 
обогащает словарь, активизирует речь, развивает интонационную выразительность, ритмичность 
речи, силу голоса, воспитывает правильный умеренный темп речи, постепенно формирует умение 
грамматически верно составлять предложение, составлять рассказ, описывать события, отвечать на 
вопросы по прослушанным произведениям, передавать содержание по сюжетным картинкам и по де-
монстрации действий, что в целом отражает выраженное развитие связной устной речи. 
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Одна из важнейших сторон, характеризующих правильную речь ребенка – это звукопроизноше-
ние, которое представляет собой основу речи человека. Период дошкольного возраста – это сенситив-
ный период для интенсивного становления и развития речи ребенка и, в частности, овладения пра-
вильным звукопроизношением. При благоприятных условиях обучения и коррекции дети способны 
приобретать определенные навыки самоконтроля и самокоррекции в области звукопроизношения, и 
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помочь им в этом могут различные педагогические средства, современные усовершенствованные ме-
тоды педагогического воздействия, вырабатывающие устойчивые навыки правильного звукопроизно-
шения и повышающие эффективность коррекционной работы. 

Субъектом данного нашего исследования стали слабовидящие дети старшего дошкольного воз-
раста, посещающие специальный детский сад для детей с нарушением зрения. На первоначальном 
этапе исследования мы смогли выяснить, что формирование правильного звукопроизношения у детей 
дошкольного возраста с нарушением зрения происходит со значительным отставанием от нормы и 
требует целенаправленной и систематической коррекционной помощи. 

В ходе нашего исследования мы задались целью найти интересное для детей и эффективное в 
плане коррекции звукопроизношения вспомогательное средство, чтобы работа по становлению пра-
вильного звукопроизношения была интересной, увлекательной и веселой для детей, не была утоми-
тельной и приносила максимум пользы. В качестве такого средства мы склонны рассматривать дет-
ский фольклор и различные его жанры. Мы разработали коррекционную программу на основе исполь-
зования на занятиях со слабовидящими детьми различных жанров и произведений детского фольк-
лора, доступных для понимания детьми старшего дошкольного возраста. В своей работе мы исполь-
зовали детские народные сказки (для детей дошкольного возраста), детские песенки, игровой фольк-
лор, потешки, прибаутки, пословицы, скороговорки, чистоговорки, считалки, загадки. 

Работа с различными фольклорными произведениями для устранения неправильного звукопроиз-
ношения и развития связной устной речи у слабовидящих детей осуществлялась нами на групповых, 
подгрупповых и индивидуальных занятиях. Особое внимание на данных занятиях мы уделяли исполь-
зованию сказок, загадок, скороговорок, чистоговорок. Эти жанры, на наш взгляд, служат эффектив-
ным приемом, побуждающим детей к приобретению новых знаний при знакомстве с обучающим ма-
териалом, обостряющим наблюдательность при закреплении знаний; значительно улучшающим зву-
копроизношение и понимание обращенной речи. Коррекционные занятия длились 15–20 минут. Ре-
чевые упражнения (загадки, пословицы, чистоговорки, скороговорки и др.) использовались нами не 
только на логопедических занятиях, но часто и на обучающих, развивающих занятиях, на различных 
этапах занятий: психологический настрой, сообщение темы занятия, характеристика звука, автомати-
зация (дифференциация) в слогах, словах, развитие связной речи и т. д. 

Наше исследование проводилось в несколько этапов. На теоретическом этапе исследования нами 
изучался теоретический материал, соответствующий теме исследования. На практическом этапе была 
проведена первичная диагностика состояния звукопроизношения у слабовидящих детей старшего до-
школьного возраста, были выявлены и проанализированы особенности и трудности звукопроизноше-
ния (подвижность артикуляционного аппарата, плавность артикуляционных движений; особенности 
произношения гласных, согласных изолированно, в слогах, в словах и фразовой речи; наличие сме-
шений, замен, искажений, пропусков звуков и т. д.). Далее мы разработали программу коррекционно-
логопедической работы для исправления звукопроизношения и улучшения состояния связной устной 
речи на основе соответствующих возрасту детей фольклорных произведений различных жанров. За-
тем в течение учебного года мы применяли на занятиях со слабовидящими детьми различные жанры 
и произведения детского фольклора, фиксируя трудности и успехи детей. На завершающем этапе мы 
провели повторную диагностику состояния звукопроизношения. 

По результатам проведения коррекционной работы мы смогли отследить у детей заметную дина-
мику развития навыков звукопроизношения и связной устной речи. Наш эксперимент длился 3 ме-
сяца, поэтому говорить о значительной эффективности нашей коррекционно-логопедической работы 
еще рано, но заметное улучшение состояния звукопроизношения и связной устной речи у детей экс-
периментальной группы указывает на то, что требуется продолжение работы в этом направлении, за-
крепление положительных результатов, доработка коррекционной программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка и с учетом динамики состояния их звукопроизноше-
ния и связной устной речи. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития словарного запаса у слабовидящих 

детей при помощи специальных дидактических игр. Автором была проведена диагностика состояния 
словарного запаса у детей экспериментальной группы, сделаны соответствующие выводы. 
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тие, связная устная речь, адаптирование. 

Словарный запас человека – это количество слов, которые он знает и умеет правильно употреб-
лять в речи. Бедный словарь ограничивает возможности коммуникации человека и обедняет картину 
мировосприятия. Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком всех структур род-
ного языка, это уникальное время для становления и развития связной устной речи, для пополнения 
и развития активного и пассивного словарного запаса. 

Субъектом данного нашего исследования стали слабовидящие дети старшего дошкольного воз-
раста. У таких детей затруднено зрительное восприятие и существенно ограничено количество зри-
тельно воспринимаемых объектов. Это ведет к замедлению процесса познания окружающей действи-
тельности и, следовательно, сказывается на темпах речевого развития. 

В ходе нашего исследования мы поставили перед собой следующие задачи: изучить современное 
состояние проблемы формирования словарного запаса детей с нарушением зрения в научной теоре-
тической и практической литературе; подобрать необходимые диагностические методики и продиа-
гностировать первичный уровень развития словарного запаса у испытуемых дошкольников с наруше-
нием зрения; изучить содержание и специфику дидактических игр, имеющихся в современной кор-
рекционно-педагогической практике; сделать необходимую подборку игр с применением новых иг-
ровых методов и приемов и адаптируя их для испытуемых детей; разработать общую коррекционно-
развивающую программу на основе дидактических игр для развития словарного запаса у слабовидя-
щих; провести повторную диагностику и проанализировать результаты. 

В данном исследовании в качестве средства, позволяющего наиболее эффективно и увлекательно 
развивать словарный запас детей, мы использовали дидактические игры. Всем известно, что в до-
школьном возрасте игра является ведущим видом деятельности и наиболее эффективно способствует 
появлению позитивных изменений в психике ребенка. В своей работе мы использовали три основных 
вида дидактических игр: игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные игры. 

В играх с предметами мы использовали на занятиях как непосредственно игрушки, так и реаль-
ные предметы в новом для них игровом применении. В играх с предметами (и игрушками), слабови-
дящие дети учились исследовать объект (что способствовало также развитию зрительного и тактиль-
ного восприятия, активизировалось остаточное зрение), знакомились со свойствами и признаками 
предметов, учились сравнивать между собой предметы, устанавливать ряд сходств и различий. 

Настольно-печатные игры способствовали закреплению у детей полученных знаний о свойствах, 
признаках и действиях предметов, позволили нам решить многие дидактические задачи, вырабаты-
вали у детей умения и навыки счета, давали представление о об окружающем мире, о пространствен-
ном положении предметов, развивали связную устную речи и способствовали активному пополнению 
словарного запаса. 

Словесные игры позволили нам также эффективно пополнить активный и пассивный словарь 
слабовидящих детей, значительно улучшить состояние связной устной речи. 

Экспериментальное изучение проблемы развития словарного запаса у слабовидящих дошколь-
ников в нашем исследовании начиналось с диагностики у испытуемых уровня развития активного и 
пассивного словарного запаса. В исследовании приняли участие 10 детей старшего дошкольного воз-
раста. По результатам первичной диагностики мы пришли к выводу, что большинство детей (7 детей 
из 10) имеют средний уровень развития словарного запаса, 1 ребенок имеет высокий уровень и еще 
2 ребенка – низкий уровень развития словарного запаса. 

Далее мы разработали программу коррекционно-развивающей логопедической работы для раз-
вития пассивного и активного словарного запаса с помощью дидактических игр. Мы использовали 
сборные игровые методики, адаптированные нами для исследуемых детей дошкольного возраста с 
дефектом зрения. Затем в течение 6 месяцев мы имели возможность активно применять на логопеди-
ческих и учебных занятиях с детьми подобранные нами игровые методики, которые были частью 
нашей коррекционно-развивающей программы. 

В завершение исследовательской работы мы провели повторную диагностику состояния словар-
ного запаса у детей экспериментальной группы. В результате мы отметили, что процент детей, у ко-
торых был зафиксирован высокий уровень развития активного и пассивного словарного запаса уве-
личился и составил 3 ребенка. Дети с первоначально низким уровнем состояния словарного запаса 
показали при повторной диагностике средний уровень (7 детей). Но некоторые дети остались на сред-
нем уровне развития словарного запаса (5 человек), это свидетельствует о необходимости дальнейшей 
целенаправленной и систематической работы по развитию пассивного и активного словарного запаса 
у испытуемых. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования навыков правильного 
чтения у учащихся младших классов коррекционной школы. В работе представлен метод упражне-
ний и его приёмы, отмечается, что данный метод является стержневым при работе над навыком 
правильного чтения у учащихся с умственной отсталостью, поскольку способствует безошибоч-
ному воспроизведению букв, слогов, слов, при этом выступает как средство отработки и совершен-
ствования навыка. 
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В обучении и воспитании детей одной из актуальных проблем является обучение чтению. По-
скольку чтение – это речевая деятельность, с помощью которой ребёнок получает знания, развивается 
и самосовершенствуется. Чтение помогает решить образовательную, воспитательную и коммуника-
тивные задачи. Именно поэтому в процессе обучения урок чтения и развития речи в коррекционной 
школе является одним из приоритетных. Одна из первостепенных задач начальной школы – это ра-
бота над формированием у детей навыка чтения, который является основой всего последующего обу-
чения. Своевременная, целенаправленная работа по формированию навыка чтения помогает развитию 
мыслительной деятельности, более успешному усвоению школьной программы, повышению уровня 
социальной адаптации учащихся. 

Исследования в области современной педагогики и психологии констатируют высокий процент 
нарушений навыков чтения у детей с умственной отсталостью. Отмечается несформированность всех 
составляющих полноценного навыка чтения. В литературе по дефектологии авторы А.К. Аксёнова, 
В.В. Воронкова, А.И. Граборов, Р.И. Лалаева, М.Ф. Гнездилов, В.Г. Петрова, Н.М. Барская, Н.К. Со-
рокина подробно раскрывают вопрос формирования чтения у детей с умственной отсталостью, ана-
лизируют проблемы при становлении навыка. Единогласно высказываются о замедленном процессе 
формирования навыка правильного чтения, с которого начинается работа по обучению чтению. Чте-
ние детей с умственной отсталостью отличается частыми ошибками и их стойким характером. Наибо-
лее распространены замены, повторы, пропуски, добавления букв, слогов, слов. В итоге ошибки, вли-
яющие на правильность чтения, замедляют процесс становления беглого и выразительного чтения, 
осознанность читаемого. 

Таким образом, исходя из проблем при работе над навыком правильного чтения, проблема поиска 
действенных методов, положительно влияющих на формирование навыка правильного чтения оста-
ётся актуальной и практически значимой для коррекционной педагогики в целом. 

В методической литературе в навыке чтения выделяются четыре качества: правильность, беглость, 
осознанность, выразительность. Все качества чтения друг с другом связаны. При обучении чтению 
следует работать над всеми качествами чтения. При этом постоянное внимание требует навык пра-
вильного чтения, так как дети с умственной отсталостью в силу особого психического развития овла-
девают им с большим трудом, что затрудняет осмысливание читаемого материала. Правильность чте-
ния – это навык, которым дети начинают овладевать с момента обучения в образовательном учрежде-
нии. Правильным считается такое чтение, при котором не встречаются ошибки, искажения и присут-
ствует плавность при воспроизведении звукового состава слов. Основным методом для формирования 
навыка правильного чтения многие исследователи (Р.И. Лалаева, А.К. Аксёнова, В.В. Воронкова) вы-
деляют метод упражнений и его приёмы. Поскольку умственно отсталым учащимся свойственны за-
мены, пропуски, вставки, перестановки букв, слогов и даже слов. Поэтому работа над звукобуквен-
ным составом слов, является одной из важных работ. В целях корректировки и своевременного устра-
нения ошибок, влияющих на правильность чтения, Р.И. Лалаева рекомендует использовать метод 
упражнений, построенный на звуковом и слоговом анализе, а также направленный на увеличение ско-
рости узнавания букв, различение звукобуквенных обозначений. Для реализации метода следует ис-
пользовать специальные приёмы: 

1. Анализ звукобуквенного состава слов. 
2. Работа с таблицами букв, слов, предложений. 
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3. Чтение предложений и текстов с доски, где используются слова с типичными ошибками. 
4. Самостоятельное определение детьми трудных слов в тексте, где требуется помощь учителя для 

правильного их прочтения. 
5. Работа над толкованием значения слова. 
6. Чтение хором, особенно трудных слов, участков текста. Затем повторное прочтение слабыми 

учащимися. 
Главными приёмами для выработки навыка правильного чтения является чтение вслух и много-

кратное чтение теста. Текст на уроке прочитывается учениками несколько раз, для поддержания ин-
тереса учеников, педагог постоянно меняет приём чтения: по цепочке, по абзацу, по эстафете, выбо-
рочное чтение, отражённое чтение, чтение хором. 

Особо следует выделить упражнение для формирования навыка правильного чтения – это органи-
зация наблюдения учащихся за чтением одноклассников, используется приём контролирования за 
чтением товарищей, когда учащиеся контролируют чтение друг друга и сообщают об ошибках, допу-
щенных чтецами, после чего проводится их анализ. Для организации наблюдений можно использо-
вать разные приёмы: медленное чтение педагога; комбинированное чтение; сопряжённое чтение. 

Таким образом, главным методом формирования навыка правильного чтения следует выделить 
метод упражнений, который помогает увеличить интеллектуальные способности умственно отсталых 
детей, восполняет недостатки зритетельного, слухового, речевого анализаторов. Проведение ежеднев-
ных, специальных упражнений, ориентированных на запоминание и дифференциацию букв, слоговых 
структур, слов, которые вызывают затруднения у учащихся, способствуют становлению навыка пра-
вильного чтения. Работа над навыком правильного чтения должна быть систематической, целенаправ-
ленной и специально организованной. В результате можно добиться значительного успеха при работе 
над навыком правильного чтения, владение которым является одним из условий для формирования 
необходимых жизненных компетенций учащихся коррекционной школы №8. 
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РАБОТА НАД ПЕРЕСКАЗОМ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
В СТАРШИХ КЛАССАХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ №8 

Аннотация: в данной работе представлен анализ и описание наиболее эффективной модели ме-
тодических приемов работы над пересказом на уроках истории в старших классах коррекционной 
школы, которая позволяет обучающимся с лёгкой умственной отсталостью более успешно усваи-
вать и воспроизводить учебный материал. 

Ключевые слова: речевая практика, социальная адаптация, компенсаторное направление ра-
боты, продуцирование, речевой выпад, вариативная база, эффективная модель, приёмы, работа над 
текстом. 

В современном обществе процесс развития речи является одной из самых актуальных проблем в 
обучении и воспитании детей с интеллектуальными нарушениями. Недоразвитие речевой практики 
снижает познавательную активность обучающихся, тормозит становление жизненно необходимых 
компетенций. Своевременная и целенаправленная помощь по становлению речевых навыков стиму-
лирует развитие мыслительной деятельности, вырабатывает у обучающихся стремление к более 
успешному усвоению школьной программы, повышает уровень социальной адаптации. 

В коррекционной школе компенсаторное направление работы по развитию речи в старших классах 
осуществляют предметы устного цикла: чтение, история, обществознание, биология, география. На 
уроках истории особое место отводится восприятию прочитанного текста, его осмыслению и рече-
вому воспроизведению. Пересказывая текст, школьники овладевают навыками выделения причинно-
следственных связей, учатся характеризовать исторические события и исторических деятелей, искать 
мотивационную составляющую их действий. Нарабатывают словесные компоненты для передачи со-
держательных моментов. 

Для полноценного функционирования механизма воспроизведения детьми текстовых историче-
ских фрагментов методический арсенал педагога должен быть оснащён разнообразием приёмов ра-
боты. Вариативная база показательных приёмов работы над пересказом обязана быть согласована с 
возрастными, индивидуальными, психофизическими особенностями обучающихся, должна соответ-
ствовать общему уровню их развития и быть адаптированной к заданному виду текста. 
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Пересказ, как ведущий вид речевой деятельности, основан на образце, примере передачи учеником 
содержания текстовых условий в устной форме. Данная речевая практика базируется на уже опреде-
лённом текстовом содержании и его мыслительной переработке. Трудность пересказа на уроках ис-
тории заключается в восприятии и осмыслении содержания текста, запоминании и воспроизведении 
прочитанного с последующим продуцированием собственного речевого выпада. Поэтому для успеш-
ного пересказа обучающимся с лёгкой умственной отсталостью необходима опора – готовый алго-
ритм связного высказывания. Опорой может служить – эффективная модель приёмов работы над тек-
стом: 

 выстраивание устного ответа по заданному плану; 
 поиск недостающего фрагмента текста; 
 поиск лишнего фрагмента текста; 
 картинное иллюстрирование текста. 
Работа над заданной моделью приёмов предполагает соблюдение специальных условий: 
 к пересказу допускаются тексты с чётко заданной последовательностью исторических событий, 

доступные по своим лексико-грамматическим особенностям, содержание которых находит у уча-
щихся эмоциональный отклик; 

 выбранные приёмы участвуют не в каждом этапе урочного занятия; 
 вариативная последовательность их применения зависит от типовой и целевой направленности 

урока; 
 при включении пересказа текста в домашнее задание, практикуется направляющая помощь вос-

питателя ГПД. 
Выстраивание устного ответа по заданному плану предполагает знакомство обучающихся с гото-

вым алгоритмом устного ответа. План пересказа, составленный коллективно в процессе аналитиче-
ского чтения, заранее педагогом, или заимствованный в готовом виде из методического аппарата 
учебника, предоставляется в письменной форме и может носить индивидуальный или групповой ха-
рактер. На каждый пункт плана ученикам предлагается дать устный ответ в несколько предложений. 
Воспроизведение текстовых фрагментов на второй и последующие пункты плана рекомендуется 
начинать со слов: поэтому, вследствие чего, по этой причине и т. д. Эта словесная цепочка позволит 
детям с интеллектуальной недостаточностью выявить причинно-следственные связи между истори-
ческими событиями, историческими личностями и их деятельностью. Реализацию данного приёма 
уместно применять на этапах подготовки и проверки домашнего задания. 

Поиск недостающего фрагмента и лишнего фрагментов текста подкреплён наглядными сред-
ствами и ИКТ. Обучающимся предлагается дополнить знакомый исторический материал (источник) 
своим высказыванием или исключить неподходящий содержательный фрагмент. Данный приём пе-
ресказа завязан на сложно-программированной аналитико-синтетической работе с текстом, предпо-
лагающей частичный поиск текстового фрагментарного материала, отслеживание и соблюдение 
смысловых связей. Он может быть задействован на этапах проверки домашнего задания и закрепле-
ния изученного материала. 

Картинное иллюстрирование текста сопровождается наглядным сюжетным иллюстрированием 
исторического материала. В роли «художника» (иллюстратора) может выступать как педагог, так и 
обучающиеся. Вниманию старшеклассников предоставляется план, состоящий из серии сюжетных 
картинок, которые поспособствуют соблюдению смысловой последовательности в воспроизведении 
текстовых фрагментов, конкретизируют содержательные моменты, помогут ученикам избежать пер-
севераций при передаче содержания, наглядно отграничат уже воспроизведённую информацию от 
той, что еще предстоит воспроизвести. Данный приём подходит к работе на этапах проверки домаш-
него задания и закрепления изученного материала. 

Представленная модель методических приемов работы над пересказом на уроках истории в стар-
ших классах коррекционной школы №8 направлена на повышение интеллектуального уровня детей с 
лёгкой умственной отсталостью, их познавательной предметной активности, на развитие речевой де-
ятельности, эмоциональной сферы, общей речевой культуры, компенсации недоразвития речевых, 
слуховых и зрительных анализаторов, уровня жизненных компетенций в целом. 
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ПОДДЕРЖКА РЕЧЕВОЙ ИНИЦИАТИВЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема поддержки речевой инициа-
тивы дошкольников с общим недоразвитием речи посредством театрализованной деятельности. 
Актуальность проблемы обусловлена недостаточным использованием в дошкольных учреждениях 
развивающего потенциала театрализованной игры; необходимостью поиска педагогических техно-
логий, стимулирующих речевое развитие детей с ОНР. 

Ключевые слова: речевая инициатива, дошкольники с ОНР, театрализованная деятельность, до-
школьные учреждения. 

Значительные трудности в овладении навыками грамотной, выразительной и эмоциональной речи 
у детей с ОНР обусловлены отсутствием речевой инициативы, недоразвитием основных компонентов 
языковой системы (фонетико-фонематического, лексического, грамматического) и недостаточно 
сформированной как звуковой, так и смысловой стороной речи, и проявляются как в диалогах, так и 
в монологах. 

Так как у наших детей несколько снижена познавательная активность, часто отсутствует мотива-
ция к коррекционно-образовательной деятельности, то это заставляет задумываться педагогов о сред-
ствах стимуляции общения детей и о повышении мотивации к специально организованной деятель-
ности по всестороннему развитию речи детей. 

В результате целенаправленного использования театрализованных игр дети приобретают речевые 
навыки, на основе которых станет возможным построение связных высказываний. Речь становится 
эмоциональнее, выразительнее и содержательнее. 

Создание мотивации общения, связанной с творческой деятельностью, наглядной ситуацией, ста-
вят ребёнка в такие условия, когда у него возникает самостоятельное желание высказаться, поде-
литься своими впечатлениями. 

Актуальность данной статьи обусловлена недостаточным использованием в дошкольных учре-
ждениях развивающего потенциала театрализованной игры; необходимостью поиска педагогических 
технологий, стимулирующих речевое развитие детей с ОНР, мотивирующих речевую инициативу, 
повышающих результаты коррекционно-образовательного процесса, позволяющих воспитанникам 
логопедических групп в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Существуют основные направления деятельности взрослых по активизации речевой инициативы 
детей с ОНР по средствам театрализованной деятельности: 

 вызывать интерес детей к театрализованной деятельности и желание выступать вместе с коллек-
тивом сверстников; 

 развивать у детей умение в соответствии с их речевыми особенностями произносить с выраже-
нием монологи и диалоги; 

 учить детей преодолевать сценическое волнение, не стесняться своего речевого дефекта, дер-
жаться свободно и естественно при выступлении; 

 побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств выра-
зительности и эмоциональности (мимики, жестов, движений); 

 деликатно и тактично помогать детям в создании эмоционально выразительных образов, выра-
жений; 

 постепенно, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, побуждать контролировать свою 
речевую деятельность, следить за правильным произношением; 

 учить детей согласовывать свое исполнение с действиями партнера (слушать, не перебивая, го-
ворить, обращаясь к партнеру, выполнять действия и движения соответственно логике других персо-
нажей, чувствовать ответственность за себя и за партнера по сцене); 

 учить произносить предложения и фразы от лица какого-нибудь персонажа, тем самым, развивая 
память, внимание, восприятие. 

«Одна из главных тайн, состоит в том, что игра с самыми разными театральными куклами (паль-
чиковые, варежковые куклы, куклы-прыгунки и висунки, платковые) дает ребенку возможность как 
бы спрятаться за игровую роль, за выбранный сценический образ и от того почувствовать себя ком-
фортнее и более защищенным. Тогда ребенок становится гораздо инициативнее в раскрытии всех 
своих возможностей, проявлении своей индивидуальности, он активнее начинает опираться и дове-
рять самому себе, своей смелости». 

Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в себе – умения, практи-
ческие навыки. Чтобы дети чаще проявляли инициативу, нужно вначале их обучать практическим 
навыки. 
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Среди театрализованных игр Л.В. Артемова различает: 
 игры-драматизации; 
 режиссерские игры. 
В играх-драматизациях ребенок сам исполняет роль «артиста», передает образ героя, используя 

вербальные и невербальные (интонация, мимика, жесты) средства коммуникации. 
Видами драматизации являются игры-имитации образов животных, людей, сказочных персона-

жей, ролевые диалоги, инсценировки произведений. 
Игры-драматизации способствуют формированию диалогической, эмоционально насыщенной 

речи. 
В режиссерской игре «артистами» являются игрушки, которыми управляет ребенок. Используя 

разные средства вербальной выразительности, он «озвучивает» героев и комментирует сюжет. Режис-
серские театрализованные игры включают в себя настольный театр, плоскостной (фланелаграф) и 
объемный (бибабо, пальчиковый) 

Одной из главных задач развития детей с ОНР является воспитание звуковой стороны речи – 
темпа, интонации, силы голоса. Решение подобной задачи может происходить при разыгрывании мно-
гих русских народных сказок. «Три медведя», «Рукавичка» позволяют дошкольникам произносить 
одни и те же реплики низким (Михайло Потапыч) и высоким (Мишутка, мышка, лягушка) голосом. 

Драматизация сказки «Теремок», «Кот, петух и лиса» учит имитации движений животных, трени-
рует детей в употреблении вопросительной и восклицательной интонации. 

Диалогическая речь, являясь первичной формой речи, служит основой для зарождения монологи-
ческой речи. Именно в диалоге ребенок учится выслушивать собеседника, задавать вопросы. Необхо-
димость развития у ребенка умения строить диалог решается при разыгрывании различных сказок, 
(«Колобок», Волк и лиса, мужик и медведь). 

Несмотря на то, что игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте, значимость 
ее не снижается и впоследствии. Л.С. Выготский отмечал, что в дошкольном возрасте игра и занятия, 
игра и труд образуют два основных русла, по которым протекает деятельность дошкольников. 
Л.С. Выготский видел в игре неиссякаемый источник развития личности, сферу, определяющую 
«зону ближайшего развития». 

1. Во время занятий педагог включает театрализованную игру как игровой прием и форму обуче-
ния детей. 

2. В занятие вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, умения и 
навыки. 

3. Игровые приемы, используемые на занятии, позволяют более доступно объяснить детям тот или 
иной материал; привлекают своей ненавязчивостью, отсутствием жесткой регламентации деятельно-
сти, излишней сухости в изложении материала. 

4. Игровая форма проведения занятий способствует раскрепощению ребенка, созданию атмо-
сферы свободы и игры. Для дошкольников учебные задачи, прямо поставленные перед ними, не все-
гда бывают интересны, и, следовательно, не играют особой роли в его развитии. 

Из практики работы сделала вывод, что любая задача любого занятия решается детьми легче и 
проще, быстрее, если её обыграют. Для дошкольников учебные задачи, прямо поставленные перед 
ними, не всегда бывают интересны, и, следовательно, не играют особой роли в его развитии. Поэтому 
театрализованная деятельность стала значительным помощником при подготовке и проведения заня-
тий. 

Например, на занятиях по обучению грамоте каждый раз, когда изучается очередной (звук), к нам 
на занятие приходит дракончик с новой сказкой. 

Формировать понятия: «ряд», «начало, конец, середина ряда» нам помогают герои сказок. 
(«Репка», «Колобок», «Три медведя») 

Артикуляционную гимнастику вместе с нами выполняет симпатичный язычок. 
А делить слова на слоги, определять ударный слог нам помогает веселый жирафик. 
В итоге результат получается эффективнее и знания гораздо прочнее. Благодаря необычному ска-

зочному сюжету (герою), занятия позволяют заинтересовать детей, приложить максимум усилий для 
выполнения заданий. 

Театрализованная деятельность, позволяет нашим детям преодолевать робость, застенчивость, не-
уверенность в себе, которые могут негативно влиять не только на речевое развитие ребенка, но и раз-
витие личности в целом. 

