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Абреимова Анна Александровна, 
преподаватель математики и информатики, 

ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж»,  
г. Елец, Липецкая область 

 

ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА –  
ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

од информационно–образовательной средой мы понимаем совокуп-
ность следующих компонентов: технологический (материально–

техническое, компьютерное и программное оснащение), организационный ком-
понент (информационное взаимодействие участников образовательного про-
странства, в том числе с помощью интерактивных средств информационно ком-
муникационных технологий). 

Развитие современного общества неразрывно связано с научно-техническим 
прогрессом. Информатизация – это глобальный социальный процесс, особен-
ность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности является 
сбор, накопление, обработка, хранение, передача и использование информации. 
Все эти операции осуществляются на основе современных средств микропроцес-
сорной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств ин-
формационного обмена. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современ-
ного общества является информатизация образования – процесс обеспечения 
сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального ис-
пользования современных информационных технологий, ориентированных на 
реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания. В условиях 
динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования и усложнения 
технологий информатизация сферы образования приобретает фундаментальное 
значение.[ 1 ] 

Одним из важнейших направлений концепции модернизации российского 
образования является подготовка педагогических кадров нового поколения и 
формирование принципиально новой культуры педагогического труда. В стре-
мительно развивающемся обществе требования к преподавателю постоянно воз-
растают. Чтобы быть востребованным, современный педагог должен постоянно 
самосовершенствоваться, обладать высокой квалификацией и необходимой ин-
формационной культурой для того, чтобы применять информационно-
коммуникационные технологии в процессе обучения, то есть быть ИКТ – компе-
тентным. Владение информационными технологиями ставится в современном 
мире в один ряд с такими качествами как умение читать и писать, а новые ква-
лификационные характеристики должностей работников образования требуют 
от преподавателя владения наравне с профессиональными и правовыми компе-
тентностями, владение и информационными и коммуникативными компетентно-
стями.  

Формы сетевого взаимодействия разнообразны. Хотелось бы остановиться 
на одной из таких форм: персональный сайт учителя. Персональный сайт – это 
презентация собственных достижений и достижений студентов, это площадка 
для публикации и обобщения собственного опыта работы, это возможность об-
щения.  

Сегодня интернет предоставляет преподавателю большое количество ре-
сурсов и инструментов для создания своего сайта и использования его в образо-
вательном процессе. 

Считаю, что наличие персонального сайта у преподавателя – это показатель 

П 
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высокого уровня развития современного педагога. [ 2 ] 
Создать свою методическую копилку, вести электронное портфолио, осу-

ществлять дистанционное обучение, найти единомышленников – эти и другие 
возможности учитель может реализовать с помощью персонального сайта или 
блога. Существует много серверов для создания и размещения бесплатных сай-
тов – narod.ru, ucoz.ru, edu.of.ru, holm.ru, chat.ru, wordpress.com и другие. Для их 
использования преподаватель должен сначала освоить основы сайтостроения, 
например, посредством курсовой подготовки. Созданный ресурс должен соот-
ветствовать многим требованиям. [ 3, 4 ] 

 «Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не до-
полнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью це-
лостного образовательного процесса, значительно повышающей его качество» 
(Из «Концепции долгосрочного социально–экономического развития РФ на пе-
риод до 2020 года»).  

Система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обуче-
нию подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны 
способствовать не замене традиционных методов, а расширению их возможно-
стей. [ 5 ] 

В требованиях к реализации новых ФГОС прописано, что современная ин-
формационно-образовательная среда должна обеспечивать достижение плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы, личностное 
развитие обучающихся, в том числе формирование системы социальных ценно-
стей, ключевых компетенций, составляющих основы образования на протяжении 
всей жизни. ИОС должна гарантировать охрану и укрепление физического, пси-
хологического и социального здоровья детей, обеспечивать индивидуализацию 
процесса обучения при поддержке учителей и тьюторов, открытость по отноше-
нию к семье и обществу, обеспечивать сетевое взаимодействие образовательных 
учреждений, использование творческого и профессионального потенциала учи-
телей. Сегодня ИОС рассматривается как комплекс информационно-
образовательных ресурсов, методических и материально-технических средств, 
включающих систему непрерывной поддержки ученика и учителя, финансово–
экономических и управленческих механизмов, позволяющих реализовать кон-
цептуальные подходы и требования ФГОС. 

Как любая информационная среда, ИОС имеет свою методологию, идеоло-
гию, структуру, навигацию, свои особенности. Границы информационно-
образовательной среды постоянно раздвигаются. 

В структуре ИОС можно выделить следующие компоненты: 
 управленческий, 
 кадровый, 
 информационно-содержательный, 
 организационно-коммуникативный, 
 технико-технологический компонент. 
 Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает: 
 содержательную, методическую, технологическую целостность образова-

тельного процесса; 
 эффективную реализацию ФГОС (планирование образовательного про-

цесса и его ресурсного обеспечения, мониторинг); 
 сетевое взаимодействие участников образовательного процесса; 
 сетевое взаимодействие школы с другими организациями социальной 

сферы; 
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 поддержку деятельности педагога. 
Развитие технологий и сети Интернет, появление мобильных компьютеров, 

позволяют раздвигать границы информационно–образовательной среды, возник-
ли новые термины: «электронная школа», «мобильное обучение», «электронное 
обучение», Smart-образование и т.п. Информационно-образовательная среда обра-
зовательного учреждения наполняется новым содержанием, смыслами, техноло-
гией. [ 6 ] 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ РЕЧЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей 
имеет игра. Ее характером определяются речевые функции, содержание 

и средства общения. Для речевого развития используются все виды игровой дея-
тельности. В творческой ролевой игре совершенствуется диалогическая речь, 
возникает потребность в связной монологической речи. Положительно влияют 
на речь детей участие педагога в детских играх, обсуждение замысла и хода иг-
ры, привлечение их внимания к слову, образец лаконичной и точной речи, бесе-
ды о проведенных и будущих играх. Подвижные игры оказывают влияние на 
обогащение словаря, воспитание звуковой культуры. Игры-драматизации спо-
собствуют развитию речевой активности, вкуса и интереса к художественному 
слову, выразительности речи, художественно-речевой деятельности. Дидактиче-
ские и настольно-печатные игры используются для решения всех задач речевого 
развития. Они закрепляют и уточняют словарь, навыки быстрого выбора наибо-
лее подходящего слова, изменения и образования слов, упражняют в составле-
нии связных высказываний, развивают объяснительную речь. 

Сюжетно – ролевая игра. 
Одной из первых форм детской игровой деятельности является сюжетно-

ролевая игра. Сюжетно-ролевая игра оказывает положительное влияние на раз-
витие речи. В ходе игры ребёнок вслух разговаривает со сверстниками, либо с 
игрушками, а также подражает звукам (рёв мотора, гудок парохода) и голосам 
зверей (ржание лошади, мяуканье кошки). В процессе игры воспитатель много 
разговаривает с детьми, в результате чего у неговорящего ребенка возникает по-
требность в речевом общении. Ему хочется попросить взрослого о чем-либо, со-
общить ему что-то. Воспитатель всячески побуждает детей обращаться с вопро-
сами по поводу той или иной игрушки. Таким образом, в сюжетно-ролевой игре 
развивается речевая активность детей. В сюжетно-ролевых играх дети берут на 
себя роли взрослых людей и в игровой форме воспроизводят их деятельность и 
отношения между ними. При этом они комментируют свои действия: «Доктор 
слушает больного», «Папа забивает гвоздь». Действующие лица в игре появля-

В 
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ются путём ролевого перевоплощения в тот или иной образ самого ребёнка, иг-
рушек и окружающих его детей и взрослых. «Я буду мама, а ты моя дочка», - го-
ворит девочка, тем самым определяя свою роль и роль подруги. Мальчик усажи-
вает куклу в автомобиль и говорит: «Это у нас шофёр». Первоначально игровая 
деятельность детей носит индивидуальный характер, так как они не умеют со-
гласовывать свои действия с действиями других играющих. Обучая детей сю-
жетно-ролевым играм целесообразно начинать с игр с дидактической игрушкой, 
в которых взрослый показывает ребенку те или иные действия: «Уложим куклу 
спать»; «Напоим куклу чаем». Усвоив их, ребенок в состоянии играть самостоя-
тельно. Играя с игрушкой и одновременно слушая воспитателя, ребенок быстро 
и хорошо запоминает ее название, подражая взрослому. Показывая, как надо иг-
рать, следует все действия обозначать словом. При этом важно сразу же передать 
предмет ребенку, чтобы он, подражая взрослому, действовал с ним, а воспита-
тель сопровождал бы словом не только свои действия, но и действия ребенка: «Я 
качаю Катю. Оля качает Катю. Юля качает Катеньку». Учитывая, что у детей 
снижено понимание обращенной речи, необходимо следить за тем, насколько 
ребенок понимает взрослого. С этой целью воспитатель просит его называть или 
показывать игрушки, о которых идет речь в игре. Изначально воспитателю сле-
дует давать детям образец диалога или сюжета: «Я глажу Машу. Вот так: по го-
ловке глажу Машу. Не плачь, Маша. Жалею Машу. Обнимаю Машу. Маша не 
плачет. Смеётся Маша!». Если игра проводится впервые, то необходимо «проиг-
рать» весь речевой сюжет перед детьми. Когда сюжет или его фрагмент закон-
чен, его можно повторить с участием детей, побуждая их к игровым действиям. 
Таким образом, воспитатель демонстрирует образцы и речевого, и игрового по-
ведения. Руководя сюжетно-ролевыми играми, воспитатель дает качественную 
оценку действию («Я глажу волосы»; «Кукла прыгает высоко»), обращает вни-
мание детей на порядок выполнения («Развязываю пояс на платье, расстегиваю 
пуговицы на платье, снимаю платье с Кати»). Когда ребенок наблюдает, разно-
образные действия и при этом слышит разное обозначение их словом, у него 
развивается чувство языка. Целесообразно организовывать с детьми такие игры, 
в которых участвуют все дети группы. Примерами таких игр могут быть сле-
дующие: «День рождения куклы», где все дети танцуют и поют; «Поезд», где все 
дети – пассажиры и на остановках они что-то рассматривают, собирают. В игре 
«Магазин игрушек» дети, «купив» игрушку, затем играет с ней; причем получит 
игрушку тот, кто правильно попросит ее у «продавца». В указанные игры дети 
вовлекаются постепенно. Наряду с сюжетно-ролевыми играми в дошкольном 
возрасте активно развиваются игры с правилами. К ним относятся дидактиче-
ские, подвижные игры, игры-драматизации и т.д. 

Дидактические игры 
Особое место в педагогическом процессе занимают дидактические игры. 

Дидактические игры используются для решения всех задач речевого развития. 
Пополняется и активизируется словарь, формируется правильное звукопроизно-
шение, развивается связная речь. Словесные игры направлены на развитие речи, 
воспитание правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и активи-
зацию словаря. Например: игра «Кто в домике живет?» закрепляет знания детей 
о животных, умение правильно произносить звуки. Игры «Ладушки», «Коза ро-
гатая» приучают детей слушать речь воспитателя, соотносить действие со сло-
вом потешки, отвечать на вопросы, заканчивать фразу. Одним из способов акти-
визации речи ребенка является игра «Поручения». Например, попросить ребенка 
принести куклу, поставить пирамидку на полку. Большой кукле дать красный 
мяч. Маленькой дать синий кубик. После выполненного задания спросить: «Что 
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ты принес? Куда поставил?» В таких дидактических играх, как «Оденем куклу на 
прогулку», «Уложим куклу спать», «Покормим куклу обедом» дети знакомятся с 
окружающим миром, что способствует их общему и речевому развитию; потом 
дети переносят навыки, приобретенные в дидактической игре, в сюжетно-
ролевую игру с куклой. Дидактические игры «Узнай, кто говорит», «Угадай, что 
в мешочке», «Угадай, что я делаю», «Назови предметы синего (красного, желто-
го) цвета», «Скажи, что звучит», «Как петушок кричит», «Как звенит колоколь-
чик», «Угадай и скажи, кто, как кричит» направлены на развитие фонематиче-
ского слуха, уточнение знаний детей о цвете и форме, тренировку в звукоподра-
жания. Для неговорящих детей большое значение имеют игры, требующие коор-
динации и точности движений пальцев руки. Это нанизывание бус, забивание 
колышков, игры с мозаикой, игры с пальчиками («Ладушки», «Сорока-ворона», 
«Гули-гуленьки», «Пальчик-мальчик»).  

Дидактическая игра должна содержать образец речевого поведения, способ-
ствовать формированию внимания к речи, а также актуализировала имеющиеся у 
детей речевые средства. Важно создавать такие условия, чтобы дети высказыва-
лись по собственному желанию, по своей инициативе, увлекаемые интересной 
игрушкой или игрой. Вначале это будут различные эмоциональные возгласы де-
тей, звукоподражания, затем отдельные слова, словосочетания и т. д. Использо-
вание дидактических игр в работе воспитателя, способствуют развитию речевой 
активности детей. 

Подвижные игры 
Одним из важных условий успешности в развитии речи в ходе подвижных 

игр является заинтересованность в них самих детей. Поэтому все игры, органи-
зованные воспитателем, должны проводиться эмоционально, живо и непринуж-
денно. Для детей младшего возраста характерно эмоциональное, образное вос-
приятие окружающего мира. В коррекционных целях целесообразно проводить 
игры со звукоподражаниями, например «Воробушки и автомобиль». Воспитате-
лю следует вызывать звукоподражания: «пи-пи-пи» – кричат воробушки, «би-би-
би» – гудит автомобиль. При выборе подвижной игры необходимо учитывать 
тему, которую изучают дети на занятиях по ознакомлению с окружающим ми-
ром. Например, при знакомстве с собакой проводится игра «Лохматый пес», а 
при знакомстве с медведем – «У медведя во бору». В таком случае дети одно-
временно узнают о повадках животного и подражают его движениям, звукам. 

Заключение 
Необходимым условием успешного развития речи детей в сюжетно-ролевой 

игре является подбор разнообразных игрушек: кукол, одежды для них, наборов 
посуды, мебели, овощей и фруктов, машин различного назначения и.т.д. Однако 
вместе с сюжетными игрушками, которые изображают уменьшенные реальные 
предметы, в игре могут использоваться предметы, замещающие реальные (па-
лочки, кубики, шарики, и т.п.). При общем недоразвитии речи ребёнок с трудом 
овладевает навыками применения предметов – заменителей. По мере овладения 
детьми сюжетно-ролевой игрой взрослому следует показать, что можно исполь-
зовать карандаш или палочку вместо градусника, а кубик вместо мыла. Обраще-
ние в игре к заменителям ставит детей перед необходимостью переименовать 
предмет, а затем сообщить об этом другим играющим. Таким образом, в игре, 
кроме речи, определяемой особенностями взятой на себя роли, появляется речь, 
функцией которой является согласование совместных действий. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ 

 

 дополнительном образовании существуют различные методы и прие-
мы для стимулирования детей к занятиям, и имеется возможность соз-

дания условий для развития творческого потенциала учащихся.  
Работая по программе «Волшебный мир танца» рассчитанной на 5 лет обу-

чения для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста в студии со-
временной хореографии «Экзотик-данс» приходишь к выводу, что важную роль 
в обучении играет взаимодействие традиционных и инновационных педагогиче-
ских подходов.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Волшебный мир танца» разработана на основе классической хореографической 
школы, которая состоит из синтеза московской и ленинградской систем; джаз-
модерн танца и других современных стилей хореографии. 

Осваивая программу, учащиеся получают танцевальные знания, умения и 
навыки. На основе разнообразных и доступных движений классического и со-
временного танца создается танцевальный репертуар. 

Традиционным в хореографии является изучение истории искусства танца, 
танцевальной техники, разучивание и построения танцевальных комбинаций, 
общее эстетическое развитие учащихся. 

Программный материал позволяет осваивать сюжетно-тематические произ-
ведения, привлекая классическую, народную и современную музыку. 

В студии «Экзотик-данс» дети учатся сотворчеству, у них развивается ху-
дожественное воображение, творческие способности. 

Инновационные методы включают в себя технологии развития лидерских 
способностей (работа с солистами), а так же методы развития межличностного 
общения в коллективе; интеграцию в процессе создания коллективного творче-
ского продукта танцевального коллектива. 

Роль ведущей технологии занимает технология сотрудничества и разви-
вающее обучение. Для эффективной работы студии современной хореографии 
«Экзотик-данс» и достижения учащимися высокого творческого результата ис-
пользуются следующие формы занятий: 

 групповая форма (группы формируются с учетом возраста детей; группа 
может состоять из участников какого-либо танца); 

 коллективная форма (такая форма применяется для проведения сводных 
репетиций); 

 индивидуальная форма (работа с солистами, наиболее одаренными деть-
ми; такая форма также необходима для детей, не усвоивших пройденный мате-
риал).  

Развивающее обучение в студии основано на принципах: от простого к 
сложному, последовательно и систематично. На протяжении пяти лет обучения 
хореографии дети продолжают развивать и совершенствовать навыки и умения, 
полученные ранее.  

