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УДК37  
Абросимова С.А. 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ№16», г. Губкин Российская Федерация 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Образовательный стандарт учебного предмета «Математика» предполагает, что 

выпускник начальной школы умеет использовать математические подходы для решения 
задач, возникающих в окружающем его мире, умеет осуществлять поиск, отбор, анализ, 
систематизацию и классификацию информации, умеет использовать разнообразные 
информационные источники данных и коммуникативные технологии. 
Успешность, эффективность образовательной деятельности обучающегося зависит, с 

одной стороны, от его собственных позиции, активности, сознательности, ответственности, 
творчества, с другой – от того, насколько сам обучающийся без чьей - либо посторонней 
помощи может создать условия своего развития, своей образовательной деятельности, 
позаботиться о своём личностном и профессиональном росте. 
Вечный вопрос, стоящий перед учителем математики: как построить уроки, чтобы 

заинтересовать учащихся, чтобы пробудить у них желание заниматься математикой. Как 
построить процесс обучения, чтобы учащиеся поняли, что задача иногда может быть 
увлекательной, и что напряженная умственная деятельность необходимо любому из них. 
Ответ может быть единственным – организовать процесс обучения так, чтобы каждый 

учащийся на каждом уроке сделал для себя открытие, то есть научить его делать это 
открытие, а значит научить мыслить. Исследовательская деятельность учащихся – 
образовательная технология, использующая в качестве главного средства учебное 
исследование. Исследовательская деятельность подразумевает выполнение учащимися 
исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 
представления об объекте или окружающем мире. 
Исследовательские задачи делятся на три уровня: 
 - учебно – исследовательская задача; 
 - исследовательская задача; 
 - научно – исследовательская задача. 
На уроках математики в каждом классе, при изучении каждой темы, учащимся могут 

быть предложены учебно - исследовательские задания. В процессе их выполнения 
учащиеся совершенствуют свои знания, отрабатывают умения пользоваться ими при 
решении нестандартных проблем, поставленных перед ними учителем, обнаруживают 
связь математики с жизнью, окружающим миром. Исследовательская деятельность в этом 
случае приводит к открытию неизвестных для учащихся фактов, теоретических знаний и 
способов деятельности. 
В практике учителя математики используются следующие методы исследовательского 

обучения: 
 - методы проблемного обучения; 
 - эвристическая (поисковая) беседа; 
 - учебное исследование. 
Исследовательские задания могут быть предложены на разных этапах урока, а также в 

качестве домашнего задания. 
Одним из активных методов формирования учебно - познавательной компетенции на уроке 

является организация исследовательской деятельности школьников на уроках математики. Для 



7

того чтобы ученик стал субъектом учения, необходимо поставить его в такие условия, в каких 
бывает ученый в момент открытия. Во время организации такой работы я стараюсь держать 
«паузу незнания», чтобы включить детей в дискуссию. Каждый из учеников имеет право на 
свою точку зрения, каждый ответ проверяется как возможный вариант. В результате возникает 
коллективное мышление, когда к результату приходит весь коллектив. В таком диалоге мне 
отводится особая роль – не мастера по натаскиванию знаний, а партнера по совместной 
деятельности, который имеет право на свою точку зрения, но она не должна быть 
авторитарной. Дети довольно быстро отказываются от руководства учителя и берут 
управление в свои руки. Самостоятельно фантазируя, школьники предлагают выполнить 
следующий этап исследования, что позволяет учителю перейти от малоэффективной 
фронтальной работы к индивидуальной творческой учебно - исследовательской деятельности.  

 Нестандартные задания – исследования числовых закономерностей – это один из способов 
по организации творческой учебно - исследовательской деятельности: «Числовые ряды», 
«Исследования произведений», «Исследование частных» и др. Дети, работая с числовыми 
закономерностями, активно сопереживают одноклассникам, создается ситуация успеха в 
поиске нестандартного решения. Помимо этого я отмечаем, как у ребят формируются навыки 
анализа полученной информации, оппонирования своим товарищам. Подобные задания могут 
быть использованы учителем на любом этапе урока, но наиболее удобным они на этапе 
устного счета, когда от каждого ребенка требуется проявить смекалку, скорость 
вычислительных навыков. Более того, подобные задания становятся личностно значимыми, 
позволяют каждому ученику почувствовать себя ученым - первооткрывателем. 
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РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация: 
«Роль науки и образования в модернизации современного общества» 
Цель: изучить, что представляют собой современные образование и наука в контексте 

формирования личности человека, его постоянного развития и понимания окружающего мира 
Ключевые слова: наука, образование, общество 
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Введение 
Наука является формой человеческой деятельности, которая направлена на 

структурированное познание и преображение действительности. Наука представляет собой 
и систему знаний о мире и практическую деятельность, основанную на ней. А предметом 
современной науки можно назвать и мир, и формы, и виды движения материи, и их 
восприятие в сознании человека. Таким образом, человек сам по себе является предметом 
изучения науки. 
Образованием принято считать специфическую деятельность человека, которая 

направлена на приобретение систематизированных взглядов, умений и представлений в 
конкретной области. 
Основание 
В XXI веке процесс образования происходит не только при помощи специальных 

социальных институтов, но также и посредством самообразования, т.е. приобретения 
умений и знаний в определенной сфере самостоятельными силами. Для самообразования 
нет необходимости посещать специальное учебное заведение, человек может изучать 
интересующий его предмет по специальным пособиям, учебникам, на примере жизненных 
ситуаций или при помощи друзей и знакомых. 
Социальное здоровье личности и общества определяется многими факторами и 

условиями, в том числе уровнем образованности человека. Образование позволяет человеку 
успешно адаптироваться к социальной жизни, является инструментом улучшения ее. 
Отчетливо выделяются следующие социально - адаптационные уровни современного 
образования: микроуровень – самообразование; мезоуровень – образование в семье, 
индивидуальное образование; макроуровень – образование в государственных и 
негосударственных образовательных учреждениях, в системе дополнительного 
образования; мегауровень – образование в рамках международных образовательных 
программ, в системе межгосударственного сотрудничества и т.п. 
Изучение современных социальных проблем молодежи показало, что в последнее 

столетие роль образования в развитии общества заметно упрочилась. Но сегодня ключевая 
проблема заключается в том, что в реформируемом социуме не только произошел 
структурный кризис ценностей, но и качественно изменилась их роль в развитии общества 
– новая структура общественных представлений о добре и зле, о поощряемых и 
осуждаемых нормах поведения приобретают хаотический характер. По своей природе 
люди свободны, общительны, способны к созиданию. Но они лишаются этих естественных 
свойств, если возникающие условия препятствуют проявлениям человеческой природы. 
Именно это мы наблюдаем в современном обществе. Человек, лишенный контроля над 
своим трудом, зарплатой, становится отчужденным, отдаленным от работы, окружающих 
и, в конечном счете, от самого себя 
Преобразования в современном российском обществе, как социально - политические, так 

и экономические, стимулируют модернизацию системы национального образования. С 
одной стороны, система национального образования испытывает непосредственное 
влияние социальных преобразований, с другой стороны, становится все более необходимой 
для решения государственных проблем. Образование становится важнейшим фактором 
динамичного обновления российского общества. Оно существенно влияет на глобальные 
системные преобразования, происходящие в России по всем стратегическим направлениям 
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его развития – в политике, экономике, социальной сфере. Интенсивная интеграция 
российского образования в мировую образовательную систему позволяет целенаправленно 
усиливать влияние российской культуры и в процессе развития человеческой цивилизации, 
при этом способствуют сохранению национального менталитета. 
К числу основных задач образования в настоящей период развития российского 

государства можно отнести повышение качества образования, создание социально - 
педагогических программ развития молодежи как ключевого условия повышения 
социальной мобильности личности и изменения социально - психологической атмосферы в 
обществе 
Важную роль в этом процессе играет наука как инновационный резерв развития системы 

образования, включая системы управления образованием. Особое значение приобретает 
организация и полноценное финансирование научного обеспечения государственной 
стратегии развития образования. 
Социологические исследования показали важность решения таких проблем, как оказание 

материальной поддержки педагогам, модернизации материально - технической базы 
образовательного учреждения, повышение уровня квалификации педагогов, улучшение 
методического обеспечения педагогического процесса, развитие научных исследований, 
обновление учебно - методической литературы. 
Современная наука во многих отношениях существенно, кардинально отличается от той 

науки, которая существовала столетие или даже полстолетия назад. Изменился весь её 
облик и характер её взаимосвязей с обществом. Сегодня она представляет собой 
органическое единство трех основных концепций науки: наука как знание, наука как 
деятельность, наука как социальный институт. 
Первая концепция, наука как знание, с многовековой традицией рассматривается как 

особая форма общественного сознания и представляет собой некоторую систему знаний. 
Такое направление в науке (опора только на достоверные, проверенные факты, знания) 
довольно однообразно и ограниченно. От исследователей ускользает её социальная 
природа, творцы, материально - техническая база, ограничиваются возможности для более 
глубокого и всестороннего исследования специфики, структуры, места, социальной роли и 
функций науки. Это привело к необходимости изучения деятельностных и социальных 
аспектов науки. 
Рассмотрение науки как деятельность позволяет учитывать масштабы и темпы 

современного научно - технического прогресса, результаты которого ощутимо 
проявляются во всех отраслях жизни и во всех сферах деятельности человека. Процесс 
превращения науки в непосредственную производительную силу впервые был 
зафиксирован в середине прошлого столетия, когда был разработан деятельностный подход 
к науке, в результате чего наука стала трактоваться как особая сфера профессионально - 
специализированной деятельности, своеобразный вид духовного производства. 
Наука как социальный институт – это способ организации совместной деятельности 

ученых, которые являются особой социально - профессиональной группой, определенным 
сообществом. Цель и назначение науки как социального института – производство и 
распространение научного знания, разработка средств и методов исследования, 
воспроизводство ученых и обеспечение выполнения ими своих социальных функций. 
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Невозможно переоценить роль науки в современном обществе. XX век стал веком 
победившего научно - технического прогресса. Технологии меняли способы производства, 
происходило все большее повышение наукоемкости продукции, большое распространение 
получила автоматизация. Благодаря развитию науки и техники к концу XX века развились 
высокие технологии, продолжился переход к информационной экономике. Наука в 
современном обществе играет важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. 
Уровень развитости науки может служить одним из основных показателей развития 
общества, экономического, культурного, цивилизованного, образованного, современного 
развития государства. 
В результате, во - первых, увеличились требования к работникам. От них стали 

требоваться большие знания, а также понимание новых технологических процессов. Во - 
вторых, увеличилась доля работников умственного труда, научных работников, то есть 
людей, работа которых требует глубоких научных знаний. В - третьих, вызванный научно - 
техническим прогрессом рост благосостояния и решение многих насущных проблем 
общества породили веру людей в способность науки решать проблемы человечества и 
повышать качество жизни. Такие достижения как освоение космоса, создание атомной 
энергетики, первые успехи в области робототехники породили веру в неизбежность научно 
- технического прогресса, скорого решения проблем голода, болезней и т. д. 
Сегодня, в условиях научно - технической революции, у науки всё более отчётливо 

обнаруживается ещё одна концепция – она выступает в качестве социальной силы. В 
решении глобальных проблем современности, таких как экология, например, функции 
науки как социальной силы очень важны. Развитие научно - технического прогресса 
составляет одну из главных причин таких опасных для общества и человека явлений, как 
истощение природных ресурсов планеты, загрязнение воздуха, воды, почвы. 

 Следовательно, наука – один из факторов радикальных и опасных изменений, которые 
происходят сегодня в среде обитания человека. Потому науке отводится ведущая роль и в 
определении масштабов и параметров экологических опасностей. 
Рассмотрим основные функции научного знания. Познавательная функция представляет 

собой познание природы, общества и человека, рационально - теоретическое постижение 
мира, открытие его законов и закономерностей, объяснение различных явлений и 
процессов, производство нового научного знания. Мировоззренческая функция – 
разработку научного мировоззрения и научной картины мира, исследование 
рационалистических аспектов отношения человека к миру, обоснование научного 
миропонимания. Производственная функция призвана для внедрения в производство 
нововведений инноваций, новых технологий, форм организации и др. 
И, наконец, культурная, образовательная функция заключается в том, что наука является 

феноменом культуры, заметным фактором культурного развития людей и образования. 
Достижения, идеи и рекомендации науки заметно воздействуют на весь учебно - 
воспитательный процесс, на содержание программ, планов, учебников, на технологию, 
формы и методы обучения. Безусловно, ведущая роль здесь принадлежит педагогической 
науке. 
В последнее время в нашей стране интенсивно разрабатываются инновационные 

образовательные технологии, соответствующие новой модели образования. Главным в 
образовательном процессе признается развитие креативной личности в самом широком 
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смысле, включая ее когнитивную, эмоционально - волевую, мотивационную, ценностную 
составляющие. Это призывает специалистов предпринимать серьезные меры по изменению 
образовательных стратегий. 
На основе успешно опробованных образовательных технологий, способствующих 

развитию творческих способностей молодых людей, планируется введение креативности в 
образовании, где большое внимание будет уделяться личностному развитию обучаемых 
для подготовки их к жизни в новом столетии. 
Поэтому основная цель образовательной системы страны формулируется предельно 

конкретно. Это – обеспечение возможностей для формирования индивидуального 
образовательного маршрута, раскрытия творческого потенциала личности с целью 
наиболее полной самореализации, достижения наивысшего качества образовательных 
стандартов и уровня профессиональной подготовки. 
Основная роль при этом отводится образовательным учреждениям, для которых важно 

осознание значимости и преимуществ креативного подхода, когда развитие воображения, 
целеустремленности, индивидуальности обучаемых будет мотивировать их к 
образовательной деятельности. Интересно, что при этом креативность и результаты 
обучения не противопоставляются, а рассматриваются как две стороны одной медали — 
креативность воспринимается как путь к достижению очередной ступени в освоении 
знаний.  
Одной из главных задач современной системы образования, таким образом, является 

воспитание творчески мыслящих специалистов, обладающих высоким творческим 
потенциалом. Актуальность этой задачи усиливается еще и тем, что в настоящее время в 
мире происходит постоянное удорожание технологий, сырья, оборудования, 
энергоресурсов и ухудшение экологической обстановки, что в свою очередь приводит к 
глобальным социальным проблемам в обществе. Решение этих проблем с одной стороны 
вызывает необходимость в новых технологиях, новых идеях, новых знаниях, с другой 
стороны требует создания новых способов ускоренного получения и постоянного 
обновления знаний, а самое главное – требует от каждого человека нового мышления. 
Заключение 
Одной из главных задач современной системы образования, таким образом, является 

воспитание творчески мыслящих специалистов, обладающих высоким творческим 
потенциалом. Актуальность этой задачи усиливается еще и тем, что в настоящее время в 
мире происходит постоянное удорожание технологий, сырья, оборудования, 
энергоресурсов и ухудшение экологической обстановки, что в свою очередь приводит к 
глобальным социальным проблемам в обществе. Решение этих проблем с одной стороны 
вызывает необходимость в новых технологиях, новых идеях, новых знаниях, с другой 
стороны требует создания новых способов ускоренного получения и постоянного 
обновления знаний, а самое главное – требует от каждого человека нового мышления. 
В системе образования в настоящее время происходят важные изменения: поэтапно 

реализуется философия открытого образования, которое в значительной мере будет 
базироваться на технологиях дистанционного обучения, экстернате и т. п. Эти технологии и 
виды обучения характеризуются пониженной интерактивностью, низкой регламентацией 
действий обучаемого и требует дополнительных усилий для упорных и планомерных 
занятий. Применению данных технологий и видов обучения будет способствовать 
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креативная, творческая педагогика. В отличие от традиционной, опора в ней делается на 
самостоятельный поиск путей решения задачи. Креативная педагогика учит обучаемых 
учиться творчески, становиться созидателями самих себя и созидателями своего будущего. 
Ведь основным капиталом настоящего и будущего станет не технология, а интеллект и 
креативное мышление. 
Подводя итоги, хочется отметить, что в данном контексте новое столетие превращается в 

век большой интеллектуальной битвы, участниками которой предопределено стать 
сегодняшним школьникам и студентам. Одной из основных задач образовательной 
системы становится подготовка молодежи к жизни в XXI в., к тому, чтобы они могли 
контролировать силы глобализации, стремительно прогрессирующее развитие новых 
технологий, демографические и социальные сдвиги, которые становятся реалиями 
сегодняшнего дня. 

 
Список литературы(источники): 

 Зиневич Ю. А., Гуревич П. С., Широкова В. А. Философские науки. М., 
Гуманитарий, 2014 г 
 https: // interneturok.ru / lesson / obshestvoznanie / 11 - klass / bduhovnonravstvennaya - 

sfera - zhizni - obwestvab / obrazovanie - v - sovremennom - mire 
 Личные конспекты и записи. 

© Алексеева Д.А., Мартьянова А.С. 
 
 
 

 УДК37 
 Андрианова О.П., 

 учитель начальных классов  
 г. Белгород, МБОУ СОШ № 50 

 E - mail: olya.andrianova.72@mail.ru 
Краснобаева Я.О., 

 учитель начальных классов 
 г. Белгород, МБОУ СОШ №50  

 E - mail: krasnobaeva _ 82@mail.ru  
 Миргородская М.Ю., 

 учитель ИЗО  
 г. Белгород, МБОУ СОШ №50  

 E - mail: mirgorodskaya 7575@mail.ru  
 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
 Аннотация. 
 Изучение правил дорожного движения так же необходимо, как и получение знаний по 

основным школьным дисциплинам, т.к. безопасность жизни наших детей важна не менее 
показателя их интеллектуального развития. Обучая ребенка правилам дорожного 
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движения, взрослый должен четко представлять, чему нужно учить, как это сделать более 
эффективно, хорошо разбираться в дорожных ситуациях. То, чему и, главное, как хорошо 
мы научим ребенка, какие навыки безопасного поведения на улице привьем ему, и будет 
оберегать его всю жизнь. 

 Ключевые слова: Правила дорожного движения, поведение на дороге, транспорт, 
внимание. 

 Сегодня назрела объективная необходимость поговорить всем вместе о соблюдении 
правил дорожного движения. В докладе Генерального секретаря ООН «Глобальный кризис 
в области безопасности дорожного движения» приведены удручающие данные: ежегодно в 
мире в дорожно - транспортных происшествиях погибает около 1200000 человек, на долю 
дорожных аварий приходиться четверть всех смертей, вызванных травмами, увечьями. Не 
менее тревожная информация постоянно присутствует на страницах прессы. Каждый 
педагог школы проводит большую работу по обучению и воспитанию детей, связанную с 
правилами дорожного движения. На уроках окружающего мира, ОБЖ, классных часах, мы 
объясняем, рассказываем, показываем, как нужно вести себя на дороге, проигрываем 
различные ситуации. Находясь в тесном контакте с работниками ГИБДД, получаем 
информацию по правовым знаниям. Ежегодно в школе проходит конкурс на тему 
безопасности ПДД: оформляются стенды с рисунками учащихся, проводятся инструктажи 
по ПДД. Но! Можно иметь отличные отметки по математике или не успевать по ряду 
школьных дисциплин, но знать и выполнять правила дорожного движения обязаны все. 
Пробелы в этом плане могут привести к трагическому исходу, Учитель в школе не сможет 
научить ребёнка автоматически поворачивать голову налево, при переходе улицы, а дойдя 
до середины — направо. Нужна практика. Этому и обязаны научить родители. При 
современных скоростях движения автомобилей, общественного транспорта большинство 
дорожно - транспортных происшествии происходит по вине пешеходов. Эти происшествия 
сопровождаются травмами, а зачастую приводят к тяжелым трагическим последствиям. 
Только практика, постоянный контроль, напоминания и поправки в поведении научат 
вашего ребёнка и доведут до автоматизма привычку всегда поворачивать голову при 
переходе улицы, следить за окружающей, в данный момент, ситуацией. Каждый ребёнок 
учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых.  

 Правила, которые должен знать каждый ребенок: 
1. Основные термины и понятия правил. 
2. Обязанности пешеходов. 
3. Обязанности пассажиров. 
4. Регулирование дорожного движения. 
5. Сигналы светофора. 
6. Предупредительные сигналы. 
7. Движение через железнодорожные пути. 
8. Движение в жилых зонах и перевозка людей. 
9. Особенности движения на велосипеде. 
Чтобы ваш ребёнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен уметь 

наблюдать за дорогой, правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее 
изменчивости, видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность. 
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Неотъемлемой частью всего обучения ПДД является безопасная дорога в школу: 1. 
отработайте каждое правило на практике. Проходя маршрут до школы, непременно 
обращайте его внимание на мельчайшие детали, дорожные знаки, приводите примеры 
нарушений. 2.Обращайте особое внимание ребёнка на внимательность и осторожность при 
переходе проезжей части. Не говорите по телефону, пересекая улицу. Внимательно 
оглядывайтесь по сторонам. Помните, ваше поведение — наглядный пример для 
подражания. 3. Прививайте ребёнку привычку пересекать улицу только в установленном 
месте. В идеале — по пешеходному переходу. Даже если потребуется идти до следующего 
переулка. 4.Требуйте от ребёнка неукоснительно и всегда подчиняться сигналам светофора. 
И не упустите важную деталь — нельзя сразу стремглав спешить на зелёный сигнал. 
Сделайте паузу, посмотрите налево, убедитесь в отсутствии быстро приближающегося 
автомобиля. Придерживайтесь правой стороны пешеходного перехода. 5.За городом, в 
населённом пункте при отсутствии тротуара, двигайтесь навстречу автомобильному 
потоку. 
Вы хорошо видите приближающийся транспорт и не получите неожиданный удар сзади. 

6.Специальные светоотражающие наклейки на форме позволят водителю в тёмное время 
суток заметить школьника издалека. 
Если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила поведения на дорогах, 

значит, в ваш дом не придёт беда. Мы хотим, чтобы всё сказанное на этом собрании 
запомнилось вам. Для этого каждый из родителей получит памятку для родителей по ПДД 
«Творческая мастерская безопасности». Чаще читайте её и обсуждайте различные 
дорожные ситуации с вашими детьми. 
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 В настоящее время внедрены и активно используются федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования. Их главное отличие от предыдущих 
законодательных актов – это их деятельностный характер. Он определяет главную задачу – 
развитие личности ученика. ФГОС отказывается от традиционного представления о 
результатах обучения в виде знаний, умений и навыков. ФГОС вводит личностные, 
предметные и метапредметные результаты обучения учащихся, т.е. видит различные реальные 
виды деятельности. Поставленная задача требует перехода к новому системно - 
деятельностному подходу к организации занятий на уроках обществознания. Для достижения 
поставленных целей педагоги используют следующие педагогические технологии:  

 - проектная технология; 
 - технология развивающего обучения; 
 - технология педагогического сотрудничества; 
 - технологии проблемного обучения; 
 - групповые технологии; 
 - игровые технологии. 
 ФГОС ООО ставит основной задачей достижение следующих личностных результатов: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. Кроме этого ФГОС ООО 
ставит достижение следующих предметных результатов: понимание основных принципов 
жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития[1]. Для 
достижения поставленных целей на уроках обществознания мы используем игровые 
педагогические технологии. При должной организации игра выполняет несколько важных 
функций: 

1. правильно организованная с учетом специфики материала игра тренирует 
вырабатывать коммуникативные учения и навыки; 

2. игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание к 
предмету; 

3. игра – один из приемов преодоления пассивности учеников [2].  
 В 9 - х классах на уроках обществознания изучается тема: «Политика», поэтому мы 

применяя игровые педагогические технологии на уроке проводим игру - дебаты 
«Политические партии РФ».  
Цель учащихся: освоить ключевые социальные концепции, подготовить к сознательному 

участию в гражданской жизни; усвоить категориальный аппарат обществоведческих наук, 
широко применяемых в средствах массовой коммуникации; приобрести навыки 
свободного оперирования им в устной и письменной речи; развить умение рассматривать 
социальные явления, пользуясь приемами исторического сравнительного анализа; доказано 
формулировать свое отношение к рассматриваемым объектам. 
Цель учителя: обеспечивать формирование и использование знаний учащихся о 

политических партиях Российской федерации, их лидерах и программах, умений 
правильно ориентироваться в политической ситуации в России и в мире и применять 
данные знания в повседневной жизни.. 
Тип урока: проблемная игра. 
Оборудование: доска, проектор, урна для голосования, избирательные бюллетени, 

учебник Обществознание. 9 кл, Л. Н. Боголюбов, Конституция РФ, иллюстрации. 
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Ход мероприятия : 
Учащиеся готовят сообщения о российских политических партиях, трех 

направлениях(ЛДПР, КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). От каждой команды выступает 
докладчик с позиции представителя выбранной им партии, который участвует в выборах. 
Его цель – заинтересовать как можно больше электората и выиграть выборы. Приводит 
доводы в свою пользу. В конце каждого сообщения организуются дебаты, в ходе которых 
свободные ученики (электорат) задают вопросы кандидату по представленной программе. 
Пока лидеры будут декламировать свои программы и средства их реализации, остальные 
учащиеся готовят вопросы к лидерам, на которые они ответят. После ответов на вопросы 
проводятся выборы, где путем подачи голосов в специальную урну для голосования все 
присутствующие голосуют за наиболее понравившегося им кандидата. 
Далее подведение итогов, награждение победителей. 
 С нашей точки зрения данная игра - дебаты самая действенная педагогическая 

технология при изучении темы «Политические партии в РФ». Ученики всегда с охотой 
готовят презентации, доклады, характеристики программ партий, активно участвуют в 
вопросах кандидатам и подведению итогов голосования. Игровые педагогические 
технологии важны и актуальны на уроках обществознания в целях достижения тех 
результатов, какие перед нами поставил ФГОС ООО. 
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об экологической грамотности, экологической культуре и бережному отношению к 
природным богатствам нынешнего и будущего поколений. У нынешнего поколения эти 
показатели находятся на крайне низком уровне. Улучшить ситуацию можно за счет 
повышения экологической культуры у подрастающего поколения, которое должно 
проводится высококвалифицированными, экологически грамотными педагогами, 
вооруженные помимо специальных знаний, рядом эффективных методик, позволяющих 
комплексно воздействуя на личность ребенка, развивать все компоненты экологической 
культуры как качества личности в части общей культуры человека. Одним из 
составляющих экологической культуры является бережное отношение к природе. Бережное 
отношение — это не только когда выгодно, удобно или надо человеку, а не зависимо от его 
потребностей необходимо беречь и заботиться о живой природе, что в природе нет ничего 
не нужного, плохого и бесполезного, все взаимосвязано. И вторжение зачастую несет за 
собой неисправимые последствия. 
Проблема экологического воспитания достаточно освещена в работах известных ученых. 

Теоретические основы экологического воспитания младших школьников достаточно 
разработаны в научной и методической литературе. Определены цели, задачи, принципы, 
всевозможные средства, формы, методы и приемы, а также содержание экологического 
воспитания. Однако систематическая работа по экологическому воспитанию младших 
школьников не ведется. Несмотря на оживление работы по формированию экологического 
сознания у учащихся в школах, ее уровень, как правило, остается достаточно низким. Для 
систематизации работы необходима программа экологического воспитания младших 
школьников, обеспечивающая организацию познавательной, познавательно - 
развлекательной, практической и исследовательской деятельности учащихся, 
использование и сочетание различных форм, активных методов работы, подходов и 
принципов в изложении материала. Целенаправленная, непрерывная, последовательная и 
систематическая работа по экологическому воспитанию в свою очередь способствует 
значительному повышению уровня экологической культуры младших школьников. 
Поэтому целью работы стала разработка и апробирование программы с целью 

повышения уровня сформированности бережного отношения к природе у младших 
школьников в процессе изучения курса «Окружающий мир». Для достижения 
поставленной цели мы сперва выяснили проблему экологического воспитания в 
педагогике, состоящую главным образом в том, что для повышения уровня экологической 
культуры у учащихся необходима многопредметная модель обучения, то есть минимум 
наличие интегрированных знаний, связанных с экологическим воспитанием. Неотъемлемой 
частью нашей работы было обоснование потенциала курса «Окружающий мир» для 
формирования бережного отношения к природе у детей и выяснили, что данный курс имеет 
множество возможностей для достижения данной цели. Сегодня особенно остро встает 
вопрос о формировании бережного отношения учащихся и воспитании культуры 
поведения в общении с природой. Поэтому, необходимо внимательно отбирать материал 
для уроков окружающего мира и опираться на интересы учащихся. Ведь именно школа 
является важным этапом в жизни любого человека, так как в школе люди получают те 
основы знания, которые служат для дальнейшего их развития и совершенствования, что 
относится и к знаниям экологическим. Нами был проведен теоретический анализ 
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эффективных форм, методов и приемов, которые следует использовать на уроках не только 
окружающего мира, но и других учебных дисциплинах. 
На современном этапе развития общества экология является одной из главных наук. 

Современная концепция экологического образования и воспитания детей раскрывается как 
воспитательный аспект педагогической деятельности, направленной на формирование 
ответственного отношения учащихся к природе. 
После теоретического исследования, была проведена диагностика и анализ результатов 

испытуемых, для изучения уровня их экологической грамотности. Безусловно, уровень 
экологической воспитанности человека определяется не только тем, что он говорит и знает 
о правилах поведения в природной среде, а тем, как он выполняет эти правила. Нами 
учитывались не только наличие экологического знания у испытуемых, но и их отношение к 
природе, а также практическая работа по ее сохранению. Далее, на основании полученных 
данных, нами была разработана программа проведения шести уроков окружающего мира в 
соответствии с календарно - тематическим планированием. Некоторые разработанные 
задания были включены в другие дисциплины в соответствии с принципом 
преемственности. На уроках были использованы все возможные приемы и методы: игры, 
беседы, просмотр видеороликов, мультфильмов, работа с книгой, также была включена 
проектная деятельность детей, данная на дом, привлечена помощь родителей для 
оформления совместной проектной работы. 

© Багаутдинова Л.А., 2019 
 
 
 

УДК 372.881.111.1 
Т.А.Балашова 

канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков и лингвистики  
Санкт - Петербургского государственного института культуры, Санкт - Петербург 

Tatiana Alexamdrovna Balashova,  
PhD in Philology, associate professor of the Chair “Foreign languages and linguistics” 

 St. Petersburg State University of Culture (St. Petersburg) 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИДИОМАМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

METHODS OF TEACHING ENGLISH IDIOMS 
 

В статье предложена методика обучения идиомам английского языка: представлен 
комплекс заданий разных типов, способствующих переходу идиом из пассивной лексики в 
активную, развивающие навыки перевода, устной и письменной речи, анализа и 
критического мышления. 
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The article suggests an effective way of teaching English idioms. It contains a number of various 
tasks helping learners actively use idioms in their oral and written speech, as well as translate them 
properly using their analytical skills and critical thinking. 

Keywords: idiomatics, teaching idioms, communicative competence, language practice, 
translation skills, analytical skills, critical thinking.  
Английский язык богат идиомами, которые используются в устной и письменной речи, в 

формальном и неформальном регистре: в ежедневном и профессионально - деловом 
общении, периодических изданиях, публичных выступлениях, художественной литературе, 
фильмах. Под идиомой понимается неразложимое словосочетание, значение которого не 
совпадает со значением составляющих его слов, взятых в отдельности [3, c. 81]. 
Необходимость изучения идиом в процессе овладения языковой коммуникативной 

компетенцией не вызывает сомнений. Исследователи обосновывают эту необходимость с 
разнообразных позиций: 

 - идиоматика демонстрирует богатство и красоту языка, знание идиоматических 
выражений способствует пониманию культурно - исторического опыта народа [1, c. 214]; 

 - в ней мы находим проявление специфических особенностей национального языка и 
неповторимое выражение основных черт национального характера, духа и самобытности 
народа [1, c. 218]; 

 - идиомы часто употребляются в разговорной речи, печатных изданиях и других 
средствах массовой информации (радио, телевидение), а также в фильмах [5, c. 14]; 

 - знание идиом способствует взаимопониманию в деловой коммуникации, переходу 
деловых отношений на качественно новый уровень, снятию напряжённости в ходе 
переговоров, следовательно, достижению лучших результатов [6, c. 22]; 

 - изучение идиом – погружение в культурное пространство языка через ценный 
фразеологический пласт и повышение своей социокультурной компетенции [5, c. 16], а 
также крайне увлекательный процесс, развивающий образное мышление обучающихся. 
Проблема обучения идиомам привлекает внимание исследователей в области методики 

преподавания иностранных языков. Предлагаются группы упражнений, среди которых 
фигурируют стандартные, но эффективные задания, такие как: 

 - подобрать дефиниции и русские эквиваленты к идиоматическим выражениям [4, c. 79]; 
 - ответить на реплику - стимул с использованием идиомы [Там же, c. 79];  
 - составить мини - высказывание, иллюстрирующее идиому, с описанием ситуации из 

личного жизненного опыта [Там же, c. 79];  
 - догадаться о значении идиомы по контексту [2, c. 70]; 
 - изучить несколько примеров предложений, в которых используется идиома [Там же]; 
 - составить собственные примеры с идиоматическими выражениями [Там же, c. 70]; 
 - объединить идиомы в тематические группы: «Семья», «Внешность человека», «Дом», 

«Покупки», «Одежда», «Еда» и т.д. [5, c. 17]; 
 - выполнить упражнения - тесты по работе над идиомами на интернет - сайтах в качестве 

самостоятельной работы [Там же, c. 18]; 
 - составить диалоги с использованием идиом [Там же, c. 19].  
При обучении употреблению идиом О.С. Хосаинова предлагает поэтапно использовать 

систему упражнений трех типов: языковых упражнений, направленных на формирование у 
обучающихся знаний о значении идиом и их характерных признаках; предречевых, 
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способствующих автоматизации лексического навыка использования идиоматики и 
создающих основу для последующего употребления идиом в речи; и речевых, 
обеспечивающих общение, побуждающих обучающихся строить самостоятельные 
высказывания с использованием идиоматики. Ряд представленных ею заданий носит 
творческий характер: обсуждение актуальных тем, характеристика персонажей с помощью 
идиом, перенос действия рассказа в российскую действительность [7, c. 207 - 208].  
Учитывая представленные в методической литературе наработки, автором статьи был 

разработан комплекс тренировочных упражнений репродуктивного и продуктивного 
(творческого) характера для облегчения процесса усвоения идиом. Обучающимся 
рекомендуется предлагать не более 10 идиом в одном блоке упражнений, что связано со 
свойствами памяти: за один промежуток времени лучше всего запоминается 7 - 10 
лексических единиц.  
В качестве вводного упражнения дается задание предложить объяснение идиом, если 

среди них есть изученные ранее, или о значении которых учащиеся могут догадаться (Ил. 
1). Это упражнение активизирует мыслительную деятельность обучающихся и вызывает 
более живой интерес, нежели знакомство со списком идиом посредством чтения.  

 
Ил. 1 

Task: Can you guess what the idioms below mean? Choose one idiom and 
explain its meaning.  
1. to add insult to injury 
2. (the) be - all and end - all (of sth) (informal) 
3. to change one's ways 
4. in dire straits 
5. to err on the side of caution 
6. to fall / slot into place 
7. to go a long way towards doing sth 
8. to have (all) the makings of sth 
9. to let your hair down (informal)  
10. to take advantage of sth / sb 

 
Второе задание представляет собой работу со словарными дефинициями. Оно 

представляет собой подбор подходящей дефиниции к идиоме, либо игру - кроссворд, когда 
сначала дается описание идиомы, а обучающиеся угадывают, к какой идиоме оно 
относится.  
Третье задание призвано показать учащимся, как идиома функционирует в контексте. На 

этом этапе можно предложить подстановочные упражнения, когда опираясь на контекст, 
учащийся подбирает идиому и заполняет пропуск в предложении. В качестве варианта 
такого «контекстного» упражнения можно предложить учащимся ознакомиться с 
содержащим идиому предложением или абзацем из статей, размещенных в сети Интернет, 
и соотнести его с заголовком статьи (Ил. 2). Это задание задействует не только навыки 
наблюдения за языковыми явлениями, но и аналитическое мышление учащихся.  
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Ил. 2 
Task: Match the sentences with the titles of the articles these sentences might come from. 
a. RAISING the fuel levy, as announced in the federal 
budget, will add insult to injury for already struggling 
families, according to local service stations.  

1. Government - backed 
innovation initiative looking 
for ‘weirdos’ 

b. As stated before, while we must fight for reforms that 
benefit the working class, it is not the be - all and end - all 
of struggle. 

2. Energy - boosting Foods To 
Keep Your Toddlers Active 

c. The local textile industry is in dire straits on the back of 
the shortage of working capital. 

3. What is the relevance of 
Marxism today?  

d. A balanced diet and food nutrition can go a long way in 
determining the mental and physical growth of your child. 

4. Fuel hike on top of 
'Gladstone tax' will drain hip 
pockets 

e. We hope this project will help nurture talented human 
resources, which we believe will go a long way toward 
contributing to Japan’s national interest. 

5. International cotton prices 
continue to tumble 

f. Leo’s business startup didn’t have the makings of 
success. All it brought him was $60,000 of debt and bills 
that couldn’t be paid.  

6. Breaking the Back of 
Bureaucracy at the VA 

g. Put all these together and you have the makings of a 
successful – bureaucracy - free – organization.  

7. Hope for a Failed Business 
and a Bankruptcy 

h. It will make the difference between employees walking 
out of a meeting grumbling about you and walking out 
inspired to change their ways and help your team improve. 

8. Change Management — 
Adapt Your Style to Suit Your 
Staff 

 
Следующим важным этапом является работа над переводом идиом. Обучающимся 

предлагается перевести на русский язык как идиомы, так и целые предложения, 
содержащие идиомы, обращая внимание на то, как по разному переводится идиома в 
зависимости от контекста. Заданием, развивающим навыки анализа и критического 
мышления, является упражнение на поиск ошибок в переводе (Ил. 3). Ориентируясь на 
контекст и стилистический регистр речи, учащиеся делают вывод об адекватности 
предложенного перевода и обосновывают свою точку зрения. Материалом для этого 
задания послужили корпуса параллельных текстов Lingee (https: // www.linguee.com). 

 
Ил. 3 

Task: Find mistakes in translation if any and correct wrong translations. 
1. To add insult to injury, the Middle East peace process has been subjected both 
intentionally and unintentionally to several blows. Кроме того, как говорится, добавив к 
пинку оскорбление, на ближневосточный мирный процесс, преднамеренно и 
непреднамеренно, обрушили несколько ударов. 
2. Business is business but should profit be the be - all and end - all? Бизнес есть бизнес, 
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но должна прибыль быть началом и концом всего? 
3. The purpose of the questionnaire was to persuade parents to change their ways. Задача 
анкетирования состояла в том, чтобы способствовать изменению поведения 
родителей. 
4. In this context, independent workers' associations are essential for decent work, even if 
some need to change their ways. В этой связи независимые ассоциации трудящихся 
весьма важны для обеспечения достойной работы, хотя некоторым из них нужно 
изменить методы своей деятельности. 
5. Some jurisdictions have preferred to err on the side of caution and take proactive steps 
against reintegration. В рамках некоторых правовых систем предпочтение отдается 
мерам предосторожности и принятию упреждающих шагов по недопущению 
реинтеграции.  
76. Debt forgiveness will go a long way to bringing relief to poor countries. Списание 
долга пройдет нелегкий путь для улучшения положения бедных стран. 
7. Now from what I've seen so far, yours has all the makings of a classic Cinderella story. 
Судя по тому, что я видел, твоя история похожа на сказку о Золушке. 
8. I mean, when's the last time you really let your hair down and had fun? В смысле, когда 
вы в последний раз распускали волосы и веселились? 
 
На этапе развития продуктивных навыков обучающиеся выполняют творческое задание, 

способствующее развитию навыков письменной речи. Учащимся предлагается прочитать 
утверждения - высказывания знаменитостей из разных областей деятельности (писателей, 
политиков, философов, спортсменов, основателей известных компаний, деятелей 
культуры), содержащие идиомы, выбрать наиболее интересное и составить письменное 
высказывание - размышление объемом 100 слов на обозначенную тему (Ил. 4). 
Материалом для этого задания служат корпуса цитат Brainy Quotes (https: // 
www.brainyquote.com / ) 

 
Ил. 4 

Task: Read the statements of famous people. Do you agree or disagree with the 
statements? Choose one statement and write a short passage (100 words) with your 
opinion about it. 
1. “It is better to err on the side of daring than the side of caution”. - Alvin Toffler, an 
American writer and futurist. 
2. “Ego says, ‘Once everything falls into place, I’ll feel peace.’ Spirit says, ‘Find your peace, 
and then everything will fall into place.’” - Marianne Williamson, an American writer. 
3. "Believe in yourself, and the rest will fall into place. Have faith in your own abilities, 
work hard, and there is nothing you cannot accomplish." - Brad Henry, an American 
politician. 
4. "Understanding your employee's perspective can go a long way towards increasing 
productivity and happiness." - Kathryn Minshew, the CEO and co - founder of The Muse, a 
career - development platform. 
5. "We grow a little every time we do not take advantage of somebody's weakness." - 
Bernard Williams, an English philosopher. 
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Продуктивное упражнение, развивающее навыки устной диалогической речи, можно 
предложить учащимся на заключительном этапе работы над идиомами, либо как отдельное 
задание. Учащиеся в парах на основе предложенных вопросов рассказывают друг другу о 
собственном жизненном опыте и жизненных ситуациях, которые могут быть описаны 
идиомами (Ил. 5).  

 
Ил. 5 

Task: Read the questions and share your personal experience with your partner.  
1. Have you ever been up to your eyes at work? Tell your partner when it was. 
2. Have you ever been in the middle of nowhere? Would you like to be there? Why or 
why not? 
3. Have you ever spilt the beans? Tell your partner why it happened. 
4. What can dampen your good spirits? Tell your partner how it happened to you. 
5. In what situation you can say “it’s all water under the bridge”? Make up a situation 
when this expression is appropriate. 
6. Have you ever been quaking in your boots? Tell your partner why it happened.  
7. Do you know anybody who is a sour puss? Tell your partner why you think so. 
8. Do you usually listen to what your heart is saying and go with your gut instinct? In 
what situations?  
9. What happens once in a blue moon in your life? Why are these events so rare?  
10. Give an example from your experience about which you can say that something was 
a blessing in disguise. 

 
Идиоматика английского языка весьма разнообразна и сложна для изучающих 

иностранный язык. Вместе с тем, понимание и активное применение идиоматических 
выражений в речи свидетельствует о более глубоком знании языка и национальной 
культуры, делает речь более естественной и экспрессивной, значительно обогащает 
словарный запас, позволяет выразить мысль более метко, точно и кратко. Комплекс 
разработанных и представленных в статье заданий не только знакомит обучающихся с 
идиомами, но и способствует переходу идиом из пассивной лексики в активную. 
Предлагаемые упражнения развивают навыки перевода, устной и письменной речи, 
анализа и критического мышления.  
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Ключевые слова:  
профессиональная компетентность педагога, гендерный подход 
Проблема подготовки детей к выполнению социальных ролей в обществе и семье, а 

также воспитание основ мужественности у мальчиков и женственности у девочек в эпоху 
кризиса семьи как социального институтастановится проблемой государственной 
значимости. Неумение супругов строить свои взаимоотношения, распределять семейно - 
бытовые обязанности, непонимание мужчинами женских идеалов, и женщинами – 
мужских – всё это, по мнению учёных и практиков, является причиной участившихся 
разводов, которые, в свою очередь, приводят к тому, что у детей, выросших в неполной 
семье, не формируются идеалы семейной жизни. Следовательно, необходима организация 
целенаправленной педагогической деятельности, которая формировала бы у детей 
дошкольного возраста представления о правильном ролевом поведении детей, закрепляла 
бы в сознании подрастающего поколения семейные ценности. 
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Такое понимание первостепенных задач дошкольного образования затрагивает вопросы 
психолого - педагогической подготовки воспитателей. С этой точки зрения, идеальный 
педагог должен обладать не только знанием основных психолого - возрастных 
особенностей ребёнка, но и иметь элементарные навыки определения у него элементов 
социального сценария, а также уметь планировать собственную систему обучения с целью 
ликвидации обнаруженных пробелов в мировосприятии и самовосприятии дошкольника.  
В связи с этим обращение к компетентностному подходу, к формированию базового 

комплекса профессиональных умений кажется своевременным. Он позволяет чётко 
сформулировать, что именно должен знать и уметь педагог.  
Ввиду того, что компетенция часто рассматривается как круг вопросов, в которых некое 

лицо обладает познаниями, опытом, полагаем, что под «компетентностью» следует 
понимать личностные возможности должностного лица и его квалификация (в данном 
случае, знания гендерных различий психики детей и опыт их использования на практике). 
Личностные и профессиональные характеристики педагога должны способствовать 
эффективной организации и реализации последовательности воспитательных действий, 
приводящих к формированию у воспитанников желаемых личностных (гендерно 
обусловленных) качеств, навыков и умений.  
Предложенная трактовка компетентности заставляет уточнить содержание базовых 

компетенций педагога с учётом гендерной направленности. Ниже приведём пояснения 
основных видов компетенций. 
Академическая компетенция должна включать знание гендерных различий психики 

детей и умение применять их в практической работе с детьми, например, при 
формулировании познавательных задач для дошкольника, приопределении 
предполагаемых результатов обучающей деятельности девочек и мальчиков и т.п. 
Профессиональная компетенцияраскрывается в умении подбирать учебную 

литературу для дошкольников, излагать её с учётом полоролевой специфики, во владении 
навыками и умениями организовывать трудовую и иные виды деятельности детей, в 
выборе соответствующих методов руководства и в определении содержания игр и 
специфики игровых стилей разных полов. 
Социально - личностная компетенция предусматривает внесение во взаимодействие 

специфических характеристик, продиктованных социально - половой ролью, воспитание 
чувства гордости у дошкольников за свой пол и уважительное отношение к 
противоположному полу.  
Таким образом, все предложенные характеристики на практике реализуются в пяти 

видах компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения. 
Теоретическая компетентность отражает знание педагогом различий в 
психологическом статусе мальчиков и девочек, динамики полоролевого развития ребёнка в 
дошкольном детстве; знание методов и приёмов формирования начал мужественности и 
женственности у дошкольников. Диагностическая компетентностьпредполагает 
готовность педагога применять диагностические методы исследования процесса 
полоролевой социализации воспитанников, определение уровня представлений о качествах 
мужественности и женственности и соответствующего поведения ребёнка. Социальная 
компетентность воспитателя – социальные навыки (обязанности), позволяющие 
личности адекватно выполнять нормы и правила жизни в обществе. Личностная 
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компетентность педагога включает понимание собственных личностных качеств 
гендерных стереотипов, идентичности реализуемых гендерных ролей, самопознание 
личностных особенностей. Технологическая компетентность рассматривается как 
готовность педагога применить гендерный подход при организации основных видов 
деятельности дошкольников: игровой, познавательной, трудовой, коммуникативной и проч. 
Сделаем вывод о том, что только наличие всех перечисленных видов компетентностей 
свидетельствует о готовности педагога воспитывать детей дошкольного возраста с учётом 
их половозрастных особенностей. Мы считаем, что приведённые сведения могут быть 
интересны для широкого круга лиц: педагогам дошкольных учреждений, школьным 
учителям, а также родителям для установления доверительных контактов и 
положительного взаимоотношения с детьми. 
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МОНИТОРИНГ КОНТРОЛЯ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗов  

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 Статья основана на методике преподавания иностранного языка посредству 
мониторинга письменных речевых навыков у студентов неязыковых ВУЗов и колледжей.  
Ключевые слова: 
мониторинг, письменная речь, контроль письменной речи, эффективность, английский 

язык, языковые навыки.  
Умение строить устную и письменную речь, грамотно излагать собственные мысли, 

общаться на иностранном языке – основная цель изучения языка в рамках обучения в 
неязыковых учебных заведениях. В первую очередь речь идет о развитии у студентов 
способности формирования коммуникативной компетенции, готовности вести диалог, 
правильно понимать и воспринимать речь. 

 В методике преподавания различают три основных вида письма: 
 чистописание; 
 орфография; 
 умение изложения; 
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Главенствующей целью в методике преподавания остается привитие навыков техники 
письма и орфографии (первичный этап обучения). Как правило на сегодняшний день 
основная часть письменных заданий для студентов носят более репродуктивный характер, с 
практическим отсутствием навыков формирования умения изложения и письма как самого 
вида речевой коммуникации. 
Актуальность данной темы обусловлена недостаточной разработкой и практическое 

отсутствие совершенствования системы мониторинга письменной речи как навыка 
владения английским языком у студентов юридических ВУЗов. 
Целью исследования является рассмотрение аспектов мониторинга навыков владения 

письменной речи у студентов юридических ВУЗов и колледжей. 
Основная задача исследования: 
1. Рассмотреть теорию основы мониторинга письменных навыков как основы 

умения владения письменной речью на английском языке у студентов юридических ВУЗов и 
колледжей. 

2. Определить практическую реализацию мониторинга письменных навыков как 
основы умения владения письменной речью на английском языке у студентов юридических 
ВУЗов и колледжей. 
Сама способность достижения учебной цели, ее эффективности в обучении студентов 

предопределяется изначально правильно выбранной технологией образовательного 
процесса. 
В педагогической практике технология образования в первую очередь рассматривается 

как неотъемлемая часть дидактики, зачастую забывая об основном ее предназначении – 
быть инструментом преподавателя, объектом его исследования, поправок, дополнений и 
разработок для совершенствования самой учебной программы. 
В данной статье образовательная технология будет рассматриваться в узком смысле как 

инструмент преподавателя, в виде практических приемов мониторинга и набора методов по 
контролю и диагностики навыков письменной речи. 
Практическая технология мониторинга контроля навыков письменной речи на 

английском языке у студентов юридических ВУЗов и колледжей определена пятью 
этапами. 

1. Нормативно - установочный этап. 
На данном этапе определяться основные задачи и цели самого мониторинга. Цели 

должны быть четкими, актуальными и конечно выполнимыми, педагогически 
корректными. 
Определяется метод диагностики: 
 текст; 
 анкета; 
 опросник; 
 контрольная работа; 
 диктант; 
 сочинение; 
 изложение. 
Устанавливаются критерии оценки. 
2. Метод второго этапа: аналитико - диагностический. 
По своей сути аналитико - диагностический метод весьма разнообразен - это могут быть 

наблюдения, вторичные тесты, беседы, сама проверка домашнего задания, контрольных 
работ и т.д.  



29

В ходе проведения работы второго этапа и сбора данных следует сравнить результаты, 
провести их качественную обработку и проанализировать уровень знаний каждого 
студента. 

3. Прогностический этап.  
Прогностический этап требует осуществить такие действия: 
 определить прогноз дальнейшей тенденции и возможности развития; 
 скорректировать учебный план занятий с предопределением коррекционной и 

развивающей педагогической работой. 
4. Деятельно - технологический этап.  
На данном этапе выявляются недостатки в работе, причины провала в знаниях студентов, 

определяются пути их устранения. 
5. Итоговый этап. 
В завершении пятого этапа будет ясна эффективность проводимой работы на основе 

простого логического анализа. 
Прежде перед тем, как перейти к описанию целей и задач мониторинга, все же следует 

представить, чем по сути является письменная речь, как сам речевой вид и какие основные 
требования будут предъявляться к студентам юридических ВУЗов и колледжей 
обучающимся английскому языку в области письменной речи. 
В широком лингвистическом смысле письмо определяется как некая графическая 

система символов и знаков и конечно, как сама форма выражения определенной 
информации, несущей смысловую нагрузку. 
В методике преподавания английского языка (в равной степени, как и любого другого 

языка) под письмом принято понимать овладения практическими навыками 
орфографической и графической системами иностранного языка, без которого невозможно 
овладеть грамотной речью и чтением на иностранном языке. 
Наиглавнейшая задача письменной речи определяется как непосредственный процесс 

выражения мысли. В методическом обучении письменной речи основной задачей как раз 
является формирование этого умения, овладение навыками выражения посредством 
графического письма умение грамматически правильно фиксировать выражение 
собственных мыслей (или иную речь).  
Основной целью обучения письменной речи на английском языке у студентов 

юридических ВУЗов и колледжей является способность формирования у студентов 
письменной коммуникативной компетенции: 

 правильное формирование умения графического выражения речемыслительных 
действий, грамматически верной способности формулирования мысли в соответствии с 
принятым письменным стилем; 

 грамотное владение юридическими особенностями и культурой письменной речи 
англоязычных стран; 

 формирование аутентичное представления смысловой нагрузки текста, иметь 
точное представление о содержании, графической форме и стиле письменного текста на 
английском языке; 
Конечно, на различных этапах обучения содержание и мониторинг письменной речи 

будет разным, но он должен быть обязательно логичным и последовательным, с 
требованиями, возрастающими от простого к сложному.  



30

Останавливаясь на процессе обучения письменной речи следует отметить основные 
этапы: 

 обучение графики и орфографии; 
 обучение формам записи, составлении планов и тезисов; 
 обучению написания текстов; 
 умение заполнять анкеты и формуляры на английском языке; 
 умение излагать собственные мысли письменной речью на английском языке 

короткие информационные тексты (деловые записки, поздравления и т.п.); 
 умение писать личные тексты соблюдая нормы и правила письменной речи с 

употреблением постулатов речевого этикета англоязычных стран. 
Общей целью мониторинга навыков профессиональной письменной речи у студентов 

юридических ВУЗов и колледжей, является контроль формирования у студентов 
письменной коммуникативной компетенции. 
Для каждого этапа проверки определенного умения письменной речи определяется 

более узкая цель. Именно этот критерий позволит уточнить результаты, прогнозировать 
процесс учебы, определить уровень знаний, навыков и умения у конкретных студентов. 
Постановка таких целей является необходимым условием перед дальнейшей разработкой 
заданий обучения. 
Для определения критериев оценки учебного задания следует учесть следующие аспекты 

оценки письма: 
 точная реализация коммуникативной задачи; 
Успешность такой реализации зависти от способности умения выбора языкового 

средства. 
 содержание, организация текста и его качество; 
Зависти от требований предъявляемым к определенным документам, их содержанию, 

умением апеллировать синонимами и устойчивыми выражениями. 
 грамотность; 
Наличие лексических, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. 
 степень самостоятельности при выполнении задания. Его индивидуальность; 
Степень самостоятельности может так же определятся уверенностью студента в своих 

силах, отсутствием необходимой дополнительной помощью в процессе написания задания, 
за исключением общих корректирующих учебных поправок. 
Применяя комплексную оценку, преподаватель имеет возможность объективно оценить 

каждого студента с последующей корректировкой его учебного процесса. Такая оценка 
позволяет полностью оценить уровень подготовки студента и выявить не только 
недостатки, но и определить сильные стороны в знаниях обучаемых, что в свою очередь 
поможет повысить стимул к изучению иностранного языка. 
Проверка и оценка знаний является одной из определяющих критериев правильности 

учебного процесса по изучению иностранного языка. Мониторинг навыков позволяет в 
процессе учебы корректировать обучение. Выполняет, прогнозирующую, развивающую, 
диагностирующую и воспитательную функции. Качество самого мониторинга его 
организация и своевременность стимулирует студента к обучению, стремлению к знаниям, 
повышает результативность учебного процесса. 
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СЕМЬЯ И ШКОЛА В ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: патриотическое воспитание детей младших классов нннааачинается с 

верной дружбы и чувства товарищества. Работа по патриотическому воспитанию 
происходит не только на классных часах и мероприятиях, а в повседневной жизни детей в 
школе и в семье. 
Ключевые слова: духовно нравственное воспитание, воспитание патриотов, 

становление гражданина. 
Проблема духовно нравственного воспитания в наши дни привлекает к себе всё больший 

и больший интерес. Главной целью педагога становится участие и помощь в воспитании 
нового поколения патриотов, пока еще маленьких, но понимающих и принимающих в своё 
сердце ощущение «любви к матери», «любви к Родине», «бережного отношения к 
природе» У детей начальных классов преобладает моторная активность, выражающаяся в 
неспособности долгое время сидеть неподвижно и в огромном желании участвовать в 
подвижных играх и действиях. Смотры строя и песни, туристические походы, дни туриста, 
дни здоровья, легкоатлетические кроссовые забеги с папами, а потом с мамами, 
разнообразные спортивные соревнования, посвященные великому Дню Победы и многое 
другое - все это строится и держится на детской моторной активности. Стараемся 
приглашать на классный час ветеранов войны, настоящих воинов, которые грудью 
защитили страну в страшные годы Великой Отечественной войны. Собираем бабушек и 
дедушек, чтобы они поделились своим прошлым. 
А с каким энтузиазмом младшие школьники знакомятся с военной техникой, наперебой 

отгадывают задания викторин! Все это используем для воспитания из них настоящих 
граждан своего Отечества, людей, по - настоящему любящих свою Родину. При подготовке 
к мероприятиям данного направления привлекаю самих ребят к подборке интересных 
вопросов для викторин. Начиная с третьего класса, дети пробуют готовить компьютерную 
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презентацию о родном крае с мультимедийными эффектами, даже создать свой небольшой 
видеоролик, привлекая родителей и старших школьников. 
Патриотическое воспитание младших школьников начинается с верной дружбы и 

чувства товарищества. Привитие чувства уважения к старшим: отцу и матери, дедушке и 
бабушке, простым, незнакомым людям, помогут в воспитании патриотизма. Ведь каждый 
человек - личность, и сердечная теплота и понимание друг друга также помогают любить 
свою Родину. 
Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе своего класса я ставлю 

патриотическое воспитание, целью которого является: становление первоклассника 
гражданином своего города, своей маленькой Родины: это дом, его жители, их общая жизнь 
и отношения между ними, школа, учителя, друзья, профессии людей, улица, город. Во 
втором классе, работая над патриотическим воспитанием, осуществляем становление 
ребёнка, как гражданина Земли, Своей большой Родины – России. Это знакомство с 
правилами и законами, которые позволяют ориентироваться в окружающем их мире, 
объяснять устройство и функционирование. В третьем и четвёртом классах работаем над 
формированием новых уровней знаний об обществе: «внутренний психологический мир 
человека», «общение и общество», «Человечество как самый широкий уровень моего 
общества». 
Работа по становлению ребёнка как гражданина родной земли, ведётся по направлениям: 
Историко – краеведческое направление: классные часы, беседы о родном крае, сбор 

материалов и выступлений о родном крае, экскурсии, выполнение проектных работ, 
конкурсы стихотворений, рисунков, сочинений, применение на уроках устного народного 
творчества. 
Научно - исследовательское направление: 
На уроках православной культуры узнали о Святых заступниках Руси. Из бесед ребята 

узнали о жизни людей, их заслугах перед Отечеством. Такие встречи помогают пробудить 
чувства бережного отношения к истории. 
Каждому человеку хочется сделать что – то хорошее на благо нашей земли. В плане 

нашей школы – высадить на клумбах цветы, выращенные каждым классом. Тем самым мы 
решаем две задачи: воспитываем уважение к труду, формирование гармоничной личности. 
Военно - патриотическое направление: 
Ребята участвовали в конкурсе чтецов «Этих дне не смолкнет слава», на который были 

приглашены ветераны и родители. Соединение поколений, помощь детям в обретении 
счастья и единства, осознание благо окружающих. Ребята ежегодно поздравляют своих 
бабушек и дедушек с Днём пожилого человека (1октября), «Пожелания ветерану» (9 мая) 
открытки и сувениры сделанными своими руками. 
В рамках спортивно – патриотического направления проводятся такие мероприятия как: 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», участие класса в Дне Здоровья, встречи со 
спортсменами - выпускниками школы. 
Подводя итог, хотелось бы закончить словами ныне покойного Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия Второго: «Судьба России, её будущее – в руках 
педагогов, воспитателей, учителей. Нам нужно вновь увидеть и понять: школа станет 
мёртвой, а труд её безотрадным, если педагоги будут передавать ученикам, лишь 
некоторую сумму знаний. Нет, и не может быть школы без воспитания, без стремления 
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помочь ребёнку стать личностью самостоятельной, одухотворённой, способной отдавать 
себя ближнему, нашему народу и нашему Отечеству» 
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Аннотация 
В статье рассматриваются факторы, определяющие мотивацию детей среднего 

школьного возраста к занятиям в спортивных секциях, что поможет привлечь учащихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом. Показаны результаты 
анкетирования. 
Ключевые слова: школьный возраст, спортивная деятельность, мотив, интерес, 

самоопределение. 
Средний и старший школьный возраст соответствует проявлению многих сенситивных 

периодов развития физических качеств: гибкости, быстроты, ловкости, скоростно - силовых 
возможностей, а также большими изменениями выносливости, поэтому он наиболее 
благоприятен для физического воспитания [4, с. 514]. 
В этот возрастной период ЦНС достигает высокого уровня, сформированы 

индивидуальные особенности высшей нервной деятельности, завершается созревание 
сенсорных систем, сформированы все основные механизмы управления движениями, 
свойственные для взрослого организма [4, с. 509].  
Для среднего школьного возраста характерен пубертатный скачок роста, завершается 

окостенение скелета, увеличиваются нервно - психические нагрузки, под влиянием 
экзогенных и эндокринных факторов изменяется масса тела [2, с. 37 - 38]. 
При занятии спортом возрастает функциональная лабильность нервных и мышечных 

звеньев, увеличивается подвижность нервных процессов в коре больших полушарий, 
повышаются возможности варьирования движений во времени и пространстве [4, с. 484 - 
487].  
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Спортивная деятельность определяется тремя компонентами: мотивацией; 
упражнениями; результатами. 
Возникновение мотива определяется внешними воздействиями: 1) привлекательностью 

конкретных физических упражнений; 2) организацией занятий в секции; 3) разнообразием 
и доступностью спортивной базы в районе; 4) пропагандой видов спорта; 5) высокой 
активностью занятий физическими упражнениями одноклассников, друзей, членов семьи. 
Все эти факторы создают благоприятные условия для возникновения у школьников 
мотивов к занятиям спортом и физической культурой. 

 Мотив это внутренняя побудительная сила, причина, лежащая в основе выбора действий 
и поступков, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность 
субъекта [1, с. 5].  
Самая простая форма выбора вида спортивной деятельности - чувство интереса к этой 

области знания. Другая форма самоопределения - моральная, при ней выбор определяется 
сознанием долга. Наиболее развитая форма самоопределения - это ценностное отношение к 
усвоению новых знаний и практических действий, как форме саморазвития. В этом случае 
выбор определяется ценностным отношением к собственному развитию и самооценкой 
своих способностей [3, с. 52]. 
Для определения мотивов к выбору спортивной секции было проведено анкетирование 

среди учащихся 5 - 8 классов. 
Было обнаружено следующее: интерес к конкретному виду спорта показали 100 % 

опрошенных детей, посещают тренировки без принуждения со стороны родителей 
100 %, методы организации тренировок являются определяющими для 83 % 
учащихся, стремление к усвоению новых практических умений и 
совершенствованию физических качеств являются целью 70 % детей, чувство 
успеха в данном виде спортивной деятельности является значимым для 29 % детей, 
пропаганда вида спорта повлияла на 16 % школьников и 8 % посещают секцию, т.к. 
она территориально доступна. 
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Аннотация 
 Статья посвящена исследованию цирковых направлений , а именно жонглированию, что 

является наилучшим методом для развития координации у детей. В данной статье мы 
рассмотрим, как вид циркового искусства может повлиять на развитие координационных 
способностей у детей 9 - 12 лет. 

 Ключевые слова: Жонглирование, цирковое искусство, координационные способности, 
цирковая студия. 

 Для того, чтобы исследовать развитие координационных способностей, рассмотрим 
тренировки в цирковой студии «Атмосфера». Занятие в цирковой студии включает в себя 
три этапа. 

 Первый этап разминочный (подготовительный), продолжительность которого длится 15 
- 20 минут. Он имеет особенно большое значение. Сюда включаются упражнения на 
развитие физических качеств, координацию движений, овладения учащимися ритмом и 
навыками согласованных действий в строю, а также упражнения для подготовки организма 
к основным нагрузкам, требующим хорошо разогретых мышц. Пренебрежение этой частью 
занятия приводит к болезненным ощущениям в мышцах и часто к травме. 

 Чтобы сохранить у занимающихся интерес к этой части занятия, необходимо чередовать 
виды разминок. Для этого используются элементы танцевальных движений, упражнения на 
гимнастической стенке, скамейке, упражнения с предметами (палками, мячами, 
скакалками, обручами), парные и групповые упражнения, акробатическая подготовка 
(кувырки, колеса, стойки, мостики и т.д.). Форма этой части занятий является групповой, и 
обязательной для всех. 

 Основной этап занимает большую часть занятия. В ходе него совершенствуются, 
оттачиваются элементы, трюки, техника исполнения номеров различных цирковых жанров, 
разучиваются новые трюки, связки, комбинации, готовятся и просматриваются новые 
номера. В этой части занятия идут как групповые, так и индивидуальные занятия. 
Учащимся даются знания по терминологии цирковых жанров, правильной технике 
исполнения, используемому реквизиту, технике безопасной работы с реквизитом и на 
цирковой аппаратуре. Кроме того, учащиеся занимаются самостоятельно по заданию 
педагога по избранным жанрам. Педагог контролирует учащихся, оказывает им 
индивидуальную помощь, делает замечания, обращает внимание на ошибки при 
выполнении трюков, работает над созданием индивидуального номера участника 
коллектива и над концертной программой в целом путем прогона номеров под 
музыкальное сопровождение, соответствующее номерам программы. 

 В заключительной части занятия, на которую отводится 10 - 15 минут, идет подведение 
итогов занятия, упражнения на расслабление, спортивные игры, даются задания на дом. 
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 Мы рассмотрим основой этап, в котором педагог уделяет время отдельным жанрам 
циркового искусства. Одним из которых, является жонглирование.  

 Жонглирование (от франц. jongleur - странствующий комедиант, танцор, поэт, акробат, 
канатный плясун в ср. века Франции), вид худ. деятельности, основанный на умении в 
определённом ритме подбрасывать и ловить на лету разнообразные предметы. Первое 
документальное свидетельство о жанре относится к 1900 до н. э. В гробнице египетского 
фараона Хнумхотепа II в Бени - Хасане археологи обнаружили рельефное изображение 
девушек, жонглирующих мячами. Др. греческий историк Ксенофонт рассказал о 
сиракузской танцовщице, которая жонглировала 12 обручами. Др. римляне видели в 
жонглировании средство, способствующее развитию ловкости в обращении с боевым 
оружием. Артистов, жонглировавших тяжёлыми мечами, щитами, копьями и острыми 
ножами, они называли "вентилаторами", а жонглёров мячами - "пилариусами". 
Сохранилось упоминание о юной артистке, жонглировавшей горящими факелами. В 
выступлениях средневековых жонглёров появились новые предметы реквизита: игральные 
кости, бубны, курительные трубки, фарфоровые тарелки. В выступлениях жонглёров 
древнего Китая отчётливо видна связь с трудом крестьян и ремесленников. 

 Распространённый на Востоке способ ношения поклажи на голове китайцы превратили 
в оригинальное жонглирование тяжёлыми фарфоровыми вазами. Предметы для 
жонглирования разнообразны, но мы выделим три – это мячи, кольца и булавы. Этот жанр 
помогает улучшить координацию, развивает правое и левое полушария мозга, повышает 
скорость реакции, улучшает осанку. Жонглирование относится к категории видов спорта, 
где требуется, по мнению экспертов, преимущественное проявление координационно - 
силовых способностей в движениях смешанного (как циклического, так и ациклического) 
характера. Занятия в цирковой студии, приобретают навыки работы с предметами 
(реквизитом), укрепляют свое физическое здоровье, развивают музыкальные данные 
(чувство ритма, слуха), а также удовлетворяют свою потребность в общении, 
самоутверждении и самовыражении. Этот момент является особенно привлекательным для 
детей и подростков, т.к. выраженное стремление к общению, стремление утвердить свою 
самостоятельность и независимость, понять свою уникальность и почувствовать 
значимость – являются специфическими чертами этого возраста. 

 В заключении стоит сказать, что для развития координационных способностей, детям 
стоит посещать детские цирковые студии и учиться жонглировать различными 
предметами. 
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В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация: 
Театрализованная деятельность способствует обогащению и активизации словаря детей. 

Ознакомление детей с театром и формирование знаний о нем способствуют умственному, 
эстетическому и нравственному воспитанию. Театральная деятельность способствует 
развитию личности ребёнка, вырабатывает устойчивый интерес к литературе, театру, 
улучшает артистические способности детей в плане переживания и воплощения образа, 
побуждает их к созданию новых образов, развивает речь.  
Ключевые слова: 
Театрализованная деятельность, воображение, актерское мастерство, художественное 

словотворчество, игровые импровизации, игра - драматизация. 
Театр! Он так много значит для детских сердец! Дети ждут встречи с ним с огромным 

нетерпением. Театрализованная деятельность способствует формированию вкуса детей, 
оказывает влияние на воображение детей различными средствами: словом, действиями, 
изобразительным искусством, музыкой. Тот, кто именно в дошкольном возрасте 
погрузился в волшебную атмосферу театра, на протяжении всей жизни воспринимает мир 
прекрасным, душа его не очерствеет, не ожесточится.  
Дети в процессе игры очень часто разыгрывают спектакли.  
Откуда же берется тема? Ее предлагают сами дети: из собственного опыта. Из того, что 

увидено, услышано, прочитано.  
Дети всегда готовы играть в спектакль. Это их способ познания мира. Мы решили 

применить это в своей работе как можно шире.  
Свою работу мы начинала со знакомства детей с театром. Мы старались сформировать 

представления детей о театре, как виде искусства, назначении его как учреждения 
культуры, о специфике театральных профессий, об особенностях процесса подготовки 
спектаклей. Затем мы знакомили детей со спецификой актерского искусства; с различными 
театральными профессиями (гримёр, костюмер, танцор и др); с особенностями 
подготовительной работы к спектаклю (кто и как готовит спектакль); с разными видами 
театрального искусства; с правилами поведения в театре.  
Эта работа способствует обогащению и активизации словаря детей («декорации», 

«сцена», «оркестровая яма», «кулисы», «гримерная» и др). Наряду с конкретными 
знаниями, обеспечивающими определенный уровень представления детей о театре и 
устойчивый интерес к нему, мы пытались передать детям и этические представления, 
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познакомить их с культурой поведения в театре и других учреждения искусства. 
Многократно проводили с детьми беседы по следующим вопросам: «Каковы правила 
поведения в театре?», «Почему нужно соблюдать правила поведения в театре?», «Почему 
нельзя опаздывать к началу спектакля?», «Можно ли разговаривать во время действия, есть, 
шуршать обертками от конфет?», «Являются ли свист и выкрики средствами выражения 
благодарности актерам за их труд?». 
По окончании бесед по данным тематикам мы разыгрываем с детьми сценки на 

закрепление правил поведения в театре. Например: дети рисуют билеты, выбирают 
«кассира», «билетёра». Купив билет, заходят в зал (стулья заранее расставлены, как в 
зрительском зале). «Билетёр» помогает зрителям находить своих места. «Зрители» просят 
помочь найти своё место, благодарят за помощь. Кроме того, я предлагаю детям 
представить и разыграть ситуации, в которых они могли бы оказаться. Например: 
«представить, что спектакль уже начался, а ты не можешь найти своё место. Как бы ты 
поступил?». «Как быть с мороженым, если ты не успел его съесть, а последний звонок уже 
прозвенел?».  
Можно сделать вывод, что ознакомление детей с театром и формирование знаний о нем 

способствуют умственному (расширению представлений о театральном искусстве), 
эстетическому (эмоциональное отношение к этому вижу искусства) и нравственному 
(правильное поведение в театре) воспитанию.  
Все же, основной целью, которую мы ставим, знакомя детей с театрализованной 

деятельность, является развитие художественного словотворчества в процессе 
драматизации.  
Театральная деятельность способствует развитию личности ребёнка, вырабатывает 

устойчивый интерес к литературе, театру, улучшает артистические способности детей в 
плане переживания и воплощения образа, побуждает их к созданию новых образов, 
развивает речь. Важнейшим в театрализованных играх является процесс репетиции, 
процесс творческого переживания и воплощения. Таким образом, репетиция, работа над 
этюдами, не менее важны, чем спектакль. Мы в своей работе стремились к тому, чтобы 
театрализованные игры сохранили непосредственность детской игры, основанной на 
импровизации. Мы стараемся не заучивать с детьми роли, позы, жесты, движения, потому 
что убеждены, что театрализованная игра не будет испорчена, если дети будут произносить 
неточные реплики персонажей. Мы хотим, чтобы дети, основываясь на хорошем знании 
пьесы, сами придумывали диалоги действующих лиц, самостоятельно искали 
выразительные особенности своего героя, используя мимику, позу, жест, танцевальные и 
игровые импровизации.  
Начиная обучение детей играм – драматизациям, мы старались создать условия для их 

развития. Сделали ширму, фланелеграф, подобрали игрушки по сюжетам сказок, сделали 
теневой, пальчиковый театр и театр ложек.  
Особое место в процессе театрализации уделяем вопросу, касающемуся 

предварительной работы, которая начинается с занятий по ознакомлению с 
художественной литературой. После чтения произведений, беседуем по его содержанию, 
анализируем поведение героев, воспроизводим последовательность действий, находим 
характерные черты персонажей. По желанию детей рисуем героев, их костюмы. Заучиваем 
с детьми песни героев. Работа проводится с небольшой подгруппой или индивидуально.  
Очень важно в процессе репетиций следить за тем, чтобы речь была выразительной с 

четким произношением звуков. Необходимо, чтобы дети управляли силой голоса, темпом 
речи, соответствующим персонажу, звукоподражанию. После разучивания текста начинаем 
работу с детьми над движениями, объясняем им, как с помощью движений передавать 
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характер литературного героя (лиса хитрая, ходит на цыпочках, в глазки всем заглядывает, 
хочет всем понравиться). Предлагаем всем детям попробовать себя в определённой роли, 
затем выбираем лучших исполнителей.  
Мы начинали свою работу с театрализации самых знакомых и любимых сказок, таких 

как «Колобок», «Теремок», «Лиса – плачея», «Репка», «Лиса, заяц и петух», «Сказка о 
глупом мышонке».  
Для самостоятельных игр в группе есть наборы плоскостных картинок, объемных 

фигурок. Небольшая группа детей берет набор игрушек или картинок и сочиняют сказку. 
Эти игры способствуют развитию у детей мышления, внимания, памяти, развивают речь 
детей, образное мышление.  
Считаем, что цель, которую мы ставили перед собой, занимаясь с детьми 

театрализованными играми, - обогатить словарь, развить речь, сделать жизнь детей 
интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, 
радостью творчества, была успешно выполнена.  
Работа в этом направлении принесла успех. Дети проявили себя активными 

организаторами игр, спектаклей, научились дружно жить и действовать в коллективе 
сверстников, стали более раскрепощёнными в общении.  
Проанализировав речь детей в своей группе, мы обнаружили положительные 

результаты: увеличился словарный запас детей, они стали стараться чётче произносить 
звуки, слова. 
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Основой современного образовательного процесса является сфера образования, которая 
опирается на научно - апробированные и рекомендуемые методики. Наука предполагает 
направленное воздействие на образовательный процесс и может изменить структуру 
образования. Научно - исследовательская работа относится к наивысшему уровню развития 
познавательной деятельности человека. Она требует не только от обучающихся, но и от 
преподавателя значительных умственных и волевых усилий [1, с.37]. Образовательные 
модели опираются на научные достижения и предполагают наличие методик, программ, 
планов, методологических и дидактических материалов.  
Основная задача средних профессиональных учебных заведений _ _ подготовка 

обучающихся к будущей трудовой деятельности, формирование у них теоретических 
знаний, практических умений, общих и профессиональных компетенций. Как известно, в 
организации современного учебного процесса большое значение имеет мотивация, в 
процессе деятельности которой осуществляется усваивания знаний и формируется 
личность обучающегося [2, с.61]. Развитие творческих способностей студентов, их 
активное участие в научно - исследовательской, проектной, поисковой работе являются 
условиями формирования их личностной готовности овладеть профессией, а также сменить 
ее в случае необходимости. Научно - исследовательская работа способствует созданию 
общенаучного фундамента и привитию студентам навыкам исследования. Основная идея 
исследовательского метода заключается в использовании научного подхода к решению той 
или иной учебной задачи [3, с. 20]. 
Целостный процесс образования служит интересам общества и личности. Формирование 

современного типа личности предстает не просто как передача тех или иных знаний, это 
процесс обработки, возделывания, окультуривания личности обучающегося. Современная 
наука обеспокоена созданием таких моделей образовательного процесса, в которых была 
бы значима его гуманитарная составляющая, его ориентация на толерантность и 
сбалансирование сциентистского и гуманистического содержания. Среди современных ме-
тодов образования актуальными становятся активные формы: деловые игры, тренинги, 
изучение типичных и нетипичных ситуаций, информационные технологии и пр. Перемены 
в обществе ведут за собой изменения в системе образования, направленном на 
формирование личности. В.И. Вернадский подчеркивал, что содержание науки не ог-
раничивается научными теориями, гипотезами, моделями, создаваемой наукой картиной 
мира; главным живым содержанием является научная работа живых людей.  
Влияние науки на процесс образования ведет к изучению одного из направлений – 

проектной деятельности, в результате которой появляется решение задачи, представленное 
в виде проекта. Проекты студентов – особый вид учебной и исследовательской 
деятельности, который является ступенькой от теории к практике [4, с. 67]. 
Наука представляет собой определенную систему взаимосвязей между научными 

организациями; членами научного сообщества, субъектами познавательного процесса. Она 
опирается на совокупность норм и ценностей. Однако то, что наука является институтом, в 
котором десятки и даже сотни тысяч людей нашли свою профессию, – результат недавнего 
развития. Только в XX в. профессия ученого становится сравнимой по значению с 
профессией церковника и законника. Наука предстает как наиболее сильный фактор 
формирования убеждений и отношения человека к миру. По подсчетам социологов, наукой 
способны заниматься не более 6 - 8 % населения. Научно - исследовательская деятельность 
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признается необходимой и устойчивой социокультурной традицией, без которой нор-
мальное существование и развитие общества невозможно.  
Наука составляет одно из приоритетных направлений деятельности любого 

цивилизованного государства. Культурная сущность науки влечет за собой ее этическую и 
ценностную наполненность. Она стоит перед лицом проблем социальной ответственности 
за последствия научных открытий, морального и нравственного выбора, нравственного 
климата в научном сообществе. Наука в функции фактора социальной регуляции 
воздействует на потребности общества, становится необходимым условием рационального 
управления. Любая инновация требует аргументированного научного обоснования. Наука 
развивается сообществом ученых. Еще Фрэнсис Бэкон в свое время отмечал: 
«Совершенствование науки следует ждать не от способности или проворства какого - 
нибудь отдельного человека, а от последовательной деятельности многих поколений, 
сменяющих друг друга». Современную науку называют «Большой наукой», которая рас-
полагает определенной социальной и профессиональной организацией, развитой системой 
коммуникаций. В конце XX в. численность ученых в мире достигла свыше 5 млн человек. 
Наука включает около 15 тыс. дисциплин и несколько сот тысяч научных журналов. Наше 
время называют эрой современной науки, открывающей новые источники энергии и 
информационные технологии. Возрастают тенденции интернационализации науки, которая 
становится предметом междисциплинарного комплексного анализа. К ее изучению 
приступают не только науковедение, наукометрия, философия науки, но и социология, 
психология, история. 
Наука имеет не только положительные, но и отрицательные последствия своего 

развития, что обязывает подвергать ее результаты многократной экспертизе. Философы 
особо предостерегают против ситуации, когда применение науки теряет нравственный и 
гуманистический смысл. Тогда она предстает объектом ожесточенной критики, остро 
встают проблемы контроля над деятельностью ученых. Наука проявляет себя в функции 
социальной силы при решении глобальных проблем современности (истощение природных 
ресурсов, загрязнение атмосферы, определение масштабов экологической опасности). В 
этой своей функции наука затрагивает социальное управление. Так как основная цель науки 
всегда была связана с производством и систематизацией объективных знаний, то в состав 
необходимых функций науки необходимо включить описание, объяснение и 
предсказание процессов и явлений действительности на основе открываемых наукой 
законов. При организации научно - исследовательской работы важную роль играет, это 
повышение уровня научной подготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием и выявление талантливой молодёжи для последующего обучения в вузах 
практике [5, с.35]. 

 Как уже было сказано, в науке идет интенсивный процесс дифференциации и 
интеграции знаний, который порождает множество проблем. Наука перестает быть 
соразмерной человеку. Он больше не в состоянии разобраться в растущем потоке 
информации. Это одна из наиболее актуальных проблем ближайшего будущего. С 
помощью слов мы можем запрограммировать себя на достижение успеха и исполнение 
желаний, помочь своему организму бороться с недугами. В современном мире образование 
– это основа развития человека. Но современное образование не может ограничиваться 
только процессом учебы в колледже или университете. Для полноценного развития и 
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познания мира необходимо самообразование в области науки, техники и т.д. Приобретение 
умений и знаний в определенной сфере самостоятельными силами называют 
самообразованием.  
Таким образом, научно - исследовательская деятельность и для педагога, и для студента 

очень трудна, но необходима для развития стратегического, творческого мышления, 
которого не хватает современному российскому обществу. Единство учебно - 
воспитательной и научно - исследовательской деятельности преподавателя обусловлено 
спецификой педагогического процесса, который в качестве обязательного компонента 
включает в себя научные поиски и творчество. Преподаватели нашего учебного заведения 
стали чаще бывать в университете, знакомиться с опытом совершенствования в области 
научных исследований, встречи с производственниками, с выпускниками, знакомство с 
опытом лучших предприятий непосредственно в условиях производства. Встречи с 
учёными, диспуты, дискуссии за круглым столом. Важнейший резерв повышения качества 
подготовки специалистов _ _ научно - исследовательская работа [6, с.64]. Актуальным 
становится подход, в котором требуется подготовить специалиста профессионально, по 
высоким современным стандартам, сделать его конкурентоспособным в профессии, 
позаботиться о дальнейшем профессиональном росте, сориентировать на успешное 
будущее. 
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СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Жизнь не стоит на месте, развиваясь, любое общество всегда находится в состоянии 

инновационного движения и реформирования. В связи с этим одной из важных сфер 
деятельности становится образование вообще, и дошкольное образование, в частности. 
Модернизация системы дошкольного образования, как определено в Конвенции 

долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 2020 г., является 
основой экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия 
граждан и безопасности страны.  

 Поэтому современная модель образования предполагает высокие технологии развития 
воображения, грамотности и других базовых способностей детей. В основе современных 
образовательных стандартов – переход от установки на запоминание большого количества 
информации к освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, 
исследовательских.  
Смыслом проектной деятельностью является то, что дети, сами находят ответы на 

вопросы «где», «как», «почему» решая какую - либо практическую, исследовательскую 
задачу, исходя из своих интересов, вместе с педагогом выполняют собственный проект. 
Ребёнок – исследователь по своей природе. Он любознателен, наблюдателен. Стремиться к 
экспериментированию и жаждет к получению новых знаний и открытий. 
Дети должны владеть знаниями, уметь добывать эти знания сами, оперировать ими, 

мыслить самостоятельно и творчески, т. е. владеть универсальными учебными действиями. 
Знания, которые дети получают в проектной деятельности это собственность их личного 
опыта, которые запоминаются надолго. Использование исследовательских методов – это 

 - определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования,  
 - выдвижение гипотезы их решения,  
 - обсуждение методов исследования,  
 - оформление конечных результатов,  
 - анализ полученных данных,  
 - подведение итогов. 
Проектный метод можно использовать в работе с детьми по разным разделам 

программы, включать в него различные методики и технологии. Существуют следующие 
виды проектов: 

 - исследовательские - творческие проекты: дети экспериментируют; 
 - игровые проекты (творческие игры); 
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 - информационно - практико - ориентированные проекты: дети собирают информацию 
и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы ; 

 - творческие проекты в детском саду (оформление результата - детский утренник»). 
Классифицируются проекы: 
 - по составу участников (индивидуальный, парный, групповой, фронтальный); 
 - по продолжительности (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный); 
 - по тематике (экологические, математические, музыкальные и т. д.) 
 - по целевой установке (информационные, исследовательские, ролевые, творческие). 
Педагогам, работающим в условиях модернизации системы образования, предстоит 

творчески осмыслить новое содержание учебно - воспитательного материала, отыскать 
более эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и 
физического воспитания. 

 
Литература: 

1. Альтшуллер Г.С. Методика изобретательского творчества. - Минск, 1970. - 24 с. 
2. Клеймихина Т.В., Креинина С.А. От Незнайки до… / Худ. О.Р.Гофман. - С - Пб., 

1996. - 174 с. ISBN 5 - 88375 - 022 - 2 
3. ТРИЗ - педагогика: диалог теории и практики: Межвузовский сборник научн. 

Трудов / Под ред. А.А.Нестеренко, В.А.Ширяевой. - Саратов, 2007. - 104 с. ISBN 978 - 5 - 
9758 - 0495 - 2 

© И.Ю. Волощенко, В.Н. Журбенко, А.И. Иванина, 2019г. 
 
 
 

УДК 37.061 
ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н.Ульянова" г.Ульяновск, РФ 

 Гимаева Ю. Е. студент УлГПУ им И.Н. Ульянова 
Email zotik73@yandex.ru 

Zotova, Yulia Yevgenievna 
Of the "USPU them. I. N. Ulianova" Ulyanovsk, Russia 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы социокультурного развития младшего 

школьника. Несмотря на то, что эти проблемы изучают уже на протяжение долгого 
времени, но и на сегодняшний день они являются актуальны. Очень важно развивать 
ребенка со всех сторон, но ещё важнее, понимать, где же необходимо изучить недоработки 
по этому вопросу. 
Ключевые слова: социокультурное развитие, младший школьный возраст, современное 
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understand where it is necessary to study the shortcomings on this issue. 
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Современная система образования трактует новые требования к ученику 21 - го века. Он 

должен обладать не только обширным предметным багажом, но и быть культурно и 
социально грамотным. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ставит перед учителями задачу осуществить: 
 - приобщить детей к культурному наследию России, духовно - нравственным ценностям 

российского народа; 
 - привить интерес к произведениям отечественной и мировой литературы и искусства; 
 - ознакомить с правилами и нормами поведения, которые принятые в обществе. 
Важно реализовать поставленные задачи, так как они влияют на гармоничное развитие 

личности ребенка. Но существуют проблемы, которые мешают осуществить полноценное 
развитие школьников. 
Младший школьный возраст – это особый период личностного становления ребёнка. В 

этот период формируются ценные качества: способности к взрослению, к ответственности 
за себя, свои действия, а также восприятие к окружающему миру. Поэтому необходимо 
развивать школьника с одной стороны, как человека социального, который способен занять 
свое место в обществе, а с другой стороны, культурного, который воспитан и преобразует 
её в своей деятельности. 
Рассмотрим несколько современных причин или проблем, мешающих развитию 

социокультурной стороны личности ребенка. 
Семья - важная базовая социокультурная ценность. В ее позитивном развитии, 

сохранении, укреплении заинтересовано общество, государство. А в прочной, надежной 
семье нуждается каждый человек, независимо от возраста. Для ребёнка семья является 
проводником в мир, показывает связь родственных отношений, демонстрирует, что такое 
домашний быт. Таким образом, формируются способы поведения, какие - либо привычки, 
черты характера, психологические особенности. Приобретенным «багажом» школьник 
пользуется на протяжении всей жизни, а многое из усвоенного в детстве определит его 
качества в будущем.  
Именно от семьи зависит, насколько ребенок будет адаптирован в современном мире. 

Очень важно посещать с ребенком выставки, музеи, исторические памятники, народные 
праздники. Так как школа не способна охватить все возможности современного мира в 
просвещении. Родители должны быть заинтересованы во «вложении» сил в развитие 
ребенка. 
Младший дошкольный возраст – это особенный период в жизни ребенка, наивный, 

ранимый, восприимчивый к разнообразным влияниям. Ребенок воспринимает всё новое, 
«пропускает» через себя , а значит, все, что он в себя вбирает, оно становится его частью и 
начинает определенным образом влиять на его психическое и духовное развитие. 
Ребенок развивается как физически, так и внутренне, он активно включается в систему 

поведения, способов общения. 
Многое зависит от заинтересованности ребенка в получении новой информации, но в 

столь раннем возрасте он не способен это сделать самостоятельно. Школа, как 
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непосредственный источник влияния на развития младшего школьника, оказывает 
воздействие на социокультурное развитие. Благо современные возможности велики. Тут 
вступает в силу работа, проводимая на уроках, внеурочной деятельности и в учреждениях 
дополнительного образования. Проблема, с которой сталкивается школа на пути 
воспитания ребенка, как социокультурного гражданина, является не подготовленность 
рабочих кадров к осуществлению такого рода деятельности. Учителя узко мыслят в этом 
направлении. Главной из задач они считаю, получение предметных знаний. Не стоит 
забывать, что человек это разносторонняя личность, и развивать её нужно со всех 
возможных ракурсов. 
Так же очень важно создать педагогическое пространство, в котором будет наиболее 

успешно протекать процесс социокультурного развития младшего школьника. Для этого 
необходимо включать макро - и микросреды развития, зоны для развития самопознания, 
самовоспитания, самореализации. Создавать досуг для учащихся и их социокультурного 
развития. Благодаря участию в разных по содержанию, формам, видам учебной и 
культурной деятельности, дети обогащаются опытом, видят свою значимость в обществе, 
стараются расширить границы своих возможностей.  
Современный младший школьник - это человек способный раскрыть в себе потенциал со 

всех сторон своей личности. Нужно лишь приложить немного усилия. Социокультурное 
развитие занимает прочное место среди других видов развития. Необходимо помнить, что 
ребенок живём в социуме. И современный жизнь будет просить от него как умственных 
навыков, так и личностных. А культурный аспект развития ребенка, это фактические его 
личность. Важно приложить усилие по решению проблем социокультурного развития.  

 
Список использованной литературы: 

1) Федоскина О. В. Педагогические средства социокультурного развития младших 
школьников в образовательном процессе // Сборник программ по повышению 
квалификации специалистов, работающих с детьми. Тюмень: ТОГИРРО, 2003. С. 75 - 93. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373, в ред. 
приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) 

© Гимаева Ю. Е. 2019 г. 
 
 
 

УДК 376 
Н.В. Гомалеева 
учитель музыки 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 
г. Калуга, Российская Федерация, nv - kaluga@mail.ru 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие музыкального воспитания, как фактора развития для 

детей с ограниченными возможностями и предлагаются адаптивные элементы 
дыхательной гимнастики. 
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возможностями 
Музыкальное воспитание – это формирование духовных и нравственных представлений 

человека, его интеллекта, развития идейно - эмоционального восприятия и эстетической 
оценки жизненных явлений. Именно поэтому наличие музыкального воспитания так важно 
для детей с ограниченными возможностями. 
По данным Росстата на период 1 августа 2019 г. количество детей с ограниченными 

возможностями в России составляет 676441 человек, из них 43 % – девочки, 57 % – 
мальчики [2]. Статистические данные по возрастным группам детей с ограниченными 
возможностями представлены на рисунке 1.  
На рисунке 1 видно, что преобладающее число детей с ограниченными возможностями – 

это дети в возрасте от 8 до 14 лет. В связи с этим развитие музыкального воспитания для 
детей с нарушением в развитии просто необходимо. Особенно важно развить музыкальное 
воспитание в общеобразовательных учреждениях. 

 

 
Рисунок 1 – Возрастные группы детей с ограниченными возможностями [2] 

 
В музыкальном воспитании детей с ограниченными возможностями используются такие 

виды деятельности, как:  
 музыкально - ритмические движения; 
 пение; 
 слушание музыки; 
 игра на простейших детских музыкальных инструментах. 
Подробнее остановимся на пении. Важно правильно подобрать музыкальный материал 

для работы с детьми с нарушением в развитии. Он должен быть простой и выразительный, 
доступный для восприятия и исполнения и с коррекционно - развивающей 
направленностью. 
Работа с музыкальным материалом начинается с работы над дыханием с помощью 

дыхательной гимнастики.  
Дыхательная гимнастика – это система дыхательных упражнений, направленных на 

укрепление здоровья и лечение различных заболеваний.  
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Из всех существующих дыхательных гимнастик для работы с детьми с ограниченными 
способностями, наиболее эффективной будет дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 
[1], которая включает в себя 11 упражнений. Для начального этапа работы с дыханием 
стоит остановиться на четырех основных, уменьшив при этом для детей первичное 
количество вдохов с 8 до 4 и увеличив время отдыха с 5 до 10 секунд. Также, если ребенок 
не может устойчиво стоять, ниже представленные упражнения можно выполнять сидя. 
Упражнение «Обними плечи». Исходное положение: руки согнуты в локтях и подняты 

до уровня плеч. Нужно сильно бросить руки таким образом, как будто Вы хотите себя 
обнять за плечи. Это делается на вдохе. Выдох произвольный, во время разведения рук. Не 
разводите их слишком широко в стороны, держите их параллельно друг другу.  
Упражнение «Повороты головы». Исходное положение: стоя / сидя, ноги чуть уже 

ширины плеч. Выполняем поворот головы вправо, одновременно делая короткий, шумный 
вдох носом. Затем, не останавливая посередине движения голову, делаем то же самое в 
другую сторону. Шею стараемся не напрягать. Делаем выдох ртом после каждого вдоха.  
Упражнение «Ушки». Исходное положение: стоя / сидя, ноги чуть уже ширины плеч. 

Делаем небольшой наклон головы в правую сторону одновременно с выдохом через нос. 
Повторяем то же самое в левую сторону. При выполнении упражнения нужно смотреть 
вперед, покачивая головой. Вдохи нужно делать одновременно с движениями. При выдохе 
рот широко не открывать.  
Упражнение «Маятник головой (вперед и назад)». Исходное положение: стоя / сидя, ноги 

чуть уже ширины плеч. Опускаем голову вниз, глядя в пол, делаем резкий короткий вдох. 
Поднимаем голову вверх, чуть запрокидывая назад, направляя взгляд в потолок. Выдохи 
делаем ртом, между вдохами. 
Благодаря данным упражнениям дальнейшее изучение музыкального материала будет 

идти намного легче, что поможет детям с ограниченными возможностями в развитии 
интеллекта и идейно - эмоционального восприятия. 
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Общество активно развивается, поэтому современное образование должно отвечать тем 

требованиям, которые необходимы социуму для нормального и стабильного 
существования, а также для дальнейшего развития. Несомненно, это требует 
высококвалифицированного подхода к абсолютно каждому действию педагога в школе. В 
связи с этим многие преподаватели занимаются изучением процесса модернизации 
обучения. 
Историческое обучение в школе имеет много подводных камней, которые препятствуют 

полноценному образованию. К таким проблемам относятся необорудованные 
необходимым оснащением и наглядными материалами кабинеты истории. Во время 
уроков, учителя сталкиваются с тем, что у них недостаточно материала, чтобы 
продемонстрировать ученикам то или иное событие наглядно. 
В данной статье особое внимание будет уделено историческим картам на уроках 

истории, как основному наглядному материалу. 
Во многих школах все еще используют советские карты, которые постепенно приходят в 

негодность. Многочисленные попытки сохранить карту влияют на качество изображения. 
Что касается современных технологий, то учителя стараются показывать карты, в случае их 
отсутствия, с помощью интерактивных досок, с помощью проекторов, но не всегда это 
носит положительный характер. Например, в классах, находящихся на солнечной стороне, 
ученики не смогут полноценно увидеть изображение карт.  
Достаточное количество новых карт имеет множество недостатков. На некоторых из них 

изображение отличное от исторических событий и отражает лишь представление историка, 
который спроектировал данную карту. В следствие чего могут быть изменены или неточно 
указаны места исторических событий, их хронология и т.д.  
Проблема некачественных исторических карт и наглядного материала, в целом, 

существует на протяжении долгого времени. В советское время этому вопросу уже уделяли 
внимание: М.Т. Студеникин «Методика преподавания истории в школе» [4], А. А. Вагина 
«Методика обучения истории в школе» [1], П. В. Гора «Повышение эффективности 
обучения истории в средней школе» [2]. С течением времени эта проблема не была решена 
и остается актуальной по сей день. 
Сейчас же школы зачастую оснащены некачественными наглядными материалами, и к 

тому же, многие учителя испытывают проблемы с методикой работы с исторической 
картой на уроке истории. Этот вопрос учителя - историки стараются активно решить путем 
разработки методических пособий, статей, рекомендаций, в которых рассматривают 
алгоритм работы с картой. Например, в своей методической рекомендации Крузин Н. Н. [3] 
обращает внимание на то, что для начала работы с исторической картой ученики должны 
иметь первичные навыки, полученные в начальной школе, то есть уметь определять 
основные условные знаки. Перед началом работы учитель должен рассказать легенду 
карты, показать основные объекты, обратить внимание на хронологические рамки карты. 
При работе с несколькими картами на уроке, необходимо обеспечить преемственность. 
Таким способом можно устанавливать межкурсовую связь: одновременно использовать 
карту по всеобщей и русской истории. 
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От качества подаваемого учителем материала зависит напрямую понимание той или 
иной темы учеником. Знания, получаемые на уроке истории, способствует многогранному 
развитию у учеников: умение аргументировать свой ответ, составлять логические цепочки 
в ответах, определять причинно - следственные связи у исторических процессов и не 
только, умение выступать на публику, а также понимать совокупность исторических 
процессов как один единый механизм. 
Таким образом, следует отметить, что проблема, связанная с использованием 

исторических карт в школе, актуальна и в данное время. Для решения данного вопроса 
следует уделить большее внимание качеству используемых материалов (состояние карт, 
достоверность), а также алгоритму работы с ними.  
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Труд детей дошкольного возраста является важнейшим средством воспитания. Весь 
процесс воспитания детей в детском саду может и должен быть организован так, чтобы они 
научились понимать пользу и необходимость труда для себя и для коллектива. Относиться 
к работе с любовью, видеть в ней радость необходимое условие для проявления творчества 
личности. В настоящее время повышение результативности и качества деятельности 
детского сада невозможно без тесной взаимосвязи с родителями воспитанников. Без данной 
взаимосвязи невозможно гармоничное развитие ребёнка, ведь оно происходит не только на 
основе физического, нравственного, умственного, эстетического, но и обязательно 
трудового. Сущность трудового воспитания заключается в приобщении дошкольников к 
доступной форме трудовой деятельности, а так же к положительному отношению к труду 
взрослых. Для того чтобы ребёнок проявлял желание и активно включался в трудовую 
деятельность, важно привить ему трудовые навыки, умения и стремление трудиться 
самостоятельно. Эффективность трудового воспитания и его уровень не может 
происходить без тесного взаимодействия с родителями, семьёй. 
Цель взаимодействия с родителями - активизировать родителей к совместной 

деятельности по вопросам трудового воспитания, установить взаимосвязь между семьёй 
каждого ребёнка, создать атмосферу взаимопонимания, взаимоподдержки.  
Задачи педагога: 
1. Обогатить знания родителей в вопросах трудового воспитания детей дошкольного 

возраста.  
2.  Создать условия для благополучного сотрудничества с родителями.  
3. Вовлечь семьи в единое образовательное пространство.  
Практика показала, что любое начинание в педагогической деятельности будет 

эффективным, если в нем принимают участие родители. В семье ребенок более или менее 
регулярно наблюдает приготовление пищи, видит, как поддерживается чистота и порядок в 
помещении. Таким образом, ребенок может наблюдать сам процесс труда, видеть, как 
работают взрослые.  

 Итак, основное направление в работе с детьми старшего дошкольного возраста 
ориентировано на: выявление на ранних ступенях развития способностей детей 
дошкольного возраста, к разным видам деятельности; обеспечение реализации интересов, 
способностей, склонностей дошкольников. Работа с родителями по трудовому воспитанию 
дает свои положительные результаты. Наиболее эффективными стали такие формы работы 
с родителями, где виден конкретный результат совместного труда: трудовые акции 
«Помоги птицам зимой», «Самый чистый участок», трудовой десант «Вылечим книгу», 
«Наш зеленый детский сад», положительный опыт семейного воспитания. Мы отмечаем, 
что родители стали прислушиваться к советам воспитателей, видеть в педагогическом 
коллективе своих близких советчиков. На собраниях, в беседах с воспитателями многие 
родители с большой теплотой рассказывают, как формируется самостоятельность у детей, 
умение обслуживать себя, желание помочь старшим. У многих появляется устойчивое 
желание и умение хорошо выполнять свои, пусть маленькие, но постоянные трудовые 
обязанности не только в детском саду, но и дома. Систематическая работа с родителями, 
единство педагогических воздействий на ребенка детского сада и семьи позволяют 
добиваться хороших результатов в трудовом воспитании дошкольников. Чтобы ближе 
показать родителям жизнь детского сада, его содержательную и многогранную работу, 
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практикуются также «Дни открытых дверей» для них. К этим дням коллектив детского сада 
тщательно готовится, продумывает содержание деятельности детей в течение всего дня.  
Таким образом, трудовая деятельность является одним из важных факторов воспитания 

личности. Включаясь в трудовой процесс, ребенок коренным образом меняет все 
представление о себе и об окружающем мире. Радикальным образом меняется самооценка. 
Она изменяется под влиянием успехов в трудовой деятельности, что в свою очередь меняет 
авторитет ребенка в детском саду. Главная развивающая функция труда – это переход от 
самооценки к самопознанию. Кроме этого в процессе труда развиваются способности, 
умение и навыки. В трудовой деятельности формируются новые виды мышления. 
Вследствие коллективного труда ребенок получает навыки работы, общения, 
сотрудничества, что улучшает социализацию ребенка в обществе.  
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WorldSkills Russia - некоммерческая организация Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», представляет РФ в международной организации WorldSkills 
International (WSI), цель которой состоит в популяризации рабочих профессий, повышении 
статуса и стандартов профессиональной подготовки, повышении квалификации 
специалистов рабочих профессий по всему миру, является организатором российских 
национальных и региональных чемпионатов профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills 1.  

Среди основных целей организации - внедрение новых стандартов рабочих профессий, 
совершенствование экзаменационной системы в среднем профессиональном образовании c 
применением стандартов WorldSkills. 

Федеральный проект «Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование» предусматривает модернизацию профессионального образования за счет 
внедрения адаптивных и практико - ориентированных образовательных программ во всех 
профессиональных образовательных организациях, в том числе введения новой формы 
аттестации для обучающихся СПО - демоэкзамена, обновления инфраструктуры, 
повышения квалификации преподавателей 2. 

В связи с этим преподаватель уже не является единственным или почти единственным 
источником информации, оценивающий знания обучающихся по критериям, ему одному 
известным. Более того, преподаватель и сам должен содержательно и коммуникативно 
обогащаться с применением инновационных форм обучения. Отличие традиционной 
формы аттестации и демоэкзамена представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Отличие традиционной формы аттестации и демоэкзамена 

 
Главным компонентом образовательного процесса как основы подготовки к 

демоэкзамену является организация практической составляющей профессиональной 
образовательной программы (см. рис. 2).  

 

традиционные формы  демоэкзамен 
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Требования к подготовке проведения демоэкзамена 
Требования к МТО  - Соответствие ИЛ 

 - Аккредитованные ЦПДЭ 
Требование к кадрам  - Подготовка экспертов ДЭ 

 - Подготовка работодателей к 
новому формату оценки 

Требования к учебно - 
методическому 
обеспечению 

 - Разработка КОС в формате ДЭ 
 - Разработка МР, практикумов, 
видеоматериалов для подготовки 

к практическим действиям 
Требования к 
нормативной 
документации 

 - Корректировка локальных актов 
(программа ГИА, положение о 

ГИА) 
 
Результатом обучения на практических занятиях является сформированность общих и 

профессиональных компетенций, а опыт их применения обучающиеся получают при 
прохождении учебной и производственной практик, дуального обучения на местах в 
учебных мастерских, рабочих местах на предприятии, тренировочных полигонах. 
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Система подготовки повышает качество работ и конкурентоспособность специалиста на 

рынке труда. Но, с точки зрения работодателей, главной составляющей профессиональных 
компетенций являются практические навыки и умения. Учебный процесс должен 
реализовываться с применением тех технологий обучения, которые служат полигоном для 
отработки обучающимися профессиональных навыков, максимально приближенных к 
реальности.  
Формирование профессиональных компетенций происходит на всех этапах 

образовательного процесса колледжа в соответствии с основной образовательной 
программой по специальности и Федеральным государственным стандартом. В качестве 
ведущих профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ТОП - 50 
по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» ПМ.01 Организация технического обслуживания и 
были определены следующие компетенции (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структурно - содержательная модель формируемых компетенций 
Код, формируемых 

компетенций 
Компонентный состав компетенций и характеристики 

этих компонентов 

ПК 1.1 Выполнять 
наладку, регулировку 

и проверку 
электрического и 

электромеханического 
оборудования 

Знания: 
 - классификации и назначения электроприводов, 
физических процессов в электроприводах, 
 - элементов систем автоматики, их классификации, 
основных характеристик и принципов построения систем 
автоматического управления электрического и 
электромеханического оборудования. 
Умения: 
 - пользоваться основными измерительными приборами,  
 - определять электроэнергетические параметры 
электрических машин и аппаратов, 
 - организовывать и выполнять наладку, регулировку и 
проверку электрического и электромеханического 
оборудования.  

ПК 1.2 
Организовывать и 

выполнять 
техническое 

обслуживание и 
ремонт 

электрического и 
электромеханического 

Знания: 
 - физических принципов работы, конструкции, 
технические характеристики, области применения; 
правила эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования; условий 
эксплуатации электрооборудования, 
 - технических параметров, характеристик и особенностей 
различных видов электрических машин, 
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оборудования 
 

 - элементов систем автоматики, их классификация, 
основные характеристик и принципы построения систем 
автоматического управления электрического и 
электромеханического оборудования, 
 - технологии ремонта внутрицеховых сетей, кабельных 
линий, электрооборудования трансформаторных 
подстанций, электрических машин, пускорегулирующей 
аппаратуры,  
Умения: 
 - рассчитывать и выбирать электродвигатели и схемы 
управления; устройства систем электроснабжения, 
производить выбор элементов схемы электроснабжения и 
защиты. 

ПК 1.3 Осуществлять 
диагностику и 

технический контроль 
при эксплуатации 
электрического и 

электромеханического 
оборудования 

 

Знания: 
 - порядка проведения стандартных и 
сертифицированных испытаний,  
 - правил сдачи оборудования в ремонт и приема после 
ремонта,  
 - путей и средств повышения долговечности 
оборудования. 
Умения: 
 - анализировать неисправности электрооборудования,  
 - оценивать эффективность работы электрического и 
электромеханического оборудования,  
 - осуществлять технический контроль при эксплуатации 
электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять 
отчетную 

документацию по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

Знания: 
 - действующей нормативно - технической документации 
по специальности.  
Умения: 
 - заполнять маршрутно - технологическую 
документацию на эксплуатацию и обслуживание 
отраслевого электрического и электромеханического 
оборудования 

 
Лабораторные и практические занятия являются составной частью 

профессиональной образовательной программы. На этих занятиях создаются условия для 
выработки способностей быстро ориентироваться в различных производственных 
условиях, применять полученные знания и использовать ранее полученные 
профессиональные умения и навыки.  
Практическое обучение способствует формированию профессиональных компетенций, 

закреплению и углублению теоретических знаний по общепрофессиональным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и включает в 
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себя учебную, производственную и преддипломную практики. Также практическое 
обучение также реализуется через кружковую работу, где формируются измерительные, 
графические и технологические навыки.  
Таким образом, в современном образовательном процессе важным является интеграция 

теоретических и практических элементов программы обучения для формирования 
профессиональных компетенций. 
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Аннотация 
В статье представлен личный практический опыт обучения французскому языку как 

второму иностранному (2ИЯ) в СШ. Коммуникативная методика, одним из главных 
принципов которой является аутентичность учебного материала, признана самой 
эффективной, рассчитана на взаимосвязанное и параллельное овладение учащимися всеми 
видами речевой деятельности как в 1ИЯ, так и во 2ИЯ. Аутентичный материал (тексты, 
игры, сценки из сказок), позволяет максимально «приблизить» обучение к условиям 
реального общения с носителями языка и служить средством повышения мотивации к 
изучению 2ИЯ.  
Ключевые слова 
Языки, культуры, аутентичность, второй иностранный язык, полилингвальное 

образование. 
Современный мир представляет собой многообразие языков и культур малых и больших 

народов и народностей, населяющих его. Многоязычие – непременный атрибут нашего 
общества, в котором доминирует тенденция мультилингвального образования. 
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Потребность в компетентных специалистах, владеющих несколькими иностранными 
языками, постоянно растет.  
В настоящее время на всех уровнях образовательной системы нашей страны, включая 

дошкольную и дополнительную, обучение одному / двум иностранным языкам (далее 1ИЯ 
и 2ИЯ) является обязательным. Введение 2ИЯ как учебного школьного предмета, наряду с 
1ИЯ, впервые отражено в последнем ФГОС ООО. Это говорит об актуальности изучения 
чужих языков и культур, о прогрессивном характере иноязычного школьного образования, 
о возможности получения учащейся молодежью полилингвального образования. 

 Сегодня английский язык изучается повсюду – от дошкольных детских центров, 
различных курсов до вузов и академий. Т.е. обучение языку глобального общения носит 
массовый характер. Однако было бы несправедливо изъять из школьной программы 
изучение европейских языков (немецкий, французский, испанский), традиционно 
преподавамых в школах РФ. Как правило, в средних общеобразовательных школах 
субъектов РФ, в том числе Республике Северная Осетия - Алания, 2ИЯ – французский (или 
немецкий), изучается на базе 1ИЯ – английского.  

 За последние годы много сказано и написано в защиту французского языка как 
школьного учебного предмета. Французский язык - красивейший язык народа, имеющего 
богатую культуру, историю, традиции, славное прошлое и настоящее. На протяжении 
нескольких столетий именно французский язык (устный и письменный) в целом ряде стран, 
в том числе и в России, являлся языком образованных людей, аристократов и дворянства.  

 Взаимодействие различных языков и культур всегда проявляется в их взаимном 
обогащении и многочисленных заимствованиях, появлении интернационализмов. Обучая 
детей и молодежь чужим языкам и культурам, мы, таким образом, приобщаем их к 
мировым культурным достижениям и ценностям, готовим их к межкультурной 
коммуникации. В этой связи одной из важнейших задач учителя ИЯ является гармоничное 
развитие и воспитание, формирование средствами изучаемых языков полилингвальной 
личности и умения критически оценивать информацию и факты. Это говорит об огромном 
личностно - формирующем потенциале полилингвального образования. 

 Самыми эффективными методиками обучения ИЯ признаны коммуникативные 
методики (Н.Д.Гальскова, Г.А.Китайгородская, Р.К.Миньяр - Белоручев, Е.И.Пассов и др.). 
Как известно, формирование иноязычной коммуникативной компетенции – основная цель 
обучения ИЯ, выдвигающей одной из главных задач – практическое владение ИЯ. 
Коммуникативная методика подразумевает взаимосвязанное и параллельное овладение 
учащимися всеми видами иноязычной речевой деятельности не только в 1ИЯ, но и во 2ИЯ. 
С этой целью учителем отбирается аутентичный учебный материал, который позволяет 
максимально «приблизить» учащихся к условиям реального общения с носителями языка и 
служить средством повышения мотивации к изучению нового ИЯ.  

 «Аутентичный» - значит созданный для естественной коммуникации (текст или вид 
деятельности) партнеров по общению. Аутентичные тексты (далее АТ) характеризуются 
разнообразной лексикой, наличием определенных грамматических структур, 
идиоматичностью, экспрессивностью; выбором ситуативных языковых средств, 
разговорных клише. Более того, в АТ представлены все характеристики естественного 
речевого произведения. Часто АТ носят страноведческий характер и вызывают интерес у 
учащихся. Однако преподавание 2ИЯ характеризуется спецификой, которую необходимо 
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учитывать в процессе учебной деятельности. По мнению методистов, учитель 2ИЯ обязан 
обеспечить аутентичный характер учебной деятельности учащегося (А.В.Щепилова), что 
продиктовано следующими факторами:  

1. небольшое количество часов (2 - 3 часа в неделю) заставляет учителя использовать в 
своей деятельности наиболее эффективные приемы и методы с целью интенсификации 
иноязычного учебного процесса; 

2. учебный аутентичный материал способствует более легкому запоминанию 
конструкций и фраз, ускоряя не только овладение 2ИЯ, но и выработку учениками 
аутентичного речевого поведения; 

3. учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (согласно ступени 
обучения): развитие памяти, мышления, внимания, прогнозирования и др. в родном, 
русском и 1ИЯ как опора при изучении 2ИЯ [2, с. 152]. 

 С целью создания на уроках аутентичности в 7 - ых классах, например, нами 
используюся небольшие статьи, заметки, анонсы из детских и юношеских журналов, 
опубликованных во Франции и франкоязычных странах (с Интернет - сайтов). Учащимся 
предлагается представить информацию на 2ИЯ, ответить на вопросы учителя и 
одноклассников. Детям всегда интересно, как живут и учатся их сверстники, чем 
занимаются и увлекаются в свободное время. У некоторых учащихся имеется опыт 
переписки (по e - mail) со своими ровесниками и общения по Skype - связи на 1ИЯ.  
В нашей практике преподавания 2ИЯ много внимания уделяется языковым играм, 

особенно на начальном этапе обучения. В ходе игровой деятельности облегчается 
овладение новыми знаниями, навыками, умениями во 2ИЯ, а также создаются условия для 
активной речемыслительной деятельности. На втором году обучения 2ИЯ практикуем 
постановку небольших сценок на языке, используя известные сюжеты из сказок Ш.Перро, 
например, «Кот в сапогах», «Золушка», «Мальчик - с - пальчик». Эти приемы, на наш 
взгляд, помогают учащимся легко и быстро овладевать новым ИЯ. 

 В заключение отметим, что при обучении 2ИЯ следует непременно учитывать влияние 
родного, русского и 1ИЯ на процесс овладения школьниками новым языком. Еще 
Я.А.Коменский обосновал важность родного языка как опоры при изучении ИЯ. Такое же 
мнение высказал профессор Глаунинг, немецкий ученый 19 века [1, c.11]. Большое 
значение имеет и 1ИЯ – английский, в котором содержится от 50 до 70 % слов латинского и 
французского происхождения. С другой стороны, в последние годы сам французский язык 
постоянно пополняется англицизмами. В обоих языках много интернационализмов. 
Имеющийся прежний лингвистический опыт учеников и использование аутентичного 
материала помогает быстрее и легче овладевать 2ИЯ, способствуя совершенствованию 
речевых навыков и умений, расширению лингвистического кругозора и речемыслительной 
деятельности.  
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Аннотация: Современная жизнь требует творческого подхода к решению 

проблем. Важной целью образования в данных условиях становится подготовка 
учеников к решению проблемных ситуаций, к овладению деятельностью, 
направленной на развитие творческих и познавательных способностей учащихся.  
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окружающий мир, младшие школьники. 
 
Организация исследовательской деятельности уже в начальной школе приводит к 

повышению познавательной активности. Именно на уроках окружающего мира 
познавательные способности развиваются более интенсивно, формируется 
самосознание, и это побуждает учащихся к получению качественного образования, 
вырабатывает способность к познанию окружающего мира. В связи с этим сегодня 
урок окружающего мира не может сводиться только получению знаний, умений и 
навыков.  
Учебно - исследовательская деятельность на уроках окружающего мира – это 

форма организации учебно - воспитательного процесса, который связан с решением 
учениками творческой исследовательской задачи. 
Педагогические условия формирования познавательных способностей младших 

школьников: 
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей: использование 

различных методов обучения; усвоение понятий, связанных с исследовательской 
деятельностью, к возрасту учеников; доступность методов и форм проводимых 
исследований, соответствие тематики исследования возрастным особенностям 
младших школьников. Исследование должно быть посильным, увлекательным и 
значимым для ребенка. Индивидуальный подход позволяет учитывать возможности, 
способности, интересы, темп работы обучающихся, регулировать помощь 
взрослого. 

2. Мотивированность исследовательской деятельности воплощается за счет 
создания ситуаций практического и интеллектуального затруднения в урочной и во 
внеурочной деятельности, потребность в новых знаниях, в расширении круга 
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интересов, сообщении им знаний об исследовательской деятельности и ее значении 
для человека.  

3. Участие педагога, реализующего позицию организатора учебно - 
исследовательской деятельности, заключается в том, что учитель должен владеть 
знаниями об исследовательской деятельности. Необходимо включаться в 
сотрудничество и сотворчество, обладать творческим потенциалом для организации 
процесса учебного исследования, соответствующего возрасту и интересам детей, 
поощрения творческих начинаний и действий детей, использования продуктивных 
методов обучения, создания возможностей для самореализации обучающихся, для 
проявления их самостоятельности и инициативности. 
Основными видами учебно - исследовательской деятельности обучающихся 

являются: проблемно - реферативный, диагностико - прогностический, аналитико - 
систематизирующий, экспериментально - исследовательский, проектно - поисковый. 
Экспериментально - исследовательская деятельность – это задания, где на основе 

теоретического анализа ситуации возможно прогнозирование результатов 
исследования. Целью эксперимента является создание условий для развития 
исследовательского мышления, воображения и формирования навыков 
самостоятельной экспериментальной деятельности. Эксперимент дает возможность 
школьнику подняться на более высокий уровень развития познавательного 
интереса.  
Проектно - исследовательская деятельность — это деятельность по 

проектированию своего исследования, которая подразумевает выделение целей и 
задач, отбора различных методик, планирование хода исследования, определение 
ожидаемых результатов, оценка того, как исследование будет реализоваться. 
Исследовательские задания – это задания, которые содержат проблему. Ее 

решение требует проведения теоретического анализа, применения методов научного 
исследования, с помощью которых учащиеся открывают ранее неизвестные для них 
знания.  
Благодаря участию в исследовательской деятельности младшие школьники имеют 

возможность научиться взаимодействовать в группах, работать с книгой и 
ресурсами сети Интернет, оценивать проекты одноклассников, оформлять 
промежуточные результаты в виде рисунков. схем или таблиц, выбирать форму 
защиты проекта и его представления. 
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Аннотация: Уроки литературного чтения занимают значительное место в учебном 

процессе. Литературное чтение – это предмет эстетического цикла. При правильном 
построении эти уроки являются важным средством развития учащихся. 
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младший школьник. 
Основной задачей курса литературного чтения является воспитание эстетически 

развитого читателя, который способен понимать автора художественного текста и иметь 
собственное суждение о произведении и жизненных явлениях, отраженных в этом 
произведении. 
С младшего школьного возраста происходят изменения в сфере мотивации, т.е. 

осознаются и дифференцируются отношения детей к искусству и красоте 
действительности. Это проявляется в том, что некоторые дети относятся и к искусству, и к 
действительности именно эстетически. Они получают удовольствие от чтения книг, 
рисования, просмотра фильма, не зная, что это и есть эстетическое отношение. В них 
сформировалось эстетическое отношение к искусству. Так постепенно, тяга к духовному 
общению с искусством превращается для них в потребность. У других детей общение с 
искусством происходит без эстетического отношения. Они подходят к произведению 
рационалистически: получили рекомендацию прочитать книгу или просмотреть фильм – 
читают и смотрят, но без глубокого постижения сути, только для того, чтобы иметь общее 
представление. А бывает, что читают, слушают или смотрят, из престижных соображений. 
Знание истинных мотивов отношения детей к искусству помогает педагогу сосредоточить 
внимание на формировании настоящего эстетического отношения. 
Чувство красоты природы, окружающих людей создает в ученике особые эмоционально 

- психические состояния, побуждает неподдельный интерес к жизни, усиливает 
любознательность, мышление и память. В раннем детстве дети живут непосредственной, 
глубокой и эмоциональной жизнью. 
Программа курса «Литературное чтение» направлена на формирование навыков чтения, 

литературоведческих представлений, речевых умений и творческой деятельности. 
Программа и учебные материалы комплексно решают вопросы эмоционального, 
творческого, литературного развития ребенка, а также нравственно - этического 
воспитания. Основным и главным элементом литературного чтения, как учебного предмета 
является, непосредственно, само искусство – произведение художественного слова. В 
процессе занятий литературным чтением, ребенок совершенствует и навыки чтения, учится 
освоению художественных произведений, усваивает их эстетическое содержание и 
развивает свои психические силы: такие как речь, воображение, мышление. Развитие 
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навыков чтения, способности эстетически воспринимать, аналитически и критически 
мыслить – решающие средства эффективного достижения воспитательной цели. 
По - прежнему одной из актуальных задач уроков литературного чтения в начальной 

школе остаётся задача нахождения пути для реализации воспитательных возможностей 
литературы, что означает научить каждого ребёнка читать увлечённо, творчески. Читать, 
понимая, что полезное чтение есть тяжёлый и сложный труд души. Но труд достаточно 
необходимый. И, возможно, без него нельзя стать человеком.  
Педагогическая практика сегодня, как и много лет назад, является одним из 

плодотворных путей воспитания культурного человека. Работа по формированию 
творческого читателя, владеющего навыками и умениями грамотного восприятия, 
умениями анализировать, оценивать прочитанное, использовать в интеллектуальной и 
духовной деятельности освоенных нравственных и социальных знаний, идеалов, 
раскрываемых в произведениях литературы. Не зря уроки литературного чтения называют 
уроками постижения жизни. 
Младший школьный возраст – это особенный возраст для эстетического воспитания, где 

главную роль в жизни школьника играет учитель. Пользуясь этим, умелые педагоги 
способны не только создать прочный фундамент эстетически развитой личности, но и 
посредством эстетического воспитания заложить подлинное мировоззрение человека. 
Именно в этом возрасте формируется отношение ребенка к миру и происходит развитие 
сущностных эстетических качеств будущей личности. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования ориентируют учителя на развитие личности ученика, необходимость обратить 
особое внимание на процесс формирования тех учебных компетенций, которые 
необходимы школьникам для дальнейшего успешного обучения. [1].  
Для того, чтобы сформировать читательскую компетентность учеников, учителю 

необходимо использовать новые формы и методы работы.Одним из таких методов стала 
проектная деятельность. Смысл ее заключается в том, что ученики приобретают знания в 
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процессе решения поставленных в проекте задач. Решение проектной задачи требует 
«коллективно распределенной деятельности учащихся», т.е. работа строится в малых 
группах или в парах. При этом в ходе решения задачи проявляются умения (или их 
отсутствие) планировать работу, распределять обязанности между членами группы, 
помогать друг другу, осуществлять взаимоконтроль [2]. Проектная задача — всегда новая 
задача. Задача состоит из нескольких блоков: проблемный блок (ученикам предъявляется 
проблема, максимально приближенная к жизненной и требующая решения), 
информационный блок (блок ресурсов для поиска решения ),оценочный блок. Подобная 
структура была использована при конструировании проектных задач по литературному 
чтению. 
Проанализируем одну из работ, которая называется «Новая книга» . 
Цель ее: придумать идею для новой книги - сборника произведений, составить этот 

сборник. Группы получают материалы, которые включают: 
• записку с изложением проблемы, которую предстоит решать ученикам; 
• тексты художественных произведений; 
• словарь «Книгочей» с толкованием необходимых для работы терминов. 
Кроме того, в распоряжении учащихся учебник по литературному чтению, хрестоматии, 

книги из классной библиотечки.  
I. Записка с изложением проблемы. 
Однажды незнакомец принес в издательство недописанную книгу - сборник 

произведений для детей. Редактор прочитал тексты, и они очень ему понравились. Ему 
захотелось издать новую книгу с этими текстами. Вашей группе исследователей предстоит 
подготовить к печати эту книгу. Учащимся предлагается план: 
Задание 1. После того как ученики познакомятся с проблемой, они читают указанные 

художественные тексты. 
Задание 2. Ученики выбирают название для сборника. Это самая трудная часть 

проектной задачи. Тематика текстов подсказывает идею сборника: художественные 
произведения, в которых лягушка выступает одним из героев, главных или 
второстепенных. Ученики III класса находят решение, объединив вместе произведения 
разных жанров под заголовком: «Сказки и рассказы для детей» или «Удивительные 
истории». 
Задание 3. Наполняя сборник разными произведениями, третьеклассник должны 

удержаться в рамках заявленных заголовков, соблюдая либо жанровый, либо тематический 
принцип. Именно для этого задания приготовлены учебники, книги из классной 
библиотеки. 
Задания 4, 5, 6 распределяются между членами группы. 
На этом этапе учащиеся рисуют обложку книги, готовят ее к презентации. 
Задание 7. Подготовка к презентации выступление перед классом. Свое детище — новую 

книгу надо подать в самом выгодном свете. Каждый ученик рассказывает о какой - то части 
работы, слушатели задают вопросы. На этом этапе важно, чтобы не только учитель 
оценивал новые книги, но и сами учащиеся активно обсуждали продукт деятельности своих 
одноклассников. Анализируя содержание выполненного задания, педагог обращает 
внимание на соблюдение следующих требований: 
• соответствие названия сборника подобранным произведениям; 
• количество добавленных произведений; 
• соответствие обложки содержанию новой книги; 
• наличие странички «Содержание» и полнота ее оформления. 
• наличие предисловия и качество его написания; 
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При оценке сформированности коммуникативных умений следует учитывать 
следующие критерии: 
• умение договариваться, находить общее решение задачи; 
• умение сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 
• умение осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь. 
В ходе решения описанной проектной задачи формировались все составляющие 

читательской компетентности. Совершенствовалось знание структуры книги: 
третьеклассники осваивали понятия сборник произведений, предисловие, содержание. 
Развивались творческие умения: ученики создавали обложку для книги, писали 
предисловие.  
Решение проектных задач — эффективный способ организации ученической 

деятельности на уроке, который обеспечивает активное участие в ней каждого ученика, так 
как это увлекательнейшее занятие и каждый такой проект становится событием в жизни 
классного коллектива, долго обсуждается и вспоминается. 
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Аннотация 
Поставленные сегодня цели и задачи перед школой можно достигнуть лишь путем 

творческого подхода к организации учебного процесса, сочетая традиционные и новые 
методы обучения, так как именно они оказывают основное влияние на результаты 
подготовки учащихся. Известно, что методы реализации педагогического процесса 
необходимо использовать в совокупности, так как каждый из данных метод способствует 
успешности и результативности педагогического процесса 
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В настоящее время удовлетворение потребностей общества в 

высококвалифицированных специалистах обретает все большую актуальность. Высокие 
темпы развития социума, постоянно растущий объем информации приводят к 
стремительно меняющимся требованиям подготовки учащихся, обладающих не только 
качественными знаниями, а также готовых к непрерывному развитию как личностному, так 
и профессиональному. Методы реализации педагогического процесса выступают в 
сложном и противоречивом единстве, тем не менее, разнообразие данных методов не 
означает применение одного из них, так как каждый метод должен использоваться 
совместно с другими методами обучения, и только их совместное разумное применение 
может поспособствовать достижению поставленной цели. Более того, использование 
конкретного метода определяется исходя из целей и задач обучения. Необходимо отметить, 
что под обучением понимается не только усвоение знаний и умений, но и общее развитие и 
воспитание учащихся [2, с. 147]. Технология активного обучения предполагает применение 
активных методов обучения таких, как метод проектов, моделирование профессиональных 
ситуаций, ролевые и деловые игры, направленных на развитие личности учащегося, на его 
активное участие в саморазвитии, получение качественных знаний, профессиональных 
умений, а также творческое решение конкретных проблем.  
Метод проектов - это один из активных методов обучения. В основе данного метода 

лежит развитие познавательных, творческих навыков учащихся, критического мышления, 
способности самостоятельно конструировать имеющиеся знания, а также умение 
ориентироваться в информационном пространстве [3, с. 167]. Метод проектов базируется 
на взаимодействии и сотрудничестве учащихся, таким образом, создавая условия для 
развития у них необходимых качеств и как самостоятельной, и как социально - активной 
жизни.  
Метод моделирования конкретных ситуаций является сильным мотивирующим 

фактором, так как позволяет обсуждать проблемы, связанные с будущей профессией. 
Таким образом, этот метод способствует достижению следующих целей: использование 
полученных учащимися на уроках знаний и умений, развитие личных и профессиональных 
качеств, способность адекватно принимать решения в различных ситуациях 
профессиональной деятельности [2, с. 248].  
Деловые беседы и ролевые игры – метод имитации принятия управленческих решений в 

различных производственных ситуациях – относят к активным методам обучения, так как 
деятельность обучающегося носит продуктивный, творческий, поисковый характер. 
Данные методы стимулируют познавательные интересы, повышают мотивацию и 
способствуют активизации учебного процесса. Игровой момент на уроках способствует 
снижению напряжения в отношениях и созданию положительного эмоционального 
климата в целом [3, с. 183]. Позитивным моментом ролевых игр является также тот факт, 
что учащиеся самостоятельно создают проект и защищают его, при этом, не только 
отстаивая свою точку зрения, но и выслушивая и принимая мнения других учеников.  

 Таким образом, активные методы обучения способствуют развитию мышления 
учащихся; вовлекают их в решение проблем, максимально приближенных к реальным 
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ситуациям; расширяют и углубляют знания, развивая в целом практические навыки и 
умения. Кроме того, данные методы активизируют учебный процесс, побуждая учащихся к 
творческому участию в нем и обеспечивая развитие и саморазвитие личности ученика 
посредствам выявления его индивидуальных особенностей и способностей.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается значимость проектной деятельности в 
формировании патриотического воспитания школьников. В результате проектной 
деятельности у детей формируются первые представления об истории и традициях России. 
Ключевые слова: Проектная деятельность, патриотическое воспитание. 
Метод проектов сегодня относят к педагогическим технологиям XXI века как 

предусматривающий умение адаптироваться в стремительно изменяющемся мире. 
В основе метода лежит креативность, умение ориентироваться в информационном 

пространстве и самостоятельно конструировать свои знания, найти недостающую 
информацию в информационном поле - выдвигать гипотезы - устанавливать причинно - 
следственные связи [2, С. 8]. Он позволяет формировать не просто умения, а компетенции, 
т. е. умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической 
деятельности, способствует осуществлению духовно - нравственного развития и 
воспитания обучающихся в соответствии с требования ФГОС.В настоящее время идет 
отход от «классического» формирования знаний, умений и навыков и переход к идеологии 
развития на основе личностно - ориентированной модели образования, в которой 
исследовательские, творческие методы обучения играют ведущую роль. В арсенале 
подобных педагогических средств и методов обучения проектирование рассматривается 
как основной вид учебной деятельности [1,с.4]. 
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Одна из главных целей работы с учащимися в рамках проектной деятельности — 
воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свои 
истоки. Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня 
является, одной из актуальных тем воспитательной работы, которое включает в себя 
развитие у ребенка чувства ответственности перед обществом, чувство привязанности к 
семье, дому, Родине, родной природе, почитание предков, уважение к старшим, 
толерантное отношение к другим людям. 
Для творческого учителя проектный метод стал неотъемлемой составляющей процесса 

обучения. 
Целью проектной работы в 3 - 4 классах становится рассмотрение ключевых моментов 

Великой Отечественной войны на уроках и внеклассных занятиях, знания о героях - 
земляках, раскрытие значения Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в 
формировании исторической памяти народа и морально - нравственных основ общества. 
Ребенок должен осознать, что история его семьи – это частица многовековой истории 

нашей Родины, в которой, словно в капле воды, отражается величие океана. Именно в этом 
русле к дню Великой Победы в 3 классах выполняются проекты с привлечением родителей 
«История моей семьи в истории моей страны». Работая с различными источниками, дети 
вмести с родителями, под руководством учителя смогли узнать о своих родственниках, 
участниках Великой Отечественной войны или работниках тыла, подарившим нам мир. 
Защита проектов происходила на открытых классных часах с участием родителей. Стало 
уже традицией учебный год в 4 и 5 классах заканчивать с экскурсии в музей - заповедник 
«Прохоровское поле», где каждое дерево и каждый участок земли говорит о подвиге 
русского солдата. 
В 4 классе с сентября мы готовимся к знаменательной дате в мае. Цель проектной 

работы: дать обзор жизни и творчества белгородских писателей - участников Великой 
Отечественной войны, чье творчество получило широкое признание. Важным средством 
патриотического воспитания является приобщение детей к традициям народа. Например, 
стало традицией чтить память погибших воинов, встречи участников Великой 
Отечественной войны. Приобщая детей к движению «Бессмертный полк», мы тем самым 
приобщаем их к жизни народа, всей страны. Главная задача движения «Бессмертный полк» 
- сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. В 
ходе исследовательского проекта дети узнают историю своей семьи, роль ее членов в ВОВ. 
Участникам акции разрешается присоединяться к шествию или принести транспорант с 
портретом или фотографию к Вечному огню. Приобщение к традициям происходит 
постепенно. Начала ребенок воспринимает отдельные факты, затем с помощью 
взрослых обобщает их. 
Реализация данных проектов предполагает воспитание патриотических чувств у 

младших школьников; уважения и любви к своей Родине, развитие у школьников интереса 
к истории своего народа через историю своей семьи. Опыт работы по патриотическому 
воспитанию младших школьников через проектно - исследовательскую деятельность 
показывает успешность выбранных форм и методов работы. Работа над проектом дает 
положительный результат: 

- знания по истории и культуре родного края; 
- ценностное отношение к историческим и культурным традициям родного края; 
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- развитие интересов и творческих способностей детей; 
- опыт ведения исследовательской работы и в творческих группах; 
- позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей; 
- разными способами находить информацию и использовать эти знания. 
Участие в исследовательской проектной деятельности способствует самореализации 

школьников, приобретению ими коммуникативных навыков, повышению мотивации к 
обучению и самосовершенствованию, расширению кругозора, развитию речи и 
обогащению словарного запаса, развитию коммуникативных способностей, повышению 
самооценки. 
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Аннотация в статье раскрывается роль дополнительного образования в образовательной 

системе России 
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Образовательная система России – это комплекс социальных институтов, которые 

осуществляют организованную и целенаправленную подготовку подрастающего 
поколения к самостоятельной жизни в современном социуме [2]. 
А дополнительное образование является одним из элементов, составляющих 

образовательную систему России. 
В статье 1 главы 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

дано определение дополнительного образования, в котором оно характеризуется как 
целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 
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услуг и осуществления образовательно - информационной деятельности за пределами 
основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства [4]. 
Данное определение, на наш взгляд, дает достаточно точное определение данного 

понятия. 
В России дополнительное образование включает в себя общее дополнительное 

образование (ОДО) и профессиональное дополнительное образование (ПДО), что 
расширяет его возможности и круг потребителей. 
ОДО – это дополнительное образование, направленное на развитие личности, 

способствующее повышению культурного и интеллектуального уровня человека, его 
профессиональной ориентации в соответствии с дополнительными общеобразовательными 
программами, приобретению им новых знаний [4]. 
ПДО – это профессиональное дополнительное образование - дополнительное 

образование, направленное на непрерывное повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку лиц, имеющих профессиональное образование, в 
соответствии с дополнительными профессиональными образовательными программами, 
квалификационными требованиями к профессиям и должностям и способствующее 
развитию деловых и творческих способностей этих лиц, повышению их культурного 
уровня [4]. 
ПДО включает в себя повышение квалификации и профессиональную переподготовку. 

Раскроем суть данных понятий. 
Так, обновление знаний, умений и навыков лиц, имеющих профессиональное 

образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и 
необходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных задач, 
освоение дополнительных квалификаций – это повышение квалификации [4]. 
А приобретение дополнительных знаний, умений и навыков в соответствии с 

дополнительными профессиональными образовательными программами, 
предусматривающими изучение научных и учебных дисциплин, разделов техники и новых 
технологий, необходимых для осуществления нового вида профессиональной деятельности 
на основе вновь сформированных компетенций и получения новой квалификации в 
пределах имеющегося у обучающихся профессионального образования – это 
профессиональная переподготовка [4]. 
Кроме того ПДО включает в себя такие понятия как стажировка и дополнительная 

переподготовка, суть которых заключается в нижеследующем: 
Так, закрепление на практике знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

получения профессионального дополнительного образования, а также отработка 
сформированных компетенций, приобретение профессиональных и организаторских 
качеств, для выполнения профессиональных обязанностей – это стажировка [4]. 
А совершенствование навыков и компетенций лиц, получивших профессиональную 

подготовку – это дополнительная профессиональная переподготовка [4]. 
Необходимо помнить о том, что в образовательной деятельности огромное значение 

играет самообразование как форма освоения дополнительных образовательных программ 
при минимальной организации образовательного процесса или полном отсутствии 
руководства этим процессом со стороны педагогических работников. Развитию данного 
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процесса существенно помогает система дополнительного образования, созданная в 
России.  
Сегодня многие образовательные учреждения государственные и частные оказывают 

дополнительные образовательные услуги. 
Кроме того в Российской Федерации функционирует много образовательных 

учреждений дополнительного образования, которые, осуществляют деятельность по 
реализации в качестве основных одной или нескольких дополнительных 
общеобразовательных программ и (или) дополнительных профессиональных 
образовательных программ. 
В соответствии с требованиями, нормативных документов, регулирующих деятельность 

в области дополнительного образования, такую работу могут выполнять организации, в 
уставе которых основной целью прописана деятельность по реализации дополнительных 
образовательных программ, или организации, которые имеют образовательное 
подразделение, реализующее указанные образовательные программы. Как, правило – это - 
некоммерческие организации (в том числе общественные организации (объединения) [4].  
Эти организации осуществляют деятельность, которая направленна на оперативное 

удовлетворение потребностей человека в получении информации о достижениях в 
различных областях знаний, в том числе способствующую повышению его 
образовательного уровня. Такая деятельность является образовательно - информационной 
деятельностью [4]. 
Основными нормативными документами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, осуществляющих дополнительное образование, являются: 
 - Конституция Российской Федерации. 
 - Закон «Об образовании в Российской Федерации». 
 - Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а 

также другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в области дополнительного образования, законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации в области дополнительного образования [2]. 
В статье 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» отражены 

права граждан Российской Федерации на дополнительное образование [4]. 
Так граждане Российской Федерации имеют право на получение дополнительного 

образования в пределах системы образования, а также имеют право выбора 
дополнительных образовательных программ и форм получения дополнительного 
образования, если иное не предусмотрено федеральным законом [4]. 
Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, а также иные лица в 

возрасте до 18 лет имеют право на получение бесплатного дополнительного образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях [4]. Что расширяет 
возможности всех категорий граждан в области повышения их интеллектуальных 
способностей и делает услуги образовательных организаций дополнительного образования 
вполне доступными. 
Вся работа по дополнительному образованию осуществляется на основе разработанных 

и утвержденных, соответствующими органами дополнительных образовательных 
программ [2,4]. 
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Освоение дополнительных образовательных программ осуществляется в формах, 
установленных Законом «Об образовании в Российской Федерации» [4].  
Таким образом, благодаря организации дополнительного образования в России и дети, и 

взрослые могут удовлетворять свои интеллектуальные потребности в соответствии с 
желаниями и интересами. А с внедрением технологии дистанционного обучения и 
развитием телекоммуникационных систем этот процесс становится доступен всем 
желающим, не зависимо от состояния здоровья, места проживания и т.п. Повышение 
качества образования и расширение границ системы образования позволяет повышать 
интеллектуальный, профессиональный уровень жителей России, а как следствие позволяет 
укрепляться экономике РФ. 
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инноваций как в теорию педагогической деятельности, так и в практику учебно - 
воспитательной работы. Инновации выступают наиболее оптимальным способом 
повышения эффективности образования.  
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Идея создания портфолио школьников все больше набирает популярность в 

современной российской школе. Бытует мнение, что школа XXI - го века - это «школа 
портфолио», именно поэтому данная идея выступает одной из основополагающих 
элементов инновации в образовании. 
Портфолио, являясь важным проектом в школе, помогает учащемуся осознать свои 

первые достижения, увидеть свои возможности и сформировать собственное отношение к 
получившимся результатам. Портфолио ученика - это первый шаг на этапе формирования 
собственного Я. Данная технология выступает как своеобразная «копилка» достижений в 
разных видах деятельности [3, c. 90]. 
Основными целями и задачами внедрения портфолио в среднюю школу являются 

повышение самооценки каждого школьника, создание ситуации «успеха», раскрытие 
личных способностей учащихся, мотивация творческого и индивидуального развития, 
формирование положительных нравственных качеств, а также умения анализировать и 
делать выводы в различных ситуациях [2, c. 16].  
Для того, чтобы достигнуть вышеупомянутые цели, необходимо разобраться в 

функциях, которые реализует технология портфолио: 
● диагностическая (отслеживаются изменения и динамика показателей за определенный 

период времени); 
● целеполагание (соответствует образовательным целям, сформулированным 

стандартом); 
● мотивационная (вдохновляет всех участников процесса к взаимодействию и 

достижению необходимых результатов); 
● содержательная (наиболее полно раскрывает весь спектр достижений); 
● развивающая (предполагает непрерывность образовательного процесса и воспитания 

от класса к классу); 
● рейтинговая (показывает диапазон и уровень навыков и умений); 
также следует добавить обучающую (формирует основы квалиметрической 

компетентности) и корректирующую (организует развитие в условно задаваемых 
стандартом и обществом рамках) функции [4, c. 210 - 211]. 
Отличительная особенность технологии портфолио заключается в ее личностно - 

ориентированный характер. Ученик вместе с учителем определяет или уточняет цель 
создания портфолио, затем учащийся собирает материал, в итоге в основе оценивания 
результатов лежит самооценка и взаимооценка. 
Важной характеристикой ведения портфолио является ее рефлексивность. Рефлексия 

выступает основным механизмом и способом самооценивания и самоотчета. Рефлексия – 
процесс познания на основе самонаблюдения своего внутреннего мира [1, с. 225]. За 
исключением общеучебных умений собирать и анализировать информацию, технология 
портфолио способствует развитию метакогнитивных умений. В результате школьник 



74

может приобрести такие умения, как: отбор и оценка найденной информации, постановка 
целей, которые он хотел бы достичь, планирование своей деятельности, оценка своей 
работы, анализ собственных ошибок и работа над ними. 
Таким образом, технология портфолио рассматривается как один из приемов для 

эффективного развития критического мышления. Именно данная технология сочетает 
возможности важнейшей стратегии технологии развития критического мышления и 
современного метода оценки, давая возможность диагностировать сформированность 
основных целей – способности к самообразованию. 
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В настоящее время государством перед образованием поставлена стратегическая цель – 
повышение доступности качественного образования, соответствующего инновационному 
развитию общества, потребностям, возможностям каждого человека. В связи с этим 
педагоги, в том числе и учителя - логопеды, стремятся придать своей профессиональной 
деятельности инновационный характер [1,c.75]. 
К вопросам изучения теоретико - методологических основ, организационных и 

методических аспектов инноваций в образовании обращались В.И. Андреев, И.П. 
Подласый, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской, И.И. Цыркун, Н.Р. Юсуфбекова и другие 
исследователи. К настоящему времени логопедическая практика нуждается в обосновании 
и систематизации использования инновационных технологий, так как отдельные 
разработки, представленные авторами, имеют ограниченный спектр возможностей, в связи 
с чем, недостаточно широко внедряются учителями - логопедами в дошкольных 
образовательных организациях.  
Инновационные технологии в логопедической практике: 
 - это лишь дополнение к общепринятым, проверенным временем технологиям 

(технология диагностики, технология звукопостановки, технология формирования речевого 
дыхания при различных нарушениях произносительной стороны речи и другие);  

 - новые и обладающие повышенной эффективностью методы и инструменты, приёмы, 
являющиеся конечным результатом интеллектуальной деятельности педагога,  

 - новые способы взаимодействия педагога и ребёнка. 
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества детей с речевыми 

нарушениями. В дошкольные учреждение поступают безречевые дети 4 - 5 - летнего 
возраста с практически полным отсутствием звуков, нарушением фонации, серьёзными 
нарушениями слоговой структуры слова. Дети с речевыми нарушениями часто бывают с 
неустойчивой психикой, у них наблюдаются нестабильное психоэмоциональное состояние, 
пониженная работоспособность и быстрая утомляемость. Логопедические занятия для 
таких дошколят — это тяжелый труд [2,c.53]. 
В связи с этим особое значение в работе с данными детьми приобретает использование 

здоровьесберегающих и информационно - коммуникационных технологий, но их 
включение в коррекционно - развивающую работу должно быть логичным и помогать 
решению поставленных задач. Поэтому обращение к интеграции, которая рассматривается 
учеными в настоящее время как инновация и существующие общетеоретические подходы 
к организации инновационной деятельности в современных образовательных учреждениях 
(И.М. Курдюмова, М.В. Лазарева, B.C. Лазарев, Б.П. Мартиросян, Г.П. Новикова, М.М. 
Поташник, Г.П. Скамницкая, A.A. Скамницкий, Д.А. Торопов, О.Г. Хомерики и др.) имеют 
важное значение для нашего исследования.  
Исходя из сказанного, необходимо отметить существующие противоречия: 
 - между необходимостью достижения высокого качества в коррекционно - 

развивающем процессе и сохранением здоровья детей дошкольного возраста; 
 - между огромными потенциальными возможностями интеграции 

здоровьесберегающих технологий и ИКТ в коррекционно - развивающей работе с детьми 
дошкольного возраста и ограниченным использованием данных возможностей учителями - 
логопедами ДОО; 
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 - между потребностями практики во внедрении интеграции здоровьесберегающих 
технологий и ИКТ в процессе коррекционно - развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста и слабой подготовленностью учителей - логопедов к данной работе из - за 
недостаточной теоретической проработанности вопроса [3,с.123]. 
Данные противоречия и обусловили выбор темы нашего исследования «Педагогические 

условия интеграции современных образовательных технологий в деятельности учителя - 
логопеда в ДОУ»  
Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально определить наиболее 

эффективные педагогические условия интеграции и здоровьесберегающих технологий и 
ИКТ в деятельности учителя - логопеда дошкольной образовательной организации. 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать психолого - педагогическую, медицинскую и логопедическую 

литературу по проблеме исследования; 
2. Обосновать и уточнить критерии и показатели готовности учителей - логопедов к 

интеграция здоровьесберегающих технологий и ИКТ в образовательной деятельности, 
выявить их готовность; 

3. Определить и апробировать педагогические условия интеграции 
здоровьесберегающих технологий и ИКТ в образовательной деятельности учителя - 
логопеда с детьми дошкольного возраста; 

4. Провести анализ эффективности экспериментальной деятельности. 
Исследовательская работа была успешно проведена на базе дошкольного 

образовательного учреждения г. Ульяновска и включала три взаимосвязанных этапа. 
На констатирующем этапе были отобраны методики, разработаны критерии и проведены 

исследования для определения актуального уровня готовности учителей - логопедов к 
интеграции современных технологий. Были использованы следующие методы: беседа с 
учителями - логопедами и наблюдение за их профессиональной деятельностью по 
авторским методикам, математическая обработка данных. 
Результаты диагностики показали, что высокий уровень готовности имеют лишь 17 % 

респондентов, 25 % - средний, 58 % респондентов отнесены к низкому уровню. 
Полученные данные свидетельствуют о необходимости целенаправленной работы в 
данном направлении. Для получения достоверных показателей сформировали 
экспериментальную и контрольную группы учителей - логопедов. 
В рамках формирующего эксперимента были апробированы педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность процесса интеграция здоровьесберегающих технологий и 
ИКТ в образовательной деятельности учителя - логопеда. По нашему мнению, данная 
работа будет эффективна, если:  

 - разработаны критерии для оценки и произведен отбор здоровьесберегающих 
технологий и ИКТ для интеграции, и включения в профессиональную деятельность 
учителей - логопедов;  

 - осуществляется работа с учителями - логопедами по повышению уровня освоения 
процесса интеграции здоровьесберегающих технологий и ИКТ; 

 - коррекционно - развивающая среда обогащена материалами и техническими 
средствами для интеграции здоровьесберегающих технологий и ИКТ в профессиональной 
деятельности. 
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Диагностика на контрольном этапе исследования, проведенная с помощью методик 
констатирующего этапа, показала, что разработанные педагогические условия позволяют 
эффективно осуществлять процесс интеграции здоровьесберегающих технологий и ИКТ в 
образовательной деятельности учителя - логопеда.  
Проведенное магистерское исследование позволило достичь поставленной цели, 

реализовать задачи исследования. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема повышения мотивации студентов среднего 

профессионального и высшего образования к изучению математики и проанализированы 
результаты проведения олимпиады по практической математики на базе ФГБОУ ВО 
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В настоящее время преподаватели математики и математических дисциплин в 

образовательных организациях разных уровней постоянно сталкиваются с низкой 
мотивацией студентов к изучению данных дисциплин. Это можно связать с рядом 
факторов, таких как негативный опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и их сдачи, сложность 
курса математики в вузе или колледже, а также с отсутствием осознания необходимости 
знаний в области математики в повседневной жизни. Таким образом, для успешного 
обучения математике студентов перед преподавателем стоит задача повышения мотивации 
к её изучению. 
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Нами предложено проведение олимпиады по практической математике для студентов 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования как 
средство популяризации изучения математики. Олимпиада проводится на базе факультета 
подготовки учителей начальных классов ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», начиная с 2017 года.  
В олимпиаду включаются задания, имеющие практическое содержание, то есть 

основанные на реальных жизненных ситуациях, в которых необходимо применение 
математического аппарата [1]. На основе анализа трудностей, возникающих у студентов 
при изучении математики, нами определено, что имеет смысл обязательно затрагивать при 
проведении олимпиады такие математические аспекты практической деятельности, как 
финансовые вычисления (банковские вклады, кредиты, ценные бумаги) и другие ситуации 
с использованием процентных вычислений, вычисление площадей и объёмов помещений 
(планирование проведения ремонта), составление графиков, вычисление расстояний и 
другие. 
Динамика показателей проведения олимпиады представлена в таблице 1: 
 

Таблица 1 – Динамика основных показателей проведения олимпиады  
по практической математике в 2017 - 2019 годах 

Показатель 2017 2018 2019 
Число команд 6 13 21 
Число участников 29 64 104 
Число образовательных организаций 1 3 5 

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей олимпиады 

 
Таким образом, с 2017 по 2019 год число участников олимпиады возросло в 3,5 раза (с 29 

до 104 человек), кроме того, с каждым годом увеличивается количество образовательных 
организаций, делегирующих своих студентов для участия в олимпиаде. 
Можно отметить ещё одну тенденцию относительно изменения состава участников 

олимпиады – увеличение числа команд, состоящих из студентов, обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования. Состав и структура участников 
олимпиады по уровням образования представлены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 – Состав участников олимпиады по уровням образования 

Уровень образования 
Число участников, чел. 
2017 2018 2019 

Высшее 19 34 43 
СПО 10 30 61 

 
Таблица 3 – Структура участников олимпиады по уровням образования 

Уровень образования 
Доля участников 

2017 2018 2019 
Высшее 66 %  53 %  41 %  
СПО 34 %  47 %  59 %  

 
Таким образом, при общем увеличении числа участников, представляющих как 

организации высшего образования (с 19 до 43 человек), так и организации среднего 
профессионального образования (с 10 до 61 человека), доля участников СПО увеличилась с 
34 % до 59 % (соответственно, доля участников ВО уменьшилась с 66 % до 41 % ).  
Мы считаем, что тенденции в изменении числа и структуры участников олимпиады 

являются положительными, поскольку число участников олимпиады в целом 
увеличивается, кроме того, увеличивается доля участников из организаций СПО, в которых 
проблема мотивации студентов к изучению математики является особенно острой. 
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Введение 
Прежде всего, стоит отметить, что наука является формой человеческой деятельности, 

которая направлена на структурированное познание и преображение действительности. 
Основа любой науки – это систематизированные факты, теории, логически выверенные 

гипотезы, законы, методы исследования. 
Уникально то, что наука представляет собой и систему знаний о мире и практическую 

деятельность, основанную на ней. 
Наука развивается уже на протяжении многих веков. И благодаря ее непрерывному 

преобразованию и развитию на сегодняшний день она представлена в виде разветвленных 
совокупностей научных отраслей. 
Основание 
Развитие науки, в первую очередь, естественнонаучного и технического знания 

обеспечило человечеству развитие индустриальной революции, благодаря которой к 
середине ХХ века была, в основном, решена главная проблема, довлевшая над всем 
человечеством на протяжении всей истории – проблема голода. Человечество впервые за 
всю историю смогло накормить себя (в основном), а также создать для себя благоприятные 
бытовые условия (опять же в основном). И тем самым был обусловлен переход 
человечества в совершенно новую, так называемую постиндустриальную эпоху своего 
развития, когда появилось изобилие продовольствия, товаров, услуг, и когда, в связи с этим, 
стала развиваться во всей мировой экономике острейшая конкуренция. Поэтому за 
короткое время в мире стали происходить огромные деформации – политические, 
экономические, общественные, культурные и т.д. И, в том числе, одним из признаков этой 
новой эпохи стали нестабильность, динамизм политических, экономических, 
общественных, правовых, технологических и других ситуаций. Все в мире стало 
непрерывно и стремительно изменяться. И, следовательно, практика должна постоянно 
перестраиваться применительно к новым и новым условиям. И, таким образом, 
инновационность практики становится атрибутом времени. 5 Если раньше, еще несколько 
десятилетий назад в условиях относительно длительной стабильности образа жизни 
общественная практика, практические работники – инженеры, агрономы, врачи, учителя, 
технологи и т.д. - могли спокойно ждать, пока наука, ученые (а также, в былые времена в 
СССР, и центральные органы власти) разработают новые рекомендации, а потом их 
апробируют в эксперименте, а потом конструкторы и технологи разработают и апробируют 
соответствующие конструкции и технологии, и лишь потом дело дойдет до массового 
внедрения в практику, то такое ожидание сегодня стало бессмысленным. Пока все это 
произойдет, ситуация изменится коренным образом. Поэтому практика, естественно и 
объективно устремилась по другому пути – практические работники стали создавать 
инновационные модели социальных, экономических, технологических, образовательных и 
т.д. систем сами: авторские модели производств, фирм, организаций, школ, авторские 
технологии, авторские методики и т.д. Еще в прошлом веке, наряду с теориями, проявились 
такие интеллектуальные организованности как проекты и программы 1 , а к концу ХХ века 
деятельности по их созданию и реализации стали массовыми. Обеспечиваются они не 
только и не столько теоретическими знаниями, сколько аналитической работой. Сама же 
наука за счет своей теоретической мощи породила способы массового изготовления новых 
знаковых форм (моделей, алгоритмов, баз данных и т.п.), и это стало теперь материалом для 



81

новых технологий. Эти технологии уже не только вещного, но и знакового производства, а 
в общем технологии, наряду с проектами, программами, стали ведущей формой 
организации деятельности. Специфика современных технологий заключается в том, что ни 
одна теория, ни одна профессия не могут покрыть весь технологический цикл того или 
иного производства. Сложная организация больших технологий приводит к тому, что 
бывшие профессии обеспечивают лишь одну - две ступени больших технологических 
циклов, и для успешной работы и карьеры человеку важно быть не только профессионалом, 
но быть способным активно и грамотно включаться в эти циклы. Но для грамотной 
организации проектов, для грамотного построения и реализации новых технологий, 
инновационных моделей практическим работникам понадобился научный стиль 
мышления, который включает такие необходимые в данном случае качества как 
диалектичность, системность, аналитичность, логичность, широту видения проблем и 
возможных последствий их решения. И, очевидно, главное, - понадобились навыки 
научной работы, в первую очередь – умения быстро ориентироваться 
Заключение 
Одной из главных задач современной системы образования, таким образом, является 

воспитание творчески мыслящих специалистов, обладающих высоким творческим 
потенциалом. Актуальность этой задачи усиливается еще и тем, что в настоящее время в 
мире происходит постоянное удорожание технологий, сырья, оборудования, 
энергоресурсов и ухудшение экологической обстановки, что в свою очередь приводит к 
глобальным социальным проблемам в обществе. Решение этих проблем с одной стороны 
вызывает необходимость в новых технологиях, новых идеях, новых знаниях, с другой 
стороны требует создания новых способов ускоренного получения и постоянного 
обновления знаний, а самое главное – требует от каждого человека нового мышления. 
В системе образования в настоящее время происходят важные изменения: поэтапно 

реализуется философия открытого образования, которое в значительной мере будет 
базироваться на технологиях дистанционного обучения, экстернате и т. п. Эти технологии и 
виды обучения характеризуются пониженной интерактивностью, низкой регламентацией 
действий обучаемого и требует дополнительных усилий для упорных и планомерных 
занятий. Применению данных технологий и видов обучения будет способствовать 
креативная, творческая педагогика. В отличие от традиционной, опора в ней делается на 
самостоятельный поиск путей решения задачи. Креативная педагогика учит обучаемых 
учиться творчески, становиться созидателями самих себя и созидателями своего будущего. 
Ведь основным капиталом настоящего и будущего станет не технология, а интеллект и 
креативное мышление. 
Подводя итоги, хочется отметить, что в данном контексте новое столетие превращается в 

век большой интеллектуальной битвы, участниками которой предопределено стать 
сегодняшним школьникам и студентам. Одной из основных задач образовательной 
системы становится подготовка молодежи к жизни в XXI в., к тому, чтобы они могли 
контролировать силы глобализации, стремительно прогрессирующее развитие новых 
технологий, демографические и социальные сдвиги, которые становятся реалиями 
сегодняшнего дня. 
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учебные действия, познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 
В целях выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта[3], на сегодняшний день, практикующие учителя начальной школы применяют 
активные методы обучения, направленные на формирование универсальных учебных 
действий. Это объясняется тем, что в условиях современной начальной школы наблюдается 
возрастающая необходимость освоения учебными действиями, обеспечивающие 
дальнейшее успешное обучение. В связи с этим, нами было проведено исследование. 
Перед реализацией программы была проанализирована психологическая и 

педагогическая литература, обобщен опыт педагогов, а также были использованы такие 
диагностические методы, как наблюдение, проведение опросов, тестирование. В процессе 
исследования данной проблемы, нами был разработан последовательный план 
экспериментальной работы. Его логика заключалась в следующем: определить уровень 
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учебных действий младших школьников, реализовать систему обучающих задач (учебная 
деятельность) и экспериментальных задач и обобщить полученные результаты. 
Понятие «универсальные учебные действия» объединяет умение учиться, способность 

ученика получить новый социально значимый опыт. Также этот термин можно 
охарактеризовать как сочетание способов активности, которые обеспечивают способность 
ученика к самостоятельному приобретению новых знаний и навыков. Учебные умения 
определяются, как способность обучающегося выполнять интеллектуальные и 
практические действия, соответствующие учебной, исследовательской деятельности на 
основе знаний и навыков, приобретенных в процессе обучения. При изучении структуры 
учебных умений выявлено, что категория «умение» имеет определенный набор действий, 
которые помогают выполнять задачи учебной деятельности [1].  
Основной целью формирования универсальных учебных действий является развитие у 

учеников способности самостоятельно, творчески осваивать и конструировать новый 
способ деятельности в любой сфере. 
В стандартах второго поколения выделяются четыре группы универсальных учебных 

действий: личностные, регулятивные (включая саморегулирование), познавательные и 
коммуникативные.  
Личностные УУД включают действия по самоопределению личности, развитию 

самостоятельности и мотивов учебной деятельности, умения давать оценку собственным 
поступкам, а также принятию социальных ролей и межличностных отношений. 
Личностные УУД объединяют способы, которые дают возможность представлять 
результаты своей работы. 
Регулятивные УУД включают в себя действия, которые обеспечивают организацию 

собственной учебной деятельности обучающихся, а именно формирование целей, 
планирование, прогнозирование, оценка. Следует подчеркнуть, что обозначенные действия 
также характерны для учебной и исследовательской деятельности. В педагогике данная 
группа может быть обозначена как «общеучебные умения», которые считаются основой 
обучения. 
Группа познавательных УУД объединяет умения в изложении и формулировке 

познавательной цели, умения осуществлять поиск и выбор необходимой информации, 
структурировать знания, совершать логические действия (анализ, синтез, сравнение, 
классификация), устанавливать причинно - следственные связи, построение логической 
цепочки, а также выдвигать предположения и предлагать решение проблемы, включая 
проблемы творческого характера.  
Коммуникативные УУД ориентированы на учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, определяя при этом цели, функции участников, пути взаимосвязи, 
сотрудничество в поиске и получении информации, умение прислушиваться к мнению 
партнера, способность вести монолог и использовать диалоговые формы речи. Содержание 
данной группы действий соответствует осуществлению коллективной исследовательской 
деятельности младших школьников. 
В ходе эксперимента была разработана программа для обучающихся младших классов. 

Цель программы была ориентирована на формирование универсальных учебных действий 
в процессе обучения, способствующих умению использовать и переносить полученные 
знания в различные ситуации, трансформировать приобретенные умения в процессе 
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развития интеллектуально - творческого потенциала личности, а также формирование 
исследовательских навыков младшего школьника в процессе обучения. 
Задачи программы были нацелены на обеспечение учебных и познавательных 

потребностей младших школьников; формирование исследовательских умений, 
необходимых для обеспечения самостоятельной и учебно - исследовательской 
деятельности. 
Одним из возможных способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 

является его активное участие, на основе применения дополнительной информации, 
интегрированной во внеурочную деятельность, представляющей возможность организации 
продуктивной учебной деятельности.  
Программа реализовывалась в процессе учебной деятельности: уроки, в структуру 

которых были включены задания, направленные на формирование универсальных учебных 
действий (увидеть проблему, задавать вопросы, предлагать гипотезы, классифицировать в 
соответствии с различными признаками, структурировать материал, представление 
результатов работы). 
В процессе внеурочной деятельности на основе исследовательской практики также 

осуществлялось формирование универсальных учебных действий. Содержание внеурочной 
деятельности было ориентировано на осуществление мини - исследований, творческих 
проектов, которые необходимы для управления процессом решения образовательных 
задач. В процессе работы учащиеся овладевали практикой представления своих 
собственных результаты исследований, навыками аргументации собственных заявлений. 
В ходе работы были проанализированы и обобщены промежуточные результаты 

измерения формирования универсальных учебных действий. Вносились поправки в 
содержание деятельности, а также осуществлялся анализ методов работы по 
формированию учебных действий. Количественная оценка качества обучения 
(самостоятельные работы, контрольные работы) коррелировала с успешностью 
экспериментального исследования. Качественный анализ определяется на основе 
критериев, включающих полноту ответа обучающихся, добросовестность выполнения 
действий, последовательность выполнения действий. 
Реализация программы предполагала использование ряда принципов, которые 

выступили, как необходимые условия, а именно: 
 - принцип естественности, где проблема должна быть не вымышленной, а 

существующей, причем интерес должен быть не ложным, а реальным; 
принцип осознания проблемы, цели, задач, а также результатов исследования; 
 - принцип самостоятельности, который подкрепляется собственным опытом и 

самостоятельной деятельностью ученика; 
 - принцип очевидности, где ученик познает мир не только посредством книг, но и 

черпает факты из окружающей действительности; 
 - принцип культуросообразности, где важно учитывать, что традиции восприятия мира, 

существующие в определенной культуре, отражают социальный опыт и жизнедеятельность 
народа. 
Таким образом, в процессе реализации программы были использованы задания с учетом 

требований стандарта начального образования, содержание которых отражало связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 



85

Литература 
1. Асмолов, А.Г. Принципы системно - деятельностного подхода –конкретно - 

научной методологии изучения человека в психологии / А.Г. Асмолов // Психология 
личности: культурно - историческое понимание развития человека. – М.: Смысл: 
Издательский центр «Академия», 2007. –с.117 - 184. 

2. Воюшина М.П., Суворова Е.П. Системно - деятельностный подход к диагностике и 
оценке качества овладения универсальными учебными действиями // Начальная школа. - 
2018. - № 3. – с.27 - 32. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования / М - во образования и науки Рос. Федерации. – М.:. Просвещение, 2010. – 31с. 

© Кюнкрикова И.В., Хорошильцева В.С., Горлач Е.Я. 
 
 
 

УДК 796.015 
Т. Г. Логвинова, 
 С. А. Селезнева 

учителя физической культуры 
МБОУ «Гимназия №5» г. Белгорода 

г. Белгород, РФ 
e - mail: school5@beluo31.ru 

 
ТЕХНИКА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются разновидности легкоатлетических 

прыжков, подробно описывается техника легкоатлетических прыжков в длину с разбега. 
Ключевые слова: легкоатлетические прыжки, прыжок в длину, прыжок в длину с 

разбега, прыжок способом «прогнувшись», прыжок в длину способом «ножницы», разбег, 
отталкивание, полет и приземление. 
Наиболее сложным в координационном и физическом плане среди легкоатлетических 

упражнений являются прыжки. Поэтому прыжковой подготовке уделяется значительная 
часть времени как на уроках легкой атлетики с прыжками в длину и в высоту, так и на 
уроках с игровой направленностью в младших классах, а также на уроках гимнастики и 
даже лыжной подготовки. С помощью прыжковых упражнений развивают скоростно - 
силовые качества, формируют прикладные навыки преодоления препятствий, применение 
прыжковых упражнений оказывает благоприятное влияние для развития выносливости к 
скоростно - силовым усилиям. 
Но прыжковые упражнения несут в себе сильное физическое напряжение и большую 

нагрузку. Поэтому, обучая прыжку, нужно учитывать индивидуальные особенности 
школьников, подбирать нагрузки, соответствующие возрастным категориям и создавать 
условия для их выполнения.  
Легкоатлетические прыжки делятся на два вида: 1) прыжки с преодолением 

вертикальных препятствий (прыжки в высоту и прыжки с шестом); 2) прыжки с 
преодолением горизонтальных препятствий (прыжки в длину и тройной прыжок).  
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Но мы подробнее остановимся на разновидностях прыжков в длину. Техника прыжков в 
длину с разбега имеет три разновидности: «согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы».  
Прыжок в длину. Прыжок в длину с разбега делится на четыре фазы: разбег, 

отталкивание, полет и приземление. 
Разбег. Разбег можно выполнять из различных исходных положений. Длина разбега 

зависит от возрастной категории школьников, для младших школьников длина обычно 
составляет 15 - 20 метров, а для старших школьников — 25 - 30 метров. При этом в начале 
разбега быстро нарастает темп шагов до 7 - 8 шага, а затем прыгун как бы сбрасывает 
напряжение, вызванное стартом, и несколько шагов пробегает свободным ходом без 
заметного увеличения темпа. К концу разбега темп шагов несколько увеличивается. 
Техника движений не должна иметь существенных отличий от техники спринтерского 
бега. В средней части разбега прыгуну следует бежать упруго, с хорошим продвижением 
вперед, и иметь некоторый запас скорости, который используется в последних шагах перед 
отталкиванием. От разбега зависит результат: чем выше его скорость, тем длиннее прыжок. 
Основные правила: Разбег составляет 12 - 16 беговых шагов. Разбег начинается всегда с 
одной и той же ноги. Длина первых шагов одинакова. Высокая скорость развивается как 
можно быстрее. Перед отталкиванием верхняя часть туловища находится в вертикальном 
положении. Шаги не укорачиваются и не удлиняются (иначе замедляется разбег).  
Отталкивание. Отталкивание нужно выполнять не снижая скорости разбега — быстро 

и резко. Последний шаг перед отталкиванием должен быть короче предыдущего. Маховую 
ногу, согнутую в колене, необходимо вынести вперед до горизонтального положения 
бедра. Толчковая нога при отталкивании выпрямлена во всех суставах. Основные правила: 
последний шаг выполняется быстрее, чем предыдущие. Пятка только на миг касается 
грунта, происходит быстрый перекат стопы на носок. Брусок энергично отталкивается 
назад, тело выпрямляется. Верхняя часть туловища держится в вертикальном положении, 
взгляд — вперед. Бедро маховой ноги поднято до горизонтального положения. 
Отталкиванию содействуют маховые движения рук.  
Полет. Фаза прыжка «полет» начинается после отрыва прыгуна от бруска. Маховая 

нога, согнутая в колене, продолжает двигаться вперед, а толчковая нога — немного назад. 
Это положение называется «Полет в шаге». Затем маховая нога немного опускается вниз, а 
толчковая подтягивается к ней. Обе ноги приближаются к груди — это положение 
группировки с опущенными вниз руками. Перед приземлением ноги поднимаются немного 
ниже таза и выбрасываются вперед. Основные правила: В начале полета сохраняется 
положение, принятое при отталкивании. Опорная нога после отталкивания остается позади 
туловища. Перед приземлением обе ноги выносятся махом движением вперед, а верхняя 
часть тела складывается (как перочинный ножик). Обе ноги держатся на одинаковой 
высоте, почти параллельно прыжковой яме, грудь касается коленей, руки отведены вниз 
назад.  
Приземление. Приземление производится на обе ноги. Заканчивается оно глубоким 

приседанием и ходом вперед или падением вперед в сторону. Подготовка к приземлению 
состоит в группировке прыгуна. Колени поднимаются вверх, туловище наклоняется вперед. 
Прыгун должен оставить след в яме как можно дальше, поэтому большое значение имеет 
своевременность группировки, а также характер ее выполнения. Основные правила: Ноги 
вынесены далеко вперед и почти вытолкнуты. При касании пятками грунта ноги мягко 
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сгибаются в коленях. Верхняя часть туловища несколько приподнимается, чтобы вынести 
вперед бедра. Приземление на обе ноги. После касания ногами грунта тело переносится 
вперед или происходит падение в сторону. В начале приземления руки держатся 
отведенными вниз назад, а затем ими выполняется мах вперед. Выход из прыжковой ямы 
только вперед. Для совершенствования техники выполнения прыжка в длину 
рекомендуются такие упражнения как вынос бедра маховой ноги вверх, пятикратный 
прыжок с места с ноги на ногу, прыжок с подтягиванием ног к туловищу и разгибанием их 
в полете. 
Во время полета могут использоваться три варианта техники – «согнув ноги», 

«прогнувшись» и «ножницы». В фазе приземления прыгун старается увеличить 
потенциально возможную дальность прыжка и уменьшить потери при приземлении. 
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Один из вариантов техники полета в 
прыжках в длину, в процессе которого спортсмен принимает положение группировки 
после окончания отталкивания.  
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Один из вариантов техники полета в 

прыжках в длину, в процессе которого спортсмен принимает положение группировки 
после окончания отталкивания (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1 

 
Прыжок способом «прогнувшись». Один из вариантов техники полета в прыжках в 

длину, в процессе которого спортсмен после окончания отталкивания принимает 
положение прогнувшись, а затем группируется перед приземлением (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 
Прыжок в длину способом «ножницы». Один из вариантов техники полета в прыжках 

в длину. Он несколько отличается от других способов тем, что прыгун не принимает в 
полете какого - либо фиксированного положения, а выполняет почти такие же движения, 
как при разбеге (2,5 - 3,5 шага по воздуху). Он как бы продолжает «бежать в воздухе». 
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После взлета маховая нога опускается вниз и отводится назад, а толчковая выводится 
вперед (первый шаг). Опускание маховой ноги сопровождается выведением таза вперед. 
Вслед за этим назад отводится уже толчковая нога, а маховая выносится вперед. Ноги при 
этом согнуты в коленных суставах, руки двигаются в ритме движений ног. При подготовке 
к приземлению прыгун соединяет ноги, подтягивает их к груди (группировка), а затем 
выбрасывает вперед. Таким образом, в прыжке способом «ножницы» прыгун, совершает 
почти такие же движения, как при беге. (Рис. 3) 

 

 
Рис. 3 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  
В ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Жизнь во всех ее проявлениях становится все разнообразнее и сложнее: она все больше 

требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, 
быстрой ориентировки, творческого подхода к решению непростых задач. Перед 
государством, школой, дошкольным учреждением и родителями встает задача 
чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не только 
сознательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но и 
инициативным, способным на творческий подход к любому делу.  
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С введением федеральных государственных образовательных стандартов в систему 
дошкольного образования меняются требования и к самому воспитателю, к методам 
обучения и воспитания дошкольников. В наше сложное противоречивое время особенно 
остро стоит вопрос: «Как сегодня воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня?» 
Необходимо ребенка «учить сомневаться», т. е. научить ребенка сомневаться в истинности 
знаний как таковых, в средствах их добывания. Ребенок может услышать и запомнить, а 
может просто понаблюдать, сравнить, спросить о непонятном, высказать предположение. К 
тому же, знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, всегда являются 
осознанными и более прочными. 
Познавательная активность при правильной педагогической организации деятельности 

воспитанников и систематической и целенаправленной воспитательной деятельности 
может и должна стать устойчивой чертой личности дошкольника и оказывает сильное 
влияние на его развитие. 
Данная проблема позволила сформулировать тему работы: «Развитие познавательных 

интересов в опытно - экспериментальной деятельности». Свою работу мы строили с учетом 
психолого - педагогических особенностей детей дошкольного возраста, постепенности и 
последовательности усложнения познавательного материала. 
Анализ мониторинга показал, что дети проявляют интерес к познавательно - 

исследовательской деятельности, но недостаточно знают о свойствах и качествах 
материалов неживой природы, в большей степени привыкли к пассивной роли наблюдате-
лей за действиями взрослых. 
Эти данные позволили мне выявить наиболее важное направление в работе — 

организацию опытно - экспериментальной деятельности. 
 На первом этапе уточнялись представления детей о свойствах и качествах материалов, 

где дети включались в преобразование проблемных ситуаций, стимулировался их интерес к 
самостоятельному экспериментированию. 
На втором этапе дети активно участвовали в исследовании и преобразовании различных 

проблемных ситуаций, знакомились со способами фиксации полученных результатов, 
практически осваивали свойства и качества различных материалов в лаборатории 
«Почемучки». 
В ходе деятельности дети учились выделять последовательность действий, отражать их в 

речи, фиксировать предположения детей, схематически отражать ход и результаты опыта. 
Опытно - экспериментальная деятельность детей все же невозможна без участия 

родителей. С целью информирования родителей и стимулирования их активного участия в 
экспериментальной деятельности были проведены следующие мероприятия: родительское 
собрание «Игры с песком и водой дома с детьми»; консультации «Как чудесен этот мир», 
«Наедине с окружающим миром» и др. Родители воспитанников не остались 
равнодушными: оказали посильную помощь в создании развивающей среды: 
оборудовании уголка природы, лаборатории, подборе дидактического материала; приняли 
участие в выставках рисунков, поделок из природного материала. Большинство родителей 
проявили себя творческими, помогая детям в реализации мини - проектов «Папина копия», 
«Мамина дочка», «Вода кругом, вода везде». Получили положительный эмоциональный 
заряд, полученные знания и умения активно используют в семейном воспитании. Дети 
проявляли желание экспериментировать дома: исследовать различные предметы быта, их 
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действие: замораживали воду в холодильнике, клали лед на батарею, испытывали действие 
магнита на книгу. Ход и результаты «домашних» экспериментов дети зарисовывали в 
своих тетрадях, совместно с родителями организовали выставку фото - коллажей «Вода 
вокруг нас». 
Подводя итоги работы по опытно - экспериментальной деятельности детей, можно 

отметить, что поставленные цели и задачи реализовались успешно. Дети овладели умением 
самостоятельно экспериментировать, активно высказывать предположения, выдвигать 
гипотезы, предположения, способы их решения, широко пользуясь аргументацией и 
доказательствами. У детей сформировались стойкий интерес к экспериментированию, 
стремление проводить опыты дома, используя приобретенные знания и умения. 
Повысилась компетентность родителей в организации работы по развитию познавательной 
активности старших дошкольников в процессе экспериментирования дома.  
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
 

Аннотация 
Полноценное профессиональное самоопределение человека, зарождается достаточно 

далеко, прокладывая свой путь, начиная с самого детства. Судя по поведению и интересам 
ребенка, родители могут с легкостью понять, чем интересуется их чадо. В тот момент, когда 
как кажется, что ребенок просто играет, можно определить, какая сфера деятельности ему 
наиболее интересна. Каждый ребенок в игре представляет себя в абсолютно разных 
профессиях, тем самым машинально в полном объеме проигрывая поведение, связанное с 
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то или иной деятельностью. Данная самооценка, касающаяся профессиональной 
деятельности, может длиться на протяжении всего детства и заканчивает свой путь лишь в 
ранней юности, когда уже необходимо принимать конкретные решения, которые в 
последующем существенно повлияют на будущую жизнь. 
Ключевые слова 
Дополнительное образование, профессия, техническое творчество  
Выбор своего будущего рода деятельности, является достаточно важным и 

ответственным делом. Как известно, в мире существует достаточно обширное количество 
различных профессий. Каждый год около 25 миллионов человек меняют свое уже, казалось 
бы, определенное место работы. Причем около 12 % от этого количества зачастую 
возвращаются на изначальное место работы. Стоит задуматься, может ли это означать, что 
при подборе своей будущей профессии, человеку свойственно прохождение проб и 
ошибок? Но в то же время нужно понимать, что не стоит спешить. Необходимо без спешки 
четко сконструировать свои желания и возможности в подходе к данному вопросу. 
Поэтому в детстве необходимо посещать различные направления дополнительного 
образования. Они смогут помочь с выбором дальнейшей профессии, с которой в будущем 
ребенок может связать свою жизнь. 
При выборе профессионального направления, необходимо учитывать некоторые 

факторы. 
К ним относятся: 
 Личное предпочтение; 
 Возможность получения подходящей профессии в Вузе; 
 Общая сфера интересов; 
 Полная успеваемость по необходимым предметам. 
Сложившиеся акценты 21 века, предпочтительно направлены в сторону положительного 

мышления, первоначальной способности к взаимодействию, а также творческого подхода к 
делу. Прямо обращаясь к среднестатистическим данным, можно заметить, что довольно 
большое количество исследователей добавляют к этому списку еще и основной элемент 
личностной характеристики человека, каковым и является любознательность. 
Уровень полноценного развития ключевых компетенций в полной мере будет 

определять значительную конкурентоспособность на основном рынке труда, что для 
некоторых компаний будет означать довольно высокое и эффективное умение управлять 
существующим человеческим капиталом. 
Современного выпускника может отличать от выпускников прошлых лет его умение 

существовать в достаточно многонациональном обществе. Судя по стабильности и 
процветанию роста получения знаний, можно предполагать, что на ближайшие лет 10 - 15, 
при получении образования, а, в последующем, и профессиональных навыков, в полной 
мере могут пригодиться различные навыки полученные во время обучения в кружках 
дополнительного образования и техническое творчество. 
Выбор профессии, является довольно сложным процессом, с которым может 

столкнуться абсолютно каждый. Уже практически с младенчества, любой человек пытается 
понять, до какой ступени эволюции он дойдет, когда повзрослеет? С возрастом к каждому 
приходит определенное понимание, что идеальная профессия – это не только любимое, но 
и достаточно востребованное дело. Так выходит, что люди постоянно думают о будущем 
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процветании. Именно поэтому выбор профессии будущего, является довольно важным 
фактором в системе самоопределения. 
В обязательном порядке перед выбором той или иной профессии стоит сначала 

попробовать различные направления в дополнительном образовании в детстве, чтобы в 
будущем не совершать переменчивых решений. 

© С.И. Сергеев, Т.С. Лычёва, 2019 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются психолого - педагогическая проблема развития 

любознательности детей дошкольного возраста, проанализировано психолого - 
педагогические источники, выявить педагогические условия развития любознательности 
детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: любознательность, дети дошкольного возраста, познавательный 

интерес, ребенок, интеллектуальная сфера дошкольника. 
Феномен любознательности постоянно привлекал внимание исследователей. Поскольку 

тяга личности к широте и глубине знаний формирует её активную деятельность.  
В словаре И.А. Каирова говорится о том, что любознательность – это черта личности, 

характеризующаяся активным познавательным отношением к деятельности. Проявляется 
уже у детей дошкольного возраста в двух ярко выраженных формах: в задаваемых 
вопросах, обнаруживающих активную работу мысли; в эспериментировании над вещами. 
Любознательность стимулирует ребенка к изучению особенности явлений 
действительности [4; ст.644]. 
Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного психического развития. 

Именно в этом возрасте происходят прогрессивные изменения во всех сферах, начиная от 
совершенствования психофизиологических функций и кончая возникновением сложных 
личностных новообразований. Развитие пространственных представлений ребенка к 6 - 7 
годам достигает высокого уровня. Для детей этого возраста характерны попытки провести 
анализ пространственных ситуаций. Хотя результаты не всегда хорошие, анализ 
деятельности детей указывает на расчлененность образа пространства с отражением не 
только предметов, но и их взаимного расположения [2, с. 25].  
Любознательность ребенка старшего дошкольного возраста характеризуется 

оптимальностью отношений к выполняемой деятельности, интенсивностью усвоения 
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различных способов позитивного достижения результата, опытом творческой 
деятельности, направленностью на его практическое использование в своей повседневной 
жизни. Основой любознательности ребенка в исследовательской деятельности являются 
противоречия между сложившимися знаниями, умениями, навыками, усвоенным опытом 
достижения результата методом проб и ошибок и новыми познавательными задачами, 
ситуациями, возникшими в процессе постановки цели экспериментирования и ее 
достижения. Источником познавательного интереса становится преодоление данного 
противоречия между усвоенным опытом и необходимостью трансформировать, 
интерпретировать его в своей практической деятельности, что позволяет ребенку проявить 
самостоятельность и творческое отношение при выполнении задания [1, с.22].  
Гиарделла Дена рассматривает любознательность с точки зрения творчества. Творчество, 

говорит она, дает нам возможность осознанно смотреть на мир. В основе любого 
творчества лежит любознательность, которая способствует её развитию. Любознательность 
даёт начало творческим поискам. 
Любознательность – упорство изучать, разбираться, добывать новые навыки, собирать 

информацию и экспериментировать [3; ст.31]. 
Анализ психолого - педагогической литературы позволяет сформулировать особенности 

развития любознательности дошкольников: раннее выявление, интенсивное развитие, 
проявление в разных видах деятельности; яркое выражение в вопросах, рассуждении, 
сравнении, экспериментировании. 
Дошкольный возраст, являясь сензитивным периодом для формирования 

произвольности, активности, самостоятельности и инициативности, служит хорошей базой 
для развития исследовательских умений. В настоящее время одним из эффективных 
способов развития такого поведения у детей в детском саду, по мнению А.И. Савенкова, 
является предложенная им методика проведения детских исследований. [5, с.160].  
Исследовав множество источников, можно сделать вывод что любознательность – 

свойство интеллекта личности, которая возникает в процессе умственной работы, что в 
свою очередь проявляется в безграничной постановке вопросов.  
Проанализировав психолого - педагогические источники, мы выделили основные 

характеристики любознательности: 
 - психическая черта, 
 - свойство интеллекта человека, 
 - черта личности, 
 - проявление интереса, 
 - источник функционирования познавательного процесса, 
 - интеллектуальное чувство,  
 - мощный источник творческого развития.  
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КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Принимаются во внимание основные тенденции будущего развития российской системы 

образования. Анализируются глобальные факторы, которые создают условия для 
трансформации мирового рынка труда и определяют вектор модернизации системы 
образования. Доминирующие подходы к переосмыслению роли образования в обществе 
рассматриваются как часть стратегии обучения на протяжении всей жизни. 
В статье использовались общенаучные методы познания, метод сравнения, 

аналитический метод, метод интерпретации, моделирование. Результаты исследования 
отражают всесторонний анализ наиболее важных внешних факторов, направляющих 
трансформацию образовательного пространства в Российской Федерации. 
Ключевые слова 
Модернизация, система образования, качество образования, тенденции развития. 
 
Определение «модернизация» в начале XXI века стало одной из имиджевых черт, 

охватывающей все сферы государства и общества, совокупность политических, 
социальных и экономических отношений. Осуществление научно обоснованной 
модернизации российского образования является необходимой и важнейшей 
предпосылкой решения социально - экономических проблем, стоящих перед обществом. 
Отечественное образование подвергалось изменению в той или иной степени, и этот 
процесс обновления происходит сегодня. 
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За последние 5 лет процесс модернизации российской системы образования развивался 
очень интенсивно, затрагивая все уровни и подсистемы. Стратегическими целями 
обновления образования являются создание «механизма устойчивого развития» и 
достижение «нового современного качества дошкольного, общего и профессионального 
образования». Этот упор на комплексную и систематическую модернизацию образования 
реализуется в виде ряда совокупных мер: 
В области общего образования вводятся федеральные требования по созданию 

универсальной программы начального образования для дошкольного образования, 
национальный стандарт образования для общего начального образования и 
общенациональный стандарт образования для общего начального образования. 
В области профессионального обучения были предприняты различные шаги, чтобы 

интегрировать их в международное образовательное пространство и повысить качество. 
Это должно привести к большей гибкости образовательных программ, преодолению 
ранней узкой специализации, внедрению образовательных стандартов для 
профессионального образования и обеспечению большей независимости образовательных 
организаций и возможности индивидуализации образования. 
Анализ изменений в сфере модернизации образования в Российской Федерации 

позволил выявить основные факторы, влияющие на требования, предъявляемые к ней: 
– радикальные изменения в экономике всех промышленно развитых стран, быстрое 

совершенствование производства на основе новейших информационных технологий; 
– приобретение ведущей роли в развитии экономики с помощью науки и творчества, 

растущая потребность не только в высококвалифицированных кадрах, но и в молодых 
специалистах, способных мыслить инновационно; 

– требование от системы образования подготовки специалистов для практической 
работы, профессионалов, обладающих не только способностью проведения научных 
исследований, но и целым комплексом компетенций. 
Современный этап модернизации считается наиболее радикальным в новейшей истории 

российского образования. Подход «знания», сохранившийся до настоящего времени в 
массовом образовании, реализованный в традиционной форме и ориентированный на 
достигнутый уровень развития наук и развитие существующих технологий, принципиально 
не соответствует требованиям динамичного постиндустриального общества в условиях 
глобализации. Переход к деятельностной парадигме образовательного процесса и широкое 
использование информационно - коммуникационных технологий определяют задачи 
кардинальной педагогической модернизации российского образования. 
Итак, система образования - приоритетное направление системной государственной 

политики. Успешная модернизация образования в состоянии обеспечить всестороннюю 
модернизацию общества. 
Модернизация современного образования означает обновление всех элементов системы 

образовательной деятельности. Имеет смысл отобразить объект модернизации как объект, 
состоящий как минимум из двух субъектов: 

1) сама система образования (школы, университеты, дети, студенты, родители, органы 
управления); 

2) образовательные системы: цели, принципы, формы и методы обучения. 
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Такое двухкомпонентное понимание объекта модернизации позволит нам 
сформулировать сбалансированную политику в области образования. 
Целью модернизации образования обычно называют повышение качества образования. 

Концепция модернизации российского образования направлена на повышение 
доступности, эффективности и качества. 
Качество – это динамичная и постоянно меняющаяся дефиниция. Постоянная разработка 

новых критериев и инструментов оценки качества образования сегодня является 
инновационной. 
Что касается сферы образования – потеря недальновидных и необдуманных решений 

чревата не только экономической и технологической отсталостью и отсутствием 
конкурентоспособности страны, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и 
серьезным гуманитарным ущербом, угрожающим поколениям россиян потери смысла и 
стимула для личного и профессионального развития, самоопределения и саморазвития. Это 
означает, что в ситуации модернизации и инновационного развития образования 
способность всех организаций и учреждений в конкретной области (управление, 
образование, наука и т. д.) обновлять содержание и механизмы действий переходить к 
новому качеству планирования работ. 
В связи с этим одним из важных показателей нового качества управления организациями 

и образовательными учреждениями является включение отдельных разделов в структуру 
основных плановых документов, в которых рассматривается проблема управления рисками 
как потенциальных негативных результатов инновационного развития. В условиях 
обновления образовательного контента, освоения новых форм и методов действий, 
недооценки или игнорирования управления рисками могут не только привести к 
различным видам экономических потерь, но главное – будут созданы различные 
негативные воздействия социального характера, которые приводят к разочарованию и 
недоверию к процессам модернизации в области образования. 
Итак, принимая во внимание все вышесказанное, стоит отметить, что для комплексной 

модернизации образования в Российской Федерации необходимо учитывать ряд 
требований и обстоятельств, а именно: 

1. Система образования будет продуктивной только тогда, когда престиж и статус 
знающего, высокопрофессионального и культурного человека высок в обществе. Это 
требует не только прочной материальной и финансовой поддержки, но и образовательной 
среды, которая стимулирует человеческую деятельность в практическом использовании 
знаний и навыков. 

2. Современная экономика ориентирована на модернизацию. Существует необходимость 
в гибком динамичном производстве, где главное – это инновационный подход в 
управлении, технологиях, маркетинге. Это неизбежно приводит к необходимости 
укреплять инновации во всей системе образования и обеспечивать ее непрерывный 
характер. 

3 Система образования постоянно расширяет свое содержание и структуру. С 
появлением и развитием информационной индустрии, экономики знаний, возникает 
необходимость пересмотра традиционных форм и методов обучения. Нужно не просто 
учить больше и дольше, но учить по - другому. 
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Таким образом, особенности современного развития выдвигают на передний план 
подготовку социально и профессионально мобильных специалистов, не только 
обладающих глубокими знаниями, но и способных быстро ориентироваться в быстро 
растущем потоке информации, адаптироваться к меняющимся условиям и, при 
необходимости, быть готовыми к изменить профиль своей деятельности. 
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Проблемное обучение – организованный преподавателем способ активного 
взаимодействия субъекта с проблемно - представленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения. Стремление к познанию появляется у человека только в том случае, если он 
сталкивается с какой - либо проблемой, которую и может решить известными ему 
способами. 
Схема проблемного обучения, представляется как последовательность процедур, 

включающих: постановку преподавателем учебно - проблемной задачи, создание для 
обучающихся проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей 
проблемы, в процессе которого они овладевают обобщенными способами приобретения 
новых знаний; применение данных способов для решения конкретных задач. 
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Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется 
противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым 
требованием. Основу теории проблемного обучения составляет идея использования 
творческой деятельности обучающихся посредством постановки проблемно 
сформулированных заданий и активизации, за счет этого, их познавательного интереса и, в 
конечном счете, всей познавательнойдеятельности. 
Основные психологические условия для успешного применения проблемного обучения: 
 - проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний; 
 - быть доступными для обучающихся; 
 - должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность; 
 - задания должны быть таковыми, чтобы обучающийся не мог выполнить их, опираясь 

на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализа проблемы и 
нахождения неизвестного. 
На учебных занятиях по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными применяются различные 
методы проблемного обучения: проблемное изложение (преподаватель самостоятельно 
ставит проблему и самостоятельно решает ее), совместное обучение (преподаватель 
самостоятельно ставит проблему, а решение достигается совместно с обучающимися), 
исследование (преподаватель ставит проблему, а решение достигается обучающимися 
самостоятельно) и творческое обучение (обучающиеся и формируют проблему, и находят 
ее решение). 
Проблемные методы обучения способствуют в решении психологических проблем в 

коллективе, высокому уровню мыслительной (интеллектуальной), аналитической 
деятельности обучающихся. К тому же практическая деятельность способствует более 
прочному усвоению знаний. Проведение учебных занятий с использованием проблемных 
методов повышает интерес к занятию, что сопряжено с положительными эмоциями и 
находит эмоционально - интеллектуальный отклик на обучение. Наблюдается высокий 
уровень мотивации, самоуправления. Общение происходит на деловой основе. Развиваются 
творческие и коммуникативные способности обучающихся. 
Проблемные методы обучения создают необходимые условия для развития умений 

самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к 
решению проблем, устанавливать деловые контакты с аудиторией, оказывают большое 
влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. Развиваются 
творческие способности, устная речь обучающихся, умения формулировать и высказывать 
свою точку зрения, активизируется мышление. Использование преподавателями 
проблемных методов в процессе обучения способствует преодолению стереотипов в 
обучении, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию 
творческих способностей студентов. 
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 Развитие и воспитание человека во все времена было и остается весьма важной и 

актуальной проблемой. Каково развитие и воспитание большинства людей – таково и 
общество, в котором они живут. 

 Конкурентоспособная личность школьника - это субъект учебной деятельности, 
обладающий интеллектуальным и творческим потенциалом, потребностью к успеху, 
мотивированностью, способностью принимать ответственные решения, 
конкурентоспособностью, проявляющейся в стремлении к самосовершенствованию, 
самореализации, достижению высокой эффективности в своей учебной деятельности, 
лидерству в условиях конкуренции. Модель формирования конкурентоспособной личности 
школьника представляет собой дидактическую систему, которая в структурном отношении 
отражает психологические, социально - психологические и социокультурные 
характеристики и параметры формируемой личности, определяет приоритетные 
направления и логико - содержательную основу интеграции информационных и 
традиционных технологий. Прежде чем формировать конкурентоспособную личность, 
следует воспитать уверенного в себе человека.  

 Эффективность формирования конкурентоспособной личности школьника 
обеспечивается реализацией комплекса педагогических условий, которые направлены на 
организацию образовательного пространства и создание в учебном заведении 
конкурентной среды. Образовательный процесс должен происходить в условиях 
неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, 
добровольностью совместной деятельности .Как организовать учебный процесс таким 
образом, чтобы сформировать у учащихся активное отношение к учебе, исходя из позиции 
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жизненного и профессионального самоопределения учащихся? Какие методы и приемы 
или технологии обучения могут оказать в этом отношении наиболее эффективное 
воздействие? Надо помнить, что путь к уму и сердцу детей лежит через глубокое и 
интересное содержание, яркую, живую форму, мастерство. 

 В личностно - ориентированной технологии во главу ставится личность обучающегося, 
его самобытность, самоценность, целостность. Субъективный опыт каждого сначала 
раскрывается, а затем согласовывается содержанием обучения, то есть центром всей 
образовательной системы является индивидуализация и дифференциация учебного 
процесса. Поэтому для каждого обучаемого необходимо создавать разностороннюю 
образовательную среду с целью предоставить возможность проявить себя. 
Формирование и реализация позитивной активности личности школьников приобретает 

в современных социально - экономических условиях особую важность, что имеет значение 
для будущего страны, так как подрастающее поколение - значимый ресурс общества, 
наиболее способный, готовый к изменениям и мотивированный на постоянное 
самосовершенствование и саморазвитие. 
Формирование позитивной активности является одной из важнейших черт развития 

личности, и должна рассматриваться как целостная педагогическая система. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы обучения студентов высших учебных заведений 

аннотированию иноязычных текстов. Делается акцент на основных характеристиках текста 
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и навыках, которые необходимо выработать для составления аннотаций. Особое внимание 
уделяется типичным ошибкам студентов при работе над анализом научных текстов.  

Abstract 
The article deals with the problems of teaching the students of higher educational establishments 

the rules of composing abstracts and summaries. The emphasis is laid on the main characteristics of 
texts and skills which are necessary for writing summaries. Special attention is paid to typical 
mistakes of the students in the process of analytical work with scientific texts.  
Ключевые слова 
Аннотация, клише, оригинальный текст, навыки, информация, выводы.  
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Abstract, word combinations, original text, skills, information, conclusions.  
 
 На этапе изучения иностранного языка в высшем учебном заведении при работе с 

научно - технической литературой студенты сталкиваются с принципиально новыми, более 
сложными для них заданиями, требующими от них умения анализировать информацию, 
обобщать сведения, выделять основные идеи текстов, составлять план. Основное внимание 
преподавателя при этом направлено на обучение студентов составлению рефератов и 
аннотаций.  

 При аннотировании происходит аналитико - синтетическая переработка первичного 
текста. Она состоит в смысловом анализе текста, вычленении единиц информации, оценке 
этой информации и её синтезе в очень сжатой форме [1, с. 15 - 51]. Это творческий процесс, 
требующий общего понимания, воспроизведения и обобщения содержания 
первоисточника, а также хорошего владения иностранным языком.  

 В аннотации (как вторичном тексте) перечисляются главные вопросы, проблемы, 
изложенные в первичном тексте, а также может характеризоваться его структура. Для того 
чтобы достигнуть максимального сжатия материала, достаточно взять основные положения 
плана текста или статьи и свести их к минимальному количеству пунктов путём 
обобщения. Необходимо отметить, что аннотация даёт лишь общее представление о 
тематике текста и не может заменить оригинал. Её назначение состоит в том, чтобы дать 
возможность читающему составить мнение о целесообразности более детального 
ознакомления с данным материалом. Описательная аннотация включает от 3 до 10 
предложений. Аннотация, суммирующая тематическое содержание текста, может быть 
предельно краткой и состоять из 1 - 2 предложений. 

 Для аннотации характерны следующие черты: 
1) лаконичность, т.е. простота и ясность языка текста аннотации[2, с. 25 - 45], которая 

выражается в использовании простых предложений и простых временных форм в активе и 
в пассиве, в замене сложных синтаксических конструкций простыми и т.д.; 

2) высокая степень обобщения (основные идеи текста или статьи лишь 
перечисляются, без подробного раскрытия их содержания); 

3) содержание исходного текста излагается своими словами (при составлении 
аннотации не следует переписывать отдельно взятые предложения из текста; нужно уметь 
составлять свои предложения, при необходимости сокращая или перерабатывая их, 
формулировать основные мысли самостоятельно) [3, с. 254 - 259];  
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4) логическая структура аннотации выражается в чётком делении её текста на две или 
три составные части; 

5) постоянное использование клише, которые часто носят оценочный характер, 
например: «Автор приходит к выводу», «Идея заключается в следующем»; 

6) соответствие форм аннотации, т.е. в тексте аннотации обязательно вводятся 
безличные конструкции и отдельные слова (например, глаголы высказывания: «сообщается 
о…», «подробно описывается…», «кратко рассматривается…» и т.д.), с помощью которых 
происходит введение и описание текста оригинала; 

7) точность в передаче основных формулировок и определений, единство терминов и 
обозначений. 

 Перед составлением аннотации рекомендуется: 
1) Проработать каждый абзац текста (статьи), выделить ключевые идеи и основные 

мысли абзацев (по одному предложению на каждый абзац); 
2) Разделить текст на смысловые части; 
3) Логически верно, в нужной последовательности распределить ключевые идеи 

текста; 
4) Сформулировать ключевые идеи в виде словосочетаний и составить план текста. В 

плане ключевые идеи должны перечисляться в сжатой форме по пунктам плана. 
 В ходе занятий по иностранному языку можно отметить наиболее характерные ошибки, 

которые допускают студенты при анализе содержания текста и составления аннотаций. Вот 
самые распространённые из них. 

1) Недостаточно сформированное умение выделить главную мысль текста. 
Преподаватель должен добиться того, чтобы студенты чётко представляли себе 

структуру научного текста и основные части аннотации. Следует иметь в виду, что 
конкретная тема научно - технического текста обычно излагается в первом или в одном из 
начальных предложений введения и реже заключения. Основная часть аннотации должна 
содержать перечень наиболее характерных положений по содержанию работы; в 
заключительной части должен быть общий вывод автора текста или указание на один какой 
- то вопрос, которому в тексте уделено особое внимание [4, с. 12 - 21]. 

2) Затруднения при составлении плана (слишком подробный план, без обобщения 
близких по смыслу идей, или грамматически неграмотно сформулированные названия 
пунктов плана). 
В этом случае необходимо объяснить обучаемым, что количество смысловых частей 

текста не обязательно должно соответствовать количеству абзацев. Абзацы могут быть 
маленькими по объёму материала или их может быть слишком много. В связи с этим 
количество использованных для составления аннотации предложений будет чрезмерным. 
Если ключевые идеи двух или нескольких абзацев одинаковы, схожи между собой или 
аналогичны, нужно объединить их в один пункт плана. 

3) Повторение формулировки заглавия в основном тексте аннотации, то есть 
составление двух фактически одинаковых предложений. 
На занятиях нужно объяснить студентам, что повторять формулировку заглавия в 

основном тексте аннотации недопустимо. Одинаковые ключевые идеи и близкие по смыслу 
выражения не должны быть отражены в двух разных предложениях. Если текст небольшой 
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и его основные мысли уже перечислены, лучше сделать аннотацию короче на одно 
предложение, чем излагать другими словами одну и ту же информацию. 

4) Использование одних и тех же клише в нескольких предложениях. 
Следует дать понять студентам, что вводные фразы и устойчивые словосочетания, 

повторяющиеся в следующих подряд друг за другом предложениях, делают текст 
аннотации однообразным и затрудняют его восприятие. 

5) Составление длинных, громоздких предложений. 
Как уже упоминалось выше, предложения в аннотации должны быть лаконичными и 

простыми. 
6) Грамматически неправильное соединение главного и придаточного предложений, 

незнание правил согласования времён. 
Для снятия этих трудностей необходимо на предшествующих аналитической работе с 

текстом занятиях повторить правила согласования времён и изучить структуру 
предложения на иностранном языке. 

7) Проблемы и трудности при формулировании заключительной части аннотации с 
выводами.  
Для правильного составления заключительной части аннотации студенты должны 

демонстрировать творческий подход к выполнению задания, учиться мыслить логически и 
помнить о том, что содержание аннотации передаётся своими словами что приводит к 
личностной, субъективной окраске формулировок и вносит в текст аннотации субъективно 
- оценочный элемент. 

 Ниже мы приведём примеры клише для составления аннотаций к научно - техническим 
текстам на французском языке. Их можно условно разделить на три группы: 

1. Фразы, содержащие общую информацию и способствующие раскрытию главной 
идеи текста. 

Le titre de l’article (de ce texte) est… Статья (текст) называется… 
Le texte porte le titre… Текст называется… 
L’auteur de ce texte est… Автор этого текста… 
Cet article est tiré du journal (de la revue) Статья взята из газеты (из журнала)  
Dans ce texte il s’agit de… il est question de… В этом тексте речь идёт о… 
Il est dit dans ce texte que… В тексте говорится, что… 
Il est dit dans ce texte de… В тексте говорится о… 
Le texte porte sur qch текст касается какого - либо вопроса, 
 touche qch, est consacré à qch посвящён чему - либо 
2. Словосочетания, которые можно использовать в основной части аннотации. 
en ce qui concerne, quant à qch что касается… 
relatif à qch относящийся к чему - либо 
etant donné que поскольку  
(en) tenant compte de qch учитывая что - либо 
donner les charactéristiques des éléments давать характеристику элементов 
attacher de l’importance à qch придавать чему - либо значение 
3. Клише, с помощью которых можно выразить своё мнение о прочитанном. 
Je voudrais parler de ... Я бы хотел говорить о… 
Je voudrais dire quelques mots de ... Я бы хотел сказать несколько слов о… 
Je partage l’opinion de… я разделяю мнение 
A mon avis… по моему мнению 
Quand à moi… что касается меня… 
Je pense que… я думаю, что… 
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Je crois que ... я полагаю, что… 
Il me semble que ... Мне кажется, что… 
Il me paraît que ... Представляется (кажется), что… 
En conclusion on peut dire В заключение можно сказать… 
En conclusion il est nécessaire de dire que ... В заключение необходимо сказать.. 
 Как видно из этих примеров, в аннотациях употребляются устойчивые словосочетания, 

безличные конструкции, а также фразы, которые используются для выражения своего 
мнения и отношения к прочитанному. Знание этих выражений, понимание порядка слов в 
предложениях и владение грамматическими правилами изучаемого языка способствует 
успешной аналитической работе с текстами и составлению грамотных, логичных и 
содержательных аннотаций на иностранном языке.  

 Составление студентами аннотаций и рефератов на материале зарубежной научно - 
технической литературы способствует углублению их знаний в области будущей 
специальности, раскрывает перед обучаемыми новые грани иностранного языка, а также 
способствует развитию творческих способностей студентов. 
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Аннотация 
В процессе разработки рабочих программ по дисциплинам учебного плана возникает 

необходимость декомпозиции понятия «Профессиональная компетентность» выпускника 
университета. В статье представлена авторская интерпретация структурной модели 
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профессиональной компетентности магистра прикладной информатики с использованием 
формализма унифицированного языка объектного моделирования UML. На основе 
диаграммы классов показано, что профессиональная компетентность будущего магистра 
имеет иерархическую структуру, и для её формирования в процессе обучения необходимо 
учитывать общие целевые ориентиры и требования сбалансированного развития 
профессиональных и общекультурных компетенций.  
Ключевые слова 
Магистр прикладной информатики, профессиональная компетентность, диаграмма 

классов 
На фоне повышенного внимания общества и государства к качеству высшего 

образования в настоящее время актуализируется проблема совершенствования системы 
подготовки кадров высшей квалификации. Одним из трендов кадрового обеспечения 
промышленного комплекса является растущий спрос на на ИТ - специалистов. В процессе 
реформирования системы инженерного образования идет интенсивный поиск и разработка 
новых образовательных технологий, которые способны в условиях рыночной экономики 
обеспечить качественную подготовку профессионалов в области когнитивных и 
информационных технологий. Выпускники магистратуры по направлению подготовки 
«Прикладная информатика» должны быть профессионально и психологически 
подготовлены к активной инновационной деятельности в информационной сфере по 
реализации Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Актуальность выделенной проблемы подтверждается ростом числа научных публикаций, в 
которых исследуются различные аспекты повышения профессиональной компетентности 
(ПрК) выпускников магистратуры классических и профильных университетов [1 - 3]. 
А.В. Хуторской определяет профессиональную компетентность как «совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы 
качественно и продуктивно действовать по отношению к ним» [1]. Несколько иначе 
интерпретирует этот термин И.Д. Рудинский: «Профессиональная компетентность – это 
интегральное свойство индивида, состоящее из системы компетенций и 
характеризующее его способность и готовность осуществлять определённую 
профессиональную деятельность в конкретной области» [2, с. 103].  
В настоящей статье профессиональную компетентность будем понимать как 

интегрированную характеристику, которая имеет иерархическую структуру, 
отображается через систему ключевых компетенций и определяет стремление и 
готовность личности реализовать свой потенциал в интересах успешной 
профессиональной деятельности.  
Для упрощения формального описания профессиональной компетентности выпускника 

магистратуры по направлению «Прикладная информатика» выделим в её составе 
следующие структурные компоненты (подтипы) ПрК (рис.1): когнитивную 
компетентность, деятельностно - практическую компетент - ность и коммуникативную 
компетентность. 
Когнитивная компетентность включает совокупность определенных компетенций, 

которые формируются в процессе активной познавательной учебной деятельности, а 
именно: в процессе усвоения знаний и умений в сфере академических учебных курсов, 
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законов диалектики и формальной логики, сущности, структуры и тенденций развития 
социально - экономических и технических систем; принципов системного подхода к 
изучению процессов на микро - и макроуровне и т.д. Необходимым условием 
формирования когнитивной компетентности является наличие у обучающегося устойчивой 
мотивации по приобретению указанных знаний и умений [3].  
Деятельностно - практическая компетентность включает совокупность компетенций 

по применению в практической специализированной деятельности, приобретенных в 
процессе профессиональной подготовки знаний, умений и навыков. Коммуникативная 
компетентность содержит совокупность компетенций, необходимых для достижения 
творческого взаимодействия партнёров при осуществлении совместной профессиональной 
деятельности, развития умений диалогического общения, умений совместной проектной 
деятельности «в команде». 

 

 
Рисунок 1 – Структура профессиональной компетентности (ПрК) 

 
На следующем шаге декомпозиции формальной модели ПрК в составе её структурных 

компонентов (подтипов) выделим комплекс ключевых компонентов: 1) когнитивный, 
связанный с процессом освоения и накопления знаний и опыта профессиональной 
деятельности; 2) информационный, определяющие способы целенаправленного поиска, 
восприятия, хранения, анализа, преобразования и передачи информации; 3) 
проектировочный, отражающий способы обоснования целей, планирования действий, 
определения ресурсов и сроков выполнения планов; 4) аналитический, определяющий 
такие действия как сравнение, классификация, абстрагирование, прогнозирование, 
систематизация и конкретизация; 5) креативный (творческий) - знания, умения и навыки, 
относящиеся к продуктивно - творческой деятельности; 6) коммуникативный, с помощью 
которого осуществляется передача информации, поддерживаются взаимодействие и 
общение в профессиональной среде; 7) социальный, определяющий социально - 
профессиональную позицию субъекта и выполняемые им роли; 8) рефлексивный, дающий 
ориентацию на успешность решения задач профессиональной деятельности.  
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Соотношение между ключевыми компонентами зависит от конкретной личности и ряда 
внешних факторов и определяет направленность и специфику конкретного подтипа 
профессиональной компетентности [4]. 
Для отображения связей между выделенными компонентами формальной модели ПрК 

использован формализм диаграммы классов унифицированного языка объектного 
моделирования UML (Unified Modeling Language), широко используемого в области 
разработки программного обеспечения и моделирования бизнес - процессов [5, 6].  
Структуру формальной модели ПрК отобразим с помощью диаграммы классов, 

показанной на рис. 2. Построенная модель в обозначениях UML - диаграмм отражает 
структурные особенности формальной модели ПрК. На рис.2 отражена зависимость 
ключевых компонентов и образовательного результата от результатов профессиональной 
деятельности. На практике указанная зависимость, как правило, реализуется через 
процедуру анализа отзывов работодателей на выпускников магистратуры и затем 
используется ведущим преподавателем при корректировке учебных планов и рабочих 
программ учебных дисциплин. Важным прикладным аспектом предложенной модели 
является наглядное отображение механизма воздействия бизнес - среды на подтипы 
профессиональной компетентности через соответствующие ключевые компоненты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Интерпретация профессиональной компетентности в виде диаграммы классов 

 
Таким образом, использование UML - диаграмм позволяет наглядно представить 

структуру такого сложного объекта исследования как профессиональная компетентность 
будущего магистра прикладной информатики и раскрыть системные связи между её 
базовыми компонентами. 
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Аннотация 
 В данной статье затронуты вопросы формирования профессионального 

самоопределения подрастающего поколения. Раскрываются основные направления 
деятельности школьного психолога по профессиональной ориентации обучающихся. 
Представлены методики, используемые психологом в профориентационной работе. 
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В стратегии социально - экономического развития России до 2030 года, развитие сферы 

образования, ориентировано на повышение доступности и качества образования, 
подготовку квалифицированных кадров на всех уровнях профессионального образования, 
способных быстро реагировать на требования рынка труда, повышать свою квалификацию 
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на протяжении всей жизни, использовать свои знания, навыки и компетенции, 
приобретенные в процессе обучения [2].  
Профессиональная ориентация в современных образовательных организациях является 

одним из приоритетных направлений. Трудности социально - экономического, 
общекультурного характера, возникшие в стране побуждают искать эффективные пути 
решения назревших проблем. В настоящее время роль школы заключается в том, чтобы 
правильно ориентировать молодых людей на рынке труда, обогащать подростков 
знаниями, которые помогут им реализовать себя как профессионалов, и, в итоге, как 
личности. 
По мнению Чистяковой С.Н., профессиональная ориентация - это система 

взаимодействия личности и общества, направленного на удовлетворение потребностей 
личности в профессиональном самоопределении и потребностей общества в 
воспроизводстве социально - профессиональной структуры. Результатом такого 
взаимодействия должно стать сформированное профессиональное самоопределение [4]. 
Профориентация – это система научно обоснованных и комплексно подобранных 

мероприятий, направленных на подготовку молодежи к осознанному выбору будущей 
профессии с учетом личностных особенностей, а также общего положения в стране и 
регионе, текущей и перспективной ситуации на рынке труда [3]. 
Таким образом, профессиональная ориентация это система совместной деятельности 

школы, родителей, внешкольных учреждений, производственных коллективов и 
общественности, с целью оказания помощи обучающимся в выборе сферы труда и 
профессии в соответствии с призванием личности и потребностями общества в 
квалифицированных кадрах. 
Большая роль в профориентации принадлежит школьному психологу, который, 

используя индивидуальный подход в своей работе, может подвести обучающегося к 
осознанию и пониманию важности правильного выбора профессии. Особенно это 
актуально в подростково - юношеском возрасте [1].  
Целью профориентационной работы школьного психолога является создание условий 

для формирования у обучающихся внутренней потребности и готовности к 
профессиональному самоопределению через психологическое сопровождение 
профориентационного выбора обучающихся школы. 
Психолог школы строя профориентационную работу, не только направляет 

обучающегося к конкретной профессии, но и показывает ему, что 
высококвалифицированный специалист должен быть готов приобрести знания и навыки в 
близкой и даже совершенно новой для него специальности, быть психологически готов к 
смене специальности.  
Можно выделить основные направления профориентационной работы психолога с 

обучающимися: анкетирование и тестирование для выявления типологических 
особенностей личности; психологическое просвещение; профессиональная диагностика с 
целью выявлени профессиональной направленности обучающегося; групповые и 
индивидуальные консультации. 
Успешное проведение профориентационной деятельности зависит от выбора методов и 

приемов работы. Наиболее распространенными методиками, используемыми психологами 
в работе по профориентации и самоопределению являются:  
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• «Дифференциально - диагностичекий опросник» (ДДО). Методика предназначена для 
отбора по разным типам профессий в соответствии с классификацией видов профессий 
Е.А. Климова (человек - природа, человек - техника, человек - человек, человек - знак, 
человек - художественный образ). Опросник направлен на профессиональную ориентацию 
молодежи и позволяет обучающимся узнать личностные особенности и выявлять интересы 
и склонности. 
• «Ориентация» анкета И.Л. Соломина. Анкета подходит для самооценки 

профессиональных интересов и способностей обучающихся, очень просто используется и 
обрабатывается. Определяется преобладающая склонность и способность к одному из пяти 
типов профессий (человек - человек, - техника, - знаковая система, - художественный образ, 
- природа). 
• «Якоря карьеры» методика диагностики ценностных ориентаций в карьере (Э.Шейн, 

перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова). Этот тест предназначен для определения 
выраженности карьерной ориентации. Он может быть использован для профессиональной 
ориентации подростков и взрослых. 
Объективную картину профориентации школьника можно построить, если использовать 

две и более тестовые методики в сочетании с практическими занятиями и на основе 
индивидуальной беседы с каждым школьником. Так, в Антоновской СОШ Нюрбинского 
района психолог проводит тренинговые занятия, такие как «Проблемы выбора», «Мой 
выбор», «Я в мире профессий», «На пороге взрослой жизни», «Мое профессиональное 
будущее» и.т.д. Эти тренинги помогают обучающимся разобраться в мире профессий, в 
какой сфере можно использовать свой потенциал, чтобы сделать осознанный 
самостоятельный выбор. 
Таким образом, именно психолог, обладающий необходимыми знаниями, методиками и 

технологиями, для реализации различных диагностических и коррекционных мероприятий, 
способный объективно оценить перспективы и возможности обучающегося и, анализируя 
объективную ситуацию рынке труда, реально может помочь в принятии решения 
относительно выбора профессионального и жизненного пути. 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

 Личностно - ориентированный подход требует становления педагога как профессионала, 
легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего разными 
технологиями преподавания своего предмета. 

 Основной задачей современного филологического образования в школе является 
формирование и развитие языковой личности.  

 Для обучения языку недостаточно понятие только языка. Имея в виду соотношение язык 
– речь, ученый - методист Н.А.Пленкин сделал такой вывод: учитель обучает детей языку 
во имя того, чтобы научить их речи, т. е. умению целесообразно и правильно пользоваться 
языковыми средствами для приема и передачи информации. [2]. 

 Считаю, что текст в условиях классно - урочной системы, с одной стороны, должен 
стать стимулом для обсуждения различных проблем, с другой стороны, должен 
предоставить необходимые факты и языковой материал для создания собственного 
речевого высказывания (смысловая информация, структура и набор языковых средств). 

 На уроках русского языка занимает работа с текстом, прежде всего воспитывающе - 
познавательный характер. 

 Процесс обучения и воспитания, направленный на развитие инициативно - творческого 
мышления и индивидуальных способностей школьников можно отобразить в такой 
цепочке: актуализация, создание ситуации, проблема, идея, творческий процесс, творческий 
продукт, рефлексия, самооценка, самокоррекция, новый творческий продукт. 

 Замечено, что работа с текстом позволяет не только улучшить правописные умения и 
навыки обучаемых, но и повысить их речевую культуру. 

 Сравнение и анализ итогов деятельности показал положительные результаты: рост 
количества учащихся, обучающихся на «4» и «5», улучшение техники чтения и увеличение 
количества читающих детей, повышение интереса к изучаемым предметам, 
совершенствование речевого развития учащихся. 

 Данный подход в работе с текстом применим как на отдельно взятом уроке русского 
языка или его части, так и в системе уроков, уместен и эффективен во внеклассной и 
внешкольной работе. 

 Так через все труды Ф.И.Буслаева проходит мысль о тесной связи языка и жизни народа, 
его духовной культуры. [1]. И.И.Срезневский считал, что «цель изучения родного языка – 
не счастливые ответы на каком - нибудь экзамене, а овладение им (языком) в должной мере 
для жизни внутренней и вместе с тем внешней, без которой и сама внутренняя жизнь – 
вообще говоря – невозможна». [3]. 

 Наиболее результативными являются следующие формы и методы организации работы 
на уроке с текстом: комплексная работа с текстом, тематические (речевые) уроки, 
«самодиктанты», лексические разминки, сочинение - рассуждение, мини - изложение и 
мини - сочинение, редактирование текста, - различные виды диктантов, интеллектуально - 
лингвистические упражнения, сравнение 2 - х текстов, коммуникативные и игровые 
ситуации. 
Также активизируют интеллектуальную и речевую деятельность учащихся 

нестандартные формы проведения учебных занятий, например: урок - исследование, урок - 
тест, урок - конкурс, урок - игра. 
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 Развитию интеллектуальных способностей личности способствует использование 
элементов современных образовательных технологий: технологии проблемного обучения, 
технологии интегрированного обучения, технологии разноуровневого обучения, групповых 
технологий, игровых технологий, информационных технологий. 

 Главное в работе с текстом – сосредоточить внимание учащихся не только на 
орфографии и пунктуации, но и на содержании текста как коммуникативно - 
познавательной единицы. 
Примерный план анализа текста любого типа речи: 
1. Выразительное чтение текста. 
2. Словарная работа. 
3. Тема текста. 
4. Идея текста. 
5. Тип текста. 
6. Стиль текста. 
7. Выразительные средства речи и их роль. 
 Анализ текста предполагает опору не только на знания, но и на чувство языка, речевую 

интуицию, без чего невозможен процесс совершенствования культуры речи. Именно через 
текст реализуются все цели обучения в их комплексе: коммуникативная, образовательная, 
воспитательная. 

 Наконец, в тексте отражаются факты и особенности национальной культуры. Через 
текст ученик усваивает знания и ценности, духовную культуру своего народа, уточняет 
нравственные и эстетические позиции. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Смешанное обучение – образовательный подход, совмещающий обучение с участием 

учителя с онлайн - обучением, предполагающий самостоятельный выбор учеником пути, 
времени и места обучения. 
Смешанное, обучение, технология 
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Смешанное обучение является одной из форм интерактивного обучения, которое 
нацелено на подготовку не на “Выпускника знающего”, а “Выпускника умеющего, 
творческого” в соответствии с запросом общества. 
Необходимым условием интеллектуальной грамотности человека является 

овладение логическими приемами и операциями.  
Освоение и оперирование ими является одним из важнейших условий, 

обеспечивающих качественный процесс обучения в школе.  
Обучение должно включать в себя: 
 - Деятельностный подход обучения, обучение через практику, продуктивную 

работу учащихся в малых группах, 
 - развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие 

решений; 
 - Сотрудничество педагога и школьников на основе взаимного уважения и 

доверия; 
 - Формирующее оценивание, содействующее выработке у обучающихся 

способности к самооценке, стимулирующее их образовательную активность; 
 - Учение, основанное на достижении успеха, на переживании радости познания 

мира, на подлинном интересе, т.е учения без принуждения.  
 Все эти принципы органично сочетает технология смешанного обучения. 
Смешанное обучение –это образовательный подход, совмещающий 

обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн - обучением, 
предполагающий самостоятельный выбор учеником пути, времени, места и 
темпа обучения.  
Смешанным признается обучение, если от 30 до 79 % учебного времени 

проводится онлайн. 
Отличие смешанного обучения от использования ЭОР заключается в том, что это 

не добавка к деятельности учителя, а замещение части его работы электронным 
ресурсом. При этом выполняются следующие принципы:  

 Обучение носит персонализированный характер.  
 Смешанное обучение основано на мастерстве. Это означает, что ученик 

может перейти к следующей теме, только овладев предыдущей, т.е. только когда он 
почувствует себя в ней мастером.  

 Третий принцип — высокие ожидания учащихся.  
Модель «Перевернутый класс»:  
Учащиеся работают дома в учебной онлайн - среде, пользуясь собственными 

электронными устройствами, подключенными к интернету: знакомятся с 
материалом или повторяют изученный.  
В классе происходит закрепление материала и работа с ним, которая может 

проходить в виде проектной деятельности, семинара или в других интерактивных 
формах.  
Эта модель смешанного обучения может применяться в школе для учеников 

начиная с 3 - 5 класса. 
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Модель «Смена рабочих зон» 
Все учащие делятся на группы по видам учебной деятельности: работа с 

учителем, онлайн - обучение и проектная работа. Каждая группа работает в 
отдельной части класса - станции. Станции имеют разные цели: работа с учителем - 
получение обратной связи от учителя; онлайн - обучение - развитие навыков 
самостоятельной работы, личной ответственности, саморегуляции, умения учиться; 
проектная работа - применение знаний в решении практических задач, развитие 
коммуникативных навыков и получение обратной связи от одноклассников. 
В течение урока ученики переходят от станции к станции так, чтобы побывать на 

каждой из них. Состав групп меняется из урока в урок в зависимости от 
педагогической задачи 
Риски: 
• Отсутствие мотивации у преподавателя и у школьников. 
• Отсутствие понимания со стороны родителей школьников. 
• Низкий уровень владения информационно - коммуникационными 

технологиями (ИКТ) у обучающихся и преподавателей.  
• Разный уровень владения ИКТ участниками образовательного процесса. 
• Техническое обеспечение учебного процесса. 
• Смешанное обучение требует постоянной технической поддержки и 

определенных затрат на создание видеоматериалов, обучающих программ и 
тестирующих модулей. 
Смешанное обучение способствует:  
-индивидуализации обучения за счет работы учащихся в индивидуальном темпе в 

малых группах при необходимой поддержке учителя и в индивидуальном темпе. 
Это позволяет уделить отдельное внимание, как одаренному ученику, так и тому, 
кто испытывает сложности в обучении. 

-снижению утомляемости учащихся за счет смены видов деятельности в разных 
рабочих группах; 
Развивается самостоятельность, чувство ответственности за проделанную работу.  
Знания усваиваются прочнее. В работе детей отмечается осознанное владение 

теоретическим материалом и умение оперировать им на практике.  
При организации учебной деятельности по группам, каждый обучающийся 

вовлекается в учебный процесс, в систему, требующую от него, с одной стороны, 
самостоятельности и продвижения в своем темпе, а с другой, умения общаться, 
сотрудничать и решать учебные задачи. 
Развитию коммуникативных и регулятивных УУД на основе совместной работы в 

группе с последующим обсуждением результатов работы в рамках всего класса. 
 

Полезные ресурсы: 
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• http: // psyjournals.ru / files / 94051 / pse _ 2018 _ n3 _ Andreyeva.pdf 
• http: // inf548.blogspot.com / 2014 / 07 / blog - post _ 23.html 
• http: // eelmaa.blogspot.com / 2014 / 05 / 2014.html 
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ПРОЦЕССЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация: Особое значение в связи с повышенными требованиями к развитию 

личности, с высоким уровнем развития технологической и социальной сферы, с 
интегративными процессами в образовании и производстве современных условиях 
развития образования, научно - производственных факторов и рыночных отношений 
приобретают процессы прогнозирования и проектирования профессионального 
образования и встает насущная необходимость дальнейшей интенсификации процесса 
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов.. 
Ключевые слова: прогнозирование, профессиональное образование, система, процесс, 

развитие 
 
Изменения, которые происходят в образовательной сфере касаются практически 

всех сфер жизни общества, а также экономики всей страны. И в связи с 
повышенными требованиями к развитию личности, с высоким уровнем развития 
технологической и социальной сферы, с интегративными процессами в образовании 
и производстве современных условиях развития образования, научно - 
производственных факторов и рыночных отношений встает насущная 
необходимость дальнейшей интенсификации процесса профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. Это также важно в связи с 
приоритетностью социального и профессионального сознания личности. Особое 
значение в таких условиях приобретают процессы проектирования и 
прогнозирования профессионального образования. Значимость развития 
прогностических исследований в области профессионального образования 
сочетается с теми условиями, что обеспечивается формирование стратегических 
приоритетов дальнейшего развития образовательных систем. Связаны они с 
исследованиями внешних и внутренних факторов, которые гарантируют развитие и 
функционирование учебного заведения.  
Для педагогов профессионального обучения большое значение имеет наличие 

конкретных умений и знаний, а также готовность их использовать в конкретной 
ситуации, проявлять инициативу, самостоятельность и активность[2]. 
Задачи прогнозирования заключаются не только в установлении приоритетов 

инновационного развития системы образования, но и в оценивании возможностей 
отрасли разрешить проблемы в рамках выбранных направлений. 
Система прогнозирования и планирования развития профессионального 

образования должна регулировать все сферы деятельности образовательных 
учреждений. Регулирование экономической сферы предусматривая взаимосвязи с 
внешней средой дает возможность прогнозировать и планировать деятельность 
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учебных заведений, при этом учитывается необходимость в рабочих кадрах и 
возможностей самого учебного заведения в подготовке грамотных специалистов. В 
научно - технической сфере происходит проектирование и прогнозирование 
процесса профессиональной подготовки в соответствии с современными 
производственными технологиями; иначе без такой координации будет невозможна 
реализация опережающего подхода к обоснованию и разработке 
квалифицированной характеристики, учебных планов, программ.  
Система профессионального образования является одним из определяющих 

факторов которые определяют профессиональное будущее молодежи. 
Прогнозирование системы профессионального образования рассматривается как 

будущее изменение в ее развитии в перспективе, это важный элемент разработки 
многообещающих стратегических намерений, регулировки системы образования, 
государственных планов и программ. Принятие стратегических заключений без 
учета прогнозных оценок результатов их реализации, углубит кризисные появления 
в экономике и жизни общества. Прогноз представляется в виде оценки предстоящих 
результатов и путей развития системы образования, а также мероприятий, какие 
будут необходимы для его реализации. В ходе прогнозирования развития системы 
профессионального образования необходимо соблюдать методические принципы. 
Оптимальность подразумевает разработку достоверных прогнозов при наименьших 
расходах, системность анализирует объект прогнозирования как систему 
соотношений и взаимосвязей, комплексность обеспечивает многостороннее 
отображение объекта прогнозирования. 
В нашей стране ввиду отсутствия законодательно закрепленной ответственности 

за несоответствие прогнозов действительности, сложилась малоэффективная 
система планирования и прогнозирования развития профессионального 
образования. 

 Таким образом, одним из основных условий успеха начинающихся 
преобразований становится работа по развитию прогностических исследований в 
области профессионального образования. При этом наличие прогнозов и проектов 
обеспечивает развитие системы профессионального образования, профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих.  
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Аннотация. Статья затрагивает проблему нравственного воспитания и формирования 

здорового образа жизни обучающихся. 
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Забота о здоровье подрастающего поколения, как говорил Сухомлинский, – «это 

важнейший труд педагога. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная 
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…». Эти 
слова актуальны не только для школьников, но и для студентов колледжа.  
В настоящее время катастрофично состояние здоровья обучающихся при 

инновационной деятельности. Это связано с большим объемом информации; хроническим 
дефицитом времени на обучение, что приводит к развитию невротических состояний. Для 
обеспечения нормального развития каждому студенту требуется каждодневная 
двигательная активность. Ежедневные систематические упражнения оптимизируют 
жизнеспособность. 
Сегодня общество ставит перед нами задачу – формировать у обучающихся 

убежденность в необходимости ведения здорового образа жизни (использование 
свободного времени с пользой для здоровья, соблюдение режима дня, выработка 
негативного отношения к таким вредным привычкам, как курение, алкоголизм, 
наркомания). Это может быть достигнуто лишь при создании определенных условий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Однако одних только знаний о пользе здорового образа жизни недостаточно: важны 

соответствующие мотивы. Но у молодежи их сформировать очень сложно. Кроме того, 
вредные для здоровья особенности поведения молодежи имеют важную черту: будучи 
вредными на перспективу, в каждый данный момент они связаны с определенным 
удовольствием. Студенты переедают, потому что отказываются питаться в столовой, а 
покупают мучное и сладкое в очень больших количествах, мало двигаются, т. к все 
свободное время сидят в соцсетях и любят полежать. Болезненные нарушения в организме, 
которые связанны с неправильным образом жизни, возникают не сразу, а постепенно и 
накапливаются незаметно. Таким образом, отказ от вредных привычек связан с 
сиюминутным отказом от привычных удовольствий, а польза от этого отказа 
прогнозируется только в далеком будущем. 



118

Какова же роль классного руководителя в формировании здорового образа жизни 
обучающихся? 
Преподаватель как классный руководитель должен обладать важными 

профессиональными качествами, позволяющими эффективно воздействовать на 
обучающихся для воспитания здоровой личности. Это требует от классного руководителя 
особых подходов в воспитании, основанных на принципах здоровьесбережения. 
В Белгородском механико - технологическом колледже этому вопросу уделяется 

большое значение со стороны классного руководителя. Начиная с первого курса куратор 
интересуется не только вопросами успеваемости, но и нравственным воспитанием, образом 
жизни, хроническими заболеваниями своих студентов. Все это позволяет сформировать 
полный портрет каждого студента, для того что бы помочь справиться с возникающими 
трудностями при обучении. 
При первом знакомстве с группой, выясняется, что у многих обучающихся имеются хоть 

и незначительные отклонения в здоровье. Стремительное снижение здоровья не может не 
волновать. «Больное поколение не имеет ни здорового тела, ни здорового духа…», - таковы 
оценки последних лет. Эту проблему надо решать. 
Начиная с первого курса классные руководители проводят анкетирование, о том, что 

такое ЗОЖ. Выясняется, что некоторые представления о здоровом образе жизни имеют 
практически все первокурсники, но полной информацией не владеют. Мы же считаем, что 
сохранить здоровье можно только в том случае, если знать, что это такое. Именно по этому, 
классные руководители проводят ряд внеклассных мероприятий, которые хоть немного 
изменять представление молодого поколения о правильном образе жизни, что будет 
способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
В беседах со студентами на классных часах выявлялись ценностные ориентиры, которые 

ставят здоровье не на первое место. Но некоторые студенты сталкиваются с серьезными 
болезнями и понимают ценность здоровья. Во время разговоров о ЗОЖ, задавался вопрос 
«Что вы делаете, чтобы сохранить свое здоровье?». Были получены самые разные ответы, 
начиная отказом от вредных привычек, занятия спортом (некоторые студенты ходят в 
спортивные секции, другие на хореографию), заканчивая правильным питанием. Многие 
просто уверены, что они ведут полноценный образ жизни, забывая, что часами сидят перед 
компьютером или в телефоне, питаются фастфудом, не соблюдают режим дня, не могут 
организовать свою жизнь. Поэтому последующие классные часы раскрывали различные 
формы и проявления индивидуальной и общественной активности студента, которые 
образуют комплексное понятие «образ жизни». Проводились они с активным участием 
студентов на следующие темы: «К здоровью через образование!», «Вредные привычки и их 
последствия», «Физическая активность – путь к совершенству», «Семь ступеней здоровья». 
Кроме этого, осенью и весной проводились пешие прогулки в парк культуры им. Ленина, а 
зимой катание с горки и на коньках. Все это сопровождалось положительными эмоциями и 
психологической разрядкой и конечно сплочением группы. 
Администрация колледжа прикладывают много усилий в этом направлении, приглашая 

на беседы компетентных представителей из различных организаций. Они проводят 
профилактические беседы, показывают видеоролики, помогающие студентам разобраться в 
сложных вопросах нравственности, социальной активности, укрепления своего здоровья. 
Преподаватели физической культура совместно с классными руководителями привлекают 
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и девушек и юношей к спортивным мероприятиям, проходящих как в колледже, так и на 
других уровнях. 
Организация содержательного досуга, личный пример классного руководителя и других 

преподавателей колледжа, неравнодушие к проблемам студентов помогает добиться 
положительных результатов в таком непростом деле как поддержание и укрепление 
здоровья молодежи в колледже. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ LMS GOOGLE CLASSROOM  
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
 Аннотация 
Сегодня возможности организации дистанционных занятий для работы школьного 

учителя с простым и доступным инструментарием очень разнообразны. Платформа LMS 
Google Class даёт прекрасные возможности для организации с такой целью учебного 
пространства.  
Ключевые слова 
Информационно - образовательная среда, дистанционное обучение, форма обучения, 

учебный курс, Google Class 
 Согласно википедии, дистанционное обучение - это взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет - технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. В нашей стране дистанционное обучение 
осуществляется согласно приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ". Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность (далее - организации), реализуют образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" формах получения образования и формах обучения или при их 
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сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.  

 В 2011 году МБОУ «Лицей № 5 г.Ельца» создал информационно - образовательную 
среду, которая впервые позволила учителям применить дистанционное обучение. 
Изначально эта форма работы сводилась к корректировке домашнего задания, 
дополнительным консультациям при подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников, 
взаимодействию с детьми во время карантина. Долгое время дистанционные занятия 
проходили как синхронные семинары с помощью телевизионной видеоконференци с 
поддержкой презентаций PowerPoin и опорных рабочих листов.  

 С самого начала организации дистанционных занятий было понятно, что для работы 
учителя необходима платформа ДО с простым и доступным инструментарием. То, что не 
требовало бы больших усилий и денежных затрат на организацию работы, а доступность к 
заданиям у обучающихся была повсеместной. Для меня Google Classroom оказался 
хорошим началом. Сегодня он входит в пакет сервисов GoogleApps for Education (GAfE). 
Это набор облачных приложений, которые предоставляются для образовательных 
учреждений в рамках выбранного домена и всем, у кого есть личный аккаунт Google. 
Установка мобильного приложения Classroom доступна на мобильной операционной 
системе Android.  

 Первым моим шагом было создание для каждого класса учебного курса с его названием. 
Внутри курса создаются темы. К каждой из которой можно создать свой тест с 
фотографиями или иллюстрациями, документ с материалом, задания, видео с YouTube. 
Обучающиеся самостоятельно авторизируются в Google Apps и по учебному коду, который 
выдал учитель, присоединяются. Выбрав нужную тему, задания теста, ученики выполняют 
самостоятельно в своем темпе, в комфортных для них условиях. Для меня, данная 
дистанционная проверочная работа, как правило, это репетиция к основной итоговой 
контрольной работе на уроке. Обучающиеся это знают и понимают, так как привыкли к 
требованиям учителя. 

 Рассылка документа с заданиями возможна разными способами. Например, для общего 
просмотра, индивидуального редактирования или решения теста. После выполнения 
заданий, обучающийся нажимает кнопку «Сдать». Учитель проверяет задания, выставляет 
оценку. Для этого использую удобную шкалу баллов. После проверки можно вернуть 
задание на доработку и тогда документ снова перейдет в режим редактирования. Каждое 
задание можно ограничить по сроку или оставить бессрочным. После окончания срока, 
задание для обучающихся становиться доступно только для просмотра. Все действия 
сопровождаются автоматической рассылкой оповещения на почту всех участников курса. 
Удобно и то, что документы сохраняется в структурированном виде в каталогах на Google 
Диске. 
Таким образом, дистанционное обучение на платформе LMS Google Class даёт 

обширные возможности для организации учебного пространства. Во - первых, оно 
позволяет детям проявить самостоятельность: ученик может выполнять задания в удобное 
для него время, в индивидуальном режиме, с удобной для него скоростью. Во - вторых, 
учитель может предложить детям виртуальные экскурсии, лекции, семинары. Наглядность 
представленного материала, способствует наилучшему самостоятельному его восприятию, 
пониманию и запоминанию. В - третьих, по мере появления дополнительных материалов 
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дистанционный курс корректирую. С другой стороны, имеются и трудности при 
осуществлении дистанционного обучения: низкая самоорганизация обучающихся. Но, я не 
оглядываюсь на эти минусы. Я все равно иду вперед: использую во всех параллелях, как 
элементы очной формы обучения, элементы самостоятельного домашнего задания ; 
активно, публично поощряю тех, кто выполняет данные задания, чтобы создать 
положительную мотивацию к данной форме обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ДЕТЕЙ  

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 
 

Аннотация 
В статье обосновывается проблема ориентации и отбора на начальном этапе подготовки 

в спортивной гимнастике, значение отбора детей в группы спортивной гимнастики на 
основе тестирования физических качеств. 
Исследование позволяет сделать важные выводы о том, что не только отбор является 

важной частью спортивной практики, не менее важно, с нашей точки зрения, 
переориентирование не перспективных для спортивной гимнастики детей на другие виды 
спорта. 
Ключевые слова: 
Спортивная гимнастика, отсев, выбор, отбор, ориентация. 
 
В спортивной гимнастике проблеме ориентации и отбора на начальном этапе подготовки 

отводится большая роль. Выдающиеся спортивные достижения в гимнастике – это 
результат не только упорных тренировок, но также и экстраординарных наследственных 
данных, определяющихся спортивным отбором. Спортивный отбор исходит из требований 
вида спорта, с учетом которых осуществляется селекция наиболее способных для него 
людей . 
Ярко выраженная ранняя специализация зачастую не позволяет принимать решения 

детям самостоятельно, чаще их спортивную судьбу определяют родители и тренеры. 
Признавая ребенка неперспективным для занятий спортивной гимнастикой, зачастую 
взрослые определяют его дальнейшую жизнь вне сферы спорта. 
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В настоящее время в гимнастических дисциплинах наблюдается большой отсев детей, 
что негативно сказывается на массовости. Существует мнение специалистов о том, что 
детей, занимавшихся спортивной гимнастикой, охотно принимают в другие виды спорта. 
Однако необходимо решать задачу увеличения массовости и сохранения занимающихся в 
гимнастическом пространстве. 
В этой связи суть проблемы исследования заключается в необходимости обоснования 

эффективного использования арсенала средств и методов отбора, учитывающего общие и 
специальные требования, предъявляемые к занимающимся на этапе начальной подготовки, 
что и будет являться особенностями отбора. 
Гипотеза: предполагалось, что проблема повышения эффективности отбора детей на 

начальном этапе подготовки в спортивной гимнастике может быть решена путем: 
• учета тенденций развития гимнастических дисциплин в мире; 
• конкретизации общих и специальных требований к занимающимся спортивной 

гимнастикой; 
• подбора средств и методов, направленных на выявление предрасположенности к 

конкретному виду гимнастической деятельности; 
• целенаправленной ориентации для занятий конкретной гимнастической дисциплиной. 
Ядро спорта состоит из трех элементов: спортивного отбора, тренировки и соревнования. 

Именно эти три элемента являются той основой, через которую проявляется 
функционирования и развитие сферы спорта в целом. 
В связи с тем, что отбор и ориентация в качестве одной из основных процедур включает 

в себя прогнозирование, к ним можно применить классификацию прогнозов. Это позволит 
использовать несколько десятков различных классификационных оснований. 
Отбор, ориентация, переориентация, распределение. Отбор и ориентацию мы будем 

понимать традиционно. При отборе определяется «пригоден ли человек к определенной 
деятельности» (отбор без конкурса) или «кто из претендентов, кандидатов наиболее 
пригоден к данной деятельности» (отбор с конкурсом). Второй вариант осуществляется, 
когда конкурс в деятельности больше единицы. Ориентация определяет, какая 
деятельность наиболее пригодна для человека . 
1.Естественный и искусственный отбор и ориентация. С.В.Брянкин предлагает 

следующий подход. Для спортивного отбора длительность можно ограничить средним 
временем, за которое спортсмены достигают своих максимальных результатов и могут их 
поддерживать (10–15 лет), т.е. сроком «спортивной жизни». 
Длительность среднесрочного отбора и ориентации целесообразно ограничить 

четырехлетие - сроком одного олимпийского цикла, а краткосрочного - одним годом, 
который обычно соответствует одному спортивному сезону. Более краткосрочные виды 
отбора удобно выражать в точной временной терминологии (напр., двухмесячный, 
трехнедельный и т.д.). 
2.Конкретный и постоянный отбор и ориентация. Суть первой формы заключается в том, 

что известно время проведения определенного соревнования, к которому необходимо 
осуществить отбор или ориентацию. Во втором случае таких ограничений нет и 
необходимо постоянно добиваться успеха, в частности постоянно отбирать способных 
спортсменов. В существующей спортивной практике имеется потребность как в 
конкретном, так и в постоянном отборе. 
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3.Отбор в индивидуальные виды и в командные (комплектование команд). Это 
разделение приводится здесь для того, чтобы подчеркнуть сложность комплектования 
команд, выступающих на соревновании как единое целое (гребля на многоместных лодках, 
командные гонки в велоспорте, футбол, баскетбол, хоккей и др.). Существующая практика 
показывает, что хуже всего поставлена именно эта форма отбора, особенно это, относится к 
командным играм. В командных играх отбирают каждого игрока отдельно, а результат 
игры принадлежит команде и вклад каждого игрока определить невозможно. Иначе говоря, 
основная причина трудности отбора в командных играх – отсутствие результативных 
индивидуальных показателей . 
4.Отсев и выбор. Отсев – это отбор и ориентация желающих заниматься определенной 

деятельностью. Выбор – это отбор и ориентация людей, не имеющих определенного 
желания заниматься этой деятельностью. После выбора обычно необходимо провести 
мероприятия (агитацию, стимулирование), чтобы создать у человека желание заниматься 
этой деятельностью, хотя, конечно, иногда включение человека в какую - то деятельность 
может происходить независимо от его желания. 
Эти формы тесно связаны с конкурсом в деятельности. Он является этически более 

желательной формой отбора. Суть этого хорошо характеризуют слова одного тренера - 
практика: «Мы никогда не объявляем набора в свою школу. Дети - то придут, но как, 
отказать тем, кто тебе не нужен? Уйдет ребенок обиженным. И кто знает, не навсегда ли он 
уходит из спортзала?». 
Различные формы отбора и ориентации в зависимости от применяемых средств и 

методов. Здесь в первую очередь надо назвать соревновательный, тренировочный, с 
помощью испытаний, тестовый, формальный и комплексный отбор и ориентацию. Та или 
иная форма проявляется в зависимости от того, что используется в качестве основного 
средства оценки способностей спортсмена. Уточним три из названных форм. 
Отбор и ориентация на основе обследований – это оценка способностей с помощью 

упражнений, не входящих в тренировку, с помощью различного рода физиологических, 
психологических и т.п. средств. И наконец, формальный – это отбор и ориентация на 
основании тех ограничений, которые имеются в положениях о соревнованиях 
(гражданство, возраст, место жительства и работы, принадлежность к спортивной 
организации и т.д.). 
Отбор и ориентацию можно классифицировать и в зависимости от других особенностей 

применяемых оценочных средств. Например, в зависимости от применяемых методов 
прогноза способностей или принадлежности средств к тому или иному научному предмету 
(медицинский, психологический, анатомический и т.д.) 
Исходя из результатов проведенного исследования, решающими факторами отбора на 

начальных этапах являются воля и желание родителей, а также искусство тренера. 
Интересно, что такой немаловажный фактор, как желание стать знаменитым, пример 
известного спортсмена не служит основной причиной прихода ребенка в спортивную 
гимнастику. Данный факт, по - видимому, можно объяснить очень ранним началом 
спортивных тренировок (в 4 - 5 лет), когда ребенок не в полной мере осознает важность 
этого фактора. 
Исследование позволяет сделать важные выводы о том, что не только отбор является 

важной частью спортивной практики, не менее важно, с нашей точки зрения, 
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переориентирование не перспективных для спортивной гимнастики детей на другие виды 
спорта. 
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В последние годы отмечается изменение характера специальной литературы, а 

соответственно, и ее чтение: оно стало более информативным, прагматическим, деловым. 
Умение читать даёт возможность будущим военным специалистам обогатить свою 
профессиональную сферу, развить способность адекватно оценивать информационные 
потоки. Как вид самостоятельной речевой деятельности чтение ставит своей задачей 
умение читать незнакомый текст, извлекать из него необходимую информацию и 
использовать её для решения различных задач профессионального взаимодействия. 
Одним из главных условий успешности обучения выступает создание максимально 

аутентичной языковой среды на занятии, что может быть обеспечено использованием 
аутентичных текстов. Аутентичным принято считать текст, который не был изначально 
приспособлен для учебных целей, т. e. текст, написанный для носителей какого - либо 
языка, носителями этого же языка [1, с. 6]. Язык аутентичных текстов отражает реальную 
языковую действительность и особенности функционирования языка. Одна из трудностей в 
понимании иноязычного текста связана с недостаточным словарным запасом. Справиться с 
этой трудностью помогут предтекстовые упражнения, которые подготовят обучающихся к 
чтению и будут способствовать более эффективному пониманию прочитанного.  
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Наиболее известными и распространенными стратегиями иноязычного чтения являются 
просмотровое чтение, ознакомительное чтение, догадка, прогнозирование, гипотезы, 
повторное прочтение слов, предложений и целых отрывков, активирование общих и 
фоновых знаний, логические выводы, умозаключения, выделение основных идей и 
обобщение. 
Ключевую позицию занимает читатель, в нашем случае курсант. Именно он 

рассматривается как источник или создатель смысла, а не механический переводчик 
неизменного текста. При такой стратегии интерактивного чтения принимаются во 
внимание знания, опыт и ожидания обучающихся, и интерпретация текста может быть 
различна от обучающегося к обучающемуся [2, с.4].  
Продуктивными предтекстовыми стратегиями являются: работа со словом; 

использование предварительных организаторов текста; беглый обзор материала и 
постановка предваряющих вопросов; зрительная представленность прогнозируемого 
содержания текста; размышление вслух; таблица «знаю – хочу узнать – узнал» с 
обязательным заполнением первых двух колонок; таблица «верные – неверные 
утверждения»; кластеры и др. 
Гудман K. описывает процесс чтения как «психолингвистическую игру на угадывание», 

т.е. читатель строит гипотезы, предположения на основе своих знаний, опыта и 
подтверждает или опровергает их информацией из текста [3, с.15]. Подобная 
коммуникативная стратегия с опорой на аутентичный текст и знания курсантов может быть 
проиллюстрирована теорией схем, где схема – это структурированные абстрактные блоки 
информации с указанными взаимосвязями между фактами, определениями, знаниями. 
Данная схема определяет, как курсанты интерпретируют задачу, понимают информацию, 
получают знания. Схема аутентичного текста отвечает за репрезентацию, которая 
возникает у обучающихсяиз информативного содержания текста. Текстовая деятельность 
(стадия осмысления) может приобретать различные формы: работа с ключевыми словами; 
стратегия постановки вопросов и формулирования ответов на них; стратегия работы с 
компрессией текста; чтение с пометками; чтение с обсуждением; конспектирование или 
составление тезисов и др. 
Данная интерактивная стратегия чтения предлагает читателю инструкции, как он должен 

извлекать и структурировать смысл, исходя из его ранее приобретенного опыта и знаний. 
Курсанты вместе с автором создают смысл, анализируют слова и предложения, опираясь на 
свои собственные знания о специальности и окружающей действительности. Ведущую 
роль для понимания текста в этой модели играет курсант - читатель. Он не просто является 
человеком, который извлекает из текста некоторый смысл, но он ведет мысленный диалог с 
текстом и его автором, и, следовательно, использует интерактивные стратегии и навыки для 
успешного понимания текста, к которым относятся следующие: создание письменных 
текстов; «свертывание» информации; создание вторичных текстов (аннотация, доклад, 
резюме); логические приемы, обеспечивающие понимание текста (семантизация 
лексических единиц, интерпретация заголовка и его связи с содержанием текста, деление 
текста на части, предложение собственных заголовков текста) и др. 
Курсанты - читатели выдвигают гипотезы, используют догадку, обращаются к своим 

фоновым знаниям, связанным с текстом, угадывают значение неизвестных слов, выделяют 
главные идеи, обращая особое внимание на грамматическую структуру, значение слов и 
подробности в аутентичном тексте.  
Следует отметить, что затекстная информация не в авторе, а в том, кто воспринимает 

текст. И практически не бывает идеального совпадения в понимании информации, 
заложенной автором, и принимаемой реципиентом, т.е. читателем. 
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При обучении стратегиям чтения необходимо уделять особое внимание структуре 
текста, т. е. обучающиеся должны видеть части текста и их взаимосвязь. Данную структуру 
можно изобразить в виде вертикальной графической схемы, которая помогает 
обучающимся выявить, какие части текста имеют особое значение и как они 
взаимосвязаны. Это также позволяет сосредоточиться на основных понятиях и не 
отвлекаться на второстепенные детали. При создании такой схемы можно задавать 
наводящие вопросы, что позволяет всем активно участвовать в процессе чтения. 
Чтение текста, в нашем случае, следует понимать как решение некой интеллектуальной 

задачи, заложенной в самом тексте по специальности, либо заявленной преподавателем в 
связи с проблематикой этого текста. Интерактивная стратегия чтения аутентичных 
иноязычных текстов способствуют эффективной и успешной организации практического 
занятия, а также самостоятельной работы обучающихся с аутентичным иноязычным 
текстом, что повышает мотивацию к чтению иноязычной информации. 
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СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация 
В настоящее время проблема инноваций как основного средства обновления различных 

сфер современной общественной жизни сегодня приобретает все большую актуальность. 
Вторая половина XX и начало XXI столетия считается периодом «глобальных инноваций» 
во всех сферах социума. Разработка и использование инноваций сейчас признается одним 
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из индикаторов культуры общества. Инновации становятся знаковым явлением нашего 
времени. 
Ключевые слова 
Система, инновация, новация, инновационная деятельность, инновационный процесс  
В настоящее время в российском образовании применяют разнообразные 

педагогические инновации, среди которых можно выделить несколько наиболее 
характерных инновационных технологий. Инновации не появляются сами по себе, они 
являются результатом многочисленных научных поисков, передового педагогического 
опыта отдельных учителей и целых коллективов. Данный процесс нуждается в управлении 
и не может протекать стихийно.  
В переводе с латинского языка слово «инновация» означает обновление или новшество. 

Применительно к педагогическому процессу под инновацией понимают введение нового в 
цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, а также организацию 
совместной деятельности учителя и учащегося [4, c. 195]. В научной литературе 
разграничивают понятия «новация» и «инновация» [3, c. 65]. 
Новация - это непосредственно средство (новый метод, методика, технология, программа 

и так далее), а инновация - это процесс освоения данного средства. Инновация - это 
целенаправленные изменения, которые вносят в среду обитания новые стабильные 
элементы, способствующие переходу системы из одного состояния в другое. Нововведение 
в данном случае рассматривается как результат инновации, а инновационный процесс 
понимается как развитие трёх основных этапов: генерирование идеи, разработка идеи в 
прикладном аспекте и воплощение нововведения в практике. Таким образом, 
инновационный процесс понимается как процесс доведения научной идеи до стадии 
практического использования.  
Необходимо обратиться и к другой характеристике этапов развития инновационного 

процесса. Здесь можно выделить следующие ступени: выявление потребности в 
изменениях, сбор информации и анализ ситуации, предварительная разработка 
нововведения, принятие решения о внедрении, непосредственно само внедрение, 
институализация или длительное использование новшества, в процессе которого оно 
становится элементом повседневной практики [4, c. 126]. Все данные этапы в целом 
образуют единичный инновационный цикл.  
Инновационная деятельность включает в себя определенную систему взаимосвязанных 

видов работ, которые в совокупности обеспечивают появление действительных инноваций, 
а именно:  

 - научно - исследовательская деятельность, которая направленна на получение нового 
знания, информации о некотором открытии или изобретении; 

 - проектная деятельность, нацеленная на создание особого, инструментально - 
технологического знания о том, как на основе научного знания в конкретных условиях 
необходимо делать, чтобы получилось то, что может или должно быть (инновационный 
проект);  

 - образовательная деятельность, которая направленна на профессиональное развитие 
субъектов определенной практики, на формирование у каждого конкретного знания опыта 
о том, что и как необходимо делать, чтобы реализовать инновационный проект [2, с. 747]. 
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Под инновационным образованием понимают образование, способное к саморазвитию и 
созданию условий для полноценного развития всех субъектов; отсюда главный тезис, 
инновационное образование - это развивающее и развивающееся образование [1, с. 83]. 
Таким образом, инновационные процессы в педагогическом образовании находят свое 

практическое применение в инновационном профессионально - педагогическом 
образовании, направленное на подготовку нравственно зрелой личности, компетентного 
специалиста, владеющего профессиональной культурой и способного к осуществлению 
инновационных процессов в профессиональном образовании, производстве, экономике и 
социуме. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
ХХI век – век стремительного развития новых информационных технологий, который 

перевернул многие представления о современном мире. Так в какое время живут и 
развиваются наши дети? Мнение родителей разбилось на две стороны отношений к 
современной среде детского развития. Одни утверждают, что раньше образование было 
более качественным, другие в восторге от того, насколько стремительно и качественно 
меняется мир технологий. Дети сегодня, в отличие от нас, вынуждены приспосабливаться к 
современным реалиям, практически, «с пеленок». Несомненно, планшеты, телефоны, 
компьютеры – это способ высокоэффективного освоения еще более современных 
технологий. 
Мнения расходятся, и становится трудно определить, что ребенок должен осваивать и в 

каком возрасте? Здорово, когда у растущего человека есть широкий спектр, пусть не 
глубочайших, но вполне ценных познаний, которые он сможет применить в дальнейшей 
своей деятельности. 
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Как показывает практика, ребенок при поступлении в детский сад испытывает 
дискомфорт. Расставание с мамой на длительное время, новая обстановка и чужие люди - 
такое испытание не каждый ребенок способен с легкостью принять. Тем более, что ребенок 
2 - 3 - летнего возраста уже почти cформировавшаяся личность, переходящий из 
младенчества в раннее детство. В этом возрасте ребенок может полностью контролировать 
движения собственного тела, начинает появляется интерес к другим детям, стремиться к 
общению со своими сверстниками. Умственные способности ребенка в этом возрасте 
развиваются с необычной скоростью. К трем годам ребенок начинает контролировать свои 
эмоции. 
Ребенок начинает показывать свой характер в разных ситуациях, и требуется много сил и 

терпения, чтобы объяснить ему, что можно делать, а что нельзя. Характер ребенка начинает 
проявляться в самых разных ситуациях: при приеме пищи, во время игры, при общении со 
сверстниками в детском саду. 
Решающим условием нормального психического развития ребёнка и основы его 

благополучия в детском саду является доброжелательное и открытое отношение его со 
сверстниками и взрослыми, способность к сотрудничеству, совместной деятельности. 
Игры в дошкольном возрасте занимают практически все время активной деятельности 

ребенка. Если раньше малыш любил играть только с одним человеком, то сейчас он все 
больше и больше стремится к играм с другими детьми. Без помощи взрослого в этом 
возрасте дети вряд ли обойдутся. Дело в том, что каждый ребенок в этом возрасте 
подвержен разрушительным эмоциям, и игры могут привести к негативным последствиям 
по отношению к его психике. Например, один ребенок во всех играх занимает 
лидирующую позицию, а это значит, другой ребенок может испытывать на себе 
психологическое давление. Дети в этом возрасте не могут объяснить друг другу, что, по их 
мнению, должен сделать партнер по игре в той или иной ситуации. Так что к выбору и 
планированию игры следует подойти очень ответственно, учитывая возрастные и 
психологические особенности. Однако сложно увлекать ребенка одной и той же игрой на 
протяжении нескольких дней, поэтому нужно менять игры с учетом приобретенных 
умений, усложнять с учетом зоны ближайшего развития. 
Сюжетно - ролевые игры способствуют возникновению у детей игр на темы из 

окружающей действительности, обогащению игрового опыта посредством объединения 
отдельных действий в единую сюжетную линию. В процессе игры у детей развивается 
творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывать 
замысел с учетом интересов сверстников. При необходимости дети самостоятельно 
создают недостающие для игр предметы (афиши, билеты, ценники и др.). 
Подвижные игры в детском саду развивают двигательную активность, ловкость, 

быстроту, умение ориентироваться в пространстве. Дети приучаются соблюдать правила и 
справедливо оценивать результат игры, самостоятельно организовывать разнообразные по 
содержанию подвижные игры со сверстниками. В процессе игры развивается интерес и 
предпочтение к спортивным играм (футбол, теннис, хоккей и др.). 
В театрализованных играх происходит процесс активного вовлечения детей в игровые 

взаимодействия, вызывая у детей желание попробовать себя в различных ролях. Атмосфера 
творчества и доверия позволяет импровизировать и раскрывает творческий потенциал 
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ребенка. Важно предоставлять детям возможность выступать и перед сверстниками, и 
перед родителями, а так же перед другими гостями. 
Дидактические игры объединяют детей в группы по интересам, учат подчиняться как 

правилам игры, так и правилам в игровых группах. Дидактические игры, безусловно, 
развивают память, внимание, мышление, воображение, речь, сенсорные способности детей. 
Игры способствуют воспитанию культуры честного соперничества в играх - 
соревнованиях, а так же таких качеств, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Большое удовольствие детям доставляют игры – эксперименты, которые способствуют 

развитию познавательно - исследовательского интереса, а так же способности 
анализировать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений, 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать выводы и 
обобщения. 
Таким образом, игра является активной и осмысленной для ребёнка деятельностью, в 

которой он охотно и добровольно включается, а новый опыт, приобретенный в ней, 
становится его личным достоянием, так как его можно свободно применять и в других 
условиях. Перенос усвоенного опыта на новые ситуации в его собственных играх является 
важным показателем в играх развития творческой инициативы ребёнка. Кроме того, многие 
игры учат детей действовать «в уме», мыслить, что раскрепощает воображение детей, 
развивает их творческие возможности и способности. 
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Аннотация 
В статье освещены проблемы духовно - нравственного воспитания студенческой 
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131

Ключевые слова 
Духовно - нравственное воспитание, музейная деятельность, мастер - классы, 

студены. 
Народная традиционная культура рассматриваются сегодня как важное средство 

духовно - нравственного, патриотического и эстетического развития личности, 
формирования её ведущих личностных качеств.  
В этом плане бесценны встречи с народными мастерами, когда идёт передача 

секретов мастерства и опыта от старших к молодым людям непосредственно из рук 
в руки, из уст в уста. 
Встреча студентов с народными мастерами декоративно - прикладного творчества 

Старооскольского Дома ремёсел традиционно проходит в стенах Русского музея 
Старооскольского педагогического колледжа, которому в 1992 году Министерством 
культуры РФ присвоено почётное звание «Народный». 
Наш музей – это уникальное собрание подлинных предметов традиционно - 

бытовой культуры Оскольского края, Белгородчины, это: предметы быта, народная 
одежда, изделия народных промыслов, ремёсел и декоративно - прикладного 
искусства. Профиль музея определён как этнографический и название ему дано 
«Русский». Количество подлинных музейных предметов превышает 3 тысячи 
единиц хранения, более 900 из них выставлены в экспозиционном зале. 
Большинство музейных предметов являются настоящими раритетами, имеют 

непреходящую научную, историческую, культурную и эстетическую ценность. «Все 
аспекты культурных процессов в крае представляются в их историческом развитии 
и тесном взаимопроникновении и взаимовлиянии» [1, с. 5].  
В 2020 году музею исполнится 35 лет со дня его основания. Все эти годы в музее 

проводятся экскурсии, музейные лекции, консультации, народные праздники, 
историко - краеведческие викторины, этнографические конкурсы, организуются 
экспедиционные поездки, встречи с народными умельцами и мастерами, 
непосредственно влияющие на духовно - нравственное воспитание студентов.  
В интерьере музея органично сочетаются разноплановые экспозиции 

крестьянского быта, народного праздничного костюма, кустарных промыслов и 
ремёсел, в том числе Старооскольской традиционной и современной глиняной 
игрушки, духовно - православной культуры и нумизматики.  
Всё это способствует и позволяет интересно и эффективно проводить работу по 

духовно - нравственному воспитанию студенческой молодёжи. 
История и традиционно - бытовая культура Оскольского края богата и 

своеобразна. Городу Старый Оскол более 400 лет. Первые два столетия своего 
существования он был оборонительной крепостью, преграждавшей путь татарам на 
Москву, а к концу 18 века перешёл в разряд обыкновенных городов. С этого 
времени и начинается его история [3]. 
На первом этапе реализации программы по духовно - нравственному воспитанию 

студентов отделения Дизайн были организованы экскурсии в Русский музей, 
последующее обсуждение которых продемонстрировало неподдельный интерес к 
культурному наследию нашего края.  
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На следующем этапе были организованы передвижные выставки известных 
мастеров Старооскольского Дома ремёсел. Большинство студентов высказали 
пожелание поближе, лично познакомиться с их искусством, технологией и творческим 
процессом изготовления сувенирных изделий.  
Узнав о том, что мастеру декоративно - прикладного творчества Дома ремёсел 

Т.Я. Банниковой за достижения в освоении техники мокрого войлоковоляния 
присвоено почётное звание «Народный мастер Белгородской области» было решено 
организовать не просто встречу с прославленными мастерами, но и просить их 
провести мастер - классы со студентами колледжа.  
Мастер - классы провели по следующим видам декоративно - прикладного 

искусства: лепка традиционной глиняной игрушки Староосколья (народный мастер 
Никишина Наталья Николаевна); изготовление тряпичной обрядовой куклы (мастер 
Реброва Вера Алексеевна); технология сухого и мокрого валяния сувениров 
(народный мастер Банникова Татьяна Яковлевна); ручное ткачество узорных поясов 
на бёрдышках (мастер Кривченко Марина Владимировна). 
Проведённые мастер - классы продемонстрировали несомненный талант, 

вдохновенное творчество, яркую индивидуальность и влюблённость в народную 
культуру прославленных мастеров, которые оказали неоценимое воспитательное 
воздействие на студентов, будущих дизайнеров. 
Завершающий этап по духовно - нравственному воспитанию предполагал 

организацию и проведение элективных курсов, кружков, творческих объединений 
студентов по освоению и совершенствованию практических умений и навыков в 
различных видах декоративно - прикладного искусства, а также участие в выставках 
творческих работ различного уровня.  
Итоги участия в выставках радуют своими результатами.  
Таким образом, овладение секретами народных мастеров по изготовлению 

изделий традиционных ремёсел и народного искусства, становится связующей 
нитью между настоящим, прошлым и будущим Староосколья и Белгородчины и 
оказывает эффективное влияние на духовно - нравственное становление личности 
студентов.  
«Народная культура – это духовная культура. Это и сама природа, и историческая 

память народа, и не обрывающаяся связь времен. Это целая система, огромный мир 
духовного опыта народа, его художественных идей» [2, с. 9], который необходимо 
использовать в современном воспитательном процессе молодежи.  
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В современном мире повышается значимость активности, самостоятельности, 

готовности студента, будущего специалиста к решению самых разнообразных задач 
жизнедеятельности. Интенсивные изменения общества, высокие темпы социально - 
экономического развития вызывают непрерывно нарастающий поток социальной и 
профессиональной информации, что усложняет процесс усвоения профессиональных 
знаний, а задачи модернизации образования требуют учёта запроса личности и 
потребностей общества в высокопрофессиональных специалистах. 
Осмысление профессиональной компетентности личности студента должно 

основываться на развитии его интегральных и аналитических способностей.  
Компетентный человек – это знающий, осведомленный в своей профессиональной 

области человек, обладающий соответствующими компетенциями. Здесь компетенция 
рассматривается не как «круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным 
актом, конкретному органу или должностному лицу» [3, с. 613], а как «отчуждённое 
заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной (профессиональной) 
подготовке ученика (работника), необходимой для его эффективной, продуктивной 
деятельности в определённой сфере» [2, с. 23].  
«Компетенция (от лат. compete – добиваюсь, соответствую, подхожу), сплав знаний и 

опыта в той или иной области» [3, с.613]. В общепринятом смысле компетенция 
понимается как совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек 
осведомлён, обладает познаниями и опытом.  
Профессиональная компетентность, по определению Волынкина В.И. есть «сочетание 

психических и личностных (человеческих) качеств и такое психическое и личностное 
(душевное) состояние, которое позволяет действовать самостоятельно и ответственно. Это 
способность и умение выполнять определённые психические функции» [1, с. 232]. 
Профессиональная компетентность имеет длительный характер обобщённых умений, в 

которых человек не просто осведомлён, но и обладает определёнными познаниями и 
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опытом. Проявляется компетентность в умении осуществлять выбор, исходя из адекватной 
оценки себя в конкретной ситуации при решении профессиональных задач.  
«Профессиональная компетентность – это интегральная характеристика, определяющая 

способность, готовность решать профессиональные проблемы и профессиональные задачи, 
возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности с использованием 
знаний, навыков, умений, профессионального и жизненного опыта, ценностей и культуры» 
[2, с. 22]. 
Образовательные компетенции отличаются тем, что они моделируют деятельность 

обучаемого для его полноценной жизнедеятельности в будущем. До определённого 
возраста, периода человек ещё не может реализовать какую - либо компетенцию, но это не 
означает, что её не следует формировать. Образовательная компетенция – это требование к 
образовательной подготовке, выраженное совокупностью взаимосвязанных смысловых 
ориентаций личности, её знаний, умений, навыков и опыта определённой деятельности.  
Компетентность всегда проявляется в деятельности. Профессиональная компетентность 

проявляется в умении осуществлять выбор исходя из адекватной оценки себя в конкретной 
ситуации при решении профессиональных задач. 
Освоение учебных дисциплин подчинено определенным целям. Профессиональные цели 

дисциплин направлены на формирование технологической компетентности посредством 
развития у студентов колледжа направления Дизайн опыта решения профессиональных 
задач, способствующих становлению индивидуального стиля практической деятельности. 
Образовательными целями освоения дисциплин является также создание условий для 

самостоятельного приведения студентами в равновесие научных и практических смыслов и 
ценностей образования и построение на основе этого профессионального образа мира, 
способного интегрировать теоретическую и практическую подготовленность личности и 
сделать её источником постоянного собственного профессионального становления.  
Из профессиональных целей вытекают задачи изучаемых дисциплин. 
Основные задачи дисциплин призывают развивать у студентов направления Дизайн 

проектировочные, коммуникативные, организационные знания, умения и владения в 
области решения профессиональных задач; способствовать овладению студентами 
современными образовательными технологиями; формировать профессиональные не 
только практические, но и аналитические, диагностические, оценочные умения и владения. 
В содержание профессиональной компетентности входят ключевые или 

общекультурные компетенции, необходимые для любой профессиональной деятельности. 
Они связаны с успехом личности в современном мире и проявляются в способности решать 
профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации, 
социально - правовых основ поведения личности в гражданском обществе.  
Формирование ключевых компетенций в контексте будущей профессиональной 

деятельности происходит на первом этапе обучения. 
На следующем этапе происходит «погружение» обучаемых в профессиональные задачи, 

освоение способов решения которых, содействует становлению базовой или 
общепрофессиональной компетенции, отражающей специфику определённой 
профессиональной деятельности. 
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На третьем этапе происходит интеграция базовой или общепрофессиональной и 
специальной, компетенции, отражающей специфику практической профессиональной 
деятельности. 
На четвёртом этапе развития профессиональной компетенции происходит сочетание 

опыта работы и выполнения учебных заданий, проведения исследований, выполнения 
творческих работ и проектов. 
Импульсивность и динамичность развития социума предполагает, что профессиональная 

деятельность не может быть предопределена на весь период профессиональной карьеры. 
Необходимо в будущем включение в процесс непрерывного образования для повышения и 
совершенствования своей профессиональной компетентности, при этом важно всегда 
рассматривать контекст, в котором проявляется компетентность. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Волынкин В.И. Педагогика в схемах и таблицах. Учебное пособие. Ростов - на - Дону: 
Феникс, 2008, с. 232. 

2. Ефремов О.Ю. Педагогика Питер, 2010, с.22. 
3. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров, 2 - е изд. – М.: 

Советская энциклопедия, 1982. 1600 с, ил. 
© Ю.С. Спиридонова, Л.Н. Уварова, 2019 

 
 
 

УДК 31. 55: 338. 43 
Е.В. Толстых 

магистрант ГАУ Северного Зауралья, 
О.Н. Гончаренко 

к.и.н., доцент  
ГАУ Северного Зауралья 

РФ, г. Тюмень 
 

КТО ОН АБИТУРИЕНТ 2019 ГОДА? 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос изучения социального облика абитуриента 2019 г., 

который необходим для выработки образовательной политики регионального вуза. Авторы, 
используя метод формализованного интервью с будущими абитуриентами, пришли к 
выводу о том, что учиться в аграрном вузе и в будущем развивать сельское хозяйство будут 
девушки (67 % ), среди которых лишь 15 % готовы вернуться в село. 
Ключевые слова 
Абитуриент, формализованное интервью, аграрный вуз, сельское хозяйство 
 
Руководству вузов очень понимать кто он абитуриент очередной приемной 

компании. Ответ на этот вопрос мы получили в результате проведения 
анкетирования «Выбор вуза и специальности». Основу исследования составил 
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социологический опрос (формализованные интервью с абитуриентами), который 
был проведен в ходе ярмарок учебных мест - в феврале - марте 2019 г. в районах 
Тюменской области. Всего было опрошено около 107 респондентов из числа 
абитуриентов - старшеклассников. Следует отметить, что опрос проводился 
исключительно среди абитуриентов - посетителей ярмарок учебных мест, 
соответственно имеет место смещение выборочной совокупности по нескольким 
параметрам. Поэтому выводы могут распространяться только на выборочную 
совокупность, а не на всех абитуриентов. В первую очередь, мы опрашивали тех 
абитуриентов, которые считают, что высшее образование, нужно человеку в 
современном мире. Большинство опрошенных (56 % ) считают что высшее 
образование безусловно нужно. Из принявших участие в опросе 107 
старшеклассников - будущих абитуриентов - 36 % , проживает в г. Тюмени, 64 % из 
сел и районных центров. Если рассматривать состояние семей абитуриентов, 
оказывающих непосредственное влияние на формирование личности будущего 
студента, то видно, что основная часть проживает с родителями (98 % ), и только 2 
% респондентов живут с опекунами или в детском доме.  
Мы выявили достаточно высокий уровень образования у большинства родителей 

будущих абитуриентов — высшее (49 % респондентов). Почти у одной трети 
абитуриентов родители имеют среднее профессиональное образование (28 % ). Доля 
респондентов, не знающих об образовании родителей, составляет 13 % . 
Абитуриентам было задано несколько вопросов относительно доходов семьи. 

Большинство семей (40 % опрошенных) являются среднеобеспеченными, т. е. денег 
хватает и на еду, и на одежду, и на бытовую технику, однако покупка автомобиля 
или дорогостоящий отпуск окажутся достаточно серьезной нагрузкой на семейный 
бюджет и будут не по карману. Значительная доля - 28 % ответивших отнесли себя к 
категории семей, у которых денег хватает на еду и на одежду, но при покупке 
дорогостоящих товаров длительного пользования пришлось бы влезать в долги. 
Основная масса сельчан рассчитывает на бюджетные места или коммерческие – 
недорогие, что позволяет прогнозировать поступление селян в аграрный вуз. 

 Любой ВУЗ хочет, чтобы приходили хорошо подготовленные абитуриенты, 
закончившие лицеи, профильные классы и т.п., поэтому предложен был следующий 
вопрос: «Скажите, пожалуйста, в каком учебном заведении в настоящее время Вы 
учитесь?» Более 78 % опрошенных школьников учатся в классах без определенной 
специализации (общеобразовательные классы). Затруднились с ответом 5 % 
старшеклассников. В школах с углубленным изучением профилирующих предметов 
и гимназиях учится в совокупности всего 19 % старшеклассников (в основном 
горожан). Наибольшая доля респондентов этой категории – 59 % , углубленно 
занимается естественно - научными дисциплинами (физика, математика, химия или 
биология). В гуманитарных классах (с углубленным изучением русского языка, 
литературы, истории, обществознания) обучаются более 29 % старшеклассников. 
Школьникам был задан вопрос и об их успеваемости. Большинство опрошенных 
учатся без троек, получая в основном хорошие оценки («четверки»), а также 
хорошие и отличные оценки («четверки» и «пятерки»). Доля круглых отличников 
составила около 5 % , доля тех, кто иногда получает «двойки», — почти 3 % . 
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Абитуриенты в большей степени рассматривают образование как необходимое 
условие для дальнейшего личностного и профессионального развития, чем как 
престижное и популярное занятие. На основании полученных результатов можно 
сделать следующий вывод: в среде российских абитуриентов высшее образование 
рассматривается как этап, который необходимо пройти для личностного и 
профессионального становления и все реже высшее образование расценивается как 
преимущество. 
Самым важным фактором при выборе вуза для опрошенных абитуриентов 

является общий уровень преподавания. Сложно сказать, на основании чего будущие 
студенты определяют уровень преподавания в том или ином вузе, можно только 
предположить, что это учеба на подготовительных курсах, репетиторы, олимпиады, 
проведение занятий вузовскими преподавателями в школах, т.е. весь комплекс 
работ, которые вуз ведет в среде потенциальных абитуриентов. Нельзя исключать, 
что знания об уровне преподавания определяются через знакомых, школьных 
преподавателей, родителей. К сожалению, сведения о ведущих вузовских 
преподавателях, их научных достижениях слабо представлены в средствах массовой 
информации, да и на официальных сайтах вузов редко можно увидеть странички 
преподавателей, аспирантов, докторантов. Тем не менее, даже очень молодые люди 
понимают, что уровень преподавания – это основа обучения.  
Во вторую очередь, абитуриенты выделяют престиж вуза, который складывается 

десятилетиями из множества обстоятельств: история вуза, самые известные 
выпускники и их достижения, представленность вуза в медийной и Интернет - 
средах, мнение родственников и знакомых, ближайшего окружения. 

 На третьей позиции абитуриентами отмечено обеспечение вуза информационно - 
коммуникационными технологиями, что неудивительно для настоящего времени. 

 Вопрос о предпочтении города и ВУЗа для многих оказался затруднительным, 
так 27 % не знают в каком городе и в каком вузе предпочитают учиться, у 18 % - в 
ответах фигурируют по два - три города и по нескольку вузов. 51 % выбрали одни 
город и несколько вузов, и только в ответах 4 % респондентов содержится 
информация об одном городе и конкретном ВУЗе. 
Кто же они наши будущие студенты и будут ли они работать в сельском 

хозяйстве? Итак, будущие студенты – это, в основном (67 % ) девушки, считающие, 
что человека делает счастливым высокий заработок (24 % ) и интересная работа (19 
% ), в свободное время предпочитающие заниматься спортом, туризмом (31 % ), 
художественным творчеством (23 % ) и компьютером (21 % ). Больше всего 
стимулировать будут в учебе интересные занятия (53 % ) и высокие требования на 
занятиях (17 % ). От преподавателей ждут – общительности, контактности (26 % ), 
умения излагать материал (26 % ), чувство юмора (23 % ). По окончанию вуза 
предполагает вернуться в сельскую местность только 15 % респондентов. 
Причинами того почему не хотят возвращаться на село являются более низкие 
доходы по сравнению с городом и наличие в сельской местности социальных 
проблем (безработица, алкоголизм и т.п.). 

© Толстых Е.В., Гончаренко О.Н. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ  

В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается роль иностранного языка в подготовке бакалавров в сфере 

туризма и гостеприимства. Автор делает попытку, анализируя процесс изучения 
иностранного языка в целом и его влияние на будущую деятельность специалиста в сфере 
туризма и гостеприимства. 
Ключевые слова 
Болонское соглашение, туризм, гостеприимство, иностранный язык. 
 
Благодаря подписанию Болонского соглашения, расширению всей сферы туризма и 

гостеприимства, а также развитию страны и укреплению связей с зарубежными партнерами 
возросла потребность в специалистах, владеющих иностранными языками. Но в то же 
время требования к уровню их подготовки возросли. В результате высокий уровень 
владения иностранным языком стал образовательной ценностью.  
Подготовка нового поколения бакалавров в соответствии с Болонской Конвенцией 

требует более вдумчивого отношения самих студентов к процессу обучения и усвоения 
информации. В связи с процессами глобализации основной и значимой проблемой 
профессионального образования сегодня является проблема переноса знаний из области их 
усвоения в профессиональную сферу.  
Эта проблема находит свое отражение в противоречиях между содержанием, формами и 

условиями познавательной деятельности и усвояемой профессиональной деятельностью. 
Для решения этой задачи, прежде всего, требуется более активное вовлечение студентов в 
решение собственных образовательных и социокультурных проблем.  
В свою очередь, важность подготовки бакалавров в области туризма и гостеприимства 

продиктована не только стремительным развитием этой отрасли, но и новыми стандартами 
жизни в постоянно меняющихся условиях, что требует умения решать нестандартные 
задачи, возникающие в сфере туризма. Признаком времени является повышенная 
профессиональная мобильность. Современный человек в течение своей жизни вынужден 
неоднократно менять сферу профессиональной деятельности, что привело к построению и 
развитию образовательных систем под лозунгом «образование на протяжении всей жизни». 
На первый план выходит важнейшая социальная деятельность - обеспечение 

способности системы образования гибко реагировать на потребности личности, изменения 
потребностей экономики и нового социального порядка. Туристская индустрия России 
нуждается в компетентных туристских кадрах, готовых к профессиональной деятельности 
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в современных условиях. Благодаря Болонскому соглашению государство разработало и 
приняло федеральные стандарты третьего поколения, где результатом образования 
является компетентность.  
В отличие от термина «квалификация», компетенции включают помимо 

профессиональных знаний и навыков, такие личностные характеристики, как 
инициативность, сотрудничество, умение работать в группе, коммуникативные навыки, 
умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию. 
Новые образовательные стандарты предполагают глубокую ориентацию вузовского 
образования на профессиональную подготовку бакалавров по направлению "туризм", 
развитие профессиональных навыков, формирование важнейших компетенций будущей 
деятельности.  
На территории Российской Федерации, а также за пределами нашей страны и за рубежом 

происходит расширение рекреационных зон и объектов. Все это свидетельствует о 
необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов в области туризма и 
гостеприимства, а также лингвистов с высоким уровнем знаний в области туризма. 
В рамках системы подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства многие 

страны руководствуются глобальным этическим кодексом туризма, принятым в 1999 году 
Генеральной Ассамблеей ВТО, основное положение которого в области образования 
гласит:" предприниматели и работники сферы туризма и смежных отраслей имеют право и 
обязаны проходить соответствующее начальное образование и постоянно повышать свою 
профессиональную подготовку и квалификацию "[1]. 
То есть эти слова означают подготовку профессиональных кадров, владеющих 

иностранным языком на достаточно высоком уровне, чтобы иностранный капитал мог быть 
привлечен в этот сектор экономики и приносить большую прибыль. Поэтому на самом 
раннем этапе необходимо начать обучение персонала в сфере туризма и гостеприимства на 
иностранном языке.  
Для того чтобы подготовка бакалавров по иностранному языку была успешной, на 

начальном этапе необходимо знакомить студентов с новыми тенденциями в научной 
парадигме.  
Профессиональное владение иностранным языком возможно только в том случае, если 

студент постоянно применяет полученные знания на практике, что позволяет сделать 
коммуникативный подход ведущим в обучении иностранному языку, не только расширить 
общее языковое мировоззрение студентов, но и развить навык применения полученных 
знаний на иностранном языке в различных ситуациях. Целью профессиональной 
подготовки специалиста по иностранному языку при подготовке бакалавров в области 
туризма и гостеприимства является подготовка компетентного специалиста, готового к 
профессиональной деятельности в современных условиях. 
Таким образом, делая попытку проанализировать процесс изучения иностранного языка 

в рамках подготовки бакалавров в области туризма и гостеприимства, можно смело 
согласиться с тем, что английский язык становится международным языком общения, 
современных технологий и торговли, его значение значительно возрастает. С каждым днем 
все больше компаний и предприятий проявляют интерес к высококвалифицированным 
специалистам, владеющим иностранными языками для творческого и профессионального 
обмена информационными технологиями, достижениями в области ноу - хау 



140

Список использованной литературы: 
1. Гумбольдт В. фон О мышлении и речи [Текст] // Избр. труды по языкознанию: Пер. с 

нем. М.: Прогресс, 1984. 400 с. С. 301 - 303. 
2. Соколова Е.Ю. Гендерное языковое сознание в профессиональном общении [Текст] // 

Профессиональная коммуникация: вербальные и когнитивные аспекты. Сборник докладов 
Международной научно - практической конференции. М.: РИПО ИГУМО, 2007. 192 с. 

 3. Демьянков В.З. Парадигма в лингвистике и теории языка [Текст] // Горизонты 
современной лингвистики. Традиции и новаторство. М.: Языки славянской культуры, 2009. 
С. 27 - 37. 

© Р.Б.к Холпулатова, Е.М Шевченко 
 
 
 

УДК37 
Ю.А. Четова  

 педагог - организатор  
 МБУ ДО «ЦЭБО» г. Старый Оскол 

 
ФОРМИРОВАНИЯ СТЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Аннотация 
 Арт - занятия являются одним из приоритетных способов развития 

стрессоустойчивости, уверенности учащихся в себе в своих силах. Общение с природой 
позволяют познать суть, заглянуть себе в душу и понять себя.  
Ключевые слова 
 Арт - занятие, арт - терапия, природа, творчество, природный материал, 

стрессоустойчивость, занятия в природе.  
 В современном мире все больше людей подвержены стрессам. Большие эмоциональные 

нагрузки, тяжёлые жизненные ситуации, плохая экология, всё это влияет на 
психологическое состояние человека. 

 Ребёнок, живущий в такой среде не менее подвержен стрессовым ситуациям, чем 
взрослый. Страх быть наказанным родителями, плохая успеваемость, неуверенность в 
своих силах, низкая самооценка, всё это является побочным эффектом стресса у ребёнка. 

 В связи с этим в настоящее время в центре эколого - биологического образования 
большую роль отводят методу арт - терапии, как средство развития у учащихся 
уверенности, стойкости в различных жизненных ситуациях. 

 Арт - терапия с английского языка - лечение, основанное на занятиях художественным 
творчеством.  

 В России особенно в последние годы наблюдается быстрое развитие психотерапии. При 
этом происходит активное изучение её новых форм и моделей. 

 Существует много видов арт - терапии. Это занятие творчеством, изобразительным 
искусством, так и занятия, проводимые в природе.  
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 Одно из наиболее востребованного вида арт - терапии это живопись и другие 
прикладные виды искусств.  

 Благодаря фототерапии, учащийся может видеть прекрасное в природе и выступать в 
роли режиссёра своих фоторабот, что тоже позволяет ему достичь уверенности в своих 
собственных силах.  

 Арт - занятия в природе это тоже интересный вид арт - терапии. Сама природа здесь 
является воспитателем нежных душевных струнок ребёнка, благотворно влияя на него.  

 В своей работе мы объединяли два вида арт - терапии: занятия творчеством (аппликация, 
живопись шерстью лепка) и проведение занятий в природе.  

 Чтобы ребёнок чувствовал в себе уверенность, важно с раннего возраста развивать его 
внутренний мир, творческие способности.  

 В настоящее время учащиеся практически не бывают наедине с природой. 
Общеобразовательная школа не в силах это предоставить в связи с рамками 
образовательного стандарта. Дополнительное же образование напротив, уделяет много 
времени на общение учащихся с природой и занятием творчеством. Важным условием 
воспитания эстетических чувств, стрессоустойчивости учащихся, является способность 
воспринимать прекрасное в окружающей нас природе и в искусстве. Организуя арт - 
занятия в природе, важнейшая задача педагогов нашего центра ввести учащегося в 
природу, научить общаться с ней, понимать и чувствовать её красоту. Сделать это – значит 
помочь ребёнку чувствовать в себе уверенность, умиротворенность и спокойствие.  

 На занятиях в природе ребёнок не только восхищается её красотой, но и собирает 
растительный материал, который используют в своей работе по созданию поделок.  

 Благодатной почвой в нашем Старооскольском городском округе для детей и педагогов 
стал дендропарк в хуторе Ильины. Сюда учащиеся вместе с наставками приезжают на 
экскурсии и знакомятся с растениями.  

 Вдохновленные красотой и величием природы они уже на арт - занятиях творчеством 
пытаются воплотить свои чувства, любовь, заботу, интерес в своих поделках. Зачастую, на 
арт - занятиях творчеством, (аппликацией, лепкой, рисованием) после общения с природой, 
у учащихся появляются совершенно – новые идеи и техники воплощения своих творческих 
работ. 

 Работая с природным материалом, они имеют больше возможности, приблизится к 
окружающей природе. Это очень занимательное дело. Встреча с удивительным миром, 
расширяет представление детей о природе, позволяет им вглядываться в разнообразные 
причудливые формы, развивает творческое мышление, креативность, фантазию, помогает 
приобрести новые умения и навыки. 

 Благодаря наблюдениям за природой, эстетическим чувствам и переживаниям ребёнок 
становиться более уравновешенным, целеустремлённым, и менее подверженный 
стрессовым ситуациям.  

 Положительный эмоциональный настрой учащихся во время изготовления поделок, 
радость общения между собой во время работы, удовлетворение, испытываемое в процессе 
создания задуманной поделки, очень влияют на внутренний мир учащегося. Сколько 
радости, восторга приносят детям милые поделки из шерсти, засушенных листьев и др. 
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 В связи с этим можно с уверенность сказать, что арт - терапия вызывает у учащихся 
положительные эмоции, помогает оценить свои силы, победить неуверенность, апатию, 
безынициативность. 

 Арт - терапия является мощным средством в формировании стрессоустойчивости 
учащихся.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
 Большую роль в системе образования в воспитании дошкольников отводят 

патриотическому воспитанию. С самого раннего возраста родители и работники детского 
дошкольного учреждения начинают прививать любовь к близким людям, родному дому, 
родной природе, родному городу, Родине. 

 Поэтому значительная роль в воспитании патриотизма легла на дошкольные и учебные 
образовательные учреждения, в рамках которых происходит духовно - нравственное 
становление детей и подготовка их к самостоятельной жизни.  
Ключевые слова 
Патриотизм, семья, Родина, воспитание. 
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В дошкольном возрасте начинают развиваться те чувства, черты характера, которые 
незримо связывают ребенка со своим народом, своей страной.  
Основной целью патриотического воспитания является воспитание в детях потребности 

совершать добрые дела, поступки. А также развивать такие качества как сочувствие, 
сострадание, любознательность. 
Для реализации патриотизма у детей дошкольного возраста применяются различные 

формы и методы воспитания. К ним относятся: 
 наблюдение (помогает ребенку увидеть окружающий мир своими глазам); 
 беседы с детьми о родном крае; 
 использование детских художественных произведений и рассматривание 

иллюстраций, совместное их осуждение; 
 участие детей в различных тематических мероприятиях, посвященных 

патриотическому воспитанию; 
 привлечение детей к посильному общественному труду. 
Одной из современных форм, активно использующихся в детском саду, являются 

проекты. Например проект: «Свой край родной люби и знай», направленный на 
формирование у детей чувства сопричастности к семье, городу, стране, природе, культуре 
на основе историко - национальных и природных особенностей родного края и страны, 
воспитание чувства собственного достоинства как представителей своего народа, уважения 
к прошлому, настоящему, будущему своего края и страны.  
Педагогам детского сада часто приходится сталкиваться с тем, что дети имеют 

патриотические знания, но не ориентируются на них в поведении, не проявляют 
патриотических чувств. Началом работы по теме опыта стало проведение педагогической 
диагностики, направленной на изучение уровня патриотических чувств дошкольников. 
Результаты исследования показали преобладание низкого уровня сформированности 
патриотических чувств у детей.  
Поэтому в ходе подготовки и реализации проекта «Свой край родной люби и знай» 

уделялось особое внимание формированию патриотических чувств дошкольников. 
 В ходе социально - экономических и политических изменений, затронувших страну, 

существенно изменилась социокультурная жизнь подрастающего поколения, возникла 
важная проблема – патриотическое воспитание. 
Вопросы формирования патриотических чувств у детей дошкольного возраста находят 

отражение в таких основных документах, определяющих деятельность учреждений 
образования, как Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Концепции развития образования РФ 
,Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО). 
В ФГОС ДО отмечается необходимость формирования у дошкольников представлений о 

малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 
Воспитание патриотизма у дошкольником процесс сложный и длительный. Нам , 

взрослым, нужно помнить, что если мы серьезно и качественно не займемся воспитанием 
будущей личности, мы не получим нового поколения людей, способных поднять и 
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восславить Россию. И от нас, взрослых, зависит, какими будут наши дети, что они унесут из 
детства. 
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ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕШЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ЭИОС ВУЗА  
 

Аннотация 
В статье анализируются возможности цифровых технологий в образовательном процессе 

современного вуза. Обращается внимание, что использование возможностей электронной 
информационной образовательной среды ВУЗа требует от участников образовательного 
процесса навыков взаимодействия, опосредованного цифровыми технологиями. 
Ключевые слова 
Цифровизация образования, электронная информационная образовательная среда ВУЗа, 

электронное обучение 
 
Процессы цифровизации оказывают большое влияние на все сферы жизни общества, в 

том числе – на подготовку кадров в процессе высшего профессионального образования. В 
рамках пространства современного университета возникает электронная информационная 
образовательная среда (ЭИОС), наполненная цифровыми образовательными ресурсами, 
электронными средствами коммуникации, сетевыми технологиями мониторинга 
образовательной деятельности, и, как следствие, требующая постановки новых целей и 
решения новых задач. Такая деятельность определяется новым характером отношения 
людей в электронной среде и отражает современные пути становления общества.  
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ЭИОС способствует развитию общепрофессиональной компетентности студента, 
поскольку в условиях общества знаний, эта компетентность формируется на основе всего, 
имеющегося в доступе пользователя образовательного и профессионального контента. 
Вариативные и разноплановые цифровые технологии предоставляют широкие 
возможности для обеспечения образовательного процесса, в том числе и во внеаудиторное 
время. Цифровые технологии позволяют эффективно организовать самостоятельную 
работу студентов, на которую, в соответствии с ФГОС ВО 3+ отводится больше 50 % 
времени в бакалавриате и 75 % в магистратуре. Цифровые артефакты деятельности 
(электронные конспекты лекций, аудио - , видеозаписи, презентации, проектные файлы) 
сохраняются в ЭИОС и отражают ход образовательной деятельности студентов. Формат 
открытости также требует от ЭИОС ВУЗа обеспечение доступа к изданиям в электронных 
библиотечных системах, цифровым образовательным ресурсам, результатам мониторинга 
образовательного процесса каждого студента, хранение электронного портфолио 
обучающегося, обеспечение синхронного и асинхронного взаимодействия субъектов 
образовательной деятельности посредством сетевых технологий. Таким образом, в Smart - 
обществе расширяется круг внедрения цифровых ресурсов. Для инновационного развития 
высшей школы в управлении современным университетом на первый план должны 
выходить методы управления знаниями. 
Немаловажным фактором, влияющим на подготовку специалистов в ВУЗе, выступает 

новый формат межличностного взаимодействия. Коммуникация, опосредованная 
цифровыми технологиями, требует учета влияния новых психолого - педагогических 
особенностей субъектов - участников электронной коммуникации. Коммуникационные 
характеристики ЭИОС влияют на степень индивидуализации обучения. Работа в онлайн - 
режиме способствует развитию навыков самоорганизации, развитию коммуникационной 
компетенции специалиста. Цифровые технологии позволяют удовлетворить потребность 
студентов в мобильности освоения образовательной программы. 
В условиях опосредованного взаимодействия изменяется и роль преподавателя. 

Управление образовательным процессом, основанным на цифровых технологиях, требует 
навыком модерирования и тьюторства. Приоритетной задачей преподавателя является 
направление студента в процессе критического анализа образовательного контента. Умение 
решать квазипрофессиональные, надситуативные проблемные ситуации, использовать их 
как ресурс обучения становится неотъемлемой частью профессиональной деятельности 
педагога в ЭИОС. В этой ситуации консерватизм существующих традиций 
университетского обучения является тормозящим фактором развития метакогнитивных 
способностей студентов. 
На сегодняшний день многие исследования показывают, что преподаватели ВУЗов 

осознают необходимость использования цифровых технологий не в полной мере. 
Рейтинговая система оценки деятельности кафедр, включает, как правило, количество 
курсов в дистанционной образовательной платформе ВУЗа, количество электронных 
презентаций к лекциям, наличие электронных методических пособий. В то время как, 
качество деятельности преподавателя в ЭИОС никак не анализируются.  
При этом изучение цифровых следов пребывания студентов в ЭИОС позволяет 

осуществлять не только мониторинг количества освоенного цифрового образовательного 
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контента, но и получить информацию о регулярности посещений и персональном вкладе 
пользователя в цифровое образовательное пространство. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы благоустройства территории в городе Котово. 

Предлагаемый проект сможет компенсировать как эстетические потребности жителей, так 
и экономические потребности города. 
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развлечения города, озеленение. 
 
Котово – небольшой город площадью всего 18 квадратных километров с историей, 

основан в 1820 году [1]. Инфраструктура и благоустройство здесь плохо развиты, 
соответственно, посещаемость туристов очень низкая. На территории города всего две 
парковые зоны, из которых одна благоустроена.  
В данном населенном пункте есть пруд "Малая Казанка" , который служит местным 

жителям пляжем в летний период (рис.1). Прилегающая территория не облагорожена, 
инфраструктура отсутствует, в сезон купаний не обслуживается. Так же, у берега пруда 
расположена гостиница "Газовик", окна которой выходят на данную территорию и пруд. 
Остальная территория это жилые дома и административные здания.  

 

 
Рис.1. пруд "Малая Казанка" в городе Котово 

 
Исходя из выше перечисленного описания, тема благоустройства территории возле 

пруда актуальна. Благоустройство не только создаст многофункциональную зону отдыха 



149

для местных жителей, но и повысит посещаемость туристов, а это, в свою очередь, 
повлияет на бюджет города.  
Проект благоустройства территории в Котово разработан на основе нескольких аналогов, 

которые наиболее тесно связаны с проблемами территории в городе Котово: 
1. Парк в Шанхае с зелеными крышами от бюро MVRDV. 
Парк площадью 56 тысяч квадратных метров создан, в первую очередь, как часть 

инновационного района Пудун, где живет и работает более ста тысяч сотрудников 
национальных и международных компаний, ищущих место для отдыха [2]. Проект 
учитывает все существующие природные и ландшафтные особенности, в частности – 
протекающую через парк реку Хуанпу, которая служит завершающим элементом всей 
планировочной структуры (рис.2). Отличительной особенностью проекта станут активные 
озелененные крыши зданий (рис.3), которые формируют второй уровень парка. 
Искусственные возвышенности совместно с пешеходными мостами образуют красивые 
панорамные виды на город, а также дополнительные поверхности для пикников и отдыха.  

 

 
Рис.2. Парк в Шанхае с зелеными крышами от бюро MVRDV 

 

 
Рис.3. Озеленение крыш в парке 

 
2. Парк "Краснодар" в Краснодаре. 
Проектом занималось немецкое бюро GMP International. Парк прилегает к стадиону ФК 

«Краснодар», потому территория была спланирована с учетом наплыва большого 
количества людей. Пространство в 22 гектара насчитывает 30 тематических зон, среди 
которых: террасированный сад, летний амфитеатр, современные детские площадки, 
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веревочный парк, скалодром, скейт - парк и многое другое (рис.4). Более 2300 взрослых 
деревьев было высажено в парке для создания средиземноморской атмосферы, многие из 
них привезены из Германии. Самое главное, что территория предназначена для 
пользования в любое время года: например, летний фонтан зимой будет функционировать 
как каток (рис.5).  

 

 
Рис.4. Скейт - парк в парке «Краснодар» 

 

 
Рис.5. Фонтан в парке «Краснодар» 

 
3. Парк Skygarden (Seoullo) в Сеуле. 
Голландское архитектурное бюро MVRDV в 2015 году выиграло конкурс на проект 

парка в центре Сеула. Новое общественное пространство требовалось создать на бывшей 
эстакаде 1970 года постройки. Перед архитекторами стояла задача сделать район рядом с 
центральным вокзалом Сеула, где и планировался будущий парк, более экологичным, 
дружелюбным и привлекательным. Бывшая автомагистраль общей протяженностью 938 
метров превратилась в городской парк, засаженный местными видами растений и деревьев 
(рис.6). Старая эстакада теперь представлена как линейный сад с 24 тысячами видов 
растений, в котором пейзаж меняется, в зависимости от времен года. Город активно 
подключается к новому общественному пространству, которое ежедневно пересекают 
жители Сеула – к парку подводятся новые лестницы и мостики от соседствующих офисов, 
гостиниц и ресторанов. 
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Рис.6. Озеленение в парке Skygarden, город Сеул 

 
Исходя из анализа проектов, взятых за аналоги, разработан индивидуальный проект для 

города Котово. Концепцией данного проекта послужила тема «времена года», которая и 
отразилась в планировочной структуре и функциях. Он экологичен и энергоэффективен.  

 Планировочная структура будущей благоустроенной территории учитывает ее 
ландшафтные особенности, а так же особенности пруда Малая Казанка, прилегающему к 
территории (рис.7). Так как парк полностью экологичен, в нем используются такие 
материалы как дерево, стекло, камень и другие. Проблема энергопотребления сейчас 
наиболее актуальна, поэтому в парке предусмотрены солнечные батареи. 

 

 
Рис.7. Планировочная структура благоустройства парка в городе Котово 

 
По планировке весь парк имеет ступенчатую структуру и разбит на четыре уровня по 

высоте: осень, зима, весна, лето (рис.8). Такая планировка позволяет не выделяться из 
общего облика города, а наоборот, сливаться с природными рельефами и существующими 
контурами. Каждый из уровней имеет свою высотную отметку и специфические функции. 
Главное преимущество парка в том, что он является круглогодичным. Особенностью парка 
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является то, что различные зоны функционируют в разные сезоны по - разному. Например, 
зона "осень" задумана как садовая, которая имеет функции сезонной ярмарки фруктов и 
овощей, места для тихого отдыха в виде беседок, прогулочную зону. Покрытие в основном, 
сделано из террасной доски. Зона "зима" отличается ледовым катком и хвойным парком со 
скамейками, в этой же зоне находятся различные закусочные и переход в сразу в две 
следующие зоны – это «весна», до нее возможно добраться по лестнице, и в зону «лето», 
проход в которую возможен через крытый переход. В другие времена года «зима» все так 
же служит отличным местом для отдыха. Ледовый каток действует как небольшой 
лодочный прокат для детей, хвойный парк удобен тем, что он круглогодичный и так же 
является отличной прогулочной зоной. Зона "весна" – это выставочный павильон для 
различных мероприятий в любое время года, на котором установлены солнечные батареи 
для вырабатывания электроэнергии на освещение парка, работы техники и другое. Здесь же 
присутствует небольшое открытое кафе, детская игровая площадка и места для отдыха. Из 
всех уровней в парке он является самым высоким. Его высота три метра, что сделано для 
того, чтобы расположить внутри такие функции как кафе, прокат коньков или лодок, 
детскую комнату, различные кофейни и другое. Так же предусмотрен проход, 
переходящего сразу в прогулочную зону на воде уровня "лето", это создано для тех, кто не 
стремится обойти каждую зону отдельно, а направляется, к примеру, сразу на пляж или к 
другим «летним» функциям. В основе зоны "лето" расположена пляжная территория, 
спортивная площадка, открытый кинотеатр и прогулочная зона с местами для сидения на 
воде в сезон и просто прогулочный транзит в остальные времена года. 
Весь парк объединен островами с озеленением (рис.8). На каждом уровне рассажены 

различные виды деревьев, кустарников, цветов: фруктовые, хвойные, многолетние цветы, 
однолетние и многие другие. Благодаря этому каждая зона меняет эстетический вид в 
каждое врем года. Часть растений служит зеленой изгородью, так как рядом проходят 
главные магистрали. Они же создают тень по большей территории парка.  

 

 
Рис.8. Аксонометрия благоустройства парка в городе Котово 

 
В основном, малым городам уделяют меньше внимания в плане благоустройства и 

развития, большинство из них "несут" на себе историческую ценность и мы начинаем про 
это постепенно забывать. Поэтому проекты по благоустройству малых городов очень 
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важны как для местных жителей, так и и страны в целом. Ведь облик и впечатления от 
страны формируют не только столицы, но и провинции.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 ОБОРОННО - СПОРТИВНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ  
 
Аннотация  
 В данной статье рассматриваются современные архитектурно - планировочные приемы 

при проектирования детских оборонно - спортивных оздоровительных лагерей. Выделены 
особенности и отличия от других типов лагерей. Проведены исследования и выявлены 
основные функциональные зоны и их требования.  
Ключевые слова: 
детский лагерь, оборонно - спортивный оздоровительный лагерь, функциональное 

зонирование, военная подготовка, отдых, помещения, сооружения, площадки. 
 
 В современном мире в условиях постоянно меняющейся геополитической ситуации, в 

условиях сложных межэтнических и межнациональных отношений, как никогда на первый 
план выходят вопросы патриотизма, толерантности, любви к своему Отечеству и умению 
защитить его от всякого рода посягательств, в том числе и вооружённых. И как показывает 
опыт в нашей стране одной из наиболее эффективных форм подготовки детей и подростков 
к защите Отечества является оборонно - спортивный оздоровительный лагерь. 

 Оборонно - спортивными оздоровительными (ОСОЛ) называют лагеря, имеющие в 
своей программе военную составляющую, т.е. это лагеря, в которых путем моделирования 
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условий, приближенных к военной службе обеспечивается подготовка будущего 
защитника, развитие в нем личных качеств, готовность к выполнению своего гражданского 
долга и конституционной обязанности по защите интересов своей Родины в мирное и 
военное время.  

 Первая официальная молодёжная организация (скауты), созданная с целью 
совершенствования подготовки юношей к службе, зародилась в Англии. Лорд Роберт 
Стивенсон Смит Баден - Пауэлл - генерал - майор и герой англо - бурской войны, летом 
1907 года на острове Браунси собрал группу состоящую из 20 мальчиков и проводил 
занятия в форме игр и соревнований. Во время занятий он обучал юношей приёмам 
выживания в дикой природе, оказывать первую помощь в экстремальных ситуациях. Также 
дети и подростки изучали растения, следы животных и птиц. 

 На сегодняшний день целью ОСОЛ является формирование у подростков 
положительной мотивации к военной службе и последующему выбору военной профессии; 
формирование навыков здорового образа жизни, организация занятий физической 
культурой, спортом и туризмом; развитие творческого потенциала личности. Возраст 
набора в ОСОЛ колеблется от 7 до 17, но большинство сужает возрастные границы до 10 - 
15, 12 - 16 лет, либо проводит для разных возрастных групп разные смены. По численности 
такие лагеря укладываются в 50 - 100 человек в смену, но есть и исключения, где 
количество пребывающих может быть и 20, и 300 - 400 человек. Также ОСОЛ могут 
различаться в зависимости от продолжительности смены. По этому критерию ОСОЛ может 
подразделяться на три основные категории: полная (развернутая) программа (21 - 24 дня); 
сокращенная программа (14 - 16 дней); минимальная программа (7 - 10 дней). Оптимальной 
продолжительностью пребывания является программа, рассчитанная на 24 дня. Кроме того 
ОСОЛ могут различаться по своей специализации и проводить подготовку к военной 
службе в каком - либо виде вооруженных сил (роде войск), воинских формированиях и 
органах (Пограничные войска. Воздушно - десантные войска, морская пехота и т.д.) или по 
военно - учетной специальности (танкист, радист, разведчик и т.п.).  

 Большая часть занятий и мероприятий, проводимых в ОСОЛ, имеет явно выраженный 
военно - патриотический и военно - прикладной характер (до 70 процентов от их общего 
объема). В основном это физическая подготовка, рукопашный бой, инженерное 
оборудование местности, оказания первой медицинской помощи, туристские навыки и 
умения, строевая подготовка, огневая подготовка. По внутреннему распорядку дня 
значительная часть времени около 4 - 6 ч. отводится на военную подготовку ребят и 1,5 - 2 
ч. на физичекую. В этом и состоит главное отличие ОСОЛ от других типов и 
разновидностей специализированных детских лагерей (летних, туристских, спортивных, 
археологических и т.п.). Композиционная схема генерального плана таких лагерей 
складывается под влияниям многих факторов; в том числе природно - климатических и 
архитектурных. Также она определяется требованиями функционального зонирования 
территории. 

 Одним из главных этапов проектирования детского лагеря является функциональное 
зонирование территории, которое опирается на обозначенные ГОСТом минимальные 
размеры. Просторная, эргономичная и функциональная планировка предметно - 
пространственной среды делает пребывание детей в лагере комфортным, позволяет решать 
творческие, учебные и бытовые задачи, способствуя правильному развитию 
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подрастающего поколения. Для различных видов лагерей есть обязательный список 
помещений, строений и площадок, которые необходимы для обеспечения 
функционирования лагеря. В список входят следующие зоны: жилых помещений, питания, 
сооружения и площадки культурно - массового, спортивного назначения, помещения 
административно - хозяйственного и медицинского назначения. В ОСОЛ 
специализированные площадки находся в спортивной зоне (стрельбища, площадка для 
строевой подготовки) и культурно - массовой зоне (учебные аудитории для занятий по 
стратегии и тактике).  

 Что касается жилых помощений, то в оборонно - спортивных лагерях рекомендуется 
расселение по 10 чел., что соответствует численности отделения - минимальной 
структурной единицы по уставу. Основные мероприятия в режиме дня лагеря и методика 
обучения основам военного дела рассчитаны именно на отделение. Следует, что для 
данного типа лагеря подойдет компоновка жилых помещений в виде рассредоточенных 
элементов - летних домиков, отдельных жилых корпусов, блоков и павильонов, а также 
палатный городок. Питание детей может осуществляться как в столовой в виде 
самостоятельного здания, так и в полевой кухне.  

 Большое внимание уделяется спортивной зоне, в которой дети по распорядку дня 
должны проводить большую часть времени. В эту зону входят площадки для утренней 
зарядки, легкой атлетики, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, футбольное поле, 
открытый искусственный бассейн, катания на роликовых коньках, спортивное ядро с 
беговой дорожкой. Для военной подготовки предусмотрены оборудованные площадки для 
строевой подготовки, тир, стрельбище, площадка снайпера, полоса препятствий.  

 В качестве отечественного примера выбран детский военно - патриотический отряд 
«Юнармеец». Лагерь стал отличной площадкой для реализации данной программы, здесь 
царит атмосфера романтики жизни разведчиков, моряков и пограничников. Главная 
особенность: военно - полевые условия и дисциплина. На территории лагеря расположен 
настоящий палаточный городок. Условия не слишком суровые: функционируют 
стационарные туалеты, душевые, кухня, здравпункт и бытовые комнаты. А в самих 
палатках юные защитники отдыхают на двухъярусных кроватях, как в армии. В программу 
отдыха входят экскурсии по историческим и культурным местам Краснодарского края, 
посещения выставок и музеев, занятия в творческих кружках и спортивных секциях, 
организация развлекательных мероприятий и соревнований. Регулярно проводятся 
тематические военные занятия, состязания с преодолением препятствий, обучение основам 
оказания первой медицинской помощи. Главным событием смены становится масштабная 
военно - тактическая игра «Бастион» с использованием оборудования лазертаг. На 
территории лагеря расположены площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол и 
стритбол. Есть инвентарь для игры в теннис, пинг - понг, аэрохоккей, бильярд и шахматы. 
Особое место занимают площадка для военных игр и полоса препятствий. 

 Подводя черту, можно сделать вывод, что в проектировании оборонно - спортивных 
детских лагерей особое место занимает спортивная зона, в которой помимо обязательных 
спортивных снарядов и площадок также расположены площадки для военной подготовки, 
которая является главной составляющей ОСОЛ. 
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Аннотация: статья посвящена причинам лжи у детей дошкольного возраста. 
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С самого рождения в этот мир дети вовлекаются в межличностные отношения, и каждый 

этап их взросления обусловливается конкретной социальной ситуацией, продвигающей 
вперед все естественные процессы психологической и личностной зрелости. Ложь у 
ребёнка, как преднамеренное искажение фактов возникает тогда, когда ребенок начинает 
понимать необходимость принятия разных норм поведения, когда ему предъявляют новые 
и кажущие ему трудновыполнимыми требования. В результате образуется ситуация, 
когда моральные нормы и личные потребности ребёнка не совпадают. Тогда ложь 
принимает основной статус и явление лжи перерастает в большую психологическую 
проблему.  
По мнению русских психологов ,таких как Мухина В.С., Абрамова Г.С., феномен 

детской лжи связан с тем, что дети до определённого возраста (до 5 лет) не всегда 
умеют отличить действительность от фантазии, и начинают принимать игру за 
реальность. 
Причинами же лживого поведения дошкольников 6 - 7 лет, чаще всего становится 

защита себя (ложь во спасение), получение какой - либо выгоды от умышленного 
изменения информации, желание выглядеть лучше, в глазах окружающих, т.е., 
завоевание авторитета. Ребенок словно привлекает враньем внимание к себе, с 
целью выделиться среди других ребят в группе. Такие дети искренне считают, что 
таким образом создают себе высокий рейтинг популярности. 
Американский учёный П. Экман в 1991г. Назавал основные по его мнению 

поводы для детской лжи. Это стремление избежать наказания; избегание стыда; 
стремление добыть что - то , чего говоря только правду не получишь; защиты друзей 
при опасных ситуациях; желание не создавать неловкую ситуацию; повышение 
социометрического статуса, стремление завоевать признание ,интерес и даже 
лидерство со стороны окружающих.  
Склонность к вранью может возникнуть и как следствие развития потребности в 

признании в детском кругу, потому что волевая сфера ребенка не полностью развита 
для логического выполнения поступков, ведущих к признанию. Возникает она и как 
компенсация недостаточности волевого поведения. 
Далее рассмотрим своеобразные особенности и причины детской лжи. 

Исследование психолога Оклендер В выявило что среди «врунов», по сравнению с 
детьми не увлекающимися лганьём, оказалось больше тех, чей коэффициент 
интеллекта был маленьким. Из тех детей, чей коэффициент был самым высоким, не 
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лгал практически никто. Таким образом, выявилась закономерность - чем выше 
интеллект, тем дети менее склонны ко лжи,и наоборот. 

 Причиной частого обмана у детей часто могут становиться даже их родители, 
воспитывающие своимповедением в ребенке эту нездоровую привычку: подавая 
негативный пример или не оставляя ему другого выхода излишней строгостью, 
скупостью на похвалу. 
Изучение сферы общения детей с разной степенью склонности к обману показало 

что дети в отношении которых родители используют не адекватный стиль 
воспитания, обманывают во множество раз чаще. В качестве причины детской лжи 
повине родителей, можно отнести страх ребенка, вызванный требованиями 
безусловного подчинения взрослым, их авторитаризмом и часто самодурством, 
сделал вывод русский учёный Н. А. Добролюбов. Полное подчинение детей и воле 
взрослых формируют равнодушное отношение к добру и злу, самооправданию 
аморальных, недобросовестных поступков ,считает он. В семьях где практикуется 
гармоничный стиль воспитания, как правило растут дети менее к намеренному 
искажению действительности. 
Дети из неполных семей в большей мере стремятся прибегать к помощи лжи. 
К преднамеренной лжи нередко могут привести и неосущствлённая потребность в 

признании и самоутверждение среди сверстников. 
Таким образом, исходя из анализируемых исследований, можно сделать вывод, 

что главными мотивами детской лжи являются боязнь наказания и потребность 
сохранить положительную самооценку собственного образа. 
Все эти рассуждения, в свою очередь, ведут к следствию того, что ложь это одна, 

из наиболее масштабных проблем детства, что дети дошкольного возраста 
обязательно в какой - то момент начинают лгать, поскольку они живут в мире, где 
это явление часто встречается и среди взрослых людей.  
Подводя итог, можно сказать, что лживое поведение - это привычка жить и 

действовать в несуществуемом мире, выдуманном мире, что неизбежно приводит к 
разрушению социальных контактов, отвержению . Если ребенок часто лжет, есть 
повод насторожиться, выяснить причину этого и принять соответствующие меры.  
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Аннотация 
В статье отражена необходимость и актуальность исследования когнитивной сферы 

детей с интеллектуальной недостаточностью. Описывается диагностическая программа, 
направленная на изучение основных процессов познавательной сферы. А также в статье 
представлено исследование нарушений когнитивных процессов у младших школьников с 
умственной отсталостью. 
Ключевые слова 
Когнитивное развитие, умственная отсталость, младший школьный возраст, психолого - 

педагогическое сопровождение, нарушения когнитивных процессов. 
 С древних времен человек стремился не только воспринять окружающий его мир как 

должное, но и осознать его, вникнуть в суть предметов и явлений, объяснить смысл своего 
существования. Понимание человеком сущности мира обеспечивается слаженной работой 
всех структур головного мозга. Формирование сознания, сознательной деятельности 
происходит под влиянием обучения и полноценным развитием когнитивных процессов.  
Под когнитивным (познавательным) развитием следует понимать взаимообусловленное 

и взаимосвязанное развитие всех видов мыслительных процессов, к которым относятся: 
восприятие, память, формирование понятий, воображение, логика, решение задач, речь [1, 
с. 183]. 
В ранние возрастные периоды роль когнитивного развития становится 

основополагающей для формирования высших психических функций. Главной 
особенностью развития когнитивной сферы детей младшего школьного возраста является 
переход психических познавательных процессов ребёнка на более высокий уровень. Это 
связано с тем, что ведущей деятельностью младших школьников становится учебная, 
которая в свою очередь, требует от ребенка особой рефлексии, выражающейся в анализе 
учебных задач, контроле и организации исполнительских действий, а также контроле над 
вниманием, мнемоническими действиями, мысленным планированием и решением задач. 
Однако, в практике встречаются случаи, когда нормальное течение познавательного 

развития затрудняется: сложности восприятия объектов окружающей действительности; 
недостаточная концентрация, маленький объем, трудности распределения и переключения 
внимания; низкий уровень развития мнемонических функций; ограниченность 
воображаемых образов; снижение операциональных показателей и динамики процессов 
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мышления. Такие нарушения наиболее часто выступают симптомом при психических 
заболеваниях, а также психическом недоразвитии. Клинические варианты данных 
расстройств чрезвычайно многообразны. Наиболее глубокий дефект формирования 
мыслительной деятельности отмечается при психическом недоразвитии, а именно при 
умственной отсталости, так как данное нарушение обусловлено церебрально - 
органическим повреждением мозговых структур и носит комплексный характер.  
Поступая в специализированную школу, такие дети сталкиваются с целым рядом 

проблем. Так, у них отмечаются трудности в организации своей учебной и 
коммуникативной деятельности, а также поведения в силу тяжести повреждений и 
индивидуальных особенностей развития. 
Для осуществления комплексной помощи детям с умственной отсталостью необходимо 

создание целостной системы социально - психологических и педагогических условий для 
успешного развития и обучения каждого ребёнка в процессе обучения. Такая система носит 
характер психолого - педагогического сопровождения. 
Особое внимание при организации психолого - педагогического сопровождения детей 

младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью следует уделять 
аспектам когнитивного развития. Это связано с тем, что, у учащихся с органическим 
повреждением центральной нервной системы, в сравнении с нормой развития, процессы 
познавательной активности сильно запаздывают, что тормозит их интеллектуальное 
развитие, затрудняет усвоение информации и осложняет обучение в специализированной 
школе. 
На основании этого, нами была подобрана и апробирована диагностическая программа, 

направленная на выявление нарушений когнитивного развития детей младшего школьного 
возраста с умственной отсталостью. Эта программа состоит из 3 блоков, а также включает в 
себя методики, позволяющие максимально качественно изучить характер нарушения 
мышления (операционального и динамического компонентов), памяти (опосредованного 
запоминания, вербальной памяти) и внимания (концентрации, устойчивости, 
переключаемости). Целесообразно для исследования данных параметров когнитивного 
развития было использовать комплекс патопсихологических методик. Содержание 
программы, необходимой для качественного исследования когнитивных процессов, 
представлено в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание диагностической программы,  

применяемой для выявления нарушений развития когнитивных функций 
у младших школьников с умственной отсталостью 

№  Название 
методики, автор 

Цель методики Исследуемый параметр 

Исследование процессов мышления 
1. «Классификация 

предметов» Л. С. 
Выготский и Б. В. 

Зейгарник 

Исследование процессов 
обобщения и абстрагирования, 
анализа последовательности 
умозаключений, критичности 
и обдуманности действий 

Процесс обобщения; 
непоследовательность 
суждений, инертность 

мышления, отвлекаемость 

2. «Простые 
аналогии» С. Я. 
Рубинштейн 

 

Исследование способности к 
пониманию логических связей 

и отношений между 
понятиями, а также умению 

Характер связей между 
понятиями; процесс 

обобщения 
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  устойчиво сохранять заданный 
способ рассуждений 

Исследование свойств памяти 
3. «Пиктограммы» 

А. Р. Лурия 
Исследование особенностей 

произвольного 
опосредованного запоминания, 
анализ характера ассоциаций 

Характер формирования 
ассоциаций, особенности 

опосредованного 
запоминания 

4. «Заучивание 
десяти слов» 
А. Р. Лурия 

Исследование особенностей 
слухоречевой памяти, 

утомляемости, активности 
внимания, запоминания, 

сохранения, воспроизведения 
информации, произвольного 

внимания. 

Объем и точность 
запоминания 

слухоречевого материала 

Исследование свойств внимания 
5. «Корректурная 

проба» Б. Бурдон 
Исследование степени 

концентрации и устойчивости 
произвольного внимания 

Объем, гибкость, уровень 
концентрации и 

устойчивости внимания 
 
В нашем исследовании приняли участие учащиеся специальной (коррекционной) школы 

в возрасте 10 - 12 лет с диагнозом тотальное недоразвитие высших психических функций 
(умственная отсталость) легкой и умеренной степени. 
Исходя из результатов, полученных в ходе диагностики характера нарушений 

когнитивного развития (операционального, динамического компонентов мышления, 
параметров памяти и внимания) видно следующее.  
Наиболее нарушенным компонентом мышления у детей с умственной отсталостью 

является операциональный. Это выражается в том, что у всех испытуемых (100 % ) имеется 
снижение процесса обобщения. Также у большинства детей (66 % ) отмечается конкретно - 
ситуационный характер формирования ассоциативных связей, у 16 % - конкретный, а также 
у 16 % детей в ходе проведения испытания отмечается конкретно - логический характер, 
что говорит о более сформированной стороне мышления у данных детей. 
У младших школьников с умственной отсталостью также отмечается большая доля 

нарушений динамического компонента мышления. Наибольшие поражения представлены 
откликаемостью (у 66 % детей), непоследовательностью суждений (у 58 % детей) и 
инертностью мыслительных процессов (у 42 % детей).  
О несформированности процессов памяти у детей данной группы свидетельствует то, 

что у 100 % испытуемых наблюдается нарушение опосредованного запоминания и 
нарушение объема запоминаемого материала, также у 92 % - нарушение точности при 
запоминании. 
При обследовании основных параметров внимания, было выявлено, что у 100 % детей 

снижен объем и нарушена гибкость внимания, у 75 % испытуемых отмечается очень 
низкая, а у 25 % - низкая концентрация внимания. Очень низкая устойчивость внимания 
характерна для 17 % испытуемых, низкая – у 50 % , средняя – у 33 % . 
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Подводя итог, можно сказать, что выявленные нарушения когнитивного развития у детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью весьма разнообразны и 
охватывают основные компоненты мышления, памяти и внимания. Это свидетельствует о 
необходимости проведения коррекционной работы с данной группой детей в рамках 
организации психолого - педагогического сопровождения. 
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Аннотация 
В данной статье приводятся результаты экспериментального исследования по 

выявлению особенностей самостоятельности детей дошкольного возраста. Автор приходит 
к выводу о необходимости организации работы по формированию самостоятельности у 
дошкольников. 
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Одним из системообразующих качеств личности является самостоятельность, 

приобретающая в условиях современной и перспективной социально - экономической 
ситуации особый вес. Развитие этого качества приводит к развитию личности дошкольника 
в целом. Необходимость формирования и развития самостоятельности диктуется 
потребностями общества в людях нестандартных, умеющих мыслить творчески, совершать 
открытия на благо человечества. А решение этого вопроса находит свое отражение в 
процессе развития самостоятельности, который позволяет человеку ставить новые 
проблемы, находить новые решения. Воспитание личности, которая не пассивно созерцает 
действительность, а наоборот активно преобразует её, обозначается в исследованиях и 
нормативно - правовых документах. В документе «Концепция дошкольного воспитания» 
отмечается, что нужно «побудить детей к инициативности и самостоятельности», 
определяются главные положения формирования социально активной личности [1, с. 96].  
В исследованиях Т. Гуськовой, Н. Ермак пишется о том, что самостоятельность – это 

качество, преломляемое поведение на разных этапах жизни ребенка: в 2 - 3 года стремление 
к самостоятельности; к четырем годам затухание этого стремления. Поэтому необходимо 
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постоянно заниматься с ребенком, чтобы развитие самостоятельности полностью не 
прекращалось [2, с. 602]. Психологи А.С. Леонтьев, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн 
объясняют это тем, что на пороге дошкольного возраста ребенок переживает кризис трех 
лет [3, с. 266]. Отделение себя от других людей, сознание собственных возможностей через 
чувство овладения телом, ощущение себя источником воли приводят к появлению нового 
типа отношения ребенка с взрослым. Он начинает себя сравнивать с взрослым и хочет 
пользоваться теми же правами, что и взрослые: выполнять такие же действия, быть таким 
же независимым и самостоятельным. Желание быть самостоятельным выражается не 
только в предлагаемых взрослым формах, но и в упорном стремлении поступить так, а не 
иначе. Ребенок чувствует себя источником своей воли. Ощущение себя источником воли 
важный момент в развитии самопостижения. Общение взрослого с ребенком дает ему 
возможность начать осознавать себя как отдельного человека. Потребность ребенка 
действовать самостоятельно со средствами и предметами находится в зависимости от той 
позиции, которую занимает взрослый во взаимодействии с ребенком [4, с. 52].  
В целях выявления особенностей самостоятельности дошкольников мы организовали 

экспериментальное исследование на базе МАДОУ «Детский сад №21» (г. Салават, 
Республика Башкортостан). В исследовании приняли участие 40 дошкольников в возрасте 5 
- 6 лет, воспитатели дошкольников. Для изучения проявления характерных особенностей 
самостоятельности детей в разных видах деятельности мы опирались на критериальные 
показатели и уровни развития самостоятельности детей, разработанные М.Н. Поляковой. 
Результаты, полученные в ходе исследования, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.Результаты исследования самостоятельности дошкольников 

Группа Уровни 
Оптимальный Допустимый Критический 

Дошкольники 20 30 50 
 
Количественный и качественный анализ результатов, полученных в ходе исследования, 

показал, что среди дошкольников к оптимальному уровню отнесено 20 % детей. Эти дети 
планируют разные виды умственной деятельности, например наблюдение для получения 
информации; самостоятельно получают информацию из наблюдений, рассказов и пр., 
развернуто отражает в речи впечатления, выводы; самостоятельно действует в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, уверен, четко соблюдает 
необходимую последовательность действий. К допустимому уровню отнесено 30 % 
дошкольников. Эти дети самостоятельно, последовательно действуют в повседневной 
жизни и привычной обстановке; в ситуации постановки новой задачи, или в том случае, 
когда процесс достижения результата недостаточно ясен и неочевиден, уровень 
самостоятельности снижается. К критическому уровню относятся 50 % дошкольников. 
Такие дети систематически самостоятельность не проявляют; действуют сами, могут 
нарушать требуемую последовательность действий; при самостоятельном выполнении 
качество результата деятельности снижается. Несамостоятельны, зависимы от взрослого, 
требование взрослого действовать самостоятельно может вызвать скрытый или открытый 
протест, негативные переживания. В целом по детскому саду у детей средний уровень 
развития самостоятельности. 
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Таким образом, эксперимент показал преобладание критического уровня 
самостоятельности детей, что ниже реальных возможностей детей дошкольного возраста, о 
чём свидетельствует наличие детей, показавших достаточно высокие результаты. 
Невысокие результаты сформированности самостоятельности у дошкольников 
обусловлены, по - нашему мнению, следующими причинами, выявленными в процессе 
проведения эксперимента:  

 несистемный характер работы по формированию самостоятельности у 
дошкольников;  

 недостаточный учет индивидуальных особенностей детей при осуществлении 
процесса формирования самостоятельности дошкольников; 

  недостаточное использование потенциала детей для проявления активности и 
самостоятельности в различных видах детской деятельности.  
Таким образом, формирование самостоятельности в дошкольном возрасте должно стать 

одним из основных направлений деятельности дошкольной образовательной организации.  
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АФФЕКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ 

 
Аннотация 
Статья описывает клинику и течение зависимости от алкоголя у больных с аффективной 

патологией. В статье проведен анализ научной литературы по проблеме аффективные 
расстройства у больных алкоголизмом, а также рассмотрены основные клинико - 
динамические особенности зависимости от алкоголя у больных с аффективной патологией. 
Рассмотрены принципы построения терапевтических программ для больных с алкогольной 
зависимостью и сочетанной аффективной патологией. Описаны особенности общего 
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формирования и течения алкоголя у лиц с различной аффективной патологией: 
циклотимией, маниакально - депрессивным психозом, шизоаффективным расстройством. 
Выделены и описаны клинические особенности, а также динамика основных синдромов 
заболевания - патологического влечения к алкоголю, алкогольного абстинентного 
синдрома при различных формах сочетанной патологии. Установлены возможные 
клинические закономерности между общей тяжестью аффективного расстройства и 
течением алкогольной зависимости.  
В исследовании выявлены основные особенности формирования, клинических 

проявлений , а также течения алкогольной зависимости у лиц с циклотимией, маниакально 
- депрессивным психозом, шизоаффективным расстройством. Рассмотрены особенности 
клинических проявлений патологического пристрастия к алкоголю в случае различных 
вариантов аффекивной патологии. Рассмотрены клиника и динамика алкогольного 
абстинентного синдрома, который развивается у больных с аффективными расстройствами. 
Указаны оптимальные комплексные терапевтические программы с учетом общего 
патогенетического подхода. 
В исследовании не принимали участие пациенты с депрессивными расстройствами 

тяжелой степени, которые сопровождаются выраженной психотической симптоматикой; 
обусловленной галлюцинаторно - бредовой симптоматикой; тяжелым органическим 
поражением ЦНС, синдромом психического автоматизма. 
Ключевые слова: алкоголизм, аффективные расстройства, биполярное аффективное 

расстройство, абстинентный синдром. 
Keywords: alcoholism, affective disorders, bipolar affective disorder, withdrawal symptoms. 
 
Алкогольная зависимость является одной из наиболее актуальных проблем, которая 

стоит перед современной медициной. Достоверно известно, что алкогольная зависимость 
тесно связана с аффективной патологией. Аффективные расстройства присущи всем 
основным этапам формирования и течения зависимости от алкоголя: в период 
предшествующий болезни, в общей структуре патологического развития личности 
пациента, в структуре патологического влечения к алкоголю, в период, предшествующий 
приему алкоголя, во время приема алкоголя, в состоянии отмены, в общей структуре 
«астенического протрагированного синдрома отмены», на стадии общей токсической 
энцефалопатии, а также в период ремиссии. По данным специализированной литературы, 
аффективные расстройства у пациентов сочетаются с зависимостью от алкоголя в 32,5–85,0 
% случаев. 
О значении приведенного сочетания можно судить по тому факту, что употребление 

алкоголя повышает риск развития аффективных расстройств у пациентов, а они, в первую 
очередь, увеличивают общий риск возникновения зависимости. Аффективные 
расстройства могут быть прямым следствием употребления алкоголя или состояния 
отмены. Кроме этого, они оказывают негативное влияние на общую эффективность 
терапии зависимости, по причине, что такие пациенты чаще выпадают из процесса лечения 
и имеют в большей степени высокий риск рецидива. Со временем основные симптомы 
аффективного расстройства и симптомы алкогольной зависимости становятся настолько 
взаимозависимыми, что тяжело определить, что является первичным, а что вторичным. 
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При том рассматриваемые расстройства могут развиваться и вне зависимости друг от друга, 
в различные периоды времени. 
Вместе с тем среди авторов, рассматривающих данную тему, на сегодняшний день нет 

общего единства во взглядах на природу отношения аффективных расстройств и синдрома 
зависимости от алкоголя. Так, одни исследователи говорят о коморбидности, которая 
предусматривает некоторую патогенетическую обособленность указанных состояний, 
другие — о том, что аффективные расстройства у пациентов являются важнейшей частью 
синдрома зависимости от алкоголя как такового. В пользу данной точки зрения 
свидетельствует тот факт, что результаты ряда клинико - нейрохимических исследований, 
которые показавшие, что истоки депрессивных состояний пациентов, которые 
наблюдаются при зависимости от алкоголя, обусловлены такими же патогенетическими 
механизмами, что и собственно влечение к алкоголю. 
Рассматривая аффективные расстройства и синдром зависимости от употребления 

алкоголя коморбидными состояниями, для успешного его лечения представляется 
эффективным их хронологическая дифференциация с выделением «первичного» 
и«вторичного» звена. Так, если алкогольная зависимость формируется на фоне затяжного 
субдепрессивного и депрессивного состояния, является целесообразным купировать 
прежде всего данного аффективного расстройства. В указанном случае можно 
рассчитывать на то, что сформированная «симптоматическая» зависимость от ПАВ, а 
именно алкоголизм, в случае эффективного лечения аффективной патологии исчезнет сама 
собой. В случае, если аффективные расстройства и синдром зависимости от употребления 
алкоголя, с которым они сочетаются, с патогенетической позиции едины, то 
хронологическая дифференцировка является бессмысленной. При этом купирование 
аффективных расстройств и «антикревинговое» лечение становятся по сути 
неразделимыми.  
В настоящее время проблема аффективных расстройств и зависимости населения от 

алкоголя является одной из наиболее значимых для психиатрии и наркологии. 
Согласно исследованиям до данному вопросу, общая частота сочетанной аффективной 

патологии у больных наркологического профиля является довольно высокой, но данные 
разнятся. По данным одних зарубежных авторов [Kokkevi A., Stefanis С., 1995, с.46], среди 
исследуемого контингента наркологических стационаров аффективные расстройства 
регистрируются в пределах от 66,3 % до 90,1 % случаев. В наибольшей степени 
распространенной психической патологией, по мнению исследователей, являются 
аффективные нарушения (тревога, депрессия) и расстройства личности. Так, по данным Н. 
Ross et al. (1988) у больных алкоголизмом была выявлена значительная степень 
распространения аффективных расстройств (33,7 % ) и шизофрении (7,4 % ). Дроздов Э.С. 
и Чирко В.В. (2001) отмечают, что среди больных МДП и шизофренией и не менее чем 
одна треть злоупотребляют различными психотропными веществами. Кроме этого, в 
последнии годы появляется большое число стертых, скрытых, атипичных форм, а также 
изменения «классических» картин течения заболеваний как психических [Смулевич А.Б., 
1997, с.89], так и наркологических [Чирко В.В., 2002, с. 137]. 
Для изучения общих особенностей течения алкогольной зависимости у больных с 

аффективной патологией нами изучились данные многолетних исследования у женщин, 
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мужчин и супружеских пар, которые проводились в амбулаторной стационарной сети, 
находящейся в территориальных пределах малого предприятия. 
Диагностика состояний пациентов проводилась по МКБ - 10. В проведенном 

исследование были включены пациенты страдающие МДП (циркулярным или 
депрессивным типом, различной степени тяжести без наличия психотических симптомов); 
шизоаффективным психозом, циклотимией. 
Возрастные распределились следующим образом: до 30 лет - 24 чел.; от 31до 40 лет - 45 

от 41 до 50 лет - 26 пациентов. Так, большинство пациентов составили лица среднего 
возраста - более 70 % в возрасте от 30 до 40 лет. 
Проведенный клинический анализ преморбидных личностных особенностей пациентов 

показал, что большая часть выборки была представлена акцентуированными личностями. 
Основываясь на этом, использовались принятые в отечественной психиатрии общая 
классификации акцентуаций характера К. Леонгарда (1989); А.Е. Личко (1977). 
Проблема связи алкогольной зависимости с различными психическими патологиями на 

протяжении последних десятилетий занимает важное место в работах многих 
отечественных и зарубежных клиницистов. Данный интерес вызван, по всей вероятности, 
ростом общей доли веса больных наркологического профиля, которые проходят лечение в 
психиатрических учреждениях, и которым был указан «двойной диагноз». Так, в последнее 
десятилетие возникает большое число стертых, скрытых, атипичных форм, а также общее 
видоизменение «классических» картин течения как психических заболеваний [Смулевич 
А.Б., 1997, с. 61], так и. наркологических [Чирко В.В., 2002, с.19]. 
Данное исследование было посвящено разработке клинико - диагностических аспектов, 

которые связаны с формированием алкогольной зависимости на фоне аффективной 
патологии (циклотимия, маниакально - депрессивный психоз, шизоаффективный психоз) и 
общими проявлениями ее основных симптомокомплексов в динамике патологического 
процесса. Ключевое внимание было уделено изучению проявлений патологической 
пристрастии к алкоголю, а также динамике толерантности, взаимному влиянию двух 
процессов, возможному прогнозу аффективной патологии. Выявленные клинические 
особенности проявления аффективной патологии использовались для разработки 
комплексных терапевтических подходов, которые на формирование качественных и 
длительных ремиссий у пациентов. 
В исследование принимали участие только те пациенты, у которых аффективная 

патология предшествовала формированию алкоголизма или возникла одновременно с его 
началом, что подтверждалось психиатрическим обследованием в анамнез пациента 
(полученные данные предыдущих госпитализаций историй болезни пациента либо 
амбулаторных карт с диагнозом аффективного расстройства). В указанной выше выборке 
эндогенное заболевание предшествовало алкогольной зависимости в 84 % (83 пациента) 
случаев, в 17 % (26 пациентов) наблюдалось одновременное начало развития алкогольной 
зависимости и эндогенного процесса. 
Диагноз «биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без 

психотических симптомов (БЗ1.4)» или средней (БЗЗ.ОО - Р33.01) был установлен у 56 
пациентов; а циркулярный тип наблюдался только лишь у 26 из них, в остальных 45 
случаях патология протекала по депрессивному униполярному типу. Циклотимия (Б34.0) 
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была выявлена у 33 человек. Шизоаффективное расстройство было диагностировано у 27 
пациентов (Р25.хх). 
В наркологических диспансерах наблюдались лишь 32 пациента (37 % ). Все эти 

пациенты получали традиционную терапию, которая состояла на первом этапе 
непосредственно из дезинтоксикационных мероприятий и, в большинстве случаев, 
заканчивавшуюся специфическим противоалкогольным лечением (процедуры с 
медикаментозным подкреплением - типа «Торпедо»; препараты с тетурамоподобным 
действием, имплантация препарата «Эспераль»). Все пациенты не один раз поступали в 
психиатрические больницы на стационарное лечение. 
Начало аффективного заболевания у пациентов приходилось на возраст 24 - 30 лет. 

Развитие приступов происходило, как правило, медленно; в редких случаях можно было 
наблюдать очень быстрое нарастание симптомов заболевания. У пациентов с биполярным 
аффективным расстройством не было выявлено закономерностей в отношении того, какой 
приступ развивается впервые - депрессивный или маниакальный. 
В зависимости от особенностей проявления алкогольной зависимости на фоне 

предшествующей аффективной патологии, было выделено три основные подгруппы 
больных. 
Первая подгруппа исследуемых включала 25 больных (24,6 % ). Общие особенности 

клинической картины у пациентов определялись степенью тяжести алкогольной 
зависимости, темпом прогредиентности и при значительном темпе формирования 
алкогольной зависимости наблюдалась легкая степень тяжести заболевания. Так, начало 
систематического употребления алкоголя больными было отставленным и наблюдалось в 
возрасте 27 - 31 лет. Развитие алкогольного абстинентного синдрома (ААС) и рост 
толерантности, происходили со значительным темпом. Так, в большинстве случаев (16 
пациентов — 67 % ) темп прогредиентности алкоголизма: а также формирование ААС от 
начала процесса систематического употребления спиртного происходило в среднем в 
течение 4 - 5 лет. К важнейшим особенностям ААС можно отнести преобладание в его 
структуре аффективных нарушений, в большей степени выраженных по сравнению с 
соматоневрологическими и вегетативными расстройствами, отличались особенной 
интенсивностью и длительностью существования (около 2 - 3 недель), независимо от 
общей структуры аффекта (тоска или тревога). У данной группы больных наблюдалась 
указанная далее закономерность: при утяжелении степени аффективных расстройств 
(присоединение дереализационных расстройств, витальных переживаний) наблюдалось 
снижение степени патологического влечения. 
Становление основного расстройства заболевания — патологической степени влечения к 

алкоголю - происходило с высокой скоростью, в ряде случаев – особенно стремительно 
(после проведения первых 10 - 12 эпизодических проб пациенты приходили к осознанному 
желанию употребить алкоголь). Развитие влечения к алкоголю происходило на аффективно 
измененном фоне и, вне зависимости от структуры аффекта (тревога или тоска), у 
подавляющего большинства больных произошло его усиление в состоянии опьянения. 
Исключение могли составить лишь тяжелые случаи депрессии, по своей тяжести 
приближающиеся к психотическому уровню. В высокой степени выраженным (и 
вторичным, и первичным) влечением к употреблениюалкоголя можно связать и общие 
особенности характера злоупотребления алкоголем. Так, у 1 / 3 пациентов (7 чел.) 
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наблюдалось длительное и постоянное употребление алкоголя (более 13 - 17 месяцев) с 
дальнейшим переходом в степень ремиссий, которая достигала 1,5 - 2 - х лет. У 13 
пациентов отмечалась характерная псевдозапойная форма, а у оставшихся 5 - х — 
постоянная форма алкогольной зависимости. 
Состоянии алкогольного опьянения и депрессивные расстройства нивелировались 

быстро только лишь на начальных этапах заболевания, а в дальнейшем происходило 
развитие «замкнутого круга»: утяжеление степени действующих депрессивных нарушений 
усиливало общее патологическое влечение в состояние опьянения, что приводило к еще 
большей тяжести депрессии. 
В отношении толерантности данные были следующими: выявлялась значительная 

степень её повышения, в особенности особенно при тоскливых депрессиях; а при 
преобладании тревожного аффекта рост уровня толерантности был менее заметен. 
Несмотря на быстрое формирование синдрома зависимости, последующее развитие 

заболевания происходило в медленном темпе: не наблюдалось выраженного углубления 
симптоматики алкогольной зависимости, сохранялась социальная адаптация пациента, 
малая выраженность или полное отсутствие соматоневрологических последствий 
длительного употребления алкоголя. 
Вторая подгруппа - в наибольшей степени распространенный вариант проявлений 

аффективной патологии: 54 человека (56,1 % ). Отличительной особенностью данной 
подгруппы являлось сочетание общего высокого темпа прогредиентности, а также 
выраженной степени тяжести протекания алкогольной зависимости. Процесс употребления 
алкогольных напитков и переход на систематический длительный прием у пациентов 
данной группы начинался в возрасте 20 - 22 лет. 
Так, наблюдалось быстрое установление ключевых синдромов алкогольной 

зависимости, быстро нарастала их степень тяжесть, а темп прогредиентности был высоким. 
В ААС у данных больных на первых этапах преобладала выраженная степень дисфории, 

которая в процессе дальнейшего лечения сменялась тоской и пониженным фоном 
настроения. В большинстве случаев, пациенты не скрывали своего осознанного желания 
выпить. 
Необходимо отметить, что общая клиническая картина ААС была достаточно схожей с 

неосложненными формами алкогольной зависимости, но достаточно тяжелой. 
Абстинентный синдрому пациентов протекал тяжело, помимо аффективных расстройств, в 
высокой степени выражены были соматовегетативные, а на более запущенных стадиях 
заболевания — и неврологические нарушения. Его длительность также составляла 2 - 3 
недели. 
Становление патологического влечения к алкоголю происходило стремительно. В 

отличие от первой подгруппы, отсутствовало осознание факта наличия болезни, а также 
критика к ней. 
Высокий уровень пристрастия к алкоголю оказывал свое влияние на толерантность — 

она была ярко выражена и составляла около 1,0 - 1,5 л водки. 
Так, по мере утяжеления симптомов алкогольной зависимости наблюдалась 

трансформация аффективных расстройств: в общей структуре депрессивных приступов 
ведущее место постепенно начинала занимать дисфорическая симптоматика, 
маниакальные приступы становились стертыми, их появление становилось более редким. 
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Течение алкогольной зависимости ко второму десятилетию его существования в большой 
степени приобретало типичные для него черты и характеристики. 
Практически одновременно наблюдалась меньшая степень депрессивных проявлений, а 

аффективные фазы, достаточно часто, вообще нивелировались. В общей динамике болезни 
происходило нарастание степени психоорганических изменений, что приводило к 
достаточно быстрому снижению адаптационных возможностей пациента. 
В третьей подгруппе (23 человека — 27,4 % ) алкоголизм отличался медленным 

развитием, невысокой толерантностью, а также медленно нарастающими социальной, 
семейной и профессиональной дезадаптацией. Так, на фоне присоединившегося 
заболевания аффективная патология претерпевала значительную трансформацию в сторону 
ее общего утяжеления. В абстинентном состоянии пациентов отмечалось достаточно резкое 
усиление тревожной симптоматики; в то же время соматовегетативные расстройства были 
выражены в незначительной степени. 
Патологическое пристрастие к алкоголю, обычно, в начале протекания болезни было 

слабым, а в депрессивных фазах в большинстве случаев еще более снижалось. Так, 
достаточно долго мог сохраняться общий контроль за количеством употребляемого 
алкоголя: пациенты стремились не превышать то количество, которое необходимо для 
улучшения их настроения. 
В общей структуре депрессивных приступов преобладали на первых этапах аффекты 

тревоги или тоски. 
При прогрессировании степени заболевания происходило утяжеление симптомов 

алкогольной зависимости и изменение депрессивной симптоматики либо с нарастанием 
уровня апатии, либо с расширением общего спектра аффективных переживаний, а также 
сочетанием тоски и тревоги, апатии и тоски . В части случаев депрессивные фазы 
углублялись и удлинялись. Достаточно часто на их высоте возникали суицидальные 
намерения. В 4 случаях происходили попытки самоубийства (в состоянии алкогольного 
опьянения), что приводило этих пациентов к частым госпитализациям в психиатрические 
клиники. В 3 - х случаях такая динамика аффективной патологии привела к полному 
прекращению употребления алкоголя. 
Необходимо отметить, что именно комплексный подход к лечению с алкогольной 

зависимостью позволил увеличить длительность состояния ремиссий у исследованных 
пациентов практически в 2,3 раза (учитывая тот факт, что исследуемые пациенты 
госпитализировались в психиатрический стационар и ранее, то, можно сделать вывод, что 
наличие негативного опыта психофармакотерапии позволяет исключить возможность 
плацебо - эффекта лечения и говорить только лишь о высокой терапевтической 
эффективности применяемых схем, указанных в данной статье). 
Соблюдение принципов комплексности, длительной поддерживающей терапия, 

динамического наблюдения, являлись основными наиболее важными факторами, которые 
повлияли на качество ремиссий у пациентов и сохранность социальной адаптации. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния темперамента на адаптацию 
студентов первого курса к вузу. Выявлено, что экстраверсия, активность, темп реакций 
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имеют положительные связи с показателями адаптированности, а ригидность и 
эмоциональная возбудимость – отрицательные. 
Ключевые слова: социально - психологическая адаптация, студенты, темперамент. 
Проблемы адаптации первокурсников к условиям вуза активно рассматриваются в 

научной литературе. Оптимизация процесса адаптации имеет большое влияние на 
успешность становления личности будущего профессионала. Однако, исследований, 
посвященных оценке влияния на адаптированность студентов различных факторов, крайне 
мало [1; 2]. Учитывая актуальность этой проблемы, мы провели эмпирическое 
исследование влияния темперамента на социально - психологическую адаптацию 
первокурсников. Исследование было проведено в период с марта по апрель 2019 г. Базой 
исследования явился Южно - Уральский государственный гуманитарно - педагогический 
университет. В исследовании участвовали 50 студентов первого курса филологического 
факультета в возрасте от 18 лет до 21 года. Гендерный состав: юноши – 3 человека (6 % ), 
девушки – 47 человек (94 % ). 
В своём исследовании мы применили следующий комплекс диагностических методик: 

методика Т.Д. Дубовицкой и А.В. Крыловой «Адаптированность студентов в вузе»; 
«Опросник для изучения темперамента» Б.Н. Смирнова. 
Мы подвергли результаты исследования корреляционному анализу. Результаты 

корреляционного анализа представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции параметров темперамента и адаптированности 

Параметры 
Коэффициент 
корреляции 

Экстраверсия - Адаптированность к группе 0,232730398 
Экстраверсия – Адаптированность к учеб. деятельности 0,109285289 
Ригидность - Адаптированность к группе   - 0,219001194 
Ригидность - Адаптированность к учеб. деятельности   - 0,100956647 
Эмоц. возбудимость - Адаптированность к группе   - 0,199035809 
Эмоц. возбуд. - Адаптированность к учеб. деятельности   - 0,353793471 
Темп - Адаптированность к группе  0,084584794 
Темп - Адаптированность к учеб. деятельности  0,118657271 
Активность - Адаптированность к группе  0,307085251 
Активность - Адаптированность к учеб. деятельности  0,32707362 

 
Представленные в таблице 1 данные отражают взаимосвязь параметров темперамента и 

адаптированности студентов. Рассмотрим эти показатели более подробно. 
Экстраверсия имеет положительные связи с такими показателями, как 

адаптированность к группе (коэффициент корреляции 0,23) и адаптированность к учебной 
деятельности (коэффициент корреляции 0,11). Связи слабые, однако, положительные. Это 
означает, что экстраверты успешнее адаптируются к условиям вуза: как к новой группе, так 
и к учебной деятельности. Ригидность имеет отрицательные связи с такими показателями, 
как адаптированность к группе (коэффициент корреляции - 0,22) и адаптированность к 
учебной деятельности (коэффициент корреляции - 0,1). Связи слабые и отрицательные. Это 
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означает, что ригидному типу труднее адаптироваться к условиям вуза: как к новой группе, 
так и к учебной деятельности. Эмоциональная возбудимость имеет отрицательные связи 
с такими показателями, как адаптированность к группе (коэффициент корреляции - 0,2) и 
адаптированность к учебной деятельности (коэффициент корреляции – - 0,35). Слабая, 
отрицательная связь с адаптацией к группе свидетельствует о том, что эмоциональные 
люди проявляют закомплексованность, пугливость, неуверенность в себе, напряженность 
эмоций. Темп реакции имеет положительные связи с такими показателями, как 
адаптированность к группе (коэффициент корреляции 0,08) и адаптированность к учебной 
деятельности (коэффициент корреляции 0,12). Связи слабые, однако, положительные. Это 
говорит об успешности адаптации к условиям вуза. Активность имеет положительные 
связи с такими показателями, как адаптированность к группе (коэффициент корреляции 
0,31) и адаптированность к учебной деятельности (коэффициент корреляции 0,33). Связи 
средней силы и положительные. Это означает, что активные студенты успешнее 
адаптируются к условиям вуза: как к новой группе, так и к учебной деятельности.  
Таким образом, показатели темперамента связаны с успешность адаптации к условиям 

вуза. Экстраверсия, активность, темп реакций имеют положительные связи с показателями 
адаптированности, а ригидность и эмоциональная возбудимость – отрицательные. 
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Аннотация 
Актуальность исследования связана с потребностями теоретического осмысления 

истории развития социологической науки в России. Статья посвящена рассмотрению 
взглядов русского историка А.С. Лаппо - Данилевского на возможности применения 
концепта прогресса в историческом объяснении при номотетическом и идеографическом 
подходах. Используются исторический и логический методы. Понятие прогресса 
применимо в качестве так называемого регулятивного принципа, позволяющего 
упорядочить исторические факты.  
Ключевые слова 
Социологическая теория прогресса, историческое объяснение, номотетический подход, 

идеографический подход, методология истории 
Интерес к социологической проблематике прогресса А.С.Лаппо - Данилевского, 

русского историка, писавшего на темы русской истории, связан с интересам к методологии 
исторического исследования, ее принципам и методам. Идея прогресса, будучи стержневой 
в социологической науке XIX – начала XX вв., выполняла в исторических исследованиях 
значимую теоретико - методологическую роль так называемого «регулятивного принципа». 
А.С. Лаппо - Данилевский не ставил своей задачей дать всестороннее изложение 

взглядов на прогресс. У него отсутствует обстоятельный разбор основных аспектов 
проблемы прогресса и их оценка как по отдельности, так и в целом. Ряд критических 
замечаний в отношении идеи и понятия прогресса, сходные с возражениями и других 
социологов, высказываются им в связи с разработкой методологии исторического 
познания. По мнению социолога, в принципе понятие прогресса (как и регресса) вполне 
приемлемы как инструмент объяснения исторической действительности. Критика 
осуществляется им в адрес лишь определенного способа построения этих понятий и 
соответственно в отношении определенного типа теорий прогресса. 
О методологических взглядах Лаппо - Данилевского писали как его современники, так и 

сегодняшние авторы. Мы отметим лишь те их аспекты и особенности, которые имеют 
непосредственное значение для нашей темы. 
Как отмечают исследователи, Лаппо - Данилевский не дал «догматического» изложения 

своей философии истории. Его философско - исторический подход заключен в методо-
логии научного исследования действительности. Для него целью познания вообще было 
достижение полноты и цельности не только обществоведческого знания, но и познания 
всего «мирового целого». Однако понимание недостижимости такой цели привело его к 
трактовке науки как исторически данного знания, «вечно стремящегося к недостижимому 
идеальному пределу». Поэтому его мышление характеризуется «методологической 
устремленностью»: Лаппо - Данилевский обратился к изучению знания со стороны 
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обосновывающих его принципов. Ядро гносеологии Лаппо - Данилевского – понятие 
систематического единства знания и учение о регулятивности основных принципов 
познания. Эти принципы обосновывают и обеспечивают систематичность, полноту и 
достоверность изучения действительности. 
В методологии истории Лаппо - Данилевский выделяет две области в зависимости от их 

задач: теорию исторического знания и учение о методах исторического мышления [1, с. 15]. 
Размышления социолога о прогрессе связаны с «теорий исторического знания». Теория 
исторического познания, по его мнению, среди других принципов исторического познания 
(причинно - следственности, целесообразности, критериев исторической оценки) 
рассматривает и вопрос об использовании понятий «эволюция», «прогресс», «регресс» и 
т.п.». 
Учение об общих методах исторического мышления или изучения обнимает, по мысли 

ученого, «методологию источниковедения» и «методологию исторического построения». 
Первая имеет задачей определение «принципов и приемов, с помощью которых историк 
устанавливает действительное существование того или иного факта в прошлом или 
настоящем. Вторая устанавливает «принципы и приемы» объяснения того, как произошло 
то, что действительно существовало или существует, и на основании этого объяснения 
реконструирует историческую действительность [1, с. 16]. Последняя часть наиболее важна 
для понимания собственно социологических взглядов ученого. Н.И. Кареев писал, что в 
методологии исторического построения Лаппо - Данилевский касается «теории 
исторического знания, или «историологии»... выходящей уже в область социологии» [2, с. 
1123]. Однако именно эта часть в значительно степени осталась у автора непроясненной, 
недостаточно проработанной. 
Отношение ученого к понятию прогресса проявляется прежде всего при сопоставлении 

им двух основных подходов к изучению исторической действительности – 
«номотетического» и «идеографического». «Номотетический» взгляд, как пишет он, 
обобщает данные и использует общие понятия [9, с. 113]. Лаппо - Данилевский ос-
танавливается на характеристике основных принципов «номотетического» построения 
истории, «номологических» и «типологических» обобщениях. 
«Идеографическая» точка зрения, наоборот, предполагает интерес к конкретной 

действительности [9, с. 221]. В отличие от обобщающего подхода, в соответствии с 
которым исследователь все дальше уходит от действительности, идеографический взгляд 
по возможности приближается к ней: оно изучает объекгы как таковые, заслуживающими 
внимания в качестве самостоятельного объекта познания. Лаппо - Данилевский в 
исторических исследованиях отдает предпочтение идеографической точке зрения, хотя и не 
отвергает «номотетическую» совсем. 
Рассуждая о достоинствах и недостатках и номотетического, и идеографического 

подходов, Лаппо - Данилевский говорит о возможности применения в каждом из них 
понятий «прогресс» и «регресс». 
Сложность использования понятия прогресса при номотетическом построении истории 

связана, с его точки зрения, с недостатками обобщающего изучения вообще. Он пишет, что 
номотетизм, обобщая факты, не может учесть реальное многообразие и своеобразие 
действительности; он упрощает действительность, ничего не говорит об ее особенностях [9, 
с. 162]. Кроме того, номотетический вгляд неэвристичен и практически: не дает знаний об 
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условиях жизнедеятельности людей, без которых они не в состоянии ни поступить 
правильно, ни действовать с успехом [9, с. 163], Теории прогресса дают обобщающие 
построения при использовании их в историческом исследовании. 
В последние годы жизни Лаппо - Данилевский начал осуществлять окончательную 

обработку своей «Методологии истории», несколько частей которой были помещены в 
«Известиях Российской академии наук». Опубликованное посвящено обзору «общего хода 
развития номотетического построения истории», начиная с возникновения философской 
мысли в Древней Греции, до XIX в. Прослеживая основные этапы такого развития, ученый 
пишет, что лишь с эпохи Возрождения философия и наука высвободились из - под гнета 
церковной догмы и их проникновение в историю и сближение друг с другом, а также 
влияние естествознания на историческую науку подготовили «более наукообразные взгля-
ды на ее задачи и те обобщающие теории исторического прогресса, которые сложились в 
«веке просвещения» [3, с.449]. Он также отмечает, что «представители французского 
просвещения успели выработать довольно цельное понимание истории: они 
конструировали ее преимущественно в духе рационализма... и, под влиянием 
усиливающегося... научного движения, предлагали обобщающие учения о прогрессивном 
развитии человечества» [4, с. 1296]. 
Кроме того, Лаппо - Данилевский постоянно подчеркивает возможность субъективизма 

в понятия прогресса. Историк - идеограф также может легко переступить границы научного 
построения и перейти в область метафизики в зависимости от степени субъективности 
критерия оценки значимости фактов или событий. Субъективизм имеет место, во - первых, 
если ученый, формулируя понятие прогресса, переходит на «объективно телеологическую» 
позицию и видит у исторического процесса объективно данную цель, действительно в нем 
реализующуюся. Исторический прогресс есть в таком случае движение к определенной 
цели. Телеологизм из регулятивного принципа превращается в конститутивный, что, с 
точки зрения Лаппо - Данилевского, недопустимо. Телеологический подход неизбежен в 
научно - историческом и вообще обществоведческом исследовании. Объясняя 
регулятивный смысл принципа телеологизма, Лаппо - Данилевский говорит, что ученый 
«сознательно примышляет их к фактам для того, чтобы объяснить последние» [9, с.110]. В 
данном случае происходит «примышление» историческому процессу некой цели, к которой 
он как бы идет. 
Приложение принципа телеологизма к истории в конститутивном смысле, напротив, 

предполагает признание цели исторического развития реально существующей и 
констатируемой. Почему это случается? Ученый отмечает, что понятие о развитии связано 
с представлением об некоем общем направлении или «обшей тенденции», которые в нем 
осуществляется. Поэтому любой ряд фактов предстает как определенная упорядоченность, 
в ней видится нечто общее, «как бы сводится к достижению некоего общего результата». 
Размышляя так, легко превратить «теоретико - познавательное построение в 
метафизическое: гипостазируя цель исторического развития, историк уже признает ее 
объективно данной в действительности ценностью» [9, с. 283]. 
Против «гипостазирования объективно данной цели» в научном историческом 

исследовании направлено и следующее положение Лаппо - Данилевского. Конечно, 
подчеркивает он, «с эволюционной точки зрения» можно указать то «общее направление, 
которое примут факты», но историк «не может говорить о его реализации в 
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действительности (т.е. именно об истории осуществления такого направления) прежде, чем 
факты действительно не наступят и прежде, чем предполагаемое общее направление, 
которое без них будет голой схемой, не осуществится в действительности» [9, с. 284]. 
Таким образом, на наш взгляд, он допускает применение в историческом исследовании 
понятий прогресса и регресса, но только в качестве «регулятивных», объяснительных фор-
мул, а не действительных тенденций и процессов. 
Лаппо - Данилевский считает, что субъективизм в историческом построении с 

использованием идеи и понятия прогресса возникает еще и тогда, когда ученый исходит из 
представления о постепенной реализации гипостазированной ценности. Он пишет, что 
«понятие о прогрессе образуется не без некоторого субъективизма и в том случае, если он 
связан с понятием о возрастании ценности; придерживаясь такого понятия, историк, в 
сущности, забывает об эволюционном целом, состоящем из частей». В результате он 
«обезличивает этапы эволюции», рассматривает их только в качестве средств для 
достижения конечного результата. При этом любой очередной признается более значимым, 
чем все предыдущие [9, с. 283]. Тогда как для историка, каждый из таких этапов значим сам 
по себе, незаменим другими в движении к приписываемой цели общего развития [9, с. 282]. 
Приведенное замечание типично для многих критиков позитивистских теорий прогресса. 
Однако у других представителей антипозитивизма оно имеет еще и этическую окраску 
(В.М. Хвостов, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев). 
В конечном счете, по мнению Лаппо - Данилевского, решающее значение для 

возможности применения понятия прогресса в научном исследовании имеют критерии 
оценки исторических явлений, в соответствии с которыми происходят их отбор, 
группировка и, имея в виду которые, можно признавать одни явления прогрессивными, а 
другие регрессивными. Историк - идеограф, так же как социолог, создающей обобщающие 
концепции социальной эволюции, нуждается в определенных инструментах отбора 
исторического материала. Историческая действительность слишком богата содержанием и 
слишком разнородна, чтобы можно было отобразить ее во всей полноте неповторимых 
черт. Поэтому он тоже должен упрощать, схематизировать содержание действительности, 
принимать явления и события в основных их чертах. В связи с этим, историк нуждается в 
критерии, с помощью которого он мог бы: выбирать... то, что имеет историческое 
значение» [9, с. 234]. При этом такой критерий «не может иметь индивидуального 
характера», должен быть «одинаково признаваем всеми» и иметь «общее значение». В 
социологии таким критерием, или принципом, служит «общее содержание образуемых 
понятий». К таким критериям Лаппо - Данилевский относит «ценность», «действенность», 
«численность» и «длительность последствий» тех или иных событий [5, с. 325]. 
Самым важным из названных критериев является критерий ценности, как качественный. 

Для того, чтобы признать всеобщее значение данного факта, необходимо прежде всего 
признать его ценность. С первой точки зрения «ценность» есть то «значение, которое 
сознание вообще приписывает данному переживанию» [9, с. 239]. Такое «значение» 
определяется путем отнесения объекта к абсолютным ценностям («познавательным, эти-
ческим, эстетическим»). Тем самым, т.е. путем отнесения к ценности, мы и признаем за 
ними положительное или отрицательное значение» [там же]. Всеобщность значения того 
или иного факта будет иметь место лишь тогда, когда он будет отнесен к обоснованном и 
общезначимой ценности. Обоснование ценности и их историческая оценка – дело 



180

философии. Кроме того, необходимо и важно отнесение изучаемых фактов к «общепри-
знанным ценностям», говорящим о реализации данных ценностей в действительности. 
Общепризнанная ценность должна быть обоснованной, т.е. быть отнесена к абсолютным 
ценностям. «Без обоснования их такие ценности все же оказываются результатами 
субъективной оценки». 
Таким образом, критерием объективной оценки того или иного факта на предмет его 

исторической значимости является отнесение его к обоснованной и общезначимой 
ценности. Только при таком условии Лаппо - Данилевский считал возможным 
использовать понятия прогресса и регресса в научном исследовании. Отнесение к ценности 
следует всегда отличать от субъективной оценки фактов. Субъективно - историческая 
оценка состоит в том, что мерило такой оценки обычно «берется под влиянием какой - либо 
субъективно индивидуальной точки зрения – национальной, сословной, научно - цеховой (с 
точки зрения данного ученого направления, школы) и т.п.» [9, с. 249]. В результате степень 
субъективности такого мерила (критерия) критерия «значение таких понятий о 
непрерывном совершенствовании или упадке, улучшении или ухудшении для объединения 
исторических фактов в серии, конечно, умаляется: оно может оказаться совсем 
непригодным для научного построения исторической действительности». К сожалению, в 
действительности «отнесение к ценности и субъективная оценка, разумеется, часто смеши-
ваются в одном и том же субъекте.,..» [9, с. 249]. 
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STORYTELLING IN SCIENTIFIC COMMUNICATION 

 
Abstract 
The purpose of this article is to study storytelling as a fundamentally new method of solving the 

problem that prevents the construction of scientific communication between society and scientific 
institutions, considering the complexity of the perception of scientific knowledge and its specificity. 
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Based on the analysis of the literature, as well as on the practical example of stories that are 
currently being constructed in the field of scientific communication, it was shown that storytelling 
allows you to convey information to the listener in an accessible form, arouse interest in the topic 
under discussion, create a certain image associated with the area of discussion and motivate. 

Keywords 
Storytelling, scientific communications, innovative technology in scientific communication, 

innovations, storytelling, scientific knowledge, science. 
Theoretical framework 
Scientific communication as a necessary dialogue between the bearers of scientific knowledge 

and the people it affects in one way or another is a process necessary for the harmonious integration 
of scientific discovery into the reality familiar to most. That is why the popularization of science 
and scientific education today are among the main priorities of the scientific community. However, 
considering the specificity of scientific knowledge, there is a problem of complexity of their 
perception by a wide audience. At the same time, it is important to note that the society has a 
tendency to increase the demand for scientific knowledge. Specialists of the RVC Communication 
laboratory project conducted a study of the dynamics of the development of the field of scientific 
communications. According to the data, the number of news on education and science from 2013 
to 2017 increased by 24 % , from 2016 to 2017 the number of news on the same subject increased 
by 8.5 % . In addition, from 2013 to 2017, the share of scientific and educational content increased 
by 21 % . [Dynamics of scientific communication industry development in Russia 2016 - 2017, 
2017. C. 4]. The indicators clearly demonstrate the relevance of events that satisfy the scientific 
curiosity of a wide audience, which means that we are witnessing an increase in interest in scientific 
communication, both from scientific and educational organizations and from the public. Today, 
there are many ways to implement it: scientific journalism, scientific museums, popular science 
films and lectures. 

Popularizers of science try the most unexpected technologies, for example, storytelling, which 
allows you to build scientific communication in a cognitive and exciting way. In this regard, the 
question of the use of storytelling in scientific communication is seen more than relevant. In this 
article we will consider the aspect of storytelling application in the traditional format of popular 
scientific lectures in the Russian scientific environment. Among the Russian researchers of 
storytelling it is possible to allocate O. Samartseva [2009], A. Kuzovenkova [2017], N. 
Ponomareva [2014], A. Krivonosova [2016], T. Lebedev [2007], G. Pocheptsova [2001], O. 
Filatov and M. Shishkina [Filatov, Shishkin, 2012], each of whom paid attention to the study of 
storytelling. For example, O. Todorova, master of international marketing and advertising, defined 
the concept of storytelling as "a natural and flexible way to interact with the audience" [Todorova, 
2012, P. 104]. In addition, in our study, we relied on authors engaged in the field of scientific 
communication: G. S. Batygin [2007], V. J. Kelle [2008], M. G. Lazar [2000], E. Z. Mirskaya 
[2000]. 

Narrative and journalistic beginning of storytelling allows to unite those who are tired of factual 
information and appreciate not only creativity in the presentation of the story, but also the author's 
view of it. Through the use of storytelling technologies, it is possible to activate the lively interest of 
the audience to the content of the media resource and organize a dialogue around an actual topic. 
The use of storytelling technologies refers to the application of scientific knowledge, as well as 
rules and tools to create stories. Creating content that convincingly and emotionally tells an 
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interesting scientific and educational story is not an easy task. In order for storyteller to capture the 
attention of the audience, it is necessary to rely on the characteristics and classical rules of its 
construction, which are given below. 

The characteristics include several signs of “stickiness” of the story according to Chip and Dan 
Heath’s typology: 

1. Simplicity 
Tell such stories, the main idea of which can be retold in one sentence. 
2. Surprise 
An unexpected climax or denouement enhances the emotional effect and makes a so - called 

"notch" in the memory. 
3. Concreteness 
Specificity is always a clear focus. The fewer General phrases that lead the listener away from 

the point, the better he will understand what storyteller wants to convey to him. 
4. Reality 
Audience trust is the main criterion for achieving storyteller's goal. Excessive embellishment of 

the story makes it less realistic, and therefore gives reason for listeners to doubt its authenticity.  
5. Emotionality 
Positive emotions of listeners are the shortest way to their hearts. 
6. Fascination 
Engaging storytelling is the best way to keep the audience's attention. To these characteristics 

should be added another one – the involvement of the listener. If the listener is involved in the 
process, not distracted by the gadget or his neighbour – it is 50 % that the storyteller has achieved 
its goal. If a person is happy to answer questions addressed to the audience – it is 100 % that the 
storyteller has achieved his goal [Heath, 2014. P. 20]. 

Narrative elements can also appear in stories in different ways, but they are always there, even if 
not too noticeable. Without the emotional component, which becomes the "inner energy" that 
keeps the listener's attention in suspense - there is no story. It involves the listener in its world, and 
allows you to achieve the desired effect. It can be obtained with the help of several components: 

 The idea of the story, which must be clearly formulated. It is central moral and ideological 
attitude. 

 Characters. There must be characters in the story who will possess certain traits that are 
inherent, for example, "hero" and "villain", as well as perform actions specified by the appropriate 
role. In the process of narration listeners should identify themselves with hero and his problems.  

 Conflict.  
There must be a conflict in the story. It is its driving force. Human nature strives for balance, and 

if it is disturbed, man mentally tries to restore it. The open end of the story, when the listener is 
given the opportunity to determine what is "right" - a powerful tool that makes you think. 

Reflecting on the genre of storytelling, it is necessary to clarify that in recent years there have 
been attempts to combine popular science and journalistic text under a single story. A notable 
example in this direction is the popular science talk show "Let's break into atoms" - one of the 
Russian educational and promotional projects. For research in practice, cases of the popular science 
talk show "let's Break into atoms", posted on the YouTube channel, were chosen.  
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Methods and results 
The sampling was carried out on the principle of search engine optimization of video: relevant 

issues, located from top to bottom on a certain date of viewing. Within the given format, three 
scientists from different fields of science give mini - lectures. After each lecture, students have the 
opportunity to ask them questions. Very important is the fact that the talk shows are filmed on 
video, and then uploaded to the site YouTube, where they can be viewed by typing in the search 
box query " Let’s break into atoms." 

In order to determine the elements of storytelling in the speeches of experts, a matrix was 
developed that includes its main elements: the presence of the narrator (the narrator as the 
personification of the problem, his speech characteristics, audiovisual ways of argument and 
persuasion), the presence of the hero (according to the typology of V. Propp), the problem and the 
storyline (the impelling incident, the progression of complications, crisis, climax, denouement). 

As a result of the analysis, we conditionally divided the presentations of experts into three 
groups. The experts of group #1 successfully applied all the elements of storytelling technology, 
using all the elements characterizing it. Experts of group #2 in their speeches used elements of 
storytelling partially. The experts of group #3 did not use storytelling elements in their lectures. It 
was revealed that the ratio of stories belonging to the first group - 33 % , to the second - 20 % , to 
the third - 47 % relative to the total number of analyzed cases. 

Let us examine in detail the speeches of experts who included elements of storytelling in their 
story. During the narration, the experts chose the image of the narrators with the style of easy, 
confidential and simple presentation of information, affecting the listener with a lively, imaginative 
and logical speech. It is possible to note such feature as addition of the details significant or well 
familiar to audience. The speech often used metaphors or irony. It is important to note their 
interaction with the audience. The audience participated in the process of narration. It should be 
noted that such stories included comparative characteristics and interesting historical facts, which 
made them more realistic and easier to convey the speaker's idea. Each of them included a clearly 
defined storyline and characters. The analysis of storyteller's artistic and expressive means or the 
story itself revealed metaphors, epithets and comparisons. The experts used audio - visual means of 
persuasion in order to make the story exciting. Each performance was accompanied by humor 
(joke or anecdote). In addition, questions were addressed to the hall in real time.  

Conclusion 
Based on the obtained data, we can conclude that the storytelling is going to an emerging trend 

in scientific communication. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

 
Аннотация. В статье сделана попытка анализа внешней политики России во второй 

половине ХІХ в. Названы основные проблемы, решение которых искало правительство 
страны. Выделены как партнеры России, так и главные соперники на международной арене 
второй половины ХІХ в. 
Ключевые слова. Россия, внешняя политика, противоречия, международные 

отношения, Балканский вопрос, Союз трех императоров. 
Задачи и характер внешней политики России XIX в. вытекали из внутренних социально - 

экономических и политических условий страны и обусловливались, прежде всего, защитой 
интересов господствующих классов. 
Крымская война 1853—1856 гг., обострившая внутренние противоречия, ускорила 

буржуазные преобразования в государстве. Она открыла новый этап и во внешней 
политике России. 
С 70 - х годов XIX в. начинается постепенный переход домонополистического 

капитализма в империализм, вызванный внутренними причинами в жизни государств; 
обостряются противоречия между капиталистическими державами; усиливается борьба 
буржуазии с рабочим классом. Воспользовавшись благоприятной для страны 
международной конъюнктурой, связанной с франко - прусской войной, русское 
правительство в 1871 г. добилось отмены нейтрализации Черного моря. 
Помимо Ближнего Востока во второй половине XIX в. важное значение для России 

приобретает Средняя, или Центральная, Азия. Продвижение России в Среднюю Азию, на 
территорию которой претендовала Англия, делало вероятным вооруженный конфликт двух 
государств. В 1872 г. русское правительство, направляя в Японию постоянного 
поверенного в делах Бюцова, предписывало ему «избегнуть и тени вмешательства» во 
внутренние дела Японии. 
Русское правительство, понимая глубину англо - русских противоречий, пыталось 

использовать франко - английские разногласия для сближения с Францией. Горчаков не 
уставал напоминать об опасности для России франко - английского союза, в котором 
Франция может стать «орудием в руках Англии». В отчете за 1856 г. он писал: «Ни Англия, 
пи Австрия, ни Пруссия не представляют реальной возможности для серьезного и 
постоянного соглашения с Россией. Остается одна Франция, которая как континентальная и 
морская держава может стать союзницей России» [2]. 
Русское правительство отвергло многие притязания Франции, в частности ее требование 

о разрыве дипломатических отношений с Австрией. Вступая в переговоры с Наполеоном 
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III , Петербургский комитет пытался сохранить лояльные отношения с Пруссией и 
Австрией. Он не исключал возможность, что в будущей австро - французской войне 
Пруссия выступит на стороне Австрии. 
Несмотря на секретность русско - французского соглашения, его подписание наделало 

много шума в Европе. В западной прессе появились сообщения о движении французской 
армии к Рейну. В Париж и в Петербург были направлены официальные запросы. Обе 
стороны отрицали существование русско - французского соглашения. Русское 
правительство заявило, что оно ни с одним из государств «не имеет наступательного союза 
и полностью сохраняет свободу действий». 
Позиция русского правительства во франко - австрийской войне была противоречивой. 

Россия была заинтересована в ослаблении Австрии — своего противника на Балканах и в 
Турции. Она рассматривала независимую, сильную Италию как противовес австрийскому 
и французскому влиянию в Европе. 
Польское восстание 1863 г. было следствием внутреннего развития Царства Польского и 

революционной ситуации в России. Поводом к восстанию послужил правительственный 
приказ от 3(15) января 1863 г. о проведении рекрутского набора по заранее составленным 
спискам. В рекруты призывались все, заподозренные в революционной деятельности. 
Сообщение о наборе вызвало повсеместные волнения, начавшиеся 10(22) января 1863 г. 
С окончанием Крымской войны Россия сосредоточивает внимание на внутреннем 

развитии государства. В вопросах внешней политики Россия ориентируется на сближение с 
Францией, рассчитывая с ее помощью выйти из изоляции, дипломатическими средствами 
добиться проведения реформ для нетурецких подданных султана и отменить 
ограничительные статьи Парижского трактата. 
Наполеон III в политике на Востоке уделял особое внимание Дунайским княжествам, 

рассматривая их как опорный пункт Франции на Балканах.  
В 1867 г. Горчаков был назначен канцлером. Курс, направленный на поддержание 

лояльных отношений с Турцией и европейскими державами на Востоке, был сохранен. 
Русское правительство считало необходимым, «отстаивая интересы христиан, удерживать 
их от преждевременных выступлений «против Порты» [3]. 
Появление милитаристской Германии у границ России и Франции заставляло 

правительства последних стремиться к сближению. Подорвать монопольную власть 
Германской империи, восстановить «равновесие» в Европе было их общей задачей. 
Русское правительство внимательно следило за установлением австро - германских 

контактов. Опасность европейской изоляции для России становилась реальным фактом: 
Франция была слаба, отношения с Англией в связи с продвижением России в Среднюю 
Азию находились на грани войны. Русско - германское сближение ускоряла идейная 
общность двух правительств, их единство в борьбе с революционным движением. 
Балканский вопрос, содержание которого для России сводилось к восстановлению ее 

ведущей роли в европейских владениях Турции, был одной из главных причин, 
побуждавших Петербургский кабинет идти на соглашение с Германией и Австро - 
Венгрией. Союз трех императоров должен был также помочь в решении среднеазиатской 
проблемы: обезопасить Россию от возможного нападения на нее Англии, лишить 
последнюю континентальных союзников. Кроме того, союз с одной из сильнейших держав 
Европы поднимал значение России среди других государств. 
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Встреча трех императоров в Берлине лишь внешне сгладило противоречия, 
существовавшие между Россией, Германией и Австро - Венгрией. Вступив в переговоры с 
Германией, русское правительство не скрывало от Бисмарка, что оно понимает его 
намерение — изолировать Францию. Подчеркивая свою полную самостоятельность, 
Горчаков отмечал, что в прошлом Россия выступала в союзе не только с Пруссией, но и 
Францией, и что «оселком всей европейской политики», начиная с войны 1870 г., являются, 
с одной стороны, отношения Германии с Австро - Венгрией, а с другой,— отношения 
России и Франции [1]. 
Для России смысл соглашения заключался (в отличие от Германии) не в военной, а 

прежде всего в политической договоренности по балканской проблеме. Спустя месяц после 
подписания военной конвенции с Германией Александр II прибыл в Австрию для ведения 
переговоров с императором по вопросам европейской и восточной политики. В октябре 
1873 г. в Шенбрунне при посещении Вильгельмом I Австрии был подписан «Акт 
присоединения Германии к русско - австрийской конвенции». 
События на Балканах находили широкий отклик в русском обществе. Официальная и 

либеральная печать обращала внимание на необходимость оказания помощи 
«единоверцам». 
В начале октября 1876 г. Александр II провел в Ливадии несколько совещаний по 

вопросам, связанным с событиями на Балканах. Помимо императора на совещаниях 
присутствовали: наследник престола, А. М. Горчаков, Д. А. Милютин, И. П. Игнатьев, 
министр финансов М. X. Рентерн, министр двора В. Ф. Адлерберг. 
В русском правительстве в конце 70 - х — начале 80 - х годов не существовало единого 

взгляда на политику Франции и Германии. Больной и старый Горчаков фактически отошел 
от руководства Министерством иностранных дел. Император Александр III, обладавший, 
по собственному утверждению, «нескладным умом», имел своп простые и грубые понятия 
о назначении самодержавной власти и направлении политики.  
В условиях революционного подъема 1879—1880 гг., деятельности народовольцев, 

финансовой слабости государства царское правительство не было готово к коренному 
повороту в политике и разрыву с Германией.  
Русское правительство, со своей стороны, воспользовавшись временным ослаблением 

англо - русского антагонизма и отходом Англии от поддержки Австрии на Балканах, 
потребовало от союзников гарантии на случай нового осложнения восточного вопроса. 
Речь шла, прежде всего, «об ограждении Черного моря от вторжения английских эскадр» . 
Бисмарк, не скупившийся на обещания, заверил Петербургский кабинет в поддержке 
Германии при новом конфликте на Востоке. 

5(17) августа 1892 г. военная конвенция, явившаяся непосредственным продолжением 
политического соглашения 1891 г., была подписана начальниками Генеральных штабов 
России и Франции. 
Россия использовала объединение трех императоров также в целях борьбы с Англией. 

Изолируя Великобританию соглашением с Германией и Австро - Венгрией, Россия 
вынуждала Лондонский кабинет придерживаться более осторожной политики на Ближнем 
Востоке и в Средней Азии, не доводить дело до войны с ней. 
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 УЛИЧНЫХ КУЛЬТУРНО - МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Аннотация  
В статье рассматриваются принципы и технологии организации мероприятий на 

открытом воздухе (open air), такие как финансовый менеджмент, программный 
менеджмент, управление персоналом, управление инфраструктурой, правовой 
менеджмент, маркетинг и реклама. В современной России можно наблюдать разные формы 
мероприятий в стиле open air – светские концерты для избранной публики, фестивали на 
открытом воздухе, грандиозные концерты, политические или социальные акции, оперные 
постановки. Некоторые из них при этом обнаруживают не столько новизну или 
заимствование западных идей, сколько возрождение некогда существовавшей, но 
позабытой в России традиции – звучание музыки в садах и парках. Стремление воскресить 
утраченную прелесть жизни приводит музыкантов и менеджеров к организации 
мероприятий open air.  
Ключевые слова 
Мероприятие на открытом воздухе, менеджмент организации мероприятий, open air, 

фестиваль open air, концерт open air. 
Концерты на открытом воздухе уже многие десятилетия – непременное ожидаемое 

событие летнего сезона во многих странах. В современной России можно наблюдать 
разные формы мероприятий в стиле open air – светские концерты для избранной публики, 
ставшие традиционными фестивали на открытом воздухе, грандиозные концерты, 
политические или социальные акции, оперные постановки. Некоторые из них при этом 
обнаруживают не столько новизну или заимствование западных идей, сколько возрождение 
некогда существовавшей, но позабытой в России традиции – звучание музыки в садах и 
парках. Музыкальные вечера в парке со времен правления Петра I были обязательным 
украшением летних сезонов. Стремление воскресить утраченную прелесть жизни приводит 
музыкантов и менеджеров к организации мероприятий open air. На сегодняшний день 
большинство литературных источников показывают ход работы по организации 
рассматриваемого нами типа мероприятий, по большей части, поверхностно, не раскрывая 
во всей полноте его специфику, а также, связанные с этим трудозатраты. Именно это и 
обуславливает актуальность данного исследования, так как уже есть возможность 
создания вполне оформленной, с практической и теоретической сторон, системы 
организации мероприятий на открытом воздухе. В частных беседах многие менеджеры 
сходились во мнении, что универсальной схемы нет и быть не может, каждый в процессе 
организации нарабатывает свой опыт и свои технологии, удобные именно для него. 
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Основная идея open air – перенести исполнителей и слушателей из закрытых концертных 
залов в непринужденную атмосферу летнего вечера. 
При всей сложности и разветвленности менеджмента подобных мероприятий, в нем 

можно выделить следующие основные принципы управления: 
1. Финансовый менеджмент, обеспечивающий привлечение и аккумулирование средств 

из различных источников. При этом финансирование не обязательно должно выражаться в 
денежной форме, но и может иметь вид финансового донорства, социально - культурного 
партнерства. 

2. Программный менеджмент, отвечающий за содержательную часть мероприятия. Это 
продумывание всего комплекса программ, которые составят общую канву мероприятия. 

3. Управление персоналом, куда входят подбор, расстановка и руководство кадрами, 
необходимыми для осуществления мероприятия. 

4. Управление инфраструктурой на месте проведения мероприятия, включающее 
руководство, контроль и взаимодействие со вспомогательными службами по месту 
дислокации, имеющими прямое или косвенное отношение к проводимому мероприятию. 

5. Правовой менеджмент, предполагающий оформление договорных отношений с 
участниками мероприятия, контроль за соблюдением авторских и смежных прав, 
страхование рисков и так далее. 

6. Маркетинг, реклама и PR, определяющие не только уровень и статус всего 
мероприятия, но и во многом определяющие успех финансирования и привлечения 
партнеров [2, с. 34].  
Для проведения различного рода мероприятий на открытом воздухе, будь то концерты 

или театральные постановки, важно добиться высокой степени распланированности 
каждого этапа осуществления подобного проекта. Этот шаг является первостепенным, в 
виду того, что обеспечение проработки каждого элемента подготовки и реализации 
мероприятия, хоть и представляет собой невероятно сложный и кропотливый процесс, но 
всё же стоит затраченных усилий. Следует помнить, что качественная подготовка является, 
своего рода, залогом успешного проведения всех последующих этапов работы, связанных с 
проведением мероприятия. 
Сложно не согласиться с тем, что организация мероприятий культурного плана является 

достаточно сложным и очень ответственным видом деятельности. Прежде всего, это 
обусловлено тем, что проведение таких мероприятий, как правило, напрямую связано с 
привлечением к участию представителей иностранных государств, а также большим 
числом участников и гостей. Кроме прочего, не следует забывать о значительных 
финансовых вложениях и колоссальных временных затратах, необходимых для 
организации и проведения любого культурного мероприятия, в том числе - на открытом 
воздухе. 
Необходимо подойти к организации мероприятия с максимальной ответственностью, не 

упустить ни единой детали, ведь каждое, даже самое безобидное, на первый взгляд, 
недоразумение может повлечь за собой серьезные проблемы, в особенности, если речь идёт 
о фестивале международного значения. В этой связи, организаторская политика должна 
опираться на соблюдение следующих основных положений: 

 ориентированность на чёткий и детально продуманный план подготовки и 
проведения мероприятия; 
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 четкое распределение зон ответственности за каждый этап подготовки и 
обязанностей между сотрудниками;  

 наличие необходимой технической базы и контроль за ее рабочим состоянием; 
 жёсткий контроль за осуществлением каждого пункта, намеченного планом и 

исполнением распоряжений руководителя проекта. 
Работа над фестивалем open air, впрочем, как и над любым другим фестивалем, 

концертом или какой - либо акцией, начинается с оригинальной и актуальной идеи. Чем она 
интереснее, тем больше шансов найти единомышленников и воплотить ее в жизнь. Далее 
необходимо четко сформулировать цели и задачи, отражающие эту идею и ожидаемый 
результат. Это необходимо для того, чтобы четко и ясно объяснять суть задуманного 
проекта партнерам и потенциальным спонсорам. Для воплощения задуманной идеи 
необходимо сформировать организационный комитет или рабочую группу. Совместно с 
ними разрабатывается план по подготовке и проведению мероприятия, с точными датами и 
сроками реализации каждого этапа подготовки. Дальнейшие действия можно совершать 
параллельно: составлять смету мероприятия, разрабатывать сценарий мероприятия, 
фирменный стиль (брэнд), вести маркетинговые исследования, организовывать PR и 
рекламную кампанию, искать и привлекать различные источники финансирования, 
договариваться с необходимыми службами и подрядчиками, подбирать участников 
мероприятия. Важно все эти процессы постоянно контролировать, при необходимости что - 
то меняя или редактируя. Дедлайн при этом не должен совпадать с самим мероприятием, 
иначе может не хватить времени для непредусмотренных или забытых деталей. Во время 
проведения фестиваля следует учитывать необходимость обеспечения безопасности для 
гостей и участников, санитарных условий, возможности своевременного оказания 
медицинской помощи. Не менее важно создать оптимальные условия для 
беспрепятственной доставки всех участников до места проведения – иметь удобные 
подъездные пути [1]. 
Оформление места дислокации и техническое обеспечение должны осуществлять 

знающие люди. Проверка звука, света, сценического оборудования, проекционных экранов, 
при желании спецэффектов также происходит заблаговременно. Для мероприятий на 
открытых площадках важно создать условия с учетом возможных погодных капризов, то 
есть предусмотреть возможность дождя или сильного ветра. Вообще, для уличных 
мероприятий место проведения имеет важнейшее значение, так как фон, на котором будет 
все происходить, должен быть привлекательным. 
После проведения мероприятия проводится анализ эффективности и результативность 

проведенного мероприятия, подсчитываются убытки или прибыль, выявляются причины 
неудачи и лучшие моменты. 
Комплекс мероприятий по организации и проведению мероприятий на открытом 

воздухе представляет собой многоуровневую конструкцию, которая включает в себя 
несколько этапов. Отразим их в виде таблицы. 

 
Таблица 1 - Комплекс мероприятий по организации 
 и проведению мероприятий на открытом воздухе 

1 Формулирование идеи и концепции 
2 Постановка целей и задач 
3 Создание инициативной группы или оргкомитета 
4 Выработка и утверждение на всех уровнях плана подготовки и проведения 

мероприятия 
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5 Формирование жюри (при необходимости) 
6 Техническое обеспечение 
7 Информационное и правовое обеспечение участников фестиваля 
8 Сбор данных об участниках 
9 Составление сметы мероприятия 
10 Заключение договоров со сторонними физ. и юридич. лицами по 

техническому и профессиональному обеспечению мероприятия 
11 Поиск дополнительных средств финансирования мероприятия 
12 Рекламная кампания 
13 Обеспечение безопасности мероприятия 
14 Собственно проведение мероприятия 
15 Подведение итогов 

 
Отметим, что последовательная реализация всех, отражённых в Схеме пунктов, является 

одним из значимых факторов, являющихся гарантом успешного проведения мероприятия в 
целом. Эта последовательность условий, одновременно являющихся и списком задач в ходе 
организации культурного мероприятия, не является уникальной или строго 
индивидуальной для какого - либо определённого мероприятия. Представленная схема, во 
многом, универсальна и представляет собой тот обобщённый перечень подходов к 
поэтапной организации того или иного культурного мероприятия, который может служить 
основой фактически для любого проекта подобного рода. 
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Аннотация 
Оратор должен всегда стремиться к тому, чтобы публичное выступление произвело 

впечатление на аудиторию, цель была достигнута и главная мысль донесена до каждого 
слушателя, именно такие критерии соответствуют успешному выступлению. Умение 
определять объективную характеристику целевой аудитории дает возможность оратору 
более точно выбирать нужный жанр своего выступления.  
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Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с публичным выступлением. По мере того 

как идет процесс развития в этом направлении, начинаем задумываться об успешности 
публичных выступлений. Объективная характеристика аудитории дает возможность 
выступающему эффективно использовать приемы ораторского искусства. Аудитория – (от 
латин. auditorium – место для слушания) – специальный социологический термин, который 
обозначает устойчивую совокупность людей, возникающую на основе общности их 
информационных потребностей, интересов, а также форм, способов и каналов 
удовлетворения этих потребностей. К субъективным параметрам можно причислить 
социальный портрет взаимоотношений оратора и аудитории и отношение аудитории к 
мыслям и идеям выступающего. 
Социальный портрет аудитории определяется степенью знакомства аудитории оратору. 

Чем меньше знакома оратору аудитория, тем большее значение приобретают статусные 
роли участников общения. С точки зрения отношения к мыслям оратора в аудитории могут 
быть выделены следующие группы: конструктивная, конфликтная, соглашатели, 
инфантильные [2]. 
Конструктивная. У слушателей этой группы ценностные ориентиры совпадают с теми, 

что предлагает оратор. Этих людей не надо «агитировать», заинтересовывать. Если таких 
слушателей большинство, выступать нужно коротко и по существу, раскрывать только суть 
предлагаемого, не повторять общеизвестного. Это исключительно деловое сообщение.  
Конфликтная. Это люди, не разделяющие взглядов оратора, его противники. В данной 

аудитории выступающему необходимо выяснить причину такой конфликтности: люди 
ориентируются на другие ценности, отстаивают другую точку зрения или не принимают 
выступающего как личность и будут возражать независимо от того, что он говорит.  
Соглашатели. Это люди, у которых пока нет своего мнения по обсуждаемой проблеме. 

Если аудитория соглашательская, то здесь тоже сначала нужно оценить причины такого 
состояния слушателей. Возможно, это люди без определенных убеждений, флюгеры, 
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которые с интересом выслушают и примут любое аргументированное мнение. Но чаще 
всего это слушатели, которые не имеют по данному вопросу своего мнения потому, что у 
них нет достаточных знаний в этой области.  
Инфантильные. Это слушатели, равнодушные к теме выступления, не желающие 

вникать в суть проблемы. Если аудитория большей частью инфантильная, то, возможно, 
есть смысл подумать, в какой сфере лежат ее интересы и потребности, и попытаться связать 
их с темой своего выступления. В любом случае эта аудитория потребует наибольших 
усилий от оратора. 
Степень конфликтности и заинтересованности аудитории должна быть обязательно 

определена в речи на любую тему и в любой ситуации, но особенно это важно в речах 
убеждающих, ведь от этой характеристики зависит степень интенсивности воздействия на 
аудиторию [1].  
Объективная, или внутренняя структура аудитории, которая не зависит от конкретного 

средства массовой информации или идеологического воздействия. К таким признакам 
относят социально - демографические характеристики: возраст, пол, социально - 
профессиональная структура, место жительства, семейное положение, уровень 
образования. К подобным независимым признакам можно отнести структуру 
материальных и духовных потребностей изучаемой общности, степень подготовки к 
восприятию того или иного материала, типы восприятия и т.п. К ним относятся: 
демографическая характеристика, интеллектуальная характеристика. 
Демографическая характеристика. Демографические факторы применяются весьма 

широко. Это связано с тем, что именно ими определяются очень многие различия в 
поведении слушателей. Не все эти характеристики бывают одинаково важны. Если на 
совете обсуждается новый устав института, то пол и национальность собравшихся не очень 
повлияют на речь оратора, но важно будет учесть социальный статус слушателей 
(преподаватели – студенты – технические работники). Однако если в студенческой группе 
оратор захочет разъяснить социальную политику правительства, то пол и возраст 
собравшихся окажутся для него наиболее важными параметрами. Об уровне образования и 
культуры необходимо подумать в речи на любую тему. 
Интеллектуальная характеристика. К этой характеристике относят параметры, 

описывающие знания и убеждения аудитории. Интеллект (от лат. Intellectus – понимание, 
познание) – общие способности к познанию, пониманию и разрешению проблем. Понятие 
интеллект объединяет все познавательные способности индивида: ощущение, восприятие, 
память, представление, мышление, воображение. 
Важно помнить, что демографическая и интеллектуальная характеристики имеют 

особенно большое значение, когда аудитория однородна по этому признаку: если только 
молодежь, только мужчины, только специалисты.  
Публичная речь может рассматриваться как своеобразное произведение искусства, 

которое воздействует одновременно и на чувства, и на сознание. Если речь действует 
только на способность логического восприятия и оценки явлений, не затрагивая 
чувственной сферы человека, она не способна производить сильное впечатление. В 
последние годы очень популярными стали профессии, где главным аспектом выступает 
коммуникабельность человека. Умение правильно определить характеристики аудитории 
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позволяет оратору выбирать нужный жанр своего выступления, использовать в полном 
объеме симбиоз риторики и техники актёрского мастерства. 

 Следует отметить, что овладение ораторским искусством это очень длительный и 
динамичный процесс, который требует постоянной работы над самим собой и большой 
практики ведения беседы, переговоров, участие в дискуссиях и т.п. Поэтому, важное место 
в деятельности оратора занимает повседневная подготовка к выступлению, иными словами 
непрерывный процесс работы над совершенствованием своего речевого мастерства, 
систематическое риторическое самообразование. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бочаров В.А.Основы логики [Текст] / В.А. Бочаров, В.И. Маркин. – М.: 
Издательство: Форум, Инфра - М, Серия: Классический университетский учебник, 2011. – 
336 с. 

2. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь [Текст] : учебно - практич. 
пособие для бакалавров / ред. В. Д. Черняк. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 
325 с. 

© Островских Т.И., Угдыжекова А.А. , 2019 
 
 

 



198

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абросимова С.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЬНОЙ ШКОЛЕ 6

Алексеева Д.А., Мартьянова А.С.
РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 7

Андрианова О.П., Краснобаева Я.О., Миргородская М.Ю.
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 12

А. С. Ахломенок
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 15

Багаутдинова Л. А.
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОДНОЙ ПРИРОДЕ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 17

Т.А.Балашова
Tatiana Alexamdrovna Balashova
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИДИОМАМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
METHODS OF TEACHING ENGLISH IDIOMS 19

Р.М. Барковская, А.С. Горшунова
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД) 25

П.Н. Билиенко
МОНИТОРИНГ КОНТРОЛЯ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗов
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 27

Богомолова Н.И.
СЕМЬЯ И ШКОЛА В ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 31

Е. А. Богоявленский
ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
К ЗАНЯТИЯМ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ 33

О.Н. Варыгина
ЖОНГЛИРОВАНИЕ
КАК РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 35



199

Т.В. Верешко, В.В. Тетерина
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 37

Г.Я. Виденская
РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 39

И.Ю. Волощенко, В.Н. Журбенко, А.И. Иванина
СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 43

Гимаева Ю. Е.
Zotova, Yulia Yevgenievna
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
MODERN PROBLEMS OF SOCIO - CULTURAL DEVELOPMENT
OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 44

Н.В. Гомалеева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМ 46

В. В. Гордиенко
РОЛЬ ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 48

Н.В.Дубикова, С.Ю.Кузякова
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ
В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 50

У.Н. Духанина, А.Г. Погребняков
ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»:
ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 52

У.Н. Духанина, А.Г. Погребняков
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 54

М.К.Дьяконова
ПРИНЦИП АУТЕНТИЧНОСТИ 
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОСТИ 
ОВЛАДЕНИЯ ВТОРЫМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 57

Н.М. Ефремова, Е.В. Покушалова
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 60



200

Н.М. Ефремова, Е.В. Покушалова
ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 62

Жигулина Н. П.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:
ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 63

Р.И. Жинкина, И.И. Лихонин, А.М. Лихонина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 65

Н. В. Жирикова
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКА 67

Заболотская Е.М., Демянчук О.В.
РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 69

О.В. Зыбарева, Н.Ф. Малиновская, И.И. Лихонин
ПОРТФОЛИО КАК ИННОВАЦИОНЫЙ СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 72

М.Н.Казанчева
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА В ДОУ 74

Ю.В. Корчемкина
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД 77

Кузьмичёва Е.О.
РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 79

Кюнкрикова И.В., Хорошильцева В.С., Горлач Е.Я.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 82

Т. Г. Логвинова, С. А. Селезнева
ТЕХНИКА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ПРЫЖКОВ 
В ДЛИНУ С РАЗБЕГА 85

Лысенко В.Н.
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
В ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 88



201

С.И. Сергеев, Т. С. Лычёва
РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 90

Макарова В.
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 92

Макеева А.С.
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 94

Л.Д. Матвиенко
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ
ЗА БОЛЬНЫМИ 97

О.Д. Мерцалова
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПОЗИТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 99

И.В. Милованова
I.V. Milovanova
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ СОСТАВЛЕНИЯ АННОТАЦИЙ
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
DEVELOPING SKILLS OF COMPOSING ABSTRACTS ON THE BASIS
OF SCIENTIFIC LITERATURE IN FOREIGN LANGUAGES 100

Е.Н. Надеждин, И.В. Кретов
МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 104

Николаева А. Ю.
РОЛЬ ПСИХОЛОГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 108

И.В. Пашина
РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 111

О.В. Перегудова, Н.П. Осипенко, О.В. Тропина
ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 112

Пулькина Е.Е.
ПРОЦЕССЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 115



202

Н. А. Ровенских, Г. Ю. Стрекозова
РОЛЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБНОСТИ 
В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 117

М.В. Руднева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ LMS GOOGLE CLASSROOM
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 119

Русскова Е. Е.
ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ДЕТЕЙ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 121

Г.Т. Сазонова, А.А. Синёва
ИНТЕРАКТИВНЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ 
ЧТЕНИЮ АУТЕНТИЧНЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 124

С. Ю. Селезнева, О. В. Зыбарева, А.И. Попов
СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 126

Соколова С.В., Сергеева А.В.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 128

Спиридонова Ю. С.
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОДНОГО КРАЯ 130

Спиридонова Ю. С.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА 133

Е.В. Толстых, О.Н. Гончаренко
КТО ОН АБИТУРИЕНТ 2019 ГОДА? 135

Р.Б.к Холпулатова, Е.М Шевченко
РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 138

Ю.А. Четова
ФОРМИРОВАНИЯ 
СТЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 140

Г.С. Чилингарян, Л.С. Лахина, О.А. Адаменко
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 142



203

Шарова Н.Н.
ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РЕШЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ЭИОС ВУЗА 144

АРХИТЕКТУРА

М.В. Кувакина
АКТУАЛЬНОСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
В ГОРОДЕ КОТОВО 148

Сорокина М.М.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБОРОННО - СПОРТИВНЫХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 153

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Есипова А.Г., Андреева Л.В.
ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ ЛЖИ 158

Кабанова А.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В РАМКАХ
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 160

Н.А. Кабанова
ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 163

В.А.Сапьян
АФФЕКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ 165

Сафиулин И.А.
ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТА 
НА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ АДАПТАЦИЮ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА К ВУЗУ 172

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В.В.Проказин
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ ПРОГРЕССА 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЪЯСНЕНИИ: 
А.С. ЛАППО – ДАНИЛЕВСКИЙ 176

Е.А. Сидорова
STORYTELLING IN SCIENTIFIC COMMUNICATION 180

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

М.А. Колыванов
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 186



204

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

М.Н. Ватагина
ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
УЛИЧНЫХ КУЛЬТУРНО - МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 191

Островских Т.И., Угдыжекова А.А.
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 195



 https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 
Международные и Всероссийские научно-практические конференции 

По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении 
к сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника. 
В течение 7 рабочих дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru в 
разделе «Архив конференций» и отправляются в почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями. 

Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru  
по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

Стоимость публикации 120 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 
Печатный сборник, сертификат и почтовая доставка - бесплатно  

С полным списком  актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 
 

  
ISSN 2410-6070 (print) 

 
Свидетельство о регистрации  

СМИ – ПИ №ФС77-61597 
Журнал представлен в международном каталоге 

периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.  
 

Все статьи индексируются системой Google Scholar. 
 

Рецензируемый междисциплинарный международный 
научный журнал «Инновационная наука»  

 
Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01 

 
ISSN 2541-8076 (electron) 

 
 
 

Рецензируемый междисциплинарный 
научный электронный журнал 

«Академическая публицистика»  
 

Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru  
по договору №103-02/2015 

Периодичность: ежемесячно 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 150 руб. за страницу 
Формат: печатный журнал формата А4 
Публикация: в течение 10 рабочих дней 
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной бандеролью с 
трек-номером). Один авторский экземпляр бесплатно 

Периодичность: ежемесячно  
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
 

 

Книжное издательство 
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных 

и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 

Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой 
готового тиража. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  



Научное издание 
 
 

 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

19 декабря 2019 г. 

Подписано в печать 23.12.2019 г. Формат 60х84/16. 

Усл. печ. л. 12,2. Тираж 500. Заказ 1135. 



 https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик 
РАПВХН и МАЭП 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

19 декабря 2019 г. 

РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА



11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик 
Академии Наук Высшего Образования Украины 
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной 
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и 
образования РАЕ 
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент 
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского 
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы 
МО РФ 
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, 
профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 



51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
РАЕ 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 https://aeterna-ufa.ru 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, 

цель достигнутой, а результаты положительными. 

2. 

3. 

Армении, Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 

2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 19 декабря 2019 г. 

«РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА», 

На конференцию было прислано 165 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 140 статей. 

Участниками конференции стали 210 делегатов из России, Казахстана, 