Занятия театрализованной деятельностью помогают поддерживать речевую инициативу детей, 
развивать их способности и интересы, способствуют общему развитию, проявлению любознательно-
сти, стремление к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, разви-
тию настойчивости, целеустремленности и самостоятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема внутриклассной дифференциации при 
обучении географии, которая является наилучшим условием развития интересов и способностей 
каждого ученика, позволяет им быть успешными и обеспечивает повышение их познавательной ак-
тивности. Главной целью работы явилось описание организации процесса обучения географии по-
средством внутриклассной дифференциации. 

Ключевые слова: дифференциация, дифференцированное обучение, дифференциация обучения, 
индивидуальный подход, учащиеся с ОВЗ. 

Педагогикой и психологией установлено, что по своим природным способностям, уровню воспри-
ятия, типу работы, по возможностям обучения и психофизическим особенностям, а главное по специ-
фике мыслительной деятельности учащиеся сильно отличаются друг от друга. Почти в любом классе 
коррекционной школы мы можем выделить несколько групп учащихся: 

1. Достаточно успешно обучаются, неплохо запоминают изучаемый материал. 
2. С трудом усваивают учебный материал, нуждаются в разнообразных видах помощи. 
3. Овладевают учебным материалом на низком уровне. 
Как правило, процент среднеуспевающих и слабоуспевающих учащихся достаточно высок. Учи-

тель в большей степени ориентируется на среднего ученика. Такой подход приводит к перегрузке тех 
школьников, которые не могут усвоить учебный материал на удовлетворительном уровне, и недо-
грузке успешно обучающихся, у которых в последствие снижается мотивация к учебе. 

Для того чтобы этого не происходило, организуется дифференцированное обучение учащихся 
внутри одного класса, которое направлено на то, чтобы в наибольшей степени обеспечить индивиду-
ализацию обучения, создать оптимальные условия для выявления и развития интересов и способно-
стей каждого ребенка. 

Наблюдая работу учащихся на уроках, пришла к выводу, что на уроке чаще всего активны более 
сильные учащиеся, а остальные пассивны, которые редко включаются в работу. И главная задача учи-
теля активизировать деятельность учащихся, повышать их познавательную активность, сделать так, 
чтобы каждый ребенок на уроке был успешен. А решить данные задачи возможно только через ис-
пользование индивидуальны форм работы. 

Дифференцированный подход является основным путем осуществления индивидуализации обу-
чения, который обеспечивает: 

 устранение трудностей в обучении отдельных учащихся; 
 возможность развития всех способностей детей; 
 средствами географии удовлетворить интересы и потребности развивающейся личности: любо-

знательность, самостоятельность, активность. 
Для осуществления внутренней дифференциации необходимо изучить уровень общего умствен-

ного развития учащегося, а также: 
 особенности внимания, памяти, мышления; 
 речь и словарный запас; 
 уровень умения читать и понимать смысл прочитанного; 
 интерес к предмету; 
 скорость усвоения материала; 
 отношения с товарищами; 
 положение в коллективе; 
 взаимоотношения в семье. 
Необходимой предпосылкой успешной реализации индивидуального подхода в обучении в 

первую очередь является педагогический такт учителя. Спокойный и ровный тон обращения к ре-
бенку, слова поощрения, одобрения за удачный ответ, сделанную работу дают больший результат, 
чем грубое замечание, окрик. Ученик, а именно ученик слабый, должен быть уверен в том, что учитель 
заинтересован в его успехах, видит любое, даже самое малое продвижение, радуется вместе с ним. 

Реализация дифференцированного подхода в обучении не «разовое» мероприятие, это динамиче-
ский процесс, протекающий вместе с развитием и изменением каждого ребенка, уровнем его знаний, 
сформированности умений и навыков, развитием и изменением интересов и склонностей. 

Также для осуществления внутренней дифференциации на уроках географии необходимо исполь-
зовать не только технологии индивидуализации, но и систему дидактических заданий, ориентирован-
ных на реализацию внутриклассной дифференциации: 

1. Творческие работы, которые предлагаются выполнить учащимся заранее к уроку или как домашнее 
задание. Дети готовят сообщения о городах, о предприятиях, растениях и животных, при этом активно 
посещают библиотеку, осваивают навыки работы на компьютере при поиске информации и подготовке 
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презентации. На уроках демонстрируют свои работы, то есть активно включаются в работу, причем сла-
боуспевающие учащиеся смело выходят к доске, и если они, в силу своих особенностей, не могут расска-
зать, то подготовленное сообщение они могут прочитать и ответить на вопросы по данной теме. 

2. Опорные карты-схемы в рисунках, которые используются для построения логического ответа 
учащихся по определенной теме урока. По схеме легче построить рассказ и слабые учащиеся активно 
включаются в работу. Если карта-схема сложная, то целесообразнее первым к доске вызвать доста-
точно сильного ученика, а повторить слабого. 

3. План-алгоритм, который вводится в старших классах для построения логического ответа по прой-
денной теме. Причем на одну и ту же тему урока необходимо разработать три плана-алгоритма, для более 
сильных, средних и слабых учащихся. Ребенок сам выбирает, по какому плану он будет рассказывать. 

4. Ребусы и кроссворды для повышения мотивация к уроку и активизации познавательной дея-
тельности. Ребусы и кроссворды предлагаются детям по степени сложности, как группам, так и инди-
видуально каждому. 

5. Географические игры, которые проводятся на этапе отработки и закрепления знаний, на этапе 
контроля. В игре ребенок раскрепощается, его активность в работе заметно повышается. 

6. Самостоятельная работа с учебником, с дополнительной литературой – одно из важных средств 
организации познавательной деятельности учащихся, когда даются разные по сложности задания: 
кому выписать, кому найти определение, кому ответить на вопросы. 

7. Элементы проблемного обучения, проблемная ситуация создается ради той познавательной де-
ятельности, которая следует за вопросом учителя. 

Проведение уроков в нетрадиционной форме также мотивирует учащихся на работу. Причем за-
дания не оговариваются для сильного они ученика или слабого. Место каждого учащегося в классе 
заранее определено, поэтому учитель знает, где будет сидеть «слабый» или «средний» ученик. Кон-
верты с дифференцированными заданиями раздаются еще до начала урока. Это не ставит учащегося 
в неловкое положение, и они выполняют задания в силу своих возможностей. 

Выполняя все вышеперечисленные задания наряду со всеми, ребенок чувствует себя успешным, 
более уверенным в себе, следовательно, повышается активность в работе и уровень обученности. 

Используя методы и приемы дифференцированного обучения целесообразно отслеживать позна-
вательную активность учащихся по листу опроса. За каждый ответ, выступление, показ на карте, таб-
лице, ребенку ставится (+). В конце урока подсчитывается количество плюсов, обсуждается качество 
каждого ответа и выводится общая отметка. Опыт работы показал, что, если не использовать на уроке 
методы и приемы дифференцированного обучения слабые учащиеся не имеют ни одного ответа 
(+), и наоборот применяя вышеперечисленные приемы работы количество ответов увеличивается в 
среднем от 3 до 6. (приблизительно 30%), что говорит о целесообразности ведения внутри классной 
дифференциации при обучении детей с ОВЗ географии. 

Дифференцированный подход в обучении географии позволяет ученику почувствовать себя уве-
ренным и успешным в глазах сверстников, дает возможность к самосовершенствованию, повышает 
познавательную активность и, как следствие, качество знаний учащихся с ОВЗ. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос социализации воспитанников коррекцион-
ной школы-интерната. В работе изучается необходимость делать акцент на гражданско-патриоти-
ческом воспитании детей с нарушением интеллекта в процессе их социализации в школе-интернате. 
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Проблема социализации подрастающего поколения является одной из важнейших для любого об-
щества. Концепция модернизации российского образования определяет одной из приоритетных задач 
школы – обеспечение успешной социализации ребенка. 

Социализация человека начинается с его рождения и длится до самой его смерти, так как человек 
находится в постоянном взаимодействии внутри общества. Образование как агент социализации пред-
ставляет собой формальный процесс, поскольку определяется фиксированным набором изучаемых 
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предметов. Проходя процесс социализации в институте образования, индивид учится следовать уста-
новленным в обществе нормам взаимодействия, им постигаются нормы и правила поведения в обще-
стве. Вкладывается понимание необходимости следования определенным ритуалам, необходимость 
делать то, что принято в обществе [1, с. 66]. 

В современном российском обществе институт образования в силу влияния кризиса 1990-х гг. ха-
рактеризуется дисфункциональным состоянием, препятствующим нормальному выполнению им 
функции агентов социализации, в частности в аспекте формирования гражданских качеств молодежи. 
Сложился такой тип социализации молодежи, который характеризуется превалированием стихийной 
составляющей социализации, что влечет за собой сокращение объема воспроизводства гражданских 
ценностей при сопутствующем расширенном формировании как индивидуально-достижительных, 
так и нигилистических, криминогенных личностных ориентаций. Это способствует закреплению и 
расширенному воспроизводству атмосферы социальной неопределенности, аномии и риска в обще-
стве, является фактором социальной дестабилизации и препятствием для становления гражданского 
общества и правовой государственности [2, с. 36]. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья представляет наибольшие труд-
ности по сравнению с другими категориями детей с особыми образовательными потребностями. Но, 
по словам Г.М. Дульнева, нарушение деятельности нервной системы ребенка может осложнить реше-
ние воспитательных задач, но не изменить общей социальной направленности в их решении [3, с. 7]. 
Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, готовит своих воспитанников к самостоя-
тельной жизни и деятельности в современном обществе. Значит, дети с особенностями в развитии 
должны быть воспитаны так, чтобы их поведение в разных жизненных ситуациях соответствовало 
существующим в обществе социальным нормам, то есть должны быть социализированы. 

В рамках школы-интерната процесс социализации осуществляется как в урочное, так и во внеуроч-
ное время. В учреждениях VIII вида достижение целей развития осуществляется через систему вос-
питания: эстетическое, нравственное, трудовое, гражданско-патриотическое и т. д. Патриотическое 
воспитание – это целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей и молодежи цен-
ностные ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота России. Гражданско-патри-
отического воспитание осуществляется на базе освоения общегражданских ценностей. Согласно При-
казу Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны 
овладеть жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориен-
тированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различ-
ных средах [4]. У обучающихся с умственной отсталостью необходимо сформировать осознание себя 
как гражданином России, чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к иному мне-
нию, истории и культуре других народов, навыки коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия, готовности к самостоятельной жизни и другое. 

Гражданское и патриотическое воспитание является составной частью общего воспитательного 
процесса и представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность педагогических 
коллективов коррекционных школ-интернатов VIII вида по формированию у воспитанников высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Необходимо отметить, что гражданское и патриотическое воспитание – это системообразующий 
компонент воспитательного процесса учреждения. Оно выступает в школе-интернате в качестве внут-
реннего мобилизующего ресурса развития личности воспитанников, становления активной граждан-
ской позиции и готовности к служению своему Отечеству. 

Главная задача коррекционной школы-интерната – формирование компетенций, сопутствующих 
социальной адаптации выпускников, повышение уровня общего развития воспитанников и их всесто-
ронняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности. Люди, имеющие проблемы в ин-
теллектуальном развитии, ограничены в своих возможностях полноценного участия в жизни обще-
ства. Задача педагогического коллектива – создать такие условия обучения и воспитания, которые с 
максимальной пользой помогут выпускникам в их самореализации в социуме, активному участию в 
жизни общества. Необходимо помочь выпускнику интернатного учреждения перейти из упрощенного 
и специфического «мирка» интерната в сложный и трудный современный мир, найти в нем свое место 
и обрести самостоятельность в различных сферах жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

В РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема развития связной речи у де-
тей дошкольного возраста с использованием методов арт-терапии, изотерапии. В заключение от-
мечается, что методы арт-терапии позволяют сделать коррекционно-развивающий процесс твор-
ческим, интересным, приносящим удовольствие детям. 

Ключевые слова: связная речь, дети дошкольного возраста, речевые нарушения, изотерапия, иг-
ротерапия, разновидность методов арт-терапии. 

Дошкольный возраст важный период в становлении личности ребенка. Без формирования чистой 
и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться строить отношения с окружа-
ющим миром. Вместе с тем, проблема развития, обучения и воспитания дошкольников с ОНР стано-
вится особенно значимой. Наиболее раннее распознавание и методическая работа по устранению дан-
ной речевой патологии является залогом успешного обучения в школе. 

Проблема развития связной речи у дошкольников является очень актуальной и интересной, т. к. 
развитие связной речи играет большую роль в жизни человека. Развитие связной речи является цен-
тральной задачей лингвистического развития детей. Под связной речью понимается развернутое и 
целостное изложение определенного содержания, которое осуществляется логично, последовательно, 
грамматически правильно и образно. 

В настоящее время недостаточно раскрыто влияние методов арт-терапии на развитие связной речи 
у детей с речевыми нарушениями. Далее раскрыты вопросы об использовании методов изотерапии и 
игротерапии, как методы арт-терапи, позволяющие развивать связную речь у дошкольников при си-
стематическом и целенаправленном использовании в общеобразовательной деятельности ДОУ. 

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь, рисованием. Рисование 
стимулирует развитие мелкой моторики, мышления, воображения, речи, помогает снять напряжение. 
Рисование развивает чувственно-двигательную координацию, так как требует согласованного участия 
многих психических функций. По мнению специалистов (А.И. Захаров и др.), рисование участвует в 
согласовании межполушарных взаимоотношений, поскольку в процессе рисования активизируется 
конкретно-образное мышление, связанное, в основном, с работой правого полушария, и абстрактно-
логическое, за которое ответственно левое полушарие [5]. 

Будучи напрямую сопряжено с важнейшими функциями (зрение, двигательная координация, речь, 
мышление), рисование не просто способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их 
между собой. 

В образовательных учреждениях педагоги могут применять данный метод в развитии связной речи 
в следующих вариантах: 

 рисование на сюжет рассказа с последующим представлением своего рисунка – прием работы 
над связной речью детей; 

 рисование на определенный сюжет способствует лучшему осмыслению и повышает качество 
пересказа: его связность, последовательность, полноту, информативность; 

 занятия с кубиком по развитию связной речи, где дети могут его раскрасить, а затем рассказать 
сказку или рассказ связанный с лексической темой; 

 используя рисования разными способами (пальчиками, ладонью, ватными палочками, печата-
ньем различных предметов), развивается мелкая моторика рук, необходимая для развития связной 
речи. 

Так же эффективным будет совместное использование игровой терапии с изотропией. Например, 
ребенок, нарисовав русскую народную сказку, может проиграть с педагогом или с другим ребенком 
какой-либо сюжет из сказки, где будет присутствовать диалогическая или монологическая речь детей. 
Используя данную терапию систематически, целенаправленно и грамотно организовывая – это путь 
к развитию связной речи детей с общим недоразвитием речи. 

Игровая терапия – особый способ взаимодействия с ребёнком, в процессе которого ему предо-
ставляется возможность, с одной стороны, быть таким, какой он есть, быть самим собой, а с другой – 
установить отношения с воспитателем и детьми (что невозможно в индивидуальном общении). Игро-
вая терапия – это приём, используемый для диагностики и лечения расстройств у детей с нарушением 
речи. Такие специальные игры дают детям возможность выразить себя во многих отношениях с го-
раздо большей искренностью и непосредственностью, чем в том случае, когда им задают какие-то 
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прямые вопросы. Все игры должны быть выстроены так, чтобы четко прослеживалась тенденция к 
усложнению заданий, методов и приемов, а также словарного материала [4]. 

Речевая патология, затрагивающая все стороны речи, как правило, наблюдается у детей с общим 
недоразвитием речи и задержкой психического развития. В основе этих нарушений стоит цере-
брально-органическая недостаточность или (если использовать более употребляемый термин) мини-
мальная мозговая дисфункция. Дети с нарушением такого генеза страдают несформированностью не 
только речевых, но и когнитивных функций. Поэтому игровая терапия в комплексе с другими мето-
дами позволяет составить ряд познавательных процессов: наглядно-образное и словесно-логическое 
мышления, памяти, внимания и прогностической деятельности. 

В организации и управлении игровой терапией при формировании речевой деятельности можно 
выделить следующие правила: 

1. Речевая игра должна приносить радость. Не следует заставлять ребёнка играть, нужно создать 
условия для возникновения интереса, проявления познавательной и творческой активности. 

2. Оживить игру по развитию речи внесением нового материала, чтением сказки, изготовлением 
моделей и пусть дети фантазируют, придумывают новые способы уже знакомой игры. 

3. Создавать в игре непринуждённую обстановку. Не сдерживать речевую активность детей. 
4. Хвалить ребёнка даже за малейшие успехи, особенно если что-то получилось у него впервые. 
5. Наблюдать, анализировать активность детей в овладении языком, с тем, чтобы помочь ему осво-

ить новые языковые формы. 
6. Строить свои взаимоотношения с детьми на взаимном доверии, искренне разделять их радость, 

успехи, показывать образцы организованной речи [1;6]. 
Песочня игротерапия является одной из разновидностей игротерапии, с помощью которой можно 

не только гармонизировать психоэмоциональное состояние, но и решить непосредственно коррекци-
онно-развивающие задачи. 

Принципы по использованию песочной игротерапии в развитии связной речи: 
 развивается тактильно-кинестетическая чувствительность и мелкая моторика рук, которые 

напрямую связаны с мыслительными операциями [3]; 
 повышается мотивация и интерес к коррекционно-развивающей деятельности (с одной стороны, 

ребенок с удовольствием посещает занятие, потому что он играет, с другой стороны, у него нет страха 
на ошибку, так как ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге – это придает уверенность ре-
бенку, он ощущает себя успешным); 

 стабилизируется эмоциональное состояние детей, дольше сохраняется работоспособность (пе-
сок обладает свойством поглощать негативную психическую энергию, взаимодействие с ним очищает 
энергетику человека) [2]; 

 более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные функции (восприятие, внима-
ние, память, мышление), а главное для нас – речь и моторика; совершенствуются коммуникативные 
навыки ребенка; 

 расширяется словарный запас слов, вырабатывается навык связного высказывания, развиваются 
фонематический слух и восприятие, осваиваются навыки звуко-слогового анализа и синтеза; закреп-
ляется навык правильного звукопроизношения (когда ребенок играет с песком, он говорит о своих 
ощущениях, он проговаривают то, что у него получилось, подражает героям, вступают в диалог). 

Таким образом, наполняя разные виды детской деятельности методами арт-терапии, позволяют 
сделать коррекционно-развивающий процесс творческим, интересным, приносящим радость откры-
тий и удовольствие детям. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье затрагивается проблема разработки и реализации индивидуальных 
маршрутов развития ребёнка. В работе автор рассматривает цели, задачи, методы, используемые 
при решении данной проблемы. В заключение отмечается, что реализация намеченных форм работы 
с детьми и их родителями в течение года позволяет повысить уровень развития детей с ОВЗ и наме-
тить пути дальнейшей работы на следующий учебный год. 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, дети с ОВЗ, инклюзивное образо-
вание. 

В настоящее время изменился подход к образованию детей с особыми образовательными потреб-
ностями. Он направлен на формирование и развитие социально-активной личности, обладающей 
навыками социально-адаптивного поведения. Одним из путей реализации этой задачи является ин-
клюзивное образование, которое обеспечивает равные права, доступность, возможность выбора под-
ходящего индивидуального образовательного маршрута для любого ребенка вне зависимости от его 
физических и других возможностей. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это движение в образовательном пространстве, со-
здаваемом для ребёнка и его семьи при осуществлении образовательного и психолого-педагогиче-
ского сопровождения специалистами различного профиля с целью реализации индивидуальных осо-
бенностей развития. 

Одной из форм индивидуальной работы с детьми, применяемой мною в работе с детьми с ОВЗ, 
является индивидуальное сопровождение ребенка. С этой целью мною, совместно с педагогами нашей 
дошкольной образовательной организации, разработаны индивидуальные маршруты развития детей. 
Реализация маршрутов в дошкольной организации осуществляется в тесном сотрудничестве с семьей 
ребенка. В семье должны придерживаться той же позиции образования ребенка, что и в детском саду. 
Только последовательность и единство могут привести к желаемому результату. При проектировании 
индивидуального маршрута развития ребёнка педагоги дошкольного учреждения ориентировались на 
образовательные потребности, индивидуальные способности и возможности воспитанника. Маршрут 
создавался с целью максимальной реализации образовательных и социальных потребностей детей и 
рассчитан на детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, и на детей с ОВЗ. Индивидуальный маршрут сопровождения развития и обучения является 
документом, фиксирующим проводимые специалистами ДОУ диагностико-коррекционно-развиваю-
щие мероприятия, их эффективность, характер индивидуальных изменений в обучении и психиче-
ском развитии дошкольника, данные готовности ребёнка к школе. Такой подход к индивидуальному 
воспитанию и обучению открывает широкие возможности и положительный результат помощи детям 
с особыми образовательными потребностями. 

Индивидуальный маршрут включают в себя следующие разделы: состояние здоровья, физическое 
развитие, психическое развитие, уровень усвоения программного материала, планирование индиви-
дуальной коррекционно-развивающей работы всех специалистов, работающих с ребенком, а также 
формы работы с родителями. В нём отражена деятельность всех специалистов детского сада (воспи-
тателей, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя) в ходе 
воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В начале учебного года, в ходе наблюдения за детьми в спонтанной и специально организованной 
деятельности, всеми специалистами выявляется уровень индивидуального развития ребенка. На ос-
нове полученных данных планируется коррекционно-образовательная работа с ребенком по всем об-
разовательным областям (на первое полугодие). Специалистами ставятся задачи коррекционно-раз-
вивающей работы с детьми, определяются формы работы (игры, упражнения, задания и т. п.), а также 
планируются различные формы работы с родителями. Реализация поставленных задач производится 
в ходе режимных моментов, организованной образовательной деятельности, в свободной деятельно-
сти, на прогулке и в игровой деятельности. Способами включения родителей в коррекционный про-
цесс являются индивидуальные консультации, советы, рекомендации, беседы и т. п. 

В середине учебного года выявляется динамика освоения ребенком образовательной программы. 
Используя предварительные и промежуточные данные об уровне развития детей, происходит коррек-
тировка индивидуальной работы с детьми, намечаются дальнейшие пути развития, что к концу года 
дает положительную динамику их развития. 

В конце года подводится оценка индивидуального развития ребенка, которая подтверждает эффек-
тивность и качество деятельности всех специалистов детского сада. 

Реализация всеми специалистами дошкольной образовательной организации маршрутов индиви-
дуального развития детей обеспечивает повышение уровня усвоения программного материала по сле-
дующим образовательным областям: ОО «Познавательное развитие», ОО «Речевое развитие», 
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ОО «Социально – коммуникативное развитие», ОО «Физическое развитие», ОО «Художественно-эс-
тетическое развитие». В результате проведённой работы повышается уровень познавательной актив-
ности, инициативности и самостоятельности, расширяется кругозор, увеличивается объем представ-
лений об окружающем мире, расширяется пассивный и активный словарь, повышается уровень раз-
вития речи и мелкой моторики. 

Таким образом, реализация намеченных форм работы с детьми и их родителями в течение года 
позволяет повысить уровень развития детей с ОВЗ и наметить пути дальнейшей работы на следующий 
учебный год. 
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема развития и формирования 
рефлексивной деятельности у детей с нарушением слуха в процессе уроков и развивающих занятий 
средствами психологических технологий. Материалы статьи могут быть полезны специалистам в 
области коррекционной педагогики. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексия настроения, рефлексия эмоционального состояния, ре-
флексия деятельности, рефлексия учебного материала. 

К сожалению, в традиционной модели обучения уделяется недостаточно внимания механизму са-
мооценки, рефлексии. Поэтому развитие самооценки большинства учащихся с ОВЗ находится на низ-
ком уровне – когда ученик не умеет, не пробует и не имеет потребности в оценке своих действий. И 
только некоторые ученики могут самостоятельно оценить свои потенциальные возможности и пред-
видеть будущий результат. Один из принципов развивающего обучения – принцип активности и со-
знательности. Ребенок может быть активен, если осознает цель учения, его необходимость, если каж-
дое его действие является осознанным и понятным. Обязательным условием создания развивающей 
среды в школе-интернате на занятии или уроке является этап рефлексии. Слово рефлексия – размыш-
ление о своем внутреннем состоянии, самопознание, самоанализ. В современной педагогике под ре-
флексией понимают самоанализ деятельности и её результатов. Рефлексия может осуществляться не 
только в конце урока, как это принято считать, но и на любом его этапе. Рефлексия направлена на 
осознание пройденного, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, понятого каждым. Ис-
ходя из функций рефлексии, можно говорить о следующих ее видах:  

 рефлексия настроения и эмоционального состояния; 
 рефлексия деятельности; 
 рефлексия содержания учебного материала. 
Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в начале урока с 

целью установления эмоционального контакта с группой и в конце деятельности. Можно применить 
карточки с изображением лиц, цветовое изображение настроения, эмоционально-художественное 
оформление (картина, музыкальный фрагмент). Рефлексия деятельности дает возможность осмысле-
ния способов и приемов работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Этот вид 
рефлексивной деятельности приемлем на этапе проверки домашнего задания, организации самостоя-
тельной работы учащихся с нарушением слуха. И главной задачей педагога- является создание для 
учащегося ситуации успеха. Снятие страха помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, 
робость, боязнь самого дела и оценки окружающих. Например, «Практическая работа довольно лег-
кая, этот материал мы с вами проходили». Авансирование успешного результата помогает учителю 
выразить свою твердую убежденность в том, что его ученик обязательно справиться с поставленной 
задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность в своих силах и возможностях. «У вас 
обязательно получиться…» Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения де-
ятельности помогает ребенку избежать поражения. Достигается путем намека, пожелания. «Воз-
можно, лучше всего начать с…». 

Педагогическое внушение побуждает к выполнению конкретных действий. «Так хочется поскорее 
увидеть…». Высокая оценка детали помогает эмоционально пережить успех не результата в целом, а 
какой-то его отдельной детали. «Больше всего мне в твоей работе понравилось…». 

Применение рефлексии деятельности в начале дает возможность настроить каждого на активную, 
осознанную деятельность на разных этапах урока, используя, например, прием «лестницы успеха». 
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Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня осознания содер-
жания пройденного. Эффективен прием незаконченного предложения, тезиса, подбора афоризма. 
Например, ребята по кругу высказываются одним предложением: сегодня я узнал…, было инте-
ресно…, было трудно…, урок дал мне для жизни…. Также интересен прием оценки «приращения» 
знаний и достижения целей (высказывания: У меня не получалось… – Теперь получается…, и т. д.). 

Для подведения итогов урока можно воспользоваться упражнением «Плюс-минус-интересно». 
Это упражнение можно выполнять как устно, так и письменно, в зависимости от наличия времени. В 
графу «плюс» записывается все, что понравилось на уроке. В графу «минус» записывается все, что не 
понравилось на уроке, осталось непонятным. В графу «интересно» учащиеся вписывают все любо-
пытные факты, о которых узнали на уроке, и что бы еще хотелось узнать, вопросы к учителю. Это 
упражнение позволяет учителю взглянуть на урок глазами учеников, проанализировать его с точки 
зрения ценности для каждого ученика. 

Достаточно известен прием синквейна, включающего заголовок, 2 прилагательных, 3 глагола, 
фраза, несущая определенный смысл, резюме. Синквейн – это способ на любом этапе урока, изучения 
темы, проверить, что находится у школьников на уровне ассоциаций. Проанализировав полученные 
результаты, можно корректировать представления ученика о данном понятии в ходе изучения темы. 

В конце урока надо, чтобы каждый ученик оценил свой вклад в достижение поставленных в начале 
урока целей, свою активность, эффективность работы класса, увлекательность и полезность выбран-
ных форм работы. Все, что делается на уроке по организации рефлексивной деятельности – не само-
цель, а подготовка в сознательной внутренней рефлексии развитию очень важных качеств современ-
ной личности: самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности. Однако, процесс ре-
флексии должен быть многогранным, так как оценка должна проводиться не только личностью самой 
себя, но и окружающими людьми. Таким образом, рефлексия на уроке – это совместная деятельность 
учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность 
каждого ученика с нарушением слуха. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ОДНО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема обучения детей с интеллек-
туальными нарушениями. В работе представлены виды арт-терапевтических технологий, нетради-
ционные техники и приемы арт-терапии, используемые на логопедических занятиях и способствую-
щие развитию вербальной и невербальной коммуникации учащихся с интеллектуальными нарушени-
ями. 

Ключевые слова: коррекционно-логопедические занятия, технология, арт-терапия, интеллекту-
альные нарушения, жизненная компетентность, невербальная коммуникация, вербальная коммуни-
кация, сказкотерапия, изотерапия, пескотерапия, социальная адаптация, интеграция. 

В настоящее время на уроках, коррекционно-логопедических занятиях и внеклассных мероприя-
тиях педагогами и логопедами широко применяются технологии арт-терапии, которые направлены на 
развитие и коррекцию психических и физических недостатков детей с интеллектуальными наруше-
ниями и способствуют усвоению знаний, умений и навыков, необходимых для повышения жизненной 
компетентности учащихся. 

Арт-терапевтических технологий достаточно много и выделяют их в зависимости от средства воз-
действия: музыкотерапия, изотерапия, фототерапия, сказкотерапия, кинезитерапия, игротерапия, цве-
тотерапия, библиотерапия, пескотерапия, глинотерапия, крупотерапия и другие. Занятия с использо-
ванием элементов арт-терапии способствуют повышению самооценки учащихся, помогают им кон-
тролировать свое поведение. А это очень важно, так как контроль над поведением и эмоциями помо-
гают ребенку ориентироваться в окружающей действительности, принимать правильные решения. 
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В структуре арт-терапевтического занятия выделяются две части: 
I – невербальная, творческая, неструктурированная с использованием разнообразных механизмов 

невербального самовыражения и визуальной коммуникации; II – вербальная, апперцептивная и фор-
мально более структурированная с использованием механизмов вербального самовыражения и визу-
альной коммуникации. 

В логопедической работе наиболее часто и достаточно эффективно использую элементы сказкоте-
рапии, изотерапии, песочной терапии. Сказкотерапия – это терапия посредством воздействия сказки, 
притчи, легенды. Метод, использующий сказочную форму для речевого развития учащихся, расши-
рения их сознания и совершенствования взаимодействия через речь с окружающим миром. Основные 
задачи сказкотерапии на логопедических занятиях: 

 создание коммуникативной направленности каждого слова и высказывания; 
 совершенствование лексико-грамматических средств языка; 
 совершенствование звуковой стороны речи; 
 развитие диалогической и монологической речи; 
 игровая мотивация детской речи; 
 взаимодействие зрительного, слухового и моторного анализаторов; 
 обогащение эмоционально-чувственной сферы ребёнка; 
 приобщение детей к прошлому и настоящему русской культуры. 
Изотерапия – это терапия посредством изобразительной деятельности: рисования, лепки, аппликации, 

декоративно-прикладного искусства. Изотерапия используется в настоящее время при работе с детьми и 
подростками с трудностями в обучении и социальной адаптации, при внутрисемейных конфликтах. Изоб-
разительное творчество позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои мысли 
и чувства, быть самим собой, а также – освободиться от негативных переживаний прошлого. 

Основные задачи изотерапии на логопедических занятиях: 
 развитие зрительно-моторной координации; 
 развитие связной речи; 
 формирование психических процессов (внимания, воображения, памяти, мышления);  
 восстановление эмоционального равновесия; 
 развитие мелкой моторики; 
 повышение самооценки и самоконтроля. 
В своей практике наряду с традиционными, использую нетрадиционные приемы и техники изоте-

рапии: «марания» («марать» – значит «пачкать, грязнить»); «кляксография»; рисование пальцами, ла-
дошками; рисование по мокрому листу; рисование сыпучими материалами и предметами окружаю-
щего пространства; техника каракулей. 

Песочная терапия – это способ общения ребенка с миром и самим собой, естественная и доступная 
форма деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, и тут ему на помощь 
приходят игры с песком. Проигрывая ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину соб-
ственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения, а самое главное – он приобретает бес-
ценный опыт разрешения множества жизненных ситуаций. Песочная терапия сочетает невербальные и 
вербальные формы коррекции, где основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка, 
благодаря которому на бессознательном уровне происходят снятие внутреннего напряжения и поиск 
новых путей развития. Основные задачи песочной терапии на логопедических занятиях: 

 совершенствование умений и навыков практического общения, используя вербальные и невер-
бальные средства; 

 обогащение словарного запаса; 
 развитие связной речи; 
 побуждение детей к активным действиям и концентрации внимания; 
 развитие фантазии и образного мышления; 
 снятие внутреннего напряжения. 
В своей практике использую следующие упражнения с песком: чувствительные ладошки, отпечатки 

кулачков (ребер ладоней), скольжение по поверхности песка, узоры и рисунки, хождение каждым паль-
чиком правой и левой руки поочередно, просеивание песка сквозь пальцы, раскладывание на песке в 
логической очерёдности разные по структуре и размеру предметы,  хождение фигурок по песочным до-
рожкам-лабиринтам, выкладывание геометрических фигурок, рисование узора кисточкой или палочкой,  
нахождение предметов (животных, букв), превращение букв «Л» в «А», «Ч» в «Т», «О» в «Ф» и т. д, 
нахождение спрятанных в песке букв и составление из них слогов (слов), написание слов на песке пе-
чатными и письменными буквами, песочная аппликация, дорожки и следы из песка. Итак, использова-
ние арт-терапевтических технологий при обучении детей с интеллектуальными нарушениями облегчает 
процесс обучения ребёнку и учителю-логопеду, создает наиболее благоприятные условия для ведения 
диалога, дает выход агрессии и другим негативным чувствам, затрагивает нераскрытые способности у 
детей, нормализует их эмоциональное состояние, развивает коммуникативные навыки и волевые каче-
ства, что существенно повышает социальную адаптацию и облегчает интеграцию в общество. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная проблема развития связной речи у 
детей старшего дошкольного возраста. В качестве наиболее эффективного средства предлагается 
использование метода наглядного моделирования. В работе представлена поэтапная работа учи-
теля-логопеда по обучению старших дошкольников с нарушениями речи составлению развернутых 
предложений с использованием моделей-заместителей. 

Ключевые слова: связная речь, предложение, наглядное моделирование, модели-заместители, 
старшие дошкольники, нарушения речи. 

Многолетняя практика работы логопедом в ДОО показывает прогрессирующее увеличение коли-
чества детей, имеющих те или иные нарушения речи. В большинстве случаев у старших дошкольни-
ков затруднения вызывает построение грамматически правильного распространенного предложения, 
несформированность умения давать развернутые ответы на вопросы и самостоятельно излагать свои 
суждения. Недостатоточный уровень развития связной речи может отрицательно повлиять на даль-
нейшее обучение в школе и социализацию детей. 

Многие специалисты по изучению детской речи (Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, 
Т.Б. Филичева и др.) подчёркивали в своих работах важность грамотного построения предложения, 
как основного показателя уровня сформированности связной речи. 

Практика логопедической работы показывает, что в качестве эффективного коррекционного сред-
ства можно использовать метод наглядного моделирования. Он дает возможность ребенку зрительно 
представить абстрактные понятия (звук, слово, текст), научить работать с ними. Это особенно важно 
для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внеш-
них средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. 

Использование метода наглядного моделирования позволяет отказаться от навязывания ребенку 
готовых знаний, предоставляет самостоятельный поиск способа познания, что соответствует требова-
ниям ФГОС ДО. 

Мы предлагаем методику для работы со старшими дошкольниками по формированию умения со-
ставлять распространенные предложения с постепенным усложнением речевого материала. Модели-
рование в нашей методике позволяет детям образно представлять и различать части речи (существи-
тельное, глагол, прилагательное). Используя модели-заместители, дошкольникам с речевыми нару-
шениями становится более доступно понимание логики составления словосочетаний и развернутых 
предложений. 

Разрабатывая модели-заместители, мы опирались на обозначения школьной программы, но, учи-
тывая психологические особенности наших воспитанников, мы определили свои модели обозначений 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Модели-заместители частей речи 

 

   

слово-предмет 
(Кто? Что?) 

слово-действие 
(Что делает?) 

слово-признак 
(Какой?) 

 

В работе учителя-логопеда в логопедическом пункте ДОО данная методика используется при изу-
чении каждой лексической темы. Процесс обучения старших дошкольников составлению разверну-
тых предложений с использованием моделей-заместителей состоит из 4 этапов. 

1 этап. Составление простого двусоставного (трёхсоставного) предложения по графическим схе-
мам и предметным картинкам (таблица 2). 

Таблица 2 
Образец использования графических схем предложений на 1 этапе 

 

Машина едет. 

 

Поливочная машина едет. 
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2 этап. Составление предложения из трёх, четырёх, пяти слов по графическим схемам и предмет-
ным картинкам (таблица 3). 

Таблица 3 
Образец использования графических схем предложений на 2 этапе 

 

Девочка пьёт сок. Девочка пьёт фруктовый сок. 

 
Маленькая девочка пьёт фруктовый сок.

 

3 этап. Составление предложения из четырёх, пяти слов без предлогов по графическим схемам и 
предметным картинкам (таблица 4). 

Таблица 4 
Образец использования графических схем предложений на 3 этапе 

 

Папа купил мешок конфет Папа купил большой мешок конфет 

 
Папа купил мешок шоколадных конфет

 

4 этап. Составление предложения из четырёх, пяти слов с предлогами по графическим схемам 
и предметным картинкам. Данный этап предусматривает ознакомление детей с предлогами и их мо-
делями (таблица 5). 

Таблица 5 
Модели-заместители предлогов 

 

 
в над перед 

 
 

Приведем примеры составления предложений с предлогами (таблица 6). 
Таблица 6 

Образец использования графических схем предложений на 4 этапе 
 

Бабочка летает над цветком 

 

Яркая бабочка летает над цветком 

 

Бабочка летает над красивым цветком

 
Яркая бабочка летает над красивым цветком 

 

На каждом этапе обязательно проводится анализ предложений. Уточняется порядок слов в 
предложениях. Обращается внимание ребенка, что с каждым новым словом предложение «растет», 
становится длиннее. Обязательно проводится работа с деформированными предложениями для по-
иска ошибок в них. (Девочку кушает зелёное яблоко. Большая рыба ловит дедушку удочкой. Ковёр 
лежит на мяче. Стул сел на папу. Кошка спряталась над диван.) 

Опыт нашей работы показывает, что метод наглядного моделирования позволяет сформиро-
вать у старших дошкольников умение составлять предложения разного вида, развить логику и твор-
чество. Предлагаемая нами методика дает возможность наиболее эффективного формирования связ-
ной речи у детей 5–7 лет при условии ее использования по каждой лексической теме. 
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В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: автор данной статьи отмечает, что инклюзия (включение) особенных детей в 

жизнь общества вынуждает по-новому взглянуть на предмет человеческого развития, искать адек-
ватные методы взаимодействия с этими детьми, помочь им развить свою индивидуальность. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, дефектология, специальное образование, коррекционная педагогика, 
специальная психология. 

В последнее время актуальной становится проблема социализации детей с особенностями в разви-
тии или «с ограниченными возможностями по здоровью» (ОВЗ) – это более приемлемые словосоче-
тания по сравнению со словом «инвалид», в котором есть что-то унизительное, безнадежное, на За-
паде от этого понятия отказались вовсе. Теперь «детей с особыми нуждами» называют проще: «осо-
бенный», «иной». Правда, в нашей стране, внимание к этой проблеме появилось сравнительно не-
давно, в то время как в западных странах, например, в Германии, опыт интеграции особенных детей 
в нормальное общество существует уже 20 лет. 

Исторически отношение российского общества к людям с особенностями в развитии изменялось под 
влиянием христианской этики: «от нетерпимости к осознанию необходимости призрения (X–XIII вв.)» 
до «принятия идеи интеграции особенных людей в общество, защиты их прав (XX–XXI вв.)», 
в т.ч. право на образование, частично и в обычной школе. «Государство обеспечивает лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья условия для получения бесплатного образования в соответствии 
с их способностями и возможностями, в том числе способствует развитию интегрированного обуче-
ния…» [4]. Коррекция, развитие, воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется в рамках программы специального образования (Специальное образование – до-
школьное, общее и профессиональное образование, для получения которого лицам с ограниченными 
возможностями здоровья создаются специальные условия для получения образования [4].). На сего-
дняшний момент существует проблема реализации программы обучения детей с ОВЗ, т.к. не во всех 
образовательных учреждениях интегрированного типа созданы специальные условия «для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья совместно с лицами, не имеющими 
таких ограничений» [4]; порой обязанности и функции специальных педагогов и психологов прихо-
дится осуществлять специалистам в области общего, а не специального образования. Хорошо, если в 
таком случае не будет никакого вреда, но и польза вряд ли возможна: учителя интеграционных клас-
сов или воспитатели групп, где есть особенные дети, знают только об их «врожденной психической 
неполноценности», и вследствие отсутствия специального образования, не могут подобрать адекват-
ные методы, обеспечивающие успешность усвоения образовательной программы. Помимо этого осо-
бенные дети сталкиваются с проблемой непринятия их обществом, т.к. считаются психически непол-
ноценными [2]. Если следовать мнению Л.С. Выготского: «всякая неполноценность имеет в первую 
очередь социальную, а не биологическую природу», это не освобождает ни родителей, ни воспитате-
лей, ни государство от ответственности за психическое недоразвитие этих детей. 

Идеи Л.С. Выготского внесли огромный вклад в развитие дефектологии (Дефектоло́гия (от лат. 
defectus – недостаток и греч. λόγος – учение, наука) – наука о психо-физических особенностях разви-
тия детей с психическими и (или) физическими недостатками, закономерностях их обучения и воспи-
тания.) в нашей стране: «взглянуть на человека совершенно по-иному: не как на объект, представля-
ющий собой результат дефекта, а как на развивающуюся личность, которой можно помочь, возвращая 
процесс развития из отклоняющегося в нормальное, общечеловеческое русло» [1]. 

Сегодня понятие «дефектология» используется реже, вместо «дефект» употребляется словосоче-
тание «отклонение в развитии», а специалисты, работающие с детьми с особенностями в развитии, 
называются «коррекционный педагог», «специальный психолог». И коррекционная педагогика (Кор-
рекционная педагогика – область педагогического знания, предметом которой является разработка 
и реализация в образовательной практике системы условий, предусматривающих своевременную ди-
агностику, профилактику и коррекцию педагогическими средствами нарушений социально-психоло-
гической адаптации индивидов, трудностей их в обучении и освоении соответствующих возрастным 
этапам развития социальных ролей.), и специальная психология (Специа́льная психоло́гия (также 
коррекцио́нная психоло́гия) – область психологии развития, изучающая особые состояния, возникаю-
щие преимущественно в детском и подростковом возрасте под влиянием различных групп факторов 
(органической или функциональной природы), проявляющихся в замедлении или выраженном своеоб-
разии психосоциального развития ребёнка, затрудняющих его социально-психологическую адапта-
цию, включение в образовательное пространство и дальнейшее профессиональное самоопределение 
[3].) тесно связаны: правда, педагогика занимается методами обучения, а психология – условиями 
развития и формирования ребенка. Выготский утверждал, что нормальный и аномальный ребенок 
развиваются по тем же законам. И важным он считал: не допустить развития «вторичного вывиха» у 
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ребенка, имеющего какой-либо недуг, «т.к. он может вычеркнуть этого ребенка из человеческого об-
щества» [2]. 

Педагогический опыт Кристель Манске (Кристель Манске – доктор педагогики, психологии и фи-
лософии, руководитель института развития функциональных систем мозга в Гамбурге. Более 40 лет 
работает с детьми – аутистами, носителями трисомии по 21-й хромосоме, СДВГ и т.д.) позволяет по-
новому взглянуть на особенных детей: «Учение и развитие всегда связаны с наличием у педагога и ребенка 
обоюдной симпатии, этот процесс всегда уникален, неповторим. Если исследователю удастся помочь хотя 
бы одному ребенку забыть о его «отсталости», его «неполноценности», то благодаря своей отдаче и вовле-
ченности он поможет этому ребенку свернуть горы и добиться того, о чем никто никогда даже не помыш-
лял». Примером может служить история испанца Пабло Пинеда, работающего преподавателем, и имею-
щего диагноз: трисомия по 21-й паре хромосом (синдром Дауна), и много других историй людей с подоб-
ным диагнозом, закончившими школу, и даже получившими диплом о высшем образовании. 

Идея интеграции («инклюзия» – от англ. «включение») детей с ОВЗ в нормальное общество сама 
по себе гуманистична и базируется на общечеловеческих, христианских ценностях, однако, путь раз-
вития этих детей не прост и требует наличия такой общественной среды, которая дала бы ему воз-
можность развить свою индивидуальность посредством совместно-разделенной деятельности с дру-
гими людьми. С точки зрения Выготского, существенным фактором детского развития является ни 
наследственность, ни среда, а адекватная совместная деятельность детей с окружающими их людьми 
на психологических возрастных ступенях, отличающихся от хронологического возраста (младенче-
ство, раннее детство, дошкольный возраст и т.д.) [2]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы формирования орфографической зоркости 
учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида при письме слов с проверяемой безударной 
гласной в корне слова. Обосновывается мысль о том, что использование заданий с опорой на разные 
анализаторные системы при обучении письму способствует формированию орфографической зор-
кости учащихся. В работе обобщается практический опыт по формированию орфографической зор-
кости с использованием специально подобранных упражнений. 
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ударные гласные, орфографические упражнения, анализаторные системы, учащиеся специальной 
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Изучению русского языка в специальной (коррекционной) школе VIII вида отводится большая 
роль. На уроках дети должны научиться грамотно писать, то есть овладеть орфографической грамот-
ностью, получить орфографические навыки, которые впоследствии применят в устной и письменной 
речи. В образовании письменной речи участвуют речедвигательный, зрительный, двигательный, ре-
чеслуховой анализаторы. Успешность протекания процесса письма зависит от согласованности и вза-
имодействия работы всех анализаторов. У учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида 
либо не сформирована анализаторная система, либо работа всех анализаторов не взаимосвязана. Овла-
дение процессом письма требует достаточной сформированности ряда психофизических компонен-
тов, в частности, акустического, речедвигательного, зрительного и моторного. Кроме того, большое 
значение в акте письма имеет умение сохранять внимание умственного отсталого ребенка на протя-
жении длительного времени. Диффузное поражение коры головного мозга у умственно отсталого ре-
бенка приводит к недоразвитию всей системы анализаторов, участвующих в формировании навыка. 

Работа по развитию орфографической зоркости должна строиться как на основе учета общих пси-
хофизических особенностей умственно отсталых детей, так и в связи с типологическими или индиви-
дуальными их ошибками. Нарушение звукового анализа и синтеза свойственно большинству ум-
ственно отсталых детей. Поэтому работу по формированию фонематического слуха, звукового ана-
лиза следует проводить фронтально. Здесь большую роль следует уделять упражнениям на диффе-
ренциацию ударных и безударных гласных. Большую пользу при формировании орфографической 
зоркости приносит применение приема – орфографическое чтение. Для развития слухового восприя-
тия орфограмм используются объяснительные и выборочные диктанты. Они проводятся на доста-
точно насыщенном орфограммами материале. Эти виды упражнений требуют от учащихся большой 
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доли самостоятельности. При письме диктантов в работу вступают зрительный, речедвигательный и 
моторный анализаторы, так как от детей требуется воспроизвести зрительный образ слова, при этом 
проговаривая его. В дальнейшем для закрепления навыка слышать ударный звук проводится работа с 
карточками. Учитель называет слово, а учащийся должен поднять карточку с той цифрой (1, 2), кото-
рая соответствует слогу, на который падает ударение. Кроме работы, которая нацелена на формиро-
вание у учащихся специальной (коррекционной) школы звуко-буквенного анализа, на создание заин-
тересованности в этой работе, на снятие затруднений, формирование фонетически правильного 
письма опирается на деятельность и ряда других анализаторов, таких, как речедвигательный, зритель-
ный, моторный. Подключение их осуществляется за счет использования специальных видов заданий. 

Здесь можно назвать такой прием, как орфографическое проговаривание слов по слогам, активи-
зирующее деятельность речедвигательного анализатора. Усиление поступающих сигналов от движе-
ния органов артикуляционного аппарата в кору головного мозга способствует накоплению в памяти 
артикуляционных образов слов. В дальнейшем этот прием сохраняется и при письме на слух. 

Не менее значима опора на моторный анализатор. Большое значение для овладения грамотным письмом 
имеет процесс списывания, когда включается в работу моторный анализатор. Умение списывать у умственно 
отсталых детей вырабатывается с большими затруднениями и требует специальных упражнений. 

Орфографическая зоркость предполагает не только умение видеть «опасное место» в слове, но еще 
и способность находить допущенные ошибки. С целью развития этого умения используется прием 
взаимопроверки выполненной работы. Применение взаимной проверки способствует развитию про-
извольного внимания детей с умственной отсталостью: они стремятся не допустить ошибки не только 
в своей работе, но и в работе товарища, что создает условия для развития орфографической зоркости. 

Использование разнообразных упражнений по формированию орфографической зоркости, пред-
полагает использование ресурсов слухового, зрительного, речедвигательного анализаторов и является 
положительным стимулом в овладении навыком грамотного письма. 
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Пространственные представления у детей появляются в онтогенезе одними из первых. Своевре-
менное их формирование – одно из важнейших условий полноценного интеллектуального развития 
личности дошкольника. 

И.Н. Садовникова утверждает, что созревание «телесной схемы» сопряжено с установлением латери-
зации, т.е. функциональной ассиметрии в деятельности парных сенсорных органов (выделение ведущей 
руки, ведущего глаза, ведущего уха). Данный процесс является показателем нормальной деятельности 
обоих полушарий головного мозга. Нарушение установления латеризации может явиться причиной рас-
стройств устной и письменной речи, поскольку речевые центры расположены в ведущем полушарии. 

Одной из самых актуальных проблем логопедии является общее недоразвитие речи. Оно может 
наблюдаться при алалии, ринолалии, дизартрии, в тех случаях, когда отмечается задержка психо-ре-
чевого развития, минимальная мозговая дисфункция. При общем недоразвитии речи у детей, имею-
щих нарушения зрения формирование пространственных представлений имеет свои сложности, свя-
занные с особенностями зрительного восприятия детей. Это проявляется в нарушении восприятия 
собственной схемы тела – формировании представлений о ведущей руке, о частях тела и тела проис-
ходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. Многие понятия (спереди, сзади, 
вверху, внизу) дети осваивают только в процессе специального обучения. Они затрудняются в пони-
мании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около). У многих 
из них нарушено восприятие целостного образа предмета: дети не могут сложить разрезную картинку, 
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не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала. Дошкольники с 
нарушениями зрения испытывают трудности при использовании прилагательных «широкий – узкий», 
«толстый – тонкий». Они заменяют их обозначениями «большой» или «маленький». В дальнейшем у 
дошкольников появляются трудности при ориентировке в схеме тетрадного листа. Дети в своей речи 
не используют предлоги, обозначающие пространственные взаимоотношения предметов, людей и жи-
вотных. В их речи часто отсутствует предлог «над». В устной речи испытывают трудности в диффе-
ренциации предлогов «к – у», «в – на». Смешивают предлоги «перед» – «после» – «за», что является 
следствием несформированности пространственных отношений. Недостаточность зрительно-про-
странственных ориентировок у детей с нарушениями зрения наблюдается и при рассматривании сю-
жетных картинок. В экспрессивной речи дети испытывают трудности в выражении пространственных 
отношений или используют неточные языковые средства. 

Поэтому, для коррекции и полноценного развития детей, имеющих речевые и зрительные наруше-
ния, необходимо включать в логопедические занятия различные задания и упражнения, направленные 
на формирование пространственных представлений у детей. Очень важно обеспечить эмоциональный 
отклик, заинтересованность дошкольников, поэтому задания и упражнения организовываются в иг-
ровой форме. В ходе совместной деятельности создаются условия, при которых вырабатывается уста-
новка на успех, на принятие помощи от взрослого. Основными приёмами работы являются объясне-
ние, показ, совместные действия, действия по подражанию, вопросы и наблюдения. Формирование 
пространственных представлений включает в себя определённые формы, величины, местоположения 
и перемещения предметов относительно друг друга и собственного тела. В качестве основных мето-
дов на подгрупповых и индивидуальных занятиях используются: 

 наглядные пособия; 
 игрушки; 
 пальчиковые игры; 
 подвижные игры с правилами; 
 подвижные игры по словесной инструкции. 
Можно выделить ведущие направления совместной деятельности: 
 формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 
 формирование умения ориентировки в окружающем пространстве; 
 формирование восприятия пространственных отношений между предметами; 
 формирование умения ориентировки на плоскости. 
Специальная работа по формированию предложно-падежных конструкций у детей осуществля-

ется в процессе развития понимания речи, расширения и уточнения словарного запаса, формирования 
грамматических средств языка, произношения и обучения грамоте, развития связной речи. Работа над 
предлогами проходит как составная часть работы над связью слов в предложении. Можно выделить 
этапы совместной деятельности над предложно-падежными конструкциями: 

1. Наблюдения над смысловым значением предлогов, уточнение представлений детей о предлоге 
как отдельном слове. 

2. Ознакомление с синтаксической ролью предлогов. 
При уточнении и дифференциации предлогов можно использовать следующие основные приёмы: 
 формирование представлений связи и отношения между действиями, совершаемыми самим ре-

бёнком; 
 выяснение отношений между предметами; 
 построение предложений по образцу с использованием графических схем предлогов; 
 усвоение выражений с предлогами на образцах живой речи и литературы, читаемой на занятии. 
В своей коррекционной работе я использую различные дидактические игры: 
Ориентировка в окружающем пространстве 
Цель: формирование пространственных представлений с дифференциацией понятий вверх – вниз, 

спереди – сзади. Закрепление в пассивном и активном словаре соответствующих наречий. 
1. Игра «Делай то, что я скажу». 
Дети по команде логопеда поднимают флажок вверх, опускают вниз, берут в правую руку, в левую руку. 
2. Игра «Где флажок?». 
Логопед перемещает флажок в различных направлениях, а дети называют его местоположение. 
3. Игра «Что над нами, что под нами?» 
Логопед предлагает детям поднять голову вверх и назвать, что видят вверху (потолок, люстру, 

небо, солнце…), затем опустить голову вниз и назвать, что они видят внизу (пол, ковёр, землю, траву). 
4. Игра «Кто впереди, кто сзади?». 
Детям, стоящим в колонне, логопед поочерёдно предлагает назвать имена товарищей, стоящих 

впереди, затем товарищей, стоящих сзади. 
Ориентировка в собственной схеме тела 
Цель: формирование умения ориентироваться в схеме собственного тела, дифференциации правых 

и левых частей тела. 
1. Дидактическая игра «Подними правую руку…» 
2. Дидактическая игра «Назови, какая часть тела?» 
3. Дидактическая игра «Возьми себя правой рукой за левое ухо…» 
Восприятие пространственных отношений между предметами 
Цель: формирование умения понимать и словесно обозначать отношения между натуральными 

предметами и их изображениями, выраженными как простыми (в, на, у, с, за, под, над, перед), так и 
сложными (из-за, из-под, между, через, около, возле) предлогами. 
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1. Игра «Построим башню» 
Логопед предлагает построить башню по инструкции: «Красный кубик ниже синего, а на синем кубике 

пусть стоит зелёный…». Ребёнок должен выполнить задание и рассказать, как он расположил кубики. 
2. Игра «Что где растёт?» 
Цель: формировать умение пользоваться в речи предлогом «на». 
Дети рассматриваю плакат «Сад – огород» и отвечают на вопрос. 
3. Игра «Кто, где живёт?» 
Цель: формировать умение пользоваться в речи предлогом «в» с существительными в предложном 

падеже. 
Дети, рассматривая сюжетные картинки «Жилища животных», игрушки, изображающие живот-

ных и птиц, отвечают на вопросы логопеда 
4. Игра «Спрячь игрушку». 
Цель: формировать умение дифференцировать и активно использовать в речи предлоги «на», «в», 

«за», «перед», «под». 
Логопед даёт инструкцию одному ребёнку, куда спрятать игрушку. Второй ребёнок называет ме-

стоположение игрушки. 
5. Игра «Куда закатился мяч?» 
Цель: формировать умение составлять развёрнутое предложение с использованием предлогов «в», 

«на», «под», «за». 
Логопед закатывает мяч под, в, за разные предметы мебели, на ковёр, а дети говорят, где находится мяч. 
6. Игра «С чем корзина?» 
Цель: формировать умение пользоваться в речи предлогом «с» 
Дети рассматривают корзинки и отвечают на его вопрос. 
7. Игра «Прятки» 
Цель: формировать умение пользоваться в речи предлогом «за». 
Дети прячутся в кабинете. Водящий ищет, а когда находит ребёнка, говорит: «Максим спрятался 

за стулом…». 
8. Игра «Репка» 
Цель: формировать умение пользоваться в речи предлогом «за» с существительным в творитель-

ном падеже. 
Логопед выставляет фигурки персонажей сказки «Репка» и просит рассказать: «Кто за кем должен 

стоять?». 
9. Игра «Кто без чего?» 
Цель: формировать умение пользоваться в речи предлогом «без» с существительными в родитель-

ном падеже. 
Логопед просит ответить: Чего недостаёт у той или иной игрушки, используя предлог «без»? 
10. Игра «О ком заботятся дети?» 
Цель: формировать умение пользоваться в речи предлогом «о» с существительными в предложном 

падеже. 
Рассматривая сюжетные картинки, дети отвечают на вопрос полным предложением, используя 

предлог о. 
11. Игра «Колобок» 
Цель: формировать умение пользоваться в речи предлогом «от» с существительным в родительном 

падеже. 
Дети вспоминают сказку «Колобок» и уточняют от кого ушёл Колобок. 
12. Игра «Из чего ты достал игрушку?» 
Цель: формировать умение пользоваться в речи предлогом «из» с существительными в родитель-

ном падеже. 
Дети достают по очереди игрушки из коробки, из мешка, из банки, из шкафа и отвечают на вопрос 

полным предложением. 
13. Игра «Листок с дерева» 
Цель: формировать умение пользоваться в речи предлогами «с», «у». 
Ребёнок рассматривает листок и называет, с какого дерева он упал? 
Дети отвечают на вопрос: «У какого дерева такие же листья?» 
Так как дети, имеющие зрительные и речевые нарушения, редко могут чётко объяснить свои дей-

ствия, словесно обозначить расположение предметов, направление движения карандашом, то наибо-
лее эффективным приёмом на логопедических занятиях является отражение в устном отчёте ребёнка 
его практических действий. 

Приведённые выше игры для детей старшего дошкольного возраста наполнены дидактическим 
смыслом, реализуют коррекционные задачи и побуждают детей с нарушениями зрения и речи к 
направленным пространственно-ориентировочным действиям. Несомненно, это способствует прове-
дению успешной коррекционно-развивающей работы с этой категорией дошкольников. 
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САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА – 
РЕСУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье индивидуальное развитие педагога рассматривается как важный 
ресурс развития образовательной организации и достижения высокого качества образования. Авто-
ром предлагается программа повышения квалификации «Персональный менеджмент», направленная 
на формирование и развитие субъектной позиции педагога и развитие необходимых компетенций. 

Ключевые слова: качество образования, персональный менеджмент, менеджер собственной судьбы. 
Банально, но «качество системы образования не может быть выше качества работающих в ней 

учителей» (из результатов международного исследования «лучших систем школьного образования 
мира» [1]). Поэтому генеральный путь повышения качества образования (КО) в стране – повышение 
качества учителей. По результатам исследования 25 школьных систем разных стран мира, включая 
10 наилучших, предложены универсальные и самые эффективные стратегии для обеспечения КО, свя-
занные с государственным уровнем: 

1) применение эффективных механизмов отбора кандидатов для обучения профессии; 
2) назначение учителям достойной базовой заработной платы. 
Кроме макроуровня, несомненно важными являются влияния на уровне региона, муниципалитета, 

организации. Здесь можно выделить множество направлений и средств: система подготовки и пере-
подготовки учителей, система аттестации в т. ч. профессиональный стандарт педагога как инструмент 
самоидентификации и самодиагностики, система мотивации и стимулирования, в т. ч. эффективный 
контракт, методические службы и профессиональные конкурсы, организационная культура образова-
тельной организации, стиль управления, доминирующий в ОО и т. п. Все это несомненно важно и 
работает (или не работает), когда грамотно и систематично реализуется на практике. Но, пожалуй, 
никакие организационные механизмы и усилия не дадут требуемого качества образования, если сам 
педагог внутренне не мотивирован (не любит работу и детей), не является личностью. 

Возможно ли такое? К сожалению, это встречается не так редко: например, педагог работает из-
бирательно, только с частью класса; не умеет работать с группой; не использует активных методов; 
не проявляет заинтересованности ни в предмете, ни в детях; не реагирует на индивидуальные сигналы 
от них; использует мягко говоря неэтичные обобщения, срывается до психического давления и физи-
ческого оскорбления и т. п. С этими явлениями мы встречаемся, конечно, не во время открытых уро-
ков и мастер-классов, а когда разбираем конфликты, посещаем рядовые уроки, смотрим отзывы в Ин-
тернете, читаем отзывы выпускников, слушаем своих друзей и родных. Да, часто это не вина, а беда 
учителя, причин этому может быть множество: стал учителем случайно – «так получилось», профес-
сиональное выгорание, «конвейер» массовой школы, забюрократизированность педагогического 
труда, постоянные реформы в системе образования, потеря ценностных ориентиров своей работы, 
усложнение отношений с родителями, трудный контингент и пр. 

Труд учителя автономен – он в течение длительного времени находится наедине с классом – и в 
этом его величайшая ответственность и высочайшие требования к квалификации и этическим каче-
ствам педагога, работающего с тончайшим «предметом» – душами детей. 

Так зададимся вопросом: какие существуют ограничения и ресурсы личной эффективности педа-
гога? Главное ограничение – «я не хочу»; главный ресурс – «я хочу», а значит: «я смогу», «я научусь», 
«я имею возможность»! 

Не будем говорить о множестве организационно-управленческих возможностей и методов – об 
этом наши статьи для управленцев [2–8]. Здесь хотелось бы высказать свою позицию о личностных 
ресурсах, которые есть у каждого, ведь единственное чем мы в полной мере можем распорядиться в 
своей жизни – это наша личность. Живущие получили великий шанс – состояться! У каждого из нас 
в управлении – собственная личность! Мы предлагаем каждому слушателю представить, что это – 
ваш личный «бизнес», ваша «организация», которую вы должны сделать эффективной, высококонку-
рентной. Именно такой подход реализуется в рамках 72-часовой программы повышения квалифика-
ции ГАУ ДПО ярославской области «Институт развития образования» – «Персональный менедж-
мент». Персональный менеджмент – это целенаправленное и последовательное применение практических 
методов управления в повседневной деятельности с целью оптимизации использования своих персональ-
ных ресурсов: интеллекта, воли, способностей; и наоборот: развитие своих персональных ресурсов с це-
лью повышения личной эффективности в первую очередь в профессиональной деятельности. 

Умные педагоги учатся всю жизнь, в разных местах и разными способами. Учатся всю жизнь на 
своих и чужих ошибках, учатся у своих детей и коллег. Учатся у тех, кто действительно что-то знает. 
Учатся не потому, что это нравится, а потому, что это – единственный путь к успеху. 

Постоянное развитие и повышение квалификации – должно быть не разовой и даже периодической 
«диетой», а образом жизни учителя: «Учитель лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и 
образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и образованием» Дистервег А. 

Деятельность учителей-новаторов, мастеров педагогического труда доказывает, что чем ярче ин-
дивидуальность педагога, тем гармоничнее сочетаются в нем профессионализм и духовная культура, 
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тем своеобразнее он воспринимает, оценивает и преобразует окружающую действительность, а по-
тому он более интересен учащимся, обладает большими возможностями влияния на развитие их лич-
ности. Стержнем формирования педагогического мастерства, позволяющего добиваться высоких ре-
зультатов и психологического благополучия участников образовательного процесса, является высо-
кая общая культура, многообразная и сильная мотивация и способность педагога к рефлексии. 

Мы концентрируем в нашем курсе внимание на развитии личностных компетенций, позволяющих 
педагогу стать успешным и эффективным, стать и быть менеджером собственной судьбы: 

1. Управление личной энергией и здоровьем. 
2. Управление собой, где выделяются умения: 
 обретения смыслов и постановки целей, выделения приоритетов в жизни и в работе; 
 тайм-менеджмента, т. е. умения управлять своим временем; 
 самомотивации. 
3. Оптимизация принятия решений в жизни и на работе. 
4. Развитие коммуникативной компетенции. 
5. Развитие умения публичных выступлений. 
6. Развитие конфликтологической компетенции. 
7. Лидерство в работе и в жизни. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в данной статье представлен опыт управления профессиональным развитием педагогов 
в условиях реализации ФГОС в образовательном учреждении на примере МОУ Ивняковской СШ ЯМР. В 
работе отмечается, что управление профессиональным развитием строится на основании личных за-
просов педагогов и потребностей образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, управление. 
Реформирование образования на современном этапе развития общества напрямую связано с изме-

нением образа педагога. Эта позиция отражена в Национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа». Чтобы выполнить заказ государства на качественное образование, необходим учитель, 
который может не только создать условия для раскрытия способностей ребенка, но и помочь выстро-
ить ему свой образовательный маршрут. 

Современному учителю необходимо умение управлять самим собой. Только в этом случае из него 
формируется умение управлять образовательным процессом для достижения поставленной образова-
тельной цели. Умение управлять собой проявляется при условии, что педагог стремиться к непрерыв-
ному профессиональному развитию, занимается самоанализом, правильно расставляет приоритеты, 
если он последователен в поступках, владеет искусством общения, управляет своими эмоциями, 
учится на ошибках, пользуется опытом своих коллег, посещая учебные занятия, трансформирует их 
достижения в своей деятельности, не боится неудач. Требовательность к себе, вера в свои способно-
сти, качества учителя новой школы, которые позволяют ему жить настоящим и думать о будущем. 

Профессиональное обучение педагога постоянно меняется: обновляется содержание, на занятиях 
используются интерактивные технологии. Тем не менее, актуальным становится вопрос: в каком 
направлении повышать свою квалификацию – в том, что важно работодателю, или в том, что важно 
для самого педагога? Нововведения в современных социально-экономических условиях затрагивают 
интересы всех субъектов образовательного процесса – государства, общества, личности. Педагоги в 
своем творчестве не должны быть самодостаточными, или даже замкнутыми. Для управления важно, 
чтобы саморазвитие педагогических кадров были зависимы и оказывали влияние на вектор общего 
развития образовательной организации. 
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Профессиональное развитие педагогических кадров – фактор положительной обратной связи в управ-
лении качеством образования на уровне муниципального образования и образовательных организаций. 
Управление процессом профессионального развития педагогических кадров должно рассматриваться как 
отдельная задача в рамках функции управления кадровым развитием образовательной организации. 

Анализ факторов и условий эффективности внутришкольного управления, влияющих на профес-
сиональное становление и саморазвитие педагогов в практике средней школы, показал, что назрела 
необходимость в создании модели внутришкольного управления, адаптированной на возможности и 
потребности обучающихся и педагогов. Следовательно, педагогической и одновременно управленче-
ской задачей в школе, адаптированной на интересы конкретной личности, является поиск оптималь-
ного решения, соглашения, которое охватывает все стороны жизнедеятельности школы: дидактиче-
скую, управленческую, методическую, связанные с принятием решений. 

Эффективность профессионального развития молодых педагогов зависит от создания среды, со-
стоящей из нескольких подуровней: 

1) внутренней готовности личности к саморазвитию; 
2) способного к самоопределению в деятельности; 
3) общение через непрерывное самообразование; 
4) развитие рефлексивных способностей, побуждающих к инновационной деятельности, целена-

правленной системы управленческих влияний. 
Интегрированная совокупность всех подуровней будет являться комплексом предпосылок, факто-

ров и условий профессионального становления педагогов. Осознав ценность самообразования, овла-
дев в достаточной мере психолого-педагогическими знаниями и способами их применения, способ-
ствует профессиональному становлению педагогов. 

Начиная исследование роли внутришкольного управления в профессиональном развитии педаго-
гов, мы основывались на том, что одним из факторов саморазвития личности педагога может служить 
практика внутришкольного управления, которая усилит накопление опыта самоопределения в дея-
тельности, общении, самопознании. В своем подходе к проектированию модели внутришкольного 
управления мы прежде всего обратили внимание на определение функционального состава: 

1) создание управляемой и управляющей подсистем на основе построения модели, ориентирован-
ной на потребности участников процесса; 

2) обеспечение оптимального функционирования внутришкольного управления в результате ко-
ординации деятельности, включения педагогов в процесс соуправления и самоуправления через со-
зданные составляющие внутришкольного управления; 

3) развитие составляющих внутришкольного управления на основе рефлексии результатов педа-
гогического мониторинга. 

При разработке модели внутришкольного управления (Схема 1. Модель управления профессио-
нальным развитием педагогических кадров.) ставилась задача вовлечения всех педагогов в развитие 
школы, выявление успехов и неудач в обучении и воспитании; поиска возможных путей устранения 
неудач и закрепления позитивного опыта; решение проблемы неуспешности обучения в результате 
коллективного взаимодействия, равной ответственности за результаты деятельности. 

 

 
Рис. 1. Схема 1. Модель управления профессиональным развитием педагогических кадров 
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В 2015 году преподавателям рекомендовано провести самоанализ своей деятельности на основе 
трудовых функций, приведенных в профессиональном стандарте педагога. На основании самоанализа 
педагоги планируют свою траекторию профессионального развития, которая является основой по-
строения модели управления профессиональным развитием кадров. 
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ИЗ ОПЫТА УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВО ВНУТРИШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему участия молодых специалистов во 

внутришкольном обучении педагогических кадров. В работе обобщается личный опыт исследова-
теля. Представленный практический и теоретический материал может быть полезен специали-
стам в области школьного образования. 

Ключевые слова: молодые специалисты, внутришкольное обучение педагогов, педагогические 
кадры. 

Муниципальное образовательное учреждение третий год работает по реализации Федерального обра-
зовательного стандарта основного общего образования. В плане научно-методической работы школы 
предусмотрены разные формы повышения квалификации. Для повышения эффективности работы педа-
гоги включаются в активную деятельность по практическому освоению техник работы с обучающимися. 
На развитие рефлексивных способностей обучающихся направлено использование формирующего оце-
нивания, которые позволяют сделать обучающегося субъектом оценочной деятельности. 

В 2014–2015 учебном году на семинарах молодые специалисты изучали техники формирующего 
оценивания. Работа проводилась в парах. Два молодых специалиста изучали одну их техник форми-
рующего оценивания: изучали литературу, применяли на своих уроках, а затем на занятии Школы 
молодого педагога представляли свои материалы. Для того, чтобы поддержать заинтересованность в 
этой работе, создать условия для многократного возвращения к теории этого вопроса, более глубокого 
осмысления, был запланирован семинар-практикум по формирующему оцениванию для педагогиче-
ских работников школы, в подготовку и проведение которого были включены молодые специалисты. 
Каждая пара должна была представить теоретический материал по одной их техник формирующего 
оценивания и организовать практическую работу по использованию этой техники в работе с педаго-
гами. На первом занятии были представлены следующие техники формирующего оценивания: карта 
понятий, критериальные рубрики, написание теста. После изложения теоретического содержания пе-
дагогам было предложено составить карту понятий по системно-деятельностному подходу в обуче-
нии. Перед этим были определены критерии оценки карты понятий с использованием техники крите-
риальные рубрики. В школе уже накоплен опыт по реализации системно-деятельностного подхода в 
обучении на уроке. Для сокращения времени практической части для работы в группах были выданы 
наборы понятий, которые можно использовать при составлении карты понятий. Работа была органи-
зована в группах. Для формирования групп использовалась расшифровка светов радуги (каждый охот-
ник желает знать, где сидит фазан). Педагоги повторяли, а затем объединились в группы по цветам. 
Далее в группах создавали карту понятий, оценивали по критериям, передавая из группы в группу, 
представляли свою карту. Все участники – педагоги были включены в активную деятельность; уви-
дели, какие трудности могут испытываю обучающиеся при включении в такую деятельность; какие 
критерии направлены на получение информации о знании вопроса. Для разработки теста был предло-
жен текст из книги М.А. Пинской, И.М. Улановской «Новые формы оценивания. Начальная школа». 
Организаторами деятельности, консультантами во время работы на семинаре были молодые педагоги. 
На наш взгляд эта работа была полезна для всех: и участников, и организаторов. Экспресс-диагно-
стика и проведенная в конце занятия рефлексия показали удовлетворенность работой, желание изу-
чить формирующее оценивание в основной школе на курсах повышения квалификации. Эта форма 
включения молодых педагогов в организацию внутришкольного повышения квалификации способ-
ствовала профессиональному росту молодых педагогов, расширению коммуникаций и поддержала 
интерес к использованию ими в практической деятельности формирующего оценивания. Дальнейшая 
работа Школы молодого педагога показала повышение активности и повышение интереса к совмест-
ной деятельности молодых учителей. Подобным образом с использованием техник формирующего 
оценивания с участием молодых специалистов был проведен семинар-практикум по организации 
групповой работы на уроках в основной школе. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме влияния глобальной модернизации в области образова-
ния на профессионализм педагога, его саморазвитие посредством сетевых сообществ учителей. Ав-
тором раскрываются направления профессиональной деятельности учителей в сети. 

Ключевые слова: профессионализм педагога, самообразование, сетевые сообщества учителей, 
профессиональные сообщества учителей, формы деятельности. 

В настоящее время процесс обучения в образовательных учреждениях в условиях модернизации 
методической службы системы повышения квалификации работников образования приобретает все 
более инновационный характер. 

Сегодня профессионализм педагога, определяется его профессиональной пригодностью; профес-
сиональным самоопределением; саморазвитием. Учитель, работающий в современных условиях, дол-
жен обладать достаточной информацией о современных тенденциях в области развития педагогиче-
ской науки, участвовать в различных конкурсах, мастер – классах, заниматься самообразованием. 

Успешную творческую и образовательную деятельность в современном мире, ввиду глобальности 
образовательных проектов, охватывающих все новые и новые территории, невозможно представить 
вне сетевых коллективов. 

Сетевые профессиональные сообщества учителей Сетевые сообщества или объединения учите-
лей – это новая форма организации профессиональной деятельности в сети. Участие в профессиональ-
ных сетевых объединениях позволяет учителям, живущим в разных уголках одной страны и за рубе-
жом общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой 
профессиональный уровень. 

Задача сетевого сообщества организовать дистанционное взаимодействие всех участников обра-
зовательного процесса – администраторов образовательных учреждений, учителей-предметников, 
библиотекарей, а также учащихся. В ходе сетевого взаимодействия ее участники сталкиваются с се-
рьёзными разноплановыми проблемами. Решая эти проблемы, участники сотрудничают, конкури-
руют, что можно рассматривать как стимул к саморазвитию, повышению уровня квалификации, сле-
довательно, качества образования в целом [1]. 

Что представляет собой профессиональная деятельность учителей в сети интернет? Это, прежде 
всего, деятельность, направленная на учащихся, на развитие интереса к предмету, на развитие их 
мышления, творчества, коллективизма. Учитель организует своих учеников для участия в дистанци-
онных олимпиадах, викторинах, конкурсах и направляет деятельность учащихся в телекоммуникаци-
онных проектах. 

Второе направление профессиональной деятельности учителей в сети – это деятельность, направ-
ленная на самих учителей, на самообразования, деятельность, связанная с повышением квалифика-
ции. 

В сетевых педагогических сообществах используют следующие формы деятельности: дистанци-
онное обучение в рамках сообщества; обучающий семинар, виртуальная конференция, конкурс, про-
ект, акция, виртуальная вечеринка, «Мастерская», или мастер-класс, опрос, обсуждение в чате, фести-
валь проектов, телеконференция, проектировочный семинар, создание веб-страниц и т. д. 

Использование таких ресурсов и возможностей позволяет каждому участнику сетевых професси-
ональных сообществ выбрать собственную траекторию профессионального роста. Для самообразова-
ния педагога очень важно общение с коллегами. Часто нам не хватает время для этого. Сетевое сооб-
щество учителей помогает учителям в удобное время, имея доступ к Интернету, общаться со своими 
коллегами и единомышленниками. А это повышает уровень профессиональной культуры, авторитет 
в педагогическом коллективе, социуме [2]. 

Среда профессиональных сетевых сообществ наполнена объектами, агентами и ситуациями, кото-
рые помогают нам думать по-новому. 

Давно известна истина, что получение вузовского диплома – не финиш, а старт. На каком бы этапе 
жизненного и профессионального пути ни находился учитель, он никогда не может считать свое об-
разование завершенным, а свою профессиональную концепцию окончательно сформированной. Се-
годня каждый педагог сам определяет наиболее важные аспекты совершенствования своего мастер-
ства. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема поддержки немногих моло-
дых специалистов, которые выбирают нелегкий путь воспитателя. В работе отмечается, что в 
последнее время число молодых специалистов, приходящих в ДОУ, очень мало, поэтому их появление 
в коллективе – это радость и для заведующего ДОУ, и для педагогов. В исследовании раскрывается 
задача заведующего, старшего воспитателя, педагога-психолога – помочь молодым педагогам адап-
тироваться в новом коллективе, сделать так, чтобы они не разочаровались в выбранном пути. 

Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональная адаптация, задачи, настав-
ничество. 

Со мной работали десятки молодых педагогов. Я 
убедился, что как бы человек успешно не кончил педа-
гогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не 
будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим 
педагогом, я сам учился у более старых педагогов… 

А.С. Макаренко 
Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается напряженностью, важностью 

для его личностного и профессионального развития. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли 
новоявленный воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере дошкольного образования или 
найдет себя в другой сфере деятельности. 

Проблеме профессионального становления начинающего педагога в сфере дошкольного образова-
ния посвящены научные исследования К.Ю. Белой, М.С. Гвоздевой, Л.М. Денякиной, Н.Н. Лященко, 
Л.В. Поздняк, П.И. Третьякова, Л.И. Фалюшиной и др. Вместе с тем при постижении азов професси-
ональной деятельности у многих начинающих педагогов возникают те или иные трудности. Не секрет, 
что и у старшего воспитателя ДОУ могут возникнуть проблемы в работе с молодым педагогом в силу, 
к примеру, своего небольшого опыта работы или других причин. 

В повседневной профессиональной деятельности начинающих педагогов старшему воспитателю 
следует обращать внимание на выполнение задач дошкольного образования, овладение современ-
ными педагогическими приемами и технологиями, коммуникативной культурой. С учетом возникаю-
щих затруднений – вносить в план работы ДОУ необходимые коррективы. 

Профессиональная адаптация начинающего воспитателя в процессе его вхождения в образователь-
ную среду пройдет успешно, если: 

 трудовая мотивация, педагогическая направленность являются важными факторами при поступ-
лении педагога на работу и закреплены в локальных нормативных актах ДОУ; 

 профессиональная адаптация воспитателя осуществляется в неразрывной связи с процессом его 
личностного и профессионального развития и определена в методической работе ДОУ; 

 в организации педагогического труда имеют место максимальный учет личностных особенно-
стей и уровня профессиональной подготовки, активная поддержка личностного и профессионального 
роста воспитателя. 

Задача руководителя, старшего воспитателя, педагога-психолога – помочь молодым педагогам 
адаптироваться в новом коллективе, сделать так, чтобы они не разочаровались в выбранном пути. 

Решать эту задачу нужно с учетом того, что в своем профессиональном становлении молодой спе-
циалист проходит несколько этапов: 

І этап – 1-й год работы: самый сложный период как для новичка, так и для помогающих ему адап-
тироваться коллег. 

ІІ этап – 2–3-й годы работы: процесс развития профессиональных умений, накопления опыта, по-
иска лучших методов и приемов работы с детьми, формирования своего стиля в работе, соискание 
авторитета среди детей, родителей, коллег. Педагог изучает опыт работы коллег своего учреждения и 
других ДОУ, повышает свое профессиональное мастерство, посещая открытые городские мероприя-
тия: методические объединения воспитателей, отчеты и т. д. Все интересные идеи, методы и приемы 
по рекомендации старшего воспитателя фиксирует в «Творческой тетради». На этом этапе старший 
воспитатель предлагает определить методическую тему, над которой молодой педагог будет работать 
более углубленно. Активно привлекается к показу занятий на уровне детского сада. 

ІІІ этап – 4–5-й годы работы: складывается система работы, имеются собственные разработки. 
Педагог внедряет в свою работу новые технологии. 
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ІV этап – 6-й год работы: происходят совершенствование, саморазвитие, обобщение своего опыта 
работы. 

Хочется отметить, что прохождение определенного этапа для каждого педагога очень индивиду-
ально. Профессиональные качества во многом зависят от характера, темперамента. Поэтому админи-
страции детского сада к каждому педагогу надо подходить дифференцированно. Разнообразные 
формы работы с молодым специалистом способствуют развитию у него познавательного интереса к 
профессии, активному освоению приемов работы с детьми и их родителями, оказывают положитель-
ное влияние на рост его профессиональной значимости. 

Поскольку I этап является одним из самых важных и сложных, остановимся подробнее на работе 
старшего воспитателя с молодым специалистом в этот период. 

По возможности начинающий педагог направляется в ту группу, где работает опытный воспита-
тель, который может быть его наставником, дать необходимые консультации, продемонстрировать 
занятия, организацию прогулки детей и т. д. Никакие советы, рассказы, объяснения не помогут так, 
как личный пример. 

Молодой воспитатель несколько дней под руководством старшего воспитателя проходит стажи-
ровку у своего более опытного коллеги, т. е. они работают вместе с группой детей наставника. За это 
время он знакомится с воспитанниками, родителями, помощником воспитателя, изучает режим дня 
группы, документацию и т. д. Все возникшие вопросы обсуждаются после рабочей смены в присут-
ствии старшего воспитателя. 

Проведение на протяжении учебного года систематической работы по формированию традиций 
наставничества позволяет: 

 отработать усвоенные в период обучения в вузе содержание и методы педагогического сопро-
вождения развития детей, взаимодействия родителей и педагогов ДОУ на практике; 

 освоить приемы, направленные на сплочение педагогического коллектива и передачу педагоги-
ческого опыта от одного поколения другому. 

Затем наступают первые дни самостоятельной работы – самые трудные. И здесь очень важно ока-
зать молодому специалисту помощь, сделать так, чтобы период поступления на работу и первые дни 
стали для него не серьезным испытанием, а радостным событием. Решение этой задачи мы считаем 
приоритетным для нашего педагогического коллектива. Адаптация молодого воспитателя во многом 
зависит от психологического климата в ДОУ, стиля управления, профессиональной личностной зре-
лости каждого педагога, условий труда и т. д. 

В каждом ДОУ складываются свои традиции, своя система работы с молодыми педагогическими 
кадрами, выбираются те формы и методы, которые в конечном итоге будут содействовать дальней-
шему профессиональному становлению молодого специалиста. От того, как новичка встретит коллек-
тив во главе с руководителем, будет зависеть последующая успешность специалиста. 

В нашем ДОУ замечательной традицией стало проведение мероприятия «Посвящение в Садов-
ницы». 

На этом празднике молодой специалист проходит различные испытания: поет детские песни, ко-
лыбельные, марширует под музыку, решает проблемные педагогические ситуации, произносит клятву 
молодого воспитателя основываясь на духовно-нравственное воспитание. Сценарий готовит музы-
кальный руководитель. В завершение проводится чаепитие. 

Старший воспитатель ДОУ с самого первого дня ориентирует педагога на постоянное пополне-
ние знаний, овладение передовыми методами и приемами в работе с детьми, постижение секретов 
воспитания. Одна из основных функций старшего воспитателя – оказание помощи в организации пе-
дагогического процесса. 

Свою работу с молодыми специалистами мы строим с учетом трех аспектов их деятельности: 
 «старший воспитатель – молодой специалист» – создание условий для легкой адаптации моло-

дого специалиста в работе, обеспечение его необходимыми знаниями, умениями, навыками; 
 «молодой специалист – ребенок и его родитель» – формирование авторитета педагога, уваже-

ния, интереса к нему у детей и их родителей; 
 «молодой специалист – коллега» – оказание всемерной поддержки со стороны коллег. 
Между тем основной задачей является развития особого внимания к навыкам практического при-

менения полученных педагогом теоретических знаний. Недостаточное владение этими навыками за-
ставляет новичка заняться самообразованием. И здесь незаменима роль старшего воспитателя, кото-
рый знакомит молодого педагога с оснащением и часами работы методического кабинета, делает под-
борку методической литературы и периодических изданий по интересующим вопросам. 

Молодой воспитатель ДОУ испытывает потребность в своевременной положительной оценке сво-
его труда. Нередко мы анализируем работу воспитателя, руководствуясь внешними признаками. Спо-
койно в группе – значит, все в порядке. А что за этим скрывается? Главное ведь не внешняя дисци-
плина, а то, сумел ли педагог воспитать детей вежливыми, научил ли с уважением относиться к окру-
жающим, умеет ли вовремя оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Именно на это в первую оче-
редь нужно обращать внимание, а, заметив педагогические успехи новичка, непременно отметить их 
вслух. Ведь похвала поднимает настроение, стимулирует, вселяет уверенность, повышает интерес к 
делу. 

Определить стратегию и тактику деятельности старшего воспитателя по отношению к работе мо-
лодого специалиста поможет специальная анкета. 
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Разнообразные формы работы с молодыми специалистами способствуют развитию познаватель-
ного интереса к профессии, активному освоению приемов работы с детьми и их родителями, оказы-
вает положительное влияние на совершенствование профессиональной деятельности. 

Советы старшему воспитателю ДОУ для успешной работы с педагогами 
1. Систематически совершенствуйте свой стиль работы, анализируйте и устраняйте недостатки, 

ищите новые, более рациональные формы и методы деятельности. 
2. Авторитет старшего воспитателя определяется его компетентностью и деловитостью, общей 

культурой, способностью показать другим пример в работе. 
3. Учитесь своевременно принимать решения, в которых должны быть сформулированы конкрет-

ные цели и задачи работы коллектива, наиболее актуальные в настоящее время. Решения, направлен-
ные на достижения показных результатов, расхолаживают коллектив и мешают его сплочению. 

4. Распределяйте поручения и задания между воспитателями соответственно их опыту, способно-
стям и старанию. 

5. Распоряжения давайте в форме поручений и просьб. Они должны быть предельно четкими и 
ясными. Изложите требование к качеству работы, ее объему и сроку исполнения. 

6. Дисциплинарные требования должны быть одинаковы ко всем. Требования к качеству работы 
предъявляйте с учетом возможностей воспитателя. Непосильные требования вызывают протест, пор-
тят людям настроение. 

7. Учитесь правильно реагировать на критику. Услышав о себе нелестное мнение, терпеливо опро-
вергайте его делами и только делами, тогда люди легко разберутся, где истина и где ложь. 

8. Контролируйте выполнение поручений, заданий, принятых решений: отсутствие контроля мо-
жет навести воспитателей на мысль о ненужности выполняемой работы; в то же время следует избе-
гать мелочной опеки над педагогами. Если в вашем коллективе имеется хоть один недобросовестный 
работник, сделайте все необходимое, чтобы заставить его работать, иначе он может подорвать дисци-
плину во всем коллективе. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ ВЗРОСЛЫХ 

Аннотация: работа посвящена роли произносительной культуры при обучении иностранным 
языкам взрослых. Раскрывается понятие иноязычная произносительная культура, предлагаются 
упражнения для взрослых, способствующие совершенствованию произносительных и интонацион-
ных навыков, которые основаны на пословицах, цитатах, афоризмах. 

Ключевые слова: произносительные навыки, интонационные навыки, иноязычная произноситель-
ная культура. 

Успешность общения на иностранном языке зависит от того, насколько понятно и выразительно 
собеседники оформляют свою речь. По тому, как человек говорит можно судить о его намерениях, 
психологическом состоянии, об уровне образования, самооценке, амбициях. Поэтому можно утвер-
ждать, что правильное произношение является одним из важных элементов культуры речи, а, следо-
вательно, общей культуры человека. 

Культура – это индивидуальный образ внешнего мира, она отражается в языке. Голос иноязычной 
культуры предстаёт перед обучающимися, прежде всего, в звучании речи. Таким образом, культура 
выступает в качестве среды, в которой осваивается язык, а признаки культуры пронизывают всю си-
стему языка, озвучиваясь в произношении. Если рассматривать обучение иностранным языкам как 
формирование иноязычной культуры, то обучение произношению, как подчёркивает С.В. Павлова, 
«является формированием голоса этой культуры» [4, c. 17]. 

Иноязычная культура, в свою очередь, представляет собой ту часть духовной культуры, которую 
способен дать человеку процесс коммуникативного обучения иностранным языкам в учебном, позна-
вательном, развивающем и воспитательном аспектах [5, c. 36]. Перечисленные аспекты включают в 
себя и культуру речи, которая понимается как нормативность речи, её соответствие требованиям, 
предъявляемым в данном языковом коллективе, соблюдение норм произношения, ударения, слово-
употребления, формообразования, а также умение использовать выразительные средства языка в раз-
личных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи. 
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Отметим, что «иноязычная произносительная культура» понятие относительно молодое. Впервые 
о ней пишет в своей диссертации В.В. Бужинский [2]. Автор позиционирует иноязычную произноси-
тельную культуру как новую цель обучения произношению и понимает её как «совокупность тех при-
знаков, которые определяют аутентичность, понятность, выразительность и социальную уместность 
речи». Иными словами, иноязычная произносительная культура помогает человеку правильно осуще-
ствить комфортное общение с представителем другой культуры в той или иной межкультурной ситу-
ации. 

Обучение иноязычному произношению не сводится только к правильному произнесению отдель-
ных слов и выражений. Для живого потока речи типична интонация, о которой иногда забывают при 
обучении произносительной стороне речи. 

Интонационные особенности иноязычной речи в большинстве случаев отличаются от интонаци-
онных особенностей родной речи. Поскольку с помощью интонации уясняется смысловая сторона 
речи, то обучение правильному интонационному оформлению иноязычной речи приобретает большое 
значение при установке на практическое овладение изучаемым языком. В разных языках по-разному 
интонируются как утвердительные, вопросительные или восклицательные предложения, так и пред-
ложения, выражающие просьбу, приказание, предложение, совет, уговор, угрозу. Иногда одна мысль 
в одном языке уточняется интонационно, а в другом языке требует лексического и грамматического 
оформления. 

Есть данные, что интонация значительно меньше подвластна сознательному управлению, чем ар-
тикуляция, т. к. она в большей степени автоматизирована. Человек может задуматься над выбором 
слова, или построением фразы, но он никогда не задумывается над выбором той или иной интонаци-
онной модели или ритма. Интонация и ритм служат базисом речи и играют существенную роль в 
процессе формирования речевого высказывания. Важность интонации подчёркивалась в работах мно-
гих исследователей. 

По мнению Л.С. Выготского, «интонация передаёт внутренний психологический контекст говоря-
щего, внутри которого только и может быть смысл данного слова» [1, c. 11]. Без владения правильной 
интонацией невозможно выразить основные речевые функции: подтвердить, возразить, одобрить, по-
обещать, удивиться. Речевое высказывание без интонирования теоретически невозможно; оно пре-
вратилось бы в безликий набор слов; отсутствие должной интонации нарушило бы смысловую закон-
ченность высказывания. Поэтому можно утверждать, что интонация – это один из самых важных эле-
ментов произносительной культуры. 

Однако иноязычное произношение это – не только культура речи и нормативность произноситель-
ных и интонационных навыков. Иноязычное произношение – это отражение фактов культуры наро-
дов определённой эпохи: их образа жизни и быта, системы ценностей и норм воспитания. 

В коммуникативной методике обучения иностранным языкам существует большое количество 
упражнений, которые с одной стороны позволяют формировать и совершенствовать произноситель-
ные основы, а с другой, обогащать учащихся знаниями о фактах культуры. Одним из самых богатых 
источников отражения культуры являются пословицы, поговорки, цитаты известных людей, мудрые 
изречения. Они отражают народную мудрость, позволяют провести сопоставление с родным языком, 
т. е. обладают богатым познавательным потенциалом, содержат сложные для произнесения звуки и 
адекватны для восприятия и понимания взрослыми людьми. В зависимости от целей урока они могут 
быть отобраны по следующим принципам: возрастному, тематическому, фонетическому, лингвисти-
ческому. 

В качестве примера приведём пословицы, отобранные по тематическому принципу, и покажем, 
какие упражнения могут быть предложены взрослым обучающимся. 

Happiness 
Fortune favours the brave. 
Wealth is nothing without health. 
Slow and steady wins the race. 
Life is not all cakes and ale (a bed of roses). 
Where there’s a will there’s a way. 
Honesty is the best policy. 
Make hay while the sun shines. 
Ask no questions and you’ll be told no lies. 
Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. 
Haste makes waste. 
Books 
Bad books are worse than useless they are harmful. 
The person who does not read has no advantage over the person who cannot. 
There is no friend as faithful as a good book. 
Choose an author as you choose a friend. 
Do not judge a book by its cover. 
A room without a book is like a body without a soul. 
Reading is to the mind what exercise is to the body. 
Tell me what you read and I will tell you what you are. 
Books are a great thing as long as you know how to use them. 
1. Предложите учащимся догадаться о значении пословицы, работая в паре или самостоятельно, 

подобрать русский эквивалент и сравнить его с английским. При чтении пословиц обратите внимание 
на чтение подчёркнутых сочетаний. 
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2. Попросите учащихся соотнести первую часть пословицы с её окончанием (предварительно по-
менять местами части пословиц). 

3. Далее предложите учащимся проинтерпретировать пословицы, используя опору: This proverb is 
about… It means… 

4. После этого можно перейти к обсуждению различных жизненных ситуаций, которые можно 
было бы закончить одной из этих пословиц. Учащимся предлагается придумать (или взять из реальной 
жизни) и рассказать историю, не называя пословицу. Группе нужно догадаться, о какой пословице 
идёт речь. Это задание может быть выполнено дома в письменной форме. 

Весьма интересной и познавательной для взрослых будет работа с английскими цитатами и афо-
ризмами. Они могут предварять тему урока (книги, спорт, семья, путешествия, взаимоотношения по-
лов), быть проблемой урока. Эти изречения принадлежат людям различных профессий, живших в 
разные эпохи, что является познавательной ценностью. И наконец, мудрость народная – это воспита-
тельная цель и у каждого взрослого человека должно быть какое-либо отношение к сказанному. По-
кажем на примерах виды работ с цитатами и афоризмами. 

1. Прочитайте высказывание, как вы его понимаете, перефразируйте его». 
2. Вы согласны с ним? Аргументируйте свой ответ. 
3. Какие русские высказывания существуют по этой теме? Что вам известно об авторе высказыва-

ния? 
The two biggest bestsellers in any bookshops are cookbooks and diet books. The cookbooks tell you how 

to prepare food and the diet books tell you how not to eat any of it (Andy Rooney, US humorist). 
Serious sport is war minus the shooting (George Orwell, English writer). 
All families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way (First line of «Anna Karenina’ by 

Leo Tolstoy, Russian writer). 
When a man tells you he got rich through hard work, ask him «Whose?» (Don Marquis, US writer). 
Only I can change my life. No one can do it for me (Carol Burnett, US actress). 
A good traveler has no fixed plans (Lao Tzu, Taoist philosopher). 
When a man opens the car door for his wife it’s either a new car or a new wife (Duke of Edinburgh, 

husband of Queen Elizabeth II). 
Home is a place you grow up wanting to leave and grow old wanting to get back to (John Ed Pearce, US 

journalist). 
It’s easier to forgive an enemy than to forgive a friend (William Blake, 18th century English poet). 
Men want to be a woman’s first love. Women like to be a man’s last romance (Oscar Wilde, 19th century 

Irish writer). 
We must believe in luck, for how else can we explain the success of those we don’t like? (Jean Cocteau, 

French writer and artist). 
A man paints with his brains, and not with his hands (Michelangelo, Italian painter and sculptor). 
Значение работы по совершенствованию произносительной стороны речи трудно переоценить. 

Высокое качество звучания речи имеет социальное значение, так как обеспечивает эффективность 
общения, способствует лучшей передаче и адекватному восприятию собеседниками их мыслей и 
чувств. Не менее значима и эстетическая ценность звуковой стороны иноязычной речи, являющейся 
важным показателем общей речевой культуры человека. Качество звучания устной речи имеет и учеб-
ное значение, играет важную роль в усвоении содержания учебного предмета. Можно утверждать, что 
иноязычное произношение – это не только соблюдение произносительных норм и культуры речи, что, 
безусловно, очень важно для общения, но это также богатый познавательный и культурный потен-
циал, который развивает кругозор учащихся. 
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Аннотация: в данной статье представлены авторские разработки конспектов занятий с по-
дробными комментариями по сенсорному развитию детей раннего возраста с использованием ИКТ 
в рамках ФГОС. Данная работа заинтересует всех, кто работает с детьми раннего возраста, вос-
питателей групп ГКП, ясельных групп, работников частных детских садов. 

Ключевые слова: раннее детство, ИКТ, развитие цветовосприятия, слуховая дифференциация, 
психоэмоциональное напряжение, сенсорный опыт, интегрированные занятия. 

В настоящее время, практически в каждом ДОУ открыты группы кратковременного пребывания, 
которые посещают дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. Нормы Сан Пин, в зависимости от площади поме-
щения, позволяют одновременно вместить в одну группу до 20 детей раннего возраста. В связи с этим 
перед нами встал вопрос как быстро и эффективно привлечь внимание сразу такого количества детей, 
как создать условия для развития положительной мотивации. Опираясь на продолжительный успеш-
ный опыт использования ИКТ в школах, в старших и подготовительных группах детских образова-
тельных учреждений, мы решили использовать этот опыт в работе с детьми раннего возраста. 

Мы предлагаем использовать ИКТ только в качестве яркого стимула для привлечения детей ран-
него возраста к совместной образовательной деятельности с педагогом. Предлагаем вашему внима-
нию три конспекта интегрированных занятий по сенсорному развитию детей раннего возраста. 

Цель занятий: Создать психолого-педагогические условия развития положительной мотивации у 
детей раннего возраста на занятиях с использованием ИКТ. 

Задачи: 
1. Развитие цветовосприятия, внимания, памяти, слуховой дифференциации, развитие умения раз-

личать неречевые звуки. 
2. Познакомить детей с многообразием цветов в природе на примере северного сияния и радуги, 

сформировать у детей начальные навыки восприятия красоты природы, стимулировать любознатель-
ность. 

3. Побуждать называть цвет, подбирать предметы по тождеству. 
4. Воспитывать интерес к художественно – творческой деятельности, умение работать коллек-

тивно. 
5. Продолжать работу по обогащению сенсорного опыта детей. 
Конспект №1 
Тема: Северное сияние 
Оборудование: Игрушка бурый медвежонок, игрушка белый медвежонок, бурый медвежонок про-

ектор, большой экран, разноцветные карточки, презентация «Северное сияние». 
Ход занятия: 
Воспитатель. Ребята, сегодня к нам в гости пришел Бурый медвежонок. Он хочет нас пригласить 

в путешествие. А отправимся мы с вами на Северный полюс – это место, где круглый год зима и там 
живет друг нашего Бурого медвежонка – Белый медведь. Но Северный полюс находится очень далеко, 
поэтому нам придется сесть на поезд, чтобы добраться до Белого медведя. 

(Слайд №1) 
Дети выполняют ритмическое упражнение «Паровозик чух-чух-чух» по методике Е. Железновой. 
Воспитатель. Вот мы и прибыли на Северный полюс. Посмотрите, тут все белым-бело! Как будто 

кто-то взял и раскрасил все белым цветом. 
(Слайд №2) 
Воспитатель. А кто это нас встречает? 
Дети. Белый медведь. 
(Слайд №3) 
Белый медведь. Ребята, всем привет! Я – белый медвежонок и живу я на Северном полюсе, здесь 

очень холодно и круглый год лежит снег. Посмотрите, какая у меня теплая, белая, как снег шубка. С 
такой шубкой меня не видно на белом снегу. 

 Ребята, Север – удивительное место, только здесь можно увидеть необычное явление – северное 
сияние. 

Воспитатель. Белый медвежонок хочет его нам показать. Давайте посмотрим. 
Дети смотрят отрывок видео с северным сиянием. 
(Слайд №4–10) 
(Стимулируем положительную мотивацию, любознательность.) 
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Во время просмотра воспитатель читает стихотворение. 
Что за чудо-чудеса? 
Загорелись небеса. 
Ой, горит, пылает пламя 
Над сверкающими льдами. 
Кто зажег огонь чудесный 
Золотой костер небесный? 
Никого за тучей нет 
Это с неба льется свет! 

Воспитатель. Ребята, наверное, вы замерзли, пока наблюдали за северным сиянием? 
Дети. Да 
Воспитатель. Давайте с вами погреемся. 
Ритмическое упражнение «Вот так холод, вот мороз» Е. Железнова. 
(Снимаем психоэмоциональное напряжение, развиваем общую моторику, стимулируем воспроиз-

водить текст знакомой песенки.) 
Белый медвежонок. Ребята, понравилось Северное сияние? Давайте назовем цвета, которые ви-

дели в таком красивом природном явлении! 
Воспитатель показывает цветную карточку. Дети, с помощью воспитателя называют цвет. 
(Развиваем цветовосприятие, формируем навыки различать цвета и называть их.) 
Воспитатель. Ребята, мишутки хотят с вами поиграть. Давайте поиграем вместе. 
Воспитатель проводит динамическую минутку. 

Рано-рано поутру 
Мишки прыгали в снегу. 
Правой ножкой топ-топ. 
Левой ножкой топ-топ. 
Руки вверх, вверх, вверх. 
Кто поднимет выше всех? 
Вверх до неба, вниз до снега. 
Вверх до неба, вниз до снега. 
Рано-рано поутру 
Мишки ползали в снегу. 
Где же мишки, не найду. 
Мишки спрятались в снегу. 
Ку-ку. 

(Снимаем психоэмоциональное напряжение, развиваем общую моторики.) 
Белый медвежонок. Ребята, вам понравилось на Севере? А, что мы увидели на Северном полюсе? 
Дети. Северное сияние. 
Воспитатель. Да, мы увидели разноцветное северное сияние, познакомились с Белым медведем, 

поиграли с ним в интересные игры. 
Воспитатель. Ребята, но пора нам вместе с Бурым мишуткой возвращаться в детский сад. Давайте 

попрощаемся с Белым медведем, займем свои места в поезде и отправимся в обратную дорогу. 
(Под песенку «Паровозик чух-чух-чух» дети расходятся по группам.) 
В группе воспитатель рисует с детьми северное сияние с использованием цветных мелков и аква-

рели, делая акцент на том, что Северное сияние может быть разных цветов. 
Конспект №2 
Тема: Радуга 
Оборудование. Макеты рыбок (1 большая и 6 маленьких), проектор, большой экран, карточки с 

цветами радуги на каждого ребенка, презентация «Радуга». 
Ход занятия 
Звучит музыка (колокольчики). (Обогащаем сенсорный опыт.) 
На проекторе появляется изображение разноцветных рыбок, у воспитателя в руках палочки с рыб-

ками (имитирует плывущих рыбок) 
(Слайд №1) 
Воспитатель. Ребята, посмотрите, кто у нас сегодня в гостях? 
Дети. Рыбки. 
Воспитатель. Это необычные рыбки, это радужные рыбки. Приплыли они к нам из страны Красок. 

Каждая рыбка имеет свое название (имя). 
(Воспитатель демонстрирует каждую рыбку, называет ее цвет.) 
(Развиваем умение называть цвет) 
Воспитатель. Ребята, это красная рыбка, давайте поздороваемся с ней! Скажем дружно, здрав-

ствуй, красная рыбка. 
Дети. Здравствуй, красная рыбка. 
(Аналогичная работа проводится с каждой рыбкой.) 
Воспитатель. Ребята, рыбки приглашают нас в свою сказочную страну. Но для того, чтобы туда 

попасть, нам с вами нужно поиграть с нашими гостями. 
Динамическая минутка «Пять маленьких рыбок» 
Пять маленьких рыбок плескались в реке. 
(Имитация движения рыб.) 
Лежало большое бревно на песке. 
(Развести руки в стороны.) 
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Первая рыбка сказала: – нырять здесь легко. 
(Имитация ныряния.) 
Вторая сказала: ведь здесь глубоко. 
(Грозят указательным пальцем) 
Третья сказала: мне хочется спать. 
(Руки сложить под ухо.) 
Четвертая стала чуть-чуть замерзать. 
(Потереть кистями плечи) 
Пятая крикнула: здесь крокодил, 
(Руками имитируют пасть крокодила.) 
Плывите скорее, чтоб не проглотил. 
(Убегают, топают ногами.) (Снимаем психоэмоциональное напряжения, развиваем общую мото-

рики.) 
Воспитатель. Молодцы ребята, а теперь закроем глаза и досчитаем до трех, и мы вместе с рыб-

ками окажемся в Волшебной стране. (Развиваем элементарные математические представления.) 
(Дети закрывают глаза, считают до трех, на экране появляется изображение радужной страны.) 
(Слайд №2) 
Воспитатель. Вот мы и перенеслись в страну красок, посмотрите какая она разноцветная, яркая. 

Каждый день в этой стране идет радужный дождик и над страной появляется разноцветная радуга. 
Воспитатель. Кто из вас видел радугу? 
(Дети поднимают руки). 
Воспитатель. Обычно радугу можно увидеть в теплое время года, когда после дождя на небе по-

является солнце. 
(Звучит шум дождя – в презентации.) 
Воспитатель. Ребята, что это за шум? 
Дети. Дождик шумит, гремит гром. (Развиваем слуховое внимание.) 
Воспитатель. Правильно, в стране Красок опять пошел радужный дождь, после которого появля-

ется разноцветная радуга. 
Воспитатель читает стих про дождик. (Дети совместно с воспитателем под шум дождя выполняют 

ритмические движения.) 
Капля раз, (хлопок ладошками по коленям.) 
Капля два. (хлопок ладошкой по коленям.) 
Очень медленно сперва. (4 хлопка.) 
А потом, потом, потом (8 хлопков.) 
Все бегом, бегом, бегом. 
Мы зонты свои раскрыли (руки развести в стороны.) 
От дождя себя укрыли. (руки полукругом над головой.) 
(После выполнения динамической минутке демонстрируется слайд с изображением радуги). 
(Слайд №3) 
(Знакомим с природным явлением радуга, вызываем положительные эмоции от знакомого при-

родного явления) 
Дети смотрят презентацию «Радуга» 
(Слайд №4–11) 
У детей карточки с цветами радуги. 
Демонстрируются слайды. Дети вместе с воспитателем называют цвет и поднимают карточку с 

данным цветом. 
(Развиваем умение соотносить цвета, называть цвет.) 
(Слайд №12–19) 
Воспитатель. Наше первое путешествие в страну Красок закончилось и нашим рыбкам пора от-

правляться в свое разноцветное море. 
Давайте попрощаемся с радужными рыбками. 
(Рыбки уплывают, дети машут им рукой). 
Ребята, сегодня мы путешествовали по стране красок, послушали шум дождя, увидели радугу и 

познакомились с ее цветами. Вам понравилось? 
В группе дети вместе с воспитателем выполняют коллективную работу: дети раскрашивают рыбку 

в соответствии с цветом хвостика рыбы и выпускают ее в «Радужное море» (приклеивают свою рыбку 
на волну соответствующего цвета, заранее нарисованную на ватмане). 

(Воспитываем интерес к изобразительной деятельности, развиваем умение соотносить цвета, 
продолжаем развивать умение держать правильно карандаш, работать коллективно.) 

Конспект №3 
Тема: Каждый охотник желает знать… 
Оборудование: Радужные рыбки, карточки с цветами радуги, проектор, большой экран, колоколь-

чики на каждого ребенка, презентация «Радуга». 
Ход занятия. 
Воспитатель. Ребята, я предлагаю вам сегодня продолжить путешествие по Стране Красок. Вы 

помните, кто нам помог добраться до этой страны? 
Дети. Радужные рыбки. 
Воспитатель. Давайте позовем их, позвоним в колокольчики. 
(Расширяем сенсорный опыт.) 
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(Дети звенят в колокольчики, звучит фонограмма музыки «Колокольчики», появляются радужные 
рыбки.) 

Воспитатель. А вот и наши рыбки. Ребята, давайте поздороваемся с нашими радужными друзьями. 
(Слайд №1) 
(Воспитатель называет цвет рыбки, дети с рыбкой здороваются.) (Развиваем умение называть цвета.) 
Воспитатель. Закрываем глаза и считаем 1, 2, 3. 
(На экране «Страна Красок») (слайд №2) 
Воспитатель. Ребята, посмотрите, мы снова в чудесной стране. 
(Звучит фонограмма «Звуки дождя») 
Воспитатель. Ребята, что это за шум? 
(Развиваем умение различать неречевые звуки.) 
Дети. Это дождь пошел. 
Воспитатель. А кто из вас помнит, что появляется в волшебной стране после дождя? (Стимули-

руем детей отвечать на вопросы воспитателя.) 
Дети. Радуга. 
Воспитатель. Посмотрите, какая красивая радуга у нас появилась. 
(Слайд №3) (Стимулируем любознательность.) 
Воспитатель. Ребята, а наши рыбки предлагают нам поздороваться с радугой. 
Динамическая пауза «Радуга»: 

Здравствуй, радуга-дуга, 
Разноцветный мостик 
Здравствуй, радуга-дуга 
Принимай нас в гости 
Мы по радуге бегом 
Пробежимся босиком 
Через радугу-дугу 
Перепрыгнем на бегу 
А потом опять бегом 
Пробежимся босиком. 

(Снимаем напряжение, развиваем общую моторику, речь.) 
Воспитатель. Ребята, чтобы запомнить все цвета радуги, рыбки нам предлагают выучить стихотворение. 
(Слайд №20–35) 
Знакомим детей со стихотворением «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», которое 

поможет запомнить цвета, развить речь. 
Воспитатель. Ребята, рыбки немного устали и предлагают вам с ними порезвиться. 
(Снимает психоэмоциональное напряжение, доставляем детям удовольствие от воспроизведения 

знакомой игры). 
Воспитатель. Ребята, для того, чтобы нам запомнить цвета радуги, рыбки для нас позвали радуж-

ные облака на помощь. Если мы правильно назовем порядок цветов в радуге, то облачко вырастет. 
(Слайд №36–45) 
Одновременно проводится работа с карточками, Дети поднимают карточку, в соответствии с цве-

том облачка. (Развиваем умение соотносить цвета, называть цвет.) 
Воспитатель. Мы сегодня хорошо потрудились. Вам было интересно? К сожалению, рыбкам пора 

домой! Попрощаемся с ними. 
В ходе проведения занятий с детьми раннего возраста с использованием информационно-комму-

никативных технологий мы убедились, что такая форма работы позволяет создать не только эмоцио-
нально благоприятную среду для детей, но и дает возможность расширить педагогические и творче-
ские возможности педагога. Поэтому мы обязательно продолжим свой творческий поиск в разработке 
конспектов занятий для детей раннего возраста с использованием ИКТ. 

Примечание: презентации размещены на сайте нашего учреждения: http://sch1191.ru/index.php/ 
vospitateli 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие «информационная компетентность». Автор гово-
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средства. 

Ключевые слова: информационная компетентность, информационные технологии, обучающее 
средство. 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Компьютеры интенсивно вторгаются в нашу 
жизнь. Каждый современный образованный человек, тем более современный учитель должен иметь хотя 
бы элементарные знания, умения и навыки работы на ПК, т. е. быть информационно компетентным [1]. 
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Информационная компетентность – это комплексное умение самостоятельно искать и отбирать, 
анализировать, представлять и передавать нужную информацию. 

Сегодня повышение информационной культуры с максимальным использованием информацион-
ных технологий означает постоянный поиск новых форм работы. 

Формы использования компьютера в качестве обучающего средства различны. Это и работа всем 
классом, и группами, и индивидуальная работа с машинами. 

1. В рамках урока открывается перспектива использования разнообразных новых методов и прие-
мов, активизирующих мыслительную деятельность и творческое воображение как визуально, так и 
аудиально. 

2. Возможность использования новых методов при систематизации знаний и контроле. 
3. Использование компьютера на уроке повышает интенсивность обучения. 
4. Создаётся особая обстановка, позволяющая обучающемуся «пережитъ» ситуацию успеха в до-

стижении учебных целей. 
5. Включение компьютера в процесс урока позволяет усилить индивидуализацию учебного про-

цесса (предусматривает разделение заданий по уровню трудности). 
6. Энциклопедичность содержания. 
7. Использование информационных компьютерных технологий позволяет ориентировать детей на 

саморазвитие, умение добывать нужные им знания, применять их в жизненных ситуациях. 
8. Применение компьютера влияет на мотивацию учащихся, раскрывая практическую значимость изуча-

емого материала, предоставляя им возможность проявить оригинальность индивидуальной мысли, фантазию 
и творческие способности не только на уроках, но и во внеклассной и внешкольной деятельности [2]. 

Учитель, решающий вопрос о применении компьютера в начальной школе, должен чувствовать, 
где и в чем компьютер может быть полезен. Компьютер – хороший инструмент, но он влияет на здо-
ровье и нервную систему ребенка. 

Тем не менее, сказанное не является призывом запретить компьютер на уроке в начальной школе, 
как раз эти минусы и порождают необходимость дозированного использования компьютера в началь-
ной школе, доказывают важность научения младших школьников культуре общения с компьютером, 
осознанию того, что компьютер – не игрушка, а средство, помогающее в учебе. 

Правительством Российской Федерации в рамках внедрения Федеральной целевой программы 
«Развитие единой образовательной информационной среды» чётко поставлены задачи создания и ис-
пользования в учебном процессе современных электронных материалов, а также разработка средств 
информационно-технологической поддержки и развития учебного процесса, создание и практическое 
внедрение электронных учебных материалов для начальной школы. 

Не следует забывать, что только компьютеров (без активного участия педагога) для обучения не-
достаточно. Следовательно, учитель должен выйти на новый уровень информационной и методиче-
ской подготовки, отвечающий современным требованиям к содержанию образования [3]. 

Какую сумму знаний вложить в учащегося, чтобы ему хватило на всю оставшуюся жизнь? Трудно 
ответить на этот вопрос. Единственное, чем можно помочь нашим детям – это научить их самостоя-
тельно добывать необходимые знания, оценивать ситуацию, выявлять проблемы и находить адекват-
ные пути их решения, самосовершенствоваться. Поэтому главным умением XXI века становится уме-
ние учиться. И в этом одним из помощников выступает компьютер. 
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В настоящие время педагог и педагогическая система образования в целом столкнулись с пробле-
мой как заинтересовать, мотивировать обучающегося на изучения учебного материала. Постепенно 
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человечество развивает свои технологии, и профессиональная педагогика не остается в стороне, ис-
пользуя передовые достижения. Существует множество видов технологий обучения в профессиональ-
ном образовании, такие как дистанционные, концентрированные, модульные, игровые и другие. У 
каждой технологии есть свои преимущества и недостатки, но они направлены на достижении общей 
цели, которая заключается в формировании знаний, умений, а также навыков у будущих специали-
стов. С появление компьютера в жизни человека, дистанционные образовательные технологии полу-
чили дополнительные возможности. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные тех-
нологии, реализуемые в основном с применением средств информатизации и телекоммуникации, при 
опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогиче-
ского работника [1, c. 12]. 

По признаку организации учебного процесса, дистанционные образовательные технологии под-
разделяются на синхронные и асинхронные. Исходя из названия, под асинхронным обучением пони-
мается обучение учащихся в соответствии с индивидуальным учебным планом и темпом выполнения 
с использованием учебно-методического материала. 

Традиционные технологии обучения отличаются от дистанционных технологий в первую очередь 
созданием более комфортных условий для обучения: не нужно сидеть в душной аудитории летом, 
либо в холодной – зимой. Для данного обучения существуют такие преимущества, как более осознан-
ная мотивация, из любой точки мира обучающиеся могут присоединиться к лекции в режиме онлайн. 
Не менее важен экономический аспект – преподавателю не требуется тратить деньги на поездку и на 
аренду помещения. 

У любых технологий имеются недостатки и дистанционные технологии не исключение, один из 
них – отсутствие реального контакта между педагогом и учеником. Не у каждого пользователя есть 
веб-камера, данная проблема приводит к трудности идентификации пользователя. Любой может за-
нять его место и пройти все возможные тесты и практические задания. Таким образом, процесс «об-
ратная связь» в данной технологии мало эффективен, поскольку педагог не может достоверно оце-
нить, насколько исходящая от него информация доходит до слушателей и усваивается. Кроме недо-
статка непрямого контакта, существует проблема, заключающаяся в недостаточном количестве прак-
тики и приводящая в итоге к отсутствию умения применять полученные знания в действии. 

Одной из крупнейших организаций в России, реализующих дистанционные образовательные тех-
нологии является Современная гуманитарная академия (СГА). Она основана в 1992 г. и является 
крупнейшим негосударственным, некоммерческим высшим учебным учреждением. В настоящее 
время в СГА обучается свыше 180 000 студентов. Учебный процесс в СГА строится на основе инфор-
мационно-спутниковой телекоммуникационной образовательной технологии, которая предоставляет 
людям любого возраста возможность получить качественное высшее образование на месте его про-
живания и профессиональной деятельности [2, c. 42]. 

Для повышения квалификации своих сотрудников отечественные компании, такие как 
ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», Росгосстрах, ЗАО «Сбербанк», ЗАО «СКБ Контур», ГК «Автомир» и 
многие другие, используют дистанционное обучение. Ведущие консалтинговое агентство «J'son & 
Partners Consulting» проводило оценку отечественного рынка дистанционного образования за 
2014 год, и выявило, что в денежном выражении данный вид рынка оценивается примерно в 400 мил-
лионов рублей. Если говорить о количестве жителей России, хотя бы раз проходивших обучение он-
лайн, то это цифра составляет 7,2 миллионов. Будущие данной технологии обучения в нашей стране 
зависит от развития компьютерных телекоммуникаций и одновременно от модернизации методики 
обучения. Решение недостатков представленной технологии при использовании новейших техноло-
гий в информационной и технологической сфере, позволит говорить о вытеснении традиционной тех-
нологии обучения. 
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Воспитание нравственно-волевых качеств личности юного поколения считается актуальным во 
все времена. На формирование личности влияет не только воспитательно-педагогический процесс, но 
и социально-экономическая ситуация в стране. С уходом старой системы поменялись нравственные 
ценности. Перед педагогической наукой стали актуальными поиски новых методов воспитания уча-
щихся. 

В последнее десятилетие привлекли внимание исследователей педагогические технологии. Вклю-
чая психолого-педагогическую поддержку учащегося. Но, на теоретическом и практическом уровне 
вопросы психолого-педагогической поддержки детей младшего школьного возраста начинающих за-
ниматься спортом, в частности дзюдо, не ставились. 

Дзюдо является одним из сложных видов спортивной деятельности, требующей полной отдачи 
физических сил, также дзюдоисты испытывают психологические перегрузки. В нашем стремительно 
меняющемся мире очень часто меняются жизненные ценности, что в свою очередь отражается на ста-
новлении характера подрастающего поколения. В учебно-тренировочном процессе и соревнователь-
ной деятельности возникает много ситуаций, требующих проявления как нравственных, так и воле-
вых качеств. Для того чтобы у детей, занимающихся дзюдо выработать привычку нравственного по-
ведения, чтобы они в нужный момент могли проявить волевые качества, тренеру самому необходимо 
создавать преднамеренные ситуации в учебно-тренировочном процессе, что позволяет ускорить фор-
мирование нравственно-волевых качеств. 

Воля – это сознательное управление человека своими действиями и поступками. Волевую актив-
ность характеризуют как преднамеренную, произвольную. Такая активность человека отличается 
применением волевых усилий. Под волевым усилием понимают сознательно совершаемое усилие над 
собой, которое является толчком к непосредственному осуществлению какого-либо действия. В нали-
чии волевого усилия человек убеждается тогда, когда необходимо преодолеть значительные трудно-
сти. 

Волевые усилия характеризуются интенсивностью, длительностью и направленностью. 
Направленность волевых усилий – это функции активации и торможения. В различных ситуациях 

человек использует разные по направленности волевые усилия: в одном случае требуется придавать 
усилия для того, чтобы сохранять активность в деятельности, в другом – усилия помогают остановить, 
например, нежелательную деятельность. 

Длительность волевых усилий зависит от силы мотива к действию (если человек очень хочет до-
стичь какой-либо цели, то он будет проявлять более длительные волевые усилия) и от энергетики 
активности (чем больше энергетических ресурсов имеется у человека, тем длительнее он может со-
хранять волевые усилия). 

Интенсивность волевых усилий определяется силой мотива к действию, энергетикой активности 
и нравственными качествами личности человека. 

Проявление воли имеет свои особенности, связанные с возрастом школьников. 
Младший школьный возраст: учащиеся совершают волевые действия, главным образом, по указа-

нию взрослых. К третьему классу они приобретают способность совершать волевые акты в соответ-
ствии с собственными мотивами. Младшие школьники могут проявлять настойчивость в учебной де-
ятельности. Со временем у них формируется выдержка, ослабевает импульсивность. Ученики млад-
ших классов проявляют волевые качества, в основном, лишь для того, чтобы быть хорошими испол-
нителями воли других, чтобы заслужить расположение к себе взрослых. 

Подростковый возраст: свойственное этому возрасту половое созревание существенно изменяет 
(увеличивает) подвижность нервных процессов. Это приводит к определенным изменениям в волевой 
сфере. У подростков возрастает смелость, но снижается выдержка. Настойчивость может проявляться 
только в интересной для них работе. Снижается дисциплинированность, усиливается упрямство. В 
волевых усилиях процессы возбуждения преобладают над торможением. Начинается формирование 
перехода организации волевой активности от внешней стимуляции к внутренней (самостимуляции). 
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Старший школьный возраст: определяющим в проявлении волевых усилий является механизм са-
мостимуляции. Старшеклассники могут проявлять достаточно высокую настойчивость в достижении 
поставленной ими цели. 

Дзюдо как вид единоборства предъявляет много специфических требований к психике дзюдоиста, 
наличию у него определенных волевых качеств. 

Развитие волевых качеств должно основываться на уверенности дзюдоистов в своих силах, пони-
мании ими реальности воплощения поставленных технико-тактических или морально-волевых задач, 
осознании целей и средств их достижения. Ребята должны знать характерные особенности своего 
стиля боя, его сильные и слабые стороны, соотношение сил с противниками, положительные или от-
рицательные влияния возможных ситуаций боев на психику противников, помнить типичные случаи 
из собственной боевой практики, черпать знания из опыта мастеров. Методами развития волевых ка-
честв могут быть: 

– организация специальных тренировочных занятий; 
– проведение совместных занятий слабее подготовленных школьников-дзюдоистов с более силь-

ными, что позволяет использовать силу примера; 
– постановка конкретных тренировочных задач, вынуждающих к преодолению определенных 

трудностей; 
– постановка задач на проявление максимальных усилий. 
Лучшим средством волевой подготовки являются тренировочные бои, так как бой сам по себе 

предъявляет исключительно широкие требования к психике дзюдоистов и вынуждает к проявлению 
максимальных волевых усилий. Ускорению процесса формирования бойцовских качеств у школьни-
ков в наибольшей мере служит организация тренировочных боев в форме командной борьбы, так как 
ей сопутствует высокий эмоциональный фон, стремление участников выручить команду или закре-
пить определившийся успех. Все это облегчает проявление волевых усилий, приобретение уверенно-
сти в своих силах и возможностях. 

Дзюдо отличает интенсивная, напряжённая «взрывная» деятельность: мгновенные напряжения, 
чередующиеся с расслаблениями, высокий темп борьбы. В ходе напряжённой схватки борец должен 
быть целеустремлённым, инициативным, иметь большое самообладание, выносливость, мгновенную 
реакцию на движение соперника, высокую степень чувствительности (тактильной, мышечно-сустав-
ной). 

Столкнувшись с тяжёлыми физическими и психическими нагрузками, многие дети прекращают 
занятия дзюдо. Одной из причин, по мнению многих авторов, является отсутствие волевого воспита-
ния. Начало волевого воспитания ребёнок получает в семье. 

Истинный дзюдоист терпеливо выполняет монотонные тренировки, умеет быть сдержанным и 
молчаливым, что помогает ему суметь сосредоточиться на тренировках, в спаррингах и на соревнова-
ниях. В связи со всем этим он умеет управлять своей энергией и эмоциями. Одержать победу над 
соперником может только борец, сохранивший в схватках ясный ум, самообладание, стремление по-
бедить, умеющий использовать дух и тело как единое целое при выполнении приёмов во встречах с 
соперником. Кроме того, дзюдоист должен обладать смелостью, умением подавлять страх и боль, не 
терять присутствия духа и самообладания в самых трудных схватках. 

Школьный возраст является наиболее благоприятным для начала занятий спортом, в частности 
дзюдо. Данный возраст – наиболее подходящий для отбора в виды спорта требующие риска, и каждый 
ребёнок должен выбрать вид спорта по своим способностям, но, на этот выбор спортивной деятель-
ности оказывает влияние сочетание типологических особенностей свойств нервной системы. Юные 
дзюдоисты в силу неразвитости некоторых черт характера не могут подавлять особенности своего 
темперамента, поэтому по возможности необходим индивидуальный подход в выборе средств, мето-
дов, для организации занятий. Тренеру необходимо стимулировать интерес у детей к занятиям спор-
том, так как ошибки в организации тренировок могут привести к отсеву занимающихся особенно на 
начальном этапе обучения. 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают вопрос применения стретчинга как сред-
ства развития гибкости младших школьников, анализ применения стретчинга в тренировочных ме-
тодиках даёт право утверждать, что именно он позволяет быстрее и эффективнее развивать гиб-
кость детей младшего школьного возраста. 
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Для учащихся младшего школьного возраста одной из основных характеристик, определяющих их 

физическую подготовленность, является гибкость. Её развитию квалифицированные тренеры-препо-
даватели просто обязаны уделять должное внимание. Однако прежде, чем развивать заданную тему, 
давайте определимся со значением самого термина – «Гибкость». Под гибкостью мы понимаем сум-
марную подвижность в суставах всего тела ребёнка. Применительно же к отдельным суставам пра-
вильнее употреблять термин «подвижность». Чем ценна гибкость для детского организма? 

Если она развита слабо, то, по утверждению Ж.К. Холодова, затрудняется координация движений, 
ограничивается перемещение отдельных звеньев тела. Достаточно развитая, она обеспечивает свободу 
движений во время тренировочных занятий или состязаний, увеличивая путь эффективного приложения 
усилий при выполнении физических упражнений. Для обеспечения максимальных преимуществ, предо-
ставляемых организму этой характеристикой – гибкостью – её следует развивать всесторонне. Такой 
подход позволяет успешно овладевать основными двигательными действиями (умения, навыки) и про-
являть двигательные, координационные, скоростные, силовые способности, развивать выносливость и 
потенциал наиболее быстрого восстановления после тренинга. В силу физиологических обстоятельств 
именно младший школьный возраст наиболее благоприятен для развития гибкости. 

В этом возрасте, в периоде 6–10 лет, рост тотальных размеров относительно невелик. Вместе с тем, 
как раз в эти годы сила всех групп у ребёнка планомерно увеличивается. Правда, нельзя забывать, что 
у детей этого возраста масса тела всегда относительно меньше его длины, и особенно ярко это выра-
жено у быстро растущих детей. 

Их мышцы, в определённом смысле слова деформированные, то бишь растянутые в результате 
роста, ещё не обладают необходимой силой. Этим и обусловлен тот факт, что быстро растущие дети 
физически слабее своих сверстников, а их движения менее точны. 

Однако это явление временное. Оно может измениться достаточно быстро. Детский организм раз-
вивается интенсивно. С возрастом, в зависимости от величины мышечной массы, сила будет прирас-
тать, увеличиваться, и порой изменения происходят в геометрической прогрессии. 

Со скоростью мышечных сокращений картина несколько иная. У младших школьников она изме-
няется независимо от мускульной массы. Более того, известно множество случаев, когда именно в 
детском возрасте эта скорость достигала своего максимума. 

Следовательно, возраст сензитивен к воздействию, направленному на организм с целью его физи-
ческого развития и совершенствования. Само же воздействие, акцентированное на развитии гибкости, 
должно быть цельным, сбалансированным, учитывающим возрастные особенности детей 6–10 лет, и 
непременно – строго системным. 

Система статических упражнений, развивающих гибкость и способствующих повышению эла-
стичности мышц, в последние годы стала достаточно широко применяться в нашей стране, и за рубе-
жом. Она называется «стретчинг». 
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Сам по себе термин «стретчинг» происходит от английского слова stretching – натянуть, растягивать. 
Однако не стоит позиционировать этот метод лишь как комплекс, нацеленный только на растяжку мышеч-
ных волокон. Следует отметить особую роль стретчинга в развитии многогранных координационных спо-
собностей младших школьников, а именно ловкости, статической силы и выносливости. 

Помимо того, очевидное и благотворное, регулирующее влияние стретчинг оказывает на дыха-
тельную и сердечно-сосудистую системы. Но возвратимся к развитию детской гибкости. Анализ при-
менения стретчинга в тренировочных методиках даёт право утверждать, что именно он позволяет 
быстрее и эффективнее развивать гибкость детей младшего школьного возраста. А это, без сомнения, 
одно из определяющих условий для их оздоровления и успешного физического развития. Следова-
тельно, для тренерско-преподавательского состава неотъемлемой частью работы по укреплению фи-
зического здоровья младших школьников как раз и должно стать формирование гибкости посред-
ством применения стретчинга. 

В практике физического воспитания упражнения стретчинга чаще всего используются в разминке, 
следу после упражнений на разогревание, как средство подготовки мышц, сухожилий и связок к вы-
полнению тренировочной программы. Но применяются они и в основной части занятия, являясь сред-
ством и повышения эластичности мышц и связок. Стретчинг уместен, а зачастую даже необходим и в 
заключительной части занятия как средство восстановления и расслабления после высоких нагрузок 
и профилактики травм опорно-двигательного аппарата, снятия болей и предотвращения судорог. 

Последовательность выполнения упражнений при этом такова: скоростное или скоростно-силовое 
упражнение продолжительностью 1–5 с, затем расслабление мышцы 3–5 с, растягивание в статиче-
ской позе от 15–60 с. Широко используется и другой способ выполнения упражнений стретчинга: ди-
намические (пружинистые) упражнения, выполняемые в разминке или основной части занятия, закан-
чиваются удержанием статической позы на время в последнем повторении. 

Продолжительность и характер отдыха между упражнениями индивидуальны, а сама пауза для 
детей может заполняться медленным бегом или активным отдыхом. 

Методика стретчинга персональна. Однако можно рекомендовать определенные параметры тре-
нировки детей младшего школьного возраста. 

1. Продолжительность одного повторения 10–20 с для начинающих, и 15–60 для подготовленных. 
2. Количество повторений одного упражнения от 2–6 раз, с отдыхом между повторениями 10–30 с. 
3. Количество упражнений в одном комплексе 5–7 с воздействием каждого упражнения на опре-

деленную мышечную группу. 
4. Длительность нагрузки на каждом занятии 4–10 мин. 
5. Характер отдыха – расслабление, бег трусцой, активный отдых. 
И в заключение – небольшой технический, но принципиальный нюанс: во время выполнения 

упражнений необходима концентрация внимания на нагруженную мышцу. Таким образом, применяя 
стретчинг при проведении тренировочных занятий, комплексно воздействуя на мышечные ткани, 
обеспечивая им подготовку, интенсивную нагрузку, восстановление, применяя принципы циклично-
сти и постепенного повышения нагрузок, тренеры-преподаватели смогут добиться развития гибкости 
у своих подопечных, что послужит основой как для спортивного, так и для личностного роста школь-
ников младших классов. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

Аннотация: в данной статье авторами описываются факторы, влияющие на работоспособ-
ность в процессе тренировочного цикла периода подготовки к соревнованиям у лыжников-гонщиков. 
В заключение отмечается, что развитие специальной работоспособности юных спортсменов опре-
деляется динамикой состояния организма при рациональном дозировании тренировочных нагрузок 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, лыжники-гонщики, работоспособность¸ физическая 
подготовка, функциональная подготовка, тактико-техническая подготовка. 

Под специальной работоспособностью понимается способность человека выполнить предельное 
количество работы в избранной деятельности, или способность переносить высокие физические 
нагрузки в реальных условиях спортивной деятельности. Одной из главных целей тренировки явля-
ется максимизация работоспособности спортсмена в напряженных условиях соревновательной 
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борьбы. В спорте мерилом специальной работоспособности являются максимальные спортивные ре-
зультаты 5–6. 

Специальная работоспособность юных лыжников-гонщиков обусловливается рядом факторов, ха-
рактеризующих ее. Это в первую очередь, все присущие ей основные стороны подготовки юных лыж-
ников: физическая, функциональная, тактико-техническая, волевая. Дополняют их характеристики 
рельефа местности, условия скольжения, включая смазку лыж, а также качество инвентаря 7. 

Факторами работоспособности являются функциональные резервы организма и качество их регу-
лирования. Они связаны с периодом онтогенеза (хронологическим и биологическим возрастом), 
наследственной обусловленностью, состоянием здоровья, направленностью тренировочного про-
цесса в конкретном периоде годового цикла спортивной подготовки 6. 

В тренировке лыжников-гонщиков ведущим компонентом целостного процесса их подготовки яв-
ляется развитие специфической работоспособности, которое, как профилирующее физическое каче-
ство, сохраняет свое значение в подготовке юных лыжников-гонщиков на всех этапах тренировки 7. 

В лыжных, гонках, как одном из циклических видов спорта, где первостепенным качеством для 
юных спортсменов является выносливость, работоспособность в наибольшей степени зависит от кис-
лородного режима организма, и транспортной функции крови 7. 

Специфичность тренировочных и соревновательных нагрузок юных лыжников-гонщиков харак-
теризуется их использованием в зонах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности. Ве-
дущие место среди совокупности факторов, определяющих специальную работоспособность, принад-
лежит уровню развития функциональных возможностей организма. Этот фактор характеризуется 
мощностью, то есть способностью функциональных систем высвобождать в единицу времени боль-
шее количества энергии, зависящей от производительности биоэнергетических систем 3. 

Учет, особенностей проявления различных источников энергообеспечения организма юных лыж-
ников-гонщиков в зависимости от характера лыжных трасс, скорости передвижения в используемых 
средствах физической подготовки, методов тренировки, контроля позволит эффективнее управлять 
их тренировочным процессом 3. 

Согласно имеющимся данным, спортсмены, преодолевающие подъемы на больших скоростях, 
имеют и лучшие результаты в гонках. Это наблюдалось как у слабо подготовленных лыжников, так я 
у гонщиков международного класса. 

В связи с этим необходимость использования в учебно-тренировочном процессе лыжников-гонщи-
ков подъемов различного профиля диктуется практикой лыжного спорта. По мнению Н.П. Аникина 
(1983), из упражнений важны те, которые подготавливают лыжника к преодолению подъемов, а эффек-
тивность проведения учебно-тренировочного процесса во многом зависит от рельефа местности 1; 3. 

Ряд авторов, рассматривая обучение и тренировку лыжников-гонщиков, указывают, что они должны 
проводиться при строгом учете постоянно меняющихся условий рельефа местности. При этом пред-
лагается использовать три разновидности рельефа в зависимости от длины и крутизны подъемов: сла-
бопересеченный, среднепересеченный и сильнопересеченный 8–11. 

В настоящее время в практике лыжного спорта получили широкое распространение тренировки 
на рельефе, максимально похожем на рельеф предстоящих соревнований, на которых моделирование 
трудных участков и всей соревновательной дистанции позволяет лыжникам определить наиболее оп-
тимальный режим выполнения нагрузки. 

Учитывая, что во время гонки лыжник должен увеличивать скорость преодоления подъемов, 
Н.П. Аникин считает методически оправданным в переменной тренировке включение 3–4 ускорений 
па подъемах длиной 70–400 м. Автор рекомендует в соревновательном периоде до 65% всего времени 
отвести на скоростную работу. В зависимости от поставленных задач объем упражнений на скорость 
составляет 6–15 км, из них на долю подъемов приходится от 3 до 7 км 1; 3. 

Такого же мнения придерживается и М.Ф. Антонов (1987), рекомендуя проводить тренировки на 
слабо-, средне- и сильнопересеченной местности. Отрезки в повторных тренировках составляют от 70 
до 500 м, однако каков профиль отрезков, автор не указывает, хотя во время просмотра трассы предсто-
ящих соревнований рекомендует сделать 3–4 ускорения на подъемах длиной 200–70 м. 3. 

Исследованиями многих авторов отмечается избирательное воздействие рельефа местности на раз-
витие физических качеств: увеличение объема скоростной работы на подъемах различной длины и кру-
тизны развивает быстроту; воспитанию скоростно-силовых качеств у лыжников способствует прохож-
дение подъемов крутизной 4–6°и длиной 150 м с максимальной интенсивностью; развивает силовую 
подготовку лыжников преодоление крутых подъемов с различной интенсивностью; преодоление 
подъемов в аэробно-анаэробном режиме развивает силовую выносливость лыжников. 

По мнению некоторых авторов, преодоление подъемов оказывает избирательное воздействие и на 
уровень развития определенных источников энергии: для развития алактатной анаэробной произво-
дительности нужно выполнять работу с предельной интенсивностью (10–7 с в подъем), а для развития 
лактатной анаэробной производительности – работу с максимальной интенсивностью 3–5 мин; разви-
тию анаэробной производительности лыжников-гонщиков способствует работа на подъемах 1; 3. 

При обзоре методов тренировки следует отметить, что в практике широкое применение нашел ин-
тервальный метод, для которого характерно многократное повторение дозированной нагрузки и от-
дыха. Преимущество интервального метода заключено в его избирательной способности воздейство-
вать на организм путем варьирования различных компонентов [1]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

354     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

В ходе интервальной тренировки выделяется три компонента нагрузки: объем (длина дистанции), 
продолжительность (интенсивность), плотность (величина пауз отдыха). Выбор оптимального интер-
вала отдыха зависит от функциональных возможностей. Пульс не должен снижаться к концу паузы 
отдыха ниже 120–17 уд/мин [3]. 

Для специалистов, работающих в циклических видах спорта, наиболее актуальным является во-
прос о преимуществе интервальной тренировки перед непрерывной в воспитании выносливости. Ряд 
авторов считает, что интервальная тренировка приводит к повышению выносливости. В противопо-
ложность этому другие авторы, сравнивания непрерывную и интервальную тренировку, не выявили 
преимущества последней. 

При изучении влияния комбинаций непрерывной и интервальной тренировки были получены сле-
дующие данные. Группа спортсменов тренировалась 10 недель: 40 минут аэробный бег 6 раз в неделю; 
3 раза в неделю – 6 раз 5 минут на уровне МПК с 2 минутами на уровне 50–60% от МПК; 3 дня – 
40 минут бег с высокой интенсивностью. Выносливость, МПК и время достижения мах ЧСС увели-
чивалось на протяжении 10 недель [7]. 

Интервальная тренировка, помимо повышения функциональных возможностей сердца, влияет на 
одновременную активацию всех типов мышечных волокон. В этом ее отличие от длительной трени-
ровки, при которой быстрые волокна рекрутируются в последнюю очередь в состоянии утомления 
[7]. Применение данного метода в тренировке ускоряет биологическую адаптацию организма, не уве-
личивая суммарного объема тренировочных нагрузок. 

Широкое распространение интервального метода в практике позволило выявить его сильные и 
слабые стороны. Указывается, что интервальное прохождение 500 метровых отрезков быстро трени-
рует ССС, однако не обеспечивает необходимого уровня силовой выносливости. 

Интервальная тренировка, обеспечивая быстрое повышение уровня физической работоспособно-
сти, не делает ее стабильной. Противоположные точки зрения отражают тот факт, что интервальная 
тренировка не является универсальным методом. Лишь рациональный подбор различных методов 
обеспечивает планомерное повышение специальной работоспособности. 

Установлено, что избирательное воздействие на развитие быстроты лыжников-гонщиков оказы-
вает увеличение объема скоростной работы на подъемах различной длины и крутизны, а воспитанию 
скоростно-силовых качеств у лыжников способствует прохождение подъемов крутизной 4–60 и дли-
ной 150 м, 10–12 раз с максимальной интенсивностью 1. 

В связи с усложнением трасс лыжных гонок возрастает значение силовой подготовки лыжников, 
развитию которой способствует преодоление крутых подъемов с различной интенсивностью. 

Вышесказанное подчеркивает необходимость учета рельефа местности в тренировочном процессе 
лыжников-гонщиков. Поэтому, уделяя большое внимание учету проделанной общей тренировочной 
нагрузки, специалисты лыжного спорта считают, что учет работы на подъемах должен быть необхо-
димым условием успешной подготовки лыжников. 

Работа на подъемах развивает силовую выносливость в анаэробно-аэробном режиме, которая зна-
чительно отличается от работы на ровной местности. Долю такой работы в тренировке необходимо 
знать, так как она проходит при высоких значениях параметров энергообмена со значительной долей 
анаэробной производительности. Преодоление на тренировках подъемов различной длины с разной 
интенсивностью позволяет избирательно воздействовать не только на развитие необходимых физиче-
ских качеств лыжников-гонщиков, но и на уровень развития определенных источников энергетиче-
ского обеспечения 1; 3; 4. 

Выбор интенсивности передвижения в средствах подготовки для эффективного развития функци-
ональных возможностей лыжников-гонщиков, является одним из ключевых элементов рациональной 
тренировки. Названные авторы, исследуя аэробную производительность специальных средств трени-
ровки, пришли к выводу, что для развития важнейшей для лыжника-гонщика кардиореспираторной си-
стемы более эффективен бег с имитацией лыжных ходов с палками и в меньшей мере передвижение на 
лыжах и лыжероллерах. Однако при развитии анаэробной производительности на околосоревнователь-
ных скоростях все средства равноценны. 

Результаты аналитического исследования, а также опыт тренерской практики дают нам основание 
заключить, что для успешного развития специальных качеств лыжника и совершенствования техники 
лыжных ходов наиболее эффективными являются режимы применения упражнений специфического ха-
рактера, находящиеся в диапазоне ±10% относительно соревновательной скорости. Нужно заметить, 
что наиболее эффективно условия совершенствования техники реализуются, при передвижении на лы-
жероллерах с околосоревновательной скоростью, имитация же лыжных ходов более пригодна для функ-
циональной подготовки. 

Следует отметить, что среди специалистов, исследующих вопросы соотношения нагрузок различ-
ной направленности в циклических видах спорта для 13–14-летних подростков, нет единого мнения. 
Так, Ю.Г. Травин для юных бегунов на средние дистанции предлагает планировать общий объем бега 
1200–1500 километров, из них бег с субкритической скоростью 69–73%, с критической скоростью 11–13% 
и с надкритической скоростью 11–12% 11. 

При определении интенсивности для начинающих бегунов рекомендуется 75% – общая выносли-
вость, 25% – специальная выносливость. Более высокие значения приводят специалисты для юных 
лыжниц: 2% с соревновательной скоростью, 59% со скоростью 80–85% от максимальной и 39% со 
скоростью 70–75% от максимальной [11]. 
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По мнению Ю.Г. Травина, для 15–17-летних бегунов общий объем бега составляет 1800–2200 км, 
из них бег с субкритической скоростью 60–69%, с критической скоростью – 19–25%, с надкритиче-
ской скоростью – 12–15%. 

Для юных конькобежцев 14–15 лет рекомендуется 5–8% – анаэробной работы, 25–7% – аэробно-
анаэробной работы, 55–65% – аэробной работы [11]. Несколько другие значения для юных конько-
бежцев данного возраста рекомендуют Е.А. Ширковец и В.Р. Кубаткин [11] – 7–8% в анаэробном ре-
жиме, 9–10% в аэробно-анаэробном режиме, 82–84% в аэробном режиме. 

Таким образом, можно заключить, что развитие специальной работоспособности юных спортсме-
нов определяется динамикой состояния организма при рациональном дозировании тренировочных 
нагрузок с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема применения специализированных подвижных 
игр. Данный вопрос является актуальным, поскольку, используя эти игры, тренер может заполнить 
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Подвижные игры, играя важнейшую роль в развитии детей, в последнее время стали широко ис-
пользоваться как эффективное средство в тренировочном процессе в различных видах спорта. Это 
связано с большими возможностями игрового метода обучения в спортивной тренировке, в которой 
подвижные игры занимают большую роль, а также это связано с ранней специализацией в различных 
видах спорта. 

Под специализированными подвижными играми понимаются такие игры, в содержание которых 
входят специфические элементы спорта и формируются необходимые ему физические качеств 

В нашей работе исследуются специализированные подвижные игры, используемые для подго-
товки юных борцов, которые направлены на обучение основам ведения единоборства. Поэтому они 
начинают носить черты дидактических игр. Дидактическая игра – игра познавательная, направленная 
на расширение, углубление, систематизацию представлений детей об окружающем, воспитание по-
знавательных интересов, развитие познавательных способностей. Своеобразие дидактической игры 
как игровой деятельности заключается в том, что взаимоотношения воспитателя с детьми и детей 
между собой носят именно игровой характер. Воспитатель является участником или ее организато-
ром. Дети часто выполняют ту или иную роль, которая определяется содержанием игры и обуславли-
вает игровые действия. 

Дидактические игры делают процесс обучения более легким и занимательным: та или иная ум-
ственная задача, заключенная в игре, решается в ходе доступной и привлекательной для детей дея-
тельности. Дидактическая игра создается в целях обучения и умственного развития. И чем в большей 
мере она сохраняет признаки игры, тем в большей мере она доставляет детям радость. 
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Включение специализированных подвижных игр в подготовку юных борцов вольного стиля про-
исходит в рамках утвержденной программы на тренировочных занятиях. 

Проведение игры осуществляется в три этапа: подготовка к игре, сама игра, обсуждение игры и 
награждение победителей. 

Подготовка к игре – этот этап направлен на формирование у борцов необходимых (технико-такти-
ческих) действий, достаточных для полноценного участия в игре, это подготовительные упражнения, 
обеспечивающие формирование необходимых игровых действий. Создание проблемной игровой си-
туации позволяет моделировать такие условия поединка, освоение которых подготавливает борца к 
будущим ситуациям в борьбе. 

Наблюдения за ходом игры и поведением играющих. Усвоение игры и поведение детей во время 
игры в значительной степени зависит от правильного руководства ею. 

Необходимо начать игру организованно и своевременно. Игра начинается по сигналу. Надо 
научить детей сознательно соблюдать правила игры. В процессе игры следует содействовать разви-
тию творческой инициативы играющих. Руководитель должен заинтересовать детей игрой, увлечь их. 
Необходимо добиться сознательной дисциплины, честного выполнения правил и обязанностей, воз-
ложенных на игроков. В процессе игры надо учитывать настроение играющих. Руководителю нужно 
учитывать наиболее опасные моменты в игре. Важно, чтобы игры вызывали положительные эмоции. 

Руководя игрой, воспитатель осуществляет дидактические задачи через привлекательные для де-
тей игровые задачи, игровые действия, игровые правила. 

Имеются определенные трудности и недостатки в руководстве игрой. С одной стороны, мы наблю-
даем случаи, когда игра проводится самотеком, и воспитатель считает, что если он выделил для игры 
определенное время, снабдил ребенка игрушками, то на этом его миссия заканчивается. С другой сто-
роны, мы наблюдаем противоположное, негативное явление, когда игра перегружается дидактиче-
скими задачами, регламентируется каждый шаг и поступок ребенка и, таким образом, извращается 
природа игры как формы самодеятельности. 

Игровой этап является основным. Он может состоять из игр одного направления и из игр разных 
направлений в зависимости от задач, решаемых на занятии. Прежде чем начать играть, борцы осваи-
вают правила игры, им сообщается, что можно делать в игре, а что нельзя, к чему надо стремиться, 
как оценивается победитель. 

Игра на начальном этапе, в центре которой стоит овладение предметом и способом действий с 
ним, то есть выполнение тактических действий, сменяется игрой, в центре которой – борец и его от-
ношения к противнику через выполнение технических действий. Нужно идти от игр упражнений к 
подвижным играм. 

В руководстве игрой и в развитии важное значение имеет темп, Развитие темпа игры имеет опре-
деленную динамику. В самом начале игры дети как бы разыгрываются, усваивают содержание игро-
вых действий, правила игры и ее ход. В этот период, когда игра развертывается в сменяющих одно 
другим игровых действиях, когда дети увлечены игрой и переживают радость, темп убыстряется. К 
концу игры эмоциональный настрой как бы спадает и темп вновь замедляется. 

Особенностью дидактической игры и ее завершающим концом является результат, который опре-
деляется дидактической задачей, игровой задачей, игровыми действиями и правилами, который вос-
питатель предвидит, используя ту или иную игру. Для воспитателя результат игры является показате-
лем уровня достижения детей или в усвоении знаний, или в применении, в установлении взаимоотно-
шений детей к игре. 

Следовательно, руководство дидактической игрой состоит в правильном определении дидактиче-
ской задачи – познавательного содержания в определении игровой задачи и реализации через нее ди-
дактических задач; в продумывании игровых действий, которые являются одной из важных задач 
игры и интересны для детей, побуждают их к игре; в определении игровых правил, предвидении обу-
чающих результатов. 

Судейство. Каждая игра требует объективного, беспристрастного судейства. Судья должен найти 
место, удобное для наблюдения, чтобы выделить всех играющих и не мешать им. 

Дозировка в процессе игры. В подвижных играх трудно учесть возможности каждого участника, а 
также его физическое состояние в данное время. Надо обеспечить оптимальные нагрузки. Интенсив-
ные нагрузки следует чередовать с отдыхом. 

Регулировать игру можно различными методами: 
 сокращением или увеличением длительности игры; 
 введением перерывов; 
 усложнением или упрощением игры; 
 изменением количества играющих; 
 изменением величины площадки; 
 изменением правил и сменой ролей играющими. 
Окончание игры. Продолжительность игры зависит от характера игры, условий занятий и состава 

занимающихся. Руководитель обязан заканчивать игру, когда дети еще не переутомились, проявлять 
к ней интерес, когда их действия полностью, эмоциональны. 

Определение результатов игры имеет большое воспитательное значение. По окончании игры ру-
ководитель должен объявить ее результаты. Объявить результаты игры нужно лаконично, никому не 
делая скидок, чтобы приучить детей к правильной оценке их действий. 

Разбор игры. При объявлении результатов необходимо разобрать игру, указав на ошибки, допу-
щенные участниками в технических приемах и в тактике. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования новых форм обучения по физиче-
скому воспитанию в вузе (на примере методики кроссфит). Проведенное исследование показало несо-
мненное улучшение показателей при сдаче контрольных нормативов. В работе отмечается, что с 
учетом развития прогресса и инноваций в сфере физической культуры и спорта программа трени-
ровки кроссфит выглядит привлекательной и доступной для студентов вуза. 

Ключевые слова: круговая тренировка, кроссфит, студент, вуз, инновационные методики. 

Содержательной основой в преобразовании национальной системы физического воспитания де-
тей, подростков и молодежи России является использование инновационных приемов, учитывающие 
свободу выбора, формы, интенсивности физической активности при обязательном выполнении задан-
ных образовательных стандартов. Одной из таких технологий в воспитании и обучении в физической 
культуре является один из методов круговой тренировки – кроссфит. Кроссфит можно описать как 
программу тренировок, состоящую из постоянно варьирующихся функциональных упражнений вы-
сокой интенсивности. Цель методики формулируется как физическое развитие человека по таким 
направлениям как выносливость, сила, гибкость, скорость, координация, точность, а также улучшение 
работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, быстрота адаптации к смене нагру-
зок и др. Программа тренировки по кроссфит методике подходит для людей различного уровня под-
готовки. В программе комбинируются такие виды деятельности как бег (спринтерские забеги), гребля 
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(на специальных тренажерах), прыжки (со скакалкой или на препятствия), лазание по канату, работа 
со свободными весами (гантели, гири, штанга, сэндбэг), упражнения на кольцах и многие другие. В 
условиях проведения физической культуры в высшей школе круговая форма организации занятий 
приобретает особое значение, так как позволяет большому числу учащейся молодежи упражняться 
одновременно и самостоятельно, используя максимального количество инвентаря и оборудования. 

В рамках выполнения наших задач нами был проведен педагогический эксперимент эффективно-
сти применения метода кроссфит в учебно-физкультурной деятельности. Базой опытно-эксперимен-
тальной работы стал Национальный Минерально-Сырьевой Университет («Горный»), Санкт-Петер-
бург. В констатирующем эксперименте приняли участие 103 студента 1–2 курса, как девушки, так и 
юноши. Причем для проведения педагогического эксперимента были созданы четыре группы, соот-
ветственно по половому признаку (экспериментальная и контрольная группа №1-юноши, экспери-
ментальная и контрольная группа №2 девушки). Все испытуемые обеих групп были в возрасте от 17 
до 19 лет и не имели каких-либо отклонений в состоянии здоровья. При проведении эксперимента 
были проанализированы следующие показатели: у юношей – сила (упражнения на перекладине, 
упражнения на брусьях), быстрота движений (бег на 100 м, бег на 3000 м), скоростно-силовые пока-
затели (прыжки в длину), выносливость (подтягивание ног). У девушек – силовые упражнения 
(упражнения на отжимание), быстрота двигательной реакции (бег на 100 м и бег на 2000 м), ско-
ростно-силовые упражнения (прыжки в длину), выносливость (упражнения на пресс) и подвижность 
(позвоночного столба). 

Проведенная оценка эффективности применения круговой тренировки в процессе организации об-
щей физической подготовки, показали несомненное преимущество круговых занятий. Круговая тре-
нировка по методике кроссфит, повышает моторную и эмоциональную плотность занятий, делает за-
нятия более разнообразными и интересными для обучающихся, давая простор индивидуальным воз-
можностям и личной инициативе, повышая тем самым мотивацию к занятиям физической культурой. 
Результаты проведенного эксперимента позволяют сделать выводы о том, что проведение физиче-
ского воспитания с использованием круговых занятий дает положительные результаты и способ-
ствует успешному развитию общей физической подготовки. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы влияния олимпизма на образ жизни лю-
дей, говорится о высоком воспитательном потенциале физкультурно-спортивной деятельности. В 
работе отмечается, что, осуществляя свою деятельность в рамках олимпийского движения, препо-
даватели могут сформировать и усовершенствовать у студенческой молодежи целый комплекс гу-
манистически ориентированных знаний, умений, навыков. 
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Изменения, произошедшие в жизни российского общества в конце ХХ – начале ХХI веков, затро-
нули не только экономическую и политическую сферы, но серьезно повлияли и на образование. В 
связи с присоединением России к Болонскому соглашению и модернизацией российского образова-
ния стала очевидной актуальность проблемы повышения качества образовательного процесса. В то 
время, когда наблюдается упадок здоровья у подрастающего поколения, массовое проявление у мо-
лодежи асоциального поведения, преподаватели вузов должны осуществлять образовательный про-
цесс с учетом важности воспитательной деятельности, целью которой является формирование физи-
чески здорового, социально адаптированного, нравственно зрелого, способного к самореализации че-
ловека. 

Как отечественные, так и зарубежные педагоги, социологи, философы отмечают высокий воспи-
тательный потенциал физкультурно-спортивной деятельности, в процессе которой можно реализо-
вать общечеловеческие ценности. 
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Такими ценностями в рамках физкультурно-спортивной деятельности могут быть, по мнению уче-
ных, идеи философии олимпизма. Пьер де Кубертен, один из основоположников современных Олим-
пийских игр, искренне верил в воспитательную силу спорта при опоре на идеи олимпизма. Согласно 
Олимпийской хартии, олимпизм – это философия жизни, возвышающая и объединяющая в сбаланси-
рованное целое достоинство тела, воли и разума [3, c. 4]. 

Трудно найти иное социальное явление, которое вызывало бы к себе столь большое внимание и 
симпатию как олимпизм, шагнувший в третье тысячелетие своего существования. В наше время его 
роль и значение стали такими весомыми, как никогда в прежней истории. Современный олимпизм 
занимает особое место в социальной и культурной жизни общества, существенно влияет на образ 
жизни людей, формирует спортивный образ жизни человека. Он признан в мире как значимая социо-
культурная формация, в которой заложены гуманистические ценности: добрая воля людей, стремле-
ние к миру, сотрудничеству и взаимопониманию. 

В настоящее время применение олимпийских принципов в процессе физического воспитания сту-
дентов актуально в свете недавно проведенных нашей страной XXII Олимпийских зимних игр 2014 г. 
в Сочи и достижения отечественной сборной высоких результатов. 

В контексте нашей работы наиболее значимыми являются следующие принципы олимпизма: 
 гармоничное сочетание физического развития, образования и повышения общей культуры лич-

ности; 
 использование лучших примеров спортивной воли к победе и высших достижений; 
 поддержка товарища и уважение соперника; 
 объединяющий характер спортивной деятельности (профессиональной и любительской); 
 реализация права человека на физическое развитие, не подвергаясь дискриминации (расовой, 

религиозной, политической и пр.); 
 равные возможности и доступность занятий физической культурой для всех, независимо от 

начального уровня физической подготовленности. 
Как отмечает В.С. Родиченко, Олимпийский комитет России начал разрабатывать и внедрять в 

практику Организационно-методическую концепцию олимпийского образования в России с 1990 г. 
[4, c. 95–102]. С этой целью был издан совместный приказ Министерства образования и Олимпий-
ского комитета России «Об организации изучения вопросов олимпийского движения и Олимпийских 
игр» (1994 г.) [2], и на его основе была создана общероссийская модель олимпийского образования, в 
рамках которой олимпийские знания были включены в программу теоретического блока «физической 
культуры» в образовательных учреждениях всех уровней. 

Преподавательская деятельность в вузах в рамках олимпийского движения в образовательном 
плане должна быть направлена на формирование и совершенствование у студентов следующих зна-
ний: 

 об олимпийских играх и олимпийском движении; их истории, целях, задачах; об основных иде-
алах и ценностях олимпизма (в том числе о принципах «Фэйр плэй», идеале гармонично развитого 
олимпийского атлета и др.); 

 о спорте, его разновидностях, о средствах и методах спортивной подготовки, обеспечивающих 
высокие достижения в спорте; 

 о гуманистическом, социально-культурном потенциале спорта, о его роли в здоровом образе 
жизни человека, о его месте в системе средств, обеспечивающих физическую культуру личности, а 
также о заключенных в нем возможностях для позитивного воздействия на нравственную, эстетиче-
скую, коммуникативную культуру человека, на его интеллектуальные, творческие и другие способ-
ности; 

 о концепции и основных идеях гуманизма в целом, его идеалах и ценностях, касающихся отно-
шений между людьми. 

Ошибочно было бы цели и задачи преподавательской деятельности в рамках олимпийского дви-
жения сводить лишь к формированию определенных знаний в этой области, необходимо решать вза-
имосвязанные задачи, которые предполагают формирование и развитие у молодежи: 

 интереса к спорту, потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, 
стремления показывать как можно более высокие спортивные результаты; 

 такой ориентации на спорт, при которой он привлекателен, главным образом, как одно из важ-
ных средств формирования физической культуры человека, как элемент здорового образа жизни; 

 потребности в активных занятиях спортом в рамках здорового образа жизни, для своего гармо-
ничного, разностороннего развития, совершенствования как физических, так и духовных качеств; 

 стремления быть участником олимпийского движения, разъяснять и пропагандировать идеи 
олимпизма, содействовать его развитию. 

В практике работы по олимпийскому образованию в настоящее время применяется довольно ши-
рокий круг разнообразных форм и методов работы. Центральное место среди них занимает работа по 
разъяснению и пропаганде идей олимпизма, олимпийского движения во время учебного процесса в 
школах, вузах и других учебных заведениях. И, в первую очередь, в рамках тех учебных дисциплин, 
которые непосредственно связаны с областью физической культуры и спорта (на уроках физической 
культуры, занятиях по физическому воспитанию). В последнее время многие ученые (А.Н. Бугреев, 
А.Т. Контанистов, В.С. Родиченко, В.И. Столяров и др.) обращают внимание на необходимость суще-
ственного повышения доли такой работы на занятиях по физическому воспитанию в вузах. 
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Но существование дел, на сегодняшний день, таково, что во многих вузах позитивное отношение 
к физической культуре лишь декларируется. В редких случаях данная дисциплина присутствует в 
учебном расписании студентов на протяжении трех лет обучения и, тем более, два раза в неделю. 
Несмотря на то, что развитие физической культуры и спорта является одним из ведущих направлений 
социальной и образовательной политики России в настоящий период времени, зачастую наблюдается 
непонимание всей серьезности и важности значения данной дисциплины в вузах. Нередко преподава-
телям приходится слышать от руководителей учебных подразделений о том, что студенты не хотят 
посещать данный предмет, так зачем его ставить в расписание. Такой подход к решению данной про-
блемы рассматривать серьезно не стоит. Больной ребенок тоже отказывается принимать горькую таб-
летку, не понимая того, что она поможет ему выздороветь. Если занятия по физической культуре бу-
дут систематическими и регулярными, если студентам будет предоставлена возможность заниматься 
в группах по избранным видам физкультурно-спортивной деятельности, если они почувствуют ре-
зультат от своих занятий, то очень скоро эти занятия станут потребностью. 

Нельзя не понимать того, что строители будущего нашей страны должны иметь не только умные 
головы, но и крепкое здоровье. 

Преподаватели физической культуры в ВУЗах могут внести огромный вклад в физическое, мо-
рально-нравственное, патриотическое воспитание молодежи. Осуществляя свою деятельность в рам-
ках олимпийского движения, руководствуясь принципами олимпизма, преподаватели могут сформи-
ровать и усовершенствовать у студенческой молодежи целый комплекс гуманистически ориентиро-
ванных знаний, умений, навыков: 

 умение использовать спорт в сочетании с другими средствами в рамках здорового образа жизни, 
для формирования физической культуры; 

 умение добиваться высоких достижений в спортивных соревнованиях, а вместе с тем строить 
свои занятия спортом таким образом, чтобы они не наносили вреда здоровью; 

 привычку всегда вести честную и справедливую борьбу, проявлять мужество и волю в спортив-
ных соревнованиях и не только; 

 умения и навыки общения с другими людьми; 
 умение разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма. 
Только на основе знаний, идей и философии олимпизма, мотивации на активное освоение спор-

тивной практики, двигательных умений и спортивных навыков формируется олимпийская культура 
школьника, студента, взрослого человека [1, c. 86]. 
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В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической куль-
туры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие 
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человеческого потенциала и укрепление здоровья населения [1] Президентом Российской Федерации 
с 1 сентября 2014 года введён в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» – программная и нормативная основа физического воспитания населения. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс устанавливает государственные требования 
к физической подготовленности граждан Российской Федерации. 

Виды испытаний и нормативы включают в себя: 
1) виды испытаний, позволяющие определить уровень развития физических качеств и прикладных 

двигательных умений и навыков; 
2) нормативы, позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития основных фи-

зических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и воз-
растными особенностями развития человека [2]. 

Сразу оговоримся, как преподавателей высшего учебного заведения, нас в большей степени инте-
ресовала возрастная группа шестой ступени (от 18 до 24 лет), где мы и проводили свой анализ. 

Рассматривая обязательные испытания и испытания по выбору у женщин и у мужчин, мы не нашли 
ни одного теста, позволяющего определить уровень развития ловкости (координационных способно-
стей) – одного из пяти основных физических качеств человека. 

Следующий вопрос возник при анализе нормативных показателей некоторых видов испытаний 
(тестов). 

Для оценки уровня физической подготовленности человека используют различные виды норм. Те 
или иные виды норм являются следствием применения различных критериев, шкал оценок уровня 
физической подготовленности. В практике физического воспитания наибольшее распространение по-
лучили возрастные нормы, примеров которых являются нормативы типовой рабочей программы ву-
зов, комплекса ГТО. 

Большинство возрастных норм составляются традиционным способом – результаты тестирования 
определенной совокупности испытуемых обрабатываются по стандартной (пропорциональной) 
шкале, масштабом в которой служит среднеквадратическое отклонение (значение 5,0

i
x  принима-

ется за среднюю норму, а остальная градация в зависимости от коэффициента при   [4]. Однако, 
при установлении нормативов комплекса ГТО нельзя использовать понятие «норма», принятое, 
например, в антропометрии, когда в качестве универсальной нормы принимается вариация признаков 
в пределах коэффициента при   [6]. Для разработки твердых нормативов комплекса ГТО (на брон-
зовый, серебряный и золотой знаки) наиболее эффективен будет метод перцентилей [6]. 

Внешне перцентильная шкала напоминает сигмовидную шкалу. Перцентильная шкала наиболее 
пригодна для оценки результатов больших групп испытуемых. 

При разработке настоящих нормативов ГТО было принято условие, что нормативы на бронзовый 
и серебряный знаки должны быть посильными более чем 50% испытуемым, то есть они должны быть 
ниже среднестатистических показателей уровня физической подготовленности. Поэтому нормативы 
комплекса ГТО рассчитывались таким образом, чтобы в каждом виде испытаний для соответствую-
щих степеней комплекса нормативы могли быть посильными на бронзовый знак – 70%, на серебря-
ный знак – 60%, на золотой – 20% испытуемых [6]. 

Для анализа метрологического обоснования нормативных требований мы выполнили репрезента-
тивную выборку о данных уровня физической подготовленности (три теста: подтягивание на пере-
кладине, бег 100 м, прыжок с места) студентов 1–3 курсов Ивановского государственного энергети-
ческого университета. Из числа студентов основного отделения нами было случайно выбрано 
по 100 результатов (для удобства расчетов) в каждом тесте. Данные обрабатывались с помощью пер-
центильной шкалы (рисунок 1). 

Градация полученных результатов показала, что для разработки многих норм видов испытаний 
комплекса ГТО [3] применялась именно перцентильная шкала с вышеобозначенной градацией (боль-
шой диапазон между нормами на золотой и серебряный знаки и небольшой диапазон между серебря-
ным и бронзовым знаком). Однако некоторые виды испытаний имеют нормативы, при разработке ко-
торых, как видно из таблицы 1, использовалась стандартная шкала, в основе которой лежит пропор-
циональная шкала, а масштабом в ней служит стандартной отклонение (диапазон между нормами на 
золотой и серебряный знаки, на серебряный и бронзовый знаки одинаков). 
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Рис. 1. Результаты тестирования уровня физической подготовленности студентов 

Таблица 1 
Виды испытаний комплекса ГТО, при разработке которых использовалась стандартная шкала 
 

№ п/п Виды испытаний (тесты) 
Нормативы

Бронзовый знак Серебряный 
знак

Золотой 
знак 

мужчины
1 Рывок гири 16 кг (количество раз) 20 30 40 

2 Метание спортивного снаряда весом 
700 г (м) 33 35 37 

3 Стрельба из пневматической винтовки 
(очки) 15 20 25 

женщины
1 Бег на 100 м (с) 17,5 17,0 16,5 

2 Подтягивание на низкой перекладине 
(количество раз) 10 15 20 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(количество раз) 10 12 14 

4 Стрельба из пневматической винтовки 
(очки) 15 20 25 

 
То есть единого подхода в создании нормативов по видам испытаний не существовало, разработ-

чики комплекса ГТО применяли различные шкалы для оценивания физической подготовленности 
даже во взаимозаменяемых тестах (подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 
16 кг). Нормативы первого теста разрабатывались на основе перцентильной шкалы, нормативы вто-
рого теста на основе стандартной шкалы. 

При разработке норм ГТО важно было учесть трудность выполнения нормативов от бронзового к 
серебряному и золотому знакам. Если диапазоны между нормативами будут труднодостижимыми, то 
это будет отрицательно сказываться на привлечении студентов к подготовке к их выполнению. По-
степенное увеличение трудности нормативов позволяет заинтересовать выполняющих нормы ГТО к 
планомерному совершенствованию своей физической подготовленности и получению знаков более 
высокого достоинства [6]. 

Конечно, трудность нормативов может изменяться в зависимости от задач, которые ставятся перед 
комплексом ГТО на определенный промежуток времени. Например, для более активного привлечения 
населения к занятиям физической культурой и спортом нормативные требования могут быть легкими 
для выполнения. Этим они стимулируют повышение физической активности на начальном этапе 
внедрения комплекса ГТО [6]. 

Однако применение градации перцентильной шкалы (20%, 60%, 70%) приводит к тому, что во 
многих случаях разница между нормами на серебряный и бронзовый знак минимальна, а между нор-
мами на золотой и серебряный знак значительна (таблица 2). 

 
 
 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

363 

Таблица 2 
Нормативы некоторых видов испытаний 

 

№ 
п/п Виды испытаний, мужчины Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак 

1 Бег на 100 метров, с 13,5 (0,7)* 14,8 (0,3)* 15,1 
2 Бег на 3000 метров, мин, с 12,30 (60)* 13,30 (30)* 14,00 
3 Подтягивание, раз 13 (3)* 10 (1)* 9 
4 Наклон вперед, см 13(6)* 7 (1)* 6 
 

*в скобках в таблице показана разница между результатами нормативов на золотой и серебря-
ный знак и между результатами на серебряный и бронзовый знак. 

 

Это не согласуется с положением об усложнении трудности нормативов комплекса от бронзового 
к серебряному знаку и делает очень сложной задачу достижения норматива на золотой знак облада-
телю серебряного знака, что не позволяет стимулировать студента на решение задачи повышения 
своей физической подготовленности. 

Объективней была бы градация, применяемая при разработке нормативов ГТО СССР 1972 года, 
когда были предложены уровни нормативных требований, в которые будут укладываться 60% сдаю-
щих по каждому тесту, в том числе 40% на серебряный и 20% на золотой значок. 

Очередной вопрос был определен нами при сравнении норм ГТО 2014 года и норм ГТО 1972 
(1988) года. В тестах выносливость: бег на 3000 м у мужчин и 2000 м у женщин нормативы ГТО СССР 
более трудны для выполнения, чем нормативы ГТО РФ (табл. 3), что можно объяснить состоянием 
физической подготовленности населения прошлого и настоящего времени. Однако, в беге на лыжах 
5000 м, определяющем, кроме прикладных навыков, также и общую выносливость [5], современные 
нормативы на золотой знак и у мужчин, и у женщин жестче, чем в нормативах ГТО СССР (таблица 3). 
Данная выкладка не поддается логическому объяснению при определении информативности этих 
двух тестов, тем более, что развитие массовой физкультурно-спортивной практики по приобретению 
прикладных навыков в СССР было, скажем, несколько выше. 

Таблица 3 
Нормативы на общую выносливость комплексов ГТО РФ и СССР 

 

Комплекс 

Виды испытаний (тесты)
Общая выносливость – бег на 3000 м, (муж.), бег на 2000 м, (жен.), мин, сек 
Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак 

М Ж М Ж М Ж 
ГТО РФ 2014 12,30 10,30 13,30 11,15 14,00 11,35 

ГТО СССР 1972 
(1988) 10,30 4,10 

(1000 м) 11,00 4,30 
(1000 м) – – 

Комплекс 

Виды испытаний (тесты)
Прикладные навыки (общая выносливость) – бег на лыжах 5000 м, мин, сек 
Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак 

М Ж М Ж М Ж 
ГТО РФ 2014 23,30 31,00 25,30 35,00 26,30 37,00 

ГТО СССР 1972 
(1988) 24,00 33,00 25,00 35,00 – – 

 

Обобщая анализ, необходимо сказать – все вышеизложенное, на наш взгляд, определяет необхо-
димость переработки нормативов ГТО, которые должны базироваться на однородной градации оце-
ночной шкалы, позволяющей объективно задавать критерии трудности. 
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Аннотация: в данной статье представлен теоретический и практический материал по органи-
зации занятий по физическому воспитанию и обучению плаванию девушек специальной медицинской 
группы. В работе также отмечается оздоровительное влияние занятий плаванием на организм. Ис-
пользование элементов аква-фитнеса при обучении плаванию студенток специальной медицинской 
группы повышает уровень физической, функциональной и плавательной подготовленности, способ-
ствует их гармоничному развитию и оздоровлению. 

Ключевые слова: плавание, специальная медицинская группа, нарушения опорно-двигательного 
аппарата. 

В настоящее время состояние здоровья студентов высших учебных заведений (вуз) вызывает се-
рьезную тревогу. Данные специалистов свидетельствуют о том, что состояние здоровья студентов за 
период обучения в вузе ухудшается от первого к четвертому курсу [1]. При этом основными заболе-
ваниями, с которыми студентов направляют в специальную медицинскую группу (СМГ) являются: 
болезни опорно-двигательного аппарата (ОДА), органов зрения, нервной и сердечно-сосудистой си-
стем. Установлено, что к четвертому курсу у студентов растут показатели заболеваемости за счет бо-
лезней сердечно-сосудистой системы (главным образом вегето-сосудистой дистонии), хронических 
болезней органов пищеварения, болезней органов зрения и костно-мышечной системы. 

Общеизвестно, что здоровье человека на 10–15% зависит от деятельности учреждений здравоохра-
нения, на 15–20% – от наследственных и генетических факторов, на 20–25% – от состояния окружа-
ющей среды и на 50–55% – от условий и образа жизни [4]. Однако, специфические условия жизни 
студентов, высокий уровень нервно-психических нагрузок, умственное и физическое переутомление, 
низкий уровень двигательной активности, нарушение режима труда и отдыха, а также вредные при-
вычки – все это оказывает негативное влияние на состояние здоровья и способствует формированию 
у них различных нарушений и отклонений. При этом правильно организованные занятия физической 
культурой и спортом могут направленно и в широком диапазоне повлиять на показатели физического 
развития и функционального состояния различных органов и систем. Таким образом, проблема по-
иска новых форм целенаправленного подхода в вопросах профилактики и укрепления здоровья сту-
денческой молодежи в вузах средствами физической культуры приобретает особую актуальность. 

На сегодняшний день для студентов специальных медицинских групп актуализированы узко про-
фильные и комплексные занятия фитнесом лечебно-оздоровительной направленности, которые поз-
воляют индивидуализировать и дифференцировать физическую нагрузку, а также средства контроля 
за самочувствием и динамикой физического состояния (Т.Н. Шутова, Т.Е. Симина, М.Ю. Точигин, 
А.Г. Буров, 2015; Т.Н. Шутова, И.М. Бодров, О.В. Мамонова, П.А. Кондратьев, 2016) [8, с. 143; 
7, с. 30]. Вместе с тем дифференциация и варьирование используемых технологий при проведении 
учебных занятиях по плаванию в системе физического воспитания обусловлены различным уровнем 
физической и плавательной подготовленности студентов, а также имеющимися у них нарушениями и 
отклонениями в состоянии здоровья (М.Ю. Точигин, Е.Ю. Сысоева, А.М. Смирнов, Р.Ю. Булычев, 
2016) [6, с. 52]. 

Плавание, в этой связи, является уникальным средством физической культуры, доступным для 
людей любого возраста и практически не имеющим противопоказаний. Во-первых, плавание является 
навыком, позволяющим сохранить жизнь человека при попадании в водную среду. А умеющим пла-
вать считается человек, проплывающий 25 метров и более. Во-вторых, ни один вид спорта не имеет 
такого мощного гигиенического, закаливающего, оздоровительного и лечебного воздействия на орга-
низм, как плавание [2; 5]. В-третьих, плавание, являясь малонагрузочным видом двигательной дея-
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тельности, задействует максимальное количество мышц и мышечных групп, стимулирует функцио-
нальное развитие здоровых систем, профилактику и лечение различных заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем. Это особенно актуально для 
студентов, ведь именно в этих системах организма у них отмечается наибольший процент заболева-
ний. Также при плавании возможно использование большого разнообразия движений и упражнений, 
что практически позволяет исключить однообразие тренировок (Е.Г. Михальченко, Е.Ю. Внукова, 
2015) [3, с. 565]. 

Учебные занятия по физической культуре в экономическом вузе предусматривают охват заняти-
ями плаванием всех студентов первого курса. Анализ медицинских карт позволил выявить, что из 
26% девушек-первокурсниц, отнесенных к СМГ, 64% имеют нарушения со стороны ОДА (сколиоз, 
нарушение осанки, плоскостопие), 36% – со стороны органов зрения (миопия), 14% – со стороны сер-
дечно-сосудистой системы (гипертония, вегето-сосудистая дистония), 7% – со стороны дыхательной 
системы (бронхиальная астма). 

Перед началом занятий в плавательном бассейне со студентками была проведена вводная лекция, 
в которой сообщалось о необходимости занятий плаванием, его оздоровительном значении, влиянии 
регулярных занятий на организм человека, различных способах плавания, правилах поведения в бас-
сейне и гигиенических требованиях. Занятия плаванием с девушками проводились 2 раза в неделю по 
45 минут. Начальное тестирование их плавательной подготовленности показало, что 27% студенток, 
отнесенных к СМГ – не умеют плавать, то есть не проплывают 25 метров, и, соответственно не могут 
в полной мере воспользоваться оздоровительными свойствами водной среды. 

При проведении занятий особое внимание уделялось девушкам «не умеющим плавать». Для пре-
одоления у них водобоязни и скорейшей адаптации к водной среде, использовались плавательные 
доски, аква-пояса, аква-гантели, нудлсы, ласты. На начальном этапе студентки СМГ осваивали дви-
жения руками и ногами различными способами плавания и плавали облегченными способами. 

В результате обучения, число девушек «не умеющих плавать» к восьмому занятию сократилось до 
10%, а к шестнадцатому – до 5%. При этом у них, в 5 раз увеличилась длина проплываемой дистан-
ции – с 150–200 м на первых занятиях до 700–900 м к шестнадцатому занятию за 45 минут. 

Учебные занятия плаванием со студентками осуществлялись с использованием элементов аква-
фитнеса. При этом индивидуально учитывался уровень плавательной подготовленности каждой де-
вушки, а также уровень ее физической и функциональной подготовленности, и имеющиеся наруше-
ния в состоянии здоровья. Так, девушкам, имеющим нарушения со стороны ОДА, предлагалось пла-
вание брассом с удлиненной фазой скольжения, упражнения в скольжении и плавание в корригирую-
щем положении, элементы аква-аэробики с включением упражнений для укрепления мышц спины, 
брюшного пресса и верхнего плечевого пояса. Кроме этого, использовалось большое количество ды-
хательных упражнений, являющихся также корригирующими, в различных исходных положениях. С 
целью правильной постановки движений ног, устранения асимметрии в их работе, нормализации мы-
шечного тонуса и создания «мышечного корсета» на занятиях активно использовалось плавание в 
ластах. В заключительной части занятия использовались элементы аква-йоги, направленные на рас-
тяжение и расслабление. 

На протяжении всех занятий у девушек измерялась частота сердечных сокращений (ЧСС). Анализ 
динамики ЧСС показал, что физическая нагрузка, предлагаемая им, оказывает тренирующий эффект. 
ЧСС в покое перед занятием составляла 66–78 уд/мин. В основной части занятия – не превышала 150–
160 уд/мин., а после окончания занятия в течение 2–3 минут снижалась до исходного уровня – 72–78 
уд/мин. Полученные данные свидетельствуют о том, что девушки СМГ справлялись с предлагаемой 
им нагрузкой. 

Таким образом, использование плавания как технологии фитнеса при занятиях с девушками СМГ 
в системе физического воспитания в экономическом ВУЗе оправдала себя и способствует оздоровле-
нию и гармонизации их духовного и физического развития, а также повышению у них уровня плава-
тельной подготовленности. 
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НЕФИЗКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает актуальную проблему поиска эффективных 
форм, методов и технологий организации занятий по физической культуре в образовательных орга-
низациях высшего образования нефизкультурной направленности. Результаты проведенного в 
ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова эксперимента в рамках инновационного проекта «Студенче-
ская наука в физической культуре» позволяют сделать выводы о высокой степени заинтересованно-
сти как студентов, так и преподавателей в освоении теоретических основ, современных методик и 
технологий физической культуры и здорового образа жизни. 

Ключевые слова: высшее образование, студенческая наука, физическая культура, инновационная 
форма, теоретические занятия, нефизкультурные образовательные организации. 

В настоящее время в нашей стране государством, различными общественными и иными организа-
циями предпринимаются значительные меры по созданию условий для занятий физической культу-
рой, спортом и пропаганде здорового образа жизни среди российских граждан. Существенные изме-
нения происходят в нормативно-правовом поле: принят ряд основополагающих документов (напри-
мер, «Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года», «Основы государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»), пролонгированы 
основные программы развития: государственные программы до 2020 года «Развитие физической 
культуры и спорта» и «Развитие образования», Федеральная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на период 2016–2020 гг.», ведется подготовка реа-
лизации ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Образовательные организации высшего образования принимаю непосредственное участие в реа-
лизации государственной политики в этой сфере. Тем не менее, на примере ФГБОУ ВПО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова (далее – РЭУ им. Г.В. Плеханова), мы видим, что статистика показателей физиче-
ской подготовленности абитуриентов, студентов и выпускников не обнадеживает. В настоящее время 
динамика показателя количества поступающих в РЭУ им. Г.В. Плеханова абитуриентов, которые 
имеют противопоказания к практическим занятиям физической культурой или относятся к специаль-
ной медицинской группе, перестала показывать устойчивый рост. 

В ряде образовательных организаций высшего образования принято организовывать занятия по 
дисциплине «физическая культура» с такой категорией студентов используя различные методики, 
преимущественно теоретического плана: подготовка рефератов на рекомендованную утвержденной 
программой тематику, компьютерное тестирование, разработка презентационных и мультимедийных 
материалов для занятий физической культурой. 

Все эти средства хорошо известны уже достаточное время и изучены досконально, что, в свою 
очередь, снижает интерес и, как следствие уровень мотивации студента, который занимается по одной 
из указанных форм. 

В стенах РЭУ им. Г.В. Плеханова, начиная с 2014 года, реализовывается экспериментальный про-
ект «Студенческая наука для успешного здорового человека» или Sportsсience. Аналога ему в вузах 
нашей страны, как выяснилось при общении с коллегами из других образовательных организаций, на 
данный момент не имеется. 

Группа специалистов кафедры физического воспитания во главе с заведующим кафедрой Кондра-
ковым Геннадием Борисовичем уже второй год вовлекают студентов, которые имеют тягу к науке, в 
научно-практическую деятельность, направленную на изучение актуальных для обучающихся вопро-
сов и имеющих практическую значимость. 

Суть проекта заключается в следующем. Под руководством преподавателей кафедры [1–3] сту-
денты изучают основы теории и методики физической культуры, ключевые вопросы здорового образа 
жизни и базовые принципы построения спортивных тренировок (в том числе индивидуальный подбор 
физических упражнений, составление рациона питания, распорядка труда, отдыха и многое др.). 

Участники проекта после курса теоретических занятий по основным вопросам физической куль-
туры выбирают одно из предложенных направлений для дальнейшей научно-исследовательской дея-
тельности. Работа в этих направлениях строится по следующему принципу: студенты одного направ-
ления делятся на небольшие проектные группы и выбирают тему для исследования. Организация ра-
боты группы и взаимодействие с кафедрой происходит с помощью преподавателей-кураторов. Кура-
торы на семинарах расширяют круг знаний студентов по интересующему вопросу, а также консуль-
тируют по выбранной теме проектной работы. Занятия проводятся как в очной форме, с использова-
нием мультимедийных материалов, так и в дистанционном режиме, с использованием социальных 
сетей, тестирования, контрольных тематических заданий и др. Также программа проекта предусмат-
ривается ряд встреч с известным спортсменами и специалистами по интересующей тематике, иногда 
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в «полевых условиях» (в лабораториях, музее спорта, на спортивных и научных объектах), который 
всегда вызывают огромный интерес аудитории. 

Итогами проектных работ становятся: доклад с презентацией на научно-практической конферен-
ции студентов, научная статья и описание исследования и проекта в целом. В 2015 году результатами 
проектов стали практические рекомендации для администрации и различных структурных подразде-
лений, а также самих студентов нашего Университета, ряд которых был внедрен в практику и привел 
к улучшению условий жизнедеятельности всего Университета. Динамика количества участников 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Статистика проекта Sportsсience в 2014–2015 гг. 

 

№ Наименование показателя 
Количественное значение в учебном году 

2014–2015 уч. год 2015–2016 уч. год 
1 Количество студентов участников 30 90 
2 Количество разработанных проектов 3 15 

3 Количество публикаций по итогам проектных 
работ 3 Планируется около 20 

 

В рамках выбранных направлений по итогам 2014 года в проекте приняло участие около 30 сту-
дентов. 

Наиболее интересными стали проекты на темы: 
1. Типология хронотипов и их влияние на режим дня студента (разработан студентками 2 курса 

финансового факультета: Т.В. Григорьевой, Г.И. Суджаевой, В.А. Фроловой, Н.В. Белоусовой 
и К.Б. Баратовой) [2]. 

2. Рациональное питание в жизни студентов РЭУ (разработан студентами: Н.Л. Блинкововой, 
А.С. Садовой, А.И. Федотовой, А.В. Шаптефрац, Г.В. Щербаковым) [1]. 

3. Организация пищевого поведения до и после тренировки с учетом соматотипа занимающегося 
(разработан студентами: Н. Н. Кудряшовым, И. А. Черкасовым, О. М. Пискаревым, В. К. Орловым, 
Д. Г. Шведовым, А. Д. Галкиным) [3]. 

В результате проведенных научных исследований в рамках проектов были разработаны практиче-
ские рекомендации, которые, в значительной мере, были претворены повседневную образовательную 
деятельность РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

К таким новшествам относятся: появление фруктов и диетического питания в точках питания Уни-
верситета, увеличение самих точек питания, повышение качества и ассортимента предлагаемых для 
студентов и сотрудников напитков, применение в подготовке спортсменов сборных команд научных 
разработок, ознакомление и помощь студентам в составлении рационального режима дня на основе 
научно обоснованного чередования периодов разнонаправленной нагрузки и отдыха, формирование 
рациона питания студента и многое другое. 

По итогам 2014–2015 уч. г. проект Sportsсience был признан администрацией РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова успешным и в следующем учебном году получил новый импульс развитие. На сегодняшний день 
в рамках Sportsсience продолжаются исследования по темам, начатым в прошлом году, к которым 
присоединились еще около 15 проектов и 90 студентов, расширив, таким образом тематику научных 
изысканий. 

В 2015–2016 уч. г. наиболее интересными для изучения студентами выбраны вопросы: 
 тенденции развития студенческого спорта; 
 влияние стресса на качество студенческой жизни; 
 принципы построения рациона питания. Диеты; 
 физическая активность в жизни студентов с ограниченными возможностями; 
 влияние вредных привычек на успеваемость студентов; 
 влияние стрессовых ситуаций на поведение спортсменов футбольной команды РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова. 
Следует отметить, что проведенный эксперимент доказал свою эффективность в качестве одной 

из форм организации занятий по физической культуре в образовательных организациях высшего об-
разования нефизкультурной направленности сегодня. Занятия в такой форме мотивируют студентов 
к занятиям наукой и освоению теоретических основ, современных методик и технологий физической 
культуры и здорового образа жизни. Система организации занятий в форме научных исследований на 
сегодняшний день в РЭУ им. Г.В. Плеханова является востребованной и удобной как для студента, 
так и для преподавателя. 
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Аннотация: в статье представлено новое законодательное содержание дополнительного обра-

зования, определяющее новые векторы развития дополнительного образования детей и взрослых. 
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В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон) дополнительное образование определяется как вид образования, который направлен 
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, нрав-
ственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, который не сопровождается 
повышением уровня образования. Дополнительное образование – единственный в РФ вид образова-
ния, который не завершается повышением уровня образования, это сфера вариативного содержания 
образования, развития личности в соответствии с индивидуальными образовательными потребно-
стями, способностями, интересами, особенностями. 

В настоящее время дополнительное образование занимает важное место в системе непрерывного 
образования и структуре образования в РФ и включает в себя подвиды: дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования вклю-
чен в систему непрерывного образования в контексте современной парадигмы обучения на протяже-
нии всей жизни и раздвигает границы возможностей дополнительного образования. 

В соответствии с Законом цели и задачи дополнительного образования отражают гуманистиче-
скую направленность и вариативность содержания дополнительного образования, которое призвано 
обеспечить здоровьесбережение, организацию содержательного досуга, формирование культуры, раз-
витие способностей, личностное и профессиональное самоопределение обучающихся – детей и взрос-
лых. 

В этом свете и в соответствии с уставными целями и задачами, деятельность спортивного учре-
ждения по реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области физической 
культуры и спорта по виду спорта бокс не только соответствует специфике, современным требова-
ниям и тенденциям в сфере образования, физической культуры и спорта в Российской Федерации, но 
и в силу собственного содержания и особенностей вида спорта, создает максимальные условия и воз-
можности для физического образования, воспитания и развития детей, отбора и подготовки одарен-
ных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные образо-
вательные программы в области физической культуры и спорта, организации досуга и формирование 
потребности в поддержании здорового образа жизни и занятий спортом. 

Бокс (англ. box, букв. – удар) сложный и мужественный вид спорта приобрёл большое признание 
не только как эффективное средство в деле разностороннего физического развития, но и как средство 
морально-волевого и эстетического воспитания. Как вид спорта бокс представляет собой спортивное 
единоборство, обусловленное точными правилами. В технико-тактическом отношении бокс – один из 
самых сложных видов спорта. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по 
виду спорта бокс (далее – Программа) определяет содержание и организацию образовательного про-
цесса в Детско-юношеских спортивных школах. ДЮСШ вправе реализовывать дополнительную 
предпрофессиональную программу в области физической культуры и спорта по виду спорта бокс при 
наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по 
виду спорта бокс разработана и реализуется в соответствии и с учетом основных положений и требо-
ваний: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»; Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 
2013 г. №730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; Приказа Министерства спорта 
РФ от 12 сентября 2013 г. №731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

Приказа Министерства спорта РФ от 20 марта 2013 г. №123 «Об утверждении Федерального стан-
дарта спортивной подготовки по виду спорта бокс». 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на: 
отбор одаренных детей в области физической культуры и спорта, в первую очередь в боксе; создание 
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условий для физического образования, воспитания и развития детей; формирование знаний, умений, 
навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в боксе; подготовку к освоению этапов 
спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки по виду 
спорта бокс; подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализую-
щие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта; орга-
низацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Задачи Программы: формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удо-
влетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном со-
вершенствовании; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здо-
ровья обучающихся; формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ори-
ентации; выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте, в первую 
очередь в боксе. 

Программа разработана с учётом: обеспечения преемственности спортивной подготовки и основ-
ных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования в области физической культуры и спорта; сохранения единства образова-
тельного пространства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по виду спорта бокс, в том числе: 
построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой соревновательной деятель-
ности; преемственность технической, тактической, физической, психологической подготовки в из-
бранном виде спорта; повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и совершенство-
вание специальной выносливости; использование оптимальных объемов специальной подготовки, 
моделирующей соревновательную деятельность. 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися знаний, умений и навы-
ков в предметных областях. 

Оценка качества образования по Программе в области физической культуры и спорта по виду 
спорта бокс производится на основе и с учетом требований, контрольных и переводных нормативов 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс. Освоение обучающимися Про-
граммы завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Учреждением. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос регулярных занятий в спортивной школе 
как один из способов обеспечения необходимого объема двигательной активности детей и подрост-
ков. В работе отмечается, что основой здоровьесбережения являются соблюдение санитарно-гиги-
енических условий, личностно ориентированные технологии обучения и психолого-педагогическая 
поддержка занимающихся для обеспечения комфортного эмоционально-психологического состоя-
ния. 
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Сохранение здоровья подрастающего поколения является наиболее актуальным вопросом образо-
вания, поскольку от состояния здоровья во многом зависит и качество обучения [3]. Однако, система 
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школьного воспитания нередко усугубляет разрушение здоровья. В силу ряда причин зачастую по-
давляется естественная двигательная потребность детей. Возрастающий уровень гиподинамии на 
фоне психических перегрузок самым негативным образом сказывается на здоровье детей. И.А. Ар-
шавский – крупнейший отечественный физиолог – подчеркивает, что жизнью организма, его ростом 
и развитием правит двигательная активность [1]. Недостаточность мышечных напряжений отрица-
тельно влияет на физиологические функции, является одной из причин снижения адаптационных ре-
сурсов организма. Человек может жить при отсутствии движения, но это приводит к значительному 
ухудшению его двигательных и вегетативных функций. Самый очевидный способ обеспечения необ-
ходимого объема двигательной активности – регулярные занятия в спортивной школе. Специализи-
рованная детско-юношеская споривная школа Олимпийского резерва (СДЮСШОР), в первую оче-
редь, свою деятельность направляет на формирование у детей и подростков потребности в ежеднев-
ной активной двигательной деятельности, развитие мотивации к здоровому образу жизни, физиче-
скому совершенствованию, выявление и реализацию личностного потенциала обучающихся. 

Здоровьесбережение является одной из основ функционирования СДЮСШОР и представляет со-
бой систему взаимосвязанных компонентов: целей деятельности (закрепленных в нормативных доку-
ментах федерального, областного, муниципального уровней и локальных нормативных актах учре-
ждения); содержания деятельности (фиксируемого в планах, программах, учебных пособиях и т. п.); 
методов сбережения здоровья (процессуально понимаемой технологии здоровьесберегающей дея-
тельности); средств, используемых в образовательном процессе; организационных форм. 

Особое внимание уделяется состоянию здоровья обучающихся. Тренировочная работа в 
СДЮСШОР осуществляется под постоянным врачебным контролем со стороны врача спортивного 
учреждения. Два раза в год проводится медицинский осмотр учащихся. Для каждого спортсмена за-
полняется и ведется врачебно-контрольная карта. 

Согласно определению, данному Всемирной организацией здравоохранения, здоровье представ-
ляет собой состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезней и физических дефектов. Поэтому для формирования, сохранения и укрепления этих 
составляющих целостного здоровья человека используются здоровьесберегающие технологии. 

Особенности организации образовательной деятельности и педагогических технологий 
СДЮСШОР определяет ее образовательная программа. Основой здоровьесбережения являются со-
блюдение санитарно-гигиенических условий, личностно ориентированные технологии обучения и 
психолого-педагогическая поддержка занимающихся для обеспечения комфортного эмоционально-
психологического состояния. 

В тренировочном процессе используются педагогические технологии уровневой дифференциации 
как поэтапной системы занятий, выстроенных в зависимости от выявленных индивидуальных способ-
ностей спортсмена, готовности его к освоению знаний и умений определенного уровня. 

Образовательный процесс направлен на воспитание у обучающихся сознательного отношения к 
охране своего здоровья и осознание ценности здоровья и здорового образа жизни через содержание 
тренировочных занятий (дыхательные упражнения, стретчинг, самомассаж и др.). Делается акцент на 
проведении спортивно-оздоровительной работы (восстановительные мероприятия, летний оздорови-
тельный лагерь и др.) и спортивно-массовых мероприятий (праздники, дни здоровья, соревнования). 
Базовыми компонентами на всех уровнях подготовки являются формирование положительной моти-
вации к занятиям физическими упражнениями и спортом; обучение способам оздоровления орга-
низма; формирование основ знаний. 

Психолого-педагогическая поддержка призвана обеспечить создание комфортной атмосферы в 
спортивной школе и учебных группах, толерантных отношений всех участников образовательного 
процесса, гуманных педагогических условий, которые способствовали бы: раскрытию творческого, 
интеллектуального и коммуникативного потенциала участников педагогического процесса; возмож-
ности самоутверждения и самореализации ребенка в соответствии с его способностями и интересами; 
благополучию и успешности всех категорий детей (с девиантным поведением, с эмоционально пове-
денческими нарушениями, одаренных детей, детей-сирот, детей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации). 

Задачи психолого-педагогической поддержки варьируются на разных возрастных этапах: до-
школьный возраст – формирование осмысленной моторики и творческо-двигательных способностей, 
обеспечение готовности к школе; младший школьный возраст – поддержание заинтересованности в 
двигательной активности, формирование жизненных навыков, развитие познавательной мотивации, 
самостоятельности и самоорганизации; подростковый возраст – поддержка в решении задач личност-
ного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных про-
блем и проблем социализации, формирование жизненных навыков, помощь в построении конструк-
тивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения и вредных 
привычек; ранняя юность – помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределе-
нии, поддержка в решении проблем самопознания, поиска смысла жизни, достижения личной иден-
тичности, развитие способности к целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, про-
филактика девиантного поведения и вредных привычек. 

Для решения задач психолого-педагогической поддержки тренерами-преподавателями и админи-
страцией СДЮСШОР предпринимается следующее: психолого-педагогическое изучение личности 
ребенка, особенностей его интересов и мотивов, психических познавательных процессов, эмоцио-
нальной сферы, социально-психологического климата в коллективе, сплоченности, используя методы 
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педагогического наблюдения, беседы, устного и письменного опроса, анкетирования, анализа резуль-
татов деятельности; анализ педагогической деятельности и профессиональной компетентности педа-
гогов: мотивы, профессиональные умения и навыки, стиль общения и деятельности, педагогические 
способности и профессионально значимые качества; повышение профессиональной компетентности 
и психологической культуры работников СДЮСШОР, развитие навыков саморегуляции и управле-
ния эмоциями, сохранения здоровья; совершенствование коммуникативных навыков и создание бла-
гоприятного психологического микроклимата в коллективе через оптимизацию и гармонизацию меж-
личностных отношений и взаимодействий. 

Необходимый компонент эффективного управления – мониторинг образовательного процесса 
СДЮСШОР. Критериями мониторинга являются: состояние здоровья и физическое развитие, кото-
рые определяются по данным медицинского контроля; физическая подготовленность учащихся от-
слеживается на основе контрольных нормативов, определяемых программой по виду спорта; уровень 
спортивных достижений оценивается по результатам спортивных соревнований; уровень освоения 
программ контролируется на основе выполнения требований к уровням подготовки, заложенных в 
дополнительных предпрофессинальных программах с учетом особенностей видов спорта. Динамика 
спортивной подготовленности и результаты учащегося отражаются в индивидуальной карте спортс-
мена. Данные диагностики и промежуточного контроля используются для индивидуальной работы со 
спортсменами. 

Здоровьесбережение является составной частью и отличительной особенностью образовательной 
системы СДЮСШОР, поэтому все, что относится к образовательному процессу – характер обучения 
и воспитания, уровень валеологической и психолого-педагогической компетентности тренеров-пре-
подавателей, содержание дополнительных предпрофессиональных программ, условия проведения 
тренировочного процесса и т. д. имеет непосредственное отношение к проблеме сохранения и укреп-
ления здоровья детей. 
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