В составе объединения «Экзотик-данс» много детей младшего школьного 

В 
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возраста, поэтому на занятиях используется технология игрового обучения. «Иг-
ровое обучение – это форма учебного процесса в условных ситуациях, направ-
ленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлени-
ях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности». [1] 

Игровому обучению присущи те же черты, что и игре: 
 свободная развивающаяся деятельность, предпринимаемая по указанию 

педагога, но осуществляемая учащимися по желанию; 
 творческая, импровизационная, активная по своему характеру деятель-

ность; 
 эмоционально напряженная, состязательная, конкурентная деятельность; 
 деятельность, проходящая в рамках прямых и косвенных правил, отра-

жающих содержание игры; 
 деятельность, имеющая имитационный характер; 
 деятельность, обособленная местом действия и продолжительностью, 

рамками пространства и времени. [2] 
Игровые технологии позволяют развивать индивидуальность ребенка, фан-

тазию и воображение, что находит выражение в коллективном творчестве. Нами 
разработан комплекс игровых упражнений, который помогает удержать интерес 
учащихся, и включает их в активную работу. 

Для совершенствования мастерства в программу введены творческие заня-
тия, которые дают возможность в совершенстве научиться владеть своим телом, 
достигать выразительности в хореографических композициях. Воображение и 
эмоциональность помогают каждому найти пластический образ и воплотить в 
современных танцах. 

На занятиях хореографической студии, как вспомогательные средства, ис-
пользуются информационные технологии. Деятельность современного танце-
вального коллектива предполагает постановку танцев и проведение концертных 
выступлений. Следовательно, возрастает роль качественного звучания музы-
кальных фонограмм, а для этого необходимо использование компьютерных тех-
нологий. 

Применение персонального компьютера позволяет накапливать музыкаль-
ные файлы, менять темп и звуковысотность музыкального произведения, произ-
водить его монтаж, хранить фото- и видеолетопись коллектива.  

Работы с Интернет-технологиями дает возможность посещения танцеваль-
ных сайтов, необходимых для работы коллектива. Использование на занятии со-
временного мультимедийного оборудования предоставляет возможности прове-
дения интерактивных игр, обучающих видео-занятий.  

При умелом сочетании инновационных технологий и традиций в учебном 
процессе можно значительно повысить эффективность обучения хореографии, 
что доказывают результаты учащихся студии современной хореографии «Экзо-
тик-данс», неоднократных победителей и призеров конкурсов международного и 
всероссийского уровней. 
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педагог-психолог; 

Новикова Ирина Борисовна, 
социальный педагог, 

ГБУ ЦССВ «Берег надежды», г. Москва 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОЙ СЛУЖБЫ  
(УС) ПО ПОСТИНТЕРНАТНОМУ ПАТРОНАТУ 

 

ступление выпускников сиротских учреждений в самостоятельную 
жизнь тесно связано с рядом сложностей и не всегда проходит успеш-

но. Общеизвестная практика подтверждает, что выпускники часто не могут вос-
пользоваться предоставленными социальными льготами и гарантиями, защитить 
собственные права, установить контакт с окружающими людьми, становятся 
жертвами насильственных преступлений, мошеннических действий, влекущих 
утрату собственности (прежде всего, жилья), вовлекаются в совершение антиоб-
щественных действий и противоправную деятельность. 

Вступая во взрослую жизнь, данная категория лиц сталкивается с рядом 
конкретных проблем: поиск работы и трудоустройство, обустройство жилья и 
организация быта, планирование бюджета и распределение финансов, организа-
ция досуга и взаимодействие с широким социумом. Длительное пребывание в 
условиях детского дома часто приводит к формированию у воспитанников осо-
бого социально-психологического статуса, который характеризуется наличием 
иждивенческих установок, низким уровнем трудовой мотивации, правовой не-
грамотностью, повышенным уровнем конформности, потребительским отноше-
нием к жизни. К сожалению, действующее законодательство, закрепившее право 
получения пособия по безработице лишь тем выпускникам сиротских учрежде-
ний, которые ранее не работали, способствует сведению к минимуму стимула к 
скорейшему трудоустройству. Таким образом, мы наблюдаем, что большинство 
выпускников после окончания колледжа используют возможность получения 
высокого пособия. Тем самым закрепляется иждивенческая позиция. В связи с 
этим, в предвыпускной период проводится плановая работа разъяснительного 
характера направленная на мотивацию к труду, от чего напрямую зависит благо-
получие дальнейшей жизни. 

Главной целью работы УС по постинтернатному патронату является: 
- Обеспечение готовности воспитанников к самостоятельной жизни и ус-

пешной адаптации в социуме по окончании их пребывания в сиротском учреж-
дении и обеспечение индивидуального сопровождения выпускника в процессе 
постинтернатной адаптации. 

В процессе работы решаются следующие задачи: 
- Содействие в обеспечение получения выпускниками профессионального 

образования. 
- Содействие в трудоустройстве выпускников. 
- Профилактика правонарушений среди выпускников. 
- Профилактика вторичного сиротства и воспитание ответственного отно-

шения к воспитанию собственных детей. 
Постинтернатный патронат рассматривается как реализация постановления 

правительства г. Москвы № 433 и закона г. Москвы №12, в рамках предоставле-
ния государственной услуги, где прописаны основные направления деятельности 
нашей службы и обозначены цели и задачи. Работа по постинтернатному патро-
нату проводится в соответствии с регламентирующими документами, а именно:  

- приказом ДСЗН о проведении отбора организаций 

В 
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- положением № 40 к приказу. 
Хочется отметить, что работа по постинтернатному сопровождению начина-

ется задолго до выпуска. Можно смело сказать, что готовность к самостоятель-
ной жизни рассматривается как итог совместной деятельности всего коллектива 
учреждения. 

Мотивация на постинтернатное сопровождение формируется благодаря соз-
данию теплых, доверительных отношений с педагогами, что способствует атмо-
сфере доверия и сотрудничества, а так же эффективному взаимодействию. 

Выпускники, общаясь между собой и воспитанниками, делятся опытом 
взаимодействия с УС, в результате чего решение о заключении договора о по-
стинтернатном сопровождении принимается вполне осознанно. 

Большим подспорьем в этом служит разработанная нами программа по со-
циализации, формированию социальных компетенций, реализация которой спо-
собствует успешной адаптации и интеграции в социум.  

На заключительном этапе предвыпускного периода технология работы УС 
выглядит следующим образом. С момента получения договора безвозмездного 
найма в ДЖП начинается работа по активному включению выпускника в само-
стоятельную жизнь. В помощь ребятам была составлена пошаговая инструкция, 
в которой подробно изложена последовательность действий, что позволяет сис-
тематизировать весь процесс. (Приложение 2) 

В ней прослеживается и поэтапное межведомственное взаимодействие. 
В самом начале сопровождение выпускников происходит в интенсивном 

режиме, поскольку предоставленное жилье в большинстве случаев находится в 
необжитых районах – новостройках. Ребята, чувствуя нашу поддержку, посте-
пенно приобретают внутреннюю уверенность. 

В управляющей компании получаем ключи от квартиры, помогаем запол-
нить акты, необходимые для подключения коммуникаций, оформляем льготы по-
сле получения в ООПиП справок о статусе, там же, в органах опеки, он пишет 
заявление для заключения договора о постинтернатном патронате. В случае по-
тери кормильца следует обращение в ПФ по новому месту регистрации, а также 
прикрепление выпускника к поликлинике, передача пакета документов в ЦСО. 
Далее осуществляется снятие и постановка на учет в военкомате. [2.c.97-105] 

В случае возвращения выпускника на закрепленную площадь, Районные 
управы осуществляют ремонт квартиры на основании закона №61 и Постановле-
ния №854 г. Москвы. 

В процессе работы мы взаимодействуем с кураторами и мастерами образо-
вательных учреждений, где учатся выпускники, для профилактики пропусков за-
нятий и контроля учебной деятельности. По окончанию колледжа, с учетом по-
требности, содействуем обращению в центр занятости населения для помощи в 
трудоустройстве. В процессе работы осуществляем сотрудничество с различны-
ми благотворительными фондами. В районных ОВД, прокуратурах, судах пред-
ставляем социально-правовые интересы выпускников.  

Основные направления работы по постинтернатному сопровождению пред-
ставлены в виде схемы. (Приложение 1) 

В основные функциональные обязанности службы сопровождения, которые 
соответствуют направлениям работы входит:  

- Проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-
стики (определение уровня социальной адаптации и социальной компетентности 
выпускников) [1. с.81,82] 

- Составление ИПС 
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- Наблюдение и контроль за динамикой адаптации и интеграцией в общест-
ве 

- Определение факторов, препятствующих нормальной социализации выпу-
скников 

- Оказание своевременной консультативной помощи 
- Содействие в мобилизации физических, духовных, личностных и интел-

лектуальных ресурсов выпускника и т.д. 
В личном деле выпускника находятся следующие документы: 
 Социальная карта 
 ИПС 
 Дневник п/и сопровождения, где фиксируются контакты с выпускником. 
 Критерии адаптивности 
 Анкета-опросник трудностей. 
 Акты осмотров ЖБУ 
 Протоколы бесед  
 Протоколы социально-и психолого-педагогических консультаций 
 Результаты психологических диагностик 
 Приказ о назначении ответственного лица. Согласно рекомендациям УМЦ 

«Детство», каждый выпускник закреплен за конкретным сотрудником службы, 
но фактически наша совместная работа строится на основе взаимозаменяемости. 

Для удобства работы и подведения итогов разработаны следующие доку-
менты, дополняющие рабочий инструментарий: 

- Анкета – опросник трудностей 
- Таблица критериев адаптивности 
Анкету-опросник трудностей мы заполняем совместно с ребятами для оп-

тимизации и повышения эффективности последующей работы. 
Результатом оказания государственной услуги является социальная адапта-

ция (социализация) выпускников к самостоятельной жизни и улучшение их со-
циального статуса. 
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Приложение 1. 
Технология работы по постинтернатному сопровождению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сбор информации о воспитаннике 
Предпостинтернатный период (тестирование, анке-
тирование, учет мнения воспитателя группы) 

 

Взаимодействие с 
соц. отделом и  
 групповым воспита-
телем 

Выявление уровня готовности к самостоятель-
ной жизни и необходимости сопровождения по 
итогам тестирования предпостинтернатная 
группа (соц.пед.пед-психолог) 

 

Выявление уровня го-
товности к самостоя-
тельной жизни и необхо-
димости сопровождения 
по итогам тестирования  
предпостинтернатная 
группа (социальный пе-
дагог, педагог-психолог) 

 

Выпуск из детского дома и заключение договора 
о постинтернатном сопровождении (самостоя-
тельная подача заявления в ООПиП по месту 
жительства, составление ИПС) 

 

Передача документов 
в ООПиП по месту 
жительства и в ЦСО 
Межведомственное 
взаимодействие по 
отслеживанию адап-
тации к самостоятель-
ной жизни 

 

Разработка индивидуального плана работы с бу-
дущим выпускником (с учетом выявленных про-
блем) ИПС  Коррекционные занятия, тренинги, 
тестирование, и индивидуальные бесед (социаль-
ный педагог, педагог-психолог) 

 

Сопровождение выпускника в соответствии с 
договором  
Формирование и ведение личного дела,  учет 
проделанной работы 
(социальный педагог, педагог-психолог) 

 

- Плановые и внеплано-
вые встречи, телефон-
ные контакты. 
- Консультации по за-
просу 
- Помощь в трудоуст-
ройстве 
- Помощь в получении 
доп. образования и про-
должении обучения 
- Организация вечеров 
встреч 
Общение с друзьями в 
Д/д, и значимыми 
взрослыми. 

 

Мониторинг адаптации 
 

Составление отчетной документации 
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Приложение 2. 
 

Пошаговая инструкция последовательности действий выпускника 
 

1 ШАГ   Получение договора социального найма жилого 
помещения 

ДЖПиЖФ 

Необходимые документы: паспорт 
 
2  
ШАГ 

Регистрация (сдать паспорт) 
 Открытие финансово-лицевого счета 

МФЦ  
(паспортный стол) 

Необходимые документы: паспорт, копии договора и акта 
 
3  
ШАГ 

При получении паспорта с регистрации взять 
ЕЖД 

МФЦ  

4 ШАГ Получение ключей и паспорта на квартиру Управляющая ком-
пания 

Необходимые документыты: Квиток об открытии финансово-лицевого счета, пас-
порт, копия договора социального найма 
5 ШАГ Получение справки о статусе на оформление 

льгот по оплате ЖКУ и Мосэнерго 
 ООПиП 

Необходимые документы: КОПИИ – 1. Свидетельства о рождении 2. Паспорта 3. 
Распоряжения об определении (о направлении) в гос.учреждение 4. Путевки 5. Распо-
ряжения о закрепления права на предоставления жилья. 6. Решения суда о л. р. п. или 
свидетельства о смерти 7. Справки об установлении отцовства или о рождении из ЗА-
ГСа 8. Договора соц.найма 9. Справка с места учебы 10. ЕЖД  
6 ШАГ Оформление льгот по оплате ЖКУ и Мосэнер-

го 
МФЦ 

Необходимые документы: Справка о статусе, справка с места учебы, ЕЖД 
7 ШАГ Составление акта на подключение воды и све-

та 
Управляющая ком-
пания 

8 ШАГ Снятие с учета в военкомате Старый Военкомат  
Необх.док-ты: приписное свидетельство, паспорт 
9 ШАГ Постановка на учет в военкомате Новый Военкомат 
10 ШАГ Оформление пенсии по потере кормильца ПФ 
Необходимые документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справка о статусе 
11 ШАГ Постановка на учет в ЦСО ЦСО 
Полный пакет документов с сопроводительным письмом 
12 ШАГ Заключение 3-х стороннего договора о сопро-

вождении 
ООПиП 

Подача заявления 
13 ШАГ Прикрепление к поликлинике Гор.поликлиника 
Необходимые документы: паспорт, полис обязательного медицинского страхования 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Ослон В.Н., Селенина Е.В. Модель постинтернатного сопровождения сирот. – Москва: 
фонд «Новая Евразия», 2012.  
2. Семья Г.В., Зайцева Н.Г., Худенко Е.Д., Романовская К.В. Технологии постинтернатной 
адаптации подростков. – Москва, 2009. 
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Бабич Елена Алексеевна, 
преподаватель, 

ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж»,  
г. Новый Оскол, Белгородская область 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ  
ЗВЕНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

нновационная деятельность является основополагающим звеном ин-
тенсивного развития любой экономической системы, которая обеспе-

чивает высокий уровень ее конкурентоспособности. Стремительное развитие 
инновационных процессов способствует формированию национальных иннова-
ционных систем, которые обеспечивают инновационное качество развития на-
циональной экономики. 

Для укрепления позиции национальной экономики в условиях нарастающей 
международной конкуренции и глобализации инновационный путь развития 
экономики страны является магистральным и, по сути, единственно возможным.  

Координальное изменение в структуре образования, общественного произ-
водства и состава рабочей силы необходимы для активизации инновационной 
деятельности. Основой экономического роста становятся информация и знания, 
что требует значительного преобразования условий ведения бизнеса, создание 
благоприятного инновационного климата, прорыва в сфере использования со-
временных коммуникационных и информационных и технологий, как в области 
воспроизводства знаний, так и в отраслях, использующих нововведения. Цель 
государственной инновационной политики – реализация инновационной про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках за счет повышения технологического 
уровня и конкурентоспособности производства, обеспечивающая создание бла-
гоприятных условий, необходимых для устойчивого экономического роста.  

Стратегия социально-экономического развития РФ до 2020 г. предусматри-
вает пути формирования инновационной экономики, которое приведет нашу 
страну в число мировых технологически лидеров. Преодолевая отрицательное 
последствие мирового экономического кризиса, государство предпринимает ме-
ры, направленные на перестройку экономики, модернизацию образования и нау-
ки, развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью, построение нацио-
нальной инновационной системы, инвестиций в человеческий капитал. Все эти 
меры будут результативны в случае сочетания рыночных и государственных ме-
ханизмов эффективного управления экономикой. Существование инновацион-
ной экономики может осуществляться только в условиях, когда наука является 
не только неотъемлемой частью производства, но и главной производительной 
силой общества. Для успешного развития инновационных и конкурентоспособ-
ных предприятий необходимо создание национального рынка наукоемкой про-
дукции. Беспрепятственное создание и функционирование новой экономики 
нельзя представить без развития человеческих ресурсов, высокой добавленной 
стоимости человеческого интеллекта. Бесспорно, что в число объективных усло-
вий «умной» экономики входит динамичная информационная инфраструктура, 
обеспечивающая эффективные коммуникации, передачу и распространение не-
обходимых знаний и информации. Главной целью каждого предприятия являет-
ся создание стабильных источников прибыли. Поэтому первостепенным услови-
ем успешного функционирования является грамотный подбор кадров, способных 
своей эффективной деятельностью добиваться реализации важнейших стратеги-
ческих целей развития предприятия. Человек, обладающий запасом знаний, на-
выков, имеющий опыт, приобретенный в процессе обучения способен в несколь-

И 
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ко раз увеличить прибыль предприятия, поэтому развитие творческих способно-
стей, личных качеств, и воспитание высококвалифицированной рабочей силы 
является очень выгодным и эффективным вложением капитала. Становление 
экономики на путь инновационного развития невозможен без сочетания государ-
ственных и частных инвестиций. Государство должно изыскивать методы для 
стимулирования инновационной активности, например, такие как налоговые 
льготы, поддержка малого и среднего инновационного бизнеса.  

Исходя, из сложившейся непростой экономической ситуации в нашей стра-
не можно выделить основные направления развития и внедрения инновацион-
ных технологий: 

1. Жизнеобеспечивающие технологии. За последние годы наша страна про-
шла ни один экономический кризис, который показал, что стандартные рыноч-
ные механизмы развития инноваций не эффективны. Для обеспечения нормаль-
ного уровня жизни населения, необходимы качественные продукты питания, 
дешевое лекарство, доступное жилье и ряд других предметов первой необходи-
мости. Используя опыт, накопленный в военно-технической сфере, связанных с 
созданием холдингов, на которые возлагается ответственность по формированию 
и подготовке к запуску в промышленность соответствующих инноваций можно 
быстро и эффективно решить эти задачи. С точностью можно сказать, что для 
улучшения экономической ситуации в стране необходимо заменить покупку 
жизненно важных товаров за границей своим собственным производством. За-
казчиком таких инноваций должно выступать государство.  

2. Локомотивные высокотехнологичные отрасли промышленности. При ди-
намичной государственной поддержке, такой как подготовка кадров, страхова-
ние рисков, крупные заказы с внутренних рынков создаются и успешно разви-
ваются корпорации мирового уровня. Важным политическим решением является 
определение локомотивных отраслей. Его отсутствие будет во многом сдержива-
ет развитие и экономики страны в целом и ее инновационного сектора в частно-
сти. 

3. Инновации, ориентированные на импортозамещение. Это направление 
имеет огромное значение в решении стратегической макроэкономической про-
блемы, в частности для расширения внутреннего рынка. В развитии этого секто-
ра огромное значение имеет государственная поддержка, но основополагающим 
звеном, конечно же, является рыночные механизмы. За последние годы было 
приложено немало усилий по укреплению позиций малого бизнеса, но для под-
держки малых компаний в инновационной сфере должна быть значительно 
больше.  

4. Другие типы инноваций. Во все выше перечисленные группы инноваций 
не вошли нововведения, которые имеют большое значение в развитии экономи-
ки страны. Они могут дать хороший результат, поскольку ошибки в области 
управления не всегда удается компенсировать повышением эффективности тех-
нологического цикла. Особенно большое значение этот сектор инноваций имеет 
для государства.  

У России есть огромный потенциал в нанотехнологиях и других сферах ин-
новационного развития, которые могут существенно повысить экономические 
показатели страны. Однако осуществление этих идей затормаживается из-за от-
сутствия навыков по внедрению и вводу продуктов на рынок. Частичное реше-
ние этой проблемы находится в отсутствии национальной инновационной сис-
темы, которая способствовала бы прохождению инновационного продукта от 
стадии создания до стадии его реального воплощения. 
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Обобщая все группы перечисленных инноваций, можно сказать, что разви-
тие инновационных организаций в перспективе связаны с реализацией нацио-
нальной системы государственно-общественной поддержки развития производ-
ства, экспорта наукоемкой продукции, конкурентоспособности. Одним из основ-
ных движущих рычагов развития инноваций на предприятиях является высоко-
квалифицированный инновационно-ориентированный персонал, согласован-
ность действий менеджеров среднего и высшего звена. Государственная иннова-
ционная политика ставит перед собой цель – создать условия для устойчивого 
экономического роста, реализуя инновационную продукцию на внешнем и внут-
реннем рынках за счет повышения технологического уровня и конкурентоспо-
собности производства.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3562 
2. otherreferats.allbest.ru/economy/00189161_0.html 
3. www.moluch.ru/conf/econ/archive/9/515/ 
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преподаватель, 
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обработки материалов и ювелирного искусства,  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 настоящее время среди основных тенденций в развитии образователь-
ного процесса ведущее место занимает переход от социально-

ориентированной образовательной системы к личностно-ориентированной. Лич-
ностно-ориентированный образовательный процесс признаёт главной ценностью 
саму личность студента, его личностно-субъективные качества, как основание 
организации учебного процесса. Образовательный процесс рассчитан на то, что-
бы затронуть личностные структуры сознания, личностный опыт студентов. 

Современный этап развития образования характеризуется интенсивным по-
иском в теории и практике. Изменился социальный заказ общества по отноше-
нию к образовательным учреждениям. Необходимо формирование личности, 
способной к творческому, сознательному, самостоятельному определению своей 
деятельности, к саморегулированию, которое обеспечивает достижение этой це-
ли. Ведущей целью образования является подготовка личности, конкурентоспо-
собной в условиях рынка труда, обладающей качествами, которые обеспечат 
умение решать задачи и отвечать за их решение. В процессе обучения должны 
быть сформированы навыки и приёмы профессиональной деятельности, которые 
могут быть успешно применены в практической деятельности. 

Компетентный специалист ХХI века должен обладать аналитическими спо-
собностями, стремиться пополнять свои знания в течение жизни и адаптировать-
ся к быстрым изменениям в социальной сфере. 

Дифференцированное обучение способствует формированию интереса к 
познавательной, творческой и практической деятельности. 

Немаловажную роль в воспитании интереса к обучению играет внеклассная 
воспитательная работа. Она способствует развитию коммуникативных особен-
ностей личности, создаёт благоприятные условия для раскрытия и проявления 
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творческих способностей студентов. Со своими творческими докладами студен-
ты не только выступают на занятиях, но и принимают участие в конференциях 
внутри техникума и крае, где занимают призовые места. 

Неформальная обстановка, эмоциональный настрой, интересные формы 
внеклассных мероприятий – всё это раскрепощает ребят, создавая благоприят-
ные условия для общения. 

В целях развития творческого потенциала, реализации их личностных инте-
ресов ежегодно провожу олимпиады, декады по специальности «Технология 
продукции общественного питания», так как в ходе подготовки к мероприятию 
студенты работают со справочной литературой, что, несомненно, способствует 
расширению их кругозора. Олимпиады и декады позволяют развивать у студен-
тов инициативу, творчество и самостоятельность, дают возможность сравнить 
результаты своей работы с результатами своих однокурсников или студентами 
других учебных заведений. Достигнутые успехи, стимулируя заинтересованное и 
целенаправленное обучение, являются, в свою очередь залогом более эффектив-
ного процесса обучения. 

Как показывает практика, участие студентов в подготовке и проведении 
различного рода мероприятий поддерживает их интерес, расширяет кругозор, 
творческие способности, улучшает память и внимание.  

Разноуровневое обучение предусматривает подготовку студентов в конкур-
сах профессионального мастерства. Возрос массовый характер применения но-
вого. Появляются новые блюда, технологии их приготовления. Промышленность 
предлагает новое оборудование и инновационные методы обработки продуктов. 
Нашим выпускникам необходимо соответствовать требованиям рынка, а это – 
постоянное знакомство с новой информацией, освоение новых технологий, уча-
стие в конкурсах. 

В настоящее время ведутся интенсивные исследования в области диффе-
ренцированного обучения и разрабатываются конкретные технологии разно-
уровневого обучения. 

По данным Ю.З. Гильбуха, процентное соотношение учащихся, отличаю-
щихся друг от друга по уровню обучаемости, таково: 65 процентов составляют 
дети со средней обучаемостью (это принято считать нормой); 15 процентов - де-
ти с высокой обучаемостью, их психические данные развиты выше возрастной 
нормы; 20 процентов – с различными задержками психического развития (ниже 
нормы). Этот факт является одним из важнейших психолого-педагогических 
предпосылок использования разноуровневого обучения. Теперь стало ясным, 
почему всех до одного уровня выучить нельзя, почему образование не может 
быть «всеобщим обязательным средним». 

Учитывая индивидуальные особенности студентов, их можно условно раз-
делить на 3 группы (по уровню знаний, умений и навыков, а также по особенно-
стям познавательной деятельности). Но эти группы не являются постоянными. В 
процессе работы их состав может меняться. 

Применяя технологию дифференцированного обучения, например, можно 
выбрать несколько приёмов оценивания. 

Для объективной оценки результатов работы студентов педагогу требуется 
эмоциональная уравновешенность, доброжелательность, умение учитывать воз-
можности и реальные достижения каждого студента. Главное, чтобы оценка на 
уроке стала стимулом для дальнейшего приложения сил. Каждому человеку ну-
жен успех! 

Прием 1. Оценка – не отметка. 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

24 

Оцениваем не только цифрой. Оцениваем словами, интонацией, жестом, 
мимикой... (обязательно положительными, стимулирующими к дальнейшей дея-
тельности) 

Прием 2. Рейтинг. 
Завершив работу, студенты сами ставят себе отметку. За ту же работу от-

метку ставит и преподаватель. Записываем дробь. Например, 5/4. Задача препо-
давателя – приучить студента к регулярному оцениванию своего труда. Прием 
вводится на период согласования критериев отметки, а через некоторое время 
числитель и знаменатель все чаще совпадают. 

Прием 3. Кредит доверия. 
В некоторых случаях ставим отметку в «кредит». Спорная семестровая. 

Учитель: «По отметкам ты на «4» («5») чуть-чуть не доработал. Но у меня созда-
лось впечатление, что ты можешь и хочешь. Если это так, то давай попробуем 
поставить тебе высокую оценку, а в следующем семестре станет ясно, насколько 
мы были правы”. 

Прием 4. Система стимулов. 
Вариант 1. Листочек с отложенной оценкой. 
Не желая выставлять низкую оценку, выдаем студенту задание, с которым 

он не справился, оговариваем сроки выполнения работы.  
Вариант 2. Развернутая оценка. 
Наряду с цифровой оценкой делаем запись, раскрывающую наше отноше-

ние к ученику и его достижениям. 
Вариант 3. 
Важной оценкой труда могут быть:  
- грамота по итогам мероприятия, семестра;  
- благодарственное письмо или диплом «За победу на уроке», «За маленькое 

открытие», «За помощь другу», «за помощь в организации мероприятия». 
Такая целенаправленная и систематическая работа обязательно приведет к 

формированию у сильных, способных учащихся следующих умений и навыков: 
- добывать знания в процессе поисковой деятельности 
- применять полученные знания в нестандартных ситуациях 
- решать поставленную перед ними задачу творчески. 
Слабый же студент чувствует себя уверенней на уроке, так как ему предос-

тавляются задания, с которыми он может справиться. 
Основная задача дифференцированного обучения – вовлечь в работу каждо-

го студента, помочь «слабому», развивать способности «сильных».  
На уроках очень часто применяю дифференциацию учебных заданий. За 

долгие годы преподавания химии мною разработаны задания для многоуровне-
вой аттестации практически по всем темам. Варианты заданий обычно отлича-
ются уровнем трудности, уровнем творчества, объёмом. Обучающиеся сами оп-
ределяют, какой вариант будут выполнять.  

Дифференцированное обучение применяю и при изучении специальных 
дисциплин. Так, на уроках «Физиология питания» необходимо научиться рас-
считывать калорийность пищи, составлять меню с учётом коэффициента физи-
ческой активности. Если всем студентам дать одинаковое задание, то часть сту-
дентов справится с работой, другая часть – просто спишет, а третья – получит 
неудовлетворительные оценки. Поэтому необходимо так разработать варианты 
заданий, чтобы каждый студент смог справиться с работой. Так, в сборнике ре-
цептур предусмотрены варианты для предприятий высшей наценочной катего-
рии, второй наценочной категории и для предприятий общественного питания 
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всех типов при производственных предприятиях и учебных заведениях. В рецеп-
туре первого варианта предусматривается более широкий ассортимент сырья и 
повышенные нормы вложения компонентов, следовательно, эта работа более 
сложная. 

Перед выполнением работы необходимо объяснить, что в результате пра-
вильного выполнения работы можно получить разную оценку. Например, при 
расчёте пищевой и энергетической ценности супа из овощей первой наценочной 
категории студенты получат оценку «отлично», второй наценочной категории – 
оценку «хорошо», а третьей наценочной категории – оценку «удовлетворитель-
но». Студенты сами выбирают уровень сложности. Важно, что все студенты 
справляются с работой! 

Человек индивидуален, и чтобы знания, полученные на уроке, принесли ему 
пользу, а не остались пустым звуком, преподавателю необходимо учитывать 
особенности каждого студента. Главная задача любого педагога - научить учить-
ся, а это значит уметь самостоятельно добывать знания в процессе поисковой 
деятельности, применять полученные знания на практике, решать поставленную 
задачу творчески, контролировать и оценивать свою деятельность. Эти умения 
поможет сформировать такая форма организации учебного процесса, как диффе-
ренциация. Поэтому считаю, что дифференцированный подход к учащимся - это 
необходимое условие дальнейшего успешного обучения, которое учитывает и 
личностно-ориентированный подход.  

Так, у многих людей хорошо развита зрительная память. Не все знают о су-
ществовании такого сайта, как fcior.edu.ru. Ведь не секрет, что для подготовки 
хорошей презентации по предмету может уйти масса времени и средств. На этом 
сайте представлены разработанные модули по многим дисциплинами для сред-
него профессионального образования.  

Такие модули особенно важны в случаях, когда нет возможности отрабо-
тать какие либо навыки на практике. Имеет значение и быстрая (автоматическая) 
проверка работы. На сайте представлены материалы для изучения новой темы, 
практические работы и контрольные или тестовые задания. 

Разноуровневое обучение – это одна из технологий личностно-
ориентированного обучения. Разноуровневое обучение необходимо, чтобы пре-
доставить шанс каждому студенту развить свои потенциальные способности. А у 
преподавателя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание 
сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже про-
двигаться в образовании. Сильные утверждаются в своих способностях, слабые 
получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень моти-
вации ученья. 

Уровневая дифференциация предполагает деление ученического потока на 
подвижные и относительно однородные по составу группы, каждая из которых 
овладевает программным материалом в различных образовательных областях на 
следующих уровнях: 

1 й – государственный стандарт; 
2 й – базовый уровень; 
3 й – вариативный (творческий). 
Основные принципы этой технологии: 
– всеобщая талантливость (нет бесталанных людей, а есть те, кто занят не 

своим делом); 
– взаимное превосходство (если у кого-то что-то получается хуже, чем у 

других, значит, что-то другое получается лучше, это что-то нужно искать); 
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– неизбежность перемен (ни одно суждение о человеке не может считаться 
окончательным). 

Внедрение технологии разноуровневого обучения предполагает для каждо-
го студента достижение базового уровня знаний, и в то же время, реализацию се-
бя на более высоком, продвинутом уровне. 

Цели дифференцированного обучения: организовать учебный процесс на 
основе учета индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне его воз-
можностей и способностей. 

Основная задача: увидеть индивидуальность студента и сохранить ее, по-
мочь поверить в свои силы, обеспечить его максимальное развитие. 

В целях реализации технологии разноуровневого обучения можно провести 
диагностику познавательных процессов каждого студента на протяжении перио-
да обучения. 

Осуществляя дифференцированный подход, руководствуюсь следующими 
требованиями:  

• создание атмосферы, благоприятной для студентов;  
• активное общение со студентами, для того, чтобы учебный процесс был 

мотивирован; чтобы студент учился согласно своим возможностям и способно-
стям; чтобы имел представление о том, чего от него ждут;  

• обучающимся различных уровней предлагается усвоить соответствующую 
их возможностям программу (каждому «взять» столько, сколько он может). 

В своей работе применяю следующие формы работы: 
1. Работа в парах 
2. Индивидуальная 
3. Фронтальная 
 Используемые методы: 
 Частично-поисковый 
 Игра 
 Самостоятельная работа 
 Метод тестов 
 Объяснение, беседы. 
 Метод активизации познавательной деятельности. 
Разноуровневую дифференциацию обучения широко применяю на разных 

этапах учебного процесса: изучение нового материала; дифференцированная до-
машняя работа; учет знаний на уроке; текущая проверка усвоения пройденного 
материала; самостоятельные и контрольные работы; организация работы над 
ошибками; уроки закрепления. Для сильных студентов представляет интерес 
подготовка презентаций, некоторые даже могут создать свой видеоролик.  

Данная технология необходима для сохранения и развития индивидуально-
сти студента, наилучшего усвоения дисциплин, профессиональных модулей, для 
повышения учебной мотивации, а также приобретения профессиональных и об-
щих компетенций, знаний, умений и навыков, необходимых в будущей профес-
сии. Задачи данной технологии – обеспечение индивидуального развития, повы-
шение профессионального и социального опыта, развитие самостоятельности и 
ответственности. 

Цель дифференцированного обучения – не сформировать личность с зара-
нее заданными свойствами, а создать условия для их проявления и развития. 
Поддержать и развить в нём компоненты самовоспитания, самореализации, са-
моразвития. 

Думаю, что дифференцированное обучение является одним из наиболее 
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продуктивных и перспективных методов подготовки будущих специалистов. 
 

СПИСОК  
1. Ливер Бетти Лу. Обучение всего класса. – М.: Новая школа, 2000. – 381 с. 
2. Личностно-ориентированное обучение: теории и технологии: Учебное пособие / под ред. 
Н.Н. Никитиной. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1999. – 327 с. 
3. Ляудис В.Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика образования. Психоло-
гическое обозрение. – № 2 (5). – 1997. – С. 6. 
4. Радецкий А. М. Дидактический материал по органической химии для тематических атте-
стаций: Пособие для учителя. – Симферополь: Интеллект, 2001. – 68 с. 
5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Учебное пособие. – М.: Народное 
образование, 2000. – 280 с.  
6. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования образовательных 
систем. – М.: Логос, 1999. – 318 с. 
7. Якиманская И.С. Разноуровневое обучение в современной школе. – М., 1999. – 289 с. 
8. www.fcior.edu.ru 
 

 
Брагина Татьяна Константиновна, 

Ильина Елена Васильевна,  
Чаплыгина Татьяна Алексеевна,  
педагоги дополнительного образования, 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»,  
г. Старый Оскол, Белгородская область 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 
 

танция юных натуралистов Старооскольского городского округа в те-
чение 5 лет работает над темой «Совершенствование технологии иссле-

дований в практике педагогов станции юных натуралистов».  
Наш выбор технологии исследования заключается в том, что исследова-

тельская активность педагогов и учащихся, проявляемая в разных формах, пред-
ставляет собой основу его индивидуального творческого развития. Для учащихся 
в учреждении дополнительного образования эколого-биологической направлен-
ности исследовательская форма работы становится приоритетной. В условиях 
дополнительного образования нет жёстких рамок классно-урочной системы; вы-
бор содержания, тематики и проблематики проектов и исследований обучающи-
мися происходит в момент определения секций, кружков и обществ которые 
они посещают. Но обязательно предполагается учет возрастных особенностей 
детей.  

В ходе работы по теме педагогического исследования были выявлены сле-
дующие противоречия: 

1. Между слабыми исследовательскими навыками большинства учащихся и 
высокими требованиями к их развитию в условиях комплексной модернизации 
образования. 

2. Между недостаточной научной подготовленностью отдельных педагогов 
станции юных натуралистов и современными требованиями к непрерывному по-
вышению их профессионального мастерства. 

Анализ выявленных противоречий позволил определить цель эксперимен-
тально-исследовательской работы педагогического коллектива станции юных 
натуралистов и учащихся. 

Цель 
Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, способствую-

С 
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щих результативному осуществлению исследовательской деятельности. 
Задачи 
1. Создать условия для активизации исследовательской деятельности педа-

гогов и учащихся на основе дифференциации и индивидуализации творческого 
развития. 

2. Усилить непрерывное образование педагогов через совершенствование 
планов самообразования по повышению научно-теоретического уровня и разра-
ботку злободневной тематики постоянно действующего семинара станции юных 
натуралистов. 

3. Совершенствовать этическое воспитание учащихся, формирующее бе-
режное отношение к живому миру. 

4. Проводить систематические диагностические исследования результатив-
ности исследовательской деятельности педагогов и учащихся. 

Первый этап – исходно-прогностический.  
Деятельность педагогов: 
1. Анализ состояния методического обеспечения и научного обоснования 

исследовательской деятельности в станции юных натуралистов Старооскольско-
го городского округа на современном этапе. 

2. Создание системы работы методических объединений и работы времен-
ных творческих групп по теме «Совершенствование технологии исследований в 
практике педагогов станции юных натуралистов» в условиях сельской школы на 
основе партнерских контактов с областным эколого-биологическим центром (со-
вместная организация и проведение выставок, семинаров, конференций по плану 
мероприятий на учебный год), Белгородским государственным университетом, 
Белгородской сельскохозяйственной академией. 

3. Изучение философской, психологической, педагогической и методиче-
ской литературы по проблеме формирования исследовательской деятельности. 

4. Организация и проведение постоянно действующего психолого-
педагогического семинара для учителей биологии и экологии и педагогов допол-
нительного образования. 

5. Создание условий для развития способностей и склонностей учащихся в 
соответствии с их потребностями в условиях гибких образовательных программ 
и индивидуального сопровождения, допрофессиональная подготовка одаренных 
детей. 

Работа с учащимися: 
1. Организация практической деятельности учащихся в новых условиях 

подготовки и проведения научных исследований. 
2. Знакомство учащихся: 
- с различными методами выполнения исследования; 
- способами сбора, обработки и анализа полученного материала; 
- с научным подходом к обобщению данных и умением систематизации и 

классификации полученных результатов. 
Второй этап – коррекционно-деятельностный.  
Деятельность педагогов: 
1. Подбор и апробация технологического инструментария по сопровожде-

нию исследовательской деятельности. 
2. Формирование разноуровневых образовательных программ нового поко-

ления для работы с одаренными детьми. 
3. Организация и проведение серии практикумов по развитию научно-

исследовательской, для корректировки содержания, основного направления, 
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структуры процесса подготовки педагога к исследовательской деятельности. 
4. Использование инновационных форм работы с учащимися по развитию 

исследовательской деятельности.  
5. Создание единого образовательного пространства для индивидуализации 

обучения и воспитания одаренных детей. 
Работа с учащимися: 
1. Определение структуры и содержания работы по развитию исследова-

тельской деятельности учащихся. 
2. Дифференцирование и индивидуализация деятельности по формирова-

нию устойчивых навыков исследования одаренных детей в режиме наставниче-
ства. 

Третий этап – оценочно-деятельностный. 
Деятельность педагогов: 
1. Осуществление мониторинга развития у педагогов: 
- интереса к исследовательской деятельности; 
- активной исследовательской позиции; 
- убежденности педагога в социальной значимости исследовательской дея-

тельности; 
- критичности мышления; 
- коммуникативности в процессе исследовательской деятельности; 
- стремление к самосовершенствованию.  
2. Анализ разработанных индивидуальных программ, их соответствия со-

временным требованиям, ориентированности на углубленное изучение отдель-
ных предметов. 

3. Разработка методических материалов по проблемам развития исследова-
тельской деятельности для отслеживания процесса развития исследовательской 
деятельности одаренных детей Старооскольского района. 

4. Разработка системы районных конкурсов, конференций, выставок и 
олимпиад помогающих выявить лучший опыт в опытнической и научно-
исследовательской деятельности учащихся. 

Работа с учащимися: 
1. На основе анализа выполненных исследовательских работ выявление не-

точностей, недостатков в проектах. 
2. Осуществление учащимися диагностики выявленных пробелов в иссле-

дованиях и внесение изменений в выполненные работы. 
3. Подготовка учащихся к участию в конкурсах, конференциях, выставках и 

олимпиад помогающих выявить лучший опыт в опытнической и научно-
исследовательской деятельности обучающихся сельских школ. 

Результативность работы по внедрению технологии исследования 
Результаты участия учащихся в массовых мероприятиях различного уровня 

свидетельствуют о высоком качестве выполнения учащимися работ исследова-
тельского характера. 

Учащиеся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» в течение многих лет 
становятся обладателями президентской премии в рамках Федеральной целевой 
программы «Одаренные дети России». 

Начиная с 2010 года, 7 учащихся были удостоены Президентского гранта в 
рамках Национального проекта «Образование», 8 учащихся удостоины премий 
главы администрации «Одаренность» Старооскольского городского округа, 5 
учащихся занесены во всероссийскую энциклопедию «Одаренные дети – буду-
щее России». 
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Для многих учащихся это шанс правильно выбрать профессию, которая 
приносила бы не только материальный достаток, но и моральное удовлетворе-
ние. Более 20 человек бывших учащихся детских объединений МБУ ДО «Стан-
ция юных натуралистов» связало свою жизнь с профессиями эколого – биологи-
ческой направленности (сельское хозяйство, медицина, педагогика). 

Анализируя результативность работы станции юных натуралистов в разви-
тии технологии исследования, можно сделать следующие выводы: 

 овладение навыками исследования способствует формированию научного 
мировоззрения учащихся; 

 значительно расширяется кругозор школьников в эколого-биологической 
области; 

 исследовательская работа вооружает учащихся универсальными способа-
ми учебной деятельности, дает импульс к развитию, способности к самоанализу, 
самоцелеполаганию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке; 

 формируется социальный опыт педагогов и школьников в труде и обще-
нии; 

 осуществляется профессиональный рост педагогов, расширяются знания в 
области преподаваемого предмета и педагогической науки, лучше познаются 
воспитанники, раскрывается их потенциал, а также расширяются контакты на 
профессиональной основе с коллегами из других учебных заведений, преподава-
телями институтов, родителями учащихся;  

 ведется профориентация (выбор профессии) учащихся, проводящих ис-
следовательскую деятельность. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

овременная образовательная практика использования инновационных 
методов и приемов в хореографии направлена на формирование и раз-

витие творчески – настроенных, одаренных личностей, способных не только 
С 
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осуществлять познавательную и творческую деятельность в такой области обра-
зования, как хореографическое искусство, но и глубоко понимающих задачи 
танцевального искусства в современном обществе.  

Традиционно массовая хореография рассматривается в теории, как один из 
видов невербального коммуникативного искусства, языком которого являются 
художественно – пластические действия. 

В понятие «хореография» включается сочинение танца, балета, воспроизве-
дение фольклорного танца, запись и передача движений, фиксирующих тот или 
иной танец, от ученика к ученику.  

К традиционным методам обучения в «хореографии» относятся: изучение 
танцевальной техники, построение и разучивание танцевальных комбинаций, 
изучение становления и развития искусства танца, общее эстетическое развитие 
обучающихся.  

Образовательное учреждение ГБОУ СОШ №654 в своей педагогической 
деятельности при обучении «искусству танца» основывается не только на тради-
ционной методике, но в соответствии с ФГОС нового поколения использует ин-
новационные художественно – педагогические, психологические и коммуника-
тивные технологии. Инновационные методы обучения отражают педагогическое 
содержание образовательного процесса, который включает выполнение сле-
дующих образовательных задач: 

- обогащение опыта эмоционально – ценностного отношения к музыке, хо-
реографии, музыкально – хореографическим занятиям; 

- усвоение музыкально – хореографических произведений и знаний о музы-
ке и хореографии; 

- овладения способами музыкально – хореографической учебной деятельно-
сти; 

- обогащение творческого музыкально – хореографического опыта. 
Основными музыкально – хореографическими направлениями обучения 

«хореографии» ГБОУ СОШ №654 являются: 
- классический танец; 
- историко-бытовой танец; 
- характерный танец; 
- спортивная хореография. 
Каждое музыкально – хореографическое направление в деятельности шко-

лы тесно взаимосвязаны и взаимопроникающи, что отражено в учебных про-
граммах по музыке и по хореографии, отражено в содержании образования и в 
требованиях к уровню подготовки учащихся, окончивших ГБОУ СОШ №654 
«Хореография». 

В ряду знаний о хореографии, как «средстве невербального коммуникатив-
ного искусства», учащиеся с начальной школы познают: 

- выразительность и изобразительность хореографического движения; 
- особенности деятельности педагога – хореографа; 
- жанровые направления хореографии и средства выразительности каждого 

жанра и т.д. 
Программа хореографической направленности предусматривает овладение 

учащимися музыкально – хореографическими умениями в разных видах творче-
ско – хореографической деятельности. основными видами такой деятельности в 
школе являются: 

- слушание музыкальных произведений разной жанровой направленности; 
- исполнение в зависимости от хореографического направления; 
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- импровизация и создание хореографических композиций, на основе музы-
кального знакомого / незнакомого сопровождения; 

- перевод пространственно – временных соотношений в музыке в хореогра-
фические формы, которые получают свое воплощение в ритмо – пластической 
импровизации. 

Методическая и учебно-воспитательная работа по «хореографии» включает 
традиционно – проводимые мероприятия: 

- Городские культурологические встречи «Образовательное пространство» 
в «Академии хореографического искусства им. А. Вагановой». 

- Семинары /различного уровня/ по классическому, характерному танцу. 
- Семинары – практикумы. 
- Недели открытых уроков в ГБОУ СОШ №654 для родителей. 
- Мастер – классы по классическому танцу для учащихся балетной школы г. 

Каяны /Финляндия/. 
- Посещения отчетного концерта в «Академии танца Б. Эйфмана». 
Учащиеся школы – будущие танцоры, хореографы, преподаватели могут 

практически ознакомиться и принять участие в Мастер – классах, проводимых 
педагогами таких хореографических учреждений Санкт-Петербурга, как  

- Академия хореографического искусства им. А.Я. Вагановой 
- Академия танца Б. Эйфмана 
- Академия русского балета им. А.Я. Вагановой 
Учащиеся школы принимают участие в концертной деятельности. Традици-

онно проводятся следующие мероприятия: 
 

Название мероприятия Класс 
Концерт, посвященный «Дню учителя» 4 5, 7 
Концерт, посвящены « Дню первоклассни-
ка» 

4,6 

Постановка художественных номеров 6,7,9 
Концерт «Праздник осени» 9 
Новогодний концерт 7,9, 1,2,6,3,4,5 
Концерт, посвященный «Дню открытых 
дверей» 

8,1,2,6,4,5,7 

Концерт, посвященный Дню Снятия блока-
ды 

6,5,7 

Концерт, посвященный дню рождения 
школы  

1-9 

Концерт, посвященный Дню Защитника 
Отечества 

6 

Концерт, посвященный Дню 8 Марта 3-9 
Концерт для родителей 1-11 
Отчетный концерт, посвященный Дню тан-
ца «Терпсихора» и др. по плану школы 

1-9 

 
Опыт хореографического мастерства учащиеся ГБОУ СОШ №654 пред-

ставляют на конкурсах различного уровня: 
 

Название конкурса Место проведения Количество  
участников 

Итог участия 

Всероссийский конкурс 
– фестиваль « Мы – де-
ти твои, Россия» 

Г. Москва 11 Лауреаты 
Дипломы победителя 

Открытый фестиваль –
конкурс детского и 

Г. Санкт – Петер-
бург 

16 Лауреаты I степени 
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юношеского творчества 
«Будущее за нами» 

Детский дом №23 

Районный конкурс хо-
реографических кол-
лективов «Улыбка Тер-
психоры» 

Г. Санкт _ Петер-
бург ДК «Кировец» 

8 Приз зрительских 
симпатий 

Открытый хореографи-
ческий фестиваль – 
конкурс  
« Первые ласточки» 

Г. Санкт – Петер-
бург Ломоносов-
ский район 
АНО « Центр раз-
вития культуры и 
самодеятельного 
творчества «Артис 
Студио» 

1 Диплом участника 

Международный кон-
курс «Балтийская жем-
чужина» 

Г. Санкт – Петер-
бург Отель «Санкт – 
Петербург» 

29 Дипломы I степени 

 
Инновационными путями развития в образовании считается использование 

современных педагогических технологий, о чем сегодня знает каждый педагог.  
Педагоги ГБОУ СОШ №654, учитывая художественно – эстетическое на-

правление образовательного учреждения, основными инновационными путями 
развития хореографии, как учебного предмета в школе, считают следующие: 

- продуктивное творческое взаимодействие: педагог- хореограф – ученик- 
родитель; 

- использование методов развития межличностного общения в коллективе; 
- использование современных педагогических технологий по развитию ли-

дерских и диалогических способностей; 
- интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта 

танцевального коллектива; 
- методы создания художественной среды средствами хореографии. 
Процесс развития и представления художественно – эстетического направ-

ления в образовании, доказывает, что хореография является значимой частью 
духовного развития личности ученика, раскрывает возможности для его творче-
ского саморазвития и эстетического сознания. 

Эллис Хавеллок сказал: «Танец – самое возвышенное, самое трогательное и 
прекрасное из искусств, потому что это не просто выражение или отвлечение от 
жизни. Это сама жизнь.  

Использование инновационных методик в образовании, представляет воз-
можность педагогам ГБОУ школы №654 «учить жизни» своих учеников через 
танец. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 соответствии с ФГОС более 30% учебного времени, на изучение ино-
странного языка отводится самостоятельной работе обучающегося. 

Ориентация на развитие языковой личности и таких ее качеств, как способность 
к самостоятельному изучению языка и культуры (учебная компетенция), креа-
тивность в решении различных задач средствами изучаемого языка требует по 
иному подойти к содержанию и методике организации самостоятельной работы 
обучающихся на уроках иностранного языка с тем, чтобы сделать ее продуктив-
ной.  

Чтобы студент умел работать самостоятельно, его нужно этому научить. 
Как практически осуществить развитие самостоятельной деятельности, направ-
ленной на развитие общих и профессиональных компетенций? Хотелось бы ос-
тановиться на использовании на уроках современных педагогических техноло-
гий, которые способствуют формированию навыков самостоятельной работы. 

Одной из таких технологий является модульное обучение. Модульное обу-
чение позволяет организовать индивидуальную самостоятельную работу обу-
чающихся. Я использую модульное обучение на уроках повторения и системати-
зации грамматического материала. На выполнение одного модуля отводится 
один урок. Обычно такой урок проводится перед контрольной или самостоя-
тельной работой по теме. Студенты работают самостоятельно. Выполнив каждое 
упражнение, они проверяют правильность выполнения по листку контроля, вы-
ставляют себе баллы в схеме уровня знаний. Если и после проверки остаются во-
просы, они консультируются с преподавателем. Каждый работает в своем режи-
ме и в конце работы каждый видит свой результат и понимает, что конкретно 
ему нужно повторить. Таким образом, несомненно, возрастает самостоятель-
ность студентов, увеличивается их мыслительная и познавательная активность, 
увеличивается время работы каждого. Преподаватель имеет возможность боль-
ше внимания уделить слабым студентам, объяснить им еще раз пройденный ма-
териал. 

Следующий вид самостоятельной работы – работа с текстом. В процессе 
обучения студенты знакомятся с публицистическими, художественными, газет-
ными и профессионально-ориентированными текстами. Текст, при этом, являет-
ся материалом для различного выполнения самостоятельных заданий. Например, 
извлечь основную мысль из текста, кратко пересказать текст, получить дополни-
тельные лингвострановедческие, культурные и профессиональные знания. 
Фронтально выполняются предтекстовые и текстовые задания. Студенты делятся 
на группы. В данном случае лучше использовать группы, где работают студенты 
с разным уровнем обученности. За 15 минут группа должна подготовить вырази-
тельное чтение и литературный перевод отрывка текста. В конце работы один из 
участников группы отчитывается за работу, то есть читает и переводит текст. Вся 
группа получает одинаковые оценки. Таким образом, каждый несет ответствен-
ность за общий результат работы. Это дает стимул сильным учащимся объяснить 
материал остальным, с другой стороны, дополнительную мотивацию получают 
более слабые учащиеся. Они работают сообща, каждый может внести свой вклад 
в общую работу. Если позволяет время, можно предложить студентам оценить 
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свой вклад в работу группы, а также то, как проходило общение в группе. По-
добным образом можно организовать и другие виды работы с текстом, форми-
рующие общие компетенции. 

Говоря о подготовке к самостоятельной работе, необходимо знакомить сту-
дентов с различными учебными стратегиями. Речь идет, например, о стратегиях 
работы с текстом: умение видеть опоры в тексте, игнорировать незнакомые сло-
ва, если они не влияют на общее понимание, умение выделять главную идею, де-
лать выводы из прочитанного и т.д.  

Основополагающим значением в формировании учебных компетенций и 
развития продуктивной учебной деятельности обучаемого в области обучения 
иностранным языкам необходимо придавать самоконтролю и самооценки, кото-
рые являются средством формирования учебной и профессиональной компетен-
ции. Для развития самоконтроля и самооценки на уроках я стараюсь предостав-
лять возможность проверить свою работу, сверить с образцом. Нужно дать воз-
можность студентам самостоятельно исправить свою ошибку. Развитию умений 
самоконтроля способствует взаимоконтроль. Научившись видеть ошибки в речи 
других, студенты лучше смогут контролировать свою речевую деятельность. Я 
широко применяю взаимоконтроль на занятиях в группах 1 курса. Это взаимо-
контроль в парах, когда обучающиеся проверяют друг у друга домашнее зада-
ние, самостоятельную работу. Кроме того, это взаимоконтроль в малых группах. 
Например, при проверке умения пересказывать текст. Сначала выступает один 
сильный студент перед всей группой. Студенты вместе с преподавателем обсуж-
дают его рассказ, таким образом, задается образец выполнения задания. Затем 
группа делится на малые группы, и студенты слушают рассказы друг друга.  

Все, описанное выше позволяет сделать вывод о том, что необходимость 
компетентностного подхода к организации самостоятельной работы по ино-
странному языку требует определенных навыков, как у преподавателя, так и у 
обучаемого. 

Приоритет личности обучающегося в самостоятельной работе не только не 
снижает роли преподавателя, но наоборот делает его задачу более сложной, по-
вышает требования к нему как к равноправному участнику образовательного 
процесса. Основная задача преподавателя иностранного языка заключается в по-
вышении роли самостоятельной работы, которая носит образовательный харак-
тер. 

Таким образом, формирование учебной компетенции при выполнении са-
мостоятельной работы обеспечивается: 

1) развитием рефлексивной самооценки обучающихся своей коммуника-
тивной и учебной деятельности; 

2) развитием умений работать в сотрудничестве; 
3) созданием условий для самоуправления учебной деятельностью, прояв-

ления деловой активности в овладении и использовании английского языка. 
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ЗАДАЧА ОДНОГО УРОКА - КАК ТЕХНОЛОГИЯ  
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ МАТЕМАТИКИ 

 

адача одного урока – как технология популяризации математики. //Санкт 
– Петербург, февраль 2015. Статья посвящена проблеме популяризации 

математики на уроках математики. Рассматривается педагогическая технология - 
«Задача одного урока», а также примеры задач, позволяющих сформировать вы-
сокий уровень познавательной активности мышления, и привить интерес не 
только к математике, но и к науке в целом. 

Оценка качества и результативности урока является очень трудной задачей, 
так как она выражается в скрытых от внешнего наблюдателя личностных изме-
нениях учащихся. В опыте передовых учителей прослеживаются некоторые ос-
новные черты результативного урока: 

 Создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и са-
мостоятельной умственной активности учащихся; 

 Объем и прочность познавательной информации, полученной учеником; 
 Формирование и тренинг способов умственных действий учащихся; 
 Развитие личностных качеств учащихся, и в первую очередь самоуправ-

ляющих механизмов личности, способствующих обучению; 
 Высокий положительный уровень межличностных отношений учителя и 

учащихся. 
Результативность урока достигается применением разнообразного арсенала 

методов и средств обучения. Большую роль здесь играют и личностные качества 
учителя, главными из которых, по мнению Л.Н. Толстого, являются «любовь к 
делу и любовь к ученикам». 

Поговорим о «любви» к математике. Зачем её любить, можно ли привить 
эту любовь ученикам, и какими способами это делать. 

Популяризация математики – звучит расплывчато и очень официально. Что 
вкладывается в это понятие? 

Если учёные собираются на семинар и что-то там друг другу рассказывают, 
спорят между собой – это тоже популяризация. Только, чтобы математик при-
шёл в экстаз, достаточно формулу написать, а для общества уже не так. Здесь 
нужно объяснять очень просто и одновременно интересно, бороться за внима-
ние. И чем ниже уровень образования общества, тем больше и лучше нужно по-
пуляризировать науку. Потому что это не только проблема математики или всей 
науки, это проблема общества. И не только учёные должны заниматься популя-
ризацией, а в первую очередь преподаватели на своих уроках. Ведь именно они 
«сеют вечное и прекрасное». Цель популяризации математики – показать обще-
ству красоту, важность науки, пусть даже конкретный человек и не будет зани-
маться именно этим направлением. 

То, что включено в курс школьной математики, освоить могут все. Другой 
вопрос – на каком уровне. Недавно прочитала одну не вымышленную историю. 

«У меня в студенчестве был близкий друг, тоже математик, Мишка. Мы оба 
не умели рисовать, и Мишка в какой-то момент нашёл книжки, где автор утвер-
ждал, что ремеслу рисования можно научить любого. Мы с ним поспорили – по-
лучится у него научиться или нет. В общем, я проиграл: через полгода он рисо-
вал уже очень хорошо. Я не скажу, что это были великие картины, но, на мой 
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взгляд, более чем. С математикой то же самое: главное – желание» 
Именно желание мы стараемся пробудить на своих уроках. Потому что сей-

час студенты объективно недолюбливают математику – не понимают и недо-
любливают. И это, отчасти, их реакция на систему. Вот если ты на уроках лите-
ратуры не прочитал Толстого и Достоевского, то вполне можешь осилить и по-
любить Чехова. А если дроби не выучил по каким-либо причинам в пятом клас-
се, проболел – дальше будет уже сложно. Выдержать такой уровень преподава-
ния на протяжении всей школы или в колледже, с нашей системой образования, 
к сожалению, не всем под силу. 

Именно таких студентов и учеников учитель старается пробуждать своей 
популяризацией. 

По поводу вопроса о том, что есть люди, которым физически плохо от ма-
тематики, которые физически к ней не способны. Плохо и не способны – разные 
вещи. Неспособных, я считаю, не бывает. За исключением некоторых медицин-
ских случаев. Всё остальное – как с рисованием: недостаток времени, сил, лень. 
Потому что вне зависимости от мышления в школьной математике вещи про-
стейшие, это база. Это может осилить любой, даже тот, кто считает себя гумани-
тарием. При этом опять же распределение «физики – лирики» … Взгляните на 
ход мыслей нашего ведущего лингвиста, академика Зализняка Андрея Анатолье-
вича. Гуманитарная наука, казалось бы, а какая строгая логика в книгах, в лекци-
ях!  

От самой математики плохо быть не может. Даже наоборот – когда узнаёшь 
что-то новое, когда у тебя получается что-то сказать, когда доказываешь теоре-
му, то возникает чувство, которое ни с чем нельзя сравнить. 

Уроки одной задачи. 
Один из методов популяризации математики, это проведение уроков одной 

задачи. 
Уроки одной задачи, это уроки, на которых учитель имеет возможность 

виртуозно показать многочисленные решения одной задачи. Такие уроки ценны 
тем, что развивают умение рассмотреть объект с различных точек зрения, выдви-
гать и анализировать свои идеи по решению, нацеливают на творческую актив-
ность и исследовательские умения, дают возможность на одной задаче повторить 
порой целый курс или модуль. Таких задач много в геометрии и тригонометрии. 
Это и понятно, ведь математика- это язык природы. А природа многогранна и 
прекрасна. 

Рассмотрим урок одной задачи по теме «Тригонометрические уравнения». 
На этом уроке рассматривается решение различными способами довольно 

стандартного уравнения sin ݔ − cos ݔ = 1 
Данный урок можно проводить как защиту проектов студентов, работавших 

по группам, можно построить как урок исследование, под руководством учителя. 
В любом случае, такой урок дает возможность повторить весь материал по теме 
«Тригонометрия» на одной задаче. 

Первый способ решения (Приведение к однородному уравнению первого 
порядка). 

Заменим тригонометрическую единицу основным тригонометрическим то-
ждеством, и перейдем к половинному аргументу: 

 sinଶ ௫
ଶ
+ cosଶ ௫

ଶ
= 1 

 sin ݔ = 2 sin ௫
ଶ
	cos ௫

ଶ
 

 cos ݔ = cosଶ ௫
ଶ
− sinଶ ௫

ଶ
 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

38 

sin ݔ − cos ݔ = 1 
2	 sin ௫

ଶ
	cos ௫

ଶ
− cosଶ ௫

ଶ
+ sinଶ ௫

ଶ
= sinଶ ௫

ଶ
+ cosଶ ௫

ଶ
  

сократим на sinଶ ௫
ଶ
 , перенесём cosଶ ௫

ଶ
 и приведем подобные 

2	 sin ௫
ଶ
	cos ௫

ଶ
− 2cosଶ ௫

ଶ
= 0  

Вынесем за скобки cos ௫
ଶ
 и получим уравнение однородное первого прядка 

 
cos ௫

ଶ
	ቀsin ௫

ଶ
− cos ௫

ଶ
ቁ = 0 далее или один множитель равен нулю или вто-

рой. 


cos 2ݔ = 2ݔ	;	0 =

ߨ
2 + ;	݇ߨ	 ݔ	 = ߨ + ,	݇ߨ2 ݇ ∈ ܼ	

sin 2ݔ − cos 2ݔ = 0	; | 	cos 2ݔ ≠ 0	;	tg 2ݔ = 2ݔ	;	1 =
ߨ
4 + ;	݊ߨ ݔ = ߨ

2 + ,݊ߨ2 ݊ ∈ ܼ
�	 

Ответ: ݔ = ߨ + ,	݇ߨ2 ݇ ∈ ݔ ;ܼ = గ
ଶ
+ ,݊ߨ2 ݊ ∈ ܼ 

Второй способ решения 
Перенесём единицу налево, сгруппируем с косинусом и воспользуемся 

формулой 
 1 + cos x = 2 cosଶ ୶

ଶ
 

 sin ݔ = 2 sin ௫
ଶ
	cos ௫

ଶ
 

sin ݔ − cos ݔ = 1 
sin ݔ − (1 + cos (ݔ = 0 

2	 sin ௫
ଶ
	cos ௫

ଶ
− 2cosଶ ௫

ଶ
= 0  

Далее раскладываем на множители как в первом способе 
 
Третий способ решения (метод введения вспомогательного угла) 
Разделим все уравнение на выражение √ܽଶ + ܾଶ = 	√2  
Здесь уместно и интересно поговорить о тригонометрической форме теоре-

мы Пифагора для треугольника с гипотенузой равной единицей, увидеть связь с 
тригонометрической окружностью и основным тригонометрическим тождест-
вом. 

sin ݔ − cos ݔ = 1 
ଵ
√ଶ
sin ݔ − ଵ

√ଶ
cos ݔ = ଵ

√ଶ
  

Т.к. sinଶ ݔ + cosଶ ݔ = 1 , и ቀ ଵ
√ଶ
ቁ
ଶ
+ ቀ ଵ

√ଶ
ቁ
ଶ
= 1 , то пусть sin ߮ =

ଵ
√ଶ
	и	 cos߮ = ଵ

√ଶ
 , тогда  

cos ߮ sin ݔ − sin߮ cos ݔ = ଵ
√ଶ

  
 Воспользуемся формулой синус разности sin ߙ cosߚ − sin ߚ cos ߙ =

sin(ߙ −   (ߚ
sin(ݔ − ߮) = ଵ

√ଶ
ݔ ;  − ߮ = 	 (−1)ܽܿݎ sin ଵ

√ଶ
+ ݔ ,	݊ߨ	 = 	 (−1) గ

ସ
+ ߮ +   ݊ߨ	

т.к. ߮ = sinܿݎܽ ଵ
√ଶ
= గ

ସ
 , то ݔ = 	 (−1) గ

ସ
+ గ

ସ
+  	݊ߨ	

Ответ: ݔ = 	 (−1) గ
ସ
+ గ

ସ
+  ݊ߨ	

Тут интересно поговорить о том, что, несмотря на визуальное отличие, от-
вет получился такой же и это можно показать с помощью тригонометрической 
окружности. 
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sin ቀݔ − గ
ସ
ቁ = √ଶ

ଶ
 ⟹ ቈ

௫ିഏర	ୀ	
ഏ
రା	ଶగ,∈

௫ିഏర	ୀ	
యഏ
ర ା	ଶగ,∈

� 	⟹ 	 ቂ௫ୀ
ഏ
మା	ଶగ,∈	

௫ୀగାଶగ,∈
�  

 
 
 
 
 

Четвертый способ решения (замены разности на произведение с помощью 
формул приведения). Здесь уместно повторить правило написания формул при-
ведения. 

sin ݔ − cos ݔ = 1 Заменим косинус на синус используя формулу приведе-
ния. 

sin ݔ − sin ቀగ
ଶ
− ቁݔ = 1 Применим формулу разности синусов sin ߙ −

sin ߚ =2 sin ఈାఉ
ଶ
cos ఈିఉ

ଶ
 

2 sin ቀݔ − గ
ସ
ቁ cos గ

ସ
	=1; 2 sin ቀݔ − గ

ସ
ቁ √ଶ
ଶ
	=1; sin ቀݔ − గ

ସ
ቁ 	= ଵ

√ଶ
  

Получили уравнение полученное, при решении третьим способом. 
Пятый способ решения (приведение к квадратному уравнению) 
Воспользуемся основным тригонометрическим тождеством и выразим из 

него синус 
 sinଶ ݔ + cosଶ ݔ = 1; sin ݔ = ±√1 − cosଶ   ݔ
Подставим в уравнение и получим ±√1 − cosଶ ݔ = 1 + cos   .ݔ
Возведем в квадрат, помня, что это неравносильное преобразование и у нас 

имеется ± , а следовательно могут появиться посторонние корни, поэтому будет 
необходима проверка. 

1 − cosଶ ݔ = 1 + 2 cos ݔ + cosଶ 2 ;ݔ cosଶ ݔ + 2 cos ݔ = 0; cos ݔ (cos ݔ +
1) = 0 

ൣ ୡ୭ୱ௫ୀ
ୡ୭ୱ௫ାଵୀ

�	; 	ቂ ௫ୀ
ഏ
మାగ,∈

௫ୀగାଶగ,∈
� ; нанесем полученные корни на окружность.  

 
Заметим, что серия корней ݔ = − గ

ଶ
+ ݉,݉ߨ2	 ∈ ܼ  

ранее не присутствовала в ответах. Проверим.  
Левая часть равна -1, а правая часть уравнения равна 1, 

следовательно, эта серия корней является посторонней. 
Ответ: ݔ = ߨ + ,	݇ߨ2 ݇ ∈ ݔ ;ܼ = గ

ଶ
+ ,݊ߨ2 ݊ ∈ ܼ 

Шестой способ решения (возведение в квадрат) 
sin ݔ − cos ݔ = 1; (sin ݔ − cos ଶ(ݔ = 1; sinଶ ݔ − 2 sin ݔ cos ݔ + cosଶ ݔ = 1 
Заметим основное тригонометрическое тождество и формулу синус двойно-

го угла 
గ
ଶ
, ݇ ∈ ܼ  1 − 2 sin ݔ cos ݔ = 1; sin ݔ2 = ݔ ;0 =

Отметим корни на тригонометрической ок- ружности  
Корни ቂ௫ୀି

ഏ
మା	ଶగ

௫ୀଶగ
� ; 	݇, ݊ ∈ ܼ являются посто- ронними 

Ответ: ݔ = ߨ + ,	݇ߨ2 ݇ ∈ ݔ ;ܼ = గ
ଶ
+ ,݊ߨ2 ݊ ∈ ܼ 

Седьмой способ решения (универсальная подстановка) 
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sin ݔ =
2 tg 2ݔ

1 + tgଶ 2ݔ
	;	 	cos ݔ =

1 − tgଶ 2ݔ
1 + tgଶ 2ݔ

;	tg ݔ =
2 tg 2ݔ

1 − tgଶ 2ݔ
 

sin ݔ − cos ݔ = 1; 	
2 tg 2ݔ

1 + tgଶ 2ݔ
−
1 − tgଶ 2ݔ
1 + tgଶ 2ݔ

= 1; 	1 + tgଶ
ݔ
2
≠ 0,т. к. tgଶ

ݔ
2
≥ 0 

Приводим к общему знаменателю и ОДЗ данного уравнения ݔ ≠ ߨ +  ݇ߨ2
Значения при которых тангенс не существует. 
Получаем tg ௫

ଶ
= 1;	௫

ଶ
= గ

ସ
+ ;݊ߨ ݔ	 = గ

ଶ
+ ,݊ߨ2 ݊ ∈ ܼ  

При переходе к тангенсу выпали значения, при которых тангенс не имеет 
смысла. Следует проверить эти значения ݔ = ߨ +  ݇ߨ2

Подставим ߨ и получим sin ߨ + cosߨ = 1. Значит ݔ = ߨ +  тоже корни ݇ߨ2
уравнения. 

Восьмой способ решения (графический) 
Уравнение sin ݔ − cos ݔ = 1 перепишем как ൜

ݕ = sin ݔ
ݕ = 1 + cos ݔ

� 
И построим в одной системе координат графики данных функций. Абсцис-

сы точек пересечения графиков являются решением данного уравнения. 
ݕ = sin  ;синусоида -ݔ

ݕ = cos ݔ + 1 − 	косинусоида, смещеная	на	единицу	вверх 

  
В конце урока обсуждается доступность и красота методов. Задач, имею-

щих несколько решений достаточно много и каждому педагогу полезно соста-
вить копилку таких задач. Порой такие уроки гораздо более ценные, чем уроки, 
на которых мы отрабатываем алгоритмы решений. Полезнее решить одну задачу 
несколькими способами, чем решить несколько однотипных задач. Развивается 
мышление, позволяющее человеку действовать в измененной ситуации. 

В конце хочется привести слова немецкого педагога Адольфа Дистервега. 
Он сказал: «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или 
сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 
собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением». 
Задача учителя пробудить эти силы, пробудить жажду знаний и ежедневных от-
крытий в каждом ученике.  
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ 6-7 ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ  

ПОСРЕДСТВОМ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 
 

 статье описывается содержание и раскрывается методика формирова-
ния у дошкольников представлений о себе. Представлены возможности 

рабочих тетрадей, как эффективного средства формирования у детей представ-
лений о себе. Раскрывается своеобразие этапов формирования представлений о 
себе у детей, в процессе выполнения заданий в рабочей тетради в сочетании с 
другими видами деятельности (игровая, коммуникативная).  

Ключевые слова. Дошкольный возраст, представления о себе, рабочая тет-
радь, игровая деятельность, коммуникативная деятельность. 

В концепции непрерывного образования дошкольное образование – это 
первая ступень непрерывного образования. Для успешного перехода ребенка на 
следующую ступень образования у выпускника дошкольной образовательной 
организации должны быть сформированы определенные предпосылки. В кон-
цепции непрерывного образования одной из таких предпосылок является ново-
образование – образ «Я». Образ «Я» рассматривается как совокупность знаний о 
себе, положительного отношения к себе, уверенности в своих силах. Сформиро-
ванность представлений о себе у ребенка в последующем является основой фор-
мирования у него базового доверия к миру, чувства защищенности и возможно-
сти самовыражения.  

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования представления о себе представлены в целевых ориентирах к психо-
логическим характеристикам личности выпускников. 

Острота темы подтверждается объективной важностью проблемы, и недос-
таточной степенью ее разработки и реализации на практике. Практика показыва-
ет, что ребенок 6-7 лет владеет лишь элементарными знаниями о себе (фамилия, 
имя, возраст, внешние особенности и т.д.), и практически не представляет ни фи-
зического, ни духовного образа своего «Я» (В.А. Петровский). Вместе с тем, 
сформированность у ребенка представлений о себе, являются основой его ус-
пешной социализации в обществе (Н.Ф. Голованова). В связи с этим, особую ак-
туальность приобретает формирование у дошкольников представлений о себе, 
используя при этом наиболее эффективные средства. 

Изучение нами психолого-педагогической литературы по поиску эффектив-
ных средств воспитания и обучения дошкольников, позволило установить, что в 
последнее время большим потенциальными возможностями обладают рабочие 
тетради на печатной основе, так как они носят многофункциональный характер. 
Задания в рабочих тетрадях направлены на систематизацию, конкретизацию но-
вых знаний о себе. Рабочую тетрадь возможно использовать, как структурный 
компонент в ходе образовательной деятельности, а также для организации само-

В 
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стоятельной работы дошкольников, совместной деятельности детей с взрослым 
(педагог, родители).  

Конструирование рабочей тетради для формирования представлений о себе 
осуществлялось нами согласно требованиям Санитарных правил и норм «Гигие-
нические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подрост-
ков» (СанПиН 2.4.7.960-00): большой формат листов рабочей тетради (А4); раз-
борчивость текста и его размер (шрифт текста 16, 14, длинная строка), наличие 
цветных конкретных, узнаваемых изображений, отражающие ясные и конкрет-
ные отношения. Принимая во внимание особенности психического развития де-
тей дошкольного возраста, задания в рабочей тетради объединены единым сю-
жетом, с игровым началом. В целях индивидуализации процесса формирования 
у дошкольников представлений о себе, рабочие тетради состоят из листов с ва-
риантами заданий, и группируются для каждого ребенка. В тетради представле-
ны разнообразные задания, учитывающие особенности детей дошкольного воз-
раста. Первая группа заданий, предполагает обогащение, знаний ребенка о себе 
(дорисуй, раскрась, обведи и т.д.). Ко второй группе заданий относились ситуа-
ции, которые ребенок должен решить на речевом уровне (с помощью вербализа-
ции). Они направлены на формирование положительного отношения ребенка к 
себе, и умения применять знания и представления о себе в поведении (расскажи, 
дополни, объясни и т.д.). Детям с недостаточным уровнем сформированности 
представлений о себе, сначала предлагается самое простое задание, в котором 
необходимо обвести, найти. Постепенно задание усложняется, от ребенка требу-
ется рассказать, объяснить что-либо о себе и т.д. 

Обогащение, уточнение, систематизация знаний и представлений ребенка о 
себе осуществляется в процессе сочетания работы с тетрадью и другими видами 
деятельности (игровая, коммуникативная). Некоторые сведения о себе, например 
первые слова, первые умения, ребенок может получить только в процессе обще-
ния с родителями, поэтому часть заданий детям предлагается выполнить с роди-
телями, после чего организуется обсуждение полученной информации в образо-
вательной деятельности. 

Формирование положительного отношения ребенка к себе, а также желания 
познать себя обеспечивается в ходе игр, бесед, анализа ситуаций, выполнения 
заданий в рабочей тетради, в которых акцентируется внимание на уникальности 
каждого ребенка, на том, что все мы разные и тем самым ценны, иными словами 
на принятие себя таким, какой ты есть. 

Применение в работе с детьми игровых ситуаций, заданий в рабочей тетра-
ди, бесед со сказочным персонажем, способствует развитию у дошкольников 
умений применять знания и представления о себе в поведении (игровой и ком-
муникативной деятельности). 

Формирование у дошкольников представлений о себе осуществляется в 
пять этапов, выделение которых, базируется на положении В.С. Мухиной о 
структуре самосознания, и обусловлено показателями представлений о себе. 
Первый этап – имя, отчество, фамилия, национальность, дата рождения; второй – 
притязание на признание (качества, черты характера, умения, предпочтения, же-
лания), третий – половая идентификация (половая принадлежность, внешность, 
здоровье); четвертый – психологический час личности (прошлое, настоящее, бу-
дущее), пятый этап – социальное пространство личности (социальные роли, и 
нормы). Каждый этап формирования показателей представлений о себе направ-
лен на уточнение, обогащение, систематизацию представлений и знаний ребенка 
о тои или ином показателе представлений о себе (когнитивный компонент), 
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формирование положительного отношения к каждому из показателей (эмоцио-
нальный компонент), а также развитие умения применять представления и зна-
ния о себе в игровой и коммуникативной деятельности (поведенческий компо-
нент).  

Перейдем к описанию и анализу методики формирования у дошкольников 
представлений о себе посредством рабочей тетради. Для создания интереса и мо-
тивации у детей к познанию самого себя, организуется предварительная беседа, в 
которой обозначается проблемная ситуация, в которой дети должны помочь ска-
зочному герою применить знания о себе. 

Первый этап работы с детьми направлен на формирование у дошкольников 
представлений об имени, отчестве, фамилии, национальности, дате рождения. 
Уточнение и закрепление у детей представлений об имени, отчестве, фамилии, 
национальности, дате рождения осуществляется в разных видах деятельности: 
коммуникативная (беседы «Имя и его значение», «Как появились имена и фами-
лии», «Национальности бывают разными», «Что такое дата рождения»), игровая 
(«Кто больше назовет имен», «Татьяновичи и Ивановичи»), и задания в рабочей 
тетради («Придумай фамилию»). 

Формированию положительного отношения к своему имени, способствует 
выполнение задания в рабочей тетради «Я горжусь именем». Детям предлагается 
вписать свое имя в пустых строчках стихотворения, в котором от лица ребенка 
говорится, что его имя самое лучшее, и он им гордится. После выполнения зада-
ния стихотворение зачитывается взрослым, либо ребенком (при умении читать). 
Особое внимание уделяется застенчивым детям, их стихотворение зачитывается 
в первую очередь. 

Развитию умения применять знания своего имени, отчества и фамилии, на-
циональности, даты рождения в поведении способствует выполнение заданий в 
рабочей тетради «Визитка», серии заданий «Моя национальность», «Найди и об-
веди», «Заполни пустые окошечки», «Найди дату рождения» и «Календарь». 
Выполнение задания «Визитка» представлено дифференцированно и учитывает 
уровень сформированности представлений детей об имени, фамилии и отчестве, 
а также умение ребенка писать. Те дети, которые знают свое имя, фамилию и от-
чество, также умеют писать, сами заполняют визитку. Дети, которые испытыва-
ют те или иные трудности в назывании отчества или не владеют навыками пись-
ма, обводят в визитке, заготовленные нами шаблоны с написанными пунктиром 
их именами, отчествами и фамилиями. 

Выполнение детьми серии заданий «Моя национальность» («Национальный 
костюм», «Найди и обведи», «Заполни пустые окошечки») обеспечивает разви-
тие умения выделять особенности своей национальности, которые присутствуют 
в жизни ребенка (любимое национальное блюдо, праздник, игра). Выполнение 
заданий представлено вариативно. Дети, которые владеют информацией о своей 
национальности, выполняют задание «Заполни пустые окошечки», которое 
предполагает зарисовывание, наклеивание картинок, отражающих особенности 
национальности (блюда, костюмы, традиции). С другими детьми совместно с пе-
дагогом, выполняется задание «Найди и обведи», где анализируются картинки и 
определяется, какая картинка относится к той или иной национальности. Задания 
«Найди дату рождения» и «Календарь» также представлены дифференцирован-
но. Задание «Найди дату рождения» проводится с детьми, которые затрудняются 
назвать дату рождения и выполняют его с опорой на наглядность (листочек с да-
той рождения). Задание «Календарь» выполняют дети, знающие дату своего ро-
ждения, они самостоятельно ее вписывают в чистый лист календаря. 
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На втором этапе формирования у дошкольников представлений о себе осу-
ществляется работа, обеспечивающая осознание ребенком своих чувств, качеств, 
умений, предпочтений, желаний, т.е. формирование притязаний на признание. 
Уточнение представлений детей о всех составляющих данного показателя осу-
ществляется в разных видах деятельности: коммуникативной (беседы «Наши 
чувства и эмоции», «Ох уж эти знаки зодиака», «Сказка о четырех человечках» 
(темперамент), «Как много разных предпочтений», «Наши умения», «Наши же-
лания»), игровой (игра «Ассоциации», «Мой вкус есть во всем…», «Что делать, 
если…(тебя обидели, если ты злишься, если расстроен)», «Заветные желания»), 
выполнении заданий в рабочих тетрадях «Мой знак зодиака», «Вот какой Я», 
«На кого я похож». Выполнение заданий в рабочих тетрадях, обеспечивает воз-
можность детям узнать об особенностях поведения, в зависимости от темпера-
мента, знака зодиака. 

Задание в рабочей тетради «Мое отражение» обеспечивает расширение и 
закрепление знаний детей об эмоциях человека и их разнообразии, а также по-
зволяет определить, какие эмоции ребенок чаще всего испытывает. Задание «Бу-
кет желаний» конкретизирует представления детей о желаниях, а также развива-
ет умение загадывать желания разного уровня сложности.  

Формирование адекватного и терпимого отношения к чувствам, качествам, 
умениям, предпочтениям, как своим, так и других людей осуществляется в про-
цессе обсуждения различных ситуаций и историй, в которых детям демонстри-
руется многообразие вкусов людей, причины их поведения, проявления чувств и 
эмоций, их реакции на успех и неудачи.  

Формирование адекватного отношения к своим умениям осуществляется в 
процессе обсуждения истории «Как братья открытку делали», и беседе по ней, 
выполнении заданий в рабочей тетради «Если вдруг не получилось….», «Я 
умею, я не умею». Задание «Если вдруг не получилось…» позволяет сформиро-
вать у детей представления о способах поведения в ситуациях, когда что-то не 
получается, а задание «Я умею, я не умею» – определить свои реальные возмож-
ности, и более терпимо относиться к своим неудачам.  

Как известно, дети в большинстве случаев к своим предпочтениям испыты-
вают положительное отношение, получают от них удовольствие, поэтому в про-
цессе работы с детьми больше внимания необходимо уделять формированию 
терпимого отношения к предпочтениям других детей. В основном это обеспечи-
вается в процессе беседы при анализе различных ситуаций, например, «Ты и 
твой друг решили поиграть в настольную игру. Ты взял игру «Лото», а твой друг 
«Найди пару». Что делать в этой ситуации?».  

Развитие умения применять представления о своих чувствах, качествах, 
умениях, предпочтениях осуществляется в играх, в ходе выполнения задания в 
рабочей тетради «Волшебное поле». 

Выполнение заданий в рабочей тетради «Это мои знакомые», «Самое же-
ланное качество», «Цветочные характеры», «Когда я злюсь… я», «Если меня 
обидели…. Я», «Это я умею», «Открытка для друга» обеспечивают развитие 
умения применять представления о своих качествах, чувствах, умениях и т.д. в 
поведении (игровая, коммуникативная деятельность). Задания в рабочей тетради, 
на определение ребенком своих качеств, предлагаются детям с учетом уровня 
сформированности умения определять их называть. Задание для детей, с низким 
уровнем – имеет наглядную основу, т.е. картинка вызывает ассоциацию с опре-
деленным качеством. Ребенок должен выбрать те картинки, которые характери-
зуют его качества. Детям, которые могут четко назвать свои качества, предлага-
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ется из списка качеств, выбрать те, которые им соответствуют, и затем наклеить 
картинки. Ребенку также можно предложить без опоры на наглядность написать 
свое главное качество, и наклеить картинку, которая ассоциируется с ним.  

Игры «Когда я злюсь… я», «Если меня обидели…. Я» предполагают само-
стоятельный выбор детьми способов снятия агрессии, или плохого настроения.  

Задание в рабочей тетради «Это я умею лучше всех», представлено вариа-
тивно. Те дети, которые затрудняются в определении своих умений, выполняют 
задание с наглядной основой (выбирают умения из представленных картинок), 
дети, имеющие хорошие представления о своих умениях, самостоятельно их 
изображают.  

Развитию умения применять представления о своих желаниях в игровой 
деятельности способствует задание в рабочей тетради «Мое заветное желание». 
Дети изображают свое желание в виде рисунка, а когда рассказывают о нем, от-
мечают, что им необходимо сделать, чтобы это желание исполнилось. 

Третий этап формирования у детей представлений о себе направлен на 
уточнение и расширение представлений о физическом Я ребенка (половая при-
надлежность, особенности внешности и здоровья). Обогащение знаний и пред-
ставлений детей об особенностях пола (внешность, качества, поступки), внешно-
сти в целом и здоровье осуществляется в ходе бесед с детьми, в которых раскры-
ваются особенности внешности девочек и мальчиков, их поступки, качества, ув-
лечения, особенности поведения, систематизируются представления детей о здо-
ровье. После беседы детям предлагается выполнить ряд заданий в рабочей тетра-
ди. Задания «Два человечка», «Из чего сделаны мальчишки и девчонки», дают 
ребенку возможность самостоятельно выделить и зафиксировать как внешние 
особенности, характерные мужскому и женскому полу, но также особенности 
поведения. Серия заданий «Моя внешность» позволяет зафиксировать представ-
ления ребенка о своей внешности в наглядной форме. Закрепление же получен-
ных знаний о здоровье осуществляется в процессе выполнения заданий в рабо-
чей тетради «Мое здоровье», «Мое здоровье – в моих руках». 

Как показывают результаты диагностического исследования, не все дети 
проявляют положительное отношение к отдельным особенностям внешности. В 
связи с этим, с детьми необходимо организовывать игры («Похвали друга» и 
«Зеркало»), в которых ребенок получает возможность услышать о себе и своей 
внешности комплименты. Именно игровая ситуация позволяет ребенку раскре-
поститься и проявить уверенность и активность в своих высказываниях. Выпол-
нение задания в рабочей тетради «Отражение в зеркале», позволяет определить, 
какое чувство у ребенка вызывает его внешность, и дальше простроить работу с 
ним.  

Развитию умения детей применять в поведении представления о полороле-
вом поведении способствует разыгрывание различных ситуаций, в которых по-
ведение героев не соответствует их половой принадлежности. Дети анализируют 
их и предлагают свой вариант решения ситуаций. 

Умение применять знания об особенностях своей внешности в поведении 
развивается в игре «Угадай, кто я», в которой детям предлагается описать осо-
бенности внешности, а другим детям, не видя того, кто о себе рассказывает, уга-
дать, кто это. 

Задание в рабочей тетради «Мой портрет» позволяет детям зафиксировать 
особенности своей внешности и еще раз уточнить их. 

С целью уточнения особенностей здоровья детей организуется игра «На 
приеме у врача» с использованием выполненного ранее задания в рабочей тетра-
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ди. Также детям предлагается выполнить задание в рабочей тетради «Медицин-
ский листочек», в котором отмечается фамилия, имя и отчество ребенка, дата 
рождения и способы укрепления здоровья. Задание представлено дифференци-
рованно. Дети, имеющие представление о способах укрепления здоровья само-
стоятельно их обозначают, а те дети, которые затрудняются это сделать, выби-
рают из предложенных вариантов. 

Четвертый этап формирования представлений о себе направлен на обога-
щение и уточнение представлений у детей о настоящем, прошлом и будущем 
(психологический час личности), и осуществляется в беседах, играх, упражнени-
ях, заданиях в рабочей тетради. Уточнение и расширение представлений ребенка 
о своем прошлом предполагает работу с родителями, т.к. только они владеют 
информацией о прошлом ребенка, его особенностях. С этой целью, детям и ро-
дителям предлагается выполнение заданий в рабочей тетради из цикла «Я рас-
ту». Задания в тетради предполагают беседу ребенка с родителями и по ее ходу 
заполнение листов тетради. Дети наклеивают фотографию себя новорожденного 
и по мере взросления, отмечают вместе с родителями рост, вес, особенности по-
ведения, успехи и достижения. После того, как задания детьми выполнены, не-
обходимо организовать их обсуждение.  

Уточнение представлений ребенка о прошлом, настоящем и будущем, осу-
ществляется в процессе беседы, игр «Назад в будущее», «К какому возрасту от-
носишься ты», заданий в рабочей тетради «Линейка времени», «Кто за кем». 
Важно показать целостность, последовательность процесса взросления, сформи-
ровать представление об особенностях каждого возраста и неизбежности его 
прохождения. Задание в рабочей тетради «Кто за кем» направлено на то, чтобы 
дать возможность ребенку наглядно зафиксировать последовательность этапов 
взросления. Задание представлено дифференцированно. Детям, которые проде-
монстрируют в беседе знание очередности этапов взросления, предлагается ус-
тановить последовательность взросления, соединяя картинку с нужной цифрой, а 
те дети, которые затрудняются разграничить близкие возраста, выполняют зада-
ние по типу «проведи по веревочке и соедини». 

Как показывают результаты диагностики, некоторые дети, не всегда прояв-
ляют положительное отношение, к своему настоящему, или более будущему (де-
ти не желают быть маленькими, или отрицают свое старение). В зависимости от 
того, какой жизненный этап дети не достаточно принимают, с ними организуют-
ся соответствующие игры. С детьми, которые не признают то, что станут ста-
ренькими, проводятся игры «Каким я буду дедушкой, какой я буду бабушкой», 
«Только вперед». Для детей, которые негативно относятся к возрасту ребенка 
(им не нравится в их возрасте то, что они ходят в детский сад, их не пускают од-
них гулять, нужно спать днем и т.д.), организуются игры и упражнения, «Быть 
ребенком – хорошо», «Каждый возраст, очень важен». Также с детьми организу-
ется продуктивная деятельность. Детям предлагается в своей рабочей тетради 
нарисовать себя в прошлом, настоящем и будущем.  

Развитие умения детей применять представления о прошлом, настоящем и 
будущем осуществляется в процессе игр, бесед, разыгрывании ситуаций и вы-
полнении заданий в рабочей тетради. В игре «Путешествие во времени» дети 
прежде, чем отправиться в полет, и занять место в машине времени, должны рас-
сказать о своем прошлом, настоящем или будущем (в зависимости от того, куда 
именно отправлялись дети в путешествие), или назвать положительные моменты 
того или иного возраста. В игре «Отгадай, когда бывает» одному из детей пред-
лагается дать описание того, что бывает в том или ином возрасте, соответствен-
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но, остальные дети, должны назвать возраст. Предлагая детям составить план 
своего взросления в рабочей тетради, мы тем самым закрепляем у детей пред-
ставление о процессе взросления и его неизбежности.  

Пятый этап формирования у детей представлений о себе направлен на обо-
гащение и уточнение представлений ребенка о социальном пространстве лично-
сти (социальные роли и правила). Как показывает практика, дети выделяют толь-
ко самые очевидные роли (сын, дочь, внук, внучка), не имеют представлений о 
многообразии ролей. Поэтому в работе с детьми необходимо познакомить их с 
различными социальными ролями, которые они выполняют: роль мальчика-
девочки, ребенка, сына-дочери, внука-внучки, брата-сестры, друга природы, па-
циента, пешехода и т.д., а также нормами и правилами поведения, характерными 
для каждой социальной роли. 

Обогащение представлений о социальных ролях обеспечивается в процессе 
проведения бесед, в которых обсуждаются особенности ролей. Важно отметить, 
что в каждой роли есть свои особенности, и нормы, которые выражаются в пове-
дении. Закреплению представлений о ролях, способствует выполнение заданий в 
рабочей тетради: «Я – ребенок», «Я – сын (дочь)», «Я – внук (внучка)», «Вот так 
мы живем», «Я – друг (подруга)», «Нашей дружбе помогает», «Я и природа», 
«Необычный цветок», «Важные правила». Данные задания предполагают выде-
ление особенностей поведения в той или иной роли.  

Формированию у детей положительного отношения к ролям способствуют 
следующие игры «Зачем нужна мне эта роль», «Если вдруг не станет». Они 
предполагают называние детьми главных ролей, которые мы выполняем, для че-
го мы это делаем, и что бы произошло, если бы какой-то роли не стало, тем са-
мым обеспечивают осознание детьми важности каждой из ролей.  

Умение ребенка применять в поведении представление о ролях развивается 
в процессе инсценировок ситуаций. Детям предлагается разыграть ситуацию, в 
которой нарушается выполнение роли, с последующим обсуждением правильно-
сти поступка, как можно или нужно было поступить. Таким образом, дети полу-
чают возможность проиграть ту или иную роль, а также оценить с точки зрения 
норм и правил поведения, не было ли нарушений при ее выполнении. 

В завершении формирования у детей представлений о себе организуется 
итоговая игра «Знакомьтесь – это Я». Игра представляет собой игровое поле, 
разделенное на клетки. В каждой клетке с помощью условного обозначения от-
ражается тот или иной показатель представлений о себе. Дети называют сочета-
ние цифры и буквы (по принципу игры «Морской бой) и путем соединения оп-
ределяют клетку, открывают ее и рассказывают о себе то, что предполагает вы-
бранная клетка. Дети могут пользоваться рабочей тетрадью, в качестве наглядно-
го средства и с ее помощью рассказать о себе.  

Таким образом, представленная методика формирования у дошкольников 
представлений о себе с использованием в качестве средства рабочей тетради, 
обеспечивает эффективность и результативность данного процесса, позволяет 
ребенку лучше понять себя и осознать свои особенности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ  

ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Испытание натуры (природы) трудно... 
однако приятно, полезно, свято. 

Чем больше таинства ее разум постигает 
тем вящее увеселение чувствует сердце. 

М.В. Ломоносов  
 

дной из главных целей образования является развитие познавательной 
активности учащихся. Познавательные процессы: восприятие, внима-

ние, воображение, память, мышление – важнейшие компоненты человеческой 
деятельности. Ведущий отечественный психолог Валерия Сергеевна Мухина ут-
верждает, что «особенность здоровой психики ребенка – познавательная актив-
ность» 

Российский учёный в области педагогики Татьяна Ивановна Шамова гово-
рила, что «целью обучения является не только овладение учащимися знаниями, 
умениями и навыками, но и формирование ведущих качеств личности. Одно из 
таких качеств личности – познавательная активность»  

Познавательная активность – это сознательное, творческое познание уче-
ником окружающего мира и явлений, она тесно связана с проектно исследова-
тельской деятельностью – процессом поиска неизвестного, новых знаний. 

Исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого 
объекта, даже его модели или прототипа. Это, по сути, – процесс поиска неиз-
вестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности. 

Проектно-исследовательская работа ориентирована на самостоятельную ра-
боту учащихся – индивидуальную, парную или групповую, которую дети вы-
полняют в течение определённого отрезка времени. Главной идеей метода ис-
следования является: 

Развитие познавательных интересов учащихся, умений самостоятельно кон-
струировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, 
развивать критическое мышление. А это так нужно ученикам. [1,с.63] 

Для развития у детей навыков исследовательского поведения, необходимо 
обучать их следующим умениям: 

- видеть проблемы;  
- задавать вопросы;  
- выдвигать гипотезы; 
- давать определение понятиям; 
- классифицировать; 
- наблюдать; 
- проводить эксперименты; 
- делать выводы и умозаключения;  
- структурировать материал; 
- доказывать и защищать свои идеи. 
Деятельность ученика и учителя при использовании метода исследова-

ния. 

О 
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Ученик определяет цель деятельности, открывает новые знания, экспери-
ментирует, выбирает пути решения, субъект обучения, несет ответственность за 
свою деятельность. 

Учитель помогает определять, рекомендует источники информации, рас-
крывает возможные формы работы, содействует прогнозированию результатов, 
создаёт условия для активности школьника, партнёр ученика, помогает оценить 
полученный результат, выявить недостатки. 

Диапазон применения проектно-исследовательского метода основан на ин-
теграции учебной и внеклассной деятельности младших школьников и представ-
ляет собой единую систему: «урок – внеклассная работа» (уроки в начальной 
школе, индивидуальные и групповые неаудиторные занятия, занятия в ГПД, а 
также внеклассную работу по предмету, домашние задания). 

При выполнении домашнего задания, на занятиях группы продленного дня, 
ребята организуются в группы по желанию, где сами распределяют вопросы по 
теме. И цель у них одна: найти, узнать и рассказать товарищам. А для этого не-
обходимо поработать не только с материалом учебника и рабочей тетрадью, но и 
найти информацию в других источниках. Следовательно, ребята учатся отбирать 
нужный материал, проводят наблюдения, беседуют с различными людьми (спе-
циалистами в разных областях знания), совершают экскурсии в музеи. Следует 
отметить, что ученики выполняют намеченную программу без принуждения, 
свободно, обращаясь за помощью к тому, кто, по их мнению, является наиболее 
компетентным в данном вопросе. [3,с.27] 

Проектно-исследовательская работа включает умение описывать факты, 
найденный материал, а затем публично представлять его перед классом. В на-
шей работе используются следующие формы представления результатов проек-
та: книжки-раскладушки, стенгазеты, компьютерные презентации, дидактиче-
ские материалы для уроков (математики, окружающего мира и др.), сценарии 
праздников.  

Проектные работы обладают огромным развивающим потенциалом для 
младших школьников и для их осуществления участие родителей просто необ-
ходимо.  

Роль родителей, форма их участия в проектной деятельности достаточно 
разнообразна. 

1. Мотивационная поддержка (стимулирование интереса к выполняемому 
проекту, развитие у ребёнка стремления к достижению результата, демонстрации 
уверенности в успехе совместной работы) 

2. Информационная поддержка (сбор необходимого для проекта материа-
ла, сам важный источник информации, помощь в поиске нужных сведений) 

3. Организационная поддержка (помощь ребёнку в оптимальном распре-
делении времени и дозировании нагрузки в процессе подготовки проекта, орга-
низация экскурсии, сопровождение ребёнка) 

4. Техническая поддержка (проведение фото- и видеосъёмок, монтаж ма-
териалов, подготовка компьютерных презентаций, техническое оснащение док-
ладов) 

5. Поддержка в самооценке проекта (желательно обсудить её достоинства 
и недочёты и обязательно отметить реальные достижения ребёнка – ведь пусть в 
малом, но он продвинулся вперёд) 

6. Необходимо подчеркнуть, что все перечисленные поддержки должны 
оказываться родителями лишь в том случае, если они действительно необходи-
мы, если ребёнок испытывает серьёзные затруднения. 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

50 

По свидетельству опросов родителей, их сотрудничество с детьми в процес-
се проектной деятельности взаимно обогащает партнёров, как ребёнка, так и са-
мого взрослого, способствует открытию нового друг в друге и эмоциональному 
сближению. [5,с.12] 

В своей деятельности, как воспитателя группы продленного дня, работаем 
по 5 направлениям. Это духовно-нравственное направление, военно-
патриотическое направление, спортивно-оздоровительное направление, научно-
познавательное направление, художественно-познавательное направление. Еже-
годно в одном направлении берем проектно-исследовательскую деятельность. В 
этом году составили проект «Формирование безопасного поведения младших 
школьников на дорогах с учетом требований ФГОС». 

При переходе на федеральные государственные стандарты второго поколе-
ния, современные требования к образованию предусматривают необходимость 
сконцентрировать своё внимание на соблюдении безопасного поведения млад-
ших школьников на дорогах. В наши дни все большее место в системе безопас-
ности жизнедеятельности занимает детский дорожно-транспортный травматизм, 
что доказано показателями статистических данных. 

Осознание этого привело меня к необходимости создания проекта направ-
ленного на внедрение систематической разноплановой работы, использование 
творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные 
формы организации обучения педагогов, просвещения родителей по данной 
проблеме. Изучаем нормативно - правовые документы, знакомимся дополни-
тельной литературой, работаем с родителями, проводим беседы, мероприятия, 
конкурсы, викторины, тестирования, организуем встречи с сотрудниками 
ГИБДД. 

В дальнейшем планируем продолжить работу в этом направлении: разраба-
тывать сценарии для проведения занятий, развлечений, праздников, памяток по 
ПДД. Так же планируем продолжить дальнейшее сотрудничество с инспектора-
ми ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения.  

Разработать программу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, составить сборник материалов (пособие, который бы, включил в 
себя теоретический и, большей частью, практический материал) по формирова-
нию, развитию и повышению уровня компетентности безопасного поведения не 
только у детей младшего школьного возраста, но и у воспитывающих их взрос-
лых (педагогов и родителей). [2,с.15] 

Организация проектно-исследовательской работы в начальных классах 
школы, безусловно, важно и необходимо, поскольку такая деятельность способ-
ствует развитию познавательной активности школьников, учит их мыслить и де-
лать самостоятельные умозаключения. А главной целью исследования является 
формирование у учащихся способности самостоятельно, творчески осваивать и 
перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культу-
ры. [4,с.20] 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 «Реальное значение имеет не само знание, а то  
личностное развитие, которое ребенок  

получает в процессе его изучения» 
Н.Г. Кривцова [3, с. 3]). 

и для кого не секрет что, именно обществоведческие дисциплины при-
званы готовить учащихся к социализации, к успешной жизни в обще-

стве. Поэтому, сегодня, необходимо говорить о личностно – деятельностном раз-
витии, о практикоориентированности обществоведческих дисциплин в системе 
среднего профессионального образования. Хотелось бы разобрать в качестве 
примера раздел «Конституционное право: Выборы. Избирательные системы» 
учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» для 
специальности «Секретарь». Раздел программы: 

- составлен в соответствии с ФГОС;  
- ориентирован на формирование личностных качеств обучающихся, адек-

ватных ситуации динамичных изменений в современном обществе;  
- рассчитан на базовый уровень усвоения знаний;  
- иметь социально- правовую и профессиональную направленность дейст-

вия; 
- быть интегрированным по нескольким взаимосвязанным направлениям 

деятельности. 
Наиме-
нован 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
час. 

Разд. 2 Управление государством (Конституционное право) 6 
2.2 Конституционные права, свободы и обязанности граждан.   
2.3 Выборы.   
2.4 Избирательная система РФ.   
2.5 Глава государства РФ. Законодательная власть РФ 

 
 

 2.6 Деловая игра «Предвыборная борьба агитационных штабов канди-
датов»  

 

2.7 Исполнительная власть. Надзор и защита за исполнением зако-
нов. Судебная власть.  

 

Отличительными особенностями этого раздела являются: 
– акцент на формирование правовой грамотности лиц, имеющих, недоста-

точный уровень правовой компетентности; 
– создание условий адаптации к социальной действительности в будущей 

профессиональной деятельности; 
– обеспечение профилактики правонарушений в молодежной среде 
Для реализации раздела уточним цели и задачи. 
Цель: развитие личности учащегося, его гражданско-правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка.  
Задачи (по УУД):  
- освоение знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе, 

способах регулирования общественных отношений, формах политического уча-
стия, механизмов реализации политических прав и свобод человека и граждани-
на;  

- овладение навыкам анализа социальной, политико-правовой ситуации; 

Н 
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- приобретение опыта деятельности, необходимого в повседневной жизни, 
умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориенти-
роваться в правовом пространстве; 

- формирование личности в период социального взросления человека, ее по-
знавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия соци-
альной информации (в том числе политической и правовой) и определения соб-
ственной позиции; политико-правовой культуры; социального поведения, осно-
ванного на уважении закона и правопорядка. 

- развитие воли, памяти, мышления, включая умение сопоставлять, сравни-
вать, анализировать, находить аналогии, самостоятельно добывать и анализиро-
вать разноплановую информацию по актуальным для человека и общества про-
блемам; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демокра-
тическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Психолого-педагогическое обоснование организации освоения учебного 
материала обучающимися. В период среднего профессионального образования 
обучающиеся проходят важный рубеж своего социального взросления: осущест-
вляют выбор будущей профессии; расширяют права в экономических отношени-
ях (возможность подрабатывать после учебы, получение денежного вознаграж-
дения во время производственной практики, начисление стипендии). И, одно-
временно, юношеский возраст – это переходный, проявляющийся во внутренних 
противоречиях, неопределенным уровнем притязаний, повышенной застенчиво-
стью, а зачастую и агрессивностью, склонностью принимать крайние позиции и 
точки зрения. Именно, поэтому, организация занятий с группой в режиме диало-
га – обязательная, неотъемлемая составляющая обучения.  

Личный опыт----рефлексия----трансформация представлений. Обучающий 
эффект достигается не столько по причине усвоения теоретической информации 
или же результатов тестов, работы над заданиями, сколько в процессе обсужде-
ния, интеракции, когда на эмоциональной волне обучающиеся высказывают раз-
личные суждения.  

Предлагаемые формы работы по данному разделу: лекционно-практическое 
занятие (урок изучения нового материала); проведения комплекса практических 
шагов, реальных действий обучающегося, в ходе которых теоретический мате-
риал станет составной частью его собственного взгляда на мир и собственных 
возможностей в нем; работа с различными источниками (в том числе с норма-
тивными актами, документами, агитационными материалами); проведение уст-
ных бесед (дискуссий, диспутов, игр); участие в деловой, имитационной игре, в 
которой осуществляются результаты творческих проектов, позволяющих обес-
печить серьезную мотивацию, поддержать устойчивый интерес учащегося к по-
литико-правовым аспектам жизни общества; тест, мини-семинар.  

Выбор технологий для раздела обусловлен деятельностным подходом, так 
как учебная деятельность строится на психологической основе, что означает 
возможность для обучающегося учиться самостоятельно, а, я, как педагог, долж-
на создать необходимые для этого условия. 

Проблемно – поисковые технологии обучения: перед учащимися 
ставится задача формирования такого уровня знаний и умений, которые бы 

максимально способствовали их умственному развитию. Варианты работы: 
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- Перечень проблемно – дискуссионных тем (свободный выбор) 
- Разрешение социальных противоречий (правовые ситуации) 
- Разные типы проблемных занятий: мини- семинар, практикумы, игровые упражне-

ния,  
- Наличие портфолио обучающегося 
- Доклады, сообщения, опережающие задания 
- Тестирование, анкетирование 
Имитационное моделирование в практической деятельности обучаю-

щихся: 
- Система игровых упражнений  
- Деловая игра  
- Анализ агитационных материалов 
- Социологический опрос 
Работа с текстом. Виды конспектирования. Виды анализа текста. Состав-

ление разных видов вопросов. Перевод текстовой информации в таблицу. Схе-
матичное изображение. Виды планов  

Рефлексия совместной деятельности обучающихся 
- Раздаточный материал по сопоставлению различных мнений, построению 

обобщений 
- Задания на разрешение проблем 
- Подготовленный алгоритм вопросов (для формулирования выводов) 
- Предоставление выбора учебной деятельности 
- Согласованное решение педагога и обучающихся об объеме и содержании 
- Формы группового тренинга 
Информационные технологии в учебном процессе  
- Моделирование событий (наглядное изменение ситуации) - Интерактив-

ная доска 
- Углубленное изучение темы – Power Point 
- Поиск необходимой информации – Internet 
- Подготовка сообщений, докладов, исследований – Microsoft Word 
- Сравнительный анализ, сопоставление, выводы – Microsoft Excel 
- Викторины, тесты, отчеты – Competentum  
В качестве примера обратимся к технологии «Деловая игра», потому что в 

старшем школьном возрасте ведущим видом деятельности является учебно-
профессиональная деятельность (студенты пришли получить профессию), кото-
рая не вытесняет игру, а, наоборот, включает ее в процесс, как социализации, так 
и специализации и квалификации. 

Деловая игра способствует формированию ключевых компетенций: 
 

n Структура игры Деятельность учащихся Компетенции 
1 Постановка про-

блемной задачи 
Осмысление поставленных 
задач 

Умение решать поставленные 
цели 

2 Введение в ситуа-
цию деловой игры 

Анализ создавшейся про-
блемной ситуации 

Умение ориентироваться в со-
циально-правовых событиях и 
процессах 

3 Проверка степени 
усвоения правил 

Осмысление инструкций Оценивание действий субъек-
тов социальной жизни с точки 
зрения правовых норм 

4 Объяснение, зна-
комство с реальной 
ситуацией 

Организация и подбор идей, 
уточнение ролей в группе, 
выбор необходимых мате-
риалов 

Опыт конструктивного взаимо-
действия в группе в процессе 
осуществления учебных дейст-
вий 

5 Создание и про-
цесс игровой си-
туации. Вычлене-
ние материала и 

Самостоятельное моделиро-
вание, подготовка «продук-
та»  

Освоение способов практиче-
ской деятельности, необходи-
мой для участия в жизни граж-
данского общества 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

54 

выбор реализации 
решения  

6 Обсуждение и 
проверка получен-
ных результатов 

Корректировка результатов. 
Демонстрация подготовлен-
ных материалов. Просмотр 
других вариантов деятельно-
сти групп, их соответствие 
критериям 

Реализация собственного ре-
шения. 
Сопоставление результатов, 
Критичность и объективность 

7 Анализ и оценка 
результатов рабо-
ты 

Анализ итогов деятельности, 
участие в дискуссии 

Формирование опыта примене-
ния знаний и умений в области 
правовой деятельности  

 

Рефлексия совместной деятельности обучающихся по итогам деловой игры 
на современном этапе педагогики очень важна. Учитель должен помочь учени-
кам познать самих себя, свои возможности, свои состояния, при этом учитывает-
ся мнение о себе других студентов и свой собственный прошлый опыт. Процесс 
игры важен для команд, а для выполнения цели занятия важен анализ результа-
тов игры по заранее подготовленным вопросам. Процесс рефлексии включает: 
обобщение, анализ, умозаключения, сопоставление различных мнений, пережи-
вание, разрешение проблем.  

Стиль педагогической деятельности: в процессе организации курса особую 
роль отводится интерактивным формам и методам обучения, что предполагает 
наличие открытой позиции педагога, в соответствии с которой преподаватель не 
настаивает на правильном ответе учащегося, допускает разные оценочные суж-
дения, настроен на реализацию субъект – субъектных отношений. 
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 Дьячкова Тамара Юрьевна, 
доцент, кандидат биологических наук; 

Архипова Ксения Александровна, 
магистр; 

Платонова Елена Анатольевна, 
кандидат биологических наук, 

Петрозаводский госуниверситет, 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

 

АНАЛИЗ ПТЕРИДОФЛОРЫ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 

 

апоротникообразные в настоящее время – наиболее распространенная 
группа высших споровых растений, насчитывающая более 10000 ви-
дов, которые встречаются по всей Земле. Во флоре Карелии произра-

П 
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стают 34 вида папоротника, относящиеся к двум классам: Ophioglossopsida 
(Ужовниковые) и Polypodiopsida (Многоножковые) [1], из них 14 видов включе-
ны в Красную книгу Республики Карелия [3]. 

Ботанический сад Петрозаводского госуниверситета (БС ПетрГУ) располо-
жен на полуострове Бараний Берег в северо-западной части Петрозаводской гу-
бы Онежского озера, на северной широте 61˚47  ́и восточной долготе 34˚20  ́на 
площади 366,5785 га. Территория входит в Заонежский флористический район, 
среднетаежной подзоны Европейского Севера. 

В Ботаническом саду Петрозаводского госуниверситета (БС ПетрГУ) в ес-
тественных природных условиях произрастают 12 видов папоротников:  

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – костенец северный,  
A. trichomanes L. – к. волосовидный, 
Athyrium filix-femina (L.) Roth – кочедыжник женский, 
Cystoperis fragilis (L.) Bernh. – пузырник ломкий, 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – щитовник картузианский,  
D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy – щ. подобный,  
D. filix-mas (L.) Schott – щ. мужской,  
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – голокучник трехраздельный,  
Matteuccia struthiopteris (L.) Torado – страусник обыкновенный,  
Phegopteris connectilis (Michaux) Watt – фегоптерис буковый, 
Polypodium vulgare L. – многоножка обыкновенная.  
Woodsia ilvensis (L.) R. Br. – вудсия эльбская. 
При анализе флоры Карелии [4] папоротники были включены в 8 групп по 

распространению на территории региона (рис. 1) и в 7 групп по типам местооби-
таний (рис. 2). По распространению в регионе большая часть видов (более 30%) 
папоротников отнесена к I группе, включающей виды, распространенные по 
всему региону. В эту группу вошли такие виды папоротников, например, как 
Botrychium boreale Milde, Botrychium lunaria (L.) Sw., Phegopteris connectilis 
(Michaux) Watt., Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, Dryopteris expansa (C. 
Presl) Fraser-Jenkins & Jermy, Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Cystoperis fragilis (L.) 
Bernh., Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Sa. Kurata, Gymnocarpium 
dryopteris (L.) Newm., Woodsia alpine (Bolt.) S. F. Gray, W. ilvensis (L.) R. Br., 
Polypodium vulgare L. По одному виду вошли в группы видов флоры, ограничен-
ных только северными (Rhizomatopteris montana (Lam.) A. Khokhr) или только 
южными (Pteridium latiusculum (Desv.) Hieron. ex Fries) районами. 

Папоротники БС по оценке их распространения в Карелии, представлены 
только в трех группах: I, II и VI, наибольшее число также в I группе (рис. 1).  
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Рисунок 1. Распределение папоротников Карелии и Ботанического сада в группах по распро-
странению (Раменская, 1983). Группы: I - виды, распространенные по всему или почти всему 
региону; II - виды лесной зоны; III - виды, встречающиеся только в тундре и лесотундре или 
даже по морскому побережью в пределах этих зон; IV - виды, ограниченные севером региона, 
т.е. тундрой, лесотундрой и полосой редкостойных лесов; V - виды, приуроченные к южной 
части региона; VI - виды средней тайги и, если заходящие севернее, то незначительно или в 
виде островных нахождений; XI - юго-западные виды, распространенные в северном Прила-
дожье; XIII - виды очень ограниченного распространения с сильно разорванным ареалом. 
 

Анализ папоротников Карелии по основным местообитаниям показал, что 
наибольшее число видов относится к X группе, включающей виды, приурочен-
ные к выходам коренных пород. Это такие виды как Polystichum lonchitis (L.) 
Roth, Cystoperis dickieana R. Sim, Cystoperis fragilis (L.) Bernh., Gymnocarpium 
continentale (Petrov) Pojark., Gymnocarpium intermedium Sarvel, Gymnocarpium. 
robertianum (Hoffm.) Newman, Rhizomatopteris montana (Lam.) A. Khokhr, 
Woodsia alpine (Bolt.) S. F. Gray, Woodsia glabella R. Br. ex Richardson, Woodsia 
ilvensis (L.) R. Br., Asplenium ruta-muraria L., A. septentrionale (L.) Hoffm., 
Asplenium trichomanes L., Asplenium viride Huds., Polypodium vulgare L.. Наи-
меньшее количество видов папоротников обитающих только на болотах 
(Thelypteris palustris Schott) и в тундровых сообществах (Botrychium boreale 
Milde). Папоротники БС представлены только в трех группах и большая часть их 
отнесена также, как и в региональной флоре, к X группе, отсутствуют папорот-
ники III, V, VII и XI групп (рис 3). 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

57 

 
Рисунок 2. Распределение папоротников Карелии и Ботанического сада в группах по место-
обитанию (Раменская, 1983). Группа: I – лесные виды, характерны для более плодородных лес-
ных почв; III – виды наиболее сухих и бедных почвогрунтов и еще большего светолюбия; IV – 
лесные виды с очень широкой экологической амплитудой; V – виды болот более или менее эут-
рофных и мезотрофных, как открытых, так и облесенных; VII – виды преимущественно луго-
вые – мезофильного и гидрофильного ряда; X – приуроченные исключительно или почти исклю-
чительно к выходам коренных пород; XI – тундровые виды. 
 

Как показал проведенный сравнительный анализ, во флоре БС ПетрГУ про-
израстает более трети состава птеридофлоры Карелии. Также как и региональной 
птеридофлоре, среди папоротников БС преобладают виды широко распростра-
ненные и приуроченные к выходам коренных пород.  

На скалах БС обитает редкий для Карелии вид папоротника Asplenium 
septentrionale [3]. 

В Карелии вид встречается, в основном, в южных флористических районах, 
в северных районах отмечен единично только в Топозерском флористическом 
районе [2]. Встречаемость вида в южной части Карелии также невысока, в бал-
ловой оценке составляет от 2 в Олонецком до 4 в Суоярвском флористических 
районах (рис. 3).  



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

58 

 
Рисунок 3. Встречаемость Asplenium septentrionale по флористическим районам Карелии (по: 
Кравченко и др., 2002): I – X - флористические районы: I – Приладожский, II – Олонецкий, III – 
Пудожский, IV – Суоярвский, V – Заонежский, VI – Водлозерский, VII – Кемский, VIII – Выго-
зерский, IX – Имандровский, X – Топозерский; 1–4 – встречаемость: 1 – вид собирался только 
один раз или известен только из одного пункта, 2 – вид известен из 2–5 пунктов, 3 – редкий 
вид, известный из 6–20 пунктов, 4 – нередкий вид, который может быть найден в ¼–1/3 при-
годных биотопов. 

 
На территории БС изучена только одна популяция Asplenium septentrionale, 

расположенная на скальном выходе до заповедной территории. Ценопопуляция 
насчитывает 9 разновозрастных куртин с различным количеством вай. В более 
старых куртинах вайи отличались наибольшими длиной – 12–14 см, тогда как в 
молодых куртинах их размер варьировал от 4 до 11 см. Наблюдения за популя-
ции в течение 3-х лет свидетельствую о том, что состояние ее достаточно ста-
бильное, отмечается незначительный рост куртин, увеличение их размеров. В 
данном месте произрастания вида на территории БС практически отсутствует 
антропогенная нагрузка, в отличие от других скальных выходов, активно посе-
щаемых во время учебных экскурсий или туристами. Поэтому можно надеяться, 
что данное место произрастания редкого для Карелии вида папоротника будет 
сохранено. Кроме того, планируется организация мониторинга за состоянием 
данной популяции Asplenium septentrionale в БС ПетрГУ. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России 
(проект № 6.724.2014/к). 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ГОТОВ ЛИ МОЙ РЕБЁНОК К ШКОЛЕ?» 
(конспект первой встречи с родителями будущих первоклассников) 

 

ногие родители, чьим детям предстоит в скором будущем стать перво-
классниками, заранее начинают готовить своих детей к такому ответ-

ственному периоду. К сожалению, эта помощь может приобрести и негативный 
оттенок. В последний год перед школой многие родители записывают своих де-
тей в различные клубы, кружки, подыскивают репетиторов, желая как можно 
лучше интеллектуально подготовить детей. Очень ответственные родители сами 
читают различную литературу, общаются на различных форумах. Тем более Ин-
тернет – ресурсы красочно описывают все «страсти» новых образовательных ре-
форм, нагнетая ещё больше тревожных переживаний.  

Наша задача объяснить родителям, что подготовка детей к школе не сво-
дится только к накоплению необходимых знаний и умений. Готовность детей к 
школе – это комплексный показатель, складывающийся из мотивационной, со-
циальной, волевой и интеллектуальной готовности к новой роли – роли ученика.  

Многие школы проводят занятия с будущими первоклассниками. В нашей 
школе уже на протяжении многих лет существует клуб будущего первоклассни-
ка «Филиппок». Занятия проводятся в феврале – марте. Дети занимаются со 
своими будущими педагогами, а психолог и логопед проводят в это время заня-
тия – встречи с родителями.  

Моя задача как психолога не только объяснить в чём состоит «школьная го-
товность», но и научить проводить диагностику готовности в игровой форме в 
домашних условиях, познакомить не только с издаваемой литературой, но и с 
полезными Интернет – ресурсами. Мои занятия рассчитаны на четыре встречи 
по темам: «Готовность детей к школьному обучению», «Развитие познаватель-
ных процессов детей 6 – 7 лет», «Развиваем речь играя», «Способы эффективно-
го общения с детьми». Два занятия я провожу совместно со школьным логопе-
дом. 

Многие родители всерьёз обеспокоены введением новых образовательных 
стандартов, не всем понятны новые методы и формы работы с детьми. Слово 
«проект» воспринимается родителями будущих первоклассников как практиче-
ски дипломная работа. Поэтому на нашей первой встрече я предлагаю родителям 
поучаствовать в их первом школьном проекте под названием «Готов ли мой ре-
бёнок к школе?» 

Все занятия проходят очень активно, родители с удовольствием включают-
ся в игровые виