
1

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ 
И ИННОВАЦИИ

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

15 октября 2016 г.

Часть 1

2016

Екатеринбург 
НИЦ АЭТЕРНА



2

УДК 001.1
ББК 60

И 57 

Международной научно - практической конференции (15 октября 2016 г., 
г. Екатеринбург). В 3 ч. Ч.1/ - Екатеринбург: АЭТЕРНА, 2016. – 244 с.

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ», 
состоявшейся 15 октября 2016 г. в г. Екатеринбург  В сборнике статей 
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K 
от 7 февраля 2014 г.

УДК 001.1
ББК 60

© ООО «АЭТЕРНА», 2016 
© Коллектив авторов, 2016

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ: сборник статей 

ISBN  978-5-906887-63-4 Ч.1 
ISBN  978-5-906887-66-5

ISBN  978-5-906887-63-4 Ч.1 
ISBN  978-5-906887-66-5



3

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, 
Уральский государственный медицинский университет» 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Башкирский государственный университет

Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
Башкирский государственный университет

Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный университет

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Академия управления МВД России, член РАЮН

Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО ТГПИ имени А.П. Чехова

Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
Башкирский государственный университет

Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Кубанский государственный университет

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
МГИМО МИД России

Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
 Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, 

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Институт менеджмента, экономики и инноваций

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук,
Технологический центр по животноводству

Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Воронежский государственный университет

Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет

Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
Кубанский Государственный Университет.



4

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Казахский Национальный Аграрный Университет

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет»

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Саратовский государственный медицинский университет

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Казанский государственный технический университет

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук
Пензенский государственный технологический университет

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Московский городской университет управления Правительства Москвы

Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ,  академик РАЕН

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Южно - уральский государственный университет

Professor Dipl. Eng  Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria

Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Институт сферы обслуживания и предпринимательства

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.

Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Международный инновационный университет, Сочи.

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Башкирский государственный университет



5

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



6

УДК 372 
А.А. Антонов 

к.п.н., доцент кафедры физкультуры 
ГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» МЗ РФ 

Г. Иваново, Российская Федерация  
А.В. Веретенникова 

Студентка 3 курса лечебного факультета 
ГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» МЗ РФ  

Г. Иваново, Российская Федерация 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСБОЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Физическое воспитание детей дошкольного возраста является одним из 

фундаментальных факторов формирования здоровой, гармонично развитой личности, а 
также здоровья в целом[11.с.23, 3.с.38, 9.с.147]. 

Дошкольный возраст – это возраст, в который происходит становление основных 
аспектов личности, таких как: отношение к социуму, позиционирование себя в обществе, 
волевая сфера личности. Помимо личности, в период с 3 до 7 лет, ребенок овладевает 
необходимыми двигательными навыками, у него развивается работоспособность, 
психологическая и физическая выносливость, а также определяется его здоровье в 
будущем[9.с.148]. 

Следовательно, воспитание дошкольников – это основополагающий момент 
дальнейшего их развития. 

Целью воспитания должно стать формирование личности, ориентированной на 
приоритет национальных ценностей при должном уважении ценностей других 
цивилизаций, т.е. становление личности человека, готового к свободному гуманистически 
ориентированному выбору и индивидуальному интеллектуальному усилию, независимого 
в суждениях, открытого для всего нового, личности, способной строить жизнь, достойную 
Человека[7.с.33]. 

Физическое воспитание, как неотъемлемая часть воспитания, есть не только способ 
приобретения или улучшения уже имеющихся физических навыков, но и рычаг, с 
помощью которого можно направить дальнейшее развитие ребенка по верному 
пути[12.с.219]. 

Должное физическое развитие ребенка создает необходимую основу для правильного 
его развития в целом. 

Лучшим способом организовать физическое воспитание дошкольника является 
построение его в форме игры[2.с.207, 4]. 

Игра – это вид деятельности характерный для детей, который позволяет заинтересовать в 
обучении, что является одним из главных условий успешного образования. 

В процессе игры развиваются как физические качества ребенка, создающие базу для его 
нормального здоровья и полноценной физической активности, так и личностные 
характеристики: способность работать в команде, правильное восприятие себя и своей роли 
в окружающем социуме, требовательность к себе, воля[8.с.138, 9.с.148, 10.с.124]. 
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Для достижения наилучших результатов в освоении нового используется 
индивидуальный подход к каждому, принимается во внимание его физические и 
психологические особенности. 

Учет структуры личности ребенка при работе с ним, а в частности при его физическом 
воспитании, можно считать одним из главных условий эффективного обучения, наряду с 
учетом его физических и физиологических особенностей[2.с.208]. 

Такой подход позволит обучающему максимально рационально строить процесс 
занятия. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
физическое воспитание дошкольников является важным компонентов в формировании не 
только здорового физически организма, но и здоровой личности, приспособленной к 
социуму, ориентированной на жизни в окружающем мире. 
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ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

THE CHALLENGE OF MODERN LIFE AND THE VECTORS OF FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING METHODS DEVELOPMENT 

 
 Аннотация. 
 В данной статье рассматривается значимость роли иностранных языков в общественно - 

политической и культурной жизни общества, а также обосновывается необходимость 
владения иностранными языками в современном мире, в условиях глобализации, 
интеграции, межкультурной коммуникации и развития современной науки. Указываются 
причины и приводятся примеры динамики глобального развития, внедрения 
информационных технологий, расширения кибернетического пространства и 
международных контактов, которые находят отражение в сфере образования и 
обуславливают все возрастающую потребность в изучении иностранных языков. Принимая 
во внимание данные факторы, автор исследует область педагогических наук, показывая 
актуальность и необходимость лингвистического образования в современном контексте. 
Автор рассматривает лингвистическую и коммуникативную компетенции, как 



9

неотъемлемый компонент образования и личностного развития. Также обозначаются 
задачи и цели, стоящие перед педагогами, обучающими иностранному языку; 
рассматриваются современные тенденции, инновационные методы и средства, 
способствующие эффективному обучению иностранному языку и организации учебного 
процесса в соответствии с новыми актуальными требованиями и изменениями. 
Международная коммуникация выделяется как главная цель и задача лингвистического 
образования. В этой связи автор рассматривает проектную деятельность, как важный 
компонент обучения, нацеленный на формирование межкультурной компетенции. Автор 
уделяет большое внимание технологическому прогрессу, делая акцент на важности 
инновационных подходов и современных методов в методике обучения английскому 
языку, среди которых: метод виртуальной реальности, метод проектов, использование 
кибернетического пространства, мультимедийных средств, образовательных игр в 
преподавании. Автор разрабатывает эффективные стратегии, нацеленные на решение 
поставленных проблем в методике обучения иностранному языку в контексте глобального 
развития, представляя вниманию читателей инновационные методы и средства обучения 
английскому языку; выделяет преимущества инновационных средств, показывая, как 
применение ИКТ ( Информационно - коммуникационных технологий) может повысить 
качество и эффективность обучения; приводит примеры использования данных методов в 
практической деятельности, как эффективного средства в достижении образовательных 
целей и задач. 

 
 Ключевые слова: международная коммуникация, глобализация, интеграция, 

лингвистическое образование, коммуникативная компетенция, инновационный метод в 
методике обучения английскому языку, информационно - коммуникационные технологии, 
проектная деятельность, киберпространство, мультимедийные средства, интерактивные 
средства обучения, обучающие игры, эффективная стратегия. 

 
Abstract. 
 The paper accentuates the issues concerned with the problem of global development in modern 

science and integration that reflect the sphere of education and modern foreign language teaching 
methods. Due to relevant tendencies the author endeavours to review topical problems of modern 
education, showing the necessity for linguistic education in accordance to relevant tendencies and 
the importance of international communication that contribute to interaction in multicultural space. 
The author considers communicative and multicultural competences as essential components for 
education and personal development. The subject of the article is modern theory and methods of 
foreign language teaching that have been transforming under the influence of global development 
and integration of high technologies into education. Therefore, the author researches innovative 
methods and tools for efficient English language teaching and organizing learning process taking 
into account contemporary tendencies and changes. The aim here is to review the most efficient 
approaches to modern English language teaching. International communication has been 
pinpointed as a major aim of linguistic education. Such aspects as technology advances, the 
emergence of innovative approaches and up - to - date methods for teaching English language are 
touched upon, among them: method of virtual reality, method of projects, the use of cyberspace, 
multimedia and educational games in teaching. Thus, the author elaborates efficient ways of 
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teaching foreign language in the context of global development. The author represents some 
practical examples of innovative strategies and the most efficient teaching methods, showing how it 
can easily be integrated into practice. 

Key words: international communication, globalization, integration, linguistic education, 
communicative competence, innovative approaches in English language teaching, Information and 
Communications Technology, method of projects, cyberspace, multimedia tools, interactive means 
of education, educational games, efficient strategy. 

 Введение 
 В современном мире, полном перемен и открытий, образовательная сфера обретает 

новую форму, под воздействием глобализационных и интеграционных процессов, где 
лингвистическая компетенция - неотъемлемый элемент международной коммуникации. 
Таким образом, становится очевидно, что лингвистическое образование занимает важное 
место в жизни общества, и является вектором его развития. Образование – единица 
непостоянная, оно находится в непрерывном развитии и проецирует свое отражение на 
развитие всех сфер жизнедеятельности: экономическую, политическую, социальную и 
культурную, которые состоят в неразрывном взаимодействии друг с другом, создавая 
необходимость и актуальность лингвистического образования в условиях глобализации 
интеграционных общественных процессов, межгосударственной интеграции и 
международной коммуникации. Образование сегодня, определяет не только роль человека 
в современном обществе, но и социально - политические перспективы развития 
государства. В этой связи, международная коммуникация – главная цель лингвистического 
образования, в то время, как лингвистическая и коммуникативная компетенции – главные 
образовательные задачи, на которые нацелена современная методика обучения 
иностранному языку. В наше время, английский язык является важным средством 
международного взаимодействия. Так, специалист в области педагогики, профессор 
университета штата Калифорния в Сан - Франциско, Сандра МакКэй, считает: 
«Международный английский может применяться не только в местных масштабах для 
внутреннего взаимодействия между представителями различных культур и носителей 
различных языков, но и в мировом масштабе для взаимодействия между представителями 
различных государств.» [4, c. 132] В наши дни, стратегической целью обучения 
иностранному языку является формирование вторичной языковой личности. Русский 
лингвист, доктор педагогических наук, Халеева И.И. рассматривает данное понятие, как 
главную категорию в лингводидактике и считает, что «…языковая личность приобретает 
черты вторичной языковой личности, способной проникнуть в «дух» изучаемого ею языка, 
в «плоть» культуры народа, с которым может осуществляться межкультурная 
коммуникация» [8, с. 277 - 278] Поликультурное пространство - мощный «адаптогенный 
фактор», где межкультурная компетенция - неотъемлемый элемент, способствующий 
адаптации в поликультурной среде и позволяющий стать полноправным представителем 
поликультурного пространства и интернационального в нем взаимодействия, что 
открывает перед личностью новые возможности, способствует ее духовному обогащению, 
личностному развитию и влияет на социокультурную составляющую жизни индивида.  

 Сегодняшний мир велик и разнообразен, каждый сегмент которого носит свои 
особенности и универсалии. Каждый человек интегрируется в это огромное 
поликультурное и мультилингвальное пространство с детства, перенимая опыт, знания, 
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поведенческие образцы, культурные, духовные и материальные наследия своих 
предшественников, что в будущем составляет основу нравственных принципов, правил 
поведения людей в соответствии с ценностями определенной культуры. Язык – это духовно 
- историческая ценность и один из важнейших элементов культуры, который способствует 
её сохранению и передаче, следовательно, он не может рассматриваться обособленно, 
взаимодействуя с такими функциями культуры, как гуманистическая, коммуникативная, 
познавательная, нормативная, информационная. 

 На сегодняшний день проблема получения лингвокультурного образования стоит 
достаточно остро в связи с тем, что владение иностранным языком очень важное условие 
для развития современного мира, для осуществления межкультурного, делового общения, 
социальной мобильности личности и ее развития, а также, успешной жизнедеятельности 
человека в поликультурном и мультилингвальном сообществе людей. Поскольку дети - 
наше будущее, а обучение иностранным языкам в контексте культур является значимым 
фактором личностного развития, то необходимо пробуждать интерес к изучению 
иностранных языков и увлечению иностранной культурой с самого детства, чтобы в 
будущем этих детей владение иностранным языком стало социально - культурной нормой.  

 Таким образом, роль межкультурной и лингвистической компетенции на современном 
этапе огромна, и ее трудно переоценить. В свете современных тенденций и условий, 
образовательные стандарты предъявляют высокие требования как к качеству образования, 
так и к содержанию обучения. Следуя современным требованиям к обучению 
иностранному языку, перед учителем стоит главная цель педагогической деятельности, 
достигаемая с помощью различных приемов, методов и средств обучения – практическая 
цель, которая направлена на овладение языком как средством общения. Практическая цель 
находятся в тесной взаимосвязи с воспитательной, образовательной и развивающей целью 
и способствуют не только формированию навыков и умений речевого общения, но и 
интеллектуальному развитию; расширению кругозора; воспитанию эмоциональной сферы, 
культивированию эстетических и этических качеств; расширению представления об 
окружающем мире, о собственной культуре и о культуре народа страны изучаемого языка. 
Важно заметить, что именно на начальном и среднем этапах в школе закладываются 
основы коммуникативной компетенции. Обучение иностранному языку происходит 
поэтапно, где окончание каждого этапа является логическим продолжением последующего, 
соответственно, данные этапы обучения иностранному языку являются самыми сложным 
ввиду психофизических особенностей характерных для возраста учащихся, а также самыми 
ответственным, поскольку успех в овладении языком в дальнейшем во многом зависит 
именно от того, насколько успешно обучение проходит на данных этапах. Таким образом, 
при обучении английскому языку на начальном и среднем этапах реализуются такие задачи 
и цели обучения, как: формирование фонетических, лексических, грамматических, речевых 
и языковых навыков и умений, формирование познавательной активности, мотивации и 
интереса к изучению данного предмета, создание психологически комфортной атмосферы 
в классе способствующей тесному взаимодействию и установлению обратной связи между 
учителем и учащимися, использование личностно - ориентированного подхода к 
обучающимся. Следовательно, содержание обучения и стратегии преподавания должны 
быть тщательно изучены и отобраны, принимая во внимание все факторы современного 
развития, тенденций и инноваций, что способствовало бы эффективности образовательного 
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процесса, нацеленного на достижение поставленных образовательных целей и высокой 
результативности. 

Игровые методики, как эффективная стратегия обучения иностранному языку.  
 Иностранные языки играют важную роль в современной жизни. Сегодня 

лингвистическое образование – это «двигатель» личностного и социального развития. 
Лингвистическая компетенция является неотъемлемой составляющей образования каждого 
человека. Развитие личности - краеугольный камень лингвистического образования, 
которое трансформируется под влиянием основных категорий педагогики: образование, 
обучение, воспитание. 

 Многочисленные ученые и исследователи в области педагогики, изучали различные 
методы и подходы к обучению на протяжении многих десятков лет, разрабатывая и 
предлагая новые стратегии. Одним из самых эффективных подходов является игровая 
методика. Известный зарубежный методист и преподаватель Джерри Стайнберг, является 
сторонником данного подхода, и считает, что: «Игры – это активный (и веселый) способ 
достичь многих образовательных целей…Игра – превосходный способ подстегнуть 
учеников, заставить их активно работать на уроке… Игры делают процесс обучения, порой 
трудный и утомительный, веселым, а это усиливает мотивацию к учению» [5, c. 11]. 
Языковым играм отводится важное место в учебной стратегии, «поскольку этот приём 
обучения соответствует естественным потребностям и желаниям ребёнка: склонность к 
игровой деятельности и ролевому перевоплощению, потребность в речевом 
взаимодействии» [1, c. 57]. Игра несёт в себе четыре основные функции: воспитательную, 
обучающую, образовательную и развлекательную; помогает снять усталость и нервное 
напряжение; социализирует и приобщает к культуре, а также способствует формированию 
коммуникации и установлению обратной связи между учителем и учащимися.  

Специалисты в области психологии считают, что у учащихся в возрасте 6 - 11 лет на 
начальном этапе обучения, более развито наглядно образное мышление, ввиду 
психофизических и возрастных особенностей. Так, специалисты в области педагогики 
Гальскова Н.Д. и Гез Н.И. уделяют большое внимание таким подходам к обучению 
иностранному языку, которые повышают познавательную активность учащихся и 
мотивируют к изучению предмета. В своих научных трудах они рассматривают принцип 
наглядности одним из ведущих в методике обучения иностранному языку данной 
возрастной группы, и считают, что данный подход является неотъемлемой частью 
методики формирования коммуникативной компетенции: «Обучение устному общению на 
данном этапе предполагает широкое использование наглядности, игр» [2, c. 197] которые 
дают возможность учащимся не только подражать увиденным сценам и отношениям 
людей, но и способствуют усвоению норм поведения и речевых образцов. 

Кроме того, хороший эффект в методике обучения говорению имеет использование 
ролевых игр, что характеризуется возможностью «применять сформированные умения и 
навыки для решения коммуникативных задач и осуществлять индивидуальный подход с 
учетом особенностей личности учащегося и группы в целом» [3, c. 204]. Данный метод 
широко рассматривается в трудах специалистов в области изучения методики 
преподавания иностранных языков Фролова Г.М. и Гез Н.И. Используя в своей 
деятельности ролевые игры, учащиеся с большим интересом и удовольствием входят в 
придуманный образ. К достоинствам данного подхода, помимо большой практической 
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направленности, относят также и то, что ролевое перевоплощение снимает языковой 
барьер, поскольку учащиеся говорят не от своего лица, а вживаются в «роль». Таким 
образом, профессор Фролова Г.М. считает, что «ролевая игра позволяет справиться с 
проблемой неоднородности учебной группы, разнообразие ролей позволяет учитывать не 
только языковую подготовку участников, но и их индивидуальные особенности 
(застенчивость, скрытность и т.п.), благодаря условности игровой ситуации снижается 
психологическая напряженность участников, повышается их контактность » [7, c. 48]. Такая 
организация учебного процесса способствует взаимодействию учащихся, что является в 
свою очередь «…как средством, так и целью обучения иностранному языку» [11, с. 465]. 
Следовательно, использование ролевых игр в методике обучения способствует созданию 
благоприятной психологической атмосферы в аудитории, проявлению самостоятельности 
учащихся и снижает доминирующую позицию учителя. 

Обзор инновационных подходов и информационных технологий в современной 
методике обучения иностранному языку. 

На современном этапе нет ни одной сферы жизнедеятельности, которая обошлась бы без 
информационно - коммуникационных технологий. Образовательная сфера не является 
исключением. Наука стремительно развивается, открывая всё больше возможностей в 
сфере образования и обучения. Однако внедрение информационных технологий в 
образование и изобретение новых средств обучения формируют проблему 
усовершенствования старых методов и разработки новых подходов к преподаванию, 
отвечающих современным требованиям и тенденциям. Инновационные технологии 
расширяют границы педагогической сферы и выводят образование на новый уровень, а 
также дают возможность сочетать различные методы обучения. В то же время, 
классический метод, представленный Я.А.Коменским в далёком XVII веке до сих пор 
находит свое отражение в методике обучения и является базисной основой в иерархии 
педагогических подходов. Такие дидактические приёмы, как: природосообразность и 
наглядность – важные факторы в педагогическом процессе. Тем не менее, наука не стоит на 
месте и на смену классическому методу обучения приходят инновационные подходы к 
обучению, которые могут легко применяться в сочетании с привычным классическим 
методом. Инновационный метод в современной методике преподавания иностранных 
языков способствует эффективности обучения. Внедрение ИКТ в образовательный процесс 
и обучение в рамках киберпространства обеспечивает развитие общества и повышает 
уровень образованности. 

В методике обучения иностранному языку все большую популярность приобретают 
интерактивные формы обучения. Современным детям, рожденным в век стремительного 
развития электронных технологий и широкого использования кибернетического 
пространства, интерактивные формы обучения доступны и понятны. Инновационный 
подход в методике обучения английскому языку с использованием ИКТ является очень 
популярным и актуальным. Данная стратегия может применяться на различных этапах 
урока и является составной его частью. Такой подход позволяет разносторонне управлять 
педагогическим процессом в соответствии с современными тенденциями, а также может 
найти практическое применение в обучении любой возрастной категории. Инновационный 
подход в методике обучения иностранному языку имеет много преимуществ. 
Мультимедийная составляющая на уроках английского языка создает психологически 
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комфортную образовательную среду, мотивирует к обучению, повышает познавательную 
активность и вызывает интерес учащихся к изучению предмета. 

Инновационные средства и ИКТ способствуют эффективности обучения и решают одну 
из главных педагогических задач: подготовка учащихся к работе в глобальном сообществе. 
Системы интерактивных досок и программные обеспечения для обучения позволяют 
преобразовать урок в творческую среду обучения, что привлекает внимание учащихся. По 
мнению специалиста в области информационных технологий С. Леви «Образовательный 
процесс - это не набор правил, которые учащийся должен запомнить. Это не только 
информация, которой он должен овладеть. Чтобы быть разносторонне развитым и идти в 
ногу со временем, учащийся должен развивать свои творческие способности. » [10, с. - 198] 
Таким образом, метод виртуальной реальности и применение киберпространства являются 
актуальными. «Информационные технологии важны для нас. Это способствует 
эффективной работе, а также помогает найти лучшие решения» [9, с. 27]. Образовательный 
процесс в рамках киберпространства не только обеспечивает учащихся огромной базой 
информации, но и воздействует на когнитивную сферу, формирует мыслительные навыки 
и развивает навыки критического мышления, которые могут быть применимы на 
дальнейших этапах обучения. 

Некоторые примеры интеграции инноваций в образовательный процесс при 
обучении иностранному языку в соответствии с ФГОС в рамках начального 
образования. Формирование коммуникативной компетенции. 

На современном этапе, образовательные стандарты выдвигают высокие требования к 
содержанию обучения и результатам педагогической деятельности. Основная цель – не 
только обеспечить образованием высокого уровня, но и воспитать разносторонне развитую 
личность, способную широко мыслить, анализировать, систематизировать, синтезировать 
накопленную информацию, а также применять теоретические знания на практическом 
опыте. Образование сегодня многоаспектно, и это не просто процесс накопления и 
систематизации знаний по отдельным дисциплинам. Изучение одного предмета 
предполагает овладение знаниями, навыками и умениями не только в рамках конкретного 
предмета, но и за его пределами. Метапредметная составляющая – неотъемлемое звено 
современного педагогического процесса, что позволяет обрести знания в различных сферах 
и способствует разностороннему развитию личности. Среди современных подходов, метод 
проектов является не менее эффективным. Принимая во внимание, что цель 
лингвистического образования – межкультурная коммуникация и формирование 
коммуникативной компетенции, то важным элементом в методике обучения иностранному 
языку является культурологическая составляющая и формирование межкультурной 
компетенции, которая может достигаться путем проектной деятельности учащегося. 
Данный метод схож с методом проблемного обучения, где ученик выступает не в роли 
объекта, а в качестве субъекта учебной деятельности и процесс его обучения протекает в 
рамках внеаудиторной деятельности, где учащийся самостоятельно ведет поиск 
необходимой информации для решения поставленной перед ним задачи. Достижение 
дидактической цели путем детальной разработки проблемы формирует критическое 
мышление, развивает навыки и умения интеграции знаний из различных областей, 
способствует самообучению и саморазвитию. Внеаудиторная деятельность направлена на 
формирование общих компетенций и решает ряд педагогических задач: развитие 
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творческого мышления и творческого развития учащегося; развитие способности синтеза 
информации и систематизации накопленных знаний; развитие экстравертности личности, 
познавательной активности; повышение культуры умственного труда; развитие 
саморефлексии и рефлексии собственной деятельности, а так же ее результата; выработка 
ответственности и инициативности. Проектная деятельность может быть организована в 
различных формах: индивидуальной и групповой. Групповая форма организации 
проектной деятельности особенно эффективна, поскольку позволяет объединить учащихся 
в группу, где каждому будет отведена определенная роль и определена конкретная область 
исследования, которой он будет заниматься. Групповая работа помогает «…формировать 
коллектив класса, развивать у детей навыки сотрудничества.» [6, c. 39] Проектная 
деятельность учащихся может быть организована в различных формах, в зависимости от 
уровня сформированности лингвистической компетенции и их психофизических 
особенностей. Учащимся с недостаточным уровнем сформированности лингвистической 
компетенции можно предложить выполнить проект на русском языке, но с обязательным 
условием, что завершающий этап работы над проектом, который будет подразумевать 
написание «summary» (краткого изложения исследуемой проблемы) и защиту проекта на 
английском языке. Для учащихся с более сформированными навыками и умениями в 
области изучаемого языка, вся работа выполняется на английском языке.  

 Говоря о теме проекта, она может варьироваться в зависимости от сферы интересов 
учащихся и сформированности его знаний в конкретной области. 

В качестве примера, можно предложить учащимся обыграть следующую ситуацию в 
рамках проектной деятельности: 1) На подготовительном этапе к групповой подготовке 
работы над проектом на уроке изучается культурологический аспект страны изучаемого 
языка по теме «The sights of London». Учитель обыгрывает данную тему таким образом, что 
учащиеся должны представить, что отправляются в Лондон на две недели к своему другу 
по переписке, где смотрят достопримечательности, знакомятся с традициями и 
особенностями страны изучаемого языка, а также ведут дневник, в котором записывают 
информацию о тех местах, с которыми они уже познакомились: «Dear students, today we're 
going to London for two weeks. We’ll go sightseeing and see different places: theatres, parks, 
museums… You should keep a diary and write down the information about these places». На этом 
этапе учащиеся знакомятся с новыми лексическим единицами и грамматическими 
конструкциями, которые тщательно разбираются и отрабатываются при фронтальной 
работе в классе. Также изучаются культурные особенности и достопримечательности 
страны изучаемого языка. 2) Когда материал усвоен, следующим этапом работы является 
определение темы проекта. Здесь ситуация обыгрывается следующим образом: учащимся 
предлагается представить, что их друг по переписке собирается приехать в Москву и задача 
учащихся, показать зарубежному другу уникальность нашего города и провести по самым 
красивым и особенным местам, представив его вниманию достопримечательности нашего 
города. Следовательно, работа над проектом будет осуществляться по теме 
«Неповторимость Московских достопримечательностей». “Imagine, that your pen - friend 
from London is going to visit Moscow and you should show him the uniqueness of our city and 
places of interest. Thus, we’re going to work on the project on Moscow sights.” 3) Далее учитель 
совместно с учащимися определяет, какие именно достопримечательности Москвы им 
было бы интереснее изучить, принимая во внимание сформированность имеющихся 
знаний учащихся, после чего осуществляется распределение работы: кто - то исследует 
музеи столицы, кто - то театры, кто - то парки и т.д. 4) В качестве внеаудиторной работы 
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помимо поиска информации на интернет - ресурсах, задача учащихся посетить в 
каникулярное время свой объект исследования (театр, парк, музей, и т.д.), собрать 
информацию и составить фотоотчет или видеоотчет, который будет применим к защите 
проекта. 5) Важно заметить, что на каждом этапе работы над проектом определяется объем 
работы. Раз в 1 - 2 недели учащиеся совместно с преподавателем собираются для 
обсуждения дальнейших этапов работы над проектом, а также для предоставления отчетов 
по пройденному этапу работы. Исследовательская работа над проектом может длиться от 1 
до 6 месяцев, в зависимости от целей, задач и объема намеченной работы. 

Несмотря на то, что метод проектов был представлен еще в XX веке в США, с 
использованием инновационных средств, он обретает новый вид. Презентация проекта с 
применением компьютерных программ для подготовки и просмотра презентаций, делает 
содержательную часть презентуемой работы яркой, интересной и доступной, что ведёт к 
лучшему пониманию исследуемой проблемы и запоминанию представленного материала.  

 Интерактивные образовательное технологии в методике обучения иностранному языку 
позволяют представить дидактический материал необычным новым способом. Благодаря 
современным технологиям представляемая информация выглядит увлекательно и понятно. 
Мультимедийные средства, трехмерная компьютерная графика и аудиотехнологии 
помогают создать аутентичную среду обучения и воссоздать реальную ситуацию общения 
в поликультурном пространстве. 

 Развитие навыков диалогической речи – важнейший аспект в методике формирования 
коммуникативной компетенции. Для создания ситуации речевого общения на уроках 
английского языка на начальном этапе обучения, широко используются мультимедийные 
средства и интерактивная часть, что позволяет создать аутентичную коммуникативную 
среду. 

 Используя программу для просмотра презентаций, учитель демонстрирует образец 
диалога, составленного на основе известного американского мультфильма “Zootopia” / 
«Зверополис», герои которого учащимся хорошо знакомы. Учитель ориентирует учеников 
на построение диалога по определенной схеме с использованием соответствующих 
речевых образцов, фраз - клише и определенных грамматических конструкций (Рис.1).  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 
Применение инновационных подходов к обучению. 

Формирование коммуникативной компетенции. 
 

 Нужно заметить, что работая с интерактивной доской, учитель может менять 
содержание диалогов, что будет способствовать совершенствованию навыков 
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диалогической речи на основе различного языкового материала и при изучении разных тем 
устной речи. 

 Хотелось бы также сказать, что в зависимости от способа предъявления ситуаций 
конкретные приемы работы будут различаться: 

1. При фронтальной работе сначала учитель читает текст диалога, затем несколько пар 
учащихся читают текст по ролям разыгрывая определенную ситуацию. Для проверки 
понимания диалога учитель задает вопросы по его содержанию, либо переводит с 
учениками построчно (Рис.2).  

 Если необходимо, учитель комментирует грамматические конструкции и лексические 
единицы, нацеливает учащихся на их использование. Далее ученики приступают к 
составлению диалогов.  

2. При работе в парах, используются ситуативные изображения, которые выводятся на 
экран интерактивной доски. Ознакомление с содержанием задания и составление диалогов 
по аналогии выполняется самостоятельно с опорой на речевые образцы представленные на 
экране. 

3. Такие ситуативные изображения можно использовать и для организации групповой 
работы. Задания могут быть следующими: 

IN CLASS:  
1. Look at the images that you can see on the screen and read the dialogue. 
2. Make a story for every character: his / her name, age, hobbies, parents.  
3. Make a dialogue on behalf of the characters. 
 One of the pupils tells everything about the characters, two others perform the dialogue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.2 
Применение инновационных подходов к обучению. 

Формирование коммуникативной и лексической компетенций. 
 

 Следовательно, по содержанию таких изображений, описывая внешность действующих 
лиц, можно повторить темы «Внешность», «Одежда»; воображая с кем, где живут 
персонажи, сколько им лет и прочее, повторить тему «Семья». Безусловно, ситуативные 
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изображения служат не только для организации практики учащихся в диалогической речи, 
но и стимулируют к составлению монологического высказывания. 

 Таким образом, на примере не очень сложного диалога закрепляется пройденная 
лексика, повторяются числительные, усваиваются определенные грамматические 
структуры и речевые клише.  

Заключение 
 Ориентация современной методики на практическое овладение языком, как средством 

общения определило речевое общение как ведущую цель обучения языку. Нужно сказать, 
что эта цель достигается в результате использования речевого общения не только в качестве 
конечной цели обучения, но и средства достижения такой цели. Кроме того, речевое 
общение одновременно является и стратегической целью, что обусловлено потребностью в 
обществе в усилении практической и социокультурной направленности занятий, 
ориентированных на конечную цель – формирование вторичной языковой личности.  

Хотелось бы отметить, что целью обучения иностранным языкам в школе является 
формирование у учащихся способности к иноязычному общению, позволяющей вступать в 
равноправный диалог с представителями других культур и традиций, участвовать в 
различных сферах и ситуациях межкультурной коммуникации, приобщаться к 
современным мировым процессам развития цивилизации. 

Обучение говорению на начальном этапе осуществляется с учетом психологических 
особенностей данного возраста; посредством языковых и речевых упражнений. 
Инновационные подходы являются эффективной стратегией в методике обучения 
иностранному языку на данном этапе в соответствии с современными требованиями и 
тенденциями, а также развитием в сфере информационно - коммуникационных технологий. 
Это неотъемлемый компонент современного преподавания. Использование 
инновационных технологий, кибернетического пространства и метода виртуальной 
реальности, с помощью широкого применения наглядного материала, инновационных 
методов и средств обучения, способствует достижению образовательных целей и задач, а 
также повышает познавательную активность. Данный метод развивает лингвистические 
навыки и создает психологически комфортную образовательную среду, способствующую 
тесному взаимодействию и установлению обратной связи между учителем и учащимися, 
широко используя при этом средства невербального общения. Инновационный метод 
делает образовательный процесс интересным и эффективным. Метод проектной 
деятельности учащихся так же очень актуален на современном этапе и имеет много 
преимуществ: обучает, развивает мыслительные навыки, способствует разностороннему 
развитию личности. Использование мультимедийных средств, 3D графики, интерактивных 
развивающих и образовательных программ, обучающих игр, аудиотехнологий, творческих 
заданий и заданий на интерактивной доске с применением различных методов и подходов - 
способствует успешному усвоению учебного материала учащимися и достижению ими 
хороших результатов. 

 Соответственно, применение инновационных подходов, а также использование 
интерактивных приемов и ИКТ в методике обучения иностранному языку показало, что 
такая стратегия влияет на развитие положительной эмоциональной сферы учащихся, 
доставляя удовольствие от занятий, что способствует не только успешному усвоению 
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изучаемого иностранного языка, но и необходимых в жизни каждого человека культурных 
универсалий.  
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КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ИХ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  
 

В современном обществе роль армии как гаранта безопасности государства становится 
приоритетной. Следовательно, подготовка руководящих кадров в армии является важной. В 
воспитании будущих офицеров одной из существенных задач мы видим в формировании 
их гражданской позиции. 

Под гражданской позицией мы будем понимать осознанное участие человека в жизни 
общества, отражающее его сознательные реальные действия (поступки) в отношении к 
окружающему в личном и общественном плане, которые направлены на реализацию 
общественных ценностей при разумном соотношении личностных и общественных 
интересов. Компоненты активной гражданской позиции: социальная активность, 
гражданское самосознание и гражданские качества [1]. 

Поскольку формирование гражданской позиции предполагает в своем составе 
формирование гражданских качеств, оно должно, предположительно, соответствовать 
этапам становления качеств личности [9]: осознание своего «Я»; готовность к выбору; 
готовность к проявлению «Я»; использование возможностей среды для собственного 
развития [1]. 

Полагаем, что качествами личности, которые входят в гражданскую позицию, являются 
патриотизм, профессионализм, нравственность. Рассмотрим их подробнее, опираясь на 
положения акмеологии и прогностики [6; 8]. 

Патриотизм как компонент гражданской позиции будущего офицера имеет свою 
специфику. Так, Ю.В. Зенковым исследуется сущность военно - профессионального 
патриотизма и офицерского патриотизма. Он устанавливает черты военно–
профессионального патриотизма, который, по его мнению, присущ военнослужащим 
дореволюционной России и продолжает быть таковым. Военно–профессиональный 
патриотизм – «это способность воина в критический момент выйти на свой высший 
профессиональный, физический, волевой, морально–нравственный предел и превзойти его 
во имя интересов Родины» [4, с. 36]. Профессиональная специфика патриотизма 
определяется также «в верности воинскому долгу, в беззаветной службе Родине» [7, с. 46]. 
Здесь фактически патриотизм отождествляется с профессионализмом.  
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Одной из целей воспитания офицера состоит в формировании целостного комплекса 
социально–ценностных качеств и на этой основе – достижения высокого уровня морально–
психологического состояния личного состава, сплоченности коллектива и способности 
подразделения (части) успешно решать практические задачи военной службы. 

Мы согласны с утверждением, что активная гражданская позиция – это приобретенное 
качество, которое развивается и совершенствуется на протяжении всей жизнедеятельности 
человека. Она изменяется в зависимости от условий, в которые попадает личность [1]. 
Таким образом, гражданская позиция должна воспитываться, формироваться. 

Особенностью военно–патриотического воспитания военнослужащих сегодня является 
его включенность в государственно–политическую подготовку военнослужащих, что 
нашло отражение в дополнении соответствующим компонентом идеала воина как 
«гражданина–патриота», отличительными чертами которого выступают «преданность 
своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от 
врагов, безмерная любовь к своему народу, гордости за него, волнение, переживание за его 
успехи и горечи, за победы и поражения; любовь к своему Отечеству совместима с 
любовью ко всему лучшему, что создано мировой цивилизацией» [7, с. 45 - 46]. Четко 
проявляется в характеристиках гражданина - патриота непринятие национализма и 
шовинизма как отвержение всего иностранного и хвала своего отечественного [3, с. 248 - 
249]. 

Военно–патриотическая воспитанность предполагает формирование гражданина–
патриота, отличительными чертами которого выступают преданность своему Отечеству, 
любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов, безмерная 
любовь к своему народу, гордости за него, волнение, переживание за его успехи и горечи, 
за победы и поражения; любовь к своему Отечеству, совместимая с любовью ко всему 
лучшему, что создано мировой цивилизацией; непринятие национализма и шовинизма как 
отвержение всего иностранного и хвала своего отечественного. Содержание военно - 
патриотического воспитания основывается на общечеловеческих ценностях, опыте и 
традициях современной цивилизации, Отечества и Вооруженных Сил России, на 
сущностной природе военнослужащих как высшей социальной ценности. В последние 
годы важную роль в формировании личностных качеств и гражданской позиции будущих 
офицеров выполняет православие как духовная основе профессионального военного 
патриотизма (Ю.В. Зенков, 1998 [5]; Ю.В. Белянская, 2001 [2]). 

Резюмируя выше изложенное, сделаем выводы: 
1. В воспитании будущих офицеров важную роль играет формировании их гражданской 

позиции. 
2. В качестве компонентов активной гражданской позиции выступают социальная 

активность, гражданское самосознание и гражданские качества. 
3. Формирование гражданской позиции должно соответствовать этапам становления 

качеств личности. 
4. Качествами личности, которые входят в гражданскую позицию, являются патриотизм, 

профессионализм, нравственность. 
5. Качества личности как компоненты гражданской позиции будущего офицера имеют 

свою специфику. 
6. Гражданская позиция должна воспитываться, формироваться. 
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Формирование у учащихся потребности к овладению знаниями и способами действий с 
ними в соответствии с познавательными установками, которые диктуют реалии 
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сегодняшнего дня; развитие у учеников желания и умения постоянно пополнять свои 
знания, ориентироваться в стремительном потоке информации, являются приоритетными 
среди задач, стоящих перед современной общеобразовательной школой.  

Одно из решающих условий этой задачи – развитие устной и письменной речь каждого 
школьника, так как средством обучения и источником необходимой информации, прежде 
всего, является речь, то основной перечень общеучебных умений непосредственно и 
соотносится с формированием у учеников навыков речи. В развитии письменной и устной 
речи учащихся значимую роль играет работа над глаголом на уроках русского языка (в 
силу частотности употребления). «Глагол, - отмечают В.П. Лекант и др., – одна из 
важнейших самостоятельных частей речи, выражающая общекатегориальное значение 
«процессуальный, т.е. развивающийся во времени, динамический признак предмета» в 
таких морфологических категориях, как вид, предикативность / атрибутивность, личность / 
безличность, залог, наклонение, время, лицо…» [2, с. 301]. 

Младшие школьники к началу ознакомления с глаголом, как частью речи, «уже имеют 
опты работы со словами, обозначающими действие… Они в основном правильно 
пользуются глаголами в речи, как и другими частями речи» [1, с. 255 - 256]. 
Последовательность работы над глаголами, связь между разделами, объем программного 
материала, приемы и средства его изучения в каждом классе определяются задачами 
изучения данной части речи, ее лингвистическими особенностями и познавательными 
возможностями младших школьников. Основные задачи заключаются в том, чтобы 
сформировать первоначальное понятие о глаголе как части речи, развить умение осознанно 
употреблять глагол в устных и письменных высказываниях, повысить уровень умственного 
развития учащихся, выработать навык правописания личных окончаний наиболее 
употребительных глаголов I и II спряжения. Все задачи решаются во взаимосвязи. 

Лингвистические особенности глагола довольно сложны, поэтому в начальных классах 
учащиеся знакомятся только с некоторыми категориями, характерными для данной части 
речи. При отборе материала учитывается степень его необходимости для осознанного 
решения речевых и орфографических задач. Так, уже во II классе проводится элементарная 
работа над видом глагола (без термина). Учащиеся наблюдают над употреблением в речи 
глаголов, отвечающих на вопросы что делать? и что сделать? учатся правильно ставить 
вопрос к слову. Научить различать вид глагола с помощью вопросов важно уже во II классе, 
так как без этого невозможно изучение изменения глаголов по временам (согласно 
программе это также проводится во II классе). Глаголы совершенного вида, как известно, 
имеют формы настоящего, прошедшего и будущего (сложного) времени, глаголы 
несовершенного вида настоящего времени не имеют. Невнимание к виду глагола нередко 
является причиной ошибок при образовании временных форм. 

Распознавание вида необходимо и для того, чтобы определить спряжение глагола. 
Понимание взаимодействия вида глагола и его временных форм, хотя бы на уровне 
частично понятийном, вносит элемент осознанности при изменении учащимися глагола по 
временам и в употреблении глагола. 

При распознавании времени глагола для младших школьников основным показателем 
выступает вопрос, на который отвечает глагол. Прием постановки вопроса не исключает 
ориентировки и на смысловую сторону временной формы глагола (обозначает время 
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совершения действия относительно момента речи). Учитель специально обращает 
внимание учащихся на суффикс - л как показатель прошедшего времени глагола. 

Необходимо развить у учащихся умение соотносить временную и начальную формы 
глагола: научить «переходить» от начальной формы к той или другой временной форме и, 
наоборот, от временной к начальной. Если учащиеся не в состоянии правильно назвать 
начальную форму глагола и по ней распознать спряжение глагола, то, естественно, они не 
могут сознательно написать безударное личное окончание глагола в настоящем или в 
будущем времени. 

Работа над навыком правописания личных окончаний глаголов занимает особое место. 
Данный навык сложен, и его грамматическую основу составляет целый комплекс знаний и 
умений: умение распознать глагол, его время, лицо и число, умение перейти от временной 
формы к начальной (неопределенной) и правильно назвать ее, умение определить 
спряжение глагола по неопределенной форме, знание окончаний глаголов I и II спряжения. 
При формировании навыка правописания личных окончаний глаголов все указанные 
умения определенным образом взаимодействуют между собой. Овладение учащимися 
последовательностью (алгоритмом) действий представляет собой не что иное, как 
установление связей между знаниями и применение их на практике при решении 
орфографической задачи. 

Необходимо подчеркнуть, что задача развития речи решается на всех этапах работы по 
теме «Глагол» в связи с изучением грамматического материала и формированием навыка 
правописания личных окончаний глагола. 

Основные задачи изучения частей речи заключаются в том, чтобы сформировать 
первоначальные понятия «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол», развить 
умение осознанно употреблять их в своих устных и письменных высказываниях, повысить 
уровень умственного развития учащихся, выработать навыки правописания и т.д., т.е. 
повышение культуры речи школьников, в - первую очередь. По мнению М.Р.Львова, «Все 
изучение языка во всех его проявлениях имеет целью овладение ими для речи, для мысли, 
для познания, для связи поколений, для самосознания, наконец. Ибо язык – это школа 
становления и развития личности» [1, с. 437 - 438]. 

Общая система обучения русскому языку в начальной школе направлена на развитие 
речевой деятельности учащихся. Во всех классах применительно к изучаемому 
грамматическому материалу (куда входит и работа над глаголом на уроках русского языка) 
осуществляется и обучение речевой деятельности. Единство языковой теории и речевой 
практики, пропорциональное соотношение теории и практики, на наш взгляд, является 
залогом оптимизации процесса обучения. 
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О РАЗВИТИИ РУССКОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ - БИЛИНГВОВ В 

ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД СИНОНИМАМИ 
 
Важнейшей задачей общеобразовательной школы является формирование у учащихся 

потребности к овладению знаниями и способами действий с ними в соответствии с 
познавательными установками, которые диктуют реалии сегодняшнего дня. «Сегодня в 
общественном сознании, – отмечает М.С. Соловейчик, – происходит смена приоритетов: на 
первое место выдвигается задача, прежде всего развития ребенка, поскольку считается, что 
именно оно, развитие, и позволит сделать более эффективным процесс вооружения 
школьников знаниями, умениями и навыками» [3, с.24]. 

 В данной статье мы рассмотрим вопросы развития русской речи у нерусских детей в 
процессе работы над синонимами. Усвоение русского языка имеет большое значение в 
познавательной деятельности учащегося - билингва: он не может успешно обучаться по 
всем предметам без достаточной языковой подготовки, без речевых умений и навыков, 
особенно важна практическая сторона обучения русскому языку – речь: восприятие и 
понимание речи взрослых (учащихся), полноценное, достаточно быстрое и сознательное 
чтение (не только вслух, но и про себя), а также говорение и письмо, то есть устное и 
письменное выражение своих знаний, мыслей, чувств на русском языке. 

 Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Умения 
учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать формируются в 
процессе овладения знаниями через речь и проявляются также в речевой действительности. 
Логически чёткая доказательная образная русская речь нерусского ученика – показатель его 
общего развития. 

Развитие русской речи младших школьников - билингвов на уроках русского языка в 
соответствии с программой для начальной школы осуществляется в трёх направлениях:  

– овладение нормами русского литературного языка;  
– обогащение словарного запаса учащихся;  
– формирование умений и навыков связного изложения мыслей, как в устной, так и в 

письменной форме. 
Лексическая, или словарная работа, в начальных классах на уроках русского языка 

включает в себя разнообразные направления практической деятельности над словом. Она 
может проводиться и как количественное обогащение словаря детей, и как работа над 
значениями слов, над оттенками значений, над активизацией словаря и т.д.  

Большая часть лексической работы в начальной школе имеет прикладной характер, так 
как семантизация слов, знакомство с фактами многозначности, со словами сходного и 
противоположного значения организуются только в связи с изучением грамматики и 
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обучением правописанию. Вследствие этого у нерусских младших школьников 
недостаточно формируются лексические учебно - языковые умения, являющиеся основой 
овладения лексическим богатством родного языка. Поэтому встает вопрос о 
совершенствовании приемов работы над словом на уроках русского языка. По мнению 
М.Р.Львова: «Не следует забывать, что речь имеет несколько видов: следует строить 
словарную работу не только в ключе говорения, но и в письменной форме, в аудировании, в 
чтении. Добавим к этому память – и долговременную, хранящую запас лексики, и 
оперативную память, в механизме которой формируется высказывание» [2, с. 387]. 

При изучении русского языка возникает противоречие между тем, что теоретически 
младший школьник - билингв должен уметь раскрывать значение многозначных и 
синонимичных слов, и тем, что на практике наблюдается прямо противоположное явление 
– он не знает многих значений русских слов и поэтому не может правильно употреблять 
многозначные и синонимичные слова в своей русской устной и письменной речи. Мы 
считаем, что работа над синонимами в начальной школе является одним из перспективных 
направлений в методике обогащения словарного запаса учащихся. Знание синонимии 
русского языка дает возможность нерусским ученикам точно, богато и образно выражать 
свои мысли, преодолевать неоправданное повторение слов, осмысливать разнообразные 
оттенки значений отдельных слов того или иного синонимического ряда, получать 
адекватное представление о тех явлениях действительности, которые обозначаются этими 
словами. Работа с синонимами – наиболее значимая область семантической работы в 
начальной школе. 

Система практических упражнений с синонимами складывается из следующих 
элементов: 

а) обнаружение синонимов в читаемых текстах, объяснение лексических значений и 
особенно оттенков значений, различий между словами - синонимами русского языка; 

б) подбор синонимов, которые могут служить заменой данному, и выяснение оттенков 
значений русских слов, различий употребления в устной и письменной речи; 

в) специальные упражнения, задания, игры с синонимами; 
г) активизация синонимов, т. е. использование в связной русской речи; 
д) исправление речевых ошибок типа неудачно употребленных русских слов: замена 

неудачного слова другим, синонимичным ему и более уместным в данном тексте. 
Итак, поскольку одной из главных задач обучения русскому языку является задача 

развития и обогащения словаря младших школьников - билингвов, то в условиях 
реализации данной задачи совершенствование лексических знаний и умений, в частности 
работа с синонимичными словами, остается одним из основных путей обогащения русской 
речи нерусских школьников и повышения культуры их устной и письменной речи. 

Мы полагаем, что в процессе работы над синонимами русского языка соблюдение 
следующих условий: 

1) последовательность и систематичность; 
2) использование межпредметных связей;  
3) применение ИКТ и т.д. 
способствуют оптимизации работы по развитию связной русской речи учащихся - 

билингвов. «…успех активного овладения лексикой, – по справедливому замечанию Г.Г. 
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Буржунова, – во многом зависит от понимания значения слов, от знакомства с понятиями и 
предметами, обозначаемыми этими словами» [1, с.114]. 

Так как средством обучения и источником необходимой информации, прежде всего, 
является речь, то основной перечень общеучебных умений непосредственно соотносится с 
формированием у учащихся навыков речи. И здесь овладение синонимией русского языка 
младшими школьниками - билингвами имеет большое значение. 
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В журнале «Знамя» №5 за 1992 год помещена статья, где автор, преподаватель из России, 

работающий по контракту в одном из американских университетов, делится своими 
впечатлениями о жизни преподавателей и студентов. Красной нитью проходит мысль о 
различиях между университетской жизнью в Америке и в России. Статья так и называется: 
«Тут вам не там». В качестве примера приведем фразу: «Вообще диалог «преподаватель - 
студент» имеет ряд тонкостей, для нас странных и непривычных. Стоит задуматься о том 
качестве свободы, которая установлена в американских университетах для 
самоутверждения каждого студента».[4, с. 228] Рисуя портрет американского студента, 
автор пишет, что, обучаясь на коммерческой основе, молодые люди сами хотят решать, 
насколько интенсивно и качественно им следует заниматься, и каждый считает себя вправе 
требовать максимальной оценки. Перечитывая эту статью в 2016 году, невольно замечаешь 
в вышеупомянутом портрете черты наших сегодняшних студентов.  

Сразу оговоримся, что далее речь пойдет о студентах первого - четвертого курсов, с 
которыми нам довелось работать на занятиях по английскому языку в течение последних 
трех лет. Это порядка 150 человек в год, причем в каждом новом учебном году к 
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преподавателю приходят новые группы, так что каждый раз мы получаем новый объект для 
наблюдения. 

Специфика занятий по английскому языку такова, что в процессе дискуссий, ролевых 
игр, бесед по текстам и других видов работ, выполняемых в малых группах (10 - 15 
человек), студенты довольно откровенно делятся личным опытом и высказывают свои 
взгляды на жизнь, и в том числе на образование, карьеру, семью, современные тенденции и 
т.д., в соответствии с тематикой, предлагаемой базовым учебником. Помимо устных форм 
работы предусмотрены также письменные задания в форме эссе по тем же темам. 
Установка дана на то, что нет «неправильных» мнений, но есть слабые, неубедительные 
аргументы, неверно употребляемая лексика, грамматические ошибки, нарушение 
логической последовательности или этических норм. Таким образом, студенты свободно 
высказываются, не боясь несовпадения своего мнения с мнением преподавателя. Это дает 
преподавателю ценный материал для наблюдений, размышлений и выводов. На основании 
этих наблюдений попытаемся отметить то новое, что есть в сегодняшних студентах и чего 
не наблюдалось 15 - 20 лет назад. 

1. Отношение к учебе 
Отношение сегодняшних студентов к учебному процессу все больше и больше 

приобретает характер отношения потребителя к предоставляемой ему услуге. Как 
потребитель образовательных услуг, студент решает, в какой мере он воспользуется этими 
услугами. Знания, приобретаемые на занятиях, ценятся не сами по себе, а как средство 
извлечения какой - либо материальной выгоды. Владение определенной суммой знаний, 
умений и навыков дает возможность внести нужную информацию в свое резюме и 
претендовать на перспективную должность в престижной компании. Иными словами, 
наращивание знаний и приобретение умений и навыков имеет целью не более качественное 
выполнение будущих профессиональных обязанностей, а повышение своего уровня жизни. 
Если студент не видит практического применения тому или иному учебному материалу, то 
подходит к его изучению поверхностно. Вопросы «Зачем мне это нужно?» и «Где я буду 
это использовать?» звучат довольно часто, и на эти вопросы преподавателю приходится 
отвечать без эмоций, а по - деловому, методично и убедительно.  

2. Место в учебном процессе 
Интерактивные методы, которые сейчас широко применяются на занятиях по 

английскому языку в вузе, делают студентов активными участниками образовательного 
процесса. Студент превращается из объекта обучения в субъект, который стремится к 
самореализации, учится ставить собственные цели и достигать их. Преподаватель больше 
не воспринимается как единственный источник информации. В интерактивном классе 
студенту приходится принимать на себя роли речевого партнера, фасилитатора, корректора 
и др. В какой - то степени студент выступает как коллега преподавателя, разделяя 
ответственность за достигнутый результат с преподавателем и другими членами группы.[1, 
с. 31] В некоторых вопросах молодежь нередко разбирается лучше преподавателя 
(компьютерные технологии, новые виды спорта, последние тенденции в музыке, моде). 
Студенты с удовольствием консультируют и подсказывают, это повышает их самооценку 
и, по нашему глубокому убеждению, ни в коей мере не роняет преподавательский 
авторитет. «Дети входят в свое время и творят его, разбираясь в нем, как правило, лучше 
отцов».[3, с. 237] 
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3. Зависимость от мобильных устройств. 
Во время занятий все без исключения студенты пользуются мобильными устройствами 

(речь идет только об использовании в учебных целях). У многих в телефонах и планшетах 
содержится электронная версия учебника, у кого - то текст доклада или сообщения, с 
которыми студент собирается выступить на занятии. Не желая тратить силы и время на 
записывание, студенты фотографируют записи на доске: домашнее задание, новую 
лексику, грамматический материал, планы, схемы и т.д. Возможно, нет ничего страшного в 
фотографировании домашнего задания – тревожит, что, фотографируя другие записи, 
студенты ставят знак равенства между своей памятью и памятью своего мобильного 
устройства. Несмотря на то, что на занятии, где вводится новая лексика, выполняются 
специальные упражнения, помогающие лучше усвоить новые слова и выражения, студенты 
не прилагают особых усилий к запоминанию – они уверены, что в любой момент могут 
заглянуть в телефон. Причем это происходит не злонамеренно, а в силу приобретенной с 
детства привычки. Данные исследований говорят о том, что у современных студентов 
способность к заучиванию и показатели логической памяти ниже, чем у студентов 
прошлых лет, т.к. «...уменьшилась роль тела в запоминании материала и функция хранения 
информации передана компьютерам».[2, с. 123] 

4. Представление о будущей профессиональной деятельности 
В рамках занятий по теме «Jobs» (работа) студентам предлагается написать эссе по темам 

«My future career», («Моя будущая карьера»), «The job of my dream» («Работа моей мечты»), 
где учащиеся делятся своими планами и рассуждают о том, чего ожидают от своей 
будущей работы. Те, кто изучает экономические специальности, часто задумывается о 
своем деловом будущем и профессиональной карьере. В эссе, написанных студентами 
конца 90 - х в большинстве случаев высказывалось намерение приобрести конкретную 
профессию (например, «хочу стать экономистом / бухгалтером / менеджером по 
персоналу») или работать в определенной сфере («хочу работать в сфере туризма / в 
индустрии моды / в рекламе»). Сегодня лишь в 1 - 2 эссе в группе из 10 - 15 человек студент 
пишет о профессии или сфере деятельности. Остальные эссе посвящены описанию 
условий, на которых молодой человек готов выполнять свои служебные обязанности; сфера 
деятельности отходит на второй план. Ключевыми словами являются «крупная компания», 
«престижная работа», «высокооплачиваемая работа», «возможности карьерного роста», 
«зарубежные командировки», «руководящая должность». Иными словами, условия работы 
интересуют молодых людей гораздо больше, чем содержание. Отсюда, видимо, и 
поверхностный подход к приобретению знаний: сфера будущей профессиональной 
деятельности видится очень широко и неопределенно.  

Итак, студенты сегодняшние во многом отличаются от тех, что были 15 - 20 лет назад. 
Это естественно, так как многое изменилось и продолжает изменяться в окружающем нас 
мире. Не будем здесь давать оценку, стали студенты хуже или лучше, но они стали 
другими, и это приходится просто принять. А приняв, продолжать проводить рефлексию 
собственной педагогической деятельности и проявлять способность быстро 
перестраиваться и продолжать работать в новых условиях. 
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FAСILITATION AS THE INSTRUMENT OF REALIZATION OF COMPETENCE 
APPROACH IN THE PREPARATION OF MASTER 

 
Abstract. Article is devoted to urgent problems of development of modern education regarding 

realization of competence - based approach to training of masters in the Finance and Credit 
direction. Reorganization of the higher school demands essential reorganization of technology of 
training of students, search and application of the ways of teaching which are most suitable a new 
educational paradigm directed to interaction of scientific and pedagogical structure of higher 
education institution, the contingent of students and the market represented by potential employers. 
This direction can be realized through a faсilitation of educational process for the purpose of 
increase in an involvement and interest of masters in research activity and to disclosure of their 
scientific potential. 

Keywords. Faсilitation, master, competences, experience, methods and technologies of training, 
Russian model of training, financial and credit block. 

 
Since 2011 in the Russian Federation preparation according to educational programs of the 

higher education according to Federal state educational standards of masters of higher education 
who as requirements to results of development of the program establish the formed set of 
competences is carried out. 

At the moment time in educational process the vector on realization of the competence - based 
approach assuming complete digestion of material through a combination subject, informative 
(research, analytical, settlement) activity, and also practical and personal experience attracts 
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attention that allows the graduate of the master program deeply to investigate problems in a certain 
subject domain, to offer ways and tools of their decision and improvement. 

Reorganization of the higher school demands essential reorganization not only contents, but also 
technology of training of students, search and application of the ways of teaching which are most 
suitable a new educational paradigm directed to interaction of scientific and pedagogical structure 
of higher education institution, the contingent of students and the market represented by potential 
employers that can be realized through the faсilitation of educational process directed to increase in 
an involvement and interest of masters in research activity and to disclosure of their scientific 
potential. 

Modern requirements to the master educational programs formed in the conditions of new 
information space assume ensuring educational process with advanced methods and technologies 
for improvement of quality of training of graduates. The expected results of new Russian 
educational model have to be expressed as the created abilities of masters to replenishment and 
transformation of the gained knowledge and productive thinking. (fig. 1) 

 

 
Figure 1. A priority of an active method of training in the current realities 

 
Need of studying of features of the Russian model of training in master programs of the financial 

block, and also search of optimum forms and methods of management of this activity are 
represented by an urgent problem of the higher education. 

Modern social and economic situation in the country and standard requirements in an education 
system change traditional approaches to the used forms of educational activity. According to the 
state program of the Russian Federation "Development of education" for 2013 - 2020" in the 
current conditions of continuous process of informatization in all areas new forms of education are 
application of practice of training at a workplace (dual education), development of technologies of 
remote education, including for training of persons with limited opportunities of health, and also 
creation of individual educational trajectories of students. 

Transition to similar model assumes full processing of methodical base of the organizations of 
professional education, and also development of system of network interaction between the 
educational organizations and representatives of business through active involvement of the last in 
the mechanism of improvement of methodical support of educational programs for the purpose of 
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ensuring their effective development and realization when training highly qualified specialists 
whose professional skills will be adequately demanded in the market. 

The full accounting and implementation of the above described requirements to modern 
advanced Russian model of training on master the program of the financial block will allow to 
underline the practical importance of its results both for higher education institutions, and for 
business community regarding creation of educational process and operational management of 
secondary vocational education program content. In the conditions of development of innovative 
technologies in the field of quality management performance design, tasks how many the business 
and analytical activity assuming readiness to investigate problems of the organization, to offer ways 
and tools of their decision is required not so much. 

The considerable attention in materials of the Russian and international scientific and scientific 
and practical conferences on problems of interaction of educational institutions, science and 
practice on purpose is paid to questions of creation of effective models of professional education [6, 
9]. 

Thus, creation of reference model of management of process of interaction "University – master 
- business" is a necessary condition for successful modernization of modern professional education. 
Modeling of the similar reference relations consists in connecting efficiency of production and 
educational activity by means of realization of the comprehensive plan of research work of masters 
made on the basis of forming of uniform structure of parameters and characteristics of 
technological, organizational and economic and educational systems.  

Within the analysis of literature the works of the Russian and foreign scientists reflecting 
researches of modern approaches to the organization of professional education of V. I. Baydenko, 
A. A. Verbitsky, I. A. Zimnya, N. A. Seleznyova, A. V. Hutorsky, F.E.Sheregi and also researches 
on a fasilitation problem in the organization of professional education of A. A. Maier, O. B. 
Krushelnitskaya, A. A. Simonova, S. D. Yakusheva were studied [2,3,4,5,7,8,10,11,12,13].  

As a result of the analysis and comparison of compliance of the existing education system to 
modern realities also weaknesses of the existing approaches to training within a magistracy were 
systematized strong that allowed to offer the directions of improvement of the Russian model of 
training in master programs of the financial block: 

• the macro - directions causing the need for modernization of the general education for the 
Russian Federation: 

– tendencies of globalization of world society and universalization of world educational space; 
– aggravation of the competition of national educational systems; 
– variability of requirements to quality and content of educational process, etc. 
-  the micro directions causing the need for modernization of education for Plekhanov Russian 

University of Economics: 
– address development and the personified implementation of programs of training of masters of 

the financial block; 
– introduction of methods of continuous education – elements of remote and electronic 

education; 
– the account a gap between requirements imposed to graduates of the financial directions from 

higher education institution and the requirements declared to graduates of the financial directions 
from business community; 
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– formation of mentor activity (due to active inclusion of activity of representatives of business 
community) within a facilitation of educational process that will allow assistance to perspective 
vision of masters in a profession. 
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Важным аспектом в тренировочном процессе является мотивация и проявление интереса 

к занятиям дзюдо. Проблема возникает в связи с отсеиванием занимающихся еще на 
начальном этапе подготовки. Специалисты отмечают, что, юные дзюдоисты, приходя в 
спортивный зал, не всегда имею правильное представление о дзюдо и борьбе в целом (В. А. 
Воробьев, Б. И. Тараканов, 2004). Это связано с неправильным представлением или 
отсутствием мотивации. по мнению авторов теории и методики, детско - юношеского 
дзюдо В.Б. Шестакова, С.В. Ерегиной, 2008 «мотивация занятий дзюдо должна 
определяться внешними и внутренними факторами. У дзюдоистов - новичков такими 
факторами являются: стремление к физическому совершенствованию, стремление к 
самовыражению, сохранение спортивных традиций семьи. Изучение структуры интереса к 
данному виду спорта у начинающих дзюдоистов показало преобладание эмоционального 
компонента, у высококвалифицированных дзюдоистов ведущее место занимает волевой и 
эмоциональный компонент (А. П. Шумилин, 2003)» [2, с. 17]. 

«Основными причинами отсева новичков в дзюдо являются: отсутствие устойчивого 
интереса к виду спорта, нарушения в методике подготовки (разновозрастные группы, 
неподготовленность к участию в соревнованиях, завышенные требования тренера - 
преподавателя или родителей к росту спортивного мастерства и др.). На втором году 
занятий дзюдоисты бросают тренировки в основном по следующим причинам: начало 
форсирования подготовки, концентрация внимания тренера на более способных учениках, 
обязательное выполнение разрядных нормативов» [2, с.18] 

По результату проведенных исследований авторами В.Б. Шестаковым, С.В. Ерегиной, 
2008, определение мотивов занятий дзюдо у детей, где условно можно разбить на группы: 

 - проявление в избранном виде спорта: красивая форма, отсутствие ударов, 
разнообразные упражнения, зрелищность. 

 - мотивы внешнего вида и личностного совершенствования: потребность быть здоровым 
и сильным, поддержание физической формы, проверка своих возможностей, умение 
быстро реагировать и выполнять действия, красивое и мускулистое тело, высокий уровень 
физической подготовленности, самопознание. 

 - мотивы третьей группы выражают прикладной характер занятий дзюдо: умение 
постоять за себя и за слабого, умение выполнять технику с самостраховкой, уверенность в 
любых жизненных ситуациях, умение проявлять волю и воспитать «спортивный» характер; 

 - мотивы социального характера, оказывающие влияние на выбор секции дзюдо: 
примером, могут послужить родители, именитые спортсмены, личный опыт тренера.  
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В следствии вышеопределённого, данные группы мотивов спортивной деятельности 
следует актуализировать у юных дзюдоистов начиная уже на спортивно - оздоровительном 
этапе в тренировочном и воспитательном процессах.  

Ученым З. К. Чермит, 2005, определено, что уже сам факт занятий дзюдо является 
достаточным основанием для достижения высокого статусного положения среди 
сверстников. Изучение вопроса снижения мотивации и отсева занимающихся Е. П. 
Ильиным, 2000, свидетельствуют о том, что только в течение первого года спортивных 
занятий отсев достигает 80 % , а также М. Юинг, В. Зеефельдт, 1990, утверждают, что 
проблема отсева спортсменов детско - юношеского возраста существует и за рубежом: в 10 
лет 45 % детей регулярно занимаются спортом, в 18 лет продолжают занятия только 26 % . 
эта проблема является актуальной и по сей день, важность ее изучения занимает основное 
место в развитии детско - юношеского дзюдо. 

Важным аспектом построения тренировочного процесса является создание условий для 
формирования соответствующих мотивов занятий спортом, особенно это актуально для 
юных спортсменов. В том числе, знание тренером приоритетных для занимающихся 
мотивов спортивной деятельности позволяет ему выстраивать процесс взаимодействия 
более эффективно, с учетом личностных интересов и потребностей детей. 

Результаты нашего исследования. Нами была разработана и внедрена в 
тренировочный процесс дзюдоистов 7 - 9 лет модульная технология развития 
координационных способностей с применением метода круговой тренировки, где 
последовательно развивали следующие координации: реагирование, равновесие, 
ориентирование в пространстве, дифференцирование, согласование движений, 
ритмическую способность. На развитие каждой координационной способности выделялось 
13 занятий. 

Для нас было важным выяснить, как модульная технология может влиять на 
формирование мотивации к занятиям дзюдо? 

Мы провели тестирование для определения ведущих мотивов спортивной деятельности 
у юных дзюдоистов, занимающихся дзюдо на спортивно - оздоровительном этапе с 
использованием методики А.В. Шаболтас «Мотивы занятий спортом» [1]. 

В ходе наших исследований у дзюдоистов ЭГ приоритетным стал мотив эмоционального 
удовольствия (ЭУ). 

ЭУ составил с 8,47±4,22 до 9,50±4,60 баллов изменение на 12,87 % , (p=0,0098). 
Эмоциональное удовольствие у детей – это радость движения и физических усилий, 
стремление к изучению новых упражнений, улучшение результата. Такое положительное 
отношение к физической культуре и спорту у детей ЭГ, может оказать в последствии 
влияние на большую осознанность целей и задач тренировочного процесса, их 
максимальную включенность в выполнение заданий тренера и понимания взаимосвязи 
будущих спортивных результатов и качества их выполнения. В КГ у юных спортсменов 
выраженной мотивации занятий спортом не сформировалось. 

Заключение. По результатом исследования нами было определено, что модульная 
технология развития координационных способностей с применением метода круговой 
тренировки позволяет не только интенсифицировать развитие координационных 
способностей занимающихся, содействовать повышению уровня общей физической 
подготовленности; улучшать состояние здоровья детей в целом, но и формировать 
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ценностные ориентации и мотивацию к занятиям дзюдо у юных спортсменов в 
тренировочном процессе на спортивно - оздоровительном этапе. 
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ИЗ ОПЫТА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Неблагоприятная демографическая ситуация, которая привела к значительному 
сокращению числа абитуриентов, вынудила многие вузы значительно усилить 
профориентационную работу среди учащихся. Для Восточно - Сибирского 
государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) эта задача 
осложняется слабой подготовкой школьников по профильным предметам вуза – физике, 
химии, биологии. Большинство учащихся, просто не желает сдавать ЕГЭ по этим 
предметам. Сказывается слабая материально - техническая база школ, острая нехватка 
специального оборудования и квалифицированных специалистов.  

В этой связи растет популярность гуманитарных предметов. Особую тревогу 
представляет наметившаяся в последние годы тенденция учащихся сдавать ЕГЭ по 
обществознанию и истории. После обязательных предметов русского языка и математики, 
это самые популярные у детей дисциплины. Выбор ребят очевиден, преподавание этих 
предметов не зависит от технического оснащения, главным инструмент здесь выступает 
учитель и книга. В школах еще остались талантливые и способные учителя истории и 
обществознания, которые могут помочь детям успешно справиться с ЕГЭ, практикумы по 
подготовке к ЕГЭ есть в каждом книжном магазине.  

В случае с физикой или химией ситуация сложнее. Сформировать у детей устойчивый 
интерес к этим предметам без лабораторных опытов, интересных экспериментов даже 
гениальному предметнику это не по силам. Поэтому, очень часто, администрация школ 
намерено подталкивает учащихся сдавать заведомо «легкие» предметы историю и 
обществознание. В результате технический вуз лишается потенциальных абитуриентов и 
вынужден вносить серьезные коррективы в свои планы профориентационной работы. 

В ВСГУТУ эту работу организует Управление молодежной политики. Планирование 
мероприятий, их непосредственная реализация осуществляется совместно с факультетами и 
широким привлечением студентов. В течении года организуются выезды сотрудников 
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университета в районы, посещаются городские школы, проводятся дни открытых дверей, 
экскурсии и предметные олимпиады.  

Основная работа разворачивается в осенний период, когда учащиеся еще не 
определились с выбором предметов ЕГЭ. В этот период необходимо настойчиво 
разъяснить ребятам перспективы технического образования в России, возможности 
дальнейшего трудоустройства и карьерного роста, объяснять особенности приема в вуз. С 
этой целью в октябре - ноябре организуются выезды сотрудников университета в районы, 
проводятся разъяснительные беседы со школьниками.  

Из личного опыта автора статьи, следует отметить слабую информированность 
учащихся о порядке приема в вузы. Очень часто ребята не знают об ограничениях по 
набору в вуз, для сдавших ЕГЭ по базовому уровню. В некоторых случаях, школьная 
администрация намерено вынуждает школьников сдавать базовый уровень, в частности по 
математике, надеясь на более высокие показатели. В итоге не имея профильного уровня по 
математике или другим предметам, ребята лишаются возможности поступить в вуз. На наш 
взгляд, школам и районным управлениям образования необходимо уделить серьезное 
внимание этому вопросу. 

В создавшейся ситуации роль гуманитарных кафедр технического университета может 
значительно повыситься. Особенно это касается тех кафедр, где есть сотрудники эксперты 
ЕГЭ по обществознанию или истории. У них появляется возможность в ходе проведения 
предметных олимпиад или консультаций попытаться правильно сориентировать детей. 

Так, Эколого - гуманитарный факультет ВСГУТУ совместно с Управлением 
молодежной политики 21 ноября и 5 декабря 2015г. провели олимпиаду по истории и 
обществознанию среди школьников 10 - 11 классов Селенгинского района. Олимпиада 
проходила на базе СОШ №4 г. Гусиноозерск. Всего в олимпиаде приняло участие около 50 
школьников из разных школ района. Активное участие приняли ребята СОШ №4, №5 г. 
Гусиноозерск, Гусиноозерской гимназии, Загустайской и Новоселенгинской СОШ. По 
итогам олимпиады призеры были награждены почетными грамотами и сертификатами.  

Руководителем и координатор олимпиады был автор статьи, который в обстановке 
взаимопонимания и доброжелательности провел беседу с участниками олимпиады о 
преимуществах обучения по техническим направлениям. Для некоторых ребят информация 
дала серьезную пищу для размышления. Исключительно полезной оказалась беседа с 
администрацией школы. В ходе обстоятельной беседы было принято решение проводить 
олимпиады ежегодно, а также усилить сотрудничество по другим направлениям. 

Результатом этого сотрудничества стал совместный проект «Ресурсное взаимодействие 
школы и вуза, как условие обеспечения качества общего образования». В июле 2016г. в 
рамках конкурса «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» 
этот проект был поддержан министерством образования РФ. Для реализации этого проекта 
было выделено 1 миллион рублей. Эти средства будут направлены на профилизацию 
школьного образования, организацию специальных курсов на базе университета.  

Успешным был опыт сотрудничества университета с другими районами республики. Так 
в ноябре 2015г. на базе Кижингинского лицея им. В.С. Мункина, была проведена 
олимпиада по истории среди школьников 10 - 11 классов. Всего в олимпиаде приняло 
участие 23 ученика Кижингинской СОШ им. Х. Намсараева, Кижингинского лицея им. 
В.С. Мункина, Новокижингинской СОШ, Усть - Оротской СОШ, Могсохонской СОШ, 
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Кижингинской школы - интерната. В основной массе это были ребята, которые активно 
готовятся к сдаче ЕГЭ по истории, и поэтому лично заинтересованы в высоких результатах. 
Со стороны ВСГУТУ интерес ребят поддерживался награждением сертификатами, 
дающими дополнительные баллы по истории при поступлении в университет. 

Этот опыт был положителен тем, что среди ребят появился интерес к образовательным 
услугам предоставляемыми университетом, планируется проведение ознакомительных 
экскурсий в ВСГУТУ. В течении зимы - весны 2016г. по приглашению администрации 
Кижингинской СОШ им. Х. Намсараева были организованы курсы для детей 
Кижингинского района по подготовке к ЕГЭ, к которым были привлечены специалисты 
вуза.  

Таким образом, в этих отдельных случаях удалось создать условия долговременного 
сотрудничество с общеобразовательными учреждениями района и усилить 
профориентационное воздействие на ребят. В дальнейшем планируется расширить рамки 
проекта на другие районы Бурятии. Так же, следует заметить, что несмотря 
вышеизложенные трудности технологический университет имеет одно неоспоримое 
преимущество – возможность подготовить детей по рабочим специальностям и тем самым 
повысить их шансы успешного трудоустройства. Как известно в последние десятилетия в 
результате реформ системы образования было уничтожено начальное профессиональное 
образование. Тогда же благополучно исчезла система учебно - производственных 
комбинатов, где ребят обучали основам рабочих специальностей. В итоге ребята потеряли 
возможность апробировать рабочие специальности, приобщится к производственному 
труду. Поэтому у вуза, имеющего неплохую материально - техническую базу, появилась 
уникальная возможность, через предоставление школьникам возможности обучиться 
некоторым профессиям, закрепить их в своем вузе. Залогом успеха этого начинания 
является интерес самих ребят. 

© А.В. Бошектуев, 2016 
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БЕСЕДА - ДИСКУССИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Среди словесных методов обучения особое место занимают беседа и дискуссия, которые 
сейчас нередко называют устаревшими и «неактивными». Беседа как диалогический метод 
обучения позволяет учителю путем постановки тщательно продуманной системы вопросов 
подводить учеников к пониманию нового материала или проверять усвоение ими уже 



39

изученного [1, с. 239]. Дискуссия, по мнению П. И. Пидкасистого, позволяет стимулировать 
познавательный интерес учащихся, вовлекать их в активное обсуждение разных точек 
зрения по той или иной проблеме, побуждать к осмысливанию различных подходов к 
аргументации чужой и своей позиции. «Учебная дискуссия, с одной стороны, предполагает 
наличие у учащихся умения ясно и точно формулировать свои мысли, строить систему 
аргументированных доказательств, с другой – учит их мыслить, спорить, доказывать свою 
правоту [1, с. 242]; «учебная дискуссия частично может применяться в старших классах 
основной школы и в полную меру в классах полной средней школы» [1, с. 243]. Однако и в 
начальной школе, даже в первом классе, на уроках литературного чтения уместно 
применять беседу - дискуссию, помня, естественно, о возрастных особенностях учащихся и 
об уровне их обученности. Этот вид беседы направлен «на узнавание, называние, осознание 
чувств и переживаний, которые испытали или должны испытать дети» [2, с. 81] во время 
чтения произведения. «Беседы - дискуссии по прочитанным произведениям хороши тем, 
что позволяют учителю выдвинуть перед детьми один какой - то вопрос, действительно 
достойный обсуждения, и учат детей рассуждать или, точнее говоря, размышлять о 
прочитанном, обобщая все, что передумано и перечувствовано. В объективной 
достоверности интересующего всех ответа на выдвинутый учителем вопрос дети 
убеждаются путем коллективного отбора деталей из словесно - образной ткани 
повествования» [2, с. 81].  

Приведем пример такой работы на уроке литературного чтения в первом классе. 
 Организуя работу с рассказом В. Драгунского «Друг детства» [3, с. 49 - 52], мы ставим в 

центр беседы - дискуссии вопрос о том, почему же все - таки Дениска решил, что он 
никогда не станет боксером.  

– Кем и почему хотел стать Дениска? (Сначала – астрономом, чтобы не спать ночами и 
наблюдать в телескоп далекие звезды. Потом он мечтал стать капитаном дальнего 
плавания, чтобы стоять на капитанском мостике и посетить далекий Сингапур, чтобы 
купить себе там забавную обезьянку. Еще он хотел стать начальником станции метро и 
ходить в красной фуражке. Дениска хотел стать художником, который размечает для 
машин дороги. Он хотел еще стать отважным путешественником, чтобы переплыть все 
океаны на челноке, питаясь одной только сырой рыбой. А потом он захотел стать 
боксером.)  

– Где мальчик увидел боксеров? Почему Дениске они понравились? (Денис увидел их по 
телевизору – там показывали розыгрыш первенства Европы по боксу. Они были очень 
сильные. Боксеры много тренировались, развивали силу удара, колотили тяжелую кожаную 
«грушу». Дениска увидел их и тоже захотел стать самым сильным человеком во дворе.)  

– А была ли у Дениски «груша» для тренировок? (Нет.)  
– Что мама посоветовала взять для тренировки? (Она предложила использовать старую 

игрушку – мишку.)  
– Что же случилось потом? Прочитайте об этом (с. 50 - 51). (Денис не смог ударить 

мишку. Это был его старый любимый друг.)  
– Так почему же Дениска передумал быть боксером? (Чтобы развивать силу удара, 

Дениске надо было изо всех сил бить мишку. А он такой беззащитный. Вот как об этом 
говорится в рассказе: «Мишка весело смотрел на меня своими разными глазами. Он 
расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто 
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шутил, что вот он заранее сдается.» Дениска дружил со своим мишкой, когда был 
маленький, и никогда с ним не расставался.) 

 – Значит, Денис не смог сделать больно беззащитному. Почему? (Ему было жалко 
мишку. Хоть это и игрушка, а ему тоже было бы больно.)  

– Как вы думаете, сможет ли в жизни Денис, когда станет большим, кому - нибудь 
причинить зло? (Нет! Дениска вырастет добрым и справедливым человеком.)  

– Почему мальчик заплакал, ведь он не сделал медведю больно? (Денису стало очень 
жалко мишку. И еще. Ему стало стыдно, что он хотел на старом любимом друге 
тренироваться, развивать силу удара.)»  

Второй абзац на странице 50 мы предложили детям перечитать. Затем было предложено 
посчитать, о скольких действиях с мишкой вспомнил Дениска, и сколько в этом абзаце 
предложений. Оказалось, что Денис вспомнил о том, как он не расставался с мишкой, 
таскал его за собой, нянькал, сажал обедать, кормил с ложки, перемазывал кашей или 
вареньем, укладывал спать, укачивал, шептал ему сказки, любил его – всего названо 10 
действий, и все это – в одном предложении. Почему? Этот вопрос практически не вызвал 
затруднений у учащихся. Они отвечали примерно так: «Дениска, хоть и маленький еще 
мальчик, вспомнил сразу все доброе, что связано с мишкой. А мишка давно у него жил. И 
Дениска очень - очень его любил. Он сам говорит, что никогда не расставался с ним. А 
потом он подрос, пошел в школу. И старую игрушку забыл, не стал играть с ней. Вырос, 
неинтересно с мишкой было. А потом, когда захотел тренироваться, и нужно было бить 
этого старого любимого мишку, Денис сразу все вспомнил. Нельзя обижать любимых. 
Нельзя бить других. Если это спорт – все равно нельзя тренироваться на дорогих тебе 
людях, животных, игрушках. Надо подумать, прежде чем что - то сделать. Надо часто 
читать о тех, кого жалко, кого любишь. И никогда не обижать их, не делать им больно». 
Вывод, к которому пришли первоклассники в результате работы с рассказом, многого 
стоит. Они почувствовали ответственность за тех, кто рядом с ними. Ответы детей не были 
полными, развернутыми, но в них были чувство и мыслей. 

Судя по высказываниям детей, интонации при чтении, пересказе фрагментов, 
первоклассников это небольшой рассказ задел за живое. У многих на глазах даже 
появлялись слезы. Интересно, что на родительском собрании, когда мы спросили 
присутствующих родителей, какие из прочитанных на уроках произведений их дети сами, 
без побуждения, захотели рассказать или прочитать им дома, многие назвали рассказ В. 
Драгунского.  

Наш подход к организации работы с текстом художественного произведения 
соотносится с мыслями, высказанными известным методистом проф. Т.С. Троицкой, 
которая подчеркивает, что «механизм запрета на жестокость, который налагается на 
человека читающего, заключается в том, что, переживая вместе с героями разнообразные 
перипетии их судьбы, человек как бы проживает множество жизней, приобретая тем самым 
такой опыт душевной работы, который недоступен ему в рамках собственной частной 
судьбы» [4, с. 227]. Открыть доступ к познанию, усвоению и присвоению нравственно - 
эстетического опыта предшествующих поколений, заключенного в произведении, 
позволяет беседа - дискуссия, которая строится на непосредственном и активном общении 
равноправных участников – детей и учителя.  
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ДИАГНОСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

БАКАЛАВРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Диагностика образовательных достижений студентов бакалавров, являясь частью 

организуемых образовательных процессов, обеспечивает качество подготовки 
выпускников педагогического вуза. Данная диагностика призвана установить соответствие 
результатов образовательных процессов целям, декларируемым в соответствующей учебно 
- нормативной документации, регламентирующей подготовку студентов вуза. 
Качественная диагностика возможна только в случае правильно подобранного 
инструментария, учитывающего специфику исследуемого объекта. 

Оценочные процедуры мониторинга образовательных достижений студентов позволяют 
оценить овладение студентами многими общекультурными и общепрофессиональными 
компетенциями. Однако диагностика компетенций нередко вызывает затруднения. Если 
для диагностики знаний, умений и мотивов применяют традиционные виды 
диагностического инструментария (тесты, контрольно - измерительные материалы, анкеты, 
опросники и т.д.), то для диагностики эффективности управления этими знаниями и 
умениями необходимы принципиально иные методы, средства и технологии. В настоящее 
время в вузах применяют контрольно - компетентностные оценочные материалы, а также 
инновационные методы и технологии обучения, содействующие целостному 
формированию компетенций студентов и их объективной оценке. Диагностические 
комплексы современного типа должны обеспечивать организационную и содержательную 
целостность оценки компетенций на различных этапах педагогического контроля и 
аттестации студентов [1, с. 187].  

Одним из активных методов обучения и контроля в практике высшего образования 
является в настоящее время метод кейсов. Внедрение кейс - технологий в учебный процесс 
способствует решению основной проблемы подготовки конкурентоспособного 
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выпускника, так как помогает формировать надпрофессиональные качества 
(психофизиологические, социально - коммуникативные), которые высоко оцениваются 
современными работодателями.  

Рассмотрим более детально сущность кейс - технологии. Кейс - метод или метод 
конкретных ситуаций следует отнести к методам активного проблемного, эвристического 
обучения. Название метода происходит от английского case – случай, ситуация и от 
понятия «кейс» – чемоданчик для хранения различных бумаг, журналов, документов и пр. 

Суть данного метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть 
результат активной самостоятельной деятельности обучаемых по разрешению 
противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Кейс - метод 
можно представить в методологическом контексте как сложную систему, в которую 
интегрированы другие, более простые методы познания. В него входят моделирование, 
системный анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания, 
классификации, игровые методы, которые выполняет в кейс - методе свои роли [3]. Также 
важным преимуществом кейс - метода является реализация принципа индивидуализации 
обучения в процессе групповой дискуссии. Так, в ходе дискуссии студенты высказывают 
собственное мнение, дают оценку предпринятым действиям, прогнозируют дальнейший 
ход развития ситуации.  

Существуют разные подходы к классификации «кейсов»: практические кейсы, которые 
отражают абсолютно реальные жизненные ситуации; обучающие кейсы, основной задачей 
которых выступает обучение; научно - исследовательские кейсы, ориентированные на 
осуществление исследовательской деятельности. В профессиональной подготовке 
педагогов выделяют такие виды кейсов, как специально разработанные учебные кейсы, 
предназначенные для обсуждения на практических занятиях с целью развития у будущих 
учителей чувствительности к профессиональным проблемам, к выявлению причин 
возникновения и принятию конструктивных решений. Для анализа конкретных ситуаций 
студентам могут быть предложены такие типы учебных кейсов, как: ситуация - 
иллюстрация, ситуация - упражнение, ситуация - задача, ситуация - проблема, ситуация - 
ошибка, ситуация - провокация, ситуация - оценка. Кейс - самоописание используется для 
анализа и оценки уровня подготовки студентов к принятию решений в педагогической 
деятельности. Важное значение придается разработанным студентами кейсов для 
организации групповой дискуссии, направленной на развитие у них педагогического 
мышления. Также на основе кейсов разрабатываются имитационно - моделирующие игры с 
целью воссоздания в учебной аудитории конкретных условий, психологической атмосферы 
процесса принятия решений в данной ситуации, осуществление тренинга по 
формированию необходимых умений и навыков. 

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких предложений на 
одной странице до множества страниц. Однако следует иметь в виду, что очень большие по 
объему кейсы вызывают у обучающихся некоторые затруднения по сравнению с малыми, 
особенно при работе впервые. Следует отметить, что сегодня нет определённого стандарта 
представления кейсов. Кейсы представляются в печатном виде или на электронных 
носителях, однако включение в текст фотографий, диаграмм, таблиц делает его более 
наглядным [2]. 

Организация работы студентов на основе кейс - технологии сводится к четырем 
основным этапам. На подготовительном этапе преподаватель конкретизирует 
дидактические цели, разрабатывает конкретную ситуацию и сценарий занятия. Следующий 
этап – ознакомительный, в ходе которого студенты вовлекаются в живое обсуждение 
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реальной ситуации. На аналитическом этапе продолжается знакомство студентов с 
представленными фактами, проводится анализ ошибок. На итоговом этапе 
результативность кейс - технологии увеличивается благодаря заключительной презентации 
результатов аналитической работы студентов, так как они могут узнать и сравнить 
несколько вариантов оптимальных решений поставленной проблемы [4, с. 207]. 

Таким образом, хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 
соответствовать чётко поставленной цели создания; иметь уровень трудности в 
соответствии с возможностями обучающихся; быть актуальным на сегодняшний день; быть 
ориентированным на коллективную выработку решений; иметь несколько решений, 
многоальтернативность решений. Реализация различных направлений применения кейс - 
технологий обеспечивает конструктивное взаимодействие теории и практики, 
осуществляет подготовку выпускников к решению профессиональных проблем и 
оценивает уровень ее эффективности, содействует развитию их интеллектуального и 
творческого потенциала, педагогического мышления.  
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Очевидно, что успешность влияния педагогических условий на формирование 

интерсубъективной позиции у старшеклассников обусловлена учётом основных 
закономерностей и опорой на созданные на их основе руководящие педагогические 
принципы. 

В целостном педагогическом процессе среди закономерностей функционирования и 
развития воспитания выделяется главная – ориентация на развитие личности. «Чем 
гармоничнее будет общекультурное, социально - нравственное и профессиональное 
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развитие личности, тем более свободным и творческим человек становится в реализации 
культурно - гуманистической функции» [5, с.290]. 

 В центре нашего внимания - старшеклассник, стремящийся к максимальной реализации 
своих возможностей (самоактуализации), открытый для восприятия нового опыта, 
способный на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

 В контексте нашего исследования именно продуктивное использование способов 
тьюторского сопровождения позволяет учащемуся выстроить стратегию своей жизни, 
сформировать субъектную позицию к собственному развитию, определить свой 
образовательный маршрут, перспективы личностного роста и т. д.  

Безусловно, стратегия жизни (К.А. Абульханова - Славская, Л.Н. Куликова и др.) 
является индивидуальным, личностным способом самоорганизации человека для 
«осознанного, последовательного и продуктивного выстраивания своей социально 
значимой жизнедеятельности под цели собственного развития, мобилизации собственных 
духовно - практических усилий для успешного личностного становления и социализации» 
[4, с.303]. Поэтому стратегическое видение содержания и достижения своего будущего по 
своей сути диалектично, поскольку выступая результатом воспитания и собственного 
участия личности в нём (саморазвития), оно в тоже время является мотиватором этого 
саморазвития.  

 Поскольку учитель (тьютор), выступая в роли своеобразного навигатора, сопровождает 
старшеклассника (тьюторанта) в раскрытии личностного потенциала на пути выстраивании 
персональной жизненной стратегии, то мы вслед за С.А. Степановым [7, с.11 - 13], 
называем тьюторство навигацией личностного роста.  

Рассматривая стадии тьюторского сопровождения мы выделяем следующие стадии:  
 - стадия проявления (курсив наш) - осознание своей цели, когда тьюторант (учащийся) 

способен самостоятельно выделять, что является его «хочу»; другой человек 
рассматривается им как средство; 

 - стадия поиска - оценка, отбор и использование средств достижения цели, когда 
старшеклассник становится компетентным самостоятельно планировать и строить способ 
достижения цели; другой человек воспринимается как источник полезного ресурса для 
своего действия; 

 - стадия партнёрства - оценивание возможности использования ресурсов друг друга в 
совместной деятельности; проявление действий, направленных на признание и 
удовлетворение интересов и целей других людей; 

 - стадия улучшения общих возможностей – проявление способности самостоятельно 
заглядывать в будущее, действовать проактивно, строить горизонты развития; другой 
человек видится в разных позициях совместной деятельности, в зависимости от его 
самоопределения и компетентности. 

Таким образом, мы формулируем первую закономерность формирования 
интерсубъективной позиции у старшеклассников: чем продуктивнее педагог использует 
способы тьюторского сопровождения, раскрывая потенциальные возможности 
личностного роста старшеклассников, тем эффективнее будет процесс саморазвития 
учащихся. 

Данная закономерность позволяет определить гуманистический принцип формирования 
интресубъективной позиции у старшеклассников – принцип высвобождения личностного 



45

потенциала, который направляет процесс тьюторского сопровождения на отношение к 
учащемуся как уникальному субъекту, способному к непрерывному саморазвитию, 
самообразованию и самоорганизации. 

В волонтёрской деятельности у старшеклассников происходит: выход на новый уровень 
мотивации, реализация установки на систему «я и общество», развертывание 
многообразных форм общения, и в том числе высшей формы общения со взрослыми на 
основе морального сотрудничества, смещение равновесия между полюсами «Я» и 
«Другие», которое приводит к появлению социально значимой окраски поведения - оно 
становится просоциальным.  

Так, Я. Рейковским выделено три уровня просоциального поведения: альтруистическое 
поведение (курсив наш) - предполагает безраздельную самоотдачу, самопожертвование 
(отказ от собственных интересов в пользу других людей); помогающее поведение - означает 
учет потребностей и проблем другого человека и содействие их успешному разрешению 
(проблемы других могут несколько оттеснить собственные интересы субъекта); 
кооперативное поведение - сочетает в себе соблюдение собственных и чужих интересов ко 
взаимной пользе. Просоциальное поведение, согласно З. Линденбергу, наиболее общий 
термин для видов поведения, связанных интенционально с благополучием другого. Он 
выделяет пять видов просоциального поведения: сотрудничество; справедливость; 
альтруизм; надежность; уважительность к интересам других [10].  

Мы полагаем, что ведущими социально значимыми мотивами участия в социальном 
служении выступают: общественное призвание, чувство социальной значимости; 
самовыражение и самоопределение; профессиональное ориентирование; приобретение 
полезных социальных и практических навыков; возможность общения, дружеского 
взаимодействия с единомышленниками; приобретение опыта ответственного лидерства и 
социального взаимодействия. 

Также участие старшеклассников в волонтёрской деятельности приводит к: развитию 
эмпатии, позитивному изменению коммуникативного сознания и коммуникативных 
умений, формированию социальной активности, направленной на изменение и созидание 
окружающей действительности. 

 Очевидно, что внутренним условием возникновения контакта между 
взаимодействующими сторонами является проявление искреннего, подлинного уважения 
друг к другу, эмпатийность и толерантность, в свою очередь внутренние механизмы 
контакта - это эмоциональное и интеллектуальное сопереживание, сомышление, 
содействие. Эмпатический отклик другого нa то или иное переживание вселяет 
челoвеческому существу надежду на трансформацию своего опыта. 

 Как отмечают О.В. Баркунова, И.В., Кузьменко, юноши и девушки, реализовавшие себя 
в социально значимой деятельности, во взрослой жизни будут сопричастными личностями, 
обладающими лидерской позицией, принимающими участие в жизни общества, не будут 
бояться ответственности, смогут работать в команде [3].  

Отсюда следует, что добровольчество, в основе которого заложено благополучие других, 
альтруистические посылы, эмпатийное взаимодействие помогает старшеклассникам 
развить способность эффективно взаимодействовать с окружающими, благодаря 
пониманию себя и других при постоянном видоизменении психических состояний, 
межличностных отношений и условий социальной среды. 
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Организуя старшеклассников для участия в волонтёрской деятельности, учитель тем 
самым содействует их развитию, учащиеся удовлетворяют потребность в самоуважении и 
общении, осознают свою полезность, на деле следуют моральным принципам и открывают 
духовную сторону жизни.  

Таким образом, мы выводим вторую закономерность формирования 
интерсубъективной позиции у старшеклассников: чем разнообразней будет волонтерская 
деятельность старшеклассников, тем эффективнее будут осваиваться ими 
продуктивные способы взаимодействия с социумом. 

 На основании данной закономерности мы формулируем второй принцип формирования 
интерсубъективной позиции у старшеклассников – принцип проактивного 
(ответственного) взаимодействия, когда старшеклассник в процессе включения в 
социально востребованную деятельность, которой в нашем случае является волонтёрская 
деятельность, становится активным агентом в различных моделях взаимодействия. 

Система ценностей обуславливает процесс самореализации, поскольку в ходе 
культурного развития через взаимовлияние личности и общества раскрывается творческий 
потенциал человека. Ценности выступают как нормативные образования в структуре 
самореализации личности, ориентируясь на которые, человек становится творцом, 
носителем социокультурных традиций, осознаёт себя как саморазвивающуюся систему. 

Феномен самореализации связывается с ценностными ориентациями и 
смысложизненными проблемами человека. Проблема самореализации у Г.К. Чернявской 
связывается с нравственностью и социальной активностью личности и рассматривается в 
контексте человека созидающего [8]. 

 Очевидно, что процесс самореализации разворачивается в различных формах и 
направлениях под влиянием множества внутренних и внешних факторов. В работах Р.А. 
Зобова, В.Н. Келасьева, Н.В. Южаковой отмечается, что индивид, конструируя модель 
своего будущего, выбирает разные варианты её реализации: через свободное развёртывание 
своих потенций; через выполнение социальных требований; через следование ценностным 
установкам [2; 9].  

Многие педагоги и психологи связывают понятие «самоопределение» с понятиями 
«самореализация», «самоосуществление», «самоактуализация». При этом часть из них 
проводят параллели с трудовой деятельностью: К. Ясперс связывает самореализацию с 
делом, которому посвятил себя человек; А. Маслоу полагает, что самоакутализация 
проявляет себя через увлечённость значимой работой; И.С. Кон отмечает, что 
самореализация проявляется через общение, работу и труд; Н.С. Пряжников определяет 
сущностью профессионального определения, с одной стороны, поиск и нахождение 
личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой 
деятельности, а с другой - нахождение смысла в самом процессе самоопределения [6].  

В своём исследовании мы опираемся на мнение Л.Н. Куликовой, которая личностное 
самоопределение старшеклассника рассматривает как «аналитическую, рефлексивную 
работу личности, с одной стороны, по выявлению уровня зрелости основных своих 
«координат» - её характеристик как духовно - нравственной целостности, ориентированную 
на социальную включённость и продуктивность в социальном творчестве, их соответствия 
социальным ожиданиям, а с другой - по определению характера своего поведения и 
применению усилий для достижения этого соответствия» [4, с.285]. 
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Поэтому включение старшеклассников в проектную деятельность необходимо 
рассматривать через идеи деятельностного опосредования (Е.И. Головаха): для того чтобы 
сформировать устойчивые смысловые структуры, необходимо вовлечение человека в 
такого рода деятельности, в такого рода жизненные проблемы, где бы он мог реально 
осуществить, отстоять, испытать свои принципы и устремления, где бы они срослись, 
сплавились с его поступками и деяниями, стали личностными ценностями, т. е. 
смысловыми образованиями, направляющими и оправдывающими весь конкретный ход 
его жизни [1]. 

 В контексте нашего исследования преобразование социокультурной среды возможно 
через социальное проектирование, поскольку, с одной стороны, оно выступает как способ 
включения человека в культуру, с другой, как средство развития личности. В процессе 
социального проектирования происходит культурно - ценностное самоопределение 
старшеклассника или полезная самореализация, формируется его социальная 
инициативность как способность, выраженная в стремлении к самостоятельным 
общественным начинаниям, инициативе, активности, предприимчивости. Именно 
инициативный подросток имеет больше шансов на успешное самоопределение в жизни.  

Отсюда проектирование как универсальный и самостоятельный в интеллектуальном и 
социокультурном отношениях тип деятельности ценно своим обучающим, 
воспитывающим и развивающим предназначением и направленностью, когда создаются 
условия для развития и саморазвития учеников, обеспечивается пространство выбора и 
возможностей свободного и творческого действия.  

Таким образом, мы выводим третью закономерность формирования 
интерсубъективной позиции у старшеклассников: чем проектная деятельность 
старшеклассников будет более ориентирована на преобразование социокультурной среды, 
тем выше будет уровень полезной самореализации учащихся. На основании данной 
закономерности мы выводим третий принцип формирования интерсубъективной позиции у 
старшеклассников – принцип развивающей социальной интеракции. Этот принцип 
предполагает, что в результате творческого взаимодействия старшеклассников с 
социокультурной средой в процессе социального проектирования происходит смещение 
жизненной активности учащихся в смысловое пространство культурно - ценностного 
самоопределения.  
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УРОВНЯ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Модернизация системы кадрового обеспечения инновационной экономики 

промышленных предприятий требует концептуального пересмотра системы оценивания 
профессионального уровня инженерно - технических работников [1]. В связи с этим 
внедрение концепции эстафетного повышения профессионального уровня работников 
промышленных предприятий позволит решить ряд проблем, связанных с отставанием 
знаний специалистов этих предприятий от достижений науки в конкретных областях, 
инновационных возможностях и рисках предлагаемых для внедрения решений и 
непрерывности профессионального образования. 

В общем случае эстафетное повышение профессионального уровня работников 
промышленных предприятий – это непрерывное движение от достигнутого уровня 
профессиональных знаний к другому, более высокому. 
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Как показано в работах [2, 3], формирование инженерного мышления является основной 
целью эстафетного образования. Естественно, оно должно поддерживаться в течение всей 
профессиональной деятельности специалиста. При этом сущность эстафетного образования 
и его методическое обеспечение, изложенные в работах [4 – 7], в полной мере могут быть 
использованы при организации эстафетного повышения профессионального уровня 
работников промышленных предприятий. В связи с этим основная установка концепции 
эстафетного повышения профессионального уровня работников промышленных 
предприятий, дающая возможность реализовать личностные способности каждого из них, 
состоит в том, что работник предприятия становится основным субъектом любого учебного 
процесса, в том числе и повышения профессионального уровня. Однако режим эстафетного 
повышения профессионального уровня работников промышленных предприятий в отличие 
от иных педагогических технологий предполагает высокий уровень развития самосознания 
личности, которая определила цели и задачи своего профессионального развития [8]. 

В рамках концепции эстафетного повышения профессионального уровня работника на 
кафедре механики Института радиотехнических систем и управления Южного 
федерального университета в 2015 / 2016 учебном году была реализована часть программы 
дополнительного профессионального образования «Автоматизация технологических 
процессов и производств», посвященная разделам «Материаловедение» и «Технология 
обработки материалов». Занятия проводились как в виде лекционно - практических 
занятий, так и в виде самостоятельной работы слушателей – сотрудников Таганрогского 
авиационного научно - технического комплекса им. Г.М. Бериева (ТАНТК). 
Необходимость реализации такой программы была обусловлена тем, что многие 
слушатели, работая в конструкторских бюро и отделах ТАНТК, не имеют базового 
образования по специальностям «Самолето - и вертолетостроение» и «Техническая 
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», что вызывает у них некоторые 
затруднения в принятии решений по выбору авиационных материалов и технологий их 
обработки, наиболее оптимальных для прогнозируемых условий работы летательных 
аппаратов и их конструктивных элементов. 

Еще одной из форм эстафетного повышения профессионального уровня работников 
промышленных предприятий может быть дистанционное обучение, которое позволяет 
сконцентрировать необходимые усилия работника для решения проблем, связанных с 
конкретной профессиональной и жизненной ситуацией. Дистанционная форма эстафетного 
повышения профессионального уровня работника ведёт к разрушению существующих 
образовательных стереотипов и к тому, что сам работник может выбирать как формы, так и 
способы обучения, время и формы взаимодействия с обучающей программой или 
носителем информации. В результате дистанционная форма эстафетного повышения 
профессионального уровня предстаёт в качестве основы новой парадигмы системы 
повышения квалификации и образовательного процесса в целом, при которой центральной 
фигурой становится не только содержание учебного материала, предметы, формы и методы 
обучения, но и личность обучающегося, его индивидуальность, способность к 
самореализации [8 – 10]. Такой личностный подход при эстафетном повышении 
профессионального уровня предполагает индивидуализацию обучения, так как должен 
учитывать личностные психофизиологические и когнитивные особенности, ценности и 
индивидуальные потребности каждого работника предприятия [10]. 
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Важным вопросом, возникающим при организации эстафетного повышения 
профессионального уровня работников промышленных предприятий, является нахождение 
способов ускорения индивидуальной переподготовки конкретного работника. Эта задача 
возникает, с одной стороны, потому, что с усложнением техники и повышением роли 
человека в современном производстве каждый специалист должен обладать всё более 
глубокими и обширными знаниями. С другой стороны, время, отводимое на повышение 
профессионального уровня, не должно быть растянуто по продолжительности. При этом в 
процессе повышения профессионального уровня должна быть обеспечена прочная 
обратная связь между обучаемым и источником информации. 

Очень важно обеспечить максимальную заинтересованность работника в повышении 
своего профессионального уровня. Для этого необходимо обеспечить работнику 
возможность непроизвольного запоминания информации и ускоренный процесс выработки 
у него соответствующих умений и навыков. Основным принципом здесь может стать 
использование эмоционального состояния работника, учитывающего известную в 
информационной теории связь «эмоции – интерес – внимание» [11]. 

В заключении следует отметить, что эстафетное повышение профессионального уровня 
работников промышленных предприятий в значительной степени способствует решению 
проблем социальной адаптации работников к изменяющимся условиям производственного 
и социального бытия, а также к их эффективной занятости во всех отраслях 
промышленного производства. Одновременно меняется структура свободного времени 
работников любого возраста, возникает возможность повышения их 
конкурентоспособности при непрерывном обновлении ранее полученных 
профессиональных навыков. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ «ТВОРЧЕСКОЙ» И «ТЕХНИЧЕСКОЙ» КОМПОНЕНТ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 
В настоящий момент рядом вузов ведется обучение студентов по направлениям 

подготовки, в основе которых лежат как «творческие», так и «технические» компоненты, 
соотнесенные на паритетных основах по количеству учебных часов и трудоемкости 
изучаемого материала. К таковым можно отнести такие направления как 29.03.04 
«Технология художественной обработки материалов», 23.04.05 «Конструирование изделий 
легкой промышленности», 29.03.01 «Технология изделий легкой промышленности», 
07.03.01 «Архитектура» и ряд других, в той или иной степени родственных. 

В процессе обучения студенты таких направлений подготовки изучают целый ряд 
дисциплин творческой направленности, такие как «Рисунок», «Живопись», 
«Цветоведение», «Дизайн», «Композиция», «Скульптура и лепка», «Мастерство» и 
подобные им, а также дисциплины механического и технологического цикла, к которым 
относятся «Механика», «Материаловедение», «Технология обработки материалов», 
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«Метрология», «Оборудование для обработки материалов» и другие аналогичные, 
традиционно являющиеся сложными, но и очень важными для обучающегося [1, 2, 5]. 

Уровень подготовки студентов, степень их компетентности, глубина знаний, умений и 
навыков зависит от целого ряда факторов, предопределяющих качественные показатели 
процесса обучения. Многое здесь обеспечивает довузовская подготовка [3], особенно 
уровень знаний абитуриентов и результаты ЕГЭ по математике и физике, обучению по 
которым далеко не во всех современных школах уделяется достаточное внимание. 

Немалую роль на уровень подготовки студентов также оказывает влияние и материально 
- техническая оснащенность вуза современными учебно - лабораторными установками и 
комплексами, интерактивным оборудованием, современными электронно - 
вычислительными средствами, программными продуктами и средствами проектирования 
[3]. Это требует немалых затрат вуза на их приобретение и содержание, связанное с 
широким кругом вопросов, начиная от банальных коммунальных платежей, расходов на 
ремонт, приобретение расходных материалов, заканчивая приобретением лицензий на 
некоторые программные средства, используемые в учебном процессе. 

Профессиональный уровень профессорско - преподавательского состава, как и ранее, 
оказывает значительное влияние на процессе качественного обучения в вузе [3, 4]. Здесь 
важны и уровень владения преподавателя излагаемым материалом, и уровень заданий, 
раскрывающих творческую компоненту и побуждающих к поиску решения, и 
использование новых подходов в изложении учебного материала, повышающих его 
наглядность и доступность, и стимулирование интереса и познавательной активности, 
самостоятельности и творческого развития студентов, и многое другое, что нарабатывается 
и оттачивается с годами, с опытом учебной, методической и научной работы. 

Дисциплины механического и технологического цикла требуют умения работы со 
справочной литературой, проверки применимости различных теорий и гипотез в 
соответствии с расчетными схемами, видами нагружения, применяемыми материалами, 
оборудованием [3]. Дисциплины творческой направленности формируют мировосприятие, 
чувство прекрасного в большей степени через призму культурных и художественно 
значимых ценностей, гуманитарных творческих задатков студента и способностей к 
созданию чего - то нового. Такой симбиоз творческой и технической компонент требует от 
преподавателя своеобразного, неформального подхода к процессу обучения, методике 
преподавания, которые способствовали бы гармоничному развитию их обеих, полному 
формированию у выпускника вуза компетенций, отвечающих как за «творчество», так и за 
«технику», нераздельно связанных в единое целое. 

Этому же может служить и выполнение в разных семестрах студентами, 
междисциплинарных курсовых проектов, в конечной своей цели ориентированное на 
подготовку художественно - конструкторского и технологического разделов выпускной 
квалификационной работы (ВКР), что в значительной степени облегчает студентам 
формирование пояснительной записки к ВКР и процесс подготовки к защите [6]. 

Основой данных проектов является симбиоз «творческой» – анализ и проработка 
художественного облика, выбор цвета и конструкции проектируемого изделия, и 
«технической» составляющей – решение вопросов выбора материала изделия, технологии и 
режимов его обработки, используемого оборудования, инструмента и оснастки, наносимых 
покрытий, средств и методов контроля качества готовых изделий, который позволяет 
реализовать у студентов более высокий уровень освоения профессиональных компетенций, 
сформировать умения и навыки для качественного решения задач своей будущей 
профессиональной деятельности. 
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компетенций. Так, например, по направлению 29.03.04 «Технология художественной 
обработки материалов» стандартом предусмотрены общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции [1]. Развитие 
вышеперечисленных компетенций подразумевает формирование индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся, что является важной составляющей процесса 
обучения и процесса формирования будущего выпускника. 

В Южном федеральном университете реализуются модули университетской 
академической мобильности (МУАМ), направленные на получение дополнительных 
базовых знаний, позволяющие выйти за пределы образовательной программы, 
индивидуализировать обучение, освоить знания, умения и навыки из других предметных 
областей. Модули нацелены на подготовку специалистов, способных к профессиональной 
деятельности на стыке различных направлений науки и техники, и выходят за пределы 
предметной области образовательной программы. 
Для образовательной программы бакалавриата направления 29.03.04 трудоемкость 

МУАМ составляет 15 зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ), что включает в себя три 
дисциплины, трудоемкостью по 5 ЗЕТ каждая, направленных на формирование 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций обучающихся. Изучение модуля 
рассчитано на 3 семестра в течение 2 и 3 курсов обучения. 

Каждое структурное подразделение университета предлагает для выбора и изучения 
студентами от 1 до 3 модулей, каждый из которых содержит дисциплины, изучающиеся 
последовательно и имеющие одинаковую тематическую направленность, и от 1 до 10 
дисциплин по 5 ЗЕТ для последующего формирования из них комбинированных МУАМ, 
содержащих дисциплины разной тематической направленности. 

Руководитель образовательной программы (ОП) анализирует и рекомендует к выбору из 
общеуниверситетского перечня МУАМ модули и дисциплины, обеспечивающие 
реализацию образовательных компетенций студентов, предусмотренные Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Выпускающая кафедра, изучив сформированные руководителем ОП модули и 
дисциплины, предлагает их обучающимся по данному направлению подготовки для 
выбора в своем учебном процессе [2], тем самым позволяя студенту принять активное 
участие в построении индивидуальной образовательной траектории своего учебного 
процесса, максимально сориентировав его на собственную будущую профессиональную 
деятельность.  

Рассмотрение модулей университетской академической мобильности, происходит в ходе 
недели академической мобильности, проводимой в вузе в весеннем и осеннем семестрах 
обучения. Кроме этого, общение с работодателями в рамках недели академической 
мобильности дает возможность студенту сориентировать образовательную траекторию в 
рамках выполнения будущей выпускной квалификационной работы и последующей 
профессиональной деятельности. Обучающийся первого курса выбирает один модуль из 
предложенного перечня, что означает выбор сразу трех дисциплин, входящих в него и 
изучаемых на 2 - 3 курсах обучения. 

Формирование комбинированных МУАМ дает возможность довести до сведения 
студентов, выбравших данные модули, компетенции, расширяющие их кругозор и 
позволяющие реализовать концепцию эстафетного образования, направленную на 
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формирование инженерного мышления [3], а также является базой для развития 
технологий сетевого образования 
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдается рост въездного и выездного 
туризма, а также развитие внутреннего туризма, которые требуют четкой организации и 
взаимосвязи среди объектов туристской индустрии. При реализации услуг должна 
обеспечиваться безопасность жизни, здоровья туристов и экскурсантов, сохранность их 
имущества, должен осуществляться контроль за выполнением требований безопасности. 

Особую популярность приобрела туристская деятельность, которая относится к опасным 
путешествиям, связанная с временными выездами (путешествиями) с постоянного места 
жительства и реализацией познавательных, профессионально - деловых, оздоровительно - 
спортивных и других целей с помощью разнообразных технических средств (автомобиля - 
внедорожника, велосипеда, акваланга, байдарки, яхты и т.д.). 

Распространён так называемый «приключенческой туризм», который проходит в 
сложных географических или природных условиях. Он связан с рисками, которые 
возникают при следующих обстоятельствах: 

 - существование источников риска; 
 - проявление данного источника на опасном для человека уровне; 
 - подверженность человека воздействию источников опасности. 
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Вредные факторы (или факторы риска) в туризме могут быть классифицированы 
следующим образом: 

 - травмоопасность; 
 - воздействие окружающей среды; 
 - пожароопасность; 
 - биологические воздействия; 
 - психофизиологические нагрузки; 
 - опасность излучений; 
 - химические воздействия; 
 - повышенная запыленность и загазованность.  
Но главными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций, в которых имеют 

место травматизм и гибель людей, лежат организационно - психологические причины: 
неумение предвидеть и предупредить опасную ситуацию, некачественное 
инструктирование по соблюдению требований безопасности, низкий уровень 
профессиональной подготовки работников туристической отрасли. Предвидеть, что может 
случиться при возникновении экстремальных ситуаций, уметь правильно действовать - 
одна из важнейших задач лиц, которые работают в такой сфере бизнеса, как туристическая 
деятельность. Это приобретает особую важность и потому, что любые просчеты в деле 
обеспечения безопасности могут обернуться человеческими жертвами 

Решение этих проблем возможно только в ходе осуществления комплекса условий и 
мероприятий, приоритетным из которых является специальная подготовка туристических 
кадров по программам, содержащих способы защиты от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера, включая опасности при 
совершении террористических актов. На всех объектах, связанных с предоставлением 
туристических услуг, должны быть разработаны и утверждены планы действий персонала в 
чрезвычайных ситуациях, включающие взаимодействие с местными органами управления, 
участвующими в проведении аварийно спасательных и других неотложных работ. 

Регулировать и определять основные направления развития туристской индустрии и 
субъектов туристского рынка (туроператоров и турагентов) в области разработки и 
реализации организационных мер, учитывающих сочетание безопасных условий оказания 
услуг и осуществления задач тура, – главная на сегодняшний день задача, которую можно 
решить, объединив усилия всех организаций, имеющих отношение к туристической 
отрасли. 

Высокий уровень квалификации и профессиональной подготовки работников 
туристской сферы играет ключевую роль в качественном обслуживании в сфере туризма и 
является стимулом для ее совершенствования. 

Системная целенаправленная подготовка и повышение квалификации 
профессиональных кадров, ориентированных на приоритетные направления и виды 
туристской деятельности на территории региона, является одним из основных направлений 
действий по решению задач региональной политики в сфере туризма. Дополнительную 
подготовку работников туристической отрасли в области безопасности жизнедеятельности 
необходимо осуществлять в региональном учебно - методическом центре по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям.  
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Для реализации данного направления подготовки необходимо соответствующее учебно - 
методическое обеспечение: учебные программы, материальная база, учебно - методические 
указания, содержащие как информацию об опасностях, характерных для данного региона 
так и способы защиты от них. 

Программа обучения должна содержать такие направления как: психология безопасного 
туризма; проблемы безопасности в экстремальном (приключенческом) туризме и в 
технически сложных видах путешествий, сохранение экологического равновесия в 
окружающей среде, оказание первой помощи пострадавшим, действия при угрозе или 
совершении террористических актов. 

При подготовке данной группы обучаемых, особое внимание необходимо обращать на 
формирование чувства личной и коллективной безопасности, привитие навыков 
распознания и оценки опасностей и изучение способов защиты в любых условиях 
путешествия. 
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 РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
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В условиях современного информационного общества, предъявляющего как никогда 

высокие требования к адаптационным способностям личности, перед системой высшего 
образования встаёт задача поиска путей педагогического обеспечения развития у 
обучающихся способности адаптироваться к новым ситуациям социального 
взаимодействия – социальной адаптивности. 

Под социальной адаптивностью нами понимается интегративная характеристика 
личности, выступающая внутренним условием её успешной социализации и отражающая 
способность к выбору стратегий адаптации, отвечающих потребностям личности и 
оптимизирующих взаимодействие с социальной средой [1]. Являясь интегративной 
характеристикой, социальная адаптивность имеет сложную структуру, сообразно которой 
выстраиваются основные направления деятельности по педагогическому обеспечению её 
развития. В ряду них: формирование когнитивного компонента, включающего в себя 
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систему адаптационных знаний; формирование мотивационно - ценностного компонента, 
представленного системой мотивов деятельности и эмоционально - ценностных отношений 
в ситуации адаптации; формирование деятельностно - практического компонента, 
содержащего в себе опыт деятельности в адаптационной ситуации; формирование 
рефлексивного компонента, включающего в себя рефлексию деятельности. Особую роль в 
развитии социальной адаптивности играет производственная (у бакалавров 
педагогического образования – педагогическая) практика. Эта роль в развитии социальной 
адаптивности имеет как прямой, так и опосредованный характер и выражается в трёх 
аспектах.  

Во - первых, педагогическая практика выступает в качестве важнейшего фактора 
собственно профессионального становления студентов, позволяя решить целый комплекс 
задач. Среди таких задач: углубление и закрепление теоретических знаний обучающихся по 
психолого - педагогическим дисциплинам, а также предметных знаний; развитие 
гностических, проективных, организаторских, коммуникативных, прикладных и пр. 
педагогических умений и навыков; формирование творческого мышления и 
индивидуального стиля профессиональной деятельности; развитие потребности в 
педагогическом самообразовании и самосовершенствовании и многое другое. Это создаёт 
предпосылки к будущей социально - профессиональной адаптации.  

Во - вторых, педагогическая практика играет важную роль в развитии личностных 
качеств обучающихся, в том числе, составляющих социальной адаптивности 
(коммуникативных умений и навыков, моральной нормативности, рефлексии, установки на 
поисковую активность, навыков саморегуляции психоэмоционального состояния и т.д.). На 
это указывает целый ряд работ. Так, например, в работе И.А. Ганичевой раскрывается 
развивающая роль педагогической практики в развитии коммуникативных способностей 
[2]. И.В. Комарова и Т.С. Марченко характеризуют педагогическую практику как фактор 
формирования у студентов способности к рефлексии [3]. Ю.В. Яковлева рассматривает 
педагогическую практику как средство развития эмоциональной устойчивости студентов 
[4].  

В - третьих, прохождение педагогической практики в образовательных организациях 
представляет собой адаптационную ситуацию, требующую мобилизации не только 
профессиональных умений и навыков, но и адаптационных ресурсов личности, выбора 
оптимальных стратегий. Студент адаптируется к организационной культуре 
образовательной организации, к отношениям с руководством и коллективом педагогов и 
школьников, к процессу профессионально - трудовой деятельности.  

Реализация всех трёх аспектов определяется организацией педагогической практики, 
содержанием заданий. Рассмотрим лишь те аспекты, которые непосредственно связаны с 
развитием социальной адаптивности и её компонентов.  

Педагогическая практика у бакалавров педагогического образования осуществляется в 
реальных условиях учебно - воспитательного процесса, что позволяет обучающимся 
комплексно оценить свою подготовку. В этом смысле практика носит рефлексивный 
характер и позволяет в самостоятельном режиме принимать решения в ходе 
педагогического взаимодействия со школьниками, что особенно важно для формирования 
рефлексивного компонента социальной адаптивности.  
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Так, в качестве заданий, способствующих развитию рефлексии, в том числе и в 
адаптационной ситуации (каковой и является педагогическая практика), студентам - 
практикантам было предложено обязательное завершение проводимых ими уроков и 
воспитательных мероприятий самоанализом. Предметом размышлений обучающихся 
становились методы и средства собственной педагогической деятельности, процессы 
выработки и принятия практических решений, маленькие победы и поражения в 
установлении контакта и педагогически целесообразного взаимоотношений со 
школьниками.  

В качестве инструмента самоанализа и самооценки собственной педагогической 
деятельности выступает Портфолио студента - практиканта. Студент по собственному 
усмотрению отбирал в своё «досье» наиболее удачные, с его точки зрения, конспекты 
уроков и воспитательных мероприятий, а также разного рода методические наработки и 
психодиагностические методики, использованные им для решения психолого - 
педагогических задач. Портфолио или отдельные работы предварялись объяснением, 
почему он считает необходимым отобрать именно эти работы, методики и прочее. Каждый 
конспект сопровождался краткими комментариями: что получилось из запланированного, а 
что нет и почему; согласен ли он с оценкой методиста, однокурсников и какие выводы 
можно сделать из результатов работы. Главное в таком Партфолио – самооценка 
профессионально - педагогической деятельности.  

Помимо развития рефлексии, педагогическая практика способствует формированию у 
студентов - практикантов установки на активный поиск оптимального решения в ситуации 
неопределённости (поисковую активность), умений и навыков целенаправленно 
выстраивать модель своего поведения, избегая импульсивных форм и не взвешенных 
решений. Это связано с сущностью педагогической деятельности как таковой. В силу её 
задачной структуры, педагогическая практика представляет собой систему решения 
педагогических задач, т.е. осмысленных педагогических ситуаций с привнесёнными в них 
целями в связи с необходимостью познания и преобразования действительности. Решение 
педагогических задач способствует формированию у обучающихся умений 
целенаправленно строить модель своего поведения, осуществлять выбор оптимального 
варианта действия и анализировать полученные результаты.  

Вместе с тем, не все студенты понимают задачный характер педагогической 
деятельности. В этой связи, одним из заданий для студентов - практикантов стал анализ 
педагогической ситуации и решение педагогической задачи из их реальной практики. 
Задание выполнялось в соответствии со следующей инструкцией.  

1. Вспомните одну из наиболее сложных педагогических ситуаций, с которой 
столкнулись в ходе педагогической практики (конфликта, нарушения школьниками правил 
поведения и недисциплинированности, низкой познавательной активности на уроке и др.).  

2. Проанализируйте педагогическую ситуацию, обратив особое внимание: на 
характеристику педагогической системы и особенности учебно - воспитательного процесса 
в ней; на условия и обстоятельства, при которых произошла ситуация; на характеристику 
субъектов и объектов воспитания; а также на характеристику особенностей вашего 
взаимодействия с классом. 

3. Определите проблему и сформулируйте задачи (стратегические, тактические и 
оперативные), которые следовало решить в данной ситуации.  
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4. Опишите ваш вариант решения педагогической проблемы, ответив на вопросы: 
Какие задачи вы ставили в данной ситуации? Какие организационные формы, методы, 
приёмы и средства вы использовали и чем руководствовались при их отборе?  

5. Проанализируйте полученные результаты с точки зрения достижения поставленных 
задач.  

6. Рассмотрите альтернативные варианты решения задачи, определив: возможные 
направления ваших действий; организационные формы, методы, приёмы и средства; 
предполагаемые результаты и последствия. 

7. Обоснуйте оптимальный, с точки зрения личностного развития конкретных 
школьников и коллектива в целом, вариант. 

Решение педагогических задач, как осуществление обдуманного выбора из нескольких 
вариантов возможного поведения, способствовало активизации поисковой активности 
обучающихся, формированию у них умений и навыков осуществления выбора (анализа 
ситуации, постановки цели, выбора способа её достижения, анализа результатов), а также 
формированию ответственности за осуществление выбора и установки на субъектный 
характер деятельности. 

Помимо вышеназванного, в ходе педагогической практики у обучающихся 
совершенствовались вербальные и невербальные коммуникативные умения и навыки: 
установления контакта с разными субъектами педагогического взаимодействия 
(учениками, учителями, методистами, администрацией, родителями учеников); создания в 
классе психологически комфортной, благоприятной для проявления творчества атмосферы; 
раскрытия школьников на общение; активного слушания и публичного выступления; 
непредвзятого оценивания позиций сторон и нахождения решений в конфликтных 
ситуациях и др.  

Прохождение педагогической практики также можно рассматривать как проверку 
сформированности у студентов - практикантов навыков саморегуляции 
психоэмоционального состояния в стрессовой ситуации. Современная школа требует от 
педагога уравновешенности, большой выдержки, сочетания любви к своим воспитанникам 
с достаточно высоким уровнем самообладания, умением управлять своими эмоциями. В 
этой связи, педагогическая практика является своеобразным тренингом в естественных 
условиях.  

Таким образом, прохождение педагогической практики, помимо решения задачи 
профессионального становления обучающихся, способствует развитию у них когнитивного 
(знания о себе и приёмах и способах адаптации в новом трудовом коллективе), 
мотивационно - ценностного (установки на активное изменение своего положения), 
деятельностно - практического (навыки саморегуляции психоэмоционального состояния, 
коммуникативные умения и навыки) и рефлексивного (умения анализировать свою 
деятельность, соотносить её с полученными результатами, оценивать адекватность и 
готовность её корректировать) компонентов социальной адаптивности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Воскрекасенко, О.А. Модель формирования социальной адаптивности будущих 
педагогов / О.А. Воскрекасенко // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Гуманитарные науки. – 2013. – № 2. – С. 186–195. 



61

2. Ганичева, И.А. Развитие коммуникативной компетентности студента в процессе 
педагогической практики в вузе / И.А. Ганичева // Высшее образование сегодня. – 2014. – 
№ 12. – С. 19–22. 

3.  Комарова, И.В. Формирование у студентов способности к рефлексии в процессе 
педагогической практики / И.В. Комарова, Т.С. Марченко // Герценовские чтения. 
Начальное образование. – 2016. – № 1. – С. 227–233. 

4. Яковлева, Ю.В. Педагогическая практика как средство развития эмоциональной 
устойчивости студентов / Ю.В. Яковлева // Высшее образование сегодня. – 2015. – № 9. – С. 
70–74. 

© О.А. Воскрекасенко, 2016 
 
 
 

УДК 504 
С.В. Гончарова  

преподаватель географии и экологии  
Омский технологический колледж,  

г. Омск, Российская Федерация  
 

ЭКОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Стратегия модернизации образования основывается на совокупности норм деятельности 
по достижению заданных показателей в течение длительного периода, обеспечивающих 
развитие конкурентоспособного образования на национальном и мировом уровне. 
Ведущим направлением деятельности в начале XXI столетия становится формирование 
конкурентоспособного человеческого потенциала», способного реализовать себя не только 
в пределах РФ, но и в мировом масштабе. [4, с. 20 - 22; 11, с. 90 - 108] 

В настоящее время в средних профессиональных учебных заведениях преподается курс 
экологии. Не является исключением и Омский технологический колледж (ОмТК). Эта 
дисциплина преподается студентам I и II курсов. Цель – экологическое образование 
конкурентоспособных специалистов как условие формирования культуры устойчивого 
развития [1, с. 10 - 17; 2; 3, с. 273 - 287; 6, с. 19 - 22; 9, с. 29 - 33; 12, с. 27 - 30] 

Учебный процесс включает лекции, практические занятия и самостоятельную работу 
студентов. Лекционный материал содержит основные экологические и дополнительные 
сведения к материалу учебников, позволяющие студентам сформировать целостное 
представление по изучаемым темам.  

Важная роль в обучении студентов отводится аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работе. Навыки и умения формируются у ребят в ходе практических 
занятий. Каждое практическое занятие начинается с определения исходного уровня знаний 
путем ответов на вопросы вводного тестового контроля. Затем следует фронтальный опрос, 
в ходе которого оценивается уровень подготовки к занятию, формируется умение грамотно 
излагать свои мысли, производится разбор теоретического материала. Для развития 
творческих возможностей студентов и оптимизации усвоения материала используются 
инновационные методы, например, деловые игры. [10, с. 546 - 549]. Материалом служат 
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ситуационные задачи, при решении которых формируется способность студентов к 
совместному анализу и оценке ситуаций, умение работать с информацией, излагать и 
отстаивать свою точку зрения.  

Индивидуальная самостоятельная работа в основном носит внеаудиторный характер. 
Опорными пунктами при этом служат перечень вопросов для самоподготовки и источники 
литературы. 

Внеучебная творческая деятельность проявляется в участии учащихся в конференциях, 
конкурсах и выставках, проводимых музеями и вузами. Активное участие на протяжении 
15 лет они принимают в Международном молодежном экологическом проекте «ЭКО» [5, 
с.10 - 12; 7, с.41 - 43; 8, с.33 - 35] на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова и Неделе экологии [13, 
с. 32 - 34] на базе ОГИС. Активная внеучебная экологическая деятельность способствует 
привлечению внимания к экологическим проблемам на международном уровне и решению 
проблем своего региона. Положительные практики экологизации деятельности участников 
проекта основаны на их научных интересах. Научно - творческими итогами являются 
статьи, доклады, рисунки, листовки, открытки и кроссворды студентов ОмТК, 
представленные на выставке «ЭКО» и «Декада экологии». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 
Одним из механизмов реализации основной образовательной программы школы, вместе 

с учебным планом, является план внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, а также 
возможности образовательной организации. Сегодня учитель имеет возможность 
разрабатывать собственные программы внеурочной деятельности, чтобы учащиеся могли 
получить знания в интересующей области. 

Одним из видов дифференциации обучения по интересам являются факультативные 
занятия. Как правило, на факультативных занятиях рассматриваются вопросы, выходящие 
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за пределы страниц школьных учебников, и создаются условия для формирования 
познавательных компетенций. Также факультативные занятия способствуют 
профессиональному самоопределению учащихся. 

Раздел «Алгоритмизация и программирование» – один из сложных разделов 
информатики. С его изучением связано много проблем, как содержательных, так и 
организационных. Каждый учитель сталкивается с тем, что необходимо мотивировать 
ученика, выбрать формы обучения, подобрать прикладного характера задачи. Ко всему 
прочему, это должно еще и увлечь ученика. Степень увлечения программированием у 
разных детей разная. 

Развитие алгоритмического мышления, можно сказать, является элементом общей 
культуры ученика. Изучение программирования способствует развитию аналитического и 
абстрактного мышления, умению ставить цели. А для мотивации к изучению 
программирования необходимы нетрадиционные формы и методы обучения.  

Большую вариативность учебного материала, свободу в выборе форм занятий, свободу 
для самостоятельной работы учащихся предоставляют факультативные занятия. Кроме 
того, они позволяют восполнять тот объем недостающей информации, которую очень 
трудно изложить во время урока. А значит, для изучения программирования такой вид 
внеурочной деятельности, как факультатив, просто незаменим.  

Какие же современные педагогические технологии целесообразны при организации 
факультативных занятий? Создание проблемных ситуаций – один из активных методов 
обучения – развивает творческие способности учащихся, активизирует способности 
получать новую информацию самостоятельно, прибегая к методам анализа, синтеза, 
сравнения и обобщения. Одними из активных методов формирования учебно - 
познавательной компетенции являются игровые (загадки, ребусы, кроссворды, шарады и 
др.), вызывающие огромный интерес школьников. Игровые методики повышают 
активность учащихся, усиливают их потребности в знаниях. Работа в группах также 
развивает познавательный интерес, при этом акцент делается на самостоятельную работу 
учащихся, на чувства ответственности и самокритичности.  

В рамках каждого учебного предмета формируется способность ученика справляться с 
самыми различными задачами. В сфере познавательной деятельности формируются учебно 
- познавательные компетенции, которые позволяют ученику добывать знания из 
окружающей действительности, овладевать приемами действий в нестандартных 
ситуациях. 

Такие современные технологии организации учебно - воспитательного процесса, как 
проблемное, проектное обучение способствуют формированию учебно - познавательных 
компетенций и позволяют раскрыть творческий потенциал ученика. 

Увлекательным, с точки зрения содержания факультативных занятий по 
программированию, может стать изучение графических возможностей языка 
программирования. Все современные языки программирования включают поддержку 
графики. Изучение графических возможностей языка в рамках факультативных занятий 
позволяет сделать изучение программирования эмоционально привлекательным. В рамках 
таких факультативных занятий можно организовать проектную деятельность или 
использовать игровые методики в обучении. 

© Н.А. Давыдова, А. К. Тимиргалеева, 2016 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
На современном этапе развития общества в процессе организации образовательного 

процесса педагогические коллективы интенсивно внедряют в работу инновационные 
технологии. Поэтому основная задача педагогов – выбрать методы и формы организации 
работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые будут направлены 
на всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка.  

Для реализации основных целей и задач воспитания, образования и развития детей в 
своей работе мы активно применяем следующие современные образовательные 
технологии: здоровьесберегающие технологии; информационно - коммуникационные 
технологии; игровые технологии; технологии развивающего обучения. 

Современные психолого - педагогические технологии вводим в образовательный 
процесс комплексно. Наибольшее внимание уделяем здоровьесберегающим и 
информационно - коммуникационным технологиям. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии, используемые нами - это, прежде 
всего, технологии воспитания культуры здоровья воспитанников и сохранения и 
повышения уровня их здоровья. 

Для укрепления здоровья воспитанников в своей практической работе мы используем 
следующие здоровьесберегающие технологии: 

 - пальчиковую гимнастику, направленную на развитие мелкой моторики рук О.В. 
Узоровой и Е.А. Нефедовой; 

 - дыхательную гимнастику А.Н. Стрельниковой; 
 - психогимнастику, ориентированную на снятие эмоционального напряжения А. 

Алябьевой; 
 - игры - релаксации для снятия нервного напряжения М. Чистяковой; 
 - динамические паузы (во время ООД и в др. режимные моменты); 
 - ежедневную утреннюю гимнастику по технологии Н.А. Сидоровой и О. А. Соколовой. 
 - гимнастику пробуждения (ежедневно после дневного сна), 
 - различные виды подвижных игр (народные, авторские). 
Применение здоровьесберегающих технологий в целях формирования привычки к 

здоровому образу жизни было представлено в рамках различных форм работы с 
родителями: в проведении физкультурного досуга «Папа, мама, я – спортивная семья», а 
также спортивно - игровой программы «Звездный след», мастер - класса «Здоровье детей в 
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наших руках». В летний период родители активно принимали участие в массовых 
спортивных мероприятиях (физкультурный досуг «Здоровая семья», в честь Дня любви, 
семьи и верности). 

 Таким образом, совместная здоровьесберегающая деятельность педагогов, 
воспитанников и родителей сформировала у детей стойкую мотивацию к ведению 
здорового образа жизни, у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья детей. В результате применения современных 
здоровьесберегающих технологий удалось добиться снижения количества частоболеющих 
детей на 20 % за прошлый год, о чем свидетельствуют данные мониторинга 
заболеваемости. Благодаря проделанной работе уровень знаний у воспитанников в области 
основ здорового образа жизни по результатам мониторинга усвоения к концу учебного года 
вырос на 23 % и составил 90 % (высокий уровень). 

В настоящее время большое внимание уделяется внедрению информационно - 
коммуникационных технологий в педагогический процесс на всех ступенях образования. В 
процессе активной информатизации образования в современном мире воспитание и 
развитие детей становится невозможным без использования информационно - 
коммуникационных технологий [1, с.7]. В организованной образовательной деятельности 
для лучшего усвоения и закрепления предлагаемого нашим воспитанникам учебного 
материала мы используем: графическую, текстовую и аудиовизуальную информацию, с 
помощью компьютера моделируем такие жизненные ситуации, которые сложно показать 
во время образовательной деятельности. В этой технологии нас привлекает достаточно 
легкое преподнесение наглядного материала, быстрота запоминания детьми необходимой 
информации. Используем компьютерную программу Microsoft Power Point для показа 
презентаций в процессе организованной образовательной деятельности: «В гости к нам 
пришла зима», «Путешествие в прошлое жилищ». Нами собраны презентации «Звуки 
природы», «Домашние животные». 

Благодаря использованию педагогических технологий и их интеграции, образовательный 
процесс становится целесообразным, результативным, что обуславливает развитие у детей 
любознательности, способности самостоятельно решать поставленные задачи в разных 
видах деятельности [2, с.32]. 
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В формировании личностных качеств, необходимых выпускнику образовательной 
организации среднего профессионального образования, большую роль играет 
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воспитательная работа. Для более эффективного решения воспитательных задач создается 
система классного руководства. Работа классного руководителя должна способствовать 
воспитанию у студентов чувства гражданственности, патриотизма; формированию 
всесторонне развитой личности специалиста среднего звена; воспитанию члена коллектива, 
владеющего культурой межличностных отношений. [1]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 
образования говорится о том, что личностные результаты освоения основной 
образовательной программы должны отражать, кроме всего прочего и …14) 
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально - 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого - направленной деятельности [2]. 

Роль классного руководителя в экологическом воспитании и формировании 
экологической культуры личности трудно переоценить. Главной целью является 
формирование у учащихся понимания взаимодействия человека и природы. Это 
достигается путем изучения изменений в природе, происходящих в естественных условиях, 
а также под воздействием деятельности человека. Изучение и прогнозирование изменений 
природы под влиянием деятельности человека – одна из основных задач в наше время [3]. 

В современных условиях особенно актуально становится переориентация 
образовательного процесса на методы, нацеленные на развитие способностей думать, 
анализировать, самостоятельно находить и обобщать информацию, делать выводы. В 
экологическом воспитании могут быть успешно применены такие современные 
образовательные технологии, как проблемное обучение (учебная дискуссия), 
компьютерные технологии (электронная почта, скайп, мультимедиапрезентации, 
видеофильмы), интерактивные технологии (эколого - психологический тренинг, 
интерактивные лекции, бинарные лекции, проблемные лекции, семинары - диспуты), 
проектное обучение [4]. 

Например, когда я училась в Большеходяшевской неполной средней школе 
Зеленодольского района, наш классный руководитель Арзютов Николай Александрович 
часто организовывал экскурсии по окрестностям. Он рассказывал о лесозащитных полосах, 
эффективном и ресурсосберегающем сельском хозяйстве. Мы посещали заброшенные 
запруды, и наш классный руководитель предлагал нам создать проект набережной с 
современной инфраструктурой для культурного отдыха сельчан. Мы рисовали проекты, 
дискутировали. Немного позже я узнала, что это называется методом проектов. В 
настоящее время успешно реализую его со своими подопечными. 

Тематически воспитательную работу по экологическому воспитанию группы можно 
выстроить следующим образом.  

1. Знакомство с природой родного края. Это пешие экскурсии на Маяк, Московские 
горки и другие места нашего «изумрудного города».  

2.  Изучение неблагоприятных воздействий: шум, урбанизация, отходы. Сюда 
относятся беседы и учебные исследовательские проекты, а также участие в субботниках. 

3. Изучение взаимодействия экономики и окружающей среды. Мы живем в 
промышленном городе, в котором функционируют крупные заводы федерального 
значения, которые влияют на экологию города, поэтому в работу с группой также 
включаются посещение промышленных предприятий города.  
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Применение в учебном процессе современных образовательных технологии 
вырабатывает умения и навыки системного мышления, пробуждает у студентов 
стремление к поиску новых идей, побуждает к творчеству и коллективному 
взаимодействию, способствует формированию готовности к собственному оптимальному 
взаимодействию с природой [5]. 
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Одной из особенностей нового образовательного стандарта является введение 
масштабной внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все 
виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. В педагогической практике возникает ситуация, когда ребенок 
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по каким - либо причинам не может быть успешным в освоении учебной деятельности 
либо осваивать ее медленно. В этой связи педагогу необходимы дополнительные ресурсы, 
которыми можно было бы воспользоваться для формирования основных компонентов 
учебной деятельности. Значительным потенциалом для этого обладает внеурочная 
деятельность. Содержание деятельности учащихся во внеурочное время - это, прежде всего, 
единство игровой и познавательной деятельности. Внеурочная деятельность является 
составной частью учебно - воспитательного процесса и одной из форм организации 
свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 
система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 
каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Цель внеурочной 
деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора. Если предметные результаты достигаются в основном при 
изучении предметных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 
личностных - ценностей, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 
деятельности гораздо выше, т.к. ученик выбирает ее исходя из интересов, мотивов. Учитель 
поставлен в определенные рамки, при эффективном же подходе к использованию 
внеурочной деятельности данные рамки значительно размываются. Внедрение в 
образовательный процесс внеурочной деятельности по предмету с грамотно 
организованным использованием метапредметных связей особенно актуально в период 
перехода на государственные образовательные стандарты нового поколения. Их 
применение раскрывает перед учителем огромные возможности, способствующие 
улучшению успеваемости учащихся, повышению их заинтересованности в приобретении 
комплекса знаний и как следствие: расширению кругозора, многостороннему изучению 
предмета, повышению степени самостоятельной деятельности, поиску и изучению 
дополнительного материала, а также множеству других положительных во всех 
отношениях результатов. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, классных часов, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований 
и т.д. [1, с. 82]. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 
На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие организаторские, 
творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном 
развитии детей. Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог 
ощутить свою уникальность и востребованность. Работа в форме проведения праздников, 
экскурсий, разнообразных викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. 
способствует развитию у детей навыков общения и совместной деятельности, проявлению 
их личностных качеств. 
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Большую часть времени во внеурочной деятельности уделяется методу проектов. 
Проектная деятельность имеет ту же структуру, что и учебная деятельность. Поэтому она 
выступает логическим продолжением в формировании всех компонентов, закладываемых в 
учебной деятельности. 

 Учебная деятельность будет формироваться и осознаваться быстрее, если у ребенка, с 
помощью проектной деятельности, расширено поле для отработки и применения 
освоенных способов познавательной деятельности. В процессе проектной деятельности 
формируется человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно 
получающий необходимую информацию из максимально большего числа источников, 
умеющий ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и 
делать выводы, принимать решения в сложных ситуациях. Происходит развитие личности 
обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях 
информационного общества. Таким образом, занятия по предметам школьного цикла 
имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной 
деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся 
организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и 
всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой 
степени способствует гармоничному воспитанию каждого школьников, а также дает 
возможность практически использовать знания в реальной жизни, а значит, развивает 
предметные и метапредметные результаты. 
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Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное 

же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение 
темпов развития. А значит, школа должна готовить своих учеников к той жизни, в которой 
им будет легко и свободно. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно 
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больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и 
познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. Многие 
годы традиционной целью школьного образования было овладение системой знаний, 
составляющих основу наук. Память учеников загружалась многочисленными фактами, 
именами, понятиями.  

Результаты проводимых за последние два десятилетия международных сравнительных 
исследований заставляют насторожиться. Российские школьники лучше учащихся многих 
стран выполняют задания репродуктивного характера, отражающие овладение 
предметными знаниями и умениями. Однако их результаты ниже при выполнении заданий 
на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содержание которых 
представлено в необычной, нестандартной форме, в которых требуется провести анализ 
данных или их интерпретацию, сформулировать вывод или назвать последствия тех или 
иных изменений.  

 Мы воспитываем молодёжь, живущую в современном обществе, а современному 
обществу нужна молодежь, умеющая выделять проблемы, задавать вопросы, 
самостоятельно находить ответ на поставленные вопросы, учиться, делать выводы, 
принимать решения. Главной целью образования становится не передача знаний и 
социального опыта, а развитие личности ученика, его способности самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. На мой взгляд, наиболее 
конструктивным решением проблемы является создание таких условий в обучении, в 
которых каждый ученик сможет занять активную личностную позицию и в полной мере 
выразить себя. А системно - деятельностный подход в обучении призван помочь в 
воспитании именно человека деятельного: не только умеющего что - либо делать, но 
понимающего, что он делает, для чего и как. Благодаря системно - деятельному подходу 
учащиеся учатся анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно - 
следственные связи, классифицировать и производить другие логические операции, 
лежащие в основе развитого ума.  

В условиях перехода школы на ФГОС перед учителями ставятся задачи формирования 
знаний в соответствии с новыми стандартами, формирование универсальных действий, 
обеспечивающих все учебные предметы, формирование компетенций, позволяющих 
ученикам действовать в новой обстановке на качественно высоком уровне. Реализации 
данных задач в полной мере способствует системно - деятельностный подход в обучении, 
который заложен в новые стандарты. Поэтому и появилась потребность введения 
деятельностного метода обучения. 

Основная идея системно - деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не 
даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 
исследовательской деятельности. Они становятся маленькими учеными, делающими свое 
собственное открытие. Задача учителя при введении нового материала заключается не в 
том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. Учитель должен 
организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения 
проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях.  

 В начале своей практики применяла технологию системно - деятельностного подхода на 
уроках повторения и закрепления изученного материала. В последнее время применяю 
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данный подход на различных видах уроков, стараюсь использовать его на каждом этапе 
урока. Организую исследовательскую деятельность, применяю ИКТ, что даёт стабильные 
результаты и делает участие школьников в учебном процессе интересным и активным. 
Применение системно - деятельностного подхода происходит как на отдельном этапе 
урока, так и в целостной классно - урочной системе, внеклассной воспитательной 
деятельности, консультативно - разъяснительной работе с родителями[1, с. 82].  

 Системно - деятельностный подход способствует положительной динамике качества 
знаний учащихся, формирует всесторонне развитую личность, обладающую критическим 
мышлением. Кроме того, при работе в группах: со слабыми учащимися (для отработки 
элементарных знаний), с сильными учащимися (при подготовке к школьным олимпиадам) 
системно - деятельностный подход может стать подспорьем и помощником.  

 Реализация системно - деятельностного подхода способствует формированию у 
учащихся основных учебных умений, позволяет им успешно адаптироваться в основной 
школе и продолжить предметное обучение, а так же ведет к воспитанию ученика – 
исследователя. 

Воспитание ученика - исследователя – это процесс, который открывает широкие 
возможности для развития активной и творческой личности, способной вести 
самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, 
принимать решения и нести ответственность за них. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ 
 

 В условиях современного общества семья является нестабильным социальным 
институтом, что в большинстве случаев приводит к образованию неполных семей. В 
последние годы такая семья – распространенное явление. Каждый седьмой ребенок 
воспитывается в неполной семье. Основная причина этого – развод родителей, при котором 
ребенок остается с одним из опекунов, чаще всего – с матерью. Образ жизни с одним 
родителем является специфическим и зачастую пагубно отражается на воспитательном 
процессе.  
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 Вопросы, посвящённые проблеме детско - родительских отношений, рассматривались 
учёными на протяжении всего развития психологической науки и практики. В 
отечественной психологии исследованиями в этой области занимались Л. И. Божович, Л. С. 
Выготский, И. В. Дубровина, М. И. Лисина, А. Н. Леонтьев, В. С. Мухина, Г. Т. 
Хоментаускас, Д. Б. Эльконин и многие другие. 

 Неполная семья – это ближайшая группа родственников, которая состоит из одного 
родителя с ребенком или с несколькими детьми, являющимися несовершеннолетними. 
Неполная семья образуется, как правило, вследствие расторжения брака, внебрачного 
рождения ребенка, смерти одного из родителей или раздельного их проживания. В связи с 
этим необходимо выделять следующие разновидности неполных семей: осиротевшие, 
внебрачные, разведенные и распавшиеся. В зависимости от того, кто из родителей 
занимается воспитанием детей, выделяют материнские и отцовские неполные семьи [1, 
с.15]. 

Ребенку, воспитывающемуся в неполной семье, присуще недоверие к людям, 
подозрительность и, как следствие, склонность к отстраненности, изоляции, которые в свою 
очередь становятся причиной ограничения развития. Как правило, происходит отставание в 
умственном и физическом развитии, повышается агрессивность. Воспитываясь одним из 
родителей, такой ребенок приобретает множество психологических проблем. Отсутствие 
одного из родителей приводит к нарушениям психического развития ребенка, снижению 
его социальной активности, деформациям личности, а также разного рода отклонениям в 
поведении и состоянии психического здоровья. Все это оказывает серьезное влияние на 
дальнейшую личную жизнь, независимо от пола ребенка. [2, с.54]. 

Воспитание в условиях неполной семьи осуществляется в более трудных условиях. 
Статистические исследования свидетельствуют, что в силу названных причин дети из 
неполных семей, по сравнению со сверстниками из полных семей, имеют более низкую 
школьную успеваемость. Для полноценного развития интеллекта ребенка очень важно, 
чтобы в его окружении начиная с раннего детства, встретились оба типа мышления: и 
мужской, и женский. Отсутствие отца или матери в семье отрицательно сказывается на 
развитии интеллектуальных способностей, как мальчиков, так и девочек. 

Важной психологической проблемой, связанной с воспитанием ребенка в неполной 
семье, является нарушение половой идентичности, несформированность навыков 
полоролевого поведения. Процесс половой идентификации, то есть осознание ребенком 
своей половой принадлежности и приобретения психологических особенностей поведения, 
характерных для представителей определенного пола, во многом зависит от состава семьи 
и влияния матери или отца на формирование у ребенка жизненных и ценностных 
установок. Именно в условиях семейного воспитания дети получают первый опыт личного 
поведения, эмоционального реагирования на различные ситуации, учатся познавать 
окружающий природный и социальный мир, организовывать свой быт, эффективно 
участвовать в межличностном и межполовом общении. [2, с.57]. 

Дети, воспитывающиеся в неполных семьях, лишены примера семейных 
взаимоотношений мужчины и женщины. От показателя идентификации детей со своими 
родителями зависит эффективность семейного воспитания. Ребенок принимает 
нравственные и идеологические нормы своих родителей, а в неполной семье эта 
составляющая воспитательного процесса деформируется. [1, с.35]. 
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Гиперопека является одной из форм деформации воспитания в неполной семье. 
Утрирование формы любви, чрезмерной заботы веду к психологическим отклонениям и 
задержкам в интеллектуальном развитии детей, формируют у них заниженную самооценку, 
способствуют подавлению их самостоятельности. 

Распространённой ошибкой воспитания является отстраненность родителя от 
воспитательного процесса и чрезмерная ориентация на материальную заботу о ребенке. 
Совмещение профессиональной и родительской ролей, что, при режиме полной занятости, 
существенно снижает время, которое могло бы быть использовано родителем для 
совместного времяпрепровождения с ребенком, минимизируя, таким образом, 
воспитательное внимание матери [2, с.60].  

Неполнота семьи увеличивает риск того, что дети, выросшие в неполной семье, не 
смогут создать собственную полноценную семью. Следует также отметить, что все 
неблагоприятные факторы, сказывающиеся на родителях, такие как плохое жилье, 
материальные проблемы, частая смена места жительства, плохое физическое и психическое 
здоровье неблагоприятно сказываются и на детях. 

Таким образом, рост количества неполных семей в современном обществе порождаем 
немалое количество проблем. Ребенок, воспитанный в условиях неполной семьи, 
приобретает отрицательной опыт для будущей семейной жизни, так как ребенок растет в 
условиях несогласованных требований родителей, которые препятствуют формированию 
адекватных представлений о семье и браке. В неполной семье, вследствие отсутствия 
покоя, благополучия и мира в духовной атмосфере, нет необходимых условий для 
полноценного физического и духовного развития ребенка. Также резко возрастает 
возможность появления у ребенка нервно - психических заболеваний. 
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В нынешних обстоятельствах задача профессионального самоопределения для 
школьников чрезвычайно актуальна, потому как она подразумевает выбор будущей 
профессии, которая предопределит его дальнейшую жизнь. 
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Д.А. Леонтьев подчёркивает, что «…Профессиональное самоопределение – это событие, 
воздействующее не только лишь на профессиональную составляющую, но и на брачно - 
семейные перспективы, материальное благополучие, эмоциональную гармонию, 
самооценку, на место жительства и многочисленное другое…» [3]. 

Зарубежные и отечественные ученые указывают о значимости исследования данных 
проблем (В. Франкл, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников), подчёркивая единую связь 
профессионального самоопределения с самореализацией человека в прочих значимых 
сферах жизни [2; 4]. 

Неотъемлемой составляющей профессионального самоопределения представляется 
осведомленность школьника о мире профессий и ситуации на рынке труда, о степени 
соотношения его индивидуальных свойств условиям, предъявляемым той либо другой 
профессией об аспектах профессии (заработная плата, специфики труда, обстоятельства 
труда, учебные заведения, предоставляющие необходимое образование и др). 

Многие школьники вплоть до завершения школы никак не могут определиться с 
выбором специальности, их выбор будущего места учебы, либо работы вынашивает 
случайный характер, не соотнесён ни с настоящими возможностями, ни с особенностями 
их формирования, ни с заинтересованностями, ни с потребностями общества. 

Поэтому на определенном этапе своего жизненного пути практически любой человек 
нуждается в поддержки, помощи, в особенности если это относится к вопросу выбора 
профессии [1]. 

Профессиональная ориентация – совокупность особых мер содействия человеку в 
профессиональном самоопределении и подборе разумной занятости с учетом его 
потребностей и способностей, будущая профессия выбирается бессознательно, без учета 
возможностей и предрасположенностей учащихся.  

В целях формирования конкурентоспособной личности на рынке труда и с учетом 
профессиональных потребностей региона, в школе большое внимание уделяется 
проведению направленной профориентационной работы среди обучающихся [1]. 

Адекватное профессиональное самоопределение представляется незаменимым условием 
достижения успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от ее выполнения и 
продвижения по работе, подготовки функционально грамотных, безупречных 
профессионалов, способных благополучно адаптироваться к быстро изменяющейся 
общественно - экономической и профессионально - производственной сфере. Способность 
анализировать содержание профессий, расценивать собственные профессиональные 
способности и высокопрофессиональный выбор - одна из основных компетенций 
выпускника современной школы. Для формирования у школьников возможности к анализу 
профессиональной деятельности применяются методические приёмы: 

1. обучение мастерству раскрывать классификационные особенности профессиональной 
деятельности; 

2. осуществлять сравнительный анализ профессий и составлять формулы профессий; 
3. уведомление сведений о сходных профессиях; 
4. сопоставление разных профессий на базе всеобщего аспекта при организации 

профессиональных проб; 
5. создание особых описаний профессий, краткую характеристику технологических и 

психологических параметров работы специалиста; 
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6. введение в практику индивидуальной профконсультации анализа данных 
профессиональной деятельности [5]. 

Базой оценки возможности личности выбирать профессию считается классификация и 
описание профессий, а так же понятие о трёх компонентах «Образа - Я»: когнитивном - «я 
знаю»; эмоционально - оценочном - «я отношусь»; поведенческом - «я действую» [5]. 

Таким образом, выбор профессии в нынешних обстоятельствах пока что не достиг своей 
основной цели – формирования у школьников профессионального самоопределения, 
соответственного индивидуальным отличительным чертам личности. Поднятие качества в 
подборе профессии работы на соответствующий уровень представляется основной и 
ключевой проблемой школ, однако при этом появляется потребность влияния родителей в 
выборе профессии. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 
 

Аннотация. На протяжении нескольких лет я, как специалист дошкольного учреждения, 
решаю задачи повышения профессиональной компетентности педагогов, особенно во 
взаимодействии с родителями воспитанников. Даже при очень хорошем педагоге и 
замечательном устройстве детского сада множество причин могут породить сложные 
отношения. При этом к счастью, большинство родителей и педагогов понимают, что 
единственно правильный и лучший выход – это сотрудничество. В статье пойдёт речь о 
том, как выстроить работу с педагогами ДОУ, чтобы создать благоприятные условия для 
эффективного сотрудничества педагогов с родителями воспитанников. 
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В современных условиях реформирования образования радикально меняется статус 
педагога, его образовательные функции, соответственно меняются требования к его 
профессионально - педагогической компетентности, к уровню его профессионализма [2, 21 
- 24]. 

Каков же портрет современного педагога? Педагог 21 века - это: 
1. Гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, 

профессиональному, общекультурному и физическому совершенству; 
2. Открытый к повышенной плотности общения с детьми и их родителями; 
3. Способный организовать рефлексивную деятельность; 
4. Обладающий высокой степенью профессиональной компетентности, педагог должен 

постоянно совершенствовать свои знания и умения, заниматься самообразованием, 
обладать многогранностью интересов; 

5. Обладающий высокой ответственностью за психологическое благополучие ребенка [4, 
14 - 17] . 

Соответствовать такому «портрету» совсем не просто. Это требует больших 
эмоционально - личностных затрат и зачастую вызывает растерянность и неуверенность в 
своей компетентности у педагогов.  

Во - первых, для того чтобы взаимоотношения педагога с родителями складывались 
успешно, необходимо помочь самому педагогу обрести «психологический душевный 
комфорт», предотвратить «эмоциональное выгорание». Целенаправленная 
психологическая помощь в этой области обеспечит необходимые предпосылки для 
формирования культуры самопомощи и заботы о своём личностном и профессиональном 
развитии у педагогов, а также будет способствовать достижению задач восстановления и 
поддержания психологического здоровья не только у самих педагогов, но и у их 
воспитанников. 

Наилучшим способом преодоления синдрома выгорания является своевременное 
предотвращение возникновения этого состояния, основанное на раннем, систематическом и 
длительном применении профилактических мер: 

1. Ранняя диагностика педагогов, вошедших в «группу риска»: 
 Тест «Как вы заботитесь о себе» (Н.В. Микляева,  
Ю.В. Микляева; 
 Экспресс - оценка «выгорания» (В. Капови, Т. Новак); 
 Оценка удовлетворенности работой (по В.А. Ядову). 
2. Тренинг «Гимнастика мозга» или как всегда оставаться в отличном 

настроении»: 
Занятие №1 «Мои возможности безграничны». 
Цель: освоение базовых упражнений и балансов «Гимнастики мозга». 
Занятие №2 «Знаю, умею, применяю – в отличном настроении прибываю». 
Цель: освоение базовых упражнений и балансов «Гимнастики мозга», получение 

обратной связи. 
«Гимнастика мозга» или образовательная кинезиология является холистическим 

психолого - педагогическим направлением, изучающим взаимосвязи тела с психическими и 
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эмоциональными процессами. Она включает в себя последние достижения в области 
психологии, педагогики, физиологии и нейрофизиологии. Данный тренинг поможет 
педагогам оптимизировать деятельность мозга и тела, будет способствовать творческой 
самореализации личности посредством разучивания и использования специальных 
движений. 

Во - вторых, необходимо прояснить личностные возможности и психологические 
ресурсы, которые есть у каждого человека. Анализируя процесс взаимодействия педагогов 
с родителями, я выявила ряд недостатков: 

 - отсутствие психологических знаний о своём внутреннем «Я», о педагогических 
возможностях общения с детьми и особенно с родителями; 

 - отсутствие согласованности во взаимоотношениях с коллегой, взаимные претензии; 
 - неумение педагогов планировать и выстраивать позитивное общение с родителями. 
Поэтому основной целью данной работы будет совершенствование коммуникативной 

компетентности педагогов для повышения уровня взаимодействия с родителями 
воспитанников через решение профессиональных и личностных проблем. 

1. Семинар - практикум «Совершенствование коммуникативной компетентности 
педагогов как способ повышения эффективности взаимодействия с родителями 
воспитанников». 

Занятие №1 «Азбука общения». 
Цель: помочь педагогам осознать и сформулировать свои сильные стороны в общении с 

родителями и определить существующие проблемы, которые можно разрешить. 
Занятие №2 «Вербальные и невербальные средства общения в работе педагога». 
Цель: познакомить педагогов с вербальными и невербальными средствами общения и 

отработать их применение на практике. 
Занятие №3 «Конфликты в педагогической практике. Формы работы с родителями». 
Цель: обучить эффективным способам и приёмам выхода из конфликтной ситуации во 

взаимодействии с родителями воспитанников. 
2. Мастер - класс «Использование нетрадиционных форм работы с детьми. 

Тактильная книга». 
Цель: познакомить педагогов с тем, как можно использовать «Тактильную книгу» для 

развития тактильного восприятия детей любой возрастной категории; развивать творческий 
потенциал педагогов. 

Педагог в современном детском саду должен быть широко образованной и 
эрудированной личностью, профессионально компетентным, умеющим найти «ключик» к 
каждому ребёнку, родителю, быть интересным для окружающих. Построение 
воспитательно - образовательного процесса в соответствии с ФГОС предполагает 
изменение практически всей системы деятельности педагога, пересмотр его взглядов на 
структуру коммуникации с детьми и родителями. Важно, чтобы воспитатель не только 
владел внедряемыми технологиями и ориентировался в новой организации воспитательно - 
образовательного процесса, но и был открыт к общению, так как высокий уровень 
коммуникативных возможностей самого педагога во многом определяет благоприятный 
характер взаимоотношений с родителями воспитанников. 
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МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Современное российское образование переживает радикальные преобразования и 

изменения в системе профессионального обучения. В связи с переходом на новый 
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государственный стандарт, стремительно стало развиваться модульное обучение студентов 
высших учебных учреждений.  

Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению. 
Семантический смысл термина ''модульное обучение'' связан с международным понятием 
''модуль'', одно из значений которого – функциональный узел. В этом контексте он 
понимается как основное средство модульного обучения, законченный блок информации. 
Сущность конкретной технологии состояла в том, что обучающийся с небольшой 
помощью учителя или полностью самостоятельно может работать с предложенной ему 
индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевой план действий, банк 
информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических 
целей. Функции педагога стали варьироваться от информационно - контролирующей до 
консультативно - координирующей. Взаимодействие педагога и обучающегося в учебном 
процессе стало осуществляться на принципиально иной основе: с помощью модулей 
обеспечивалось осознанное самостоятельное достижение обучающимся определённого 
уровня предварительной подготовленности. Успешность модульного обучения 
предопределялось соблюдением паритетных взаимодействий между педагогом и 
учащимися [1, с. 73]. 

В связи увеличения потока абитуриентов с разных регионов страны для получения 
высшего образования во многих высших учебных учреждениях появляется дистанционное 
обучение студентов. И именно модульная технология обучения позволит создать 
дистанционный процесс обучения наиболее эффективным и продуктивным, так как курс 
обучения позволит постепенное погружение в учебную деятельность. 

Однако, основной идеей модульного обучения является самостоятельная деятельность и 
самообразования обучающегося. Самостоятельное обучение еще не привычно в 
современном российском обществе, и переход от традиционного обучения к модульному, 
при резком его внедрении, может вызвать отрицательную реакцию у аудитории. Поэтому 
вводить модульную технологию обучения для дистанционного обучения нужно вводить 
постепенно и подготовленной аудитории, например, для студентов старших курсов и 
выпускников, как дополнительные образовательные курсы. 

Задача учреждений профессионального образования состоит в том, чтобы помочь 
абитуриентам и студентам высшего образовательного развивать самостоятельность в 
получении знаний и образования. Целесообразно в учебных заведениях подготавливать и 
проводить методические конференции по вопросу: «Модульное дистанционное обучение 
как образование будущего».  

Так же на данное время в электронных обучающих системах ВУЗов, нужно создавать 
учебные курсы, которые будут дублировать действующие учебные дисциплины, но в 
модулях, что позволит так же адаптировать студентов к новым технологиям обучения. 
Такие курсы наглядно покажут, каким образом можно получать нужные знания и какие 
средства при этом затрачиваются. 

Говоря о дистанционном модульном обучении можно утверждать, что данная 
технология уже развивается и становится все более популярна в образовательной среде. 
Модульное обучение развивается особенно стремительно в дополнительном образовании, 
курсы повышения квалификаций, факультативные курсы, курсы по переквалификации. 
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Полностью исключать традиционное обучение не нужно, но у модульной технологии 
обучение есть перспективное развитие в будущем, особенно в дистанционном обучении. 

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день педагогическая наука и 
министерство образования Российской Федерации постепенно вводят технологию 
модульного обучения как в очное обучение студентов, так и в дистанционное обучение. 
Модульная технология обучения еще не совершенна, но она развивается в нужном 
направлении и подает большие надежды для российского образования. 
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Последнее десятилетие ушедшего 20 - го века было провозглашено ООН Всемирным 

десятилетием развития культуры, основными показателями которой названы образование и 
здоровье. При этом отмечалось, что в здоровье, как в комплексном индикаторе качества 
жизни, отражаются все связи человека – биологические, материальные, духовные, 
культурные, творческие, а само здоровье является позитивным состоянием культуры, 
образования, качества жизни, благополучия и благосостояния живущих и будущих 
поколений [2, с. 43].  

Многочисленные исследования конца ХХ века свидетельствуют о 
неудовлетворительном состоянии здоровья детей и подростков. (П.А. Виноградов, 1990; 
В.Г. Панаев, Е.А. Разумовский, 1994; А.К. Демин, И.А. Демина, 1999; В.А. Кабачков, 2002; 
С.В. Барканова, 2002; Л.В. Тягачев, Н.Ф. Герасименко, В.В. Кузин, Н.Б. Зябов, В.Г. Бауэр, 
2003; Б.З.Вульфов, Н.Ю. Синягина, 2007). В связи с этим проблема формирования 
здорового образа жизни является одной из наиболее приоритетных в педагогике, поскольку 
связана с решением сразу двух важнейших задач государственной политики в области 
образования: развития индивидуальности и формирования здоровой личности [1, с. 67]. 

Забота об укреплении здоровья остаётся естественной потребностью культурного 
человека, значимым и неотъемлемым компонентом его личности. Между тем потребностно 
- мотивационная сфера не формируется сама собой; здоровью, здоровому образу жизни 
надо учить, и, поэтому вопрос из области медицины все больше сдвигается в сферу 
образования, а связущим звеном в 80 - 90 - е годы прошлого столетия становится 
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валеологическое образование, понимаемое как непрерывный процесс обучения, воспитания 
и развития здоровья человека, направленный на формирование системы научных и 
практических знаний, умений, поведения и деятельности, обеспечивающих ценностные 
отношения к личному здоровью и здоровью окружающих людей, как неотъемлемой части 
общекультурного мировоззрения [2, с. 79].  

Результатом образования, наполненного здоровьесберегающими идеями является 
культура здоровья личности. Одной из важнейших функций образовательного процесса 
становится раскрытие и мобилизация интеллектуального и личностного потенциала 
ученика, максимальное развитие его врожденных и приобретенных способностей, 
культурно - эстетическое наполнение человеческой личности, воспитание потребностей. 

В учебной и специальной литературе наряду с понятиями «культура», «образование» 
часто упоминается «здоровье». Связующим звеном образования и здоровья становится, 
безусловно, культура, а в базовое понятие «гармонично и всесторонне развитая личность» 
всё чаще включается «личность здоровая», «личность, ориентированная на здоровье» [2, с. 
94]. 

Менталитет российского образования построен на синтезе обучения и воспитания, что 
объясняет многофункциональность образования, в котором одним из важнейших 
принципов современного образования становится переход от идеологии к культуре. 
Необходимым условием для этого является интеграция образования в культуру через 
здоровьесбережение. 

Наличие у индивида ответственности за свое здоровье и здоровье других людей, 
активности в использовании своего жизненного потенциала в целях укрепления здоровья, 
осознанности и принципиальности в совершении действий, имеющих положительную 
направленность на здоровье, подразумевает отношение к себе как личности свободной, 
культурной, необходимой обществу. Эти качества формируются в процессе обучения в 
школе.  

В ряде исследований отмечается, что основными тенденциями, характеризующими 
облик современного образования, стала смена парадигмы образования, интеграция 
отечественной школы и образования в мировую культуру, восстановление и дальнейшее 
развитие традиций российской школы, содействующей здоровью.  

В 90 - е годы XX века стали активно разрабатываться проблемы гуманизации 
образования, теоретического обоснования инновационных изменений, личностно - 
развивающей ориентации целостного педагогического процесса, валеологических основ 
образования. В этой связи уделяется внимание к жизни и здоровью человека, 
актуализируется проблема их сохранения в процессе учебной деятельности. В современных 
условиях высокой психолого - педагогической интенсивности учебного процесса одним из 
главных лимитирующих факторов становится фактор здоровья учащихся. Здоровье 
ученика отражает одну из наиболее важнейших сторон жизни и индивида личности [3, с. 
24]. 

Однако, по данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная 
среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых связано 20 - 40 
% негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования 
ИВФ РАО позволяют простроить школьные факторы риска по убыванию значимости и 
силы влияния на здоровье учащихся: 
 стрессовая педагогическая тактика; 
 несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников; 
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 несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 
организации учебного процесса; 
 недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 
 провалы в существующей системе физического воспитания; 
 интенсификация учебного процесса. 
Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у 

школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов 
саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических 
болезней. В результате существующая система школьного образования имеет 
здоровьезатратный характер. 

Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья 
учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. 
связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти 
резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся. 

Вследствие всего этого необходима рациональная организация учебного процесса с 
помощью реализации здоровьесберегающих идей в школьных программах и планах: 
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

нагрузки учащихся; 
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям учащихся; 
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
 строгое соблюдение требований к использованию технических средств в обучении 

(компьютер, аудиовизуальные средства); 
 рациональная и соответствующая педагогическим и гигиеническим требованиям 

организация уроков физической культуры и занятий активно - двигательного характера; 
 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития), работа 

по индивидуальным программам в старших классах. 
Реализация всего вышесказанного создает условие для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая 
при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление. 

Активная позиция в формировании учебных программ, планов и расписаний занятий, 
адекватность учебной нагрузки возрастным возможностям учащихся, грамотный подход к 
выбору форм и средств просветительской, профилактической и физкультурно - 
оздоровительной работы – вот те резервы, которые имеются в каждой школе для 
улучшения условий труда и отдыха учащихся, от которых напрямую зависит их 
психическое и физическое здоровье. Существует базовая модель системной комплексной 
работы по сохранению и укреплению здоровья в образовательных учреждениях. В каждом 
образовательном учреждении базовая модель может быть трансформирована в 
зависимости от актуальных задач, конкретных условий, потребностей и возможностей 
данного учреждения. 

В такой модели во все предметы общеобразовательного цикла в рамках базисного 
учебного плана вводится здоровьесберегающий компонент. 
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Организуя включение здоровьесберегающего компонента во все предметы 
общеобразовательного цикла в пределах отведенного количества часов, разрабатывается 
календарно - тематическое планирование. Составляющими которого являются: 
физкультурно - оздоровительные мероприятия, просветительско - воспитательная работа с 
обучающимися, мероприятия, формирующими духовно - нравственное здоровье учащихся. 

При подготовке уроков с использованием здоровьесберегающего компонента педагог: 
1. Анализирует содержание конкретной темы учебного предмета с точки зрения его 

возможностей формировать ценности здорового образа жизни школьников. 
2. Подбирает (в соответствии с профилем учебного предмета) конкретные факты, 

задания, задачи, упражнения, направленные на формирование культуры здоровья 
школьников. 

3. Разрабатывает сценарный план урока в соответствии с задачей приобщения 
обучающихся к культуре здоровья. 

На заседаниях методического объединения рассматривался вопрос о более активном 
внедрении «физкультминуток» в структуру урока. Учителя следят за правильностью 
осанки учеников. На уроках вводится система разминок для глаз, конечностей и пр. 
Тренировка дыхания, не занимая много времени, позволяет не только развивать 
дыхательную систему, но и способствует повышению культуры общения. Игры, 
направленные на повышение эмоциональности, облегчают восприятие материала и 
тренируют мимические мышцы. 

Обучение детей культуре здоровья осуществляется на уроках, которые можно отнести к 
предметному блоку «Человек и его здоровье» базисного учебного плана: физическая 
культура, биология (окружающий мир, анатомия), ОБЖ, естествознание, физика, химия. Но 
и на других уроках, таких как: русский язык, литература, математика и других, так же 
возможно формировать культуру здоровья.  

Комплекс физкультурно - оздоровительных мероприятий в рамках уроков физической 
культуры в школе включает в себя следующие виды деятельности: 
 проведения комплексной диагностики физического здоровья учащихся; 
 организация учебных занятий со здоровьесберегающей направленностью; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 применение физических упражнений для профилактики заболеваний; 
 применение комплексов упражнений лечебной физической культуры с детьми, 

имеющими различные заболевании. 
Организация физкультурно - оздоровительной работы на уроках физкультуры включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры); организацию занятий со специальной медицинской группой; организацию 
часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в начальной школе; 
организацию динамических перемен, физкультурных пауз на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; создание условий и 
организацию работы спортивных секций, привлечение к секционным занятиям широкого 
круга детей основной медицинской группы, организацию специальных занятий для детей 
подготовительной медицинской группы; регулярное проведение спортивно - 
оздоровительных мероприятий (дней спорта, внутришкольных и межшкольных 
соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 
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Организация учебных занятий со здоровьесберегающей направленностью предполагает 
более тесное сотрудничество преподавателя физической культуры и врача. При 
планировании подобных занятий большая часть учебного времени (30 % ) отводится на 
занятия с применением комплекса упражнений лечебной физкультуры. 

Урочные занятия имеют чёткую структуру: подготовительную часть, основную и 
заключительную. 

Основными в подготовительной части являются: 
 упражнения в движении, направленные на профилактику плоскостопия (ходьба на 

разных частях стопы, по канату, по гимнастической скамейке и др.); 
 беговые упражнения не высокой интенсивности. 
 дыхательная гимнастика (комплексы упражнений, игры с элементами дыхательной 

гимнастики). 
Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование понятий ценности здоровья и здорового образа жизни: внедрение в систему 
работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование понятий 
о ценности здоровья и здорового образа жизни; лекции (лекторий), беседы, консультации 
по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; Дни 
здоровья, конкурсы, спортивные праздники и т.п. 

Например: на уроках физики учащиеся выполняют краткосрочные проекты: 
 составление паспорта физического явления; 
 написание опорного конспекта; 
 демонстрация физического фокуса с обязательным описанием физических 

процессов; 
 написание сказок с физическими вопросами; 
 подбор вопросов по сериям (механика, тепловые явления, световые явления, 

звуковые явления, электричество, экология, молекулярная физика и т.д.) к следующим 
разделам: 

1. Физика в походе (поход по временам года; во время движения по дороге, горной 
тропе или в лесу; физика на лугу, у ручья, озера и реки; физика палатки; физика для 
поваров, медиков и дежурных по лагерю; физика у костра; физика за обедом; встреча с 
флорой и фауной). 

2. Физика дома (консервирование, приготовление пищи, обустройство дома и т.д.). 
3. Физика и транспорт. 
На уроках биологии учащиеся знакомятся со строением опорно - двигательной системы, 

значением физических упражнений для ее развития. Дети знакомятся с составом пищевых 
продуктов, их энергетической ценностью, с потребностью человека в энергии, получаемой 
с пищей. Обращается внимание учеников на необходимость своевременного и 
сбалансированного питания. Школьники учатся составлять меню с учетом требований к 
здоровому питанию, получают необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей 
во время ее приготовления. Проводится работа по повышению культуры приема пищи, а 
также соблюдению основных гигиенических требований. Большое внимание уделяется 
строгому нормированию домашних заданий по предметам цикла для недопущения 
перегрузок. Учителя обращают особое внимание на объем и сложность материала, 
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задаваемого на дом. Основные пункты задания разбираются на уроке, а на дом остается 
повторение. 

Забота о здоровье учеников неотделима от заботы учителя о своем собственном 
здоровье. Педагог подает пример своим образом жизни и своим здоровьем. Учителя не 
должны иметь вредных привычек, должны стараться разнообразить свой пищевой рацион, 
планировать свой рабочий день и отдых для того, чтобы не допускать перегрузок 
организма. 

Учителя филологического цикла могут работать над проблемой «Формирование 
валеологической культуры учащихся через содержание уроков русского и иностранного 
языков». 

На уроках русского языка учителем может использоваться для лингвистического 
анализа, в качестве контрольных, самостоятельных работ тексты, пропагандирующие 
спорт. 

Изучение числительных даёт возможность использовать тексты, рассказывающие детям 
об истории Олимпийских игр, завоёванных медалях нашими спортсменами в разные 
периоды. 

На уроках русского, английского языка здоровьесберегающие идеи могут 
интегрироваться в виде включения в урок валеологических вставок. 

Валеологическая вставка – это важная, интересная информация, которая связана с 
оздоровлением, служит поводом для размышления и может пригодиться ему в 
жизни.  

Над формированием духовно - нравственного здоровья учащихся через предметы 
гуманитарно - эстетического цикла работают учителя обществоведческих 
дисциплин, музыки и изобразительного искусства.  

В.А. Сухомлинский писал: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85 % 
неуспевающих учеников главная причина отставания в учёбе – плохое состояние 
здоровья, поддающееся излечению только совместными усилиями матери, отца, 
учителя и врача». 

Таким образом, сохранение здоровья ребёнка, его социальная адаптация является 
делом актуальным и сложным. Надо широко использовать здоровьесберегающую 
деятельность для того, чтобы учителя, дети и родители жили в состоянии 
эмоционального комфорта и высокого интереса к познанию, для того чтобы ученик 
школы был здоров и социально адаптирован, сохранив любознательность и доверие 
для дальнейшего обучения.  
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Аннотация 
 В данной работе раскрывается роль инновационных технологий в процесс обучения в 

высшей школе. Рассмотрены основные аспекты, способствующие повышению 
эффективности учебного процесса. Влияние инновационных технологий на возможности 
педагога значительно расширить, совершенствовать формы проведения занятия, вносить 
новое и строить взаимоотношений между преподавателем и студентом. Применение 
различных технологий расширяют возможности творчества, как преподавателя, так и 
обучающихся, делая процесс обучения более интересным. 
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 В современном мире возрастает значение образования как важнейшего фактора 
формирования нового качества общества в целом. Внедрение инновационных технологий в 
процесс обучения предполагает построение взаимоотношений между преподавателем и 
студентом в изучении предмета и его практической стороны. Главной задачей для 
преподавателя является умение вызвать интерес к учебе даже у самых пассивных 
студентов. Система образования и наука являются одним из объектов процесса 
информатизации общества. С использованием новых информационных технологий 
связаны надежды на повышение эффективности учебного процесса, на уменьшение 
разрыва между требованиями общества к выпускникам учебных заведений и тем, что эти 
заведения в действительности дают своим учащимся. В связи с этим отбор содержания 
образования, разработка методик преподавания всех без исключения предметов на базе 
широкого использования современных информационных систем ставятся в ряд 
актуальнейших проблем перестройки системы образования. Развитие информационных 
технологий открывает новые возможности организации учебного процесса при обучении 
студентов. 

 Несомненно, первостепенными направлениями педагогической деятельности сегодня 
считаются личностно – ориентированное обучение, применение здоровье сберегающих 
технологий, гуманно - личностные, а также технологии сотрудничества и свободного 
воспитания. 

Содержание учебных занятий строиться в соответствии с структурой занятия, согласно 
учебной программе и календарно тематическому плану. В структуре урока должна 
отражаться логическая последовательность. 

Что бы занятия стали интересными, а обучающиеся превратились из пассивных 
наблюдателей в активных участников учебного процесса, необходимо привлекать их к 
совместному сотрудничеству. 
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 Планируя свою работу, педагогу необходимо постоянно совершенствовать формы 
проведения занятия, вносить новое, используя инновационные методы и приемы 
преподавания, такие как репродуктивные и проблемно поисковые методы, ролевую игру и 
тренинги. Так, к примеру, деловая игра как метод обучения позволяет как бы «прожить» 
определенную ситуацию, изучить ее в непосредственном действии. Деловые игры 
позволяют моделировать различные учебные ситуации, проектировать способы действий в 
условиях предложенных моделей, демонстрировать процесс систематизации теоретических 
знаний по решению определенной практической проблемы. 

Исследователи установили, что при лекционной подаче материала усваивается 20 % 
информационного материала, в то время как в деловой игре - 90 % (В.И. Рыбальский). 

 В настоящее время идет интенсивное внедрение компьютерных технологий в процесс 
образования. Компьютерные технологии раскрывают перед нами большие возможности, 
такие как заниматься научной деятельностью, публиковать статьи, принимать участие 
заочно в научно - практических конференциях, регионального, федерального и 
международного уровня. Эффективность использования компьютеров и информационных 
технологий зависит от того, как мы их используем, а так же от способов и форм 
применения этих технологий. 

Дидактически правильный подход использования компьютера активизирует внимание 
обучающихся, усиливает их мотивацию, развивает воображение. Даже самые застенчивые 
обучающиеся, как известно легко и свободно общаются в Интернете.  

Компьютерные технологии позволяют преподавателю значительно расширить 
возможности представления разного типа информации. Повышается и качество 
наглядности, ее содержательное наполнение. Безусловно, использование такой наглядности 
делает процесс обучения более живым и интересным. 

 Сегодня современное обучение уже трудно представить без технологии мультимедиа. 
Так и в Чеченском государственном университете оснащены компьютерные аудитории для 
занятий, имеются информационные ресурсы сети - интернет и мультимедийное 
оборудование. 

Использование компьютерных технологий (ИКТ) в работе педагогу оказывают, прежде 
всего, большую методическую помощь, например в подборе информации при разработке 
программ, календарно тематических планов, а так же подготовке лекционного материала к 
занятиям. 

На семинарских занятиях применение ИКТ позволяет использовать разнообразный 
иллюстративно - информационный материал. Причем материал могут находить сами 
обучающиеся в Интернете, составлять доклады, краткие выступления, дополнительное 
сообщение, создавать слайд фильмы и т.п. Таким образом, ИКТ развивают у обучающихся 
самостоятельность, умение находить, отбирать и оформлять материал по заданной теме. 

Компьютерные технологии позволяют нам использовать, например готовые 
электронные материалы, электронные учебники, обучающие программы. Сегодня очень 
много электронных учебников и обучающих программ почти по всем дисциплинам. 
Подобные программы можно применить не только используя компьютерные технологии, 
но и используя обыкновенный телевизор и DVD - плеер, который можно установить в 
аудитории. Кроме того раскрывают перед нами большие возможности заниматься научной 
деятельностью, публиковать статьи на сайтах, принимать участие в заочных научно - 
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практических конференция, регионального, федерального и международного уровня, с 
последующим получением сборников материалов с публикациями или монографий. 
Большинство информационных ресурсов сети Интернет и КТ используются не только во 
время занятий по разным дисциплинам, но и во время внеаудиторной деятельности. 
Примером тому являются открытые кураторские часы и мероприятия, проводимые в 
нашем университете, на которых благодаря компьютерным технологиям, используются 
видео - фильмы, слайды, оформлены помещения в соответствии специальностям и может 
звучать музыкальное сопровождение проводимых мероприятий. Накопленный опыт 
показывает, что такой подход во время занятий и во внеурочной деятельности расширяет 
возможности творчества, как преподавателя, так и обучающихся, делая процесс обучения 
более интересным. Во время контроля знаний применяются методы и приемы как решение 
ситуационных задач так и устный и индивидуальный тестовый контроль, осуществляется 
на занятиях внутрипредметная и межпредметная связь, а также обязательным элементом 
занятия является установка на здоровый образ жизни. Неотъемлемой частью деятельности 
педагога является постоянная работа над повышением своего профессионального уровня. В 
связи с этим ежегодно планируется и реализуется прохождение курсов повышения 
квалификации по разным направлениям и программам, как например «Антинаркотическая 
профилактика с использованием Интернет - технологий» г. Казань, 2012 год; «Управление 
воспитательной деятельностью в образовательном учреждении» г.Москва, 2014 год, а 
также по основам профилактики наркомании и пропаганде здорового образа жизни в 
городе Казане. В 2015 году мы приняли участие в семинаре посвященного вопросам 
организации работы волонтерского антинаркотического движения обучающейся молодежи 
всех типов и видов, который проходил в Московском государственном техническом 
университете им. Н.Э.Баумана. Для достижения высокого уровня знаний, необходимо 
внедрение в учебный процесс новых, совершенствованных изданий и учебно - 
методических пособий. Публикации научных статей в изданиях, ведущих рецензируемых 
научных журналов и сборники конференций, университетские журналы вестник, известия 
и другие. Сегодня материалы практически всех конференций включаются в базу данных 
электронной библиотеки РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и рассылается 
по основным библиотекам России, зарубежья. Это дает возможность просмотреть списки 
своих публикаций в РИНЦ, ссылки на свои публикации, а так же самостоятельно обновлять 
списки, добавлять найденные в РИНЦ публикации (и ссылки) в списки своих работ и 
удалять из списка ошибочно попавшие туда публикации и ссылки. Более того это 
возможность глобального поиска по всем спискам цитируемой литературы. Индекс 
цитирования учитывается так же и при оценке деятельности вуза, являясь одним из 
основных критериев оценки научных проектов при их конкурсных отборах в рамках 
научных программ и грантов. 

 Обучение и воспитание – вечные, непреходящие ценности системы образования, тесно 
взаимосвязанные между собой. Нравственное и гражданско - патриотическое воспитание 
обучающихся являются приоритетными направлениями в воспитательной деятельности 
Чеченского государственного университета, и носит комплексный и системный характер. 
Именно поэтому система нравственно - патриотического воспитания студентов использует 
многообразие средств и методов воспитательного воздействия, как во внеаудиторное время, 
так и во время проведения учебных занятий[1,с.35].  
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В этом направлении ведется большая работа по разработке профилактических программ 
федерального, регионального уровня. На основании этих программ в Чеченском 
государственном университете разработаны и действуют свои программы, такие как 
«Профилактика и предупреждению правонарушений в молодежной среде»; «Программа 
патриотического воспитания обучающихся» и т.д. Все звенья воспитательной работы, в 
нашем университете направлены на удовлетворение образовательных интересов личности 
и подготовки конкурентоспособных специалистов. Воспитательный процесс 
обеспечивается слаженной работой всего педагогического коллектива Чеченского 
государственного университета, используя различные методы и технологии воспитания, 
направленные на создание, укрепление и развитие здорового студенческого коллектива, на 
формирование и укрепление традиций вуза. Главным педагогическим инструментом, на 
мой взгляд, является умение видеть человеческую личность в своем воспитаннике и 
уважать его. Бесспорно этот инструмент, как не раз доказывал опыт, призван творить 
чудеса.  
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ТРУДА 

 
Перед каждым молодым жителем России сегодня остро встает проблема его 

конкурентоспособности в совершенно новой экономической и социокультурной ситуации, 
а по существу, это проблема его выживания. 

 Под личной конкурентоспособностью понимается способность в условиях 
возрастающей конкуренции на рынке труда уметь к моменту завершения обучения в 
учреждении среднего профессионального образования обеспечить себя гарантированной 
работой по получаемой специальности в организации с перспективой успешного 
продвижения вверх по служебной лестнице. Особенно важно это студентам и выпускникам 
учреждений среднего звена, решив, устоится на работу, они остро ощущают на себе 
конкуренцию среди как старшего поколения, так и своих ровесников. Это вызвано 
следующими причинами: отсутствием опыта у молодых специалистов, завышенными 
требованьями к заработной плате в первый год, резкой сменой вида деятельности (переход 
от учебы к практике), отсутствием необходимых знаний, умений и навыков, 
предъявляемых работодателями; неготовность проявлять инициативу, брать 
ответственность на себя, принимать собственные решения, а так же необходимостью 
постоянно контролировать молодых специалистов. 
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Уровень конкурентоспособности зависит от степени соответствия специалиста 
требованиям профессиональной деятельности, работодателей, рынка труда и социально - 
экономических условий в целом. Качества, обеспечивающие эту способность, позволяют 
специалисту претендовать на определенную должность, участвовать и побеждать в 
конкурентной борьбе и, в дальнейшем, обеспечивают стабильную востребованность 
данного специалиста на рынке труда. Не смотря на ряд серьезных недостатков, молодежь 
обладает другими сильными качествами, которых нет у специалистов с большим опытом. 
Среди положительных моментов приема на работу молодых специалистов можно 
выделить следующие: 

 - отсутствие большинства стереотипов, присущих работникам со стажем, и наличие 
ярко выраженного стремления к новаторству, исследовательский интерес; 

 - социальная и профессиональная мобильность (отсутствие профессионального опыта 
делает молодых работников более гибкими); 

 - умеренность требований к размеру вознаграждения, обусловленная как 
нематериальным интересом (удовлетворенностью работой, амбициями и т.д.), так и 
материальным - получить пусть даже и небольшие, но собственноручно заработанные 
деньги, делающие их самостоятельными и независимыми от родителей. Кроме того, 
студент, решивший трудоустроится ещё в процессе обучения, ожидает, что став 
специалистом, он получит желаемое вознаграждение в перспективе, а, следовательно, пока 
можно согласиться и на меньшее; 

 - быстрая адаптация к новым условиям. 
Молодые специалисты, не смотря на многие недостатки, в своем большинстве владеют 

необходимым набором личностных качеств. 
Так в условиях жесткой конкуренции на рынке труда наиболее опытные и 

квалифицированные кадры имеют преимущества перед остальными при получении 
высокооплачиваемой работы. В современной экономической ситуации в России, тем более 
в условиях мирового экономического кризиса, все более важным и значимым становится 
воспитание не только творческой, и высокопрофессиональной, но и конкурентоспособной 
личности.  

Сегодня конкурентоспособность выпускника определяется его профессиональной 
компетентностью, в которой специальные знания должны совмещаться с навыками 
общения, основами личностного роста, самодиагностики и др.  
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Проблема формирования исследовательской компетентности является актуальной, 
однако недостаточно исследованной и нуждается в детальном рассмотрении. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в педагогической литературе нет однозначного определения 
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понятия «исследовательская компетенция», а компетентностный подход в образовании 
появился в конце 1980 - х гг.  

Для начала рассмотрим, что же представляет собой понятие «компетентность». 
В толковом словаре под редакцией Д.И. Ушакова приводится следующее краткое 

определение: «компетентность - осведомлённость, авторитетность». [4] С.Г. 
Вершловский и Ю.Н. Кулюткин рассматривают компетентность как характеристику 
личности, [5] В.Ю. Кричевский - как реализацию функций; В.А. Сластенин - как 
совокупность коммуникабельных, конструктивных, организаторских умений личности [3]; 
Л.И. Панарин - как личное качество субъекта, его специализированной деятельности в 
системе социального и технического разделения, как совокупность умений, а также 
способность и готовность практически использовать эти умения в своей работе. [5] 

Большинство исследователей придерживаются той точки зрения, что компетентность - 
это возможность не просто обладать знаниями, но скорее потенциально быть готовым 
решать задачи со знанием дела.  

Следовательно, можно сделать вывод что компетенция - это параметр социальной роли, 
который в личностном плане проявляется как компетентность, соответствие лица 
занимаемому месту, «времени»; это способность осуществлять деятельность в 
соответствии с социальными требованиями и ожиданиями.  

Изучению проблемы исследовательской компетентности посвятили свои труды такие 
ученые как Рындина Ю. В., Литвинова Е. Г., Лешер О. В. , Осипова С. И. и другие. 
Большинство ученых склонны рассматривать исследовательскую компетентность как 
результат тщательно спланированной исследовательской деятельности (написание научно - 
исследовательской работы, проведение эксперимента по теме исследования и т. д.). 

 С. И. Осипова выделяет преобразовательный характер исследовательской 
компетентности и представляет ее в качестве интегрального личностного качества, 
выражающегося в готовности и способности самостоятельно осваивать и получать новые 
знания в результате переноса смыслового контекста деятельности от функционального к 
преобразовательному, базируясь на имеющихся знаниях, умениях, навыках и способах 
деятельности [1].  

Большинство педагогов и психологов (М.А. Данилов, А.Н. Журавлёв, Э.Ф. Зеер, Т.А. 
Смолина, П.И. Ставский, Н.Ф. Талызина, М.А. Чошанов, О.Н. Шахматова, А.И. Щербаков 
и др.) придерживаются той точки зрения, что исследовательская компетентность – это 
совокупность знаний и умений, необходимых для осуществления исследовательской 
деятельности. 

В своем исследовании Рындина Ю. В. делает вывод о том, что исследовательская 
компетентность – это целостная, интегральная характеристика личности будущего учителя, 
проявляющаяся в его готовности занять активную исследовательскую позицию по 
отношению к своей деятельности и себе как её субъекту с целью переноса смыслового 
контекста деятельности от функционального к преобразующему. [2] 

Понятие исследовательской компетентности можно связать со способностью поиска 
ответа на творческую, исследовательскую задачу с неизвестным решением, которая 
предполагает освоение основных этапов деятельности, характерных для исследования в 
научной сфере. 
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Следует отметить, что исследовательская компетентность должна формироваться у 
любого человека, как одна из неотъемлемых, в ходе учебно - познавательной деятельности. 

Анализируя педагогическую и психологическую литературу, мы пришли к выводу что, 
более полным определением исследовательской компетентности будет следующее – 
личностное качество, которое формируется в процессе научно - исследовательской 
деятельности, выражается в способности организации исследовательской деятельности, во 
владении специальными знаниями, умениями и навыками, в способности к творческой 
деятельности. 
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Проблема развития творческих способностей детей давно интересует специалистов 

различных областей знаний, среди них психологи, философы, и, конечно педагоги. В 
последнее время к этой теме значительно возрос интерес, так как общество заинтересовано 
в людях активных и креативных, способных мыслить нестандартно, ставить перед собой 
проблемы и быстро, качественно их решать. Еще в прошлом веке советский философ 
Александр Лук, специалист по теории творчества, писал: «талант и творческая одаренность 
становятся залогом экономического процветания и средством национального престижа». 
[1, с. 127] 
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 На данный момент проблема развития творческих способностей одно из 
основополагающих направлений в обновлении содержания образования. Принципы, 
составляющие основу данных обновлений, предполагают не только развитие творческих, 
креативных способностей, но и индивидуализацию образования с учетом интересов и 
склонностей учащихся к творческой деятельности. [2 с. 12] Стратегия современного 
образования заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения учащимся 
проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал, подразумевающий возможность 
реализации своих личных планов. 

Так что же все - таки подразумевается под «творческими способностями»? 
Под этим термином в системе образования обычно подразумевают синтез свойств и 

особенностей личности, характеризующих степень их соответствия требованиям 
определенного вида учебно - творческой деятельности и обуславливающих уровень ее 
результативности. Уровень творческой одаренности, способности к творчеству, 
составляющий относительно устойчивую характеристику личности принято называть 
креативностью. [3, с. 247] 

Но, стоит отметить, что понятие творческие способности и креативность нельзя называть 
взаимозаменяемыми. Способность к творчеству лишь дает сильный толчок для 
дальнейшего развития креативности.  

Младший школьный возраст наиболее подходящий для развития творческих 
способностей. В этот возрастной период ребенок лучше усваивает новую информацию, он 
открыт для знаний и не боится дать волю фантазии и воображению. Задатки творческих 
способностей присущи любому человеку, любому ребенку. Нужно суметь раскрыть их и 
развить. Проявление творческих способностей варьируют от крупных и ярких талантов до 
скромных и малозаметных. Сама сущность творческого процесса одинакова для всех. 
Разница лишь в конкретном материале творчества, масштабах достижений и их 
общественной значимости.  

 «Учение не должно сводиться к беспрерывному накоплению знаний, к тренировке 
памяти…хочется, чтобы дети были путешественниками, открывателями и творцами в этом 
мире». Так писал в своей работе «Сердце отдаю детям» Василий Александрович 
Сухомлинский. Стоит отметить, что данный материал был издан еще в 1974 году. 

Детям в младшем школьном возрасте свойственна спонтанность, естественность и 
открытость – это прекрасная база для развития творческой активности и самовыражения 
личности. Важно создать в школе комфортные условия для раскрытия творческих 
способностей и проявлений учеников, это станет основой для саморазвития и 
самовоспитания личности, индивидуальности. Ребенок самостоятельно реализует свои 
возможности, зачастую благодаря творческой деятельности. 

В отличие от учебной, внеурочная деятельность предоставляет больше возможностей 
для развития творческих способностей ребенка. Кроме того, в начальной школе она 
позволяет решить еще ряд задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; 
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Кроме того, согласно 
современному федеральному государственному образовательному стандарту, внеурочная 
деятельность становится обязательным элементом школьного образования.  

Согласно ФГОС основными целями внеурочной деятельности являются создание 
условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 
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в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. [4] 

Цель творческой деятельности в начальной школе – развить способности ребенка, 
сформировать общую способность к поиску и нахождению новых решений, нестандартных 
способов достижения требуемого результата. Данная цель перекликается с целями, 
поставленными перед внеурочной деятельностью.  

 Современное состояние образования характеризуется тенденцией гуманизации и 
гуманитаризации обучения. Этот процесс проявляется, прежде всего, в установлении 
субъектно - субъектных отношений, т.е. ученик рассматривается не как объект для 
педагогических воздействий, а как субъект со своим внутренним миром, системой 
ценностей, индивидуальными особенностями и т.д. Творческая деятельность - способствует 
проявлению у ребенка самостоятельности, воплощению его собственных идей, 
направленных на создание нового. Она не нацелена на освоение уже известных знаний. [5, 
с. 26] 

На данный момент очень важно, чтобы образование предоставляло человеку не только 
возможность для выживания в нашем обществе, но и для самосовершенствования.  
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ОБУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ КАМНЯ В СИСТЕМЕ 

КРУЖОК - КОЛЛЕДЖ - ВУЗ 
 
Современные тенденции развития общества диктуют острую необходимость интеграции 

различных образовательных учреждений для достижения итоговой цели – обеспечения 
квалифицированными специалистами в различных областях экономики. В связи с чем, 
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осознанный выбор будущей профессии играет решающую роль в самоопределении 
обучающихся и дальнейшем профессиональном развитии. В настоящий момент 
взаимодействие образовательных учреждений фактически отсутствует, каждое 
образовательное учреждение зачастую направлено на кратковременные образовательные 
цели, без последующего сопровождения обучающихся в профессию (кружок), без 
дальнейшего образования в профессиональной области (колледж), без 
самосовершенствования и развития в профессиональном плане (вуз). Зачастую выбор 
профессии происходит спонтанно, неосознанно, что приводит в дальнейшем, к сожалению 
и нежеланию самосовершенствоваться в профессиональном плане, а иногда и смене 
профессии, потере времени.  

Урал является ведущей базой по добыче поделочных и ювелирных камней. С давних 
времен именно на Урале были сосредоточены основные камнеобрабатывающие 
предприятия, артели, мастерские, которые специализировались на различных способах 
обработки поделочных камней. Екатеринбургская камнерезная школа славится и по сей 
день мастерством изготовления изделий из поделочных камней в технике объемной 
мозаики, мелкой пластики. Пожалуй, никто так и не смог превзойти мастерство местных 
авторов. Именно изделия, выполненные в технике объемной мозаики и мелкой пластики, 
екатеринбургских мастеров известны далеко за пределами России. В области 
флорентийской мозаики специализируются мастерские г. Сибай, работы мастеров также 
известны за пределами области и страны.  

В настоящее время поделочный камень применяется и в строительстве, и в архитектуре, 
и в дизайне. Расширение области применения поделочного камня в современном обществе 
диктует необходимость подготовки специалистов, владеющих профессиональными 
компетенциями в художественной обработке камня. Специалисты должны владеть не 
только знаниями о поделочных камнях, способах их обработки, выборе оборудования, но и 
знаниями в области цветоведения, композиции для дальнейшего грамотного применения 
поделочных камней и создания каменных композиций в различных областях искусства. В 
связи с чем формирование профессиональных компетенций в области художественной 
обработки камня необходимо начинать со школьной поры.  

На занятиях в кружке необходимо вырабатывать первичные навыки работы с камнем. В 
подростковом возрасте обучающийся еще не способен производить сложные операции по 
распиловке камня, его шлифовке и полировке, для данных операций необходимо 
специальное оборудование и строгий надзор руководителя кружка. В нашем исследовании 
мы предлагаем ввести такие занятия, как создание мозаики из поделочных камней и 
создание небольших картин из каменной крошки. Эти два типа занятий необходимы для 
проведения сравнительного анализа поделочных камней по физико - механическим 
свойствам, декоративным характеристикам. Физико - механические свойства 
отслеживаются при дроблении камней на различные фракции для создания декоративных 
панно. Именно при подготовке материала обучающиеся сравнивают на практике 
материалы по твердости, по декоративности. Дробление поделочных камней производится 
в металлической ступе, далее они просеиваются через сита с ячейками различного 
диаметра, за счет чего добиваются создания различных фракций. Обучающиеся 
анализируют зависимость размера зерна (фракции) камня и его цвета, анализируют, какой 
камень дробить легко, а какой сложнее. Все это позволяет получить первичные знания, 
умения и навыки по обработке камня. В дальнейшем обучающиеся создают различные 
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декоративные панно из двух видов камня: дробленного и кускового, отполированного, 
имеющего определенную форму. Так, обучающиеся знакомятся с видами художественной 
обработки камня, с тонкостями создания декоративных композиций, способами крепления 
поделочных камней к основанию. В этот период происходит формирование 
художественной культуры обучающихся как составляющей духовной культуры, развитие 
потребности и возможности самовыражения в художественно - творческой деятельности, 
приобщение к нравственно - духовным ценностям, овладение культурным наследием 
региона. Так как кружок рассчитан на обучающихся 9 - 11 классов, то именно в этот период 
происходит формирование качеств творчески думающей, активно действующей и легко 
адаптирующейся личности, способной применять их для сознательного, 
профессионального самоопределения. В данный период необходимо проводить 
всевозможные экскурсии на профильные предприятия, в мастерские, встречи с 
профессионалами в области художественной обработки камня для дальнейшего 
ориентирования в профессии и выработки интереса к профессии. 

Обучение в колледже нацелено на приобретение профессии. Именно в данный период 
обучающиеся строят карьерную перспективу, именно обучение в колледже способствует 
развитию потенциала. В этот период обучающиеся получают базовые профессиональные 
умения и навыки. В колледже практическим занятиям отводится большое количество 
часов, практики проводятся на профильных предприятиях и в мастерских по 
художественной обработке камня. Именно в практических занятиях обучающиеся 
получают первичные профессиональные умения по обработке камня, в старших курсах 
совершенствуют навыки работы с поделочным камнем. В рамках обучения в колледже 
единственным упущением является недостаточное количество часов для творческих 
заданий, в которых обучающиеся могут в полной мере реализовать собственные задумки, 
идеи. В период обучения в колледже происходит вхождение в профессию, где основой 
являются практические занятия по получению умений и навыков художественной 
обработки камня. Именно практике уделяется основное внимание, так как в этот период 
приобретаются профессиональные умения и навыки по художественной обработке камня. 
Учащиеся в учреждениях среднего профессионального образования обучаются в условиях 
профессиональных мастерских на базе профильных предприятий.  

Обучение в вузе дает возможность самосовершенствования в области художественной 
обработки камня. Расширяется область изучения художественной обработки камня, 
происходит выявление сформированных навыков в каком - либо виде художественной 
обработки камня, в результате чего появляется возможность новаторства, создания новых 
образцов, апробации новых способов обработки камня. Все это возможно лишь при 
увеличении часов на творческие самостоятельные задания. Имея определенный 
профессиональный опыт, полученный в учреждении среднего профессионального 
образования, обучающиеся самореализуются в профессиональной области 
камнеобработки. Вузовское образование способствует реализации и оттачиванию 
профессионального мастерства. Только обладая всеми профессиональными 
компетенциями, профессиональными навыками, полученными в процессе довузовского 
образования в области художественной обработки камня, происходит экстеориоризация 
знаний, опыта при создании новых изделий из камня, при создании (либо стремлении к 
созданию) новых способов, технологий обработки камня, совершенствования специального 
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оборудования, инструментов для художественной обработки камня. При этом необходимо, 
чтобы обучающийся знал и любил профессиональную область, начиная с истории и 
заканчивая технологическими особенностями художественной обработки камня, владел 
профессиональными компетенциями, был мотивирован на создание новых объектов 
профессиональной деятельности.  

Рассматриваемая система «Кружок - Колледж - Вуз» в области художественной 
обработки камня предлагает корректировать недоработки в выявлении интересов к данной 
области, самоопределению в области художественной обработки камня и оттачиванию 
мастерства в данной области.  

Только пройдя все этапы единого обучения художественной обработки камня, имея 
знания в данной области и владея определенным опытом, можно не просто оттачивать 
мастерство, но и реализовываться в профессиональном плане. Именно система изучения 
художественной обработки камня Кружок - Колледж - Вуз дает возможность более глубоко 
и осмысленно подойти к получению профессии и самореализации в профессиональном 
плане.  
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В настоящее время все большее внимание в начальном этапе обучения отводится 

использовании наглядных пособий. Это связано с тем, что они имеют возможность 
показать развитие явлений, их динамику сообщать учебную информацию определенными 
дозами управлять индивидуальным процессом усвоения знаний.  

Изложение - это вид творческой работы учащихся, в которой они должны пересказать 
прочитанный им текст подробно или сжато, с изменением или без изменения лица 
рассказчика [1, с. 34]. Изложение текста представляет собой сочетание двух видов речевой 
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деятельности – восприятие чужого текста и его воспроизведение. Восприятие текста 
осуществляется с помощью слушания и чтения, в результате чего достигается понимание 
текста [2]. Понимание связывает в единый процесс мышление и речь. Особенно труден для 
детей процесс расчленения мысли, оформления её в слова. Мысль не поступает во 
внутреннюю речь в готовом виде, именно здесь, во внутренней речи, она “формулируется и 
формируется” по мнению Л.С. Выготского. Этой задаче – научить детей членить смысл на 
предложения и слова и служат изложения текста [3, с. 23]. 

У каждого ученика свой способ восприятия текста. Некоторые дети воспринимают на 
слух, некоторые зрительно, а другие — на слух и зрительно. Тот или иной вид восприятия 
может подкрепляться дополнительными средствами наглядности (иллюстрации, картины, 
информационные современные технологии) [4, с. 62]. 

Для формирования коммуникативных умений младших школьников важно сочетание 
изобразительной и речевой наглядности, поскольку совместное использование 
изобразительного и словесного материала на уроках развития речи способствует 
формированию «осмысленных» умений; расширяет запас наглядных представлений и 
языковых средств, имеющих огромное значение для совершенствования речевых 
механизмов; обогащает конкретно - чувственный опыт учащихся.  

Чтобы выявить эффективные способы работы над изложением с использованием 
наглядных средств, были проведены три работы над изложением. Всего в работе 
участвовали 64 ученика 3 а, б класса Якутской национальной городской гимназии «Айыы 
кыhата» г. Якутска. Первая работа была проведена, чтобы выявить уровень 
сформированности написания изложений. А две следующие работы были проведены с 
использованием наглядных средств: с карточками, с презентацией. 

При подборе текстов для работы над изложением были использованы имеющиеся 
данные психологии и педагогики относительно понимания школьниками содержания и 
смысла текста, учитывались возрастные особенности учащихся и общий уровень их 
развития.  

Для чистоты эксперимента тексты подбирались примерно одинаковые по объёму и 
степени сложности. Из всевозможных вариантов были выбраны три - повествовательные 
рассказы, не заключающие в себе сложных смысловых связей. На уроках учащиеся 
неоднократно сталкивались с рассказами этого типа.  

Обобщив полученные результаты, мы распределили ошибки детей по следующим 
критериям: содержание, композиция, орфография и пунктуация, морфология, синтаксис, 
лексика. 

Сравнив все работы, мы пришли к выводу, что при использовании наглядных средств, 
ученики показали очень хороший результат по морфологии и лексике. В работах без 
наглядных средств и с карточками ошибки были, но, когда мы использовали презентацию, 
их количество резко уменьшилось. Школьникам очень помогло, когда в презентации мы 
показали, как выглядит тот или иной предмет. По сравнению с работой без наглядных 
средств, ученики в работе с презентацией показали очень хороший результат в плане 
композиции. Количество учеников, справившихся с композицией текста, возросло в два 
раза. Уменьшилось число не справившихся с заданием. Например, в работе без наглядных 
средств не справились семь учеников, во второй работе, работе с наглядными средствами 
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(карточки) – пять, а в третьей работе, работе с наглядными средствами (с презентацией), – 
два.  

Таким образом, мы можем сказать, что использование наглядных средств в работе над 
изложением положительно влияет на результаты учеников, и есть все основания говорить о 
правомерности широкого использования изобразительного материала не только для 
обогащения словаря учащихся, но и для формирования у них коммуникативных умений. 
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ШАХМАТЫ КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП 

 
Детский церебральный паралич (ДЦП) – тяжелое неврологическое заболевание, которое 

характеризуется двигательными, речевыми и психическими нарушениями, отрицательно 
влияющими на социальную адаптацию больного и снижающими качество его жизни. 
Тяжелая клиническая картина и значительная распространенность ДЦП в России, ставят 
это заболевание на первое место среди причин, приводящих к детской инвалидности среди 
неврологических заболеваний. Уже в детском возрасте больные ДЦП становятся 
инвалидами, а последствия этого заболевания сохраняются на протяжении всей жизни 
больного, усиливаясь с возрастом. 

Восстановление сниженных и нарушенных функций у инвалидов с последствиями ДЦП 
– трудоемкий и длительный процесс, поэтому одной из важнейших задач при данной 
патологии является повышение эффективности и доступности реабилитационных 
мероприятий. В настоящее время для реабилитации больных ДЦП активно 
совершенствуются классические методы физической реабилитации ЛФК с привлечением 
результатов диагностики: электроэнцефалографии (ЭЭГ), компьютерной томографии (КТ) 
и магнитно - резонансной томографии (МРТ). Несмотря на их достоинства, они мало 
доступны для большинства больных, т.к. требуют существенных материально - техниче-
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ских затрат, дефицитных специалистов, имеют возрастные ограничения и создают малый 
социальный контакт на занятиях. 

Шахматы, как средство реабилитации лишены этих недостатков, они общедоступны. 
Игра в шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность. Без шахмат 
нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти. Игра в 
шахматы должна войти в жизнь начальной школы, где интеллектуальное воспитание 
занимает особое место, требует специальных форм и методов работы. Проблема 
социальной адаптации и реабилитации инвалидов и больных людей определяется 
приоритетами государственной политики в области образования и воспитания данной 
категории граждан [4, с. 56]. 

На сегодняшний день физическая культура и спорт инвалидов - это международное 
общественное явление. Спорт инвалидов, как и все виды спорта для здоровых людей, 
получившие широкое распространение в мире, делятся по особенностям предмета 
состязаний и характеру двигательной активности на ряд групп. Особое место в этом 
явлении принадлежит шахматам. Они являются одним из абстрактно - игровых видов 
спорта, результат в которых определяется не двигательной активностью спортсмена, а 
абстрактно - логическим обыгрыванием соперника. Именно поэтому они очень 
востребованы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

По данным «Параолимпийского Вестника», количество инвалидов, занимающихся 
адаптивной физической культурой и спортом, в Российской Федерации превышает 130 тыс. 
человек. Наиболее популярным видом спорта среди инвалидов являются именно шахматы 
(11,6 тыс. занимающихся инвалидов). Чтобы понять основы популярности шахмат, 
выясним роль шахмат в интеллектуальном развитии и воспитании инвалида.  

Педагоги, ученые отмечают влияние шахмат на развитие внешней и внутренней речи, 
комбинаторного и логического мышления, воли, жизненной активности, познавательных 
потребностей, развитие способностей к самооценке и самообразованию. Международный 
гроссмейстер, доктор психологических наук, заслуженный тренер России Н. Крогиус 
подчеркивает роль шахмат в развитии интеллектуальных возможностей человека. 
Международный гроссмейстер, М. В. Блох выделяет качества, которые воспитывают 
шахматы: стремление к знаниям, самостоятельность мышления, дисциплинированность, 
выдержку, умение вести себя в обществе [3, с. 46]. 

Шахматная деятельность школьников влияет на формирование произвольных 
психических процессов, в игре у них развиваются произвольное внимание и произвольная 
память. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают. Говоря об 
организации шахматной деятельности в школе, подразумевается, эффективно построенный 
процесс обучения шахматным азам в формах, доступных для детей каждой возрастной 
группы [1, с. 63]. 

Конкретные количественные результаты по оценке оперативной памяти спортсменов 
шахматистов были получены в работе А. Барташникова; по активизации познавательной 
деятельности В. Князевой, которая на основе анкетирования более 700 школьников 1 - 11 
классов установила: результаты самооценки умений, связанных с обучением древней игре, 
свидетельствуют о том, что осознание полезности шахмат характерно для всех учащихся и 
отмечается по мере продвижения от класса к классу и продолжительности изучения игры. 
Таким образом, чем старше ученик и чем дольше он изучает шахматы, тем меньше 
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сомнений в понимании важности новых уроков и тем выше стремление к совершенству. 
Значение уроков шахмат как средства расширения границ познания выступает в качестве 
мотивации [2, с. 14]. 
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РАБОТА С АНСАМБЛЕМ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
 Одной их эффективных форм музыкального воспитания и развития учащихся являются 

занятия в ансамбле. Эта форма прививает чувство коллективизма, общую 
дисциплинированность, формирует чувство ответственности за порученное дело. 
Знакомясь с новыми, не звучащими в классе по специальности произведениями, участник 
ансамбля обогащает свой кругозор, музыкальное воспитание, оттачивает эстетический 
вкус, ощущения стиля, повышая, таким образом, общее развитие.  

Понятие ансамбль, означающее стройное сочетание различных элементов, встречается 
во всех областях искусства. В музыке ансамблем называется группа из 2 или более 
музыкантов, совместно исполняющих музыкальное произведение [3].  

Первое, с чего начинается работа в ансамбле – это подбор участников. Знание детской и 
подростковой педагогики и психологии является непременным условием для плодотворной 
работы с ансамблем, способствует созданию здорового психологического климата [3]. 

В работе с ансамблем большое внимание следует уделять подбору репертуара. Подбор 
необходимого нотного репертуара, соответствующего степени мастерства ансамбля, 
является одним из важных факторов его успешной работы. Учитывая наличие в ансамбле 
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учащихся разных классов и их различную подготовку, руководитель должен подбирать 
произведения, доступные по содержанию и техническим трудностям для каждого ученика. 
В репертуаре должны входить пьесы различного характера: народные обработки, пьесы, 
композиторов – классиков, эстрадные обработки и другие [2]. 

Произведения должны быть разнообразными и интересными не только для 
исполнителей, но и для слушателей. При переложении произведений нужно дать 
возможность всем участникам ансамбля солировать, что резко повышает интерес ребенка к 
выступлениям [2]. 

 Успех во многом зависит от того, насколько подготовлен преподаватель. Прежде всего, 
он должен хорошо знать тот материал, который составляет основу репертуара 
исполнительского коллектива, и тщательно изучить произведения, входящие в учебную 
работу ансамбля [4]. 

Процесс работы над произведением условно модно разделить на этапы: 
Знакомство ансамбля с произведением – подготовительный период, включающий: 

рассказ о произведении и его авторе; разбор формы произведения; общую характеристику 
музыкальных образов; особенности нотной записи; выделение технически сложных 
моментов; прослушивание записи произведения [3]. 

Техническое освоение материала: предварительное проигрывание; разучивание с 
участниками ансамбля партий; при необходимости использование дополнительного 
материала (этюдов, гамм) для преодоления технических трудностей; исполнение в 
указанном темпе отдельных партий; совместное исполнение произведения участниками 
ансамбля; освоение темпа и ритма произведения [3]. 

Работа над воплощением художественного образа произведения: разбор стилевых 
особенностей; подбор выразительных средств исполнения; освоение «эмоционального» 
исполнения партий; совместное исполнение музыкального произведения [3]. 

Во время коллективных занятий, в начале каждого урока, педагог предлагает маленькую 
разминку. Можно попросить их сыграть в унисон, затем по тактам в отдельности, а уж 
потом по партиям. При этом можно менять и темп, и голоса, и нюансы. Дети охотно 
занимаются разминкой, проигрывают различные упражнения, как правило, перед 
выступлением, ощущают необходимость в таком коллективном разыгрывании, проявляют 
инициативу в распределении голосов. 

На занятии педагог объясняет значение каждой партии, ее рисунок, взаимосвязь, 
распределение функций на: главную, подголосочную, аккомпанирующую. При этом 
следует убедить тех детей, которые исполняют не главную партию, играть ее также 
выразительно, ответственно, четко и красиво. Затем нужно добиться согласованности в 
звучании всех партий, исполнять все в едином темпе. Помощь преподавателя на этом этапе 
неоценима. Важно выработать в учениках чувство ритма, умение слышать другие партии 
[4]. 

Во время репетиции надо ставить конкретные задачи перед учащимися. Они должны 
знать, для чего повторяется та или иная часть произведения, чего хочет добиться этим 
педагог. Одна из задач преподавателя во время репетиции – достижение максимально 
возможных результатов при минимальных затратах времени. На них должна всегда звучать 
музыка, прерываясь только для четких и ясных замечаний преподавателя [2].  
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 С 1 сентября 2016 года вводится Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ФГОС НОО ОВЗ), однако дети со статусом ОВЗ уже обучаются в 
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, в том числе и в МБОУ 
«Гимназия № 4», следовательно, еще до официального введения ФГОС НОО ОВЗ 
общеобразовательные учреждения получают опыт обучения детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Для организации обучения данной детей с ограниченными возможностями здоровья 
нами были изучены: 

1) нормативные документы: 
 Закон об образовании в РФ [13]; 
 Концепция Специального федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья [5]; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
[11]; 



105

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью» [12]; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2015 № 

ВК - 333 / 07 «Об организации работы по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» [11]; 
 проекты ФГОС для различных категорий детей с ОВЗ [14]; 
2) научные статьи С.В. Алехиной, Т.Л. Чепель, Н.А. Ряписова, А.Г. Ряписовой [1], 

сотрудников Института проблем инклюзивного образования МГППУ [15], преподавателей 
НИПКиПРО [17] и ЧИППКРО [16], публикации в журнале «Начальная школа» [6]; 

3) методические материалы [2 - 4, 7, 8, 16, 17]. 
Далее нами был определен понятийный аппарат. 
 «Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 
обучения» [5, с. 7]. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – группа детей с сенсорными, 
интеллектуальными, эмоционально - волевыми, физическими и другими отклонениями в 
психофизиологическом развитии. Эволюция понятия: «аномальные», «с отклонениями в 
развитии», «с особыми образовательными потребностями», «с ограниченными 
возможностями здоровья» [16]. 

 Известны различные типы организации системы образования: общее / специальное 
(коррекционное) – интегрированное – инклюзивное [18]: 

 

 
Рис. 1. Различная организация системы образования 

 
«Обычное образование нацелено на обычных детей, предполагает обычных педагогов и 

обычные школы. Специальное образование предполагает работу с особыми детьми, под 
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них подстраиваются и школа, и педагоги. Интегрированное образование с помощью 
реабилитации и адаптации подстраивает специального ребенка к обычному образованию. 
И наконец, инклюзивное образование, воспринимая ребенка таким, какой он есть, 
подстраивает под него систему образования » [4, с. 12 - 13]. 

Обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных школах осуществляется по моделям 
интегрированного или инклюзивного образования. 

Интегрированное обучение – это совместное обучение лиц, имеющих физические и 
(или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, с использованием 
специальных средств и методов при участии педагогов - специалистов [16]. 

Интегрированное обучение детей с ОВЗ может быть организовано: 
 посредством открытия специального класса для детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении; 
 путем совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений, в 

одном классе общеобразовательного учреждения. 
Л.М. Шипициной были выделены три категории интегрированного обучения [4]: 
 сегрегация, т.е. включение обучающегося с ОВЗ в учебный процесс отдельно, 

изолированно от других детей; 
 социальная интеграция, т.е. отдельное обучение детей с ОВЗ в специализированных 

классах при возможности общения с учениками обычных классов в процессе выполнения 
разных видов деятельности; 
 интеграция на уровне учебных планов, т.е. обучение детей с ОВЗ с нормально 

развивающимися сверстниками в одно и то же время, в одном и том же классе одними и 
теми же учителями. 

 Известны модели интегрированного обучения, разработанные Н.Р. Шматко [4]: 
 комбинированная интеграция, при которой дети с ОВЗ по 1 - 2 человека обучаются в 

массовых классах, получая специальную помощь учителя - дефектолога; 
 частичная интеграция, при которой дети с ОВЗ, не способные овладеть стандартами, 

вливаются в массовые классы на отдельные занятия или вторую половину дня; 
 временная интеграция, при которой дети с ОВЗ объединяются с обучающимися 

обычных классов не реже 1 - 2 раза в месяц для проведения различных мероприятий 
воспитательного характера. 

Интегрируемый ребенок – ребенок, имеющий ограниченные возможности здоровья и 
способный посещать уроки в общеобразовательной школе, получая дополнительную 
коррекционную помощь [16]. 

Инклюзивное образование – это такая организация процесса обучения, при которой ВСЕ 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно - 
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и 
обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних 
и тех же общеобразовательных школах, – в таких школах общего типа, которые учитывают 
их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную 
поддержку. Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их 
сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в специально выделенной 
группе (классе) при общеобразовательной школе [18]. 

Так как на ступени начального общего образования в гимназии был только один 
обучающийся со статусом ребенок с ОВЗ, то было принято решение об организации 
интегрированного обучения и реализации модели комбинированной интеграции. Во - 
первых, ребенок почти 3,5 года обучался в обычном классе до получения статуса 
обучающегося с ОВЗ (заключение Территориальной психолого - медико - педагогической 
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комиссии (далее – ТПМПК) было получено в конце 1 полугодия 2015 - 2016 уч.г.). Во - 
вторых, такие особенности ребенка, как плохая память, быстрая утомляемость, низкая 
концентрация внимания, медленный темп работы, недоразвитый фонематический слух и 
небольшой словарный запас нуждаются в коррекции, но при организации специальных 
образовательных условий не являются помехой для овладения обучающимся планируемых 
результатов обучения на базовом уровне. 

В своей работе мы также опирались на модель организации и содержания 
интегрированного обучения, предложенную Е.А. Екжановой, по мнению которой, 
содержание интегрированного обучения может включать в себя такие направления, как: 
 «обогащение детского кругозора, формирование обобщенных представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности; 
 повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных 

отклонений в развитии; 
 формирование навыков социально - нравственного поведения, обеспечивающих 

успешную адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли ученика, 
выполнение определенных обязанностей, ответственное отношение к учебе, соблюдение 
правил поведения на уроке, правил общения и т.д.); 
 формирование мотивации учебной деятельности; 
 развитие личностных компонентов познавательной деятельности – познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности психических процессов, преодоление 
интеллектуальной пассивности; 
 укрепления соматического и психического здоровья ребенка: предупреждение 

перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта, 
содействующего успешности учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной 
формах; 
 организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы 

соответствующее возрасту развитие ребенка, стимулировала его познавательную 
деятельность, коммуникативные функции речи, активнее воздействовала на формирование 
интеллектуальных и практических умений; 
 постоянное и комплексное медико - психологическое сопровождение, 

специалистами» [4, с. 42 - 43]. 
 Для предупреждения физических перегрузок, создания климата психологического 

комфорта, повышения уровня общего развития и одновременно коррекции 
индивидуальных отклонений в развитии мы сочетали обучение ребенка в классе и 
индивидуальное обучение на дому. Индивидуальное обучение проводилось в утреннее и 
дневное время, но так, чтобы ребенок мог посещать с классом уроки ЛФК, ОРКСЭ, 
изобразительного искусства, технологии и информатики. 

 В индивидуальном обучении была возможность перестановки порядка предметов, что 
позволяло учитывать эмоциональное и физическое состояние обучающегося. 

 Важной составляющей работы стало определение эффективных приемов обучения. 
 Г.Н. Лаврова разработала следующие рекомендации по обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе [16]: 
 адаптировать содержание учебного материала; 
 выделить в каждой теме базового материала, который требует многократного 

повторения; 
 дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач; 
 структурировать учебный материал; 
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 тщательно отбирать и комбинировать методы и приемы обучения с целью смены 
видов деятельности детей, изменения доминантного анализатора для включения в работу 
большего количества анализаторов; 
 использовать ориентировочную основу действий: опорные сигналы, алгоритмы, 

образцы выполнения задания; 
 обучать без принуждения: обучение должно быть основано на интересе, успехе, 

доверии, рефлексии изученного;  
 задания должны быть доступными по темпу и характеру, личностно 

ориентированными, чтобы ученики поверили в свои возможности, испытали чувство 
успеха для формирования учебной мотивации; 
 предлагаемые задания должны находиться в зоне умеренной трудности, но быть 

доступными, чтобы обеспечить детям на первых этапах коррекционной работы 
субъективные переживания успеха при определенных усилиях. Трудность заданий 
необходимо увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

 «Учителю необходимо: 
 следить за успеваемостью обучающихся: после каждой части нового учебного 

материала проверять, понял ли его ребенок; 
 посадить ребенка на первые парты, как можно ближе к учителю, так как контакт глаз 

усиливает внимание; 
 поддерживать детей, развивать в них положительную самооценку, корректно деля 

замечания, если что - то делают неправильно; 
 разрешать обучающимся при выполнении упражнений записывать различные шаги. 

Это является для них опорой, а для учителя это вспомогательное средство, чтобы понять, 
где именно произошла ошибка в процессе мышления; 
 требовать структурирования действий при делении и умножении чисел. Повторение 

таблицы умножения остается хорошим упражнением для слабых в счете обучающихся» 
[16]. 

 ТПМПК было рекомендовано использование опор, поэтому при обучении русскому 
языку и математике постоянно шло обращение к опорным таблицам и схемам. 

Например, на уроках математики использовались опоры «Арифметические действия», 
«Формулы» и «Единицы измерения», разработанные по технологии укрупнения 
дидактических единиц [9], которые позволяли обучающемуся понять смысл заданий 
математических диктантов, а также выбрать действие для решения уравнения. 

 
Таблица 1 

Опорные таблицы по математике 
 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 слагаемое слагаемое сумма 
 3 + 4 = 7 
 сумма 
 3+4= - 3=4 
 7 7 
 4+3= - 4=3 
 уменьшаемое вычитаемое разность 
 7 - 3 = 4 
 разность 
 а +0= а+в=в+а 
 а - 0= (а+в)+с=а+(в+с) 
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 множитель множитель произведение 
 2 5 = 10 
 произведение 
 2 5= :2=5 
 10 10 
 5 2= :5=2 
 делимое делитель частное 
 10 : 2 = 5 
 частное 
 а 1=а а в=в а 
 а:1=а (а в) с=а (в с) 
 а 0=0 (а+в) с=ас+вс 
 0:а=0 (а - в) с=ас - вс 
 ФОРМУЛЫ 
 Рпр.=(а+в) 2 Sпр.=а в 
 Ркв.=а 4 Sкв.=а2 
 ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
 ч= мин кг= г м= см 
 1 60 1 1000 1 100 
 мин= с км= м в.= лет 
 см= мм см2= мм2 
1 м= 10 см 1 дм2= 100 см2 
 м= дм м2= дм2 

 
 В процессе работы нами были выявлены причины неуспешности ребенка, полностью 

совпавшие с причинами, описанными педагогическим коллективом СОШ № 152 для детей 
с ограниченными возможностями здоровья г. Перми [4]: 
 незнание значения слов, используемых в теоретическом материале (ребенку всегда 

задавались вопросы: «Все слова тебе известны? Знаешь ли ты значение всех слов?»; 
 несинхронность слышания и понимания (для снятия этой проблемы приходилось 

несколько раз произносить задание); 
 несинхронность чтения и понимания (для решения данной проблемы ребенку 

предлагалось читать текст задания не менее трех раз, затем выделять в нем опорные слова); 
 неустойчивость внимания (чтобы решить данную проблему, в заключении ТПМПК 

была рекомендация: делить задание на части. Задание ребенком выполнялось 
последовательно по частям, потом перепроверялось по его формулировке, чтобы можно 
было установить, все ли задание выполнено. Поэтапно проверялись тексты диктантов, 
диктовок и списываний: сначала 3 раза проверялась орфография, затем 3 раза – пунктуация 
написанного); 
 низкая скорость усвоения и одновременно плохая память (при изучении нового 

материала или восполнении пробелов в изученном составлялись различные опоры, к 
которым разрешалось обращаться до середины апреля. При подготовке к Всероссийским 
проверочным работам учащийся должен был сам восстановить на черновике схему или 
таблицу, содержащую материал, необходимый для выполнения задания); 
 замедленный темп письма «… приводит к необходимости предоставления… 

большего количества времени для выполнения письменных и устных работ или увеличения 
заданий, выполняемых в устной форме» [4, с. 88] (учитывая данную особенность ребенка, 
материал часто предъявлялся в тестовой форме; текстовые задания копировались, чтобы 
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можно было выполнять их, не теряя время на переписывание самого задания; по 
рекомендации Минобрнауки РФ, на 30 % было увеличено время на выполнение 
контрольных работ и Всероссийских проверочных работ); 
 «несформированность у детей зрительно - моторной координации и наличие 

пространственных нарушений вызывает необходимость специально указывать отдельным 
учащимся строку или место, с которых нужно начинать писать или рисовать, обозначать 
необходимое расстояние между строчками, работами и частями задания. В четвертом 
классе особое внимание уделяется написанию цифр столбиком при вычислениях с 
многозначными числами, так как практика показывает, что дети, не обращающие на это 
внимание, часто получают ошибочный результат» [4, с. 88]. 

 Существуют особенности оценивания учебных достижений детей с ОВЗ:  
 оценивается его подготовка к уроку; 
 на следующем этапе оценивается правильность, аккуратность и старательность при 

выполнении задания и соответствие его результатов образцу; 
 потом при оценке выделяются успехи, формулируются трудности и намечаются 

перспективы. 
Для ребенка с ОВЗ важна систематичность оценивания на всех этапах урока, чтобы он 

принял критерии, чтобы у него развивались навыки самооценки и рефлексии: «… при 
постановке цели (как принял цель и на что обратить внимание); при повторении (что 
хорошо усвоено, над чем следует поработать и как); при изучении нового материала (что 
усвоено, в чем трудности и почему); на этапе закрепления и подведения итогов (что 
получается и в чем нужна помощь)» [4, с. 92]. 

Оцениваются не только учебные достижения детей, но и сам процесс обучения. 
Критериями эффективности интегрированного обучения являются: 
 «успешность овладения образовательной программой учащимися с ОВЗ; 
 отсутствие пропусков занятий учащимися без уважительной причины; 
 положительная динамика психосоматического здоровья и снижение заболеваемости 

у учеников с ОВЗ; 
 наличие друзей у детей с ОВЗ среди одноклассников; 
 активность участия детей в системе дополнительного образования; 
 участие родителей в сопровождении детей с ОВЗ; 
 участие детей… в коллективных видах деятельности» [4, с. 43]. 
 Обучавшийся на ступени начального общего образования МБОУ Гимназия № 4 ребенок 

с ОВЗ овладел основной образовательной программой на базовом уровне: в течение 
учебного года не было неудовлетворительных четвертных отметок, Всероссийские 
проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру выполнены на 
базовом уровне. 

 Так как занятия проводились в гимназии и на дому по индивидуальному расписанию, то 
ребенок не пропускал занятия по неуважительным причинам. 

 Отсутствие перегрузок, возможность дополнительного пребывания в домашних 
условиях позволил укрепить физическое здоровье обучающегося. 

 Обучение не только на дому, но и в образовательном учреждении позволили ребенку 
полноценно общаться с одноклассниками, участвовать в жизни классного коллектива. 

 Расписание уроков было составлено так, чтобы обучающийся мог заниматься в системе 
дополнительного образования. 

 Проведение индивидуальных занятий на дому позволило организовать тесное 
взаимодействие с родителями учащегося. В начале и в конце учебного дня с ними 
обсуждались проблемные вопросы учебного материал, давались рекомендации по 
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организации режима дня и укреплению психического и физического здоровья ребенка, 
выполнению домашнего задания. 

 Нельзя не сказать о состоянии педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 
 Разделяю точку зрения педагогического коллектива СОШ № 152 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья г. Перми, которые подчеркивают, что при 
обучении детей с ОВЗ возникают проблемы не только с успеваемостью и усвоением 
материала у обучающихся, но и у педагогов, у которых «порою появляется ощущение, что 
начатое дело терпит фиаско» [4, с. 84]. Поэтому педагогам, работающим с детьми с 
особыми образовательными потребностями, необходимо проходить обучение на курсах 
повышения квалификации, постоянно изучать педагогическую и методическую литературу 
по проблемам обучения детей с ОВЗ, литературу по специальной педагогике и психологии, 
передовой педагогический опыт, анализировать собственные наблюдения и опыт работы с 
данной категорией детей, чтобы отобрать эффективные методы обучения и социализации 
конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что педагогический коллектив МБОУ 
Гимназия № 4 готов к введению ФГОС НОО ОВЗ и имеет определенный опыт обучения 
детей с особыми образовательными потребностями. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 
 

Деятельность преподавателя ежедневно требует от него умения наблюдать, 
анализировать, исследовать, вскрывать противоречия в учебном процессе и находить выход 
из них – одним словом, решать непростые педагогические проблемы и задачи. Педагог 
постоянно находится в своеобразном эвристическом поиске, когда в результате 
соответствующего диагностического анализа, педагогических находок, догадок, открытий, 
подлинного новаторства возникает понимание того, какой должна быть эффективная, 
оптимальная система обучения.  

Согласно концепции модернизации образования, определены новые направления 
развития личности обучаемого и повышению качества образования. При этом основной 
акцент делается на развитие личностного потенциала и ученика, и его творческих 
способностей. 

Базовый курс информатики в общеобразовательной школе содержит большой объем 
теоретического материала, на изучение которого отводится значительное количество 
времени. Увеличение объема и глубины рассмотрения теоретических вопросов, количества 
формируемых абстрактных понятий, усиление роли символико - графических форм 
выражения информации ведет лишь к снижению понимания и усвоения базового курса 
информатики и познавательного интереса в целом к предмету. 
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В связи с этим в педагогике и частной методике возникает проблема 
совершенствования учебного процесса и методики его преподавания путем 
внедрения современных педагогических технологий.  

Наиболее эффективными являются технологии, которые позволяют создать 
условия, обеспечивающие учащимся развитие их внутренней мотивационной сферы, 
учебной деятельности, познавательной активности, самостоятельности. [1] 

Одним из способов, позволяющих решить данную проблему, является 
применение в процессе обучения интерактивных технологий, способствующих 
повышению познавательной активности учащихся на уроке и успешному усвоению 
изучаемого материала. [2] 

Используя интерактивные технологии как способ познания, осуществляемый в 
совместной деятельности, создаются условия для множественных выборов личности 
в ситуациях интенсивного взаимодействия. Это подтверждает необходимость 
широкого использования интерактивных технологий в процессе обучения, которые 
позволяют решать следующие образовательные и воспитательные задачи:  
 содействие более глубокому пониманию учебных материалов;  
 развитие навыков комплексного решения проблем; 
 содействие установлению диалога или полилога всех участников учебного 

процесса;  
 развитие навыков групповой работы по принятию согласованного решения; 
 формирование универсальных социальных компетенций взаимодействия;  
 развитие субъектности личности и развитие личности как субъекта 

собственной жизни. 
Интерактивные средства обучения интегрируют в себе мощные распределенные 

образовательные ресурсы, они могут обеспечить среду формирования и проявления 
ключевых компетенций, к которым относятся в первую очередь информационная и 
коммуникативная. Они открывают принципиально новые методические подходы в 
системе образования. Имеющиеся программные продукты, в том числе 
интерактивный учебный комплект позволяют повысить эффективность обучения. 

Урок успешен тогда, когда учителю удаётся заинтересовать и удерживать 
внимание всех учеников в течение всего урока. В этом плане интерактивная доска 
(ИД) – большая помощница. Она не перестаёт удивлять своими возможностями.  

Активное использование ИД позволяет обеспечить переход к качественно новому 
уровню педагогической деятельности, значительно увеличивая её дидактические, 
информационные, методические и технологические возможности. При правильном 
расположении, удачном цветовом оформлении, использовании схем и таблиц, 
голосовом сопровождении материал будет восприниматься легче и быстрее, так как 
будет задействовано больше видов памяти.  

Использование традиционных форм работы позволит периодически переключать 
внимание учеников. ИД, независимо от того, для каких целей, на каком этапе она 
применяется, является инструментом визуального представления данных, то есть 
реализует один из главных принципов – наглядность.  

Любой ИД прилагается программное обеспечение, в состав которого входят 
средства для подготовки материалов к уроку. Такое программное обеспечение 
позволяет изготовлять своего рода «презентацию» к уроку, состоящую из отдельных 
страниц - слайдов, сменяющих друг друга в произвольном порядке.  

 
 



114

Среди задач любой методической разработки для ИД можно выделить: 
Образовательные:  
 помочь учащимся получить представление по теме урока; 
 дать основные понятия, необходимые для работы на компьютере.  
Развивающие:  
 развитие познавательных интересов, навыков работы с вычислительным 

устройством, самоконтроля, умения конспектировать.  
Воспитательные:  
 воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, аккуратности, 

дисциплинированности, усидчивости; 
 развивать логическое мышление;  
 развивать и отработать умение анализировать, способствовать формированию 

кругозора при правильном восприятии мира. 
При работе с такой методической разработкой возможен вариант, когда каждый ученик 

по очереди подходит к доске и отвечает на вопросы, так все учащиеся поработают у доски. 
Презентацию можно использовать и на уроке по закреплению изученного материала. 
Группу слабых учащихся собрать у доски и дать им задание систематизировать и 
классифицировать информацию, чтобы работу можно было, потом оценить 

Использование современных интерактивных средств обучения в школьном обучении 
позволяет повысить наглядность и эргономику восприятия учебного материала, что 
положительно отражается на учебной мотивации и эффективности обучения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Коцюба В. Интерактивные технологии в процессе изучения темы «Теория 
электролитической диссоциации » как средство активизации учебной деятельности 
учащихся // Саратовский государственный университет им. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО. – 
Саратов, 2011. 

2. Чоров М.Ж., Молдошев А.М., Жакышова Б.Ш. Интерактивные технологии в процессе 
обучения курсу химии. // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2016. – № 7 - 5. – С. 891 - 894.  

© М.В. Левкина, 2016 
 
 
 
УДК 378.046.6 

А.Д.Лисенкова  
 студентка РГСУ, г. Москва, РФ 

 
УРОКИ ШАХМАТ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Физкультура в школе (1 - 11 класс) - учебный предмет, предназначенный для 

физического развития детей, юношей и девушек. При наличии медицинских 
противопоказаний, ученик может быть освобождён от предмета, или принимать в нём 
ограниченное участие. По Госстандарту Министерства образования и науки Российской 
Федерации в неделю на общеобразовательную школу выделено 3 учебных часа физической 
культуры на класс. 
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Для анализа здоровья детей обратимся к результатам всероссийской диспансеризации 
детей, которая проводилась в 2002 году и по ее результатам доля здоровых детей 
уменьшилась с 45,5 % до 33,89 % , с одновременным увеличением вдвое удельного веса 
детей, имеющих хроническую патологию и инвалидность. По данным Росстата в 
общеобразовательных учреждениях (школы, лицеи и пр.) 59,24 % учащихся страдает той 
или иной патологией. Численность детей - инвалидов, согласно данным Росстата, по 
состоянию на 2013 год = 580 тыс. человек. Сейчас в России на каждые 10 тысяч здоровых 
ребят приходится 211 детей - инвалидов. Данные статистики показывают, что необходимы 
инновационные пути физического и интеллектуального развития школьников с 
ослабленным здоровьем и инвалидностью.  

Например, шахматы, развивающие интеллект здоровых людей и использующиеся для 
реабилитации больных. У человека, играющего в шахматы, и это научно доказано, активно 
работают оба полушария головного мозга. Его IQ на 20 - 30 пунктов превосходит уровень 
обычного человека. А у детей этот вид спорта развивает навыки быстрого анализа, 
логического мышления, умения просчитывать риски. Шахматы - средство разностороннего 
развития личности, это универсальная дисциплина игрового характера. Занятия шахматами 
способствуют успеваемости. Через уроки шахмат можно подойти к путям формирования 
личности нового типа, развития инициативы, активности, трудолюбия, добросовестности, 
творческого потенциала [3, с. 47]. 

 Основным руководством для шахматных тренеров является программа В. Е. 
Голенищева. При всех своих достоинствах, она имеет существенные недостатки, она 
рассчитана на подготовку шахматистов лишь до первого разряда. Появились и книги - 
учебники в основном по тактике, содержащие большое количество диаграмм, таких 
авторов как С. Д. Иващенко, М. В. Блоха. Эти книги являлись предшественниками 
некоторых компьютерных обучающих программ, впоследствии созданных на базе этих 
изданий [4, с. 107]. 

Совершенствовались формы и методы обучения. В этой связи представляет интерес 
учебник 11 - го чемпиона мира по шахматам Р. Фишера, в котором обучение шахматам 
ведется проблемным методом. Ученик без предварительного объяснения тренера осваивает 
материал, отвечая на серию подобранных по разным темам вопросов, и сравнивает свои 
ответы с правильными ответами тренера [2, с. 14]. 

В России обучение юных шахматистов осуществляется через систему ГБОУ СОШ, АНО 
СОШ, а также учреждений дополнительного образования физкультурно - спортивной 
направленности (детско - юношеские спортивные школы, Дворцы и Дома детского 
творчества). Сегодня в России 5 регионов - лидеров шахматного образования в средней 
школе: Республика Калмыкия, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, Томская 
область, Республика Саха и Псковская область. А за последние годы готовность ввести 
шахматы как учебный предмет продемонстрировала Республика Кабардино - Балкарии, 
Калининградская, Курганская, Пензенская, Самарская, Свердловская и Челябинская 
область. Шахматы должны стать полноценным предметом и их следует преподавать в 
основной сетке занятий, в первой половине дня [1, с. 23].  

Отметим ключевые моменты всеобуча: 
1) Преподавать шахматы в школе должны преимущественно учителя начальных классов, 

а в системе дошкольного образования – воспитатели детских садов; 
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2) Учебный предмет «Шахматы» должен быть оснащён не учебником, а таким же 
полноценным учебно - методическим комплектом. Например, в Российском 
государственном социальном университете создан учебно - методический комплекс 
«Шахматный факультатив в школе». 

3) Преподаватели шахмат должны проходить 72 - 80 - часовые курсы повышения 
квалификации на базе Российского государственного социального университета - 
крупнейшего шахматного вуза страны (с получением сертификатов на платной основе). 

Как пример: российский федеральный курс «Шахматы – школе», издаваемый учебно - 
методическим объединением «Духовное возрождение» (г. Обнинск), предназначен для 
развития фундаментальной способности действовать в уме. Преподавать его предлагается 
учителям начальных классов, прошедших 72 - часовые шахматные курсы повышения 
квалификации. Курс базируется на теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании 
умственных действий и на трудах Я.А. Пономарева о стадиях развития способности 
действовать в уме. 
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Подготовить детей к обучению в школе весьма сложная, комплексная задача. Для ее 
решения следует уже на этапе раннего дошкольного возраста создавать условия 
образовательной деятельности, обеспечивать подготовку ребенка к сознательной жизни в 
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современном обществе, в духе понимания морали, терпимости, толерантности, 
равноправия мужчин и женщин. 

 Нельзя не сказать о том, что в настоящее время дошкольное образование не стоит на 
месте, а развивается для того чтобы качественно выполнять государственный заказ. В 
программах дошкольных учреждений предусматривается система мер по охране здоровья, 
осуществляется ознакомление с культурными ценностями, проходит изучение мирового 
искусства, вводятся новые формы НОД. Стиль игры и общения с ребенком носит 
личностно - ориентированный характер. 

Готовность ребенка к обучению обусловлена качеством интеллектуального, 
художественного, экологического, музыкального развития в период дошкольного детства. 

Отдельно стоит выделить психологическую готовность детей. Л. И. Божович отмечает: 
«...беспечное времяпрепровождение дошкольника сменяется жизнью, полной забот и 
ответственности, - он должен ходить в школу, заниматься теми предметами, которые 
определены школьной программой, делать на уроке то, что требует учитель; он должен 
неукоснительно следовать школьному режиму, подчиняться школьным правилам 
поведения, добиваться хорошего усвоения положенных по программе знаний и навыков» 
[1,с.158]. Автор этих слов говорит о важности обладания ребенком самоконтроля, 
самооценки, готовности изменить свою позицию.  

Однако, все дети имеют индивидуальные различия: одни спокойны и медлительны, 
сосредоточены в своей деятельности; другие подвижные, неусидчивые и не в силах 
концентрировать внимание на выполняемых работах. Но учебная деятельность 
предъявляет свои требования к психике ребенка. К наступлению обучения у старшего 
дошкольника должны быть сформированы: способности согласовывать свои действия с 
действиями других людей, способность оценивать поступки, сдерживать непосредственные 
побуждения. 

 В действительности, для того чтобы полноценно воспринимать учебную информацию 
ребенок должен обладать терпением, силой воли, иметь достаточную скорость 
мыслительных операций, целостное восприятие действительности, сформированное 
воображение, связанную речь, высокий уровень произвольного внимания, памяти. 

 Д.Б. Эльконин, Е.Е. Кравцова и еще многие деятели, изучающие проблему готовности к 
школе обращали большое внимание на формирование произвольности. Слабое развитие 
этого новообразования у школьника мешает усваивать новый информационный материал, 
но ведь произвольность берет начало своего становления только в учебной деятельности - в 
этой проблеме и заключается трудность. [2,с.86] 

Следовательно, воспитателям нужно развивать произвольность у детей, для этого 
необходимо задавать определенные требования к выполнению тех или иных заданий, 
показывать эталонный образец. Такие занятия поставят ребенка перед трудностью, 
которую нужно преодолеть, тем самым ребенок постепенно научится себя контролировать, 
управлять своими действиями, как внутренними, так и внешними, пошагово достигая 
поставленную цель. 

Что может выявить неподготовленность ребенка к школе? В педагогической практике 
существует простой тест на выявление учебной мотивации. Стоит попросить нарисовать 
детей «школу». Ребята с высоким уровнем мотивации в своем листе нарисуют предметы 
прямо связанные со школой (доска, учитель, тетрадь). Дошкольники со средним уровнем 
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мотивации предложат нам посмотреть предметы косвенно относящиеся к школе (столовая, 
раскраска, спортзал). Обладатели низкой учебной мотивации вовсе нарисуют отвлеченные 
от школы предметы. 

Такие дети трудно работают в коллективе, не могут сосредоточиться на занятии, 
тяжело взаимодействуют с другими участниками воспитательно - образовательного 
процесса, они малоинициативные, выбирают шаблонные решения. Большинство 
родителей убеждены, что их ребенок, умеющий читать, писать, считать полноценно 
готов к школе и недоумевают, когда узнают о неудачах своего чада. Но залогом 
успеха нормального процесса обучения служат не заученные правила и цифры, а 
желание изучать неизведанное. Зачастую с трудностями сталкиваются дети, 
которых не научили общаться с окружающими одноклассниками, не стимулировали 
у них желание учится в школе, не задавали правильную мотивацию. Такие дети 
обречены на трудности, так как из - за неуспеваемости и непонимания новой 
информации пробелы в знаниях накапливаются.  

Для того чтобы правильно психологически подготовить ребенка к обучению на 
следующей ступени образования, стоит заниматься повышением уровня 
познавательных интересов. Дошкольник должен иметь желание идти в школу, 
чтобы узнать что - то новое. Грамотные родители рассказывают детям - 
дошкольникам о предстоящем этапе их жизни, как о чем то чудесном, говорят об 
уме учителей, о фундаментальных знаниях, без которых невозможно реализоваться 
в жизни, о новых друзьях, о веселых переменах. Такие беседы вызовут у детей 
интерес познавать неизведанное. 

К моменту поступления в школу дети должны быть приучены доводить до конца 
начатую ими деятельность, преодолевая трудности. Дошкольникам трудно заниматься с 
непривлекательными для них заданиями, в которых требуется проявлять терпение. В этом 
смогут помочь настольные дидактические игры, занятия лепкой, рисованием и другие виды 
деятельности, которые занимают достаточно долгое время. Они постепенно сформируют у 
ребенка сосредоточенность, усидчивость.  

При подготовке к школе родителям следует научить ребёнка и аналитическим 
навыкам: умению сравнивать, сопоставлять, делать выводы и обобщения. Также 
следует объяснить ребенку, что он должен всегда внимательно слушать воспитателя 
(учителя). Старший дошкольник должен последовательно излагать свои мысли, это 
и будет доказательством его полноценно сформированной речи.  

 Важным показателем станет высокий уровень социальной субординации ребенка, 
его умение находится в обществе, комфортно чувствовать себя вне дома. Важно 
помнить, что психологическая готовность это результат планомерных 
целенаправленных занятий с дошкольником, который вырабатывается в течение не 
одного года. 
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В настоящее время российское высшее образование под влиянием тенденций развития 

современного общества, ориентированного прежде всего на запросы изменяющегося рынка 
труда формирует целый ряд требований к подготовке молодого специалиста: 
профессиональная и социальная мобильность, готовность к самообразованию и 
самосовершенствованию. Такая подготовка невозможна без наличия у студентов 
практических умений и навыков эффективной самостоятельной работы (СРС). Кроме того, 
сегодня большинство высших учебных заведений вынуждено решать вопросы 
реорганизации учебного процесса, в связи со значительным сокращением аудиторной 
нагрузки и соответственно уменьшением времени контактной работы между 
преподавателем и студентами. Соответственно необходим поиск таких форм и методов 
организации СРС, которые смогут обеспечить её максимальную эффективность. 

Здесь надо согласиться с мнением, что «оптимизация и дальнейшее совершенствование 
форм самостоятельной работы студентов могут быть достигнуты только с помощью 
тщательного изучения организации СРС в учебном процессе вуза. Одним из важнейших 
компонентов в системе организации СРС в вузе является информационный компонент, 
содержащий мнения и оценки всех участников образовательного процесса (администрация 
вуза, преподаватели, студенты) – обратная связь. Именно на основании этой информации 
мы можем судить об эффективности СРС» [3, с.117]. Тем более что: «самостоятельная 
работа имеет характерные особенности в зависимости от психологических, педагогических, 
возрастных, физиологических особенностей. Нужно учитывать интересы, способности, 
задатки целеустремленность студентов, их занятость, наличие свободного времени, знание 
того, как организовано данное дело» [4, с. 282]. Также в ходе изучения мнений студентов об 
организации СРС можно выявить компоненты, которые определяются личностными 
особенностями студентов: отсутствие интереса к учебному процессу, низкая мотивация к 
получению профессионального образования. Студенты могут дать информацию и об 
организационных факторах: удобное или неудобное расписание занятий, большой объем 
заданий, выдаваемых студентам для самостоятельной работы, нехватка учебной и научной 
литературы. Кроме того можно выявить мнения и оценки студентов о различных 
социально - психологических факторах: реальной образовательной действительности, 
которая не всегда совпадает с представлениями студентов о профессиональных ожиданиях, 
наличие конфликтов как с однокурсниками. 

Получить такую информацию от студентов можно с помощью проведения 
социологических исследований, что поможет создать администрации вуза и 
преподавателям объективную основу для совершенствования и корректировки СРС, так 
как позволит более полно учесть потребности и интересы самих студентов.  
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Важность и продолжительность таких действий отмечалась и ранее: «при этом 
администрации вуза следует уделять большое внимание выяснению мнений студентов об 
эффективности образовательного процесса, их намерений и желаний. Это взаимодействие 
должно продолжаться на протяжении всего периода подготовки специалистов (подготовка 
абитуриентов – обучение студентов – трудоустройство) [1, с. 21]. 

Надо признать, что проведение такого рода исследований потребует значительных 
усилий: «необходимо проведение методологической и методической работы для получения 
информации (мнений, отношений, суждений и т.п.) об аспектах самостоятельной работы в 
вузе от всех субъектов образования. Получение полноценной и объективной информации 
предполагает разработку программы исследования, инструментария (опросные листы, 
бланки наблюдений, гайды фокус - групп), формирование репрезентативной выборки, сбор 
и обработку информации [2, с. 776]. 

Если мы хотим повысить эффективность организации СРС в вузе, то необходимо 
получить информацию от самих студентов. Такие данные могут быть приняты в качестве 
объективной основы для совершенствования системы организации СРС. Только 
основываясь на знании действительно реальных проблем, можно достичь положительных 
изменений в оптимизации учебного процесса без ущерба для качества образования. 
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В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года особо отмечается, что «кроме качества образования 
значительную роль для будущего инновационного развития играют и формируемые у 



121

человека жизненные установки и модели поведения»[1, c. 8]. Особо отмечается, что в 
нашей стране по сравнению с другими странами «ключевые для инновационного 
предпринимательства личностные качества – мобильность, желание обучаться в течение 
всей жизни, склонность к предпринимательству и принятию риска в целом недостаточно 
развиты»[1, c. 8], и как следствие происходит снижение числа предприятий малого бизнеса. 
Эту тенденцию необходимо менять и менять ее можно только в рамках системного подхода 
по формированию предпринимательской активности молодежи, используя потенциал 
профессионального образования. Выпускники профессиональных образовательных 
организаций как неотъемлемая часть молодежи страны могут стать не только носителями 
инновационных идей, но и создателями частных предприятий. Развитие малого 
предпринимательства не только расширит сферу использования специалистов среднего и 
высшего звена, но и предоставит им принципиально новые возможности самостоятельного 
создания рабочих мест для себя и других. Для этого программы подготовки специалистов 
среднего и высшего звена должны быть ориентированы на формирование аналитического и 
критического мышления у выпускника, на поддержку его инициативы, необходимо 
формировать способности к самообучению, креативности, а также способности 
действовать в условиях риска и конкуренции[1, c. 36]. 

В настоящее время отсутствует системный подход к обучению предпринимательству в 
профессиональном образовании, в государственных стандартах образования как среднего 
профессионального, так и высшего образования отсутствует предпринимательская 
составляющая. В программах подготовки отдельных профессиональных образовательных 
организаций можно встретить одну - две дисциплины предпринимательской 
направленности, но их встраивание в образовательный процесс нельзя считать 
эффективным, поскольку часто не имеет прикладного сопряжения с осваиваемой 
специальностью, а носит общий ознакомительный характер. Необходимо 
переориентировать программы подготовки специалистов с подготовки работника наемного 
труда на подготовку специалиста, способного к самозанятости в осваиваемой сфере 
профессиональной деятельности, т.е. способного к предпринимательской деятельности в 
ней. 

Востребован системный подход к предпринимательской подготовке, когда программы 
подготовки специалистов будут иметь в качестве целевого ориентира не только 
определенные виды профессиональной деятельности, но и предпринимательскую 
деятельность. По - нашему мнению, предпринимательская подготовка в профессиональной 
образовательной организации должна выстраиваться так, чтобы основные компоненты ее 
содержания с одной стороны отражали последовательность и логику осуществления 
реальных бизнес - процессов от выдвижения бизнес - идеи до определения финансового 
результата и отчисления налогов; с другой стороны — формировали такие 
функциональные качества, как «коммуникабельность, умение работать в команде, 
самоорганизация и умение планировать рабочее время, умение работать с информацией, 
презентационные навыки, способность находить выход из конфликтных ситуаций, 
способность передавать свой опыт, а также личностные качества: ответственность, 
гибкость, сообразительность, энергичность, толерантность»[2]. Для этого необходимо 
использовать свободы, предоставляемые ФГОС образовательным организациям, и 
включать в учебные дисциплины и модули правовой и организационно - управленческой 
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направленности значимые для предпринимательской подготовки дидактические единицы; 
вводя новые дисциплины и модули предпринимательской направленности и встраивая их в 
образовательный процесс таким образом, чтобы от курса к курсу происходило накопление 
предпринимательского потенциала студента. Завершающим этапом должна стать практика, 
здесь в качестве возможных вариантов мы предлагаем такие варианты, как проведение 
моделирующих многодневных тренингов и / или бизнес - смен. 

Предлагаемый нами подход соответствует практике подготовки предпринимателей в 
системе профессионального образования ведущих стран и может стать основой для 
организации предпринимательской подготовки в профессиональных образовательных 
организациях в России.  
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ЛОГИЧЕСКИХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
В условиях работы по ФГОС НОО особый акцент делается на формировании у младших 

школьников универсальных учебных действий как совокупности действий, 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса [1, c. 27]. Среди универсальных учебных действий 
выделяют познавательные, в состав которых, наряду с общеучебными и действиями 
постановки и решения проблемы, входят логические универсальные действия.  

Одним из предметов, в наибольшей степени содействующих формированию логических 
действий, является математика. Доказательность, убедительность, обоснованность 
суждений – всё это характерно для данного предмета. В соответствии с Примерной 
основной образовательной программой образовательного учреждения [2] в результате 
изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования, 
наряду с другими результатами, овладеют основами логического и алгоритмического 
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мышления. Развитие логического мышления, как было доказано учеными, непосредственно 
связано с процессом обучения, формирование первоначальных логических умений при 
определенных условиях может успешно осуществляться у детей младшего школьного 
возраста.  

Безусловно, при работе с будущими учителями начальных классов следует уделить 
внимание и подготовке к формированию логических универсальных учебных действий у 
младших школьников. Как отмечает С.А. Севостьянова [3, c. 11], «учителю необходимо 
правильно организовать процесс присвоения учащимися эталонов логических знаний и 
умений, которыми являются уровни логической грамотности». Среди этих эталонов 
исследователь выделяет для обучающихся 1 - 4 классов «понимание смысла слов 
«сравнить», «выделить главное»; употребление в речи слов, с помощью которых 
характеризуются общие суждения или частные случаи; умение строить предложения со 
словами, отражающими пространственные и количественные отношения; умение 
расчленять целое на его составные части [3, c. 10]. Напомним перечень логических 
универсальных учебных действий:  

 - анализ объектов с целью выделения признаков; 
 - синтез; 
 - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 - подведение под понятие, выведение следствий; 
 - установление причинно - следственных связей; 
 - построение логической цепи рассуждений;  
 - доказательство;  
 - выдвижение гипотез и их обоснование [1, с. 30]. 
Рассмотрим некоторые приемы, применяемые при подготовке будущих учителей 

начальных классов к формированию логических универсальных учебных действий 
младших школьников. 

В рамках дисциплины «Методика обучения математике в начальной школе» мы 
проводим работу с действующими учебниками для начальной школы: поиск заданий по 
определенному требованию, их классификация по различным признакам, обсуждение по 
вопросам «С какой целью дано это задание?», «Почему именно это задание?», «Какие 
результаты (не только предметные, но и личностные, метапредметные) планируется 
достигнуть при выполнении данного задания?». Эти вопросы помогают выстраивать 
рассуждение, устанавливать причинно - следственные связи. Безусловно, обращается 
внимание и на построение учебника, где логика изучения новой темы, как правило, такова: 
частные случаи, приведенными в начале темы, приводят к обобщению – правилу, опираясь 
на которое, обучающиеся работают с новыми частными случаями, решают примеры, 
используя правило (формулу, закон, алгоритм и т.д.). Иными словами, мы видим работу по 
освоению индукции и дедукции.  

Особое внимание формированию логических действий уделяется при работе над 
текстовой задачей – здесь существуют определенные этапы, которые нужно пройти в 
строгой последовательности: проанализировать текст, отразить данные в краткой записи, 
подобрать план решения (от вопроса к данным или от данных к вопросу), выбрать способ 
решения, осуществить и проверить решение. Любое из перечисленных действий 



124

соотносимо с логическими суждениями. Школьник также будет рассуждать по 
определенной логической схеме.  

Потенциалом в подготовке будущих учителей к работе с рассматриваемыми действиями 
обладает и дисциплина «Внеурочная деятельность по математике в начальной школе». 
Здесь акцент делается на подборе и решении студентами логических задач. Студенты 
готовят программы внеурочной деятельности (например, кружка по математике), а также 
конспекты занятий, где непременно встречаются разборы таких нестандартных заданий. 
Кроме того, отдельно изучается тема, связанная с методикой проведения олимпиад по 
математике, включая анализ и решение заданий.  

Таким образом, подготовка будущих учителей начальных классов по формированию у 
младших школьников логических универсальных учебных действий должна происходить с 
опорой на деятельностный подход, в процессе совершенствования собственной логической 
грамотности. 
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
 

В связи с появлением новых ФГОС участникам учебного процесса отведены новые роли, 
где «преподаватель грамотно направляет деятельность студентов, в то время как студент 
становится активным участником учебного процесса» [1]. Поэтому «развитие и 
использование активных методов работы продиктовано необходимостью не только дать 
знания студентам, но и способствовать формированию и развитию у них познавательных 
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интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного 
умственного труда» [1]. 

Понятие «интерактивный» подразумевает взаимодействие. Под таким видом обучения 
понимают «способ познания, осуществляемый в процессе совместной деятельности 
студентов» [2]. Интерактивное обучение осуществляется при более обширном 
взаимодействии студентов и ставит своей «целью преобладающую активность студентов в 
учебном процессе» [2]. В результате такого обучения в процессе познания все участвуют в 
учебной деятельности, каждый вносит свой вклад в конечный результат, происходит обмен 
способами деятельности, знаниями и идеями. Атмосфера взаимной поддержки и доброго 
расположения способствует успеху интерактивного обучения. Это позволяет студентам 
легче усваивать новые знания, а также «развивается сама познавательная деятельность, 
происходит переход на более высокие формы сотрудничества» [2]. 

 Основным формами интерактивной работы можно назвать работу в парах или малых 
группах, мозговой штурм, собеседование, опрос, дискуссии и дебаты, ролевые игры и т.д. 

 В зависимости от целей занятия интерактивные формы можно использовать при 
организации различных видов деятельности (чтения, аудирования, говорения или письма) и 
на разных этапах работы над учебным материалом. Оправдана работа в парах на начальном 
этапе, когда задания направлены на ознакомление с новым материалом. На 
заключительном этапе имеет смысл провести дискуссию или ролевую игру. К этому 
моменту студенты овладели лексикой по теме, кроме того, дискуссия или ролевая игра – 
сложные формы работы, которые требует достаточной готовности участвовать в процессе 
реальной коммуникации.  

 Интерактивные формы работы отличаются рядом преимуществ, так как студенты 
имеют возможность говорить больше, делятся своими идеями и учатся друг у друга, 
больше вовлечены в учебный процесс, чувствуют себя увереннее без постоянного контроля 
со стороны преподавателя и т.д. 

 К недостаткам интерактивных методов можно отнести языковые ошибки из - за 
отсутствия контроля со стороны преподавателя, использование родного языка, нежелание 
или неумение некоторых студентов работать в парах и т.д. 

 Для оптимизации результата при использовании интерактивных форм работы на 
занятиях преподавателю следует быть последовательным и учитывать некоторые факторы: 

 - иметь возможность подойти и послушать каждого студента; 
 - избегать участвовать в диалоге, если только разговор не зашел в тупик; 
 - менять пары, объединяя более и менее разговорчивых студентов, более и менее 

эмоциональных, чтобы они учились друг у друга; 
 - лимитировать время на выполнение задания, но если студенты увлечены и не успели 

обсудить все идеи, дать им достаточное количество времени; 
 - не все темы одинаково проблематичны и хороши для обсуждения, кроме того 

студенты могут не обладать достаточным жизненным опытом, поэтому необходимо 
помогать им и направлять их работу; 

 - напоминать студентам, что ошибки в речи – это естественно, и не чувствовать себя 
скованно из - за боязни совершить ошибку; 

 - помечать допущенные студентами ошибки (не прерывать их речь!) и разобрать их по 
окончании работы; 
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 - четко обозначить задание, чтобы при подведении итогов студенты сравнили свои 
результаты с другими парами для достижения желаемого результата.  

 Таким образом, при правильной и последовательной организации интерактивные 
формы работы на занятиях по иностранному языку являются незаменимыми, так как 
вовлекают в работу всех студентов, экономят время, диверсифицируют формы работы на 
уроке и являются универсальными, поскольку их можно использовать на любом этапе 
работы над темой и при любом виде деятельности.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К 
ОБУЧЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

 
 В условиях интенсивного темпа развития современного общества происходит 

переосмысление роли образования как системообразующего ресурса социально - 
экономического развития государства. Закономерно, что при этом ключевыми позициями 
образования выступает воспитание высоконравственного, творческого, инициативного 
гражданина России, обладающего высоким уровнем интеллектуального и культурного 
развития. Однако, современные негативные (телевидение, субкультура) в обществе 
оказывают деструктивное воздействие на психическое и физическое здоровье 
подрастающего поколения, что ведет к ухудшению качественного состава генофонда 
нации. По определению исследователей (Е.И.Глебова, В.Н.Ирхин, В.В.Колбанов, 
В.А.Лещинский, С.Г.Молчанов, В.А.Пономаренко и др.) именно в последние десятилетия 
здоровье детей катастрофически ухудшается, что определило возникновение множества 
проблем - физиологических, культурологических, педагогических. 

 К числу культурологических проблем можно отнести духовно - нравственное состояние 
нынешнего общества. Сегодня трудно представить себе, что в условиях кризисного 
состояния российского образования, воспитания и культуры можно стать духовным 
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человеком. Новая политико - экономическая среда, вызванная графической революцией, 
разрушает социальные основы, на которых строится детство. Появление культурного 
феномена, называемого индустрией сознания, создающего новые образы человека, иные 
представления о мире и о себе, ведет к дегуманизации подрастающего поколения, 
деструктивно отражаясь на его здоровье. Существующая проблема в последнее время все 
чаще привлекает внимание специалистов, заставляя искать выход из сложившейся 
ситуации. В этой связи, искусство, выступает «средством исправления людского 
несовершенства» (Т.Драйзер) и обладает такими потенциями, которые делают его самой 
важной сферой человеческой деятельности. Произведения музыкального и 
художественного искусства, с которыми человек встречается с раннего детства, формируют 
духовный мир ребёнка, приучают во всем видеть сюжет, развитие, относиться к явлениям 
жизни, где много неупорядоченного и случайного как к чему - либо единому, 
многозначительному. В процессе активного взаимодействия с музыкой, поэзией, 
живописью ребенок расширяет личное пространство с помощью реализации различных 
форм активности, приобретая возможность самореализации и самовыражения. Как 
показывает практика, музыкальная и художественная деятельность наиболее эффективно 
осваивается ребенком в созидательной художественно - коммуникативной деятельности, 
при таком участии взрослого, которое необходимо и достаточно для решения основных для 
его возраста задач. Однако, признавая важную роль УЧИТЕЛЯ в развитии личности 
ребенка, необходимо отметить, что в педагогической практике еще присутствует 
традиционная авторитарная педагогика. Одной из причин такого положения является 
недостаток целостного теоретического представления о сущности личностно - 
ориентированного обучения. На каких психолого - педагогических основаниях может 
строиться такое преподавание, в котором ребенок мог бы в максимальной степени 
реализовать потенциал своего внутреннего Я. Какие качества, потенциально присущие ему, 
нужно пробуждать и развивать, чтобы область художественного освоения мира, область 
музыки, стала для растущего нового поколения пространством возможной творческой 
самореализации? 

 Сущность личностно - ориентированного подхода раскрывается в современных 
психолого - педагогических исследованиях следующим образом. Так, И. С. Якиманская 
пишет: «Личностно - ориентированное обучение – это такое обучение, где во главу угла 
ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого 
сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования» [3, c.31]. По 
мнению А.Маслоу важной задачей для нового, сущностного образования является 
удовлетворение основных психологических потребностей ребенка. Он пишет, что «ребенок 
не может начать движение в сторону самоактуализации, пока не будут удовлетворены 
более насущные его потребности – в безопасности, в социальных связях (в любви, 
нежности, социальном участии) и в самоуважении» [1, с.201]. Личностно - 
ориентированный подход в преподавании – это фиксация внимания преподавателя на 
целостной личности ребёнка, забота о развитии духовной личности с эмоциональными, 
творческими задатками и возможностями роста и развития. Личностно - ориентированный 
подход противостоит авторитарному и обезличенному подходу к ребенку, ориентирован на 
создание атмосферы сотрудничества, поддержание процессов самопознания, создание 
благоприятной социальной ситуации для творчества и самоактуализации личности. 
Личностно - ориентированный подход в условиях детской музыкальной школы опирается 
на следующие принципы: 

Первое: это принцип сообразности. Он позволяет учитывать внутриличностный и 
творческий потенциал ученика, его возрастные и психологические особенности, 
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образовательные потребности; подразумевает ориентацию на разный уровень сложности 
музыкального материала, доступного ученику; 

Второе - принцип диалогичности, в соответствии с которым культура не просто 
формирует и реализует сущностные силы учеников, но реализует их в диалоге, в обмене 
информацией, эмоциями, знаниями; 

Третье - принцип образовательной рефлексии, который ориентирует обучающегося на 
осознание своего Я, помогает ученику в мысле - деятельностном или чувственно - 
переживаемом процессе обогатить свой музыкально - исполнительский опыт, усвоить 
определённые теоретические и практические знания, осознать свою индивидуальность, 
произвести самооценку достоинств и недостатков; 

Четвёртое - принцип целостности, где в качестве основной цели музыкального 
образования выявление ребенком своего «Я»: он одновременно выходит на взаимодействие 
с миром через звук (ритм, речь, интонации, мелодику голоса, инструмента), движение 
(действие, поступок, поведение), пластический образ, мимику и т.д. [2]. В перечисленных 
выше принципах отражены основы организации личностно - ориентированного обучения, 
обеспечивающего приращение и развитие внутриличностного и творческого потенциала 
обучающихся в процессе музыкального, художественного и общеэстетического 
образования. Личностно - ориентированный подход позволит обеспечивать каждому 
ребенку возможность обучения по индивидуальной программе с учетом его способностей, 
склонностей, мотивов и целей; позволит создавать не только творческую обстановку, но и 
атмосферу радости, сохранять психологическое и физическое здоровье. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 
ПРОСТРАНСТВЕ АГРАРНОГО СУЗА 

 
Проведенные исследования педагогической работы показали, что обучение 

иностранным языкам сегодня невозможно без инновационной составляющей. В свете 
современных требований к целям обучения иностранному языку меняется статус как 
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обучаемого, так и преподавателя, которые переходят от схемы «преподаватель – студент» к 
инновационным технологиям. 

Основным направлением в развитии современной системы образования является 
использование на практике компетентностного подхода. Такой тип подхода означает, что 
умение мыслить самостоятельно, опираясь на знания, значительно важнее, чем просто 
обладать широким кругозором без умения применить его для решения практических задач. 
Одним из основных современных активных инновационных методов обучения в данных 
условиях, на наш взгляд, является применение ролевых и деловых игр[1, с. 144] . 

Глобализационные процессы в современном деловом мире стимулируют необходимость 
овладения студентами - экономистами немецким языком для профессионального общения 
в сфере международного бизнеса, торговли и внешнеэкономической деятельности. 
Поскольку будущие специалисты будут общаться со своими партнерами по телефону, 
будут задействованы в дискуссиях и переговорах, участвовать в деловых встречах и 
презентациях, то для моделирования таких ситуаций необходимо проводить деловые игры. 
Это позволит в учебных условиях развить у студентов инструментальную мотивацию к 
овладению умениями иноязычной профессионально ориентированной коммуникации 
средствами иностранного языка. Максимальное приближение обучения к реальным 
производственным и деловым ситуациям в процессе игры также будет способствовать 
выработке у студентов адекватного ситуации коммуникативного поведения и правильного 
выбора языковых и речевых средств выражения мысли на иностранном языке. 

Поэтому вопросы подготовки и проведения деловых игр являются актуальными для 
методики обучения профессионально ориентированного иностранного языка. Проблемы 
игровой организации учебного процесса изучали А.А. Вербицкий, Л.Г. Вишнякова, Ю.Н. 
Друзь, О.Г. Квасова, М.В. Кларин, О.В. Кмить, Л.Б. Котлярова, Т.И. Олийнык, Л.А. Сажко, 
В.Л. Скалкин, О.Б. Тарнопольский, В.А. Ткаченко, M. Ellis, C. Johnson, K. Jones, G.P. 
Ladousse, W. Rivers и др. По мнению многих исследователей, деловые игры расширяют 
диапазон тем для общения, придают процессу иноязычной коммуникации большего 
динамизма и экспрессивности. Деловая игра моделирует будущую профессиональную 
деятельность студентов, учит их, как действовать в тех или других реальных ситуациях. В 
контексте обучения студентов иностранному языку деловая игра развивает умения 
иноязычного общения, формируя, таким образом, не только профессиональную 
компетенцию, но и коммуникативную.  

Исходя из этого, можем заключить, что в рамках учебного процесса с помощью деловых 
игр студенты наполняют иноязычное общение предметным содержанием, интегрируют 
свои профессиональные навыки с иноязычными речевыми навыками, овладевают 
умениями строить социальные взаимоотношения, учатся преодолевать конфликтные 
ситуации и адекватно реагировать на меняющуюся обстановку [1, с. 141]. 

В рамках предмета «Деловой иностранный язык» на занятиях со студентами 3 курса 
можно успешно проводить деловые игры: «Подписание контракта», «Знакомство с 
деловым партнером» и др. 

Динамичность событий и явлений, происходящих в игре, обеспечивает новизну, 
неожиданность ситуаций и действий, оказывает сильное воздействие на эмоциональную 
сферу участников, способствует осознанию студентами собственной позиции в учении в 
связи с будущей трудовой деятельностью. Являясь побудителем познавательного интереса, 
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эмоциональность способствует развитию мотивации достижения и общения. В игре 
осуществляется также обратная связь как необходимый компонент самоконтроля и 
рефлексии. 

При обучению иностранному языку в сузе большое внимание уделяется 
профессиональным длительным деловым играм, которые в зависимости от этапа обучения 
могут быть как умеренно - контролируемыми, так и сценарными или свободными. 

Таким образом, в деловых играх посредством моделирования и разыгрывания деловой 
активности в учебных условиях формируется иноязычная коммуникативная и 
профессиональная компетенции студентов, что обеспечивает студентам высокую 
квалификацию и повышает их конкурентоспособность на рынке труда в современных 
условиях. Деловые игры имеют большой развивающий потенциал, мотивируют студентов 
к порождению собственных иноязычных высказываний на деловые темы в ситуациях, 
приближённых к реальным, поэтому такой вид учебной деятельности является 
эффективным средством профессионализации обучения иностранного языка студентов - 
экономистов.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ И 

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 
  

Как нет человека без самолюбия, - так нет человека без любви к Отечеству, 
и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека… 

К. Д.Ушинский  
 

Развитие любой страны зависит от того, насколько сильно привито подрастающему 
поколению чувство любви к Родине, своему народу, родным, чувство ответственности 
перед будущим. Если XX в. был эпохой научно - технических и экономических 
достижений, то XXI в. должен стать эпохой возрождения духовности, нравственности, 
признания человека, его прав и свобод высшей ценностью. 

Духовно - нравственное и гражданско - патриотическое воспитание является одной из 
наиболее значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не только 
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соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но и происходит 
становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность 
молодого гражданина в условиях современного общества. 

Система патриотического и духовно - нравственного воспитания предусматривает 
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 
патриотизма в учебном процессе и вне учебное время; массовую патриотическую работу, 
направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на 
формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества.  

Сегодня патриотическое воспитание подрастающего поколения находятся в центре 
интеграционных воспитательных усилий школы и семьи. Сложилось так, что семья как 
фактор воспитания – это первая ниша, откуда берут начало духовно - нравственное, 
предметно пространственное, социально - поведенческое, событийное, информационное 
составляющее каждого ребенка [1, с. 94].  

Советский педагог В.А.Сухомлинский главными задачами семейного воспитания считал 
подготовку гражданина - патриота, труженика и семьянина. В своей книге «Как воспитать 
настоящего человека» он обращается к юношам и девушкам: «Подлинное рождение твое 
как гражданина, труженика, семьянина происходит благодаря тому, что ты – сын народа; в 
тебе отражается его многовековая история, его величие и слава, его любовь и его 
нерасторжимое единство с теми бесконечно милыми нашему сердцу уголками, которые 
входят в нашу жизнь как вечное, неуничтожимое, неугасимое».  

 Первые уроки патриотизма ребенок получает в семье. Родители передают ему свое 
восприятия жизни: свою любовь к природе, к людям, которые делают жизнь лучше и 
интереснее. На долгие годы дети запоминают свои прогулки с родителями, полные ярких 
впечатлений и переживаний. Именно, эти прогулки и зажигают в душе ребенка первую 
искру большой любви к родной природе. Праздничные семейные вечера, семейные чтения 
– все это вызывает у детей те особые, светлые чувства, которые запечатлеваются на всю 
жизнь. 

Школа, реализуя образование, обладает возможностью привести в соответствие цель, 
задачи, формы, средства духовно - патриотического воспитания и потребности, интересы, 
особенности современной семьи. 

Патриотическое воспитание взаимно обогащает родителей, педагогов, детей. 
Результатом педагогического взаимодействия школы и семьи в патриотическом и духовно 
– нравственном воспитании ребенка становятся приоритетно формируемые личностные 
качества. 

Примерный алгоритм организации взаимодействия школы и семьи в рамках 
патриотического воспитания учащихся может быть таким: 

 - определение потенциала семьи в воспитании детей (деятельность педагогов, родителей 
совместно с психолого - педагогической службой школы); 

 - постановка конкретных воспитательных задач и выбор способов их реализации; 
 - разработка программы совместных действий семьи и школы по направлениям; 
 - практическое осуществление этой программы в воспитательном процессе; 
 - анализ результатов совместной деятельности школы и семьи в духовно - 

патриотическом воспитании детей. 
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Эффективными средствами патриотического и духовно - нравственного воспитания 
являются встречи с ветеранами войны, героями трудовых подвигов, участниками 
Афганской войны, чеченского и других локальных конфликтов; проведение праздников и 
памятных дат, посвященных Дням воинской славы, олимпийским играм; увековечение 
памяти павших в борьбе за свободу и независимость Родины; военно - спортивные игры; 
воспитательские занятия по теме гражданско - патриотического воспитания; шефская 
работа и другие [3, с. 82]. 

 Общаясь с ветеранами войны и труда, слушая их воспоминания, знакомясь с семейными 
реликвиями народного подвига, дети овладевают огромным духовным богатством. Этому 
способствует активная поисково - исследовательская работа: ребята берут интервью у 
ветеранов, посещают семьи, где хранится память о ветеране, записывают рассказы членов 
семей, оформляют исследовательские проекты, а также оказывают ветеранам посильную 
помощь, поздравляют с праздниками. Во время таких мероприятий дети учатся чувствовать 
себя хранителями времени, истории, традиций; ощущать себя частью истории края; 
начинают понимать, что любовь к Родине, патриотизм начинается со знания, уважения и 
хранения памяти о своих родных, близких, знакомых. 

Большую роль в воспитании любви к родному краю играет проведение народных 
праздников. Это традиционные Масленица, Рождественские посиделки, Святки и 
праздники, связанные с национальными традициями, характерными для этого конкретного 
уголка России.  

Одним из действенных методов патриотического воспитания в семье, оказывающих 
наибольшее воздействие на мотивационную сферу школьника, является личный пример 
родителей, их активное участие в жизни ребенка. Одной из форм семейного досуга может 
стать музейные экскурсии. Знакомство с экспонатами позволяет ребенку окунуться в 
события прошлых лет, больше узнать о жизни замечательных людей своего города, края и 
страны. Задача школы – популяризовать такой образ и стиль жизни в семьях учащихся [2, с. 
12]. 

Семье принадлежит одна из ведущих ролей в патриотическом воспитании, поскольку 
школьник участвует в воспитании вместе со своими родителями - такова реальность 
человеческого бытия. Задача педагога в этом случае - организовать такое взаимодействие 
между школой и семьей, которое бы обладало максимальным воспитательным 
потенциалом. 

Все чем славится настоящая семья – нравственные формы поведения, любовь к 
отечеству, святое отношение к его культурным и духовным ценностям, гражданские 
чувства – все это должно быть передано детям в наследство. А школа потом добавит и 
отшлифует качества, необходимые настоящему человеку - патриоту. 
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Основная цель непрерывного совершенствования системы высшего образования - это 

повышение качества профессиональной подготовки выпускников, их востребованность и 
конкурентоспособность на мировом рынке труда. Сохранение лучших традиций 
российской высшей школы является при этом необходимым условием проведения 
глубоких преобразований в данной сфере. 

Переход на подготовку специалистов строительной отрасли в двухступенчатой системе 
высшего образования «бакалавр - магистр» привел к коренной, но все еще 
незавершившейся организационной реформе всех строительных вузов. При этом 
перестройка системы высшего образования продолжается на фоне крупных структурных 
изменений во всех областях жизни общества и сферах производства, в том числе при 
замене нормативной базы в строительстве, а для действующего вуза и в условиях 
поддержания стабильности процессов по подготовке профессиональных кадров страны. 

В условиях наблюдающегося в последние годы повсеместного снижения качества 
базового школьного образования, особенно в регионах, перед профессорско - 
преподавательским составом вузов ставится весьма сложная задача формирования 
конкурентоспособного на мировом уровне выпускника. Выпускника, обладающего 
знаниями и компетенциями на уровне современных достижений науки и технологий, 
имеющего практический опыт участия в научных исследованиях, полученный в процессе 
обучения, способного к исследовательской деятельности и дальнейшему 
самосовершенствованию в выбранной отрасли.  

При этом современный преподаватель обязан заниматься научно - исследовательской 
работой и совершенствовать свои профессиональные навыки, так как обучение в вузе 
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должно вестись на базе последних научных достижений и передовой практики. Кроме 
этого преподаватель должен активно взаимодействовать с предпринимательским сектором 
экономики и корпоративной наукой, постоянно находиться в контакте с потенциальными 
потребителями научных разработок для коммерциализации результатов научных 
исследований и разработок и передачи технологий в реальный сектор экономики. Как мы 
видим, это сложная, многофункциональная задача, для эффективного решения которой 
требуется системный анализ менеджмента качества. 

Поскольку основным фактором, способствующим повышению международного 
рейтинга вуза, является научно - исследовательская деятельность профессорско - 
преподавательского состава, то целесообразно будет рассмотреть вопрос о путях 
повышения ее эффективности, с точки зрения возможности увеличения объема в 
региональных вузах, так как проблемы с НИР в столичных вузах, как правило, не столь 
актуальны. 

С целью выявления возможных резервов повышения эффективности научно - 
исследовательской деятельности профессорско - преподавательского состава в Вятском 
государственном университете (далее – ВятГУ), произведен анализ изменения 
загруженности преподавателей вуза в период с 2005 по 2016 гг. в сравнении с данными 
изучения опыта деятельности Высшей технической школы в г. Утрехт (Нидерланды).  

Исследование изменения нагрузки на профессорско - преподавательский состав (далее – 
ППС) в Вятском государственном университете приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Объем выполнения учебной нагрузки на ППС в ВятГУ в 2003 - 2016 гг. 

 
Объем, выполняемой ППС за год учебной нагрузки в соответствии с требованиями 

письма Минобразования России от 26 июня 2003 г №14 - 55 - 784ин / 15 по годам в ВятГУ 
на доцента в 2016 г составляет 840 часов на ставку заработной платы за некоторыми 
исключениями.  
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Так для ППС, выполняющих большой объем научно - исследовательской работы, объем 
учебной работы может быть снижен до 200 часов, а преподавателям, выполнившим все без 
исключения показатели трудового договора, в том числе объем научно - исследовательской 
работы не менее 100 тыс. руб. – до 100 час. 

При некотором снижении нагрузки в 2011 г. в целом с 2005 г. по 2016 гг. зафиксировано 
существенное повышение нагрузки на профессорско - преподавательский состав вуза.  

В структуре выполняемых по новому эффективному контракту работ на ставку доцента 
20,497 тыс. руб., при средней заработной плате в строительной отрасли по статистическим 
на 2016 г. 23,76 тыс. рублей в регионе, приходится 1479,2 часа. Из них 840 часов 
обязательной учебной работы в год, из которых аудиторная нагрузка может достигать 100 
%. Оставшуюся часть нагрузки ППС составляют научно - исследовательская, 
организационно - методическая и воспитательная работы. 

Для сравнения в Высшей технической школе г. Утрехт, не ставящей задач выхода на 
международный уровень, поскольку выпускники голландской школы ценятся в связи со 
стабильностью системы высшего образования, нагрузка на преподавателя составляет 1659 
часов в год. Из них около 20 % времени ППС отводится на организацию учебного процесса 
и повышение квалификации. А из 80 % оставшегося времени непосредственно проведение 
занятий со студентами не может составлять более 664 часов в год.  

При этом профессия преподавателя вуза в Нидерландах является весьма престижной, и 
уровень заработной платы обеспечивается на 50 % выше средней заработной платы по 
стране, то есть около 3000 - 6000 € на ставку.  

Как показывает опыт, университеты, ведущие активную исследовательскую 
деятельность в области строительных наук и, в частности, в области совершенствования 
строительных конструкций зданий и сооружений, такие как университеты в г. Делфт, г. 
Эйндховен, имеют в своем распоряжении серьезные строительные лаборатории с 
соответствующим оборудованием, пригодным для проведения исследований мирового 
уровня, что позволяет ППС реализовать свое право на проведение научных исследований. 

Качество образования в высшей школе является одним из главных факторов успешного 
развития национальной инновационной системы России и экономики страны в целом. В 
системе подготовки инженерных кадров в высшей школе основным звеном, 
определяющим качество образования, является преподаватель, его научно - методическая 
квалификация и мотивация к передаче студентам знаний, умений и навыков. Поэтому 
организация учебного процесса в вузе должна быть построена таким образом, чтобы силы и 
время преподавателей эффективно использовались для их образовательной, методической 
и научно - исследовательской деятельности. 

Поскольку, повышение эффективности научно - исследовательской деятельности 
профессорско - преподавательского состава становится весьма важной задачей каждого 
вуза страны, следует заметить, что для выхода на международный уровень активизировать 
научно - исследовательскую деятельность региональному вузу можно только путем 
существенного снижения аудиторной загруженности профессорско - преподавательского 
состава и улучшения необходимой для проведения исследований материально - 
технической базы.  

© И.В. Пешнина, О.В. Синицына, 2016 
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В настоящее время необходимо внедрение инновационных образовательных программ, 
включающих в себя переход образовательного процесса на новые современные 
электронные, компьютерные, web - ориентированные технологии, системы onlinе обучения, 
т.е. переход к обучению с применением новейших информационных технологий. 

По мнению Е. В. Надыгиной, информационная технология - это основанная на 
достижениях современной компьютерной техники и средств коммуникации совокупность 
процессов воздействия на информацию, инструментарий для получения разнообразной 
информации, а также способ взаимодействия между членами современного общества, 
способ совместного принятия решений и рождения новых знаний, создания 
законодательства, развития правовой системы государства в целом [2]. 

Информационные технологии открывают новые возможности для формирования 
профессиональных навыков у студентов - юристов.  

 По мнению Кашинского Ю. И., Сатолиной М. Н., в состав информационных дисциплин 
юридического характера должны входить следующие основные положения: общие 
теоретические предпосылки и практические направления внедрения правовой 
информатизации в правовую сферу; использование средств правовой информатизации в 
юридической деятельности; правовая информация и правовая информатизация в 
юридической деятельности; современные компьютерные технологии и принципы их 
использования в юридической деятельности; работа с документами; сущность, назначение, 
структура и классификация информационных систем правового характера; 
информационная безопасность и компьютерная преступность. [3]. 

При подготовке юристов в высшем учебном заведении на первом - втором курсах 
организовано преподавание учебной дисциплины «Информационные технологии в 
юридической деятельности». Цель этой дисциплины состоит в овладении средствами, 
методами и технологиями решения профессионально - ориентированных задач с 
применением новейших компьютерных и коммуникационных технологий. Будущий юрист 
должен обладать умениями и навыками по профессиональной работе с правовой 
информацией: поиском, отбором, оценкой, использованием в заключительных документах. 
Преподаванию данной дисциплине целесообразно придавать прикладной характер, 
поскольку такой подход позволяет наглядно показать студентам практическое применение 
информационных технологий в их будущей профессиональной деятельности, установить 
их значимость для решения профессиональных задач. 

С этой целью набор практических заданий в курсе «Информационные технологии в 
юридической деятельности» ориентируется нами на использование материала дисциплин, 
на базе которых строится подготовка юристов. Так, например, при изучении текстового 
редактора мы создаем шаблоны и электронные формы документов, используемых в 
юридической практике. С помощью электронных таблиц проводим простейшие 
статистические расчеты и анализ по данным статистики правонарушений. Также 
рассматриваем вопросы, связанные с многоуровневой структурой телекоммуникаций, 
компьютерных сетей, использовании сети Internet в профессиональной области, 
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информационной безопасности и компьютерной преступности. Например, основы 
проектирования баз данных рассматриваем на примере составления картотеки 
правонарушителей. При освоении работы в сети Интернет знакомим с приемами поиска 
юридической информации, специализированных сайтов, порталов. Работа с 
информационными базами, такими как справочные правовые системы (СПС) 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» способствует эффективному закреплению приобретенных 
знаний и отработке навыков работы с законодательными актами. В рамках обучения 
дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности» практические 
задания по работе с СПС позволяют студентам ориентироваться в большом объеме 
правовой и справочной информации, выделять требуемую информацию и отделять главное 
от второстепенного. Полученные студентами знания и навыки по данной дисциплине 
находят применение при написании ими докладов, рефератов, курсовых и дипломных 
работ по юридическим дисциплинам.  

Таким образом, информационные технологии становятся в настоящее время 
неотъемлемой составной частью правовой системы, они активно внедряются во все 
направления правовой деятельности. Построение учебного процесса с применением 
современных информационных технологий, мультимедийных, сетевых, как в аудиторное, 
так и во внеаудиторное время способствуют поддержанию интереса обучающихся к 
обучению, высокий уровень самомотивации, а также повышению качества подготовки 
бакалавров - юристов.  
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Для эффективного осуществления профессиональной деятельности специалист в 
области международных отношений должен обладать межкультурной компетенцией, что 
предполагает три составляющих - свободное владение иностранными языками, понимание 
культуры изучаемого языка и умение осуществлять межкультурную коммуникацию. 

«Иностранные языки всегда, как справедливо отмечают Е.В. Воевода и В.Б. Кириллов, - 
рассматривались как один из неотъемлемых компонентов профессиональной подготовки 
специалистов международного профиля» 1, [с. 116]. Для формирования межкультурной 
компетенции будущих международников необходимо направить свои усилия, как 
справедливо подчеркивает Л.П. Костикова, «на создание личностно ориентированной, 
культурно - гуманистической образовательной интегральной среды, способствующей 
развитию субъектной позиции студентов на основе их приобщения к ценностям 
общечеловеческой и национальной культуры» [2, c. 169]. 

Значительным познавательным материалом обладают художественные англоязычные 
тексты. Включение в профессионально - ориентированную языковую подготовку 
студентов - международников занятий по домашнему чтению значительно расширяет 
понимание обучающимися культурного контекста страны изучаемого языка, особенностей 
построения языкового дискурса, даёт богатый интеллектуальный фон для личного общения 
на высоком уровне. 

При изучении творчества Э. Хемингуэя, например, студенты узнают о поколении 
американцев, которое получило название «потерянного поколения». Термин относят к 
молодым писателям, которые побывали на фронтах первой мировой войны или выросли в 
то время, столкнулись с ее жестокостью и не смогли влиться в послевоенную жизнь. 
Яркими чертами «потерянного поколения» были трагичность, интерес к самопознанию, 
безысходность, отчаяние и лирическая напряженность. Они были скептичны настроены к 
любым проявлениям прогрессизма, не принимали послевоенную действительность и 
критично относились к современному обществу. 

Большой интерес у студентов - международников вызывает, например, роман Н. 
Геймана «Американские боги». Рассмотрим опыт перевода имен в художественной 
литературе на примере этого романа. Передача имен собственных – это сложная и 
многогранная задача. Она связана с многочисленными ошибками и недоразумениями. Имя 
собственное - важная составляющая культуры любого народа. Имена собственные, обычно, 
не подлежат смысловому переводу, однако, это только условность и каждый случай 
индивидуален. Они всегда несут в себе значения чего - либо, то есть в них содержится 
объяснения сущности имени. При переводе имен собственных необходимо научить 
студентов определять художественную значимость имени, оценивать его роль и функцию в 
произведении. Необходимо ознакомится с бытом, традициями, обычаями и культурой. 

Значение имени актуально при межкультурных и межъязыковых контактах, т.к. без 
сохранения значения имена собственные не могут функционировать в иной языковой 
среде. Поэтому при переводе возникает непонимание и неточное восприятие текста, если 
имена собственные должны нести значение не только в одной языковой среде, но и в 
других языковых средах. Поэтому не нужно избегать замены имени собственного на другое 
обозначение, т.к. из - за этого может потеряется значение.  

Англоязычный художественный дискурс, как верно отмечает О.С. Федотова, - 
многомерное и неоднородное явление, в котором выделяются разные уровни и разные 
планы. При обучении студентов - международников анализу художественного текста 
необходимо уделять должное внимание различным аспектам сущности человека [4], 
изучению метатекста, среди основных функций которого можно выделить 
комментирование, объяснение, констатирование, оценивание коммуникативных 
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сообщений, подтверждение, исправление, организация и регулирование содержательного, 
формального и качественного аспектов сообщения [5] и метадискурса, представляющее 
собой многогранное явление, занимающее важное место в лингвистических исследованиях 
[6]. 

Таким образом, формирование межкультурной компетенции будущих специалистов в 
области международных отношений должно быть разносторонним и многоаспектным. 
Значительное место в этой работе должно принадлежать анализу художественного текста. 
Посредством художественной литературы будущие специалисты в области 
международных отношений знакомятся с историей и культурой страны изучаемого языка. 
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Аннотация 

Особенностью формирования аксиологической направленности будущего учителя - 
бакалавра, является овладение студентами общечеловеческой и педагогической культурой, 
т.е. интериоризация общечеловеческих и профессионально - педагогических ценностей. 
Для этого необходимо стимулировать стойкую положительную мотивацию на личностное 
принятие общечеловеческих ценностных ориентаций будущими учителями. Это возможно 
в рамках когнитивно - ориентированного и практико - деятельностного блоков. По мере 
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овладения будущими учителями ценностными ориентациями и их реализацией в процессе 
межкультурного взаимодействия повышается их уровень самомотивации, что помогает им 
определить направленность своей личности.  

Ключевые слова 
Аксиологическая направленность личности; интериоризация общечеловеческих и 

профессионально - педагогических ценностей; мотивация; внутренние и внешние мотивы; 
самомотивация. 

 
В современном образовательном процессе развиваются новые тенденции, возрождается 

концепция личности, в которой человек предстаёт как эпицентр культуры, её высшая 
духовная ценность. Появляются современные парадигмы образования, учитывающие 
тенденции движения общества к качественному состоянию цивилизованности, открытости, 
законосообразности. Система подготовки бакалавров в высшей школе должна быть 
ориентирована на общечеловеческие ценности, что подготовит обучающихся к 
межкультурному взаимодействию в евроконтексте. Культура и общество XXI века зависят 
от человека, от его просвещённости, нравственности, включённости в то или иное 
социокультурное пространство, от его желания обрести смыслы жизни. Носителями и 
творцами просвещённости и культуры в первую очередь являются педагоги. 
Следовательно, нужно вести речь о формировании аксиологической направленности 
личности студентов - бакалавров педагогического вуза, о формировании и закреплении в 
структуре личности будущего учителя общечеловеческих ценностных ориентаций. В этой 
связи нам кажется особенно актуальной проблема формирования аксиологической 
направленности у будущих учителей иностранного языка, так как именно им принадлежит 
ведущая роль в подготовке своих будущих учеников к межкультурному взаимодействию 
для совместного поиска новых путей цивилизованного развития европейского и мирового 
сообщества. 

Одной из особенностей специфики формирования аксиологической направленности 
будущего учителя - бакалавра, является овладение студентами общечеловеческой и 
педагогической культурой, т.е. интериоризация общечеловеческих и профессионально - 
педагогических ценностей. Для этого необходимо стимулировать стойкую положительную 
мотивацию на личностное принятие общечеловеческих ценностных ориентаций будущими 
учителями. Это определяется тем, что подготовка обучающихся к межкультурному 
взаимодействию носит ярко выраженный личностно ориентированный характер и 
предполагает личную заинтересованность в данном процессе. 

Под этим мы понимаем целенаправленную деятельность преподавателя по созданию и 
использованию определённых ситуаций для воздействия на мотивационную сферу 
личности студента в аспекте личностного принятия студентами общечеловеческих 
ценностных ориентаций. 

В Педагогическом словаре мотивация определяется как совокупность стойких мотивов, 
побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности 
личности, её поведения [5]. 

В современной психолого - педагогической литературе проблема мотивации освещена 
достаточно широко: раскрыта её сущность, определены основные виды, выделены 
функции мотивации, представлены различные классификации мотивов и т.д. Проблеме 
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мотивации посвящены исследования таких учёных как, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, 
Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Леонтьев, Н.Г. Осухова, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина и др. 

Исследования С.Л. Рубинштейна [6] показывают, что мотивация занимает важное место 
в структуре личности. По его мнению, мотивационные состояния, возникающие в процессе 
деятельности, являются «строительным материалом личности». Л.И. Божович [1] 
подчёркивает, что мотивация определяет направленность личности человека, характеризует 
его целостный облик. Н.Г. Осухова [3], рассматривая проблему мотивации, делает вывод, 
что мотивация не только определяет характер деятельности и поведения человека, но и 
регулирует его отношение к воздействиям извне. 

В качестве основных функций мотивации наиболее часто называются 
смыслообразующая, избирательная и побудительная. Реализация смыслообразующей 
функции мотивации способствует становлению мировоззрения, формированию 
нравственной устойчивости личности, а также её самостоятельности и целостности, 
поскольку в основе усвоения нравственных норм и принципов лежит осознанно - 
эмоциональное отношение к ним, единство знания и переживания. Благодаря 
избирательной функции в процессе выбора как общечеловеческих, так и профессионально - 
педагогических ценностных ориентаций, определения их роли для педагогической 
деятельности и выбора средств реализации этих ценностных ориентаций на практике 
расширяется избирательность личности, а также расширяются связи личности с 
объективным миром. Побудительная функция мотивации развивает внутреннюю 
потребность личности для принятия общечеловеческих и профессионально - 
педагогических ценностных ориентаций. Для подготовки обучающихся к межкультурному 
взаимодействию реализация данных функций мотивации способствует формированию 
аксиосферы у студентов - бакалавров. 

Проведённый нами анализ литературы по проблеме классификации мотивов позволяет 
говорить о различных подходах к решению данной проблемы. Так, мотивы можно 
классифицировать по таким основаниям как: происхождение, направленность, степень 
осознания. Наибольший интерес для нашего исследования представляет классификация 
мотивов, в соответствии с которой выделяют внешние (инициирующие и регулирующие 
деятельность, находясь вне личности и вне деятельности) и внутренние (инициирующие и 
регулирующие деятельность, находясь внутри личности и внутри деятельности). 

К внутренним мотивам в рамках нашего исследования мы относим познавательные 
интересы студентов, заинтересованность будущих учителей в овладении 
общечеловеческими ценностными ориентациями, понимание необходимости овладения 
ими для межкультурного взаимодействия. Внутренняя мотивация характеризуется 
социализированным личностным смыслом и является внутренней мотивацией развития. 

Вместе с тем нельзя не считаться с внешними мотивами, к которым относятся: 
ориентация студентов на оценку, другие формы поощрения и наказания, факторы 
заинтересованности, не относящиеся к самому процессу профессионально - педагогической 
подготовки. Это обусловлено тем, что процесс профессиональной подготовки студентов 
педагогического вуза осуществляется в сложном взаимопереплетении социально 
обусловленных процессов и явлений.  

При стимулировании стойкой положительной мотивации на личностное принятие 
общечеловеческих ценностных ориентаций бакалаврами для их подготовки к 
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межкультурному взаимодействию нашей задачей являлось развитие внутренней мотивации 
студентов. Поскольку внутренняя мотивация может продолжаться достаточно долго и без 
внешней стимуляции, внешняя же мотивация прекращается вместе с прекращением 
внешних побуждений; внутренняя мотивация положительно влияет на когнитивную 
гибкость, облегчает выполнение эвристических заданий, внешняя мотивация ухудшает 
качество и скорость решения творческих задач; внутренняя мотивация в 
противоположность внешней вызывает у субъектов деятельности эмоции интереса и 
радостного возбуждения, способствует также получению удовольствия от работы, 
преобладание внутренней мотивации повышает самоуважение личности.  

В процессе формирования аксиологической направленности студентов педагогического 
вуза происходит изменение и усложнение содержания мотивов. Студенты с развитой 
мотивацией осознают собственные побуждения к личностному принятию ценностных 
ориентаций и их реализации в практической деятельности, они стремятся развить в себе 
более совершенные побуждения, избавиться от побуждений малоэффективных. 

Стимулирование стойкой положительной мотивации на личностное принятие 
общечеловеческих ценностных ориентаций будущими учителями реализовывалась, прежде 
всего, в рамках когнитивно - ориентированного и практико - деятельностного блоков.  

В рамках когнитивно - ориентированного блока развитию внутренней мотивации 
способствует атмосфера художественного погружения студентов в ценностную 
проблематику литературных произведений. Для этого активно используются такие 
литературные жанры как сказки, легенды, притчи, мифы, а также возможности других 
литературных жанров, которые положительно воздействует на мотивационную сферу 
студентов, позволяют направить их познавательный интерес на принятие 
общечеловеческих ценностей. Занятия в творческой студенческой лаборатории 
стимулируют творческое развитие студентов в процессе обучения, подготавливают их к 
межкультурному взаимодействию.  

В рамках практико - деятельностного блока студенты - бакалавры получают 
возможность вступать в межкультурное взаимодействие. Этот блок предполагает участие 
студентов в качестве волонтёров в различных соревнованиях международного уровня, 
работу в качестве вожатых в детских международных лагерях. 

По мере овладения будущими учителями ценностными ориентациями и их реализацией 
в процессе межкультурного взаимодействия повышается их уровень самомотивации. 
Студенты учатся анализировать содержание своей мотивационной сферы, что помогает им 
определить направленность своей личности.  

Таким образом, стимулирование стойкой положительной мотивации на личностное 
принятие общечеловеческих ценностных ориентаций бакалаврами приводит к осознанной 
активности будущих педагогов, что создаёт основу для их подготовки к межкультурному 
взаимодействию. 
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Россия, как известно, страна с древней историей и не менее древней и богатой культурой. 
Уже один этот факт позволяет считать культурное наследие страны мощным ресурсом для 
воспитания в подрастающих поколениях чувства патриотизма, гордости за страну и ее 
прошлое.  

Тем не менее, как показывают практика, научные исследования, эмпирические 
наблюдения, этот, по сути, необъятный пласт воспитательного воздействия до сих пор 
остается невостребованным или же остается в формате факультативного образовательного 
пространства. В определенной степени объяснение этому можно найти в истории 
отечественного образования, когда в XX в. был взят курс на идеологию единственно 
верного учения, и допускалась только односторонняя трактовка истории и культурного 
наследия. В постсоветское время эта ниша стала постепенно заполняться, но катаклизмы 
переходного периода, сложности экономического, политического, национального 
характера, смена ценностных ориентаций и многое другое не позволяют пока использовать 
культурное наследие страны в образовании подрастающих поколений в полной мере. 
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Негативными последствиями данного феномена стали открытая и скрытая эмиграция, 
отсутствие чувства гордости за свою страну, веры в будущее России и стремления 
изменить ситуацию к лучшему. Все это происходит на фоне достаточно низкого уровня 
владения подрастающим поколением историческим и культурным контентом.  

Наш педагогический и научный опыт убедил нас в необходимости организации 
специальной работы со студентами педагогического вуза по приобщению их к 
культурному наследию страны в целом и региона в частности. 

Цель настоящей статьи – проанализировать опыт освоения культурного наследия 
старинного сибирского города Енисейска в курсе «Культура России» в разделе «Енисейск – 
город - памятник».  

Данный курс был разработан для студентов филологического факультета, профиль 
«иностранный язык» [1]. Главные задачи курса, который читается на английском языке, 
следующие: 

1.Освоение культурно - исторического наследия России в разделах «История России», 
«Москва – столица культурной жизни России», «Санкт - Петербург − северная культурная 
столица России», «Красноярск: культура большого сибирского города», «Енисейск – города 
- памятник», «Лесосибирск – молодой сибирский город». 

2.Овладение лакунарной лексикой на основе текстов курса. 
3.Формирование готовности рассказывать миру о своей стране на английском языке [ 2]. 
4.Воспитание чувства патриотизма и гордости за культурно - историческое наследие 

России. 
Наш опыт показал, что в современных условиях поставленные задачи, могут быть 

решены при соблюдении определенных условий. Остановимся на них подробнее.  
Важную роль играет отбор материала. На наш взгляд, он должен содержать только 

самую важную, сущностную информацию, без детализации и нагромождения 
второстепенных фактов. Эта информация еще не стала знанием для студентов [3]. На этапе 
знакомства с контентом это пока только информация, знанием же она может стать только 
когда студент ее «проживет», по Леонтьеву, и личностно присвоит. Поэтому вторым 
важным условием является организация самостоятельной работы студентов на основе 
деятельностного подхода, что предполагает включение в работу интерактивных средств и 
методов обучения, которые позволяют обучающемуся самим делать выбор содержания, 
обеспечивают поиск своего смысла и оценку феномена, обуславливают «включение» 
личности на эмоциональном уровне в предметное содержание. Такой подход актуален для 
студентов, осваивающим направление «Педагогическое образование», потому что он 
заложен в реализацию ФГОС нового поколения [4]. Нет сомнения, что только учитель, сам 
обладающий этими личностными качествами, сможет выполнить требования к 
личностным результатам обучающихся. В этом контексте крайне существенную роль 
играет характер обучения студентов в вузе, где ведущим вектором должно стать 
формирование компетенций, необходимых для дальнейшей успешной работы в школе по 
реализации ФГОС. Подтвердим выше изложенное примером из практики. 

Раздел «Енисейск – город - памятник» занимает особое место в курсе «Культура 
России». Это обусловлено географией и историей города, его вкладом в культурное 
наследие Сибири и России в целом. На протяжении всей своей истории Енисейск воплощал 
и продолжает воплощать синтез формулы «зарождение – расцвет – упадок» в 
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экономическом, административно - политическом аспектах и интенсивного культурного 
развития независимо от экономики и политики. Этому кажущемуся противоречию есть 
свое объяснение. Согласно многочисленным исследованиям, материальная сторона жизни 
любого города со временем уступает духовной составляющей. Даже любые материальные 
объекты (здания, храмы и пр.), представляющие историческую ценность, существуют не 
сами по себе, а в отношении людей к ним. Отсюда сосуществование памятников старины, 
которые разрушены временем и не восстанавливаются и тех, которые стали объектом 
финансовых сложений, интереса со стороны заинтересованных лиц: представителей власти, 
реставраторов, общественности и др. 

Енисейск в этом смысле − город, где культурное наследие, воплощенное в материальных 
объектах и духовной составляющей, есть противоречивое соединение попыток 
восстановить былую славу города посредством работы по сохранению и использованию 
культурного наследия (например, восстановление Спасо - Преображенского монастыря) и 
жизни большинства жителей города «по течению», где разрушение и упадок культурно - 
исторического наследия воспринимаются как неизбежность и как что - то само собой 
разумеющееся. Такой неоднозначный контент культурно - исторического наследия и 
отношения к нему предлагается студентам как материал для размышления и анализа. 
Важное значение в этой работе занимает ознакомление с фактами былого величия одного 
из самых красивых городов России в XVIII - XIX вв. [5], воплощенных в архитектуре, 
конфессиональных объектах, особенностях градостроительства и природного ландшафта. 
Эти исторические факты составляют важную часть пестрой палитры культурно - 
исторического наследия старинного сибирского города. Отсюда важность интерактивного 
характера лекционных занятий со студентами. 

Личностный характер освоения студентами раздела «Енисейск − город - памятник» 
особенно ярко проявляется в заданиях практической части. Здесь главная задача – создать 
условия для формирования у студентов субъективности, понятие, которое, по мнению. 
В.М. Розина, «…отражает современную эпистемологическую и социальную (в смысле 
становления новых социальных практик) ситуаций в отношении субъекта» [6]. Здесь 
сложно отдать приоритет форме или содержанию: они должны быть едины. Наш опыт 
показал, что эффективны игровые ситуации, например, игра «Я тебя понял…» [7]. Цель 
игры − развитие способности восприятия другого человека, ориентация на взаимное 
понимание и формирование понимания другого человека. Перед участниками игры 
артефакты: живописное полотно, фото и пр. Создаются условия для восприятия 
произведения: тишина, удобство каждого участника игры, красота интерьера, мягкая 
психологическая атмосфера. По окончании восприятия участнику предлагается сказать 
фразу: «Я понял тебя… ты хотел… ты сказал мне… ты говоришь о … тебя волнует…» В 
качестве фактического материала используется культурное наследие Енисейска. Например, 
это могут быть фотографии старинного Енисейска, репродукции картин енисейских 
художников, фотографии экспонатов частных музеев Енисейска (Фотоизба, Музей 
рубанков), отрывок из произведений енисейских писателей и др. Итогом игры должна стать 
рефлексия, где возникает возможность участникам игры высказать свое удивление перед 
разнообразием восприятия одного и того же произведения. Рефлексия помогает закрепить 
позиции уважения других людей к тебе и «услышать» другого. 
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Феноменология города сложна и противоречива в равной степени в научном и 

обыденном представлении. Это объясняется тем, что в любом городе есть такие объекты и 
артефакты, которые являются типичными и универсальными для всех городов мира 
(например, инфраструктура) и вместе с тем, каждый город, несмотря на видимые сходства, 
уникален и неповторим. Именно этим, мы полагаем, можно объяснить широкую 
проблематику города в научных исследованиях, о которой пишет С. Пирогов [1].  
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Город существует в пространстве и времени, он – своего рода континуум, который был в 
прошлом, существует в настоящем и будет в будущем. При этом, чем старше город, тем 
более всего материальная составляющая уступает место духовной, что и в итоге и есть 
культурное наследие. Кроме этого, в городе, есть составляющая, которая сосредоточена и 
отражается в менталитете его жителей, укладе жизни, традициях, особенностях быта, 
которые передаются из поколения в поколение. Иными словами, это то, что достаточно 
четко выражено понятием «дух города».  

Все выше обозначенное касается напрямую людей, которые имеют к городу 
непосредственное отношение, его жителей, тех, кто родился, жил и живет в городе 
определенное время.  

Но есть еще одна грань проблемы, которая тесно связана с имиджем города, его образом 
в представлении тех, кто там не живет или был лишь однажды. Эта жизненная реалия, 
которая воплощена в воображении, обрывочных знаниях из разных источников, 
визуализации отдельных фрагментов, рассказах о городе других людей пр. Так появляется 
отношение к местам, где человек не был или был мельком и о котором образно писал 
Джордж Оруэлл, имея в виду Англию: «Есть что - то своеобразное и легко узнаваемое в 
английской цивилизации. Эта культура имеет такой же индивидуальный характер, как 
культура Испании. Она каким - то образом неразрывно связана с сытным завтраком и 
хмурыми воскресными днями, туманными городами и продувными дорогами, зелеными 
полями и красными почтовыми ящиками. Все это создает своеобразный аромат культуры. 
И помимо всего это ваша цивилизация, это вы сами. Вы можете ненавидеть все это или 
смеяться над этим, бежать на некоторое время от всего этого. Но сладкий пудинг и красные 
почтовые ящики навсегда вошли в вашу душу. Хорошая или плохая, эта страна ваша, и вы 
никогда не избавитесь от всего того, что однажды вошло в вас…» [2]. 

По сути, у каждого человека всегда создается свой образ города. Эту феноменологию 
относительно литературы образно представила М. Цветаева, назвав один из своих очерков 
«Мой Пушкин» [3]. В переносе на «город» мы получаем «Моя Москва», «Мой 
Красноярск», «Мой Томск». Это явление всегда личностно окрашено, основано на 
переживаниях, эмоционально выражено, в вербальном отношении, как правило, 
представляет собой сочетание возвышенного и разговорного стилей. 

Нас заинтересовал именно этот ракурс проблемы, и мы решили выявить специфику 
отношения к старинному сибирскому городу Енисейску у студенческой молодежи 
молодого растущего города Лесосибирска.  

Эти города, находящиеся друг от друга на расстоянии 40 км, представляют собой 
противоположность двух феноменов: старины и городского ландшафта конца XX - начала 
XXI вв. Они противостоят друг к другу по духу, ритму, степени мобильности, укладу, 
образу жизни.  

Енисейск, основанный в 1619 году, пережил в своем развитии этапы экономического, 
административно - политического подъема и спада, связанного с объективным фактом − 
строительством Транссибирской магистрали. Наряду с утратой ключевых позиций 
Енисейска в торговле, транспорте и экономике, город, тем не менее, не потерял своего 
влияния и величия в культурном плане, что нашло отражение в архитектуре, традициях, 
укладе и образе жизни − всего того, что принято называть культурным наследием. В 
современном Енисейске как городе, лишенном промышленной основы, культурная 
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составляющая представлена достаточно ярко. Но она словно скрыта от глаз человека, 
который не имеет прямого отношения к городу. Сегодня Енисейск – тихий 
провинциальный сибирский город, где жизнь течет размеренно, без ярких событий и 
потрясений. В силу исторических обстоятельств город обращен в свое богатое прошлое.  

Лесосибирск, ставший городом в 1975 г., был основан на месте двух поселений, которые 
заметно уступали Енисейску в своем историческом и культурном развитии. Сегодня город 
позиционирует себя как центр деревообрабатывающей промышленности и построен 
согласно канонам и нормам градостроительства второй половины XX в. В городе два 
высших учебных заведения: Лесосибирский педагогический институт – филиал 
Сибирского федерального университета и Лесосибирский филиал Сибирского 
государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева. Сегодня 
Лесосибирск в силу исторических причин только создает и наращивает культурные 
традиции. 

Логично было бы предположить, что студентам Лесосибирского педагогического 
института как представителям молодого сибирского города, живущим в формате 
мобильности, будет чужд уклад жизни тихого провинциального Енисейска. Это 
предположение оказалось ошибочным. Многочисленные беседы со студентами ЛПИ – 
филиалом СФУ при изучении курса «Культура России», в разделе «Енисейск – город - 
памятник» убедили нас в том, что Енисейск в представлении молодежи Лесосибирска − 
это, прежде всего, город с богатым прошлым, которое достойно изучения и бережного 
отношения к нему. Такой патриотический посыл мы объясняем несколькими факторами: во 
- первых, современная российская молодежь в последнее время проявляет гораздо больший 
интерес к прошлому своей страны, во - вторых, на наш взгляд, определенную роль играет 
тот факт, что и Енисейск, и Лесосибирск − города, находящиеся в российской провинции. 
Россия, как известно, страна с ярко выраженной полярностью в экономическом и 
культурном развитии регионов, что отражается одновременно в проявлениях черт 
традиционного и информационного типов обществ в менталитете, укладе и образе жизни. 
Подтверждения этих наблюдений и размышлений мы обнаружили в эссе группы студентов 
Лесосибирского педагогического института, изучающих курс «Культура России» (раздел 
«Енисейск – город - памятник»), которые они представили на сайте «Мой Енисейск» [4]. 
Все работы объединяет несколько сквозных содержательных линий: личные воспоминания 
о посещении Енисейска, восхищение красотой города, сожаление о том, что богатое 
культурное наследие приходит в упадок и надежду на возрождение былого величия города 
или хотя бы сохранения того, что осталось в городе сегодня от его старины. Приводим 
пример такого эссе.  

«Выросла я в небольшом посёлке Енисейского района. Еще когда я была маленькой, 
Енисейск для меня был каким - то главным пунктом, местом, куда из сельсовета 
отправляли делать все важные бумаги, а из нашей местной больницы по направлению 
отправляли в Енисейск на лечение. Именно по такому направлению я впервые и посетила 
Енисейск, первого впечатления, можно сказать, и не было, так как уж очень я не люблю 
больницы, да и маленькая я еще тогда была. Как - то раз классом мы посетили Енисейский 
краеведческий музей, который оставил после себя приятные впечатления. После этого в 
Енисейске я была еще пару раз, была впечатлена каменными зданиями XIX —XX вв., 
необыкновенной резьбой на деревянных зданиях, и нельзя было не поразиться сказочно 
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красивым Успенским собором и Спасо - Преображенским монастырём. Странно, идя по 
городу, наблюдать на старинных кирпичных и деревянных зданиях вывески: «Аптека», 
«Парикмахерская», «МТС» и другие различные названия магазинов и кафе. Смотря на все 
эти старинные здания, как будто попадаешь в другое время. Нельзя назвать Енисейск 
современным городом, Енисейск как будто остался в том времени, когда еще по улицам 
ездили в каретах, упряженными лошадьми, не зря его называют «город - памятник». Очень 
жалко видеть, как разрушается вся эта удивительная старина: перекосившиеся деревянные 
дома, потрескавшиеся фасады зданий, местами обрушенные фундаменты и облезшие 
стены. В Енисейске в настоящее время насчитывается более ста памятников истории 
культуры и архитектуры, и самое важное − их сохранить». 

Таким образом, как показали наши наблюдения и проведенная работа, образ старинного 
Енисейска у студенческой молодежи молодого сибирского города состоит из сложного 
синтеза уважения к историческому прошлому региона и страны в целом, восхищения 
красотой старины, желания сохранить культурное наследие, ностальгии и идеализации 
образа жизни, присущего традиционному типу общества.  
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«ПРОФЕССИОНАЛЬНО - НРАВСТВЕННАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ»: 

АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
 
В современных диссертационных исследованиях все чаще встречаются отдельные 

разработки позволяющие изучить понятие «профессионально - нравственная 
самореализация» педагога: «профессионально - нравственное становление будущего 
учителя» [1], «профессионально - нравственное саморазвитие учителя» [2], 
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«профессионально - нравственная компетентность учителя» [3]. Приведенные понятия 
характеризуют связь нравственности и профессионального развития личности, укореняя 
тем самым в научном сообществе возможность использования «профессионально - 
нравственная ( - ое)» относительно личностного роста именно будущего педагога.  

Особое значение для подготовки будущих педагогов имеют антропологические, 
аксиологические и акмеологические связи феноменов самореализации, нравственности и 
профессионализации личности. В силу чего, нам потребовалось детально проанализировать 
философские, психологические и педагогические точки зрения на данные феномены и 
определить общую составляющую их развития у педагога. Словосочетание 
«профессионально - нравственное» наиболее часто употребляется сегодня, когда речь идет 
о личности профессионала в педагогической сфере. 

Учеными разных областей неоднократно отмечалось, что феномен самореализации 
человека заложен во всех гуманистических концепциях, в основе, которых лежат 
потребности роста, развития и самосовершенствования. Философский и социологический 
взгляды на самореализацию раскрывают ее как реализацию нравственного потенциала 
личности во благо развития общего дела, что становится очень важным для современной 
прогрессивной педагогики, так как акцентирует внимание на вопросе «зачем?» и открывает 
ее аксиологический смысл для личности и системы образования. Изучение самореализации 
проходит в контексте развития сущностных сил личности и ее социализации в обществе. 
Психологический взгляд на самореализацию позволяет в педагогике, выстроить систему 
обучения и воспитания на основе целостного восприятия человека с опорой на его 
индивидуальность и механизмы раскрытия ее потенциала. Он акцентирует внимание на 
вопросе «какой?», открывает антропологический и субъектно - деятельностный смысл 
самореализации для личности и системы образования. На психологическом уровне 
самореализация изучается как условие и как результат развития личности. Педагогический 
взгляд на самореализацию выстраивает систему обучения, воспитания и развития на основе 
целостного восприятия человека, стремящегося к самосовершенствованию. Он акцентирует 
внимание на вопросах «для кого?», «каким образом?» и «в каких условиях?», открывает 
гуманистический и акмеологический смысл самореализации для личности и системы 
образования.  

Рассмотрев на разных уровнях научного познания точки зрения ученых на 
«самореализацию», следует отметить, что теоретические подходы к рассмотрению данного 
феномена и понятия представлены в литературе достаточно обширно [4]. В работах, 
посвященных проблеме самореализации, приводится новая концепция человека, а именно 
человека целостного, развивающегося, деятельного и суверенного (Е.В. Бондаревская, С.И. 
Кудинов, Л.А. Коростылева, Г.К. Селевко, Г.Н. Сериков и др.).  

Сущность самореализации человека предполагает «чистоту» его помыслов и поступков, 
что связывает ее с нравственностью, как системообразующим качеством личности. 
Понимание высокой значимости нравственных характеристик для жизни и деятельности 
человека описано в работах: Л.С. Выготского, И.А. Ильина, А.Н. Леонтьева, О.К. 
Тихомирова, Э. Фромма. Проблематика изучения этического начала в личности, 
заложенная С.Л. Рубинштейном, находит свое отражение в работах современных 
исследователей - психологов, таких как К.А. Абульханова, Б.С. Братусь, В.В. Знаков, А.Б. 
Купрейченко. Однако, несмотря на обилие научных разработок в данной области, 
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понимание «нравственности» часто сводится к правильному соблюдению устоев и 
выступает синонимом морали, как совокупности норм и правил поведения, выработанных 
обществом. В контексте нашей работы, разрабатывается понимание нравственности, 
положенное в основу гуманистической теории личности (К. Роджерс, А. Маслоу), тесным 
образом связанное с высшими потребностями в самореализации. Нравственность 
напрямую зависит от ценностей и ценностных ориентаций, являющихся ее 
цементирующим началом, вокруг которого вращаются помыслы и чувства человека (А.Г. 
Здравомыслов). 

Таким образом, мы можем сказать, что нравственность является одной из основных 
детерминант развития личности, опирающейся на смысловое и ценностное отношение 
субъекта к окружающей действительности. Следует рассматривать нравственность как 
субъектное качество личности профессионала, основанное на смысловом и ценностном 
саморазвитии личности в профессии, приводящее к нравственной самореализации. Ряд 
авторов рассматривают нравственную самореализацию как раскрытие ценностно - 
смыслового потенциала личности, способствующее личностной зрелости человека и 
делают акцент на ее важности в современной профессиональной деятельности, что может 
позволить нам предвосхитить цель и результат обеспечения профессионального обучения 
(А.Л. Журавлев, М.И. Воловикова, Т.А. Ребеко, С.А. Котова). 

В свою очередь, самореализация личности охватывает все сферы человека, а особенно 
его профессиональное становление и развитие. В этом аспекте самореализация трактуется в 
качестве необходимой формы движения человека к личностной зрелости и вершинам 
профессиональной идентичности. Под профессиональной самореализацией понимается 
процесс перехода потенциальных характеристик человека как специалиста в актуальные, 
при этом рассматривается как профессиональная деятельность, так и процесс обучения в 
вузе (К.А. Абульханова - Славская, Л.А. Коростылева, Л.М. Митина).  

Таким образом, предпринятый нами анализ привел к пониманию профессионально - 
нравственной самореализации личности как процесса реализации нравственного 
потенциала (ценностно - смысловая установка, нравственные качества и просоциальные 
поступки) в профессиональной деятельности, способствующего профессиональной 
идентичности (осознанности, соотнесения, принятия) и личностной зрелости 
(осмысленности, ценностности, ответственности). 
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ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛАВАНИЕ» В 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
 По учебному плану количество часов, отведенных на практический курс дисциплины 

«Плавание», в том числе на семинарские, обзорно - методические занятия и на учебную 
практику, явно недостаточно. 

Продолжительность одного занятия по плаванию со студентами три часа, один из 
которых отводится на сушу, где проходит освоение теоретического материала, запись 
основных положений предстоящего урока на воде, решение педагогических задач, 
обсуждение методических вопросов, программированный контроль знаний студентов, 
проведение общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений. Занятия в воде 
- формирование плавательных и профессионально - педагогических навыков: изучение 
техники спортивного и прикладного плавания, решение педагогических задач, непрерывная 
учебная практика [4, 11]. 

На факультетах физической культуры проводятся практические занятия с обязательным 
соблюдением принципа параллельного формирования плавательных и профессионально - 
педагогических знаний и навыков: в каждое практическое занятие включается решение 
педагогических задач и элементы учебной практики, семинары и обзорно - методические 
занятия органично переходят в учебную практику [1, 6 ].  

 Примером проведения семинарского занятия по схеме «суша - вода» может служить 
занятие «Массовые выступления и спортивные праздники на воде». Теоретическая часть 
состоит из двух этапов. Первый, подготовительный, проводится за 2 - 3 занятия до второго, 
основного этапа. На первом этапе преподаватель излагает материал по теме семинара, 
рекомендует литературу, сообщает классификацию и правила записи подвижных игр, 
определяет тему праздника на воде [3, 7, 10]. С учетом пожеланий студентов и 
возможностей спортивной базы предполагается проведение «Веселых стартов». Для этого 
формируются творческие группы студентов по 6 - 7 человек. В этот день на воде изучается 
программный материал по подвижным играм, обосновывается их выбор, особенности 
организации и проведения, затем студенты «с листа» проводят игры по заданию 
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преподавателя. По окончании игр проводится анализ их педагогической деятельности 
студентов. На теоретической части второго этапа семинара студенческие творческие 
группы в течение 7 - 10 минут представляют свои сценарии проведения «Веселых стартов». 
Лучший вариант сценария проводится на воде, по возможности проводятся все, после чего 
обсуждается педагогическая деятельность студентов. Студенты из групп, проигравших в 
конкурсе сценариев, получают право проведения одной из своих игр в ходе следующих 
практических занятий [2, 8].  

Примером проведения обзорно - методического занятия по схеме «суша - вода» может 
служить занятие «Основные средства обучения плаванию» [5]. Теоретическая часть: 
определение подroтовительных упражнений как базовых в системе средств обучения, 
ретроспективный анализ содержания и оценка значимости наиболее распространенных 
систем подготовительных упражнений и изучения спортивных способов плавания. Вместе 
со студентами определяются нестандартные средства обучения в воде, соответствующие 
систематизации подготовительных упражнений, конкретизируются методы организации и 
обучения, выявляются новые нетрадиционные методические приемы и подвижные игры. 
Свои предложения студенты вносят по ходу занятия в виде практического решения 
педагогических задач. 

 Учебная практика в количестве 5 - 8 занятий проходит только на детских контингентах: 
один час консультация, в виде ответов на вопросы студентов, анализ конспектов уроков, 
организационно - методические установки преподавателя и т.д., далее проводятся занятия с 
детьми на воде. Студент за учебный день проводит три занятия, на каждом из которых у 
него один - три ученика.  

Изложенная организация учебного процесса дисциплины «Плавание»,  
на наш взгляд, является наиболее oптимальной, поскольку позволяет в полном объеме 

выполнить учебную программу, обеспечивает варьирование условий проведения занятий, 
приближает учебный процесс и студентов к предстоящей педагогической деятельности [9]. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Ценности принадлежат к драгоценным подаркам, которыми может обладать человек. В 
процессе своего развития, становления человек копит опыт, на основе которого он сможет в 
дальнейшем приобрести необходимые знания для общения и взаимодействие с другими 
людьми. Эти знания, помогающие человеку самоопределиться в жизни, и являются 
ценностями. 

Развитие ценностей – индивидуальный и долгий процесс, который должен быть 
организован еще в начальной школе, так как для становления гуманной личности важно не 
только овладение учебным материалом, но и воспитание, и развитие общечеловеческих 
ценностей – ведь одно немыслимо и ничего не значит без другого. «Именно воспитание как 
социально обусловленный и педагогически управляемый процесс позволяет создать 
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условия для свободного саморазвития личности и формирования у нее способности 
нравственно решать жизненные проблемы, обеспечивает пополнение общества 
нравственными людьми, а государство – достойными гражданами». [1, с. 13]. Учитель 
должен способствовать развитию ценностей у школьников, но никогда не пытаться 
навязать их произвольно и целесообразно. Ученикам нужна свобода, если они хотят 
учиться руководить собой, своей жизнью и развивать жизненно важные ценности, которые 
образуют ядро мотивационной сферы личности. Задача воспитателя состоит в том, чтобы 
помочь ребёнку перенести ценности собственного сознания во внутренний план. Это 
трудный, долгий и непрерывный процесс. Если пять критериев воспитательного процесса 
объединим в единое целое, то сможем говорить о достижении цели. 

1. Свобода выбора. Ценности должны быть выбраны свободно, только тогда они 
представляют для людей действительную ценность. 

2. Выбор из различных ситуаций. Только если есть альтернатива выбора, можем 
говорить, что ценность узнаваема. 

3. Выбор после тщательного обдумывания приемлемой альтернативы. Ценность может 
быть интереоризирована, если важность альтернативы и последствий выбора тщательно 
продумана. 

4. Готовность защищать выбранную ценность. Ценность осознаётся глубоко, если мы 
идентифицируем себя со своим выбором и готовы, открыто защищать и бороться за свои 
ценности. 

5. Возможность повторения ценностного выбора. Это образует в каждом человеке 
определенную систему ценностей. 

Демократическое общество ставит высокие требования к качествам индивида, и прежде 
всего, к обладанию им общечеловеческими ценностями и умением самостоятельно 
принимать решения, основываясь на этих ценностях. Воспитание детей во имя их будущего 
означает укрепление их сознательности, воспитание творческих, активных, гуманных 
людей. Речь идёт о принятии индивидуальности ребёнка, о попытке помочь ему стать 
компетентным, обладающим ценностями. Основные пути достижения: 

1. Ответственное обращение со знаниями. Наше общество не нуждается в людях, 
которые только копят и хранят знания, а нуждается в тех, которые способны ответственно 
поступать с ними. 

2. Укрепление ответственности и сознательности. Подрастающее поколение вносит в 
учебно - воспитательный процесс различный опыт общения и представлений о ценностях. 
Это требует от учителей, а также и родителей с особым вниманием относиться к интересам 
ребенка, предотвращать, смягчать трения и конфликты и преодолевать их. Особое место 
должны занять дружеские и кооперативные отношения. Особенно важным следует считать 
гуманное воздействие собственного обращения педагога с детьми и молодежью. 

3. Новое понимание обучения. Наиболее актуальным является поиск всё более 
приемлемых путей и возможностей для индивидуализации и дифференциации процесса 
обучения.  

Самое непосредственное участие в ценностном воспитании занимают родители. Они, как 
педагоги и воспитатели, заинтересованы в том, чтобы не слепо обучать своих детей 
ценностям, а помочь разобраться в существующих правилах общества, принять 
самостоятельно либо попытаться изменить их демократическим путем. Важным является 
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то, как педагог сможет объяснить учащимся, что конфликты должны решаться мирно и 
благоразумно, через совместное соглашение и договоренность на базе общего признания, 
руководствуясь моральными принципами, если мы, взрослые, своими собственными 
отношениями показываем, что не хотим или не готовы подвергать критической рефлексии 
наши умения и привычки. 

Диалог, толерантность, согласованные поведения и действия, а также осознание проблем 
и разумные реалистические пути их решения являются сегодня приоритетной формой 
взаимодействия родителей и педагогов. Чтобы ценностные ориентиры оказались 
жизнеспособными и были приняты ребенком, родители и воспитатели должны занять 
грамотную позицию в ценностном воспитании, смысл которой заключается в следующем: 
знакомить детей, обогащать их представления о системе общечеловеческих, моральных 
ценностей; стимулировать тщательное обдумывание личного выбора при наличии 
альтернативы и обдумывание последствий своего свободного выбора; организовать 
дружеские и кооперативные отношения детей со сверстниками, родителями, педагогами, в 
процессе которых идёт взаимообмен ценностями; создать предпосылки для включения 
детей в социальную деятельность и на её основе формировать нравственную компетенцию 
и сознательное поведение. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В 

КОРРЕКЦИИ РОТАЦИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра, поэтому занятия с 
данной группой детей необходимо делать эмоциональными, красочными, интересными, но 
в тоже время развивающими. Важно использовать иллюстративный материал и 
музыкальное сопровождение. Наряду с другими формами для поддержания интереса к 
занятиям с логопедом используются так же мультимедиа презентации в программе 
Microsoft Power Point. Данные презентации включаются логопедом как часть занятия, 
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проводимого индивидуально или с подгруппой детей. Этот вид деятельности, безусловно, 
нравится детям. Они активно включаются в игру с героем презентации, с интересом 
выполняют предложенные им задания. В презентации возможно использовать 
двигающихся, возникающих персонажей, музыку и речь героев. Наглядность 
происходящего действия помогает логопедам не только удерживать внимание детей, но и 
помогает в коррекции неправильного звукопроизношения, развитию грамматического 
строя и слоговой структуры речи. 

Использование логопедических презентаций на занятии раскрывает перед педагогом 
широкие возможности. Так, они доступны, компактны, имеют большую наглядность и 
эмоциональную привлекательность для детей. Презентации мобильны и 
многофункциональны.  

Но что же презентация даёт ребёнку? Выполняя задания презентации ребенок ощущает 
самостоятельность, так как он сам руководит всем процессом; часто герои просят помочь 
ребенка, чем безусловно вызывают его интерес, а после того как ребенок выполнил задание 
он получает поощрение от героев. Важно помнить, что использование компьютерных 
презентаций не может заменить привычные методы и технологии работы, а является лишь 
дополнительным, рациональным и удобным источником информации, наглядности, 
создаёт положительный эмоциональный настрой, мотивирует ребёнка, тем самым ускоряя 
процесс достижения положительных результатов в логопедической работе.  

Дефектов речи существует множество. Мы остановили свое внимание на одном из 
самых распространенных среди детей дошкольного возраста. Ротацизм — нарушение 
произношения звуков (фонем) [Р] и [РЬ]. Нарушение может выражаться в искажении 
звуков, отсутствии их или замене другими звуками. Замена [Р] или [РЬ] другими звуками 
носит название параротацизм. В специальной литературе по логопедии описаны методы и 
приемы коррекции данного нарушения. Учитель – логопед начинает свою работу опираясь 
на классические принципы логопедии. Подготовка и проведение индивидуальной 
коррекционной деятельности, составление планов – кропотливая и трудоемкая по времени 
работа. Предпосылкой успеха является создание благоприятной обстановки для проведения 
коррекционной работы: необходимо преодолеть речевой негативизм, вызвать у ребенка 
интерес к занятиям и желание исправить свои нарушения. Существуют следующие 
принципы коррекции фонетических нарушений, в том числе и ротацизма: 

1. Подготовка трех видов готовности к вызыванию звука речи: психологической, 
артикуляторной, фонематической. 

2. Проведение артикуляционной гимнастики, направленной на развитие и подготовку 
артикуляционного аппарата к постановке звука. 

3. Опора при вызывании звука на кинестетический контроль и сохранные анализаторы 
(зрительный, слуховой, тактильный). 

4. Определенная последовательность упражнений при автоматизации и 
дифференциации звуков. 

5. Учет фонетических требований при подборе лексического материала. 
6. Систематичность занятий. 
7. Учет индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 
Компьютерные презентации «Приключения Дракоши» разработаны нами именно для 

коррекции ротацизма у детей дошкольного возраста. Мультипликационные герои 
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разнообразят традиционные артикуляционные гимнастики. Презентации способствуют 
благоприятной обстановке для проведения успешной и качественной коррекционной 
работы, обогащению опыта ребенка. В них ребенок путешествует вместе с новым другом – 
Дракошей, а логопед является помощником и наставником в этой интересной игре. Он 
помогает в автоматизации и дифференциации звуков, развивает фонематическое 
восприятие, учит грамматическим категориям, расширяет словарный запас, тренирует 
память, внимание и усидчивость ребенка. Длительность использования компьютерных 
презентаций на занятии не превышает 15 минут; технические требования и гигиена зрения 
детей так же соответствуют нормам СанПин. Всё это помогает создать на логопедическом 
занятии атмосферу психологического комфорта, что также способствует ускорению 
коррекционного процесса и улучшению его результативности. 
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Одной из сущностных тенденций культурного развития человечества было и остается 
стремление сохранить материальное и духовное наследие для того, чтобы передать его 
последующим поколениям. Эта интенция зафиксирована в культуре каждого народа и 
может быть отнесена к области коллективного бессознательного [1]. Многовековая 
практика показала, что наиболее результативной формой в этом смысле выступает музей 
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как место сосредоточения культурного наследия. Эту форму можно считать 
беспроигрышным вариантом, о чем свидетельствует человеческая история.  

В то же время, тот же опыт развития человеческой культуры доказал, что роль и 
функции музея гораздо шире. Любой музей (краеведческий более всего) не сосредоточен на 
самом себе, он имеет более широкий круг действия. Это связано с тем, что артефакты, 
составляющие достояние любого музея, переносят свое воздействие на окружающий мир 
через тех, кто знакомится с ними. Таким образом, сохраняется не просто мир ушедших 
поколений, а возникает некая аура, позволяющая говорить о временном и культурном 
континууме. Более того, содержание любого музея всегда связано с природными 
условиями конкретного места, его материальной и духовной составляющими, которые 
могут быть не отражены непосредственно в музейных экспонатах, но существуют в 
картине мира людей, проживающих на данной территории, в менталитете, образе жизни и 
пр.  

Все выше изложенное позволяет нам включить музеи в более широкий контекст, 
который получил в науке в последнее время название «культурный ландшафт». Вслед за И. 
А. Сизовой под культурным ландшафтом мы будем понимать «…социокультурное 
пространство, развивающееся в зависимости от внешних и внутренних факторов, часто 
находящихся в противоречии» [2]. 

Цель настоящей статьи – проанализировать частные музеи Енисейска как инварианты 
опорных точек культурного ландшафта старинного сибирского города.  

Частные музеи выступают предметом исследования не случайно. Они имеют 
специфическое воплощение и существенно отличаются от музеев, имеющих 
государственный статус. В последних очень важную роль играют регламентирующий 
фактор, отбор и формализация хранения экспонатов и, как следствие последнего, 
ограничение и рамки содержания экскурсионного обслуживания. Частные музеи имеют 
ярко выраженную степень свободы, связанной с желанием конкретного человека основать 
и содержать такой музей. Непременным условием качественного функционирования 
частного музея выступает энтузиазм его создателя, желание поделиться информацией по 
поводу собранной коллекции с посетителями музея и своим отношением к ней. Вопрос 
финансирования такого музея также относится полностью к возможностям его создателя. 
Наш опыт наблюдения за частными музеями г. Енисейска убедил нас в том, что его 
создатели, не имеющие базового образования, обладают ярко выраженным историческим 
сознанием, обостренным чувством патриотизма и особым даром находить ценные 
артефакты и представлять информацию о них в уникальной форме.  

Все выше сказанное ни в коей мере не умаляет достоинств и назначение 
государственных музеев. Они были и остаются опорными точками культурного ландшафта 
той местности, в которой функционируют. Мы лишь хотим подчеркнуть специфику 
частных музеев, которые в последнее время представляют собой феномен, требующий 
понимания сущности новой формы хранения культурного наследия на разных уровнях: от 
научного исследования феномена до анализа и оценки его практической деятельности 
структур. 

Обратимся к анализу деятельности частных музеев Енисейска на примере Музея 
рубанков, Фотоизбы и Музея ковриков.  
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Музей рубанков – один из самых молодых частных музеев в России. Его уникальность, 
на наш взгляд, заключается не только в количестве рубанков (их более 1250 экспонатов), 
собранных из разных городов страны и зарубежья, но том, что такой музей точно отражает 
идею о взаимоотношении города и техники, которая была высказана С.В. Пироговым в 
статье [3]. По сути, рубанок есть инструмент, который в нынешнее время утратил свое 
прагматическое назначение. Этот инструмент можно с полным основанием отнести к 
традиционной, доиндустриальной вещи, существующей в рамках мифологического 
проекта общества [Там же]. При этом интерес к рубанку у жителя Енисейска В. Ислентьева 
не случаен. Поясним высказанную мысль. 

Старинный сибирский город Енисейск, основанный в 1619 г., в первой стадии своего 
исторического развития пережил этап бурного расцвета. Это был административный центр 
Енисейской губернии, город, где процветала торговля, ремесла и культура. Шло 
интенсивное строительство новых домов, и рубанок на этом историческом этапе был не 
столько инструментом, с помощью которого строился новый город, сколько символом 
обновления и роста богатства города. Этот смысловой эффект оказался востребованным в 
XXI в. в Музее рубанков. Разнообразие представленных экспонатов свидетельствует о 
многообразных связях енисейских ремесленников с техническими достижениями Европы и 
Азии. Так, в музейной коллекции есть более 20 разновидностей рубанков с разной формой 
ножа: желобковый, зензубель, черенковый и др. На некоторых ножах нанесено 
изображение льва, ставшего впоследствии знаком качества французской фирмы Peugeot. 
Таким образом, рубанок, изначально несущий прагматический смысл, оказался 
воплощением идеи о том, что техника может трактоваться с гуманитарной точки зрения, 
где любая вещь есть проявление взаимодействия человека с миром. В контексте такой 
трактовки вещь прагматического плана является частью культурного ландшафта и являет 
собой основание для интерпретации исторической эпохи и роли в ней человеческого 
фактора.  

Другим примером, подтверждающим высказанную мысль, является частный Музей 
«Фотоизба», который основал и содержит П. Я. Дроздов. Создатель музея – фотограф, ему 
присуще документальное восприятие мира. Именно поэтому в Фотоизбе собраны 
экспонаты, смысл и цель которых – фиксация исторических периодов и отдельных 
моментов в предметах быта и культурных артефактах. В совокупности они несут 
обобщенный смысл и словно переносят посетителя в иное историческое время. При этом 
предпочтение отдано XIX веку, времени, когда Енисейску выпал шанс вторичного расцвета 
в связи с открытием месторождений золота. Следует отметить, что экспонаты Фотоизбы, 
как в любом другом музее собирались спорадически, что является одной из особенностей 
музееведения в целом. При этом свобода, присущая частным музеям, о чем шла речь выше, 
позволяет использовать экспонаты не только для иллюстрации или подтверждения 
исторического факта, но и для создания атмосферы эпохи. Это позволяет задействовать как 
когнитивную, так и эмоциональную сферу посетителя и активизировать его воображение. 
Таким образом, создается основа для целостного восприятия предлагаемой информации в 
вербальном и визуальном вариантах. 

Мы проанализировала отзывы, которые оставляли посетители Музея «Фото - изба» с 
помощью метода контент - анализа. Выяснилось, что ключевой фразой является 
«необычный музей». Полагаем, что такая оценка исходит, прежде всего, из сравнения с 
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другими музеями краеведческого типа. Кроме того, посетителей удивляет свобода 
создателей музея в выборе содержания экспозиций, форм презентации, возможности 
выразить свое отношение.  

Такое же впечатление необычности производит Музей ковриков, который создала в 
Енисейске К. А. Вершинина. Во многих культурах ковры и коврики всегда были символом 
домашнего уюта, тепла и красоты. Авторский Музей ковриков почти лишен историзма, но 
являет собой яркий элемент культурного наследия, которое необходимо сохранять и 
развивать. 

Подведем итоги. 
Частные музеи – явление относительно новое в культурном ландшафте современной 

России. Наряду с государственными музеями они выполняют важнейшую функцию 
сохранения культурно - исторического наследия. Вместе с тем есть основания считать их 
инвариантами опорных точек культурного ландшафта. Это связано с тем, что ведущим 
направлением в работе частного музея остается не столько систематизация собранных 
материалов, сколько создание особой атмосферы, при которой у посетителя появляется 
«эффект присутствия», позволяющий переноситься в различные исторические эпохи. В 
этом, на наш взгляд, скрыты возможности для использования материалов частных музеев в 
образовательных целях. Высокая степень интерактивности частных музеев способна 
сделать обучающихся соучастниками образовательного процесса с активизацией 
эмоциональных ресурсов личности, что в принципе может изменить целеполагание, 
результативность и качество образования. 
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Сегодня интерактивность обучения как сущностное требование современного формата 
образования предполагает наличие множества характеристик, без которых нет смысла 



162

говорить о качестве образования в целом. Этот достаточно жесткий посыл является 
проявлением компетентностного подхода в обучении.  

Из классической дидактики известно, что существует определенное единство 
содержания, форм и методов обучения, которые находятся в определенной взаимосвязи. 
Интерактивность обучения нарушает этот постулат. На первом месте оказываются формы и 
методы, содержание образования, которое всегда было прерогативой учителя / 
преподавателя, переходит в область деятельности обучающегося / студента. Сегодня от 
преподавателя зависит, как они сами выдвинут цели, освоят материал, проведут рефлексию 
деятельности.  

Эти кардинальные перемены зафиксированы в ФГОС [1], находят отражение в 
деятельности многих педагогов России. При этом мы должны хорошо представлять себе 
тот факт, что при всем стремлении соответствовать лучшим мировым образцам 
образовательных систем, в каждой стране существуют свои традиции образования, 
имеющие глубинные исторические корни.  

Цель предлагаемой статьи – провести сравнительный анализ опыта использования 
интерактивных форм обучения в отечественном высшем образовании и за рубежом на 
примере работы со студентами Хельсинского университета. 

Начнем с сущности интерактивных форм обучения. Такие формы призваны активно 
включать обучающихся в учебный процесс с целью активизации их когнитивных 
способностей, мобилизации интеллектуальных усилий, формирования личностного 
отношения к знаниям. Эти факторы имеют очень важное значение для того, чтобы 
обучающиеся становились субъектами учебной деятельности [2]. Формы и методы 
обучения играют здесь решающую роль.  

Обращение к опыту зарубежной высшей школы убеждает нас в том, что существует 
определенное отличие в использовании активных форм обучения в отечественной и 
зарубежной высшей школе. На наш взгляд, это отличие связано не только с 
отличительными системами образования, но и с менталитетом, культурными и 
историческими традициями. 

Для студентов Хельсинского университета, изучающих русский язык, было разработано 
занятие по теме «Россия. Сибирь. Енисейск – город - памятник» с использованием 
следующих интерактивных форм. 

 1.Целеполагание – формирование ожиданий. Студентам задается вопрос: «Что вы ждете 
от нашей встречи? Чем бы вы хотели заняться в ближайшие 1,5 часа?»  

 2. Актуализация знаний и представлений у студентов о России. Студентам предлагается 
рассказать, какие ассоциации у них вызывают слова «Россия. Сибирь». При этом 
используется прием «карта памяти». 

3. Актуализация пробелов в знаниях о Сибири. Предлагается использовать прием 
«Знаем. Хотим узнать. Теперь мы знаем». Студенты должны заполнить две колонки в 
начале занятия, третью в его конце.  

4. Работа в группах. Подтема «Сибирь» представлена в виде презентации «13 причин 
посетить Сибирь». Студентам предлагается выполнить задание: выбрать одно место, куда 
бы они хотели поехать и объяснить свой выбор. Предлагается подборка сладов с 
минимальным текстовым оформлением. 
 Причина 1.Алтай. Алтай сегодня – «Мекка» для туристов, место особой энергетики. 
 Причина 2. Байкал. Зимой Байкал покрыт толстым слоем льда, можно легко кататься 

на автомобиле. Летом байкальскую воду пьют прямо из озера. Она холодная и чистая. 
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 Причина 3. Кругобайкальская железная дорога. Туннельная дорога вдоль юга 
Байкала более чем на 160 км. До 1956 г. по ней ходили поезда. Сейчас туристический 
объект. 
 Причина 4. Плато Путорана. Горный массив в Красноярском крае. Место обитания 

Огненного бога. 100 озер, 100 водопадов.  
 Причина 5. Енисей. «Большая вода». «Великая река». 5 место по длине в мире. 

Самый дорогой туристический маршрут в России от Красноярска до Диксона. 
 Причина 6. Норильск. Самый северный в мире город. Входит в пятерку самых 

ветреных городов мира. Полярная ночь, полярный день… Города построен на вечной 
мерзлоте. 
 Причина 7. Ямал. Полуостров на севере Западной Сибири. Тундра, вечная мерзлота, 

бывает зима и в июне. Оленеводство, экстрим… 
 Причина 8. Транссибирская магистраль. Железная дорога, проходит через Евразию, 

соединяет Москву с Владивостоком. Длина магистрали 9288,2 км — это самая длинная 
железная дорога в мире.  
 Причина 9. Томск. Студенческий город. Томский государственный университет 

(бывший Императорский) с 1878 г. Томск − город «деревянных кружев» 
 Причина 10. Тур «Великое Саянское кольцо» …Домик охотника, горные реки, 

юрточные комплексы, буддистский монастырь и беседа с ламой… Дикая природа, вдали от 
интернета… 
 Причина 11. Шушенское. «Сибирская Швейцария». В 1897 г. здесь отбывал ссылку 

В. И. Ленин. Сегодня Шушенское – это историко - этнографический музей - заповедник, 
место проведения этномузыкального фестиваля «Мир Сибири»  
  Причина 12. Красноярск. Географический центр России. Рядом с городом 

заповедник Столбы. Географический центр России. Город, устремленный в будущее: наука, 
театры, музеи… 
 Причина 13. Енисейск. Город - памятник. Художник Сергей Харченов живет в 

старинном сибирском городе Енисейске. Он пишет разные картины: соборы, пейзажи и 
сюрреалистические фантазии. Недаром его называют сибирским Сальвадором Дали. 

В конце занятия планировалось выполнение рефлексивного задания в виде синквейна и 
эмоциональной разрядки − клипа «Фестиваль «Саянское кольцо». 

Занятия подобного типа неоднократно проводились со студентами Лесосибирского 
педагогического института – филиала Сибирского федерального университета и не 
вызывали у студентов особых затруднений или возражений. Приемы, которые 
предполагалось использовать, относятся к активизации мыслительной деятельности, 
формирования критического мышления и умения делать осознанный аргументированный 
выбор.  

Анализ проведенного занятия со студентами Хельсинского университета выявил иные 
результаты, которые сложно было предвидеть заранее.  

Отметим сразу те сложности, с которыми столкнулся преподаватель при организации 
занятия и включении в него интерактивных форм и приемов работы.  

Прежде всего, студенты были не готовы сами обозначить цели занятия и сформировать 
ожидания. Далее, предложение преподавателя представить вербально ассоциации с 
Россией и Сибирью также не удалось, что можно объяснить низким уровнем владения 
информацией по предложенным темам. И если тема России не вызывала у студентов 
особых затруднений, то тема Сибири звучала очень поверхностно, что говорит о там, что 
финские студенты, даже изучающие русский язык, имеют очень слабое представление об 
этой части России.  
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К неудаче можно также отнести попытку эмоциональной разрядки с помощью 
музыкальных фрагментов (песен о России).  

В то же время финские студенты с большим интересом восприняли презентацию «13 
причин посетить Сибирь». Им было предложено задание выбрать одно место из 
предложенных и объяснить свой выбор. По окончанию работы они обоснованно и с 
интересом рассказывали, какое из мест они бы хотели посетить. Практически все сюжеты 
вызвали у них интерес, было задано много дополнительных вопросов. С таким же 
интересом они ознакомились с презентацией «Енисейск – город - памятник», вопросы 
после презентации касались истории старинного сибирского города, его будущего, образа 
жизни жителей.  

Подведем итог. Определенное несоответствие ожиданий преподавателя по поводу 
использования интерактивных форм и методов в работе со студентами - иностранцами 
можно объяснить следующим образом. У финских студентов наблюдается ярко 
выраженная мотивация к учению и к получению новой информации. Они не нуждаются в 
дополнительных приемах создания условий для формирования мотивации, что является 
одной из главных задач современной отечественной как средней, так и высшей школы. Эту 
особенность мы объясняем традициями западной (в частности, финской) высшей школы, 
где главное внимание уделено учебе. Эти и другие ментальные, исторические и культурные 
особенности следует иметь в виду, когда мы пытаемся следовать мировым трендам в 
области высшего образования.  

 
Список использованной литературы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурc] URL: 
http: // минобрнауки.рф / documents / 2365  

2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Интор, 1996. – 544 с. 
© Е. В. Семенова, 2016 

 
 
 
УДК 372.3 

Т.А. Сикачёва  
 Учитель – логопед МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №39»  

Белгородская область, г. Губкин, Российская Федерация  
 

КОНСПЕКТ НОД В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР  
 ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ «ГРИБЫ» 

 
Коррекционно - образовательные цели: 
 Расширять и активизировать словарь по теме « Грибы» Совершенствовать 

грамматический строй речи (согласование числительных с существительными в роде и 
числе); образовывать существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами; 
упражнять в подборе слов - антонимов; закрепить употребление предлогов, закреплять 
навык анализа предложений, развивать общие речевые навыки, работать над интона - 
ционой выразительностью речи. 

Коррекционно - развивающие цели: 
Развивать зрительное внимание, речевой слух, фонематическое восприятие, память, ко-

ординацию речи с движением. 
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Коррекционно - воспитательные цели: 
Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
Оборудование: Наборное полотно, корзинка с плоскостными изображениями грибов, 

наборы для составления схемы предложения. 
 ***  
1. Логопед раздает детям по одной картинке с изображением грибов. 
– Я загадаю вам загадки. Если вы их отгадаете, то узнаете, о чём мы сегодня будем 

говорить. 
Красная шляпка, на шляпке горошки Вот красивые грибы! 
Короткая юбка на беленькой ножке Сколько шляпок разных 
Красивый грибок, но тебя не обманет Среди высохшей листвы – 
Кто знает о нём – его трогать не станет Желтых, синих, красных!  
 (Мухомор) (Подберёзовик) 
2. «Сосчитай до 5» Вы правильно отгадали загадки. Где растут грибы? Отправляемся в 

лес. Смотрите, сколько здесь грибов, давайте посчитаем.  
Одна рыжая лисичка, две рыжие лисички, три …, четыре …, пять … (белый гриб, 

красный мухомор). 
3. «Великан и Гномик» Давайте вспомним, кто такие великаны. А гномики – какие? У 

великанов все предметы большие, а у гномиков – маленькие. Грибы тоже бывают большие 
и маленькие.  

У Великана боровик, а у Гномика боровичок. Мухомор, подберёзовик, маслёнок, опёнок, 
подосиновик.  

4. «Один – много». Выходят двое детей. В одной корзине лежат по одному грибочку. В 
другой корзине картинки с изображением большого количества грибов. Дети по  

Один белый гриб – много белых грибов (лисичка, волнушка, сыроежка, мухомор, 
груздь). 

 5. «Где сидит гусеница?» 
На магнитную доску логопед закрепляет изображение гриба с гусеницей и задает 

вопросы: 
– Где сидит гусеница? – Куда спряталась гусеница?  
6. Физкультминутка.  
Мы идём в осенний лес, Вот сидят маслята,  
А в лесу полно чудес. На пеньке – опята. 
Там недавно дождь прошёл – А во мху – лисички, 
Это очень хорошо. Дружные сестрички. 
Будем мы грибы искать Подосиновик, груздок, 
 И в корзину собирать. Полезайте в кузовок.  
Ну, а ты, мухомор, украшай осенний бор!  
7. «Математическая загадка» 
– Я прочитаю вам загадку, но не простую. Вы послушайте и посчитайте, сколько грибов 

я нашла. Только я в кусты зашла – подосиновик нашла, Две лисички, боровик и зеленый 
моховик. Сколько я нашла грибов? У кого ответ готов?  
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8. Игра «Составь схему». Логопед предлагает детям прослушать предложения, сосчитать 
количество слов составить схемы. Напоминает, что в предложениях могут встретиться 
«маленькие слова» — предлоги. 

Осенний лес богат дарами. Под еловой веткой спрятался боровик.  
9. Игра «Собери грибы» 
 Логопед выставляет перед детьми коробку с написанной на ней буквой «н» и предлагает 

детям положить в неё только те грибы (картинки), в названии которых есть звук [н]. 
(Картинки: опёнок, маслёнок, подосиновик, волнушка, лисичка, сыроежка, мухомор). 

10. Диалог 
 —Мы с тобой шли? — Шли. 
—Подберёзовик нашли? — Нашли. 
—Я тебе его дал? — Дал. 
—Ты его взял? — Взял. 
—Так где же он? — Кто? 
—Подберёзовик. — Какой? 
—Мы с тобой шли? — Шли. 
И т. д.  
11. Подведение итогов. 

© Сикачёва Т.А., 2016 
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Омский автобронетанковый инженерный институт 
г.Омск, Российская Федерация 

 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КУРСАНТОВ 
ВОЕННО - ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ 

 
Педагогическая диагностика уровня сформированности компетенции по управлению 

проектной деятельностью курсантов военно - инженерных вузов включает в себя комплекс 
диагностических методов: тестирование, педагогическое наблюдение, опрос, беседа, 
экспертные оценки, контрольные работы, кейсы. 

Тестирование предназначено для оценки уровня сформированности знаний; проводится 
в рамках технических дисциплин, подразумевает выбор одного правильного ответа на 
поставленный вопрос. 

Педагогическое наблюдение как метод предполагает целенаправленное изучение 
проявление качеств курсантов, уровня применения компетенции по управлению проектной 
деятельностью. 
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Опрос используется для изучения мнения преподавателей и курсантов по проблеме 
формирования компетенции по управлению проектной деятельностью курсантов военно - 
инженерных вузов. 

Беседа является методом уточнения сформированности знаний, качеств, умений, в ходе 
беседы выясняется необходимая для оценивания информация. 

Контрольная работа является методом получения точных данных по 
сформированности знаний в области проектной деятельности. Содержание контрольной 
работы включает в себя задачи, задания, ситуации, которые требуют точного решения. 

Кейс, как уже отмечено нами в теоретической части исследования, направлен на 
комплексное выявление сформированности компетенции по управлению проектной 
деятельностью курсантов военно - инженерных вузов. 

Метод экспертных оценок применяется с целью объективной оценки 
экспериментальных данных (Г.П. Щедровицкий [4]). Экспертная оценка обеспечивает 
широкое внедрение результатов эксперимента в практику. Экспертная группа оценивает 
точность критериев, проверяет, оценивает и анализирует результаты эксперимента. Это 
позволяет игнорировать субъективное толкование данных и быть более объективными при 
представлении результатов экспериментальной работы. 

С целью выявления личностных качеств у курсантов был использован 16 - ти факторный 
личностный опросник Кеттелла по шкалам «робость – смелость» (уверенность в себе), 
«низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведения» (ответственность), 
«подчиненность - доминантность» (самостоятельность), «консерватизм – радикализм» 
(изобретательность) [1]. Отметим, что психологическое тестирование и его интерпретация 
проводилось психологом. 

Качество «ответственность» в шкале «низкая нормативность поведения – высокая 
нормативность поведения» раскрывается как мера добросовестности, ответственности, 
стабильности, уравновешенности, настойчивости, склонности к морализированию, 
разумности, совестливости. Все эти качества появляются на фоне развитого чувства долга и 
ответственности, осознанного соблюдения общепринятых моральных правил и норм, 
настойчивости в достижении цели, деловой направленности [1]. 

Качество «уверенность в себе» в шкале «робость – смелость» связана с проявлением 
смелости, предприимчивости, активности; курсант имеет эмоциональные интересы, 
готовность к риску и сотрудничеству с новыми людьми в новых обстоятельствах, 
способность принимать самостоятельные, неординарные решения, склонность к 
авантюризму и проявлению лидерских качеств [1]. 

Качество «самостоятельность» в шкале «подчиненность - доминантность» 
характеризуется как независимость, настойчивость, упрямство, напористость. При больших 
значениях это качество носит отрицательный характер, так как граничит с упрямством, 
агрессивностью, а при низких значениях – с уступчивостью, мягкости, подчиненности, 
«ведомости». Средние значения указывают именно на сформированности 
самостоятельности как способности обдуманно принимать решения [1]. 

Качество «изобретательность» в шкале «консерватизм – радикализм» показывает на 
наличие у курсантов экспериментаторства, интеллектуальных интересов, развитого 
аналитического мышления, восприимчивости к переменам, к новым идеям, отказа 



168

принимать что - либо на веру, направленности на аналитическую, теоретическую 
деятельность [1]. 

Результаты диагностики анализируются экспертной группой и принимается решение об 
оценке сформированности компетенции по управлению проектной деятельностью 
курсантов военно - инженерных вузов. 

 Для более точного определения уровня компетенции используется прием 
математического расчета: 
 каждый компонент оценивается в баллах (высокий уровень – 3 балла, средний 

уровень – 2 балла, низкий уровень – 1 балл), 
 далее производится математическое выведение средней оценки уровня 

сформированности проектно - конструкторской компетенции: если полученное значение 
<1,5, присваивается низкий уровень, если ≥1,5 и <2,5 – средний уровень, если ≥2,5 – 
высокий уровень. 

Далее экспертная группа проводит качественную интерпретацию полученных данных. 
В таблице 1 обобщены характеристики компетенции по управлению проектной 

деятельностью курсантов военно - инженерных вузов и представлены покомпонентно и 
поуровнево. 

В качестве математических методов, примененных нами в эксперименте, использованы 
критерий Фишера и критерий Манна - Уитни [2, 3]. 

 
Уровневые характеристики проектно - конструкторской компетенции 

 курсантов военно - инженерных вузов 
Когнитивный 

компонент 
Деятельностный 

компонент Личностный компонент 

Низкий уровень 
Знания передового 
отечественного и 
зарубежного опыта 
проектирования и 
конструирования, 
методов 
проектирования, 
программ и методик 
испытаний, основ 
технической эстетики, 
типов элементов и 
конструкций, способов 
производства носят 
фрагментарный, 
ситуативный характер 

Умения планировать 
разработку, вести 
одностадийное, 
двустадийное и 
трехстадийное 
проектирование, определять 
технические условия и 
проводить расчетные 
мероприятия, выполнять 
чертежи, тестирование 
механизмов, готовить 
производственные 
технические задания 
сформированы непрочно, 
слабо, проявляются 
нестабильно 

Качества личности – 
ответственность, уверенность 
в себе, самостоятельность, 
изобретательность выражены 
ситуативно, в деятельности 
обнаруживаются 
нестабильно, качественные 
характеристики отклонены от 
нормы 

Средний уровень 
Знания передового 
отечественного и 

Умения планировать 
разработку, вести 

Качества личности – 
ответственность, уверенность 
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зарубежного опыта 
проектирования и 
конструирования, 
методов 
проектирования, 
программ и методик 
испытаний, основ 
технической эстетики, 
типов элементов и 
конструкций, способов 
производства 
выражены стабильно, 
прочно и умеренно; 
носят системный 
характер и 
проявляются в 
решении стандартных 
проектно - 
конструкторских 
задачах  

одностадийное, 
двустадийное и 
трехстадийное 
проектирование, определять 
технические условия и 
проводить расчетные 
мероприятия, выполнять 
чертежи, тестирование 
механизмов, готовить 
производственные 
технические задания 
проявляются прочно, 
уверенно, качественно 

в себе, самостоятельность, 
изобретательность выражены 
устойчиво, стабильно, 
характеристики 
соответствуют нормативным 
показателям, незначительное 
колебание в сложных 
ситуациях, требующих 
дополнительных творческих 
усилий 

Высокий уровень 
Знания передового 
отечественного и 
зарубежного опыта 
проектирования и 
конструирования, 
методов 
проектирования, 
программ и методик 
испытаний, основ 
технической эстетики, 
типов элементов и 
конструкций, способов 
производства носят 
системный характер, 
обладают тенденцией к 
обновлению, гибкости 
к применению в новых 
нестандартных 
условиях 

Умения планировать 
разработку, вести 
одностадийное, 
двустадийное и 
трехстадийное 
проектирование, определять 
технические условия и 
проводить расчетные 
мероприятия, выполнять 
чертежи, тестирование 
механизмов, готовить 
производственные 
технические задания 
проявляются уверенно, 
качественно и стабильно 
при решении стандартных и 
нестандартных задач 

Качества личности – 
ответственность, уверенность 
в себе, самостоятельность, 
изобретательность выражены 
устойчиво, стабильно 
независимо от ситуаций и 
условий 

 
Критерий Фишера предназначен для сравнения двух выборок (двух групп) по частоте 

встречаемого признака. То есть, критерий Фишера позволит сравнить две группы 
(например, ЭГ1 в начале эксперимента и ЭГ1 в конце эксперимента) между собой на 
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предмет сопоставления доли курсантов, у которых проявляется высокий уровень 
сформированности компетенции по управлению проектной деятельностью курсантов 
военно - инженерных вузов.  

Методы математической статистики нами используются для сравнения групп в начале 
эксперимента (U - критерий Манна - Уитни) и для выяснения эффективности проведенной 
работы в каждой группе (φ - критерий Фишера). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРА 

 
 Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвинула школой задачу 

формирования у детей ответственного отношения к природе. Педагоги и родители 
осознают важность обучения школьников правилам поведения в природе. И чем раньше 
начинается работа по экологическому воспитанию учащихся, тем большим будет ее 
педагогическая результативность. При этом в тесной взаимосвязи должны выступать все 
формы и виды учебной и внеклассной деятельности детей.  

 Экологическое образование должно представлять целостную систему, охватывающую 
всю жизнь человека. Оно также ставит своей целью формирование мировоззрения, 
основанного на представлении о единстве с природой. Отношение общества к природе 
постоянно опосредуется культурой. Именно культура считается тем компонентом 
человеческого бытия, который несет ответственность за формирование человека. Исходя из 
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этого, на данном пункте рассмотрим идеи народной педагогики на экологическое 
воспитание учащихся [1].  

 Важное значение в хозяйственном укладе жизни народов Севера играли устойчивые 
традиции, связанные с лесопользованием, охотой, рыболовством, оленеводством, 
коневодством, собирательством. Обычаи природопользования отражающие огромный 
моральный и практический опыт народа, лежат в основе его взаимодействия с природой. 
Бережное отношение к окружающей среде ярко проявляется во всех сферах жизни и 
деятельности, что оказывает сильное эмоциональное воздействие на детей [2,3].  

 Наряду с этим, место в экологическом воспитании занимает исполнение сказок, песен, 
закличек, персонажами которых являются звери, птицы, растения. Эти произведения 
воспитывают в детях чувство гармонии с природой, чувство бережного отношения к ней. 
Помимо этого, часто используются и другие жанры народного творчества, например, 
пословицы, поговорки, афоризмы, загадки и т.д.  

 Таким образом, хозяйственный уклад жизни народов Севера тесно связано с природой. 
Их традиции и обычаи взаимосвязаны и схожи между собой. Исходя из всего этого можно 
сказать, что рациональное использование традиций, обычаев, обрядов в практической 
жизни и деятельности имеет большое познавательное значение, воспитание на основе 
мудрых народных традиций целенаправленно воздействует на сознание подрастающего 
поколения.  

 Дети восприимчивы к добру, они очень любознательны. И в эту пору, следует, 
закладывать нравственные основы, развивать чувство прекрасного, умение видеть красоту. 
Это послужит фундаментом экологического воспитания в начальной школе. 

 В рамках формирующего эксперимента была разработана программа мероприятий 
«Дети Севера», которая нацелена на повышение уровня экологической воспитанности.  

 Основная цель экологического воспитания: научить ребенка развивать свои знания 
законов живой природы, понимание сущности взаимоотношений живых организмов с 
окружающей средой и формирование умений управлять физическим и психическим 
состоянием. Постепенно определяются образовательные и воспитательные задачи:  

 - углубить и расширить экологические знания;  
 - привить начальные экологические навыки и умения - поведенческие, познавательные, 

преобразовательные;  
 - развить познавательную, творческую, общественную активность школьников в ходе 

экологической деятельности;  
 - сформировать (воспитать) чувства бережного отношения к природе.  
 С целью экологического воспитания младших школьников была проведена работа 

посредством применения природоохранных традиций народов Севера, которая показала 
свою эффективность. 

 В соответствии с критериями и показателями освещенными в нами были получены 
следующие данные, выраженные % : у 89 % учеников высокий уровень, у 11 % - средний. 
Примечательно то, что ни у кого из учеников не было низкого уровня.  

 В результате проведенной работы по экологическому воспитанию младших школьников 
посредством самобытной культуры народов Севера произошла положительная динамика 
отношения испытуемых детей к природе и их экологической воспитанности. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЕ 
 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что 
образовательные программы дошкольного образования должны быть направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей [6].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 
в качестве основного принципа, выделен принцип формирования познавательных 
интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. Одной из задач, в 
соответствии с нормативным документом является формирование общей культуры 
личности детей, в том числе самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. Одной из структурных единиц, представляющей 
определенное направление развития и образования детей является «Познавательное 
развитие», которое предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации [5].  

Из анализа документов можно сделать вывод, что педагоги дошкольного образования 
должны в своей непосредственной образовательной деятельности заниматься развитием 
познавательной активности детей дошкольного возраста, так как она является социально 
значимым качеством личности и формируется у дошкольников в различных видах 
деятельности. 

Обратимся к анализу понятий.  
В словаре Вяшнекова С. М. дается понятие познавательной активности, как качества 

учебной деятельности ребенка, которое проявляется в его отношении к содержанию и 
процессу обучения, в стремлении к эффективному овладению знаниями и умениями, в 
мобилизации нравственно - волевых усилий на достижение целей, умении получать 
эстетическое наслаждение, если цели достигнуты [1, с. 345]. 

Еще одно определение познавательной активности приводит Штепина И. С. В своей 
работе познавательную активность детей дошкольного возраста автор определяет как 
активность, проявляемую в процессе познания, которая выражается в заинтересованном 
принятии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном 
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поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении 
усвоить способ познания и применять его на другом материале [7, с. 89]. 

Мы считаем, что для развития познавательной активности детей дошкольного возраста, 
наиболее эффективно использовать организацию сюжетно – ролевых игр. 

В словаре под редакцией Реана А.А. раскрывается понятие сюжетно – ролевой игры, как 
вида деятельности детей, в процессе которого они в условных ситуациях воспроизводят ту 
или иную сферу деятельности и общения взрослых с целью усвоения важнейших 
социальных ролей и выработки навыков формального и неформального общения [4, с. 256]. 

На основе анализа литературы мы пришли к выводу, что на протяжении всего 
дошкольного детства, пока ребенок растет и развивается, приобретает новые компетенции, 
сюжетно - ролевая игра остается наиболее характерным видом его деятельности, когда 
ребенок, играет в соответствии с правилами и условиями игры, получает новые знания, 
учится общению со сверстниками и взрослыми, он развивается и его познавательная 
активность увеличивается.  

Мы согласны с исследователями Козловой С. А. и Куликовой Т. А., которые 
характеризуют сюжетно - ролевую игру следующим образом. По их мнению, основой 
сюжетно - ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая 
заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им 
самим игровой обстановке. Например, играя в школу, изображает учителя, ведущего урок с 
учениками (сверстниками) в классе (на ковре). Творческий характер сюжетно - ролевой 
игры определяется наличием в ней замысла, реализация которого сопряжена с активной 
работой воображения, с развитием у ребенка способности отображать свои впечатления об 
окружающем мире. При разыгрывании роли творчество ребенка принимает характер 
перевоплощения. Успешность его непосредственно связана с личным опытом играющего, 
степенью развития его чувств, фантазии, интересов. Дети проявляют большую 
изобретательность, подбирая игрушки, предметы, необходимые для игры [2, с. 89]. 

Обратимся к опыту работы педагогов МОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 1» 
Коробкиной О. Г. и Поповой Е. А., г. Миасс, которые работают над развитием 
познавательной активности через организацию сюжетно – ролевых игр, используя для 
этого не стандартные сюжеты. Педагоги длительное время наблюдали за сюжетно - 
ролевыми играми старших дошкольников, их наблюдения показали, что дети в основном 
играют в игры, отображающие реальную жизнь: «Дом», «Магазин», «Детский сад». Игра 
основывается на жизненном опыте детей. Вследствие жизненных обстоятельств и 
возрастных особенностей, дети не знают, какие действия присущи, например, таким 
профессиям, как: актёр, режиссёр, инженер – изобретатель, учёный, журналист, художник – 
декоратор и т.д. Чтобы донести до сознания ребёнка сущность этих профессий, не менее 
интересных, чем традиционные «врач», «учитель», «продавец» педагоги создали в группе 
центры детской активности с учётом условий современной жизни. Редакция газеты 
«Озорник»; Телестудия; Библиотека; Клуб путешественников; Диспетчерский пункт; 
Станция «Скорой помощи»; Шляпный салон; Театр музыки и эстрады; Конструкторское 
бюро. В совместной игре с детьми воспитатель развивает у детей умение принимать 
игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, побуждает детей называть свои 
игровые роли и игровые действия, отвечать на вопросы об игре. Включать ребенка в 
элементарное планирование игровых действий [3]. 

Мы считаем предложенный опыт интересным, так как в нем используются 
нестандартные подходы к организации развития познавательной активности дошкольников 
через организацию сюжетно – ролевых игр. Применение такой предметно - развивающей 
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среды в детском саду поможет развить интерес, любознательность и познавательную 
мотивацию дошкольников. 

Таким образом, мы пришли к следующему выводу, что организация сюжетно – ролевых 
игр в условиях ДОУ будет способствовать развитию познавательной активности, так эта 
форма игры имеет решающее значение в обеспечении разностороннее развитых детей 
дошкольного возраста, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
направленных на формирование общей культуры личности детей, в том числе 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности. 

 
Список используемой литературы: 

1. Вяшнекова С. М. «Профессиональное образование» Словарь ключевые понятия и 
термины, актуальная лексика – М.:НМЦ СПО, 1999. - 538 с. 

2. Козлова С.А., Куликова Т.А. дошкольная педагогика: учеб. Пособие для студ. Сред. 
пед. учеб. заведений, - М: Издательский центр «Академия», 2001. - 416 с. 

3. Коробкина О. Г., Попова Е. А. Развитие познавательной активности детей 
дошкольного возраста в сюжетно - ролевой игре // Открытый урок 1 сентября 
[Электронный ресурс]. http: // festival.1september.ru / articles /  (дата обращения 20.09.2016) 

4. Реан А. А. «Психология человека от рождения до смерти» — СПб.: ПРАЙМ - 
ЕВРОЗНАК. Под общей редакцией 2002. - 656 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
[Электронный ресурс]. http: // минобрнауки.рф / документы / 336 (дата обращения 
20.09.2016) 

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273 - 
ФЗ (действующая редакция, 2016) [Электронный ресурс]. "http: // www.consultant.ru / 
document / Cons _ doc _ LAW _ 140174 (дата обращения 20.09.2016) 

7. Штепина И. С. Особенности развития познавательной активности дошкольников // 
Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). 
— Чита: Издательство Молодой ученый, 2011. — С. 89 - 91. 

© О.В. Смоленцева, О.Н. Акулова, 2016 
 
 
 
УДК 377.352 

Н.В. Солтус 
Преподаватель высшей категории специальных дисциплин 

Университетский колледж ОГУ, г. Оренбург, Российская Федерация 
Д.И. Баймухаметова 

Студентка 4 курса электротехнического отделения  
Университетский колледж ОГУ, г. Оренбург, Российская Федерация 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ОГУ 

 
В современном обществе уровень развития государства определяется не только 

техническим потенциалом, но и качеством образования, которое зависит от 
профессиональной компетентности специалистов, подготовленных в учебных заведениях, 
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поскольку под профессиональной компетентностью можно понимать свойство личности 
специалиста, которое включает в себя систему научно - теоретических знаний, в том числе 
специальных знаний в предметной области, профессиональных умений и навыков, а также 
практического опыта. 

«Качество», как философское понятие, отражает важные стороны предметов и 
процессов. Качество есть существенная определенность предмета, в силу которой он 
является данным, а не иным предметом» – такое определение качества приведено в 
философском словаре.  

Качество – это неотъемлемое свойство, отмечает К.К. Платонов, подразумевая под 
свойствами все то, что присуще данному явлению [1,с 86].  

Повышение качества обучения и качества подготовки студентов в Университетском 
колледже является одной из основных задач образовательной системы. К условиям, 
которые способствуют повышению качества обучения и качества подготовки студентов, 
относятся гуманизация образования и его важнейшие аспекты – индивидуализация 
обучения и гуманитаризация образования; формирование общей и психологической 
культуры участников образовательного процесса; профессионализм преподавателей как 
значимый фактор развития и профессионального становления личности в процессе его 
подготовки и создание творческой образовательной среды.  

Среди современных проблем педагогики требующих первостепенного внимания, - 
вопросы развития познавательного интереса, творческих способностей студентов является 
проблемой сложной и многоаспектной. Особое значение в решении проблемы активизации 
учебной деятельности студентов приобретает дальнейшее совершенствование форм и 
методов обучения в направлении активизации познавательной деятельности студентов.  

Всякая целенаправленная деятельность человека, в том числе и познавательная, должна 
иметь мотивацию, то есть совокупность потребностей и мотивов. Мотивационная сторона 
процесса обучения в техническом колледже включает три группы мотивов: внешние 
(поощрение наказание), соревнование (успех в сравнении с кем - то или с самим собой), 
внутренние (раскрываемые как поле плодотворной деятельности личности). Наиболее 
стойкий интерес к обучению имеют внутренние мотивы.  

Одно из важнейших условий активизации учебно - познавательной деятельности - 
мобилизация внимания всех студентов. Любой метод обучения станет активным, если он 
реализуется на фоне интенсивного и устойчивого внимания студентов. 

Современная психология определяет воображение как психологический процесс, 
заключающийся в создании новых образов (представлений) путем переработки материала 
восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте. Различают несколько 
видов воображения  

Работа преподавателя по стимулированию учебной деятельности немыслима без опоры 
на активность студентов. Познавательная активность — важный показатель состояния 
личности, относящейся к субъекту учебного познания. Активность учащихся в обучении 
обычно рассматривают как бесспорный дидактический принцип, включая его при этом в 
такие сочетания: «сознательность и активность», «сознательность, активность и 
самостоятельность», «сознательная активность и самостоятельность» [2,с 64]. 

На современном этапе развития образовательного пространства одним из способов 
активизации познавательного интереса студентов является использование 
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информационных технологий. Внедрение в образовательный процесс электронных 
информационно - образовательных ресурсов, например, электронных учебников и учебных 
пособий, будет способствовать развитию самостоятельной, поисковой, научно - 
исследовательской деятельности студентов повышению их познавательного и 
профессионального интереса. 

Мною разработано учебное пособие «Методы обработки основных поверхностей и 
технология изготовления типовых деталей машин» которое, предназначено для подготовки 
студентов к лекционным занятиям, а также для выполнения лабораторных и практических 
работ по дисциплине «Технология машиностроения» обучающихся по программе среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 
Данное учебное пособие состоит из одиннадцати разделов: 

 - обработка наружных поверхностей тел вращения (валов; 
 - обработка резьбовых поверхностей; 
 - обработка шлицевых поверхностей; 
 - обработка отверстий; 
 - обработка плоских поверхностей и пазов; 
 - обработка фасонных поверхностей; 
 - обработка корпусных деталей; 
 - особые методы обработки деталей; 
 - обработка зубчатых колес; 
 - технология обработки деталей на автоматических линиях; 
 - технологические процессы изготовления деталей в условиях гибкой производственной 

системы [3, с 2]. 
Связь между разделами осуществляется по гиперссылкам. В конце всех разделов 

имеются тестовые задания, которые являются завершающим этапом при изучении 
учебного пособия. Результаты тестирования используются преподавателем для 
формирования кумулятивной (накопительной) оценки по дисциплине. Целью тестирования 
является определение степени освоения студентами области знаний и умений (уровня 
компетентности) по дисциплине учебной программы. 

Электронное учебное пособие должно максимально облегчить понимание и 
запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных понятий, 
утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, нежели обычный учебник, 
возможности человеческого мозга. 

Данное электронное учебное пособие необходимо для самостоятельной работы 
студентов при очном и, заочном обучении потому, что оно: 

 - облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в печатной учебной 
литературе, способов подачи материала; 

 - допускает адаптацию в соответствии с потребностями студента, уровнем его 
подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями;  

 - предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы;  
 - дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее преподавателю в 

виде файла или распечатки;  
 - выполняет роль помощника.  
Данное электронное учебное пособие полезно на практических занятиях так как, оно: 
 - позволяет преподавателю проводить занятие в форме самостоятельной работы, 

оставляя за собой роль руководителя и консультанта;  
 - позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и эффективно 

контролировать знания студентов. 
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Так же электронное учебное пособие удобно для преподавателя, т.к. оно: 
 - позволяет выносить на практические занятия материал по собственному усмотрению, 

возможно, меньший по объему, но наиболее существенный по содержанию, оставляя для 
самостоятельной работы с электронным пособием то, что оказалось вне рамок аудиторных 
занятий;  

 - позволяет индивидуализировать работу со студентами.  
По статистическим данным, студент с первого раза усваивает примерно 1 / 4 часть 

услышанного, 1 / 3 часть увиденного, 1 / 2 часть услышанного и увиденного одновременно. 
Педагоги и психологи утверждают, что наибольший объем, а именно 3 / 4, изучаемого 
материала, усваивается в действии. 

В свою очередь данная работа будет способствовать активизации познавательного 
интереса в деятельности студентов и накоплению профессиональных навыков, которые 
будут ими использоваться при прохождении производственной практики. 
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 - закреплять знания детей о родной природе; 
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 - воспитывать чувство товарищества, уважение к партнерам и соперникам по игре; 
 - учить детей соблюдать правила игры, умение слушать ответы товарищей и дополнять их; 
 - развивать быстроту реакции, сообразительность, логическое мышление.  
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Ход: 
Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? Сегодня мы с вами отправляемся в 

путешествие, в гости к Матушке Природе. Природа может рассказать вам много 
интересного о деревьях и травах, кустарниках и мхах, грибах и насекомых, птицах и зверях. 
Наше путешествие будет интересным и очень весёлым! 

Воспитатель: Посмотрите, у меня в руках палочка, но не простая, а волшебная. Закройте 
глаза, а я произнесу волшебные слова: 

В руки палочку возьму, 
Круг волшебный проведу 
Стукну тихо раз, два, три, 
Волшебство ты оживи! 
Воспитатель: Ребята, мы с вами попали в заповедник. Здесь вас ждет много интересного. 

Вы знаете, что такое заповедник? 
(ответы детей) 
Воспитатель: Заповедник - это место, где природа имеет право жить по своим законам. 

Это место, где охраняются государством травы, цветы, ягоды, грибы, деревья, кустарники, 
животные, птицы, насекомые, рыбы. В заповеднике людям запрещается рвать цветы, 
ягоды, грибы, ловить рыбу, охотиться на птиц и животных. В заповедник приходят только 
на экскурсию, где знакомятся с красотой и богатством заповедных мест. 

Появляется Матушка Природа. 
Матушка Природа: Здравствуйте, друзья! Я - Матушка Природа. Добро пожаловать к 

нам в радостный и светлый дом!  
Дети: Мы в лес пришли погулять, поиграть, отдохнуть, полюбоваться природой. Мы 

знаем как нужно вести себя в лесу: нельзя рвать цветы, листья, ветки ломать, громко 
кричать, оставлять мусор в лесу. 

Матушка Природа: Сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в лесу. Для 
этого поиграем с вами в игру «Запрещенные знаки». 

Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать, если я буду поступать хорошо, 
говорите «да», если плохо, то все вместе кричите «нет»! 

Матушка Природа: Молодцы! 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, только ли в заповедниках надо беречь природу? 

(ответы детей) 
Воспитатель: Правильно, охранять родную природу надо в любом месте. Заповедник - 

это большой дом, в нём много жильцов (деревья, травы, цветы, птицы и звери). Здесь надо 
ходить осторожно. Внимательно вслушиваться и всматриваться, чтобы обнаружить 
красивое и интересное. Посмотрите, какие здесь растут деревья. Кто может назвать, как они 
называются? (дети называют: дуб, береза, клен, рябина)  

Матушка Природа читает задание: 
Игра «Кто скорее соберёт листья?» (дети собирают в корзинки листья деревьев) 
Путешествие продолжается. Матушка Природа читает загадки о животных, дети 

отгадывают их. 
Игра «Кто соберет больше припасов на зиму для белочки». 
Дети идут дальше и останавливаются у водоема. 
Матушка Природа: Ребята, знаете ли вы, кто здесь живет? Загадывает загадку. 



179

Дети: Бобры.  
Воспитатель: Бобры - хозяева удивительные. Хатку строят из палок, скрепляя их липким 

илом, который они берут со дна водоем. Жилище бобра всегда чисто и в полном порядке.  
Воспитатель: Повторите за мной скороговорку: 
Живут бобры, бобры бодры, бобры добры.  
Игра - соревнование «Вопрос - ответ» 
Воспитатель: Я хочу узнать, знаете ли вы названия птиц? Для этого мы сейчас поиграем 

в игру «Хлопни в ладоши, если услышишь название птицы».  
Матушка - природа: Ребята, вы настоящие друзья и знатоки природы.  
Я с радостью принимаю вас в «Царство природы». В заповеднике всегда рады гостям, 

которые не только любят природу, но и умеют ее беречь.  
 Воспитатель: А сейчас нам пора возвращаться в детский сад. Возьмёмся за руки, друзья, 

и по тропе лесной отправимся к себе домой. 
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Среди заботящихся о своем здоровье и постоянно занимающихся в тренажерном зале мы 
замечаем все больше и больше людей старше пятидесяти, а то и шестидесяти лет, причем 
как бывших спортсменов и физкультурников, так и начинающих. В некоторых спортивных 
клубах для людей пожилого возраста организуют специальные занятия (что на наш взгляд 
очень хорошо и правильно), а в некоторых они вынуждены заниматься самостоятельно в 
различных зонах спортклуба, в том числе и в тренажерном зале. 

 Методика тренировок для людей пожилого возраста имеет свои особенности, особенно 
на начальном этапе. В ее основе лежат физиологические изменения в организме пожилого 
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человека и возможность подбора уровня физической нагрузки с учетом возраста и 
физической подготовленности занимающегося.[1,c.195] 

Известно, что если не заниматься спортом, то к 70 - 80 годам останется в хорошем тонусе 
примерно половина мышц, а это значит, что будет намного сложнее выполнять любые 
физические нагрузки. Но если уже в 60 лет начать уделять полчаса в день умеренным 
физическим нагрузкам, то угрозы мышечной слабости не будет. 

Наиболее существенные изменения возникают в 50 - 60 лет и особенно у женщин. 
Уменьшается сила сердечной мышцы, понижается эластичность стенок сосудов, 
уменьшается скорость кровотока, повышается артериальное давление. Поддержание 
необходимого максимального объема кровообращения достигается неэкономичным путем, 
связанным с учащением сердцебиения. В дыхательной системе уменьшается сила 
дыхательных мышц и проходимость бронхов, что снижает вентиляцию легких и ухудшает 
газообмен воздуха с кровью, возникает отдышка, особенно при физической нагрузке. 

Доказано, что при подвижном образе жизни у пожилых людей замедляется развитие 
остеопороза, улучшается работа нагрузочных суставов (тазобедренных, коленных, 
голеностопных), активизируется обмен веществ в организме. Еще важно знать, что после 60 
лет снижается подкожное жироотложение и увеличивается внутреннее, а это губительно 
для всех органов и систем. Поэтому необходимо движение! [3, с. 15] 

Используя различные виды физических нагрузок (силовые, аэробные, растяжку) нельзя 
остановить процесс биологического старения, однако можно снизить степень его 
воздействия на мышечную деятельность. 

Начинать силовую подготовку можно в любом возрасте. Важно в самом начале 
научиться правильной технике движения. Движения с отягощениями должны быть 
плавными, подконтрольными. Увеличиваются не только силовые показатели, но и 
выносливость. В связи с некоторой утратой с возрастом чувствительности мышц, начинать 
силовые тренировки лучше с простейших, односуставных, изолирующих упражнений. 
Через некоторое время можно переходить к более сложным, комплексным упражнениям, 
но подбирать их надо так, чтобы исключить негативное влияние на организм пожилого 
человека, имеющего определенные проблемы со здоровьем. Так же все движения должны 
быть естественными (например, жим с груди, а не из - за головы).[4, с.28] 

Ряд упражнений относительно локального характера, не играющих важную роль в 
противодействии возрастной инволюции опорно - двигательного аппарата и органов 
дыхания, целесообразно выполнять ежедневно. К ним относятся: упражнения с 
небольшими отягощениями для основных групп мышц, не связанные со значительной 
нагрузкой на вегетативные органы, упражнения в растягивании и регулируемом 
расслаблении мышц, упражнения на «осанку» и дыхательные упражнения. Постоянное 
внимание важно уделять и упражнениям, препятствующим старческим изменениям в 
области позвоночного столба (старческий кифоз). 

Занятия урочного типа с комплексным содержанием строятся в соответствии с 
общепринятой структурой. Подготовительная и заключительная части занятия, как 
правило, имеют тем большую продолжительность, чем старше занимающиеся, поскольку, 
как уже отмечалось, с возрастом замедляются процессы врабатывания и восстановления. 
По тем же причинам после основных упражнений предусматривается достаточный 
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активный и пассивный отдых, проводятся дыхательные упражнения и упражнения в 
расслаблении. 

Общая динамика нагрузки в занятии должна иметь вид волнообразной кривой с 
тенденцией к постепенному нарастанию. Наиболее значительная нагрузка приходится на 
середину или вторую треть основной части занятия. 

Важное значение имеет самоконтроль за состоянием организма и его реакциями на 
физические нагрузки. Применяются объективные и субъективные методы самоконтроля. К 
субъективным методам самоконтроля относят: самонаблюдение и оценку общего 
самочувствия, сна, физической и умственной работоспособности, настроения, а также 
общую оценку состояния опорно - двигательного аппарата и мышечной системы. 

В качестве объективных методов самоконтроля используют наиболее доступные: 
наблюдение за частотой сердечных сокращений и артериальным давлением, измерение 
массы тела, показателей уровня развития физических качеств. 

Систематические и умеренные нагрузки – это одна из составляющих здорового образа 
жизни. Помимо этого пожилому человеку следует уделить внимание режиму дня. 
Необходим полноценный отдых, сбалансированное и умеренное питание, создание 
позитивного эмоционального фона, общение с друзьями и близкими, отказ от вредных 
привычек. Пожилые люди часто жалуются на ухудшение внимания, для этого необходимо 
занятия творчеством, интеллектуальные упражнения. [2, с.316] 

Нами в течение 18 месяцев проводился педагогический эксперимент с группой пожилых 
людей (6 женщин в возрасте старше шестидесяти лет). За этот период у женщин не 
ухудшились их физические данные, что говорит о том, что они не «состарились». И даже 
наоборот стали чувствовать себя значительно бодрее, легче стало справляться с 
повседневными делами. Появился единый круг общения, новые цели, интересы. Не стала 
остро стоять проблема «забота о здоровье», у женщин нормализовался уровень давления, 
реже стали беспокоить головные боли и смена настроения. Также мы отмечаем увеличение 
подвижности суставов подопечных. Женщины научились самостоятельно выполнять 
комплекс упражнений, подбирать нагрузку по самочувствию и описывать свое состояние в 
дни тренировок и в дни отдыха. 
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В Федеральных государственных образовательных стандартах наиболее перспективным 

путем решения задачи быстрого и качественного обучения признано формирование 
универсальных учебных действий, на основе которых оценивается готовность школьников 
к обучению на новой ступени образования. Основанием преемственности разных ступеней 
образовательной системы является ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования — формирование умения учиться. 

В образовательной практике, по справедливому замечанию А.Г. Асмолова, «наметился 
переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Учение более не 
рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а выступает как 
сотрудничество — совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями» [1]. 

Все это придает особую актуальность внедрению в жизнь новых требований ФГОС к 
общекультурным компетенциям: уметь сотрудничать и работать в группе, быть 
толерантным к разнообразным мнениям, уметь слушать и слышать партнера, свободно, 
четко и понятно излагать свою точку зрения. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 
учебные действия позволит повысить эффективность образовательно - воспитательного 
процесса в начальной школе.  

В поисках новых форм и путей внедрения идей развивающего обучения в 
полиэтнической образовательной среде творческим коллективом педагогического 
института Северо - Восточного федерального университета была разработана «Модель 
этнопедагогизации содержания и технологий образования», реализация которой, на наш 
взгляд, позволит достичь результатов, требуемых в современных стандартах образования: 

 - воспитание саморазвивающейся и гармоничной личности обучающегося как субъекта 
этноса и гражданина многонационального государства в деятельности непрерывного 
самосовершенствования в малых коллективах; 

 - достижение высокого уровня универсальных учебных действий и высокого качества 
знаний, в основном, во время коллективных учебных занятий [3]. 

Учебно - научной лабораторией этнокультурного образования ПИ СВФУ сделана 
попытка рассмотрения процесса формирования универсальных учебных действий 
обучаемых с выходом на «технологию обучения как прикладную педагогическую науку, 
изучающую закономерности и способы преобразования положений теории обучения и 
требований программы учебной дисциплины в практические рекомендации 
преподавателю, реализация которых обеспечивает решение четко поставленной 
дидактической задачи занятия» [4]. 
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Таким образом, целью этнопедагогизации учебно - воспитательного процесса является 
воспитание саморазвивающейся гармоничной личности выпускника образовательного 
учреждения. Данная цель может быть реализована в ходе решения следующих 
взаимосвязанных задач: 

1) создание условий для учебно - воспитательной работы образовательного учреждения 
по воспитанию саморазвивающейся личности путем этнопедагогизации содержания 
образования и внедрением технологии взаимообучения и взаимовоспитания (КСО), 
превратив учебное занятие в воспитательную среду [2]; 

2) организация учебно - воспитательной работы по развитию интеллектуального 
потенциала личности выпускника формированием универсальных учебных действий 
(УУД) с помощью методик коллективного способа обучения; 

3) разработка механизма достижения всесторонности и гармоничности морально - 
волевых качеств личности выпускника в процессе деятельности по взаимообучению и 
взаимовоспитанию обучающихся по этнокультурной технологии коллективного способа 
обучения; 

4) повышение квалификации учителей, преподавателей по овладению этнокультурными 
технологиями для эффективной организации учебно - воспитательного процесса по 
воспитанию саморазвивающейся гармоничной личности выпускника образовательного 
учреждения; 

5) формирование у обучающихся внутренней мотивации к самовоспитанию и 
саморазвитию [3]. 

Указанные задачи были реализованы в результате экспериментальных работ, 
проведенных в Красноярском крае, Кемеровской области, Ленинградской области, в 
Республике Саха (Якутия) и в других регионах России, а также в Казахстане и Армении, где 
была доказана эффективность этнопедагогической технологии коллективного способа 
обучения В.К. Дьяченко. Учебный процесс, организованный по технологии КСО, 
осуществляет воспитание, имеющее системный характер и обеспечивает целостное 
развитие личности. В этом смысле нравственное воспитание в процессе взаимообучения 
есть управление деятельностью личности. Именно при взаимообучении создаются 
социально - психологические условия для становления и творческого совершенствования 
нравственного сознания и поведения. Только в деятельности формируются такие качества, 
как активность, принципиальность, целенаправленность, ответственность, способность 
преодолевать трудности, творческая инициатива, сознательная дисциплина. Это 
уникальный механизм достижения всесторонности и гармоничности морально - волевых 
качеств личности, который выполняет функции самоуправления и самосовершенствования, 
когда на основе общечеловеческих ценностей развиваются такие качества, как доброе 
отношение к окружающим, забота каждого обо всех и всех о каждом, взаимопомощь и 
уважение друг к другу, помощь отстающим.  
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НОВАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В федеральном законе «Об образовании» образование рассматривается как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека. В настоящее время складывается новая 
парадигма образования, в котором образование рассматривается как процесс развития 
личности в пространстве деятельности, где центральное место занимает учет возрастных 
особенностей, индивидуальности ученика. Образовательный процесс представляет собой 
нечто большее, чем просто передача информации от одного поколения другому. На всем 
протяжении образовательного процесса основными его задачами являются развитие и 
саморазвитие человека как личности в процессе его обучения. Основной характеристикой 
процесса современного образования является именно его непрерывность, становление 
субъекта непрерывной образовательной деятельности. Именно непрерывность, 
системность образовательного процесса открывают само «существо» образования. При 
качественном построении образовательного пространства формируется качественная 
характеристика образования, когда процесс образования не прекращается в течение всей 
сознательной жизни человека, непрерывно изменяясь по целям, содержанию, формам. 

В традиционной парадигме общего образования каждая ступень, каждый учебный 
предмет существуют отдельно. Переход из одной ступени в другую организуется без 
учетов преемственности. Если в начальной ступени образовательная деятельность строится 
по развивающей системе, где центральное место занимает становление коллективного 
субъекта учебной деятельности с выработанными основными механизмами учебной 
деятельности, то при переходе в среднюю и старшую ступени, сформированные умения, 
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ценностные ориентиры учащихся в основном не находят возможности развития. Учителя 
средних и старших ступеней пытаются строить образовательную деятельность по 
принципу «субъект – объект». Но по возрастным запросам, по приобретенным результатам 
начальной ступени учащиеся готовы строить свою образовательную деятельность по 
принципу «субъект - субъект» с выходом на индивидуальную траекторию развития. Из - за 
отсутствия условия реализации своих возможностей зачастую учащиеся теряют интерес к 
обучению, полностью не раскрывают свои потенциалы, становятся лишь объектом 
обучения.  

Во - первых, именно преемственность ступеней, преемственность при реализации 
воспитания и обучения, преемственность методик дают основу зарождения непрерывной 
образовательной деятельности каждого субъекта. С философской точки зрения 
преемственность предстает как взаимосвязь между старым и новым, между прошлым, 
настоящим и будущим. Преемственность предполагает сохранение и развитие 
состоявшегося, достигнутого уровня. Тем самым обеспечивается непрерывность развития, 
сохраняется устойчивость и целостность развития. Как утверждает А.В.Шарыпин, 
преемственность в образовании образует механизм его непрерывности, ибо каждый 
последующий этап образования базируется на достижениях предыдущего, включает их в 
себя в качестве базиса дальнейшего развития (А.В.Шарыпин, 2011).  

Во - вторых, построение образовательной деятельности по принципу открытого 
образования, как диалог субъектов образовательной деятельности. Главная цель открытого 
образования – научить человека максимально использовать в своей образовательной 
деятельности различные доступные ресурсы для построения своей индивидуальной 
образовательной программы. Открытое образовательное пространство предоставляет 
учащемуся выбор образа себя и выбор пути, выбор деятельности, путем разных проб. 
Именно возможность для выбора создают выбор различных социальных проб, разных 
временных творческих коллективов.  

Зачастую открытое образовательное пространство путают с самостоятельной 
образовательной работой, характерной закрытому образовательному пространству, в 
котором предзадан определенный путь, которым надо провести ученика к заранее 
известному учителю образу, результату. Основа закрытого образовательного пространства 
– это определенный Учитель, его Школа, его конкретные методы преподавания. В отличие 
от традиционной парадигмы образования новая парадигма дает участникам 
образовательного процесса неповторимую возможность строить свою образовательную 
траекторию.  

В - третьих, индивидуализация - деятельность учителя, в функции тьютора, и учащегося 
по поддержке и развитию того единичного, особого, своеобразного, что заложено в нем от 
природы или что он приобрел в индивидуальном опыте, как субъектов образования. 
Индивидуализация предполагает: индивидуально ориентированную помощь ученикам в 
реализации первичных базовых потребностей - без чего невозможно ощущение природной 
"самости" и человеческого достоинства; создание условий для максимально свободной 
реализации заданных природой способностей и возможностей, характерных именно для 
этого индивида. Стержневая черта индивидуализации - поддержка человека в автономном 
духовном строительстве, в творческом самовоплощении ("неадаптивная активность"), в 
развитии способности к жизненному самоопределению (экзистенциальному выбору).  
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Таким образом, образование как развитие жизненного опыта человека (обучающегося) – 
воспитание, обучение, развитие – осуществляется в процессе особого вида человеческой 
деятельности - образовательной деятельности. Процесс осуществления образовательной 
деятельности обучающимся называется образовательным процессом. Образовательная 
деятельность – это выход на субъектность. В центре образования стоит личность, субъект, 
его интересы.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Владение коммуникативными навыками на иностранном языке необходимо каждому 

человеку не только для эффективного решения коммуникативных задач или в ситуациях 
личного общения. Современное общество нуждается в высококвалифицированных 
специалистах со знанием иностранного языка, готовых осуществлять межкультурное 
общение на профессиональной основе, способных обмениваться профессиональным 
опытом с зарубежными партнерами. Иностранный язык в настоящее время служит 
универсальным средством профессиональной и производственной жизни людей. 

Таким образом, иноязычное общение становится неотъемлемой частью будущей 
профессиональной деятельности выпускника вуза. Следовательно, значительно возрастает 
роль учебной дисциплины «Иностранный язык» на неязыковых специальностях. А 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» предполагает учет 
специфики будущей профессии при изучении иностранного языка, направленность 
изучаемого языка на реализацию задач будущей профессиональной деятельности 
выпускников этого направления.  
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В связи с этим, актуализируется профессионально - ориентированное обучение 
иностранному языку, в нашем случае английскому. Профессионально - ориентированное 
обучение основывается «на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, 
диктуемого особенностями будущей профессии или специальности» [2 С.5]. Оно интегрирует 
овладение профессионально - ориентированным иностранным языком, развитие личностных 
качеств студентов, знание культуры стран изучаемого языка, приобретение особых навыков, 
базирующихся на профессиональных и лингвистических знаниях.  

Исходя из того, что иноязычная коммуникация является в современных условиях 
неотъемлемым компонентом профессиональной деятельности специалистов, перед 
преподавателями вузов ставится задача приобретения студентами не только навыков 
общения на иностранном языке, но и овладения специальными знаниями по 
специальности.  

На наш взгляд, теория профессионально - ориентированного обучения иностранному 
языку обогатилась, благодаря вкладу авторского коллектива под руководством П.И. 
Образцова. Они разработали принцип профессиональной направленности учебного 
материала при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Авторы указали на то, что 
изучение иностранного языка не является самоцелью, а средством достижения цели 
повышения уровня образованности, эрудиции в пределах своей специальности. По их 
мнению, учет специфики профилирующих специальностей проводится по следующим 
направлениям: работа над специальными текстами, изучение специальных тем для 
развития устной речи, изучение словаря - минимума по соответствующей специальности, 
создание преподавателями пособий для активизации грамматического и лексического 
материала обучаемых [3]. 

Н.Д. Гальскова, расценивая иностранный язык как средство формирования 
профессиональной направленности будущего специалиста, указывает, что «при изучении 
профессионально - ориентированного языкового материала устанавливается двусторонняя 
связь между стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью 
овладения языком» [1 C. 4] Она принимает иностранный язык за эффективное средство 
профессиональной и социальной ориентации в неязыковом вузе. По ее мнению, для 
активизации данного потенциала необходима:  

 - чёткая формулировка целей иноязычной речевой деятельности;  
 - социальная и профессиональная направленность этой деятельности; 
 - удовлетворённость обучаемых при решении частных задач;  
 - формирование у обучаемых умения творчески подходить к решению частных задач; 
 - благоприятный психологический климат в учебном коллективе. 
Организуя учебную деятельность студентов педагогического направления на занятиях 

по иностранному языку, преподаватель высшей школы разъясняет студентам цели и задачи 
их предстоящей работы, раскрывает основные этапы деятельности студентов по овладению 
знаниями, убеждает их в необходимости получения этих знаний и вносит пояснения по 
значению данной системы знаний для их будущей профессиональной деятельности. 
Управление учебной деятельностью студентов реализуется непосредственно в учебном 
процессе при помощи движения информации, используя те или иные средства. Процесс 
обучения при этом важно рассматривать не как формирующийся из отдельных частей и 
звеньев, но и важно установить связи между этими частями и звеньями. Также важно 
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определить участников образовательного процесса как субъектов этого процесса, что 
выражается в диалоговом характере проведения практических занятий. С одной стороны, 
поскольку основной целью изучения иностранного языка является формирование 
коммуникативной компетентности у студентов, это выражается в использовании на 
занятиях дискуссий как одной из коммуникативно - диалоговых технологий. Дискуссия – 
это такой способ организации совместной учебной деятельности, ориентированный на 
диалог, обмен мнениями по ранее изученной теме. Она стимулирует творческое мышление 
у студентов, активизирует их коммуникативную компетентность, помогает развитию 
личностных качеств обучающихся. Грамотно организованная дискуссия обладает большим 
обучающим и воспитательным потенциалом, т. е способствует более глубокому усвоению 
учебных знаний и пониманию проблемы, умению отстаивать свою позицию, 
прислушиваться и уважать мнение других. Во время дискуссии выстраиваются такие 
взаимоотношения между преподавателем и студентами педагогического направления, как 
отношения между старшими и младшими коллегами. Студенты становятся полноценными 
субъектами образовательного процесса. Мы со студентами психолого - педагогического 
факультета дискутируем на завершающих занятиях какого - либо тематического раздела. 
Особенно активно студенты участвуют в дискуссиях: «Система высшего образования в 
России» (Higher education in Russia»), «Система высшего образования в странах изучаемого 
языка» (Higher education in the English - speaking countries»). Студенты рассказывают об 
особенностях высшего образования в России, стараются выделить наиболее яркие черты, 
отличные от системы образования стран изучаемого языка. Они говорят о Болонском 
процессе и указывают на изменения в системе высшего образования России, которые 
произошли в результате присоединения к нему, а также о реформе высшего образования. 
Дискуссия ведется на основе равноценного и равноправного положения всех участников, 
чтобы у каждого студента была возможность высказать свое мнение в целях системного и 
многоаспектного видения проблемы. Следует упомянуть, что такая форма работы помогает 
развивать у студентов общекультурную компетенцию, которая характеризуется 
«способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК–3). [4] 

Студенты работают с профессионально - ориентированными текстами на иностранном 
языке. Они носят аутентичный характер, т.е. являются оригинальными. В каждом 
тематическом разделе студенты, используя интернет - ресурсы, ищут специальные тексты, 
содержащие полезную информацию относительно их будущей профессиональной 
деятельности. Затем они составляют терминологический словарь из этого текста, который 
контролируется и оценивается преподавателем, а также студенты составляют 
всевозможные вопросы, которые они могут задать своим одногруппникам после 
публичной презентации данного текста. Для презентации своего текста студенты 
используют речевые клише и обороты, данные преподавателем для обобщения 
специальной информации: 

 - The text / paper is called…..It is entitled…. The title of the text / paper is…. 
 - The author of the text / paper is …………. It is written by…… 
 - The text / paper is / was published by….. 
 - The text / paper under study is about…. 
 - It presents….и т.д. 
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Таким образом, профессионально - ориентированное обучение иностранному языку 
студентов педагогического направления диктует новые подходы к отбору содержания 
учебного материала. Он должен предоставлять студентам возможность для 
профессионального роста, отражать последние научные достижения в этой 
профессиональной сфере, способствовать формированию активной, заинтересованной в 
своей будущей профессиональной деятельности личности студента. 
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Усиление интеграции в современном мире отражается буквально во всех сферах 

жизнедеятельности общества, в частности в образовании тоже. Болонский процесс, 
нацеленный на создание единого европейского пространства высшего образования, а также 
на повышение качества, доступности и конкурентоспособности европейского высшего 
образования во всем мире, подвигнул стран - участников к реформированию вузовских 
учебных планов, чтобы приобрести максимальное сходство уровней высшего образования, 
сопоставимости научных степеней, получаемых выпускниками. Россию, как одну из стран - 
участников Болонского процесса, тоже затронул процесс интеграции в мировое 
образовательное пространство. Это привело к развитию международного сотрудничества, и 
как следствие, появилась необходимость в подготовке высококвалифицированных 
специалистов, что предполагает владение иностранным языком на продуктивном уровне. 
Такие специалисты обладают профессиональной иноязычной коммуникацией, владеют 
социокультурными знаниями. Следовательно, становится актуальной гуманитарная, 



190

культурологическая и языковая подготовка студентов. Иными словами, иноязычная 
профессиональная коммуникативная компетентность будущего специалиста необходима 
как условие его профессиональной компетентности.  

Студенты и преподаватели высших учебных заведений получают возможность участия в 
академических обменах с университетами европейских стран, создаются благоприятные 
условия для участия российских организаций высшего профессионального образования в 
долгосрочных и краткосрочных проектах, финансируемых Европейской комиссией. 
Специалист, владеющий коммуникацией на иностранном языке высоко – 
профессионально, и который обменивается профессиональным опытом с иностранными 
партнерами, становится востребованным на рынке труда. Подготовка специалистов, 
владеющих одним или даже несколькими иностранными языками, актуализируется как 
одно из направлений модернизации высшего профессионального образования. И как одно 
из проявлений модернизации ВПО явилась разработка образовательных программ на 
иностранном языке для подготовки будущих специалистов. 

На нашей кафедре иностранных языков (гуманитарно - педагогическое направление) 
ЗабГУ осуществляется подготовка студентов к иноязычной коммуникации, в частности 
студентов - психологов. И формирование иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетентности обучаемого принимается нами как необходимое 
условие для успешной профессиональной деятельности выпускника педагогического 
направления. По мнению А.Г. Измайловой, под иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетентностью подразумевается «способность человека организовать 
свою иноязычную речевую деятельность адекватно ситуациям профессионально 
ориентированного общения (по цели, форме, содержанию, ролевым отношениям и т.д.)»[1].  

Исследование и анализ работ педагогов - психологов, современной российской и 
зарубежной научной методической литературы по теме нашего предмета изложения, 
хочется отметить, что взаимодействие в процессе обучения иностранному языку 
организуется на основе продуктивной, познавательной деятельности студентов с 
использованием интерактивных методов обучения, на основе их совместной 
профессионально - ориентированной активности. При этом, главная цель нашего 
профессионально - ориентированного обучения студентов иностранному языку состоит в 
формировании у обучающихся коммуникативной компетентности. 

Процесс формирования иноязычной профессионально - ориентированной 
коммуникативной компетентности студентов неязыковых специальностей педагогического 
направления является на современном этапе развития образовательных технологий 
актуальной проблемой. Представляется целесообразным рассмотреть компетентности, 
формируемые у студентов - психологов на занятиях по дисциплине «Иностранный язык». 
Студент - психолог в результате освоения курса дисциплины «Иностранный язык» должен 
владеть следующей общекультурной компетентностью, т.е. «способностью к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК - 5) согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 
направлению подготовки бакалавра 37.03.01 «Психология», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014г. №946.[2] 
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Для достижения целей обучения английскому языку в нашем вузе на занятиях по 
иностранному языку используются все виды речевой деятельности: чтение, письмо, 
аудирование, говорение. Содержательное наполнение занятий по иностранному языку 
условно можно представить следующим образом: работа над грамматикой английского 
языка, работа с устными темами, чтение и перевод аутентичных профессионально - 
ориентированных текстов. Исходя из специфики неязыковых факультетов (уровень 
владения иностранным языком недостаточный) мы развиваем иноязычную 
профессионально - ориентированную коммуникацию постепенно. Условно можно 
выделить следующие этапы. На первом курсе в первом семестре особое внимание 
придается расширению и укреплению словарного запаса у студентов (речевые клише, 
устойчивые выражения и т.д.), повторению грамматики, студенты работают над освоением 
различных коммуникативных стратегий.  

Во втором семестре студенты начинают работать над переводом аутентичных 
специальных текстов, а также с активным вокабуляром по специальности 
(терминологический словарь). Таким образом, студенты получают возможность извлекать 
и оценивать информацию в сфере профессиональной деятельности из иностранных 
источников. В этом семестре мы со студентами работаем над следующими тематическими 
разделами: «Моя будущая профессия», «Понятие, цель и задачи науки психологии, связь с 
другими науками», «Структура, основные разделы и отрасли науки психологии», 
«Основные категории, понятия, термины науки психологии». 

В третьем семестре студенты готовы к обучению профессиональному общению на 
английском языке. В этом семестре студентов обучаем умению вести диалог на 
профессионально - ориентированные темы, выступать перед аудиторией с монологической 
речью, готовить и защищать заранее приготовленные презентации публично. Студенты 
работают над следующими тематическими разделами: «Актуальные проблемы развития 
науки психологии», «Известные отечественные и зарубежные психологи», 
«Основоположники психоанализа, бихевиоризма, гуманистической психологии», 
«Научные открытия в области психологии, эксперименты», «История развития науки 
психологии в англоязычных странах». Такие формы работы предполагают активное 
использование студентами интернет – ресурсов. Студенты ищут англоязычные 
аутентичные источники профессионально - ориентированной информации. Письмо, как 
вид речевой деятельности, тоже активно тренируется нами на занятиях по иностранному 
языку, поскольку оно необходимо в профессиональном общении на языке. Студенты 
учатся составлять резюме на английском языке для успешного трудоустройства в будущем, 
пишут эссе на разные темы.  

 В Забайкальском государственном университете с целью достижения наилучших 
результатов в курсе освоения иностранного языка используются следующие методы и 
образовательные технологии. Метод беседы мы используем в тематическом разделе 
«Знакомство с Великобританией», «Знакомьтесь – США». Студенты в ходе беседы 
рассказывают о культурных особенностях стран изучаемого языка, о наиболее ярких и 
известных достопримечательностях. Студенты отвечают на вопросы по изучаемому 
разделу.  

Круглый стол тоже является одним из методов интенсификации приобретения 
коммуникативных навыков на изучаемом языке. Круглый стол на тему: «Система высшего 
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образования в странах изучаемого языка» позволяет выявить особенности системы 
высшего образования за рубежом, познакомиться с базовыми образовательными уровнями 
в системе высшего образования США и Великобритании, провести сравнительно - 
сопоставительный анализ систем высшего образования англоязычных стран и России. 
Обсуждение происходит на основе равноправного положения всех участников круглого 
стола, и предлагается проблемное, системное, междисциплинарное обсуждение вопросов, 
чтобы рассмотреть разные аспекты существующей проблемы. 

Деловая игра используется нами в тематическом разделе «Моя будущая профессия». На 
занятии мы имитируем ситуацию устройства и приема на работу. Студентам предлагается 
подготовиться к собеседованию при приеме на работу, пройти это собеседование и 
устроиться на высокооплачиваемую работу психолога какой - либо организации. Для 
начала в качестве работодателя может быть преподаватель. 

Метод проектов используется нами при изучении раздела дисциплины «Знакомство с 
другими англоязычными странами». Он также связан с календарем знаменательных дат в 
Великобритании и США. Студенты работают над созданием краткосрочных проектов и 
оформляют результаты своих деятельности, используя программу Power Point. Свои 
готовые мультимедийные презентации студенты защищают на занятиях публично и на 
изучаемом языке. 

Как учебная дисциплина в вузе иностранный язык имеет широкие возможности в 
расширении профессионального кругозора студентов - психологов, развитии их 
логического мышления для решения тех или иных профессиональных задач, развитии 
коммуникативных навыков столь необходимых для их будущей профессиональной 
деятельности.  

Самостоятельная работа студента также вносит неоценимый вклад в формирование 
культуры мышления будущего психолога. Она также способствует развитию 
профессионально - ориентированных коммуникативных навыков. Перечислим основные 
виды самостоятельной работы, выполняемые студентами - психологами в рамках одного 
раздела: 

 - Письменный перевод текста «Foreign languages in the life of a modern man»; 
 - Составление лексического минимума по изучаемой теме 
 - Выполнение грамматических и лексических заданий в рамках этого раздела; 
 - Подготовка к лексическому диктанту по данному тексту; 
 - Подготовка к собеседованию по тексту; 
 - Подготовка к пересказу текста. 
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Аннотация: Статья рассматривает профессиональную деятельность преподавателя 
русского языка как иностранного в контексте информатизации образования. Особое 
внимание уделено информационно - методической деятельности педагога в условиях 
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информатизация образования, смешанное обучение, преподаватель русского языка как 
иностранного  

 Качество подготовки по русскому языку иностранных студентов российских вузов во 
многом зависит от профессиональной деятельности преподавателя русского языка как 
иностранного (РКИ). Содержание обучения включает в себя не только предметные знания 
о системе языка, но и в значительной мере лингвострановедческие и межкультурные 
аспекты языкового общения. Это связано, прежде всего, с тем, что «каждый конкретный 
язык заключает в себе национальную самобытную систему, которая определяет 
мировоззрение носителей данного языка и формирует их картину мира» [2]. 

 Информативная насыщенность данной дисциплины поднимает перед педагогами РКИ 
вопросы проектирования целостного учебного процесса без излишней перегрузки и 
переутомления учащихся. В условиях традиционного обучения РКИ, при которых 
основные лингводидактические задачи решаются в ходе проведения контактных занятий, 
педагогически корректная организация учебного процесса затруднена. И, наоборот, 
реализация идеи «смешанного обучения» позволяет разработать учебный курс по изучению 
РКИ и лингвострановедения в здоровьесберегающих условиях. Безусловно, в области 
отечественного образования назрела необходимость подготовки педагогов, способных 
эффективно интегрировать современные информационные и коммуникационные 
технологии в процесс обучения иностранному языку [3, с. 74]. 

 Кратко рассмотрим популярный на Западе подход к организации учебного процесса – 
«смешанное обучение» (blended learning англ.). Смешанное обучение строиться не только на 
интерактивном взаимодействии студента со средством информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) либо на совместной деятельности студента и 
преподавателя, опосредованной использованием средств ИКТ, но и на очном «живом» 
общении [6; 7]. При очном общении преподаватель не только осуществляет контрольно - 
коррегирующие действия, но и организует анализ отработанного самостоятельно материала 
и его использование в реальных ситуациях языкового общения [2]. Данный подход 
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позволяет совмещать достоинства традиционного обучения с преподавателем и 
современные технологии дистанционного обучения иностранному языку.  

 В ходе разработки учебного курса РКИ на основе смешанного обучения, преподавателю 
следует определить соотношение аудиторного и дистанционного обучения. То есть 
учебные часы или зачётные единицы, определяющие учебную трудоёмкость курса РКИ, 
представляют собой контактные (с преподавателем) и неконтактные занятия.  

 Такая организация учебного процесса сопряжена с огромной учебно - методической и 
организационно - методической работой педагогов независимо от профиля и уровня 
образования. Подразумевается высокий уровень профессионализма преподавателя 
иностранного языка в области информатизации иноязычной подготовки [5]. «Уровень 
профессиональной подготовки преподавателей, - как справедливо отмечают Е.В. Воевода и 
В.Б. Кириллов, - оказывает непосредственное влияние на формирование учебного 
профессионального языкового дискурса» [1, с. 120]. 

 Мы провели несколько анкетирований педагогов РКИ для оценки их готовности к 
организации учебного процесса с иностранными студентами на основе смешанного 
обучения. Анализ результатов показывает, что большинство преподавателей воспринимают 
процесс информатизации образования лишь как внедрение Интернета и компьютеров в 
обучение РКИ, не осознавая тенденции к принципиально новой модели дидактики. 
Некоторые педагоги в своих комментариях к анкетам отмечали, что они не понимают своей 
роли в таком обучении. Всё это усугубляет противоречие между потенциальными 
возможностями смешанного обучения и их реальной реализацией в учебном процессе для 
решения психолого - педагогических задач образования.  

 Таким образом, мы можем говорить о низком уровне подготовки преподавателей РКИ в 
области информатизации иноязычной подготовки в общем и организации учебного 
процесса на основе смешанного обучения в частности. Сказанное выше, а также 
усложнение роли педагога РКИ в учебном процессе определяет необходимость разработки 
для каждого коллектива преподавателей, занятых в языковой подготовке иностранных 
студентов, концептуальную программу, решающую следующий комплекс задач:  
 научно - методическое обеспечение подготовки педагогов РКИ для реализации 

возможностей смешанного обучения; 
 развитие методических подходов к формированию готовности педагогов РКИ в 

области информатизации иноязычной подготовки; 
 разработка многоуровневых и многопрофильных курсов повышения квалификации 

и профессиональной адаптации педагогов РКИ по информатизации образования в системе 
дополнительного образования. 
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К ВОПРОСУ О ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ АСПЕКТАХ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

В связи с тем, что проблема поликультурности высшего образования является одной из 
наиболее актуальных в настоящее время, из - за продолжающегося процесса сближения и 
взаимодействия различных стран и культур на различных уровнях, практически во всех 
сферах жизнедеятельности людей, и как следствие этого – всё более увеличивающееся 
количество международных контактов.  

Перед преподавателем иностранных языков встает задача социально адаптировать 
студентов, научить их общаться в социокультурной сфере. Способность понимать другую 
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культуру становится важнейшим условием реализации жизненного успеха любым 
молодым специалистом. Главный ответ на вопрос о решении актуальной проблемы 
обучения иностранным языкам как средству коммуникации между представителями 
разных народов и культур заключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном 
единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках. «Способность к 
межкультурной коммуникации формируется в контексте изучения лингвострановедческого 
материала», справедливо подчеркивают Е.В. Воевода и В.Б. Кириллов [3, с. 119]. 

 Многие исследования в области поликультурного обучения, основываясь на 
гуманитарных науках, таких как социальная психология, антропология и социология, 
предлагают «децентрализацию» обучаемого от родной культуры и познание «другой» 
культуры. Понять «чужую реальность» это значит ясно сформулировать отличительные 
признаки той или иной культурной группы по отношению к родной культуре. Знакомство, 
а затем и конфронтация различных представлений о картине мира может привести к 
«культурному шоку». Поэтому сравнение и сопоставление – ведущий принцип при 
обучении межкультурной коммуникации. При этом сопоставляются не только языковые 
явления, составляющие языковую картину мира, но и явления культуры на всех её уровнях. 
Изучающий иностранный язык проникает в культуру носителей языка и формирует в себе 
вторичную картину мира.  

В своих работах Л.П. Костикова подчеркивает, что в условиях глобализации, когда 
расширяются контакты между странами и народами, образование приобретает 
характеристики поликультурности [4], поликультурное образование становится одной из 
важнейших целей воспитательного процесса в современном вузе [5]. Обучающихся 
необходимо научить следующему: расширить его / её индивидуальную картину мира за 
счет приобщения к инокультурной картине мире; объяснить и усвоить чужой, 
инокультурный образ жизни и поведенческих моделей; употреблять лингвистические и 
экстралингвистические (невербальные) средства в аутентичных ситуациях межкультурного 
общения [6].  

Успешная реализация идеи поликультурного образования подразумевает рассмотрение 
студента в качестве субъекта деятельности, развитие его автономии при последовательном 
сопоставлении двух картин мира. Что касается развития видов речевой деятельности, то 
материалом для обучения аудированию могут служить аутентичные тексты 
информационно - справочного характера. Обучение чтению текстов 
лингвострановедческого содержания несёт определённую новизну, так как в этих текстах 
встречаются реалии страны изучаемого языка. К числу основных задач обучения 
письменной речи в аспекте диалога культур относят ознакомление с социокультурными 
особенностями письменного этикета. Основной задачей в обучении говорению является 
развитие умения вести беседу на культурно - бытовые темы. 

Безусловно, современный этап развития информационного общества, как справедливо 
отмечает Н.Е. Есенина, требует использования комплекса средств информационных и 
коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку в вузе [1], 
реализации идеи «инженерии знаний», основанной на использовании искусственного 
интеллекта для преобразования знаний в форму, пригодную для обработки компьютером 
[2]. Использование ИКТ необходимо также для организации инклюзивного образования 
[7]. 



197

Таким образом, все аспекты лингвострановедческого содержания в обучении 
иностранным языкам студентов вуза способствуют овладению студентами иноязычной 
культурой, содействуют их вовлечению в диалог культур, формируют талантливую 
личность, способную адаптироваться в современном поликультурном мире. 
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при обучении студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 08.01.07 «Мастер общестроительных работ», 08.01.08 «Мастер отделочных 
строительных работ», 08.01.18 «Электромонтажник электрических и 
электрооборудования» (нормативный срок обучения - 2 г. 10 мес.), дисциплина «Химия» 
изучается на 1 и 2 курсах как дисциплина естественнонаучного профиля в объеме 114 
часов, что обусловливает необходимость выбора методики и технологии, способствующих 
наиболее эффективному решению поставленных педагогических задач. 

На сегодняшний день технологии строительства характеризуются динамичным 
развитием, неординарностью и наукоемкостью, вследствие чего в сфере 
профессионального образования особо актуален вопрос изменений содержания обучения и 
методик его осуществления [2]. Как показывает практика, процесс преподавания 
естественнонаучных дисциплин учащимся техникума отличается некоторыми 
недостатками (см. рис. 1). 

Таким образом, решение педагогических задач в процессе преподавания дисциплин 
естественнонаучного цикла представляет собой совокупность этапов, отличающуюся 
высокой степенью сложности, необходимостью обеспечения пошаговой реализации и 
эффективного встраивания в общую стратегию формирования профессиональных 
компетенций учащихся строительного техникума. 

 
Недостатки процесса преподавания 

естественнонаучных дисциплин учащимся техникума

Несоответствие содержания 
дисциплин специфике 

профессиональной 
деятельности

Следствие недостатков процесса преподавания 
естественнонаучных дисциплин учащимся техникума

Отсутствие возможности обеспечения 
соответствия требованиям,

предъявляемым к современному 
специалисту

Консерватизм и однообразие 
методик преподавания

Уменьшение степени 
заинтересованности к процессу 
обучения и будущей профессии

Низкий уровень содержания и 
качества самостоятельной 

работы учащихся

Снижение эффективности учебно-
воспитательного процесса

Отсутствие/Неэффективность 
обратной связи преподавателя 

и студентов

Отсутствие/неэффективность процесса 
развития самостоятельности и 

инициативности студентов

Отсутствие возможности обеспечения 
реализации студентами процесса 

анализа проведенной работы  
Рисунок 1 – Недостатки процесса преподавания естественнонаучных дисциплин учащимся 

техникума и их следствие 
 
Преподаватели и мастера производственного обучения строительного техникума, как 

правило, применяют творческий подход к формированию и реализации личности учащихся 
как будущих высококвалифицированных профессионалов, в связи с чем для решения 
данной задачи образовательный процесс осуществляется посредством интеграции 
компетентностного и личностно - развивающего и подходов (см. рис. 2). 

Следует отметить, что использование приведенных педагогических технологий 
возможно при соблюдении следующих условий: 
 в основе проекта педагогической технологии – компетентностный подход; 
 организация образовательного процесса с учетом принципов высокой степени 

уважения к личности студента (как основа личностно - ориентированного обучения); 
 применение, в большей степени, активных, практикоориентированных методов 

обучения; 
 внедрение педагогических инноваций посредством применения интерактивных 

технологий, базирующихся на взаимодействии преподавателя и учащихся [1]. 
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Элементы 
профессиональных 

компетенций 
студентов 

строительного 
техникума

Методы личностно-
развивающего подхода

Общечеловеческая 
компетентность 

(общекультурная,
моральная, социальная 

и т.д.)

Развитие духовно-
ценностных 

ориентиров личности;
обучение навыкам 

анализа важнейших 
достижений мировой 

науки и умениям 
пользования 

информационно-
коммуникативными 

технологиями 

Общепрофессиональная 
компетентность 

(техническая,
экономическая, правовая,
психологическая и т.д.)

Обучение выполнению 
работ и оформлению их 

результатов в соответствии 
с установленными 

нормативами и 
требованиями; развитие 

владения лабораторными 
методами исследования 

материалов

Профессиональная 
компетентность 

(технологическая)

Обучение применению 
современных 
технологий и 

материалов, развитие 
понимания 

химических,
физических и 
механических 

процессов в процессе 
строительства 

Личностная 
компетентность 
(мотивационная,

регулятивная,
адаптивная, учебная)

Обеспечение условий 
для стремления к 

самоутверждению и 
самореализации;

мотивация к 
достижению цели;

формирование 
достоверной 
самооценки и 
эффективного 
самоанализа

 
Рисунок 2 – Интеграция компетентностного и личностно - развивающего и подходов в 

процессе подготовки будущих специалистов строительной отрасли 
 

Вариантом реализации интерактивного обучения, на наш взгляд, может стать 
применение методики мини - проектов на лабораторных занятиях по химии для студентов 
строительного профиля, что обусловлено особым вниманием к технологиям данного типа в 
связи с приобщением учащихся к оперативному поиску необходимой информации и 
самостоятельному анализу ее содержания, при этом обеспечивается возможность 
формирования основных компетенций будущих специалистов в процессе их включения в 
практическую и научно - исследовательскую деятельность [3]. В основе разработанной 
методики - определенный алгоритм действий, поэтапное выполнение которых направлено 
на достижение поставленных целей работы и решение обозначенных задач (см. рис. 3). 

Таким образом, применение технологии мини - проектов как одной из методик 
интерактивного обучения студентов строительного техникума способствует развитию 
навыков поиска, анализа и синтеза информации по заданной теме, формированию 
способности принятия обоснованных решений в нестандартных ситуациях. 

 

«Типы реакций 
в органической и неорганической химии»

Этап 1: Формулирование проблемы

Этап 2: Ознакомление с теоретическими 
основами темы «Типы химических реакций»

1. Работа с учебником;
2. работа с дополнительным материалом 
(наглядные пособия, интернет-ресурсы)

Этап 3: Развитие практических умений и навыков

Лабораторное занятие на тему «Типы реакций в 
органической  неорганической химии» 

(работа в группах)

Этап 4: Создание мини-проекта

1. Систематизация и анализа имеющейся 
и полученной информации;

2. оформление выводов

Этап 5: Защита мини-проекта

1. Представление полученных результатов;
2. дискуссия с аудиторией;

3. обоснование практической значимости проекта 
и обозначение дальнейших перспектив 

исследования проблемы

 
Рисунок 3 – Внедрение методики мини - проектов в процессе выполнения лабораторных 

работ по химии при подготовке специалистов строительной отрасли 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  
 
В настоящее время выпускник педагогического отделения вуза должен владеть всеми 

основными компетенциями для успешного выполнения своей профессиональной 
деятельности.  

Одним из основных показателей оценки уровня сформированности компетенций 
учителей является контрольно – оценивающий показатель, который заключается в 
умении: 

 - осуществлять контроль и оценку состояния и степени соответствия уровня 
сформированности своих компетенций;  

 - адекватно оценивать свой уровень сформированности компетенций [1, с. 12]. 
Поэтому исследование особенностей самооценки уровня развития компетенций 

представляет в современных условиях чрезвычайный интерес [2, с. 105], [3, с. 150]. Для 
самооценки уровня развития математических компетенций для учителей 
естественнонаучного цикла нами создана анкета (табл.1).  

 
Таблица 1 – Анкета самооценки уровня развития 

математических компетенций учителей естественнонаучного цикла 
Математическая 
компетенция 

 
Вопрос 

Баллы 
0 1 2 3 4 

Общенаучные компетенции 
Способность использовать в 
познавательной 
профессиональной 

Достаточно ли Ваших знаний в 
области математики, чтобы 
использовать их в 

0 1 2 3 4 
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деятельности базовые знания 
в области математики 

познавательной деятельности? 

Способность приобретать 
новые математические 
знания, используя 
современные технологии 

Насколько у Вас развита 
способность приобретать новые 
математические знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные технологии? 

0 1 2 3 4 

Владеть математической 
логикой, необходимой для 
формирования суждений по 
соответствующим проблемам 

Как хорошо Вы владеете 
математической логикой, 
необходимой для 
формирования суждений по 
соответствующим 
профессиональным, 
социальным, научным и 
этическим проблемам? 

0 1 2 3 4 

Владеть методами анализа и 
синтеза изучаемых явлений и 
процессов 

Как хорошо Вы владеете 
методами анализа и синтеза 
изучаемых явлений и процессов? 

0 1 2 3 4 

инструментальные компетенциями 
Умение составлять 
математические модели 
типовых задач и находить 
способы их решений; 
интерпретировать 
физический смысл 
полученного результата 

Насколько хорошо Вы умеете 
составлять математические 
модели типовых 
профессиональных задач и 
находить способы их решений; 
интерпретировать физический 
смысл полученного 
математического результата? 

0 1 2 3 4 

Владеть умением применять 
аналитические и численные 
методы решения 
поставленных задач с 
использованием готовых 
программных средств 

В какой степени Вы владеете 
умением применять 
аналитические и численные 
методы решения поставленных 
задач с использованием 
готовых программных средств? 

0 1 2 3 4 

Обладать умением 
переводить математические 
термины, рекомендации с 
английского языка 

Насколько хорошо Вы 
переводите математические 
термины, рекомендации с 
английского языка? 

0 1 2 3 4 

социально - личностные и общекультурные компетенции 
Обладать математическим 
мышлением, математической 
культурой как частью 
профессиональной и 
общечеловеческой культуры 

Как хорошо развиты у вас 
математическое мышление, 
математическая культура? 

0 1 2 3 4 
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Владеть способами 
доказательств утверждений и 
теорем  

В какой степени Вы владеете 
способами доказательств 
утверждений и теорем? 

0 1 2 3 4 

предметно - социальные компетенции 
Демонстрировать глубокое 
знание основных разделов 
элементарной математики 

Каков уровень Ваших знаний 
основных разделов 
элементарной математики? 

0 1 2 3 4 

Иметь глубокие знания 
базовых математических 
дисциплин и проявлять 
высокую степень их 
понимания, уметь 
использовать на 
соответствующем уровне 

Достаточно ли Ваших знаний 
базовых математических 
дисциплин, чтобы использовать 
их на практике? 

0 1 2 3 4 

Уметь решать 
математические задачи и 
проблемы, аналогичные 
ранее изученным, но более 
высокого уровня сложности 

Легко ли Вы справляетесь с 
решением математических 
задач и проблем, аналогичных 
ранее изученным, но более 
высокого уровня сложности? 

0 1 2 3 4 

Уметь решать 
математические задачи и 
проблемы из различных 
областей математики, 
которые требуют некоторой 
оригинальности мышления; 
обладать способностью 
понимать математические 
проблемы и выявлять их 
сущность 

Легко ли Вы справляетесь с 
решением математических 
задач и проблем из различных 
областей математики, которые 
требуют некоторой 
оригинальности мышления? 

0 1 2 3 4 

Уметь переводить на 
математический язык 
простейшие проблемы 
других предметных областей, 
и использовать 
превосходства этой 
переформулировки для их 
решения 

Как хорошо Вы умеете 
переводить на математический 
язык простейшие проблемы, 
поставленные в терминах 
других предметных областей, и 
использовать это для их 
решения? 

0 1 2 3 4 

Знать некоторые языки 
программирования или 
программное обеспечение и 
уметь применять их для 
решения математических 
задач и получения 
дополнительной информации  

Достаточно ли Ваших знаний 
языков программирования или 
программного обеспечения, 
чтобы применять их для 
решения математических задач 
и получения дополнительной 
информации? 

0 1 2 3 4 

Демонстрировать 
способность к абстракции 

Как Вы оцениваете Ваши 
способности к абстракции? 

0 1 2 3 4 

Обладать умением читать и 
анализировать учебную и 

Читаете ли Вы учебную и 
научную математическую 

0 1 2 3 4 
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научную математическую 
литературу, в том числе и на 
иностранном языке 

литературу, в том числе и на 
иностранном языке, способны 
ли проанализировать 
полученную информацию? 

Уметь представлять 
математические утверждения 
и их доказательства ясно и 
точно, как в письменной, так 
и устной форме 

Насколько хорошо Вы умеете 
представлять математические 
утверждения и их 
доказательства ясно и точно, 
как в письменной, так и устной 
форме? 

0 1 2 3 4 

 
При ответе на вопросы учителя должны по четырехбалльной шкале (0 – 

несформированность компетенций, 1– низкий уровень оцениваемого качества, 2 – средний, 
3 – высокий, 4 – очень высокий уровень оцениваемого качества) оценить степень 
выраженности соответствующих мотивов, профессиональных знаний и личностных 
качеств, ориентировочных действий.  

Особенностью предлагаемой анкеты является то, что она позволяет на основе 
самооценки профессиональных и личностных качеств учителя, определить актуальный 
уровень развития математических компетенций.  
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АУДИТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 
Глобализация современного мира является важной проблемой для высшего образования, 

поскольку происходящие в мире социально - экономические и производственно - 
технические изменения предъявляют новые требования к подготовке кадров. Данное 
явление обуславливает необходимость развития таких качеств специалиста, как: 
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коммуникабельность, толерантность, социальная мобильность, информационно - 
техническая культура, гибкость мышления. Как следствие, в современном российском 
высшем образовании приняты новые государственные стандарты высшего образования, 
где закреплены компетенции, которыми должны владеть выпускники вузов, в том числе и 
будущие учителя английского языка.  

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» в высшем учебном 
заведении уровня бакалавриата, является развитие навыков устной и письменной речи. В 
соответствии с ФГОС ВО и ОПОП у студента должна быть сформирована определенная 
компетенция во владении иноязычной речью [3, с. 6]. Компетенция ОК - 4 предполагает, 
что студент способен к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. Коммуникация в устной форме непременно включает в себя восприятие 
речи собеседника на слух, что мы называем аудированием. Аудирование является сложной 
рецептивной мыслительно - мнемической деятельностью, связанной с восприятием, 
пониманием и активной переработкой информации, содержащейся в устном речевом 
сообщении [1, с. 161]. Понимание иностранной речи на слух представляет трудность для 
студентов, хотя большинство слов, которые они слышат им знакомо из обучения чтению. 
Необходимость наличия системы упражнений для обучения студентов аудированию 
продиктована тем, что с их помощью осуществляется развитие слуховых навыков.  

Система упражнений – это организация взаимосвязанных действий, расположенных в 
порядке нарастания языковых трудностей в различных видах речевой деятельности. 
Составными компонентами системы упражнений являются, как известно, группы, типы, 
виды упражнений и их расположение, соответствующее последовательности 
формирования навыков и умений, количество упражнений, форма и место их выполнения. 
Из этих компонентов постоянной остается лишь аргументированная последовательность 
расположения упражнений, прочие составляющие будут изменяться в зависимости от 
характера аудиотекстов, языковой подготовки обучающихся, сложности коммуникативных 
задач и других факторов [1, с. 179]. Основными составляющими являются упражнения для 
снятия лингвистических трудностей аудирования и формирования навыков и умений, все 
они направлены преимущественно на развитие фонетического слуха и установление 
дифференциальных признаков изучаемых фонем и интонем. Большое значение имеют 
упражнения, направленные на развитие грамматических и лексических навыков. 
Лексическая и грамматическая наполненность упражнений формируются в соответствии с 
изучаемыми темами. Слушание должно быть активным, поэтому оно всегда должно 
сопровождаться заданием, концентрирующим произвольное внимание учащегося на 
определенной характеристике фонемы или интонемы. Упражнения могут выполняться 
только на слух и с использованием графической опоры (печатного текста). В качестве 
примера упражнений, направленных на развитие фонетических навыков аудирования, мы 
можем привести следующие задания. 

Упражнения, направленные на развитие умения дифференциации близких по звучанию 
слов и словосочетаний. От обучающихся требуется: определить, одному или двум словам 
соответствует финальная часть высказывания; прослушать каждую реплику еще раз и 
записать ее. [2, с. 25] 

Упражнения, направленные на развитие умения соотнесения фонетического состава 
предложения с его значением. Обучающиеся должны: установить, идентичны или 
различны пары воспринимаемых на слух слов (предложений); установить, продолжением 
какого члена контрастной пары является реплика, предъявляемая визуально. [2, с. 21] 
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Упражнения, формирующие умение определения основной смысловой нагрузки в 
сложном предложении на основе интонации смысловых групп внутри него. 
Рекомендуемые задания: ответьте на вопросы преподавателя (а затем друг друга), 
пользуясь подстановочной таблицей, основанной на причинно - следственных связях 
между синтагмами; Продолжите любую из составленных вами реплик таким образом, 
чтобы это продолжение соответствовало коммуникативному намерению, выраженному 
интонационно [2, с. 52]. 

Для развития грамматических навыков аудирования используются упражнения на 
соотнесение различных грамматических форм со значением [2, с. 60]; дифференциацию 
омонимических форм грамматических аффиксов [2, с. 63]; дифференциацию глагольных 
форм, представляющих собой омонимы как результат редукции их звучания в устной речи 
[2, с. 66]; упражнения по выявлению в предложении сказуемого [2, с. 69]; определение 
грамматического ядра предложения [2, с. 91]. 

Формирование лексических навыков аудирования достигается при выполнении 
упражнений типа: опознавание отдельных слов и соотнесение их со значением [2, с. 102]; 
опознавание омонимов и определение их значений [2, с. 106]; прогнозирование слова в 
контексте на основе знания его лексической сочетаемости [2, с. 112]; выделение слов, 
относящихся к определенному кругу понятий [2, с. 115]; догадка о значениях ранее не 
встречавшихся слов [2, с. 136]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в настоящее время существует не 
только острая необходимость формирования аудитивной компетенции, но и достаточной 
теоретической базы, включающей описание сопутствующих процессу обучения 
трудностей, задач педагога и упражнений как средств решения поставленных задач. Тем не 
менее, данный аспект обучения иностранному языку оставляет преподавателю широкий 
простор для реализации творческих и педагогических способностей. 
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РЕГУЛЯЦИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ШАХМАТИСТОВ 

 
Возможность вредного влияния шахматной игры на здоровье начинается, естественно, 

там, где имеет место: 1) систематическая и более или менее частая игра; 2) участие в 
публичных состязаниях. При систематической же игре (от 15 часов в неделю), пагубно 
сказывается уже одно длительное сидение на месте с наклоненной вперед головой; как 
следствие: недостаточное снабжение организма игрока кислородом и уменьшение 
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экскурсии легких, а также конечностей. Если принять во внимание, и без того сидячий 
образ жизни современного человека, то эту нагрузку надо принимать во внимание. Тем 
более, что среди наших шахматистов очень большой процент людей слабых физически, 
большей частью конторского типа, профессиями [4, с. 47]. 

Вот, например, несколько данных о физическом состоянии 20 участников краевого 
шахматного турнира в Новосибирске. Большинство участников – люди длинно - узкого 
типа с недохваткой в весе. У трех четвертей участников различные расстройства здоровья: 
малокровие, болезни желудка, неврастения, у многих из них сутуловатость. У многих уже в 
середине турнира наблюдалось учащение пульса. У всех многолетний шахматный стаж; 
игре они посвящают в среднем 20 - 25 часов в неделю. Представители, в большинстве 
случаев, "сидячих" профессий, они все, за исключением троих, никакими видами 
физкультуры не занимаются [1, с. 85]. 

Утомляет ли их участие в турнире? Сами они по этому вопросу высказались 
отрицательно, но объективные данные говорят другое: после 2 - 5 часов игры сила кисти по 
динамометру падала у всех, в среднем, на 7 кг, а пульс учащался до 90 - 102 ударов в 
минуту. В ответственные же моменты игры пульс у некоторых доходил до 132, а у одного 
(маэстро Берлинский) даже до 150. В итоге автор обследования справедливо указывает, что 
"человек, уже по природе слабый, еще усугубляет свои физические дефекты, посвящая 
большинство своих досугов согбенному созерцанию шахматного поля, подчас в 
антигигиенической обстановке". Тем более, что большинство курящих шахматистов во 
время игры курит почти беспрерывно, а остальные обречены дышать спертым и 
прокуренным до синевы воздухом. Итак, опасность повышенной затраты нервно - 
психической энергии вполне реальна, доказывает обилие нервных и даже душевных 
заболеваний среди выдающихся шахматистов всех времен и народов вспомним хотя бы 
биографии Морфи, Пильсбери, Торре и др. 

Рассмотрим далее аспект лечения шахматами. Старческое слабоумие (оно же сенильная 
деменция, оно же старческий маразм) – заболевание, которым в России страдают почти два 
миллиона пожилых людей. Самая частая болезнь, вызывающая слабоумие, это болезнь 
Альцгеймера, на нее приходится до 70 % всех случаев заболевания. В настоящее время 
практика показывает на улучшение общего психического состояния у больных хотя бы 
изредка играющих в шахматы. Учёные из Германии же провели эксперимент, в результате 
которого неожиданно обнаружили, что в процессе игры в шахматы в равной степени 
задействовано и левое, и правое полушарие мозга, которые одинаково реагируют на 
изменение позиций шахматных фигур. 

А вот результаты, проводимые в старших классах школ: 1) Ученики, играющие в 
шахматы, успевают на «отлично» по точным предметам, усидчивы; 2) Ученики, которые 
хотели бы научиться играть в шахматы, учатся хорошо, любознательны, но более 
подвижны; 3) Те, кто ответил «не знаю» – учатся хорошо, но им не хватает 
целеустремленности, решительности; 4) Ученики, которые ответили «не хочу» – хорошо 
учатся по гуманитарным предметам, а точные даются сложнее; 5) Простые знания о 
шахматах (истории шахмат, о фигурах, о российских гроссмейстерах), оказались для 
большинства учеников неизвестными, 70 % ответили неверно [2, с. 14]. 

Проведенный опрос ребят, посещающих секцию шахмат, показал, что они преуспевают 
в математике, усидчивы, целеустремлены, умеют концентрировать свое внимание. Задавала 
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им и такой вопрос: «Что тебе нравится больше, математика или литература?» Частый ответ 
– математика. Любопытны и результаты среди самих игроков - шахматистов: они успешны 
и не имеют отметки «3» за I четверть.  

"Играя в шахматы - говорил Б. Франклин - мы приобретаем привычку не падать духом 
при современном состоянии наших дел, а надеяться на благоприятное изменение и упорно 
продолжать поиск новых возможностей" [3, с. 45]. Жизнь своего рода игра в шахматы, в 
которой мы часто имеем возможность выиграть и бороться с соперниками и противниками, 
в которой есть большое разнообразие хороших и дурных событий. Играя в шахматы, таким 
образом, вы можете научиться: 

1) Предвидению, умению немного заглядывать в будущее и взвешивать последствия, 
которые могут сопровождать какое - либо действие; 2) Осмотрительности, умению изучать 
шахматную доску, или поле действия, взаимоотношения различных фигур и положений, 
опасность, которой подвергается каждая в отдельности фигура, возможность помощи 
одной фигуры другой; 3) Осторожности, умению делать свои ходы не очень поспешно. 
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Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о 

сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о 
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передаче подрастающим поколениям житейского, производственного, духовного, в том 
числе и педагогического, опыта, накопленного предшествующими поколениями. 

 В чем же заключается сила народной педагогики, народных традиций? Ответ прост: 
прежде всего, в человечном, добром, гуманном подходе к личности воспитуемого и 
требовании с его стороны взаимообратного человеколюбивого отношения к окружающим. 
Именно цель «облагораживания» человеческой души и утверждалась в народной 
педагогике. Для решения этой задачи использовались самые различные средства.  

Народные праздники были настоящим кодексом неписаных норм и обязанностей, но 
только в художественно - эмоциональной форме. Так, например, в новогодних обрядах 
марийцев содержался целый комплекс норм, которые отражали хозяйственную, бытовую, 
семейную, общественно - социальную жизнь людей, критиковали в форме игры, комедии, 
пародии негативные стороны жизни, возвеличивали трудолюбивых людей, бичевали 
нравственно опустошенных [5, с.57 - 59]. 

Обряды, отображающие нравственные устои русского народа, закрепляющие чувства 
верности друзьям (подругам), развивающие эстетические чувства детей и содержащие в 
себе многие другие педагогические элементы, ярко представлены в таких праздниках, как 
Троица, Масленица, Кузьминки и т.д. Вот почему приобщение детей к народным 
национальным традициям целесообразнее проводить именно в форме детского праздника.  

Отечественные авторы отмечают, что сегодня чувство национальной принадлежности 
зарождается у наших детей задолго до того, как они переступили порог школы. «Дети 
становятся чувствительны к национальному фактору» – именно этим положением 
известного исследователя интернационального (поликультурного) воспитания детей Э.К. 
Сусловой обосновывается актуальность формирования этики межнационального общения 
уже у детей дошкольного возраста [2, с.644 - 646]. 

Педагог, обеспечивая национальное воспитание, формирует национальное самосознание 
ребенка путем обучения родному языку, путем ознакомления с обычаями, традициями, 
ценностными ориентациями народа. Воспитание чувств национальной гордости 
предполагает обязательное ознакомление ребенка с трудом, бытом, природой, и, конечно 
же, с искусством народа. 

Музыкальное искусство имеет богатый потенциал для воспитания у детей таких 
сложных чувств и отношений, как любовь к Родине, к родному краю, к городу, к родной 
природе. В этом случае она выступает эффективным средством формирования 
нравственных начал и чувства патриотизма у детей дошкольного возраста. 

Музыка – одна из составляющих компонентов организации каждого праздника. Обладая 
большой силой эмоционального воздействия, она создает определенный эмоциональный 
настрой в соответствии с основной темой торжества [4, с.6]. Однако следует отметить, что 
ее роль не ограничивается только второстепенным значением – фоновым звучанием, в 
некоторых случаях музыка является фундаментом для любого вида деятельности. 
Воспринимая музыку на праздниках, дошкольники глубже чувствуют и осознают 
окружающий его мир. Музыка вносит в жизнь ребенка радостные переживания, развивает 
фантазию [3, с.3 - 5]. Национальная же музыка воспитывает чувство сопричастности к 
истории и культуре своего народа. 

Русская народная музыка – традиционная музыка русского народа, очень значимая часть 
фольклора. Многие виды дошедших до нашего времени песен имеют языческие корни, 
иногда с влиянием христианской обрядовости. Среди основных жанров народной музыки 
можно выделить календарные обрядовые песни, свадебные, эпические, танцевальные и 
лирические песни. Народная музыка была больше песенной, чем инструментальной. 
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Приоритеты современного музыкального воспитания как детей, так и взрослых [1, с.355 - 
357]: 

 широкое использование фольклора (песни, частушки, попевки, заклички, поговорки, 
приговорки, дразнилки, прибаутки, игры). В русском песенном фольклоре сочетаются слово 
и музыкальный ритм. В нем отразились черты русского характера, его нравственные 
ценности – представления о добре, красоте, правде, уважении к человеку трудящемуся, 
семье, дружбе. Фольклор является источником познавательного и нравственного развития; 

 знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками. Обрядовые праздники 
тесно связаны с трудом и другими сторонами общественной жизни человека. В них 
присутствуют наблюдения за особенностями времен года, погоды, за поведением птиц и 
насекомых, растениями; 

 знакомство с русскими народными играми. В них заключается огромный потенциал 
для физического и социального развития ребенка; 

 знакомство с русскими народными музыкальными инструментами – струнные 
(балалайка, гудок, гусли), духовые (жалейка, рожок, свирель) и ударные (бубенцы, ложки). 
Входя в мир народной музыки и инструментов, ребенок подсознательно ощущает на себе 
«зов предков». Он осознает, что является неотъемлемой частью своей культуры. 

Таким образом, приобщая детей дошкольного возраста к музыкальному русскому 
наследию, мы воспитываем в них нравственные качества, чувство патриотизма, которое 
является неотделимой частью чувства национальной гордости. 
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 Современная социальная ситуация в мире характеризуется ростом локальных 

этнических конфликтов даже в тех странах, где исторически вместе живут различные 
нации и народности.  
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Этнокультурное образование предлагаем определить как целенаправленный процесс 
воспитания и обучения на материале и средствами этнической (то есть, народной) 
культуры, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
этнокультурных знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта этнокультурной 
деятельности и этнокультурных компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов в сфере народной культуры [1]. 

В Педагогическом институте СВФУ им. М.К. Аммосова действует учебно - научная 
лаборатория этнокультурного образования на базе научной школы Неустроева Н.Д., 
д.пед.н, профессора, в рамках которой с 70 - х гг. ХХ в. изучаются проблемы и перспективы 
сельских малокомплектных школ Северо - Востока России. В настоящее время заведует 
учебно - научной лабораторией этнокультурного образования им. А.Д. Семеновой к.п.н., 
доцент кафедры начального образования Т.А. Шергина.  

В лаборатории разработана этнопедагогическая концепция образования, изучены 
востребованность и возможность специальной подготовки учителей для малокомплектных 
и кочевых школ Севера. Силами учебно - научной лаборатории этнокультурного 
образования осуществляется подготовка, переподготовка и консультирование студентов, 
учителей по инновационным технологиям этнокультурного образования на основе 
принципа культуросообразности образовательного процесса, создается сеть 
экспериментальных площадок и опорных образовательных учреждений в региональной 
системе образования.  

Востребованность авторских этнокультурных технологий учителями позволяет нам 
предложить технологию совместной учебной деятельности учащихся в разновозрастном 
малом коллективе, построенной на сложившихся традициях присмотра и наставничества 
более старших детей над младшими, формирующие ответственность, взаимопомощь, 
личностное развитие каждого ребенка сельской школы (СО - технология). Авторские 
технологии: «Сатабыл» (Умение жить) П.П. Кондратьева и «СЭДИП» (Мышление на 
основе предчувствия) Е.П. Чехордуной, к.п.н., «Технологии этнопсихологии и 
этносоциологии в учебном процессе» У.А. Винокурова, д.с.н., профессор, а также известная 
технология КСО (ДЕМСОС) В.К. Дьяченко (г. Красноярск) лежат в основе разработки 
«СО–технологии». 

Технология строится с учетом возрастных этнокультурных особенностей развития и 
воспитания детей обоего пола. Вышеуказанные технологии соответствуют специфическим 
условиям малокомплектной сельской школы Севера и обеспечивают единство основного 
общего и дополнительного образования как фактора максимального раскрытия 
личностного потенциала учащихся. Этнокультурные образовательные технологии 
универсальны, т.к. могут успешно сочетаться с содержанием любого школьного предмета, 
любой государственной и инновационной образовательной программы, использовать 
содержание других инновационных технологий. При этом требуется только иное 
структурирование хода учебного процесса [2]. 

Предлагаемые технологии предлагается внедрять в практику современных школ, что 
возможно при условии освоения и реализации их учителями - практиками. С этой целью в 
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рамках данного проекта нами предлагается распространение опыта педагогических 
коллективов экспериментальных школ путем организации курсов повышения 
квалификации с целью обучения СО - технологии педагогов малокомплектных школ. 
Кроме того, на данном этапе в Педагогическом институте СВФУ реализуется единственная 
образовательная программа подготовки бакалавров по новому совмещенному профилю 
«Начальное образование и тьюторство в основной малокомплектной и кочевой школе 
Севера». Данный задел позволяет авторам проекта предложить разработку и внедрение в 
педагогических вузах образовательных модулей «Педагог - тьютор малокомплектной и 
кочевой школы», которые предполагают изучение указанных технологий и путей 
модернизации малокомплектных школ и включены в программы бакалавриата и 
магистратуры по любым педагогическим профилям [3].  

Разработчики инновационного проекта имеют целью показать, что этнокультурные 
образовательные технологии могут работать «в штатном режиме» и могут стать точным 
инструментарием формирования требуемых универсальных учебных действий в школе и 
компетенций в ССУЗе и вузе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бакланова Т.И. Этнокультурная педагогика: проблемы русского этнокультурного и 
этнохудожественного образования: монография — Саратов: Издательство «Вузовское 
образование», 2015. — 155 с. 

2. Кожурова А.А. , Шергина Т.А. Воспитание младших школьников в поликультурной 
среде: учебное пособие — Якутск: Издательский дом СВФУ, 2016. —208 с. 

3. Неустроев Н.Д., Неустроева А.Н. Этнокультурное образование будущих учителей 
для школ коренных народов Севера // Этнокультурное образование в дальневосточном 
федеральном округе Российской Федерации: коллективная монография — Якутск: Медиа - 
холдинг «Якутия», 2015. —416 с. 

© Т.А. Шергина, С.Николаева, 2016 
 
 
 
УДК 371 

Н.Г. Старостина, студент 4 курса 
Т.А. Шергина, к.п.н., доцент,  

научный руководитель 
ФГАОУ ВПО СВФУ 

г. Якутск, Российская Федерация 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ 
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Детство - это особый мир, своеобразная культура в культуре, область, полная загадок и 

непознанных явлений. Это мир со своими правилами поведения, мир фантазии и игр, 
воспринимаемый как реальность. Ребенок одушевляет окружающий его мир, вносит в него 
эмоциональную окраску. Он преобразует в своем воображении предметы 
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действительности, например, палка становится у него самолетом или лошадкой, а 
взаимодействия со сверстниками драматизируются [1, с.56]. 

Наиболее традиционным является взгляд на этническую социализацию как на 
инкультурацию, то есть социализацию в конкретных этнокультурных условиях. Проблема 
социализации детей, подростков, юношей в различных этнокультурных условиях довольно 
давно исследуется. 

Процесс инкультурация начинается с момента рождения – с приобретением ребенком 
первых навыков и освоения речи, происходит без специального обучения, а в ходе 
повседневного взаимодействия с взрослыми и на основе накопления собственного опыта. 
Конечным результатом является данного процесса – человек компетентный в языке, 
ритуалах, ценностях своей культуры. Процесс социализации и инкультурации протекает 
одновременно, и без вхождения в культуру человек не может существовать как член 
общества. Выделяются два этапа инкультурации: этап детства и взрослости. Для нас 
интересен первый этап, где дети осваивают язык, нормы и ценности культуры, но ребенок 
ограничен в правах выбора или оценки этих норм, он их «впитывает», управляемый 
взрослыми через систему наказаний и поощрения [2, с.78].  

Пожалуй, большинство специалистов в области наук о человеке согласятся с тем, что 
наибольшие достижения этнопсихологии связаны с изучением проблем социализации. 
Некоторые теоретики даже выделяют этнографию детства в качестве самостоятельной 
субдисциплины, имеющей свои теории и методы исследования. Современные 
сравнительно - культурные исследования социализации детей охватывают широкий круг 
тем, которые условно можно разделить на четыре группы: изучение процесса 
социализации, ее средств, методов и специфических способов освоения детьми культуры 
своего народа; исследование взаимосвязи между воспитанием детей и другими аспектами 
жизнедеятельности общества. Особое внимание уделяется социальным институтам, 
определяющим цели и средства воспитания и контролирующим его результаты; сравнение 
обусловленных культурой непосредственных результатов социализации. В этом случае 
исследователей интересует, чем отличаются дети, выросшие в разных социокультурных 
средах, каковы их ценности, идеалы, стереотипы поведения; изучение отдаленных 
результатов социализации, т.е. присущей культуре взаимосвязи между методами 
воспитания ребенка и характером взрослого человека, что, как известно, являлось исходной 
проблемой теории «Культура и личность» [4, с.32]. 

Но какие бы проблемы ни изучались, все они связаны с вхождением ребенка в культуру 
своего народа – инкультурацией, если воспользоваться термином, который ввел в 
культурантропологию М. Херсковиц.  

По мнению М. Херсковиц «инкультурация» - процесс освоения человеком присущего 
культуре миропонимания и поведения, в результате чего формируется его когнитивное, 
эмоциональное и поведенческое сходство с представителями рассматриваемой культуры.  

Херсковиц выделяет два этапа инкультурации, единство которых на групповом уровне 
обеспечивает нормальное функционирование и развитие культуры:  

• Детство, когда происходит освоение языка, норм и ценностей культуры. Ребенок, по 
мнению Херсковица, хотя и не является пассивным элементом процесса инкультурации, 
скорее инструмент нежели игрок. Взрослые, применяя систему наказаний и поощрений, 
ограничивают его права выбора или оценки.  
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• Зрелость. Вхождение в культуру не заканчивается с достижением человеком 
совершеннолетия. Основная черта второго этапа – возможность для индивида в той или 
иной мере принимать или отбрасывать то, что ему предлагается культурой, возможность 
дискуссии и творчества. Поэтому инкультурация в период зрелости открывает дорогу 
изменениям и способствует тому, чтобы стабильность не переросла в застой, а культура не 
только сохранялась, но и развивалась [2, с.44]. 

В современной практике в этнопϲᴎхологии используется еще одно понятие – культурной 
трансмисϲᴎи, включающей процессы инкультурации и социализации и представляющей 
собой механизм, с помощью которого этническая группа «передает себя по наследству» 
своим новым членам, прежде всего детям. Используя культурную трансмисϲᴎю, группа 
может увековечить свои особенности в последующих поколениях с помощью основных 
механизмов научения. Обычно выделяются три вида трансмисϲᴎи:  

• вертикальная трансмисϲᴎя, в процессе которой культурные ценности, умения, 
верования и т.п. передаются от родителей к детям;  

• горизонтальная трансмисϲᴎя, когда от рождения до взрослости ребенок осваивает 
социальный опыт и традиции культуры в общении со сверстниками;  

• «непрямая» трансмисϲᴎя, при которой индивид обучается в специализированных 
институтах социализации (школах, вузах), а кроме того на практике – у окружающих его 
помимо родителей взрослых (родственников, старших членов общины, соседей и т.п.) [5, 
с.86]. 

Стиль воспитания, принятый в той или иной культуре, зависит от многих факторов: от 
содержания преобладающей хозяйственной деятельности, от социальной структуры 
общества, от структуры семьи и т.д. 

Тип культуры и стиль воспитания приводит к закреплению определенных форм 
поведения детей и взрослых. В сравнительном исследовании в трех культурах, 
проведенных нами исследованиями младшим классам, были выделены 8 основных типов 
поведения детей: ищет помощь (5 детей), ищет внимания (8 детей), ответственно советует 
(4 детей), предлагает поддержку (10 детей), проявляет дружелюбие и общительность (7 
детей), делает замечания (3 детей), проявляет физическую агрессию (0 детей), оскорбляет (2 
ребенка). 

 Их распространенность от культуры к культуре меняется, хотя проявления 
общительности встречается везде чаще всего. На втором месте у детей долган занял поиск 
внимания, у эвенов и якутов – предложение помощи. 

Таким образом, в эвенских культурах большое значение приобретает нормы 
родственной и соседской взаимопомощи, развиваются коллективистские черты личности, 
дети привыкают помогать родителям в повышении экономического благополучия семьи и 
в заботе о младших. 
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ПРОБЛЕМА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
В настоящее время быстрый темп развития и распространения современных 

информационных и телекоммуникационных технологий приобретает характер масштабной 
информационной революции, которая оказывает огромное влияние на экономику, 
политику, финансы, управление, культуру, науку и иные сферы жизнедеятельности 
общества в рамках национальных границ и в мире в целом. Информационно - 
технологическая революция, определяет движение к информационному обществу, иными 
словами - обществу знания [5]. 

В отечественной науке исследованием информационного общества в разные годы 
занимались следующие исследователи: А.И. Ракитов, А.Д. Урсул, Н.Н. Моисеев, И.А. 
Негодаев, В.Г. Афанасьев, В.З. Коган и т.д. Тем не менее, вопросы формирования 
межэтнической толерантности в условиях информационного общества требуют серьезной 
проработки. Так, нам представляется возможным и необходимым использование средств 
массовой информации в данных целях. 

СМИ в современных условиях играют значительную роль в формировании 
межэтнической толерантности общества. Затрагивая разного рода проблемы, в том числе 
национального и этнического характера, средства массовой информации воздействуют 
непосредственно на сознание общества, меняя стереотипы и мировоззрение людей. В 
зависимости от характера транслируемой информации, формируются соответствующие 
межэтнические отношения и межэтническая толерантность в современном мире. 

Так, по мнению В.И. Даля толерантность - это ценностное отношение человека к людям, 
выражающееся в признании, принятии и понимании им представителей иных культур; – 
терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. В словаре С.И.Ожегова 
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толерантность рассматривается как терпимое отношение к чему - нибудь, умение без 
вражды, терпеливо относиться к чужому мнению, характеру [6]. 

Межэтническая толерантность рассматривается как уважительное отношение к 
этническим, религиозным, культурным и другим отличиям, способность принятия другого 
в его этнокультурной инаковости на основе принципов гуманизма и общечеловеческой 
морали. 

Наибольший интерес ученых порождает исследование содержания проблемы на основе 
последующих подходов: 

 - онтологический (П.К. Гречко, В.М. Золотухин, Й. Подгорецкий, М.Б. Хомяков и иные), 
в рамках которого изучаются единые проблемы в постановлении межнациональном 
толерантности; 

 - аксиологический (Н.М.Лебедева, М.П. Мчедлов; А.Н. Татарко, В.Ю. Хотинец и иные), 
представители которого расценивают толерантность как основание и механизм 
преемственности народной идентичности; 

 - общественно - философский (И. Апине, Г.Л. Бардиер, Н.М.Борытко, А.О.Быков, P.P. 
Валитова, В.А.Васильев); 

 - типологический (В.А. Лекторский, М. Уолцер, М.Б. Хомяков и иные), в рамках 
которого поясняется формирование и становление единых видов толерантности [4,5]. 

Полиэтничность и многоконфессиональность Российской Федерации - ее роскошь, 
большое многознаменательное достояние, которым следует разумно распорядиться [2]. Как 
для этносов, так и для отдельных людей большое значение имеют этнические 
взаимоотношения в государстве. Разрушение Советского Союза, утрата идентичности и 
самоназвания «советский народ», глубокий упадок экономики, идеологии, политики, 
правительственного строительства, регресс жизненных сил общества подорвали 
государственное самосознание народов. В конце ХХ века рост недовольства народов, 
населяющих Российскую Федерацию, экономическим и политическим состоянием 
государства перерос в плоскость межнациональных обид и противостояний. В социальном 
сознании народов, населяющих РФ в конце ХХ века чаще возбуждались отрицательные 
факторы исторической памяти, а ценности дружбы, целостности, взаимопонимания, 
положительного сотрудничества, толерантности народов сместились на второй план [1]. 

Таким образом, можно заключить, что вне зависимости от этноса и государства, очень 
большое значение имеет положение этнических взаимоотношений в государстве в 
условиях информационного общества. В данном контексте огромное значение имеет 
влияние средств массовой информации, как основного источника формирования 
межэтнической толерантности в условиях информационного общества. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

НАВЫКА ЧТЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
В связи с включением в систему образования детей с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью, которых ранее относили к категории «необучаемых», требуются иные, 
отличные от традиционных, подходы к оцениванию доступных для них ожидаемых 
предметных и личностных результатов освоения программы. В частности, актуальна 
проблема оценивания навыка чтения, т.к. большинству обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью доступно овладение навыком чтения с применением 
специфических подходов к обучению (А.К.Аксенова, И..М Бгажнокова, А.Р. Маллер и др.), 
а его сформированность оптимизирует процесс социализации в обществе детей данной 
категории.  

Общепринятым является положение о построении обучения, ориентированного на зону 
"ближайшего развития" с учетом результатов обследования, но в нормативно – правовых и 
организационных документах последних лет, регламентирующих обучение детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отражены лишь общие 
подходы к системе оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью. Отмечено, что система оценки должна «позволять 
осуществлять оценку динамики учебных достижений», представлены требования к 
текущей (полугодовой), промежуточной (годовой) и итоговой (за весь период обучения) 
оценке [3, с. 363; 4, с. 41]. Данный подход нацелен на выявление эффективности обучения, 
но не является достаточно чувствительным, чтобы определить прогресс в течение коротких 
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периодов времени и обнаружить небольшие продвижения в развитии навыков; что 
позволит педагогам оперативно реагировать и гибко корректировать программы для 
улучшения результатов обучения.  

Для восполнения выше обозначенных дефицитов в образовательной практике нами 
составлен набор диагностических заданий для оценивания сформированности навыка 
чтения у обучающихся с умеренной умственной отсталостью, который соответствует 
следующим требованиям: 
 Комплексность, т.е. возможность охватить все аспекты и этапы формирования 

учебного навыка; 
 Чувствительность к минимальным продвижениям обучающихся за короткий период. 
Для оценивания навыка чтения мы предлагаем следующие серии заданий (каждая серия 

представлена в отдельном альбоме) [2, с. 153]: 
1. Найди такое же изображение (демонстрируется символическое изображение, ученик 

должен показать такое же из 3 - х предложенных); 
2. Покажи изображение (называется слово, ученик должен показать соответствующее 

изображение из 3 - х предложенных); 
3. Найди такую же букву (демонстрируется буква, ученик должен показать такую же из 

3 - х предложенных); 
4. Покажи букву (называется буква, ученик должен показать её из 3 - х предложенных); 
5. Покажи первую букву в слове (называется слово, демонстрируется предметная 

картинка на это слово, ученик должен показать первую букву слова из 3 - х предложенных); 
6. Покажи последнюю букву в слове (называется слово, демонстрируется предметная 

картинка на это слово, ученик должен показать последнюю букву слова из 3 - х 
предложенных); 

7. Покажи слог (называется слог, ученик должен показать его из 3 - х предложенных); 
8. Покажи слово (называется слово, демонстрируется предметная картинка на это 

слово, ученик должен показать написанное слово из 3 - х предложенных); 
9. Закончи предложение (написано начало предложения, ученик должен показать слово 

из 3 - х предложенных, подходящее по смыслу); 
10. Подбери картинку к предложению (написано предложение, ученик должен показать 

соответствующую сюжетную картинку из 3 - х предложенных). 
По каждой серии заданий составлено не менее 60 заданий, разделенных по несколько 

уровней сложности. Уровни сложности по сериям определялись нами в соответствии с 
принципом поэтапности и методикой обучения чтению. Например, серия заданий на 
обследование умения читать слоги включает четыре уровня сложности: чтение обратных, 
прямых, закрытых слогов и слогов со стечением согласных.  

Кроме того, при проведении обследования мы предлагаем учесть следующие 
особенности детей с умеренной умственной отсталостью: 
 Отсутствие общеупотребительной речи у значительной части детей данной 

категории (по данным Л.М.Шипицыной – 25 % ), которое делает неэффективным 
обследование у них навыка чтения общепринятым методом прочтения вслух. Мы 
предлагаем использовать невербальную реакцию (указательный жест) в качестве ответа, 
предлагая показать правильный ответ из 3 предложенных вариантов. 
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 Нарушения нейродинамики, которые обуславливают необходимость учета не 
только количественных показателей, но и характера и меры оказываемой помощи. Поэтому 
после первого неправильного показа допустимо оказание организующей либо 
стимулирующей помощи. Правильный показ после первого предъявления оценивается в 2 
балла, после оказания помощи либо с самокоррецией – 1 балл, отсутствие ответа либо 
неправильный показ даже после оказания помощи – 0 баллов. 

Отдельно следует отметить «правило трех ошибок», которое заключается в следующем: 
если ученик допускает три ошибки подряд, то обследование по данной серии 
приостанавливается. Соблюдение данного правила обеспечивает минимизацию временных 
затрат. 

В заключении следует отметить границы применения предлагаемого нами стимульного 
материала: 

1. Представленный материал может быть использован также при проверке навыка 
чтения вслух (при обследовании детей, владеющих речью), а также при обследовании 
навыка чтения обучающихся с легкой умственной отсталостью, испытывающих стойкие 
трудности в овладении навыком чтения; 

2. Нецелесообразно использовать данный оценочный материал в процессе обучения. 
 На наш взгляд, даже при неуспешном выполнении заданий, демонстрирующем 

несформированность умения, важно моделировать ситуацию успешности для ученика, 
обеспечивать положительную эмоциональную окрашенность учебной деятельности, но при 
этом быть честным с ребенком, не формировать у него ложного завышенного мнения о 
собственных способностях [1, с. 63]. Для этого педагог обозначает факт невыполнения 
заданий, но переключает ребенка на более простое доступное задание. Например, 
предлагает выбрать понравившуюся картинку и рассказать, что на ней нарисовано. Для 
детей с отсутствием общеупотребительной речи педагог может организовать 
«формальный» диалог: показать понравившуюся картинку, ответить на вопросы по 
картинке с помощью жестов.  
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В наше время шахматы выполняют социальную функцию, когда ведется популяризация 

шахмат среди лиц с ограниченными возможностями: 1) определение лучших спортсменов с 
целью приглашения в дальнейшем на соревнования более высокого статуса; 2) повышение 
спортивного мастерства молодых шахматистов и шахматистов с ограниченными 
возможностями; 3) пропаганда здоровья и привлечение лиц с ограниченными 
возможностями к занятиям интеллектуальными видами спорта; 4) социальная и физическая 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями [3, с. 14]. 

Соблюдение тишины в игровом зале, уважительное отношение к противнику и другим 
спортсменам, дружественное рукопожатие до и после партии – все это этика шахмат, 
которая актуальна и в жизни. В сообщении французской хроники о прибытии в 1685 году к 
Людовику XIV московского посольства говорится: «Эти русские превосходно играют в 
шахматы; наши лучшие игроки перед ними школьники». Недаром русская пословица 
гласит: "Дожили до мата: ни хлеба про голод, ни дров про хату!" т.е. речь идет о увлечении 
шахматами настолько, что нередко при проигрыше в те времена закладывали имущество. 
Таким образом, в область профессионального интереса валеологии попадают спортсмены, 
т.к. спортивная медицина часто не справляется со своей функцией сохранения здоровья 
спортсмена. 

Но мнение многих тренеров выразил известный воронежский тренер Павел Сиротин в 
своей статье: «Про результат в шахматах женщины по жизни ближе к золотой середине, 
многие из них любят саму игру, причем независимо от силы игры, но для них менее важен 
сам результат. Нечто похожее можно увидеть у любителей шахмат, скажем играющих в 
парке. А вот среди сильных игроков результат - это почти все. Как пример посмотрите на 
среднестатистического 1 - разрядника после поражения, на почти любую женщину, или на 
мастера или МГ мужчину. Мужчины более амбициозны, от этого стремятся к результату. 
Это не хорошо и не плохо это данность» [1, с. 85]. 

В шахматах сочетаются элементы науки, искусства и спорта. Науки потому, что 
современная шахматная теория это тысячи статей и книг с партиями, их анализом, 
выводами, комментариями. Искусства потому, что шахматную партию невозможно 
рассчитать до конца, в ней всегда останется место интуиции и воображению. И грамотно 
проведенная партия или комбинация не уступает в своей гармонии и эстетичности 
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картинам и музыкальным произведениям – конечно, чтобы ее оценить по достоинству, 
необходимо обладать достаточным уровнем игры. И, наконец, спортивный аспект в 
шахматах проявляется в соревнованиях любого уровня – от финала чемпионата мира до 
игры в блиц на скамейке в парке. Потому, что в шахматах, как и в самой жизни, есть место 
всевозможным проявлениям: радости победы и горечи поражения, успеху и неудачи, 
везенью и глупым просчетам, риску и страху, интуиции и глубоким расчетам. Тут есть всё! 
Шахматы являются очень удачной моделью для изучения готовности к риску. Здесь риск 
не сводится к азарту, как например, в карточных играх, а является осознанной стратегией 
принятия решений. Под риском в шахматах следует понимать принятия решений (ходов), 
которые резко и, что самое главное, до конца неопределенным образом меняют ход партии. 
Такие хода невозможно рассчитать до конца, и шахматист принимает решения 
основываясь на интуиции. Риск является важнейшим элементом игры. Н. Крогиус 
проводил исследования риска. Он изучал партии последнего тура, где одной из сторон для 
достижения нужного турнирного результата нужно было сделать как минимум ничью (не 
проиграть, но можно и не выиграть), его выводы сводились к следующему: там, где 
готовность к риску была снижена и наблюдалась явная тенденция играть, как можно более 
надежно, количество проигрышей было гораздо выше, нежели в партиях, где готовность к 
риску оставалась на обычном уровне [4, с. 46].  

Шахматы являются удивительной игрой правила, которой выучить можно за пару часов, 
но стать настоящим мастером можно лишь потратив годы, пройдя через сотни поражений и 
побед, эта игра – калька с нашей жизни, в ней как в зеркале отражается наш характер, со 
всеми сильными и слабыми сторонами. В настоящее время появилась тенденция играть в 
шахматы с компьютером. Объясняется это еще и тем,что азарт обхитрить умную машину 
возрастает до максимума. Уж очень трудно выиграть партию у компьютера. Конечно, игра 
в шахматы с электронным прибором не является чем, то опасным и вредным,если это в 
меру. Но игра с компьютером не заменит зрительного контакта между людьми и обмену 
между собой энергетикой и психологическими флюидами. 

Сейчас методом перебора компьютеры исчерпывающе проанализировали все 
пятифигурные эндшпили и некоторые шестифигурные. Но как смоделировать инициативу, 
жертву ради атаки, как оценить позиции с нестандартным соотношением материала? Для 
этого требуется многоходовые анализы и перебор многочисленных ответвлений [2, с. 105]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алифиров А.И., Михайлова И.В. Базовые компоненты системы подготовки 
шахматистов / Алифиров А.И., Михайлова И.В. // Учебно - методическое пособие. М.: 
Столица, 2016. – 116с. 

2. Алифиров А.И., Михайлова И.В. «Искусственный интеллект» в шахматах / Алифиров 
А.И., Михайлова И.В. // Инновационная наука. – 2016. – № 3 - 2. – С. 105 - 106. 

3. Алифиров А.И., Михайлова И.В. Новые методы подготовки юных 
высококвалифицированных шахматистов / Алифиров А.И., Михайлова И.В. // Символ 
науки. – 2016. – № 3 - 2. – С. 13 - 14. 

4. Козлов А.Н., Михайлова И.В., Алифиров А.И. Практические аспекты обучения 
шахматной игре / Козлов А.Н., Михайлова И.В., Алифиров А.И. // Альманах мировой 
науки. – 2016. – № 2 - 2 (5). – С. 46 - 47. 

© Р.А. Юксеев, 2016 



221

УДК 37.04 - 053  
И.В. Яшков 

магистрант, КГПУ им. В.П. Астафьева, 
г. Зеленогорск, Российская Федерация 

 
УЧЁТ ВОЗРАСТНЫХ АНАТОМО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ  
 
Для обеспечения нормального физического развития ребенка необходимо рассчитывать 

ему нагрузку на физических занятиях и учитывать и анатомические особенности, а также 
функциональные возможности организма растущего организма. Особенности движений 
детей, их координационные возможности от возраста к возрасту значительно изменяются, 
что существенно влияет на организацию занятий по физической культуре. Знание 
возрастных особенностей развития ребенка поможет подобрать физические упражнения, 
закаливающие процедуры, следить за физическим и психическим развитием детей. 

Организм дошкольника интенсивно развивается. На протяжении первых семи лет жизни 
у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их 
функции. Основными показателями физического развития ребенка являются рост, масса 
тела и окружность грудной клетки. Зная эти показатели можно сравнить данные 
физического развития конкретного ребенка в группе со средними показателями развития 
детей соответствующего возраста (см. таблице 1). 

 
Таблица 1 

Средние показатели физического развития дошкольников  
(по данным 2014 - 2016 гг.) 

Возраст Пол 

Антропометрические показатели 

Рост, см ± Масса тела, кг ± Окружность грудной 
клетки, см ± 

городские 
дети 

сельские 
дети 

городские 
дети 

сельские 
дети 

городские 
дети 

сельские 
дети 

2 года 
м 88,2 

±4,8 
88 

±4,25 
13,2 

±1,97 
13,7 
±2,2 

51,5 
±2,12 

51,9 
±2,72 

д 86,5 
±4,76 

86,1 
±4,58 

12,4 
±1,32 

12,8 
±1,58 

50,8 
±2,4 

50,9 
±2,82 

3 года 
м 98,1 

±4,66 
98 

±4,95 
15,5 

±1,42 
15,7 

±1,65 
53,2 

±2,43 
53,3 

±2,83 

д 96,7 
±4,59 

96,4  
±5,28 

15,3 
±1,34 

15,3 
±1,72 

52,1  
±2,57 

52,6 
±2,85 

4 года 
м 101,7 

±2,32 
103,4 
±5,58 

16,8 
±0,99 

16,6 
±1,78 

53,6 
±1,44 

56,6 
±3,02 

д 100,7 
±2,74 

102,4 
±5,01 

16,2 
±1,22 

15,9 
±1,55 

52,7 
±1,12 

54,3 
±3,07 

5 лет м 109,2 
±2,86 

108,8 
±4,75 

18,8 
±1,25 

18,9 
±2,72 

55,7 
±1,43 

58,3 
±3,09 
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Возраст Пол 

Антропометрические показатели 

Рост, см ± Масса тела, кг ± Окружность грудной 
клетки, см ± 

городские 
дети 

сельские 
дети 

городские 
дети 

сельские 
дети 

городские 
дети 

сельские 
дети 

д 110,3 
±2,71 

107,8 
±3,75 

18,5  
±1,72 

18,1  
±1,69 

53,6 
±1,61 

55,5 
±1,76 

6 лет 
м 116,7 

±2,78 
115,3 
±4,9 

21,4 
±2,41 

21,0 
±2,21 

58,7 
±1,85 

60,5 
±2,88 

д 115,3 
±3,3 

115,0 
±5,23 

21,2 
±2,65 

20,7 
±3,15 

58,3 
±1,93 

59,2 
±3,5 

7 лет 
м 123,1  

±3,48 
122,4 
±4,55 

24,2 
±2,09 

23,2 
±2,54 

61,0 
±2,08 

61,4 
±2,48 

д 122,2 
±4,05 

121,2 
±5,56 

23,7 
±2,09 

23,5 
±3,42 

59,8 
±2,64 

61,0 
±3,68 

 
Следует помнить, что ребенок с избыточным весом не может быть отнесен к категории 

хорошо физически развитых детей. Даже при повышении массы тела на 15 - 20 % у детей 
снижается работоспособность, повышается раздражительность, могут возникнуть 
нарушения опорно - двигательного аппарата. 

Следует учитывать, что на протяжении дошкольного возраста накопление веса и 
увеличение роста колеблется — в одни периоды дети быстрее вытягивается вверх, а в 
другие быстрее прибавляет в весе. Так, обычно в годы от четырех до шести увеличение 
роста ребенка заметнее (за два года до 15 см), чем прибавка в весе (до 5 кг); поэтому порой 
создается впечатление, что ребенок худеет. Между тем именно в эти годы начинается 
заметное накопление мышечной силы, увеличивается выносливость, растет подвижность 
[2,с. 98]. 

Чтобы обеспечить нормальное физическое развитие ребенка, дать ему необходимую 
нагрузку на физических занятиях необходимо учитывать и анатомические особенности, а 
также функциональные возможности организма ребенка. Особенности движений детей, их 
координационные возможности от возраста к возрасту значительно изменяются, что 
существенно влияет на организацию занятий по физической культуре. 

Мышечная система у детей формируется на основе развития нервной системы и 
увеличения массы скелетных мышц, причем происходит этот процесс неравномерно. В 
раннем возрасте кости ребенка богаты кровеносными сосудами, содержат небольшое 
количество солей. Они эластичны, гибки, легко деформируются и искривляются, так как 
костная система 2—3 - летних детей имеет значительные зоны хрящевой ткани, слабые, 
мягкие суставы и связки. У детей еще нет устойчивых изгибов позвоночника, которые 
появляются лишь к 4 годам. Все это надо учитывать при проведении занятий по 
физической культуре. Например, если упражнение выполняется лежа на спине, 
необходимо, чтобы ребенок лежал прямо. Исключаются упражнения силовые (перенос 
тяжестей, висы на руках и т. п.) и связанные с длительным пассивным ожиданием. 
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Особое внимание рекомендуется уделять развитию свода стопы, так как на втором и 
частично на третьем году жизни она уплощена. Поэтому полезно упражнять детей в 
приподнимании, ходьбе на носках, ходьбе по наклонной плоскости и ребристой доске. 

Маленькие дети дышат поверхностно, часто, неравномерно, так как дыхательная 
мускулатура еще не вполне сформирована. Развитие организма ребенка, овладевающего 
ходьбой, приводит к перестройке процесса дыхания и постепенному укреплению 
соответствующих органов. Нормализуется частота, появляется грудобрюшной, а затем 
грудной тип дыхания, увеличивается, емкость легких. Дыхание учащается только при 
возбуждении или физических нагрузках. Учитывая особенности дыхательной системы 
дошкольников, следует позаботиться о том, чтобы они как можно больше бывали на 
свежем воздухе. 

Продолжительные физические и психические напряжения могут отрицательно 
сказываться на деятельности сердца и приводить к нарушениям его функции. Поэтому 
следует с большой осторожностью дозировать физическую нагрузку на организм ребенка. 
Работа сердца находится в тесной взаимосвязи с развитием мышц. Регулярные занятия 
тренируют сердечную мышцу, приводят к постепенному уменьшению частоты пульса. 

Если ребенок испытывает положительные эмоции, то это активизирует его, способствует 
нормальной деятельности сердечно - сосудистой и нервной систем. Содержание 
упражнений должно увлечь, заинтересовать ребенка. Не следует заставлять его заниматься 
— принуждение вызывает естественный протест, рождает отрицательные эмоции. 

Правильно поставленная работа по развитию движений положительно влияет на 
активизацию зрения и слуха [1, с.103]. 

При планировании занятий обязательно следует учитывать и возрастные особенности 
детского организма, т. к. на протяжении 2 - 7 лет они весьма изменчивы. 

Дети в возрасте от двух до четырех лет проходят нелегкий путь накопления жизненно 
необходимых умений, навыков и привычек. 

Двухлетние дети начинают осваивать прыжки. Вначале это ритмичные полуприседания 
с попыткой слегка оторвать ступни от пола, затем подпрыгивания на месте, прыжки с 
небольшого возвышения, прыжки через предмет и на небольшое расстояние. У трехлетних 
детей отталкивание при прыжке становится энергичным, они могут регулировать силу 
толчка. 

На третьем году жизни ребенка развитие движений у него преобладает над развитием 
других функций. Дети овладевают всеми основными движениями. Совершенствуется 
ходьба, начинается выравнивание длины последовательных шагов, возникает 
прямолинейность направления передвижения. В этом возрасте детей привлекает 
усложненная ходьба: с преодолением препятствий в виде горки, лесенки, 
комбинированного мостика, на который можно подняться вверх и спуститься вниз, с 
перешагиванием через предметы и канавки. Дети любят переносить предметы, выполняя с 
ними на ходу несложные действия. Дети успешно лазают по вертикальной лесенке, любят 
нажимать на педали велосипеда, с удовольствием играют с мячом [3, с.75]. 

К четвертому году жизни завершается анатомическое созревание всей моторной системы 
ребенка. Четырехлетний ребенок легко бегает, прыгает на одной ноге. У него прочно 
выработан механизм координации различных движений и поддержания равновесия. 
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К пяти годам жизни значительно увеличивается мышечная масса, особенно нижних 
конечностей, возрастают сила и работоспособность мышц. Однако дети еще не способны к 
значительным мышечным напряжениям и длительным физическим нагрузкам.  

К шести - семи годам в основном завершается формирование ткани легких и 
дыхательных путей. Однако развитие органов дыхания в этом возрасте еще полностью не 
заканчивается: носовые хода, трахеи и бронхи сравнительно узкие, что затрудняет 
поступление воздуха в легкие, грудная клетка и ребра не могут опускаться на вдохе так 
низко, как у взрослого. Поэтому дети не могут делать глубоких вдохов и дышат чаще, чем 
взрослые [4, с.85].  

Забота о физическом воспитании должна начинаться с создания благоприятного 
эмоционального микроклимата, обеспечения четко установленного режима дня, 
правильного питания, систематического закаливания, широкого использования физических 
упражнений в жизни детей. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОМЕНКЛАТУРЫ ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НА ОСНОВЕ РЕВЕНЯ ТАНГУТСКОГО, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
 

Лекарственные травы издавнаприменялись для лечения различных заболеваний и 
современная медицина все чаще отдает предпочтение лекарственным средствам, на основе 
лекарственного растительного сырья, мотивируя низким токсическим эффектом. Одним из 
лекарственных растений, активно используемым в китайской медицине, является ревень 
тангутский (ревень дланевидный тангутскийRheumpalmatumL. var. tanguticumRegel). 
Известно, что в китайской энциклопедии «Бань - Цао» (3000лет до н.э.) ревень отнесен к 
группе слабительных средств[1, 2]. На данный момент в китайской медицине существует 
более 800 рецептов, в состав которых входят корни ревеня. Существует даже особое 
название сырья ревеня «DaHuang». Широкое применение препаратов ревеня обусловлено 
фармакологическим действием, которое он оказывает, а именно: увеличивая перистальтику 
кишечникаи снижая всасывание воды, устраняет запоры, обладает желчегонным, 
бактерицидным действием на грамположительную флору, снижает уровень холестерина в 
крови, т.е. благоприятно воздействует на весь желудочно - кишечный тракт[3, 4]. 
Использование ревеня в китайской медицине обусловлено также и ресурсным фактором, 
ведь родина ревеня - Юго - Западный Китай, Тибет и прилегающие районы центральной 
Азии [1]. В нашей стране ревень активно выращивается и запасается в Московском совхозе 
Новосибирской области и на производственных плантациях Московской 
экспериментальной базы ВИЛАР. На отечественном рынке представлено сырье как 
Российских, так и зарубежный фирм (Таблица 1). Номенклатура препаратов ревеня на 
отечественном рынке не велика: корень ревенявыпускается в виде порошка, таблеток, 
сухого экстракта, сиропа, входит в состав препарата Валоседан[3]. Помимо лекарственных 
препаратов ревень входит в состав биологически активных добавок к пище, 
производимыми как отечественными, так и зарубежными фирмами (Таблица 1) (Рисунок 
1)[3]. 

 
Таблица 1 - Наименования лекарственных средств, на основе ревеня тангутского 

Страна 
производитель 

Лекарственное растительное сырье Биологически активные 
добавки 

Российская 
Федерация 

 - Корни ревенятангутского 
(RheumpalmatumL.), ООО 

 - Фиточай«Тибетский», 
ОАО 
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«Адамантан - Пенза» «Красногорсклексредства» 
 - Корни ревенятангутского 
(RheumpalmatumL.), ЗАО Фирма 
«Здоровье». 
 - Корни ревенятангутского 
(RheumpalmatumL.), ООО 
«Асфарма» 
 - Корни ревенятангутского 
(RheumpalmatumL.), ООО «ЭНСИ» 

Китайская 
Народная 
Республика 

 - Корни ревенятангутского 
(RheumpalmatumL.), 
Фармацевтическая фабрика 
Дажэньтан при Тяньцзинской 
фармацевтической групповой 
компании Чжунсинь 

 - Чайный напиток «Дахуан», 
Международная корпорация 
«ХуаШен» 
 - Тибетский чай «Цинхой», 
Корпорация «ДоЮань» 
 - «Чай с ревенем», 
ТОО «Юань Гуан» 

Соединенные 
Штаты Америки 

 БАД «НейчеЛакс», 
Компания «НейчезСаншайн 
Продактс NSP» 
 - Чай травяной 
«ПрайориТи», 
Компания «Сантегра, Inc.» 
 - «Экстракт жидкий 
корневища с корнями 
Ревеня», 
Компания«ХербФарм,Inc.» 

Республика 
Казахстан 

  - натуральный фиточай 
«Ревень», 
ТОО «Планта» 

 

 
Рисунок 1. Ассортиментлекарственного растительного сырья и биологически активных 
добавок, на основе ревеня тангутского, представленных на фармацевтическом рынке РФ 

 
Не смотря на то, что удельный вес отечественных препаратов, на основе ревеня 

тангутского, составляет 42 % , реальный ассортимент в аптечных организациях сводится к 
сырью ревеня тангутского. 

42% 

25% 

25% 

8% 
РФ 

КНР 

США 

Казахстан 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРАНЕНИЯ МИКРОБОНОСИМТЕЛЬСТВА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОПРЕПАРАТА 
 

В настоящее время перепеловодство—довольно широко развивающаяся отрасль 
птицеводства. Неприхотливое содержание, быстрая скороспелость, минимальное 
количество заболеваний делают перепелов востребованной птицей. Кроме того, 
перепелиные яйца богаты витаминами, биологически активными веществами и 
ферментами, а мясо перепелов по своим вкусовым особенностям не уступает куриному [1]. 

Всё больше развивается популярность разведения и содержания перепелов. По данным 
многих ученых известно, что птица может быть носителем многих патогенных 
микроорганизмов. Бактерии обнаруживают в субпродуктах птицы, мясе, лимфоидных 
органах, паренхиматозных органах и других [2,3]. 

 Как правило, носительство является скрытым, без проявления каких - либо клинических 
признаков. В источниках литературы имеются упоминания о микробоносительстве в 
промышленном птицеводстве среди кур, водоплавающей птицы, но эти данные довольно 
скудны, и вопрос практически не изучен [4]. 

Актуальность  
Микробоносительство в развивающемся перепеловодстве и разработка мер для борьбы с 

ним, являются достаточно актуальной темой.  
С этой целью нами были проанализированы литературные данные, изучена методика 

определения бактериальной обсемененности тушек и субпродуктов птиц, проведены 
лабораторные исследования по выявлению и идентификации патогенных и сапрофитных 
условно - патогенных микроорганизмов, результаты которых подтверждены биопробой на 
белых мышах. После проведенных исследований главной задачей явилось изучение 
литературных данных с целью подбора наиболее эффективного препарата для борьбы с 
патогенными микроорганизмами. 

 Поскольку данная птица идет на пищевые цели, препарат должен быть наиболее 
безопасным. 

Для специфического воздействия на патогены предлагается использовать 
бактериофаговые препараты. Бактериофаги – (от бактерии и греч. fagos – пожиратель) – это 
представители царства вирусов. Особенность бактериофагов в том, что они 
приспособились использовать для своего размножения клетки бактерий. Бактериофаги 
потрясающе многообразны. Вирусы бактерий, иначе называемые бактериофагами, – 
крупнейшая из известных групп вирусов. Современная классификация бактериофагов 
включает 13 семейств, подразделенных более чем на 140 родов, которые содержат более 
5300 видов фагов. Применение современных электронных микроскопов позволило 
детально изучить строение бактериофагов. Оказалось, что многие из бактериофагов 
устроены сложнее, чем вирусы человека, животных и растений. 
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Выбор бактериофагового препарата объясняется его фармакодинамикой. Такой препарат 
препарат состоит из вирулентных штаммов бактериофагов, действие которых направлено 
на борьбу с патогенными микроорганизмами. Также не вызывает побочных эффектов, не 
ослабляет иммунитет. Фаготерапия является альтернативой антибиотикам [5]. 

Преимущества бактериофаговых препаратов: 
— Бактериофаги действуют лишь на определенные бактерии, не нарушают баланса 

высшего организма, постоянно эволюционируют, не вызывают побочных эффектов, не 
ослабляют иммунитет, не развивают устойчивость бактерий. 

— Бактериофаги – это альтернатива антибиотикам.  
Бактериофаг имеет ряд преимуществ перед антибиотиками: 
 - способен уничтожать бактерии, устойчивые к антибиотикам, 
 - фаги постоянно эволюционируют, т.е. улучшают свои способности к уничтожению 

бактерий, 
 - бактериофаг не подавляет рост нормофлоры, не развивает устойчивость (привыкание) 

бактерий, 
 - бактериофаг сочетается с любыми лекарственными препаратами, оказывает 

иммуностимулирующее действие, 
 - в пищевой промышленности бактериофагами обрабатывают готовые к употреблению 

продукты из мяса и домашней птицы. Бактериофаги применяют в производстве продуктов 
питания из мяса, мяса птицы, сыров, растительной продукции, и другие [6]. 

Заключение 
 Проведенный анализ литературных данных подтвердил эффективность и безопасность 

бактериофаговых препаратов и возможность использования их для борьбы с патогенными 
микроорганизмами. 
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РОЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА КНР (Г. ИРКУТСК) В РАЗВИТИИ 
РОССИЙСКО - КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД 2010 – 2016 ГГ. 

 
В последние годы отмечается существенный рост активности субъектов Российской 

Федерации в области развития связей с провинциями КНР. Постоянно расширяется 
география межрегиональных отношений, укрепляется экономическая [7], политическая, 
культурная, образовательная [3], научная [1] и научно - методическая [2] составляющая 
контактов. В настоящее время, соглашения о сотрудничестве с регионами Китая и 
побратимские отношения, на уровне муниципальных образований, установлены с более 60 
субъектами Российской Федерации. Одним из таких субъектов является Иркутская область.  

В современный период времени Иркутская область активно поддерживает 
дружественные связи с провинциями и городами центрального подчинения КНР: 
Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, Хэбэй, Шанхай. С 1994 года действуют соглашения о 
побратимских связях Иркутской области с провинциями Хэйлунцзян и Ляонин, на 
муниципальном уровне установлены побратимские отношения между городами Иркутск и 
Шэньян (провинция Ляонин), Ангарск и Цзиньчжоу (провинция Цзилинь), Усть - Илимск и 
Хандань (провинция Хэбэй). Необходимо отметить, что немаловажную роль в развитии 
российско - китайских отношений играет Генеральное консульство КНР в городе Иркутске. 

Консульство – это государственный орган одного государства, находящийся на 
территории другого государства для осуществления официальных консульских отношений 
в пределах консульского округа, которым называется район, отведённый консульскому 
учреждению для выполнения консульских функций. Консульство действует в сугубо 
правовой сфере, что соответствует формируемой в современном Китае идее о 
первостепенности закона [4]. В соответствии с положениями Венской конвенции 1963 года 
о консульских сношениях основными консульскими функциями являются: 

1) защита в государстве пребывания интересов представляемого государства, его 
граждан и юридических лиц в пределах, допускаемых международным правом; 

2) содействие развитию торговых, экономических, культурных и научных связей между 
представляемым государством и государством пребывания, а также содействие развитию 
дружественных отношений между ними. 

Генеральное консульство КНР на территории Иркутской области было создано в 2009 
году. Оно расположено в столице Иркутской области - городе Иркутске. Деятельность 
Генерального консульства КНР в г. Иркутске включает в свой Консульский округ пять 
субъектов РФ: Иркутскую область, Республику Бурятия, Забайкальский край, Республику 
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Хакасия, Республику Тыва. В настоящее время, в штат консульства входят 13 человек: 
консульский персонал, консул по экономическим делам, консул по науке и технике, консул 
по делам образования и т.д. В ежедневные основные обязанности консульства входят две 
главные задачи:  

1) установление сотрудничества между консульскими округами, находящихся в 
подчинении у генерального консульства в г. Иркутске и соответствующими регионами 
Китая в различных сферах: политической, экономической, научной, образовательной, 
культурной, информационной и других областях. В частности в образовательной сфере 
издаются совместные учебники [6], осуществляется академический обмен [8], 
осуществляются совместные научно - методические проекты [9]; 

2) генеральное консульство оказывает услуги российским гражданам по оформлению 
виз, содействует двустороннему обмену, защищает законные интересы китайских граждан 
в консульских округах.  

За время существования генерального консульства КНР в г. Иркутске пост генерального 
консула занимали:  

 - Го Минь — первый генеральный консул КНР в г. Иркутске в период с 2009 по 2012 гг. 
 - Го Чжицзюнь — генеральный консул КНР в г. Иркутске в период с 2012 по 2016 гг. 
 - Цао Юньлун — генеральный консул КНР в г. Иркутске с 2016 г. по настоящее время.  
Оценивая российско - китайское взаимодействие в период с 2010 по 2016 гг., необходимо 

отметить, что генеральное консульство играет решающую роль в развитии 
дипломатических отношений между Россией и Китаем. Одним из приоритетных 
направлений сотрудничества является туризм: познавательный, медицинский, 
экологический, деловой. Поступает множество предложений от китайских инвесторов на 
строительство в Иркутске гостиничных комплексов, крупных торговых и развлекательных 
центров и т.д.  

Генеральное консульство вносит огромный вклад в развитие дружественных и 
партнёрских взаимоотношений между Иркутской областью и провинциями КНР, 
содействует укреплению китайско - российских отношений, сближению наших народов в 
различных направлениях сотрудничества, налаживанию контактов между китайскими и 
иркутскими представителями власти, бизнесменами, деятелями науки, культуры, искусства, 
помогает раскрыть и реализовать потенциал двустороннего сотрудничества между 
Прибайкальем и Китаем. 

Новый генконсул, господин Цао Юньлун, сообщил, что китайская сторона 
заинтересована в развитии отношений, особенно, в реализации новых проектов в сфере 
сельского хозяйства. Крупные компании Китая намерены развивать инвестиционное 
сотрудничество. 

В настоящее время, на территории Иркутской области зарегистрировано свыше 300 
коммерческих организаций с долей инвестиций физических и юридических лиц КНР. 
Основными сферами деятельности компаний являются оптовая и розничная торговля, 
туризм, строительство зданий и сооружений, лесопереработка, ресторанный бизнес, 
производство трикотажных изделий, техобслуживание и ремонт автотранспортных 
средств, растениеводство, производство пластмассовых и керамических изделий. 
Ежегодный товарооборот между Иркутской областью и КНР составляет около 3 
миллионов долларов США. 
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 На протяжении 24 лет (начиная с 1992 года) развиваются дружеские связи между 
Иркутской областью и городами КНР, организован постоянный обмен делегациями 
школьников, спортсменов, артистов. На аллее городов - побратимов, которая появилась в 
Иркутске в июне 2011 года, установлен символ Китая — уменьшенная копия 
Императорского дворца Гу - Гун. 

Анализируя российско – китайские отношения на примере Иркутской области, можно с 
уверенностью сказать, что генеральное консульство КНР в г. Иркутске играет важную роль 
в развитии двусторонних отношений между Иркутской областью и Китайской Народной 
Республикой. Основными перспективами сотрудничества являются: развитие 
инвестиционного сотрудничества, деловых, торговых, туристических, культурных и 
социальных связей. Следовательно, можно сделать вывод, что российско - китайское 
межрегиональное сотрудничество, как и развитие российско - китайских отношений в 
целом, происходит поступательно и сохраняет положительную динамику. 
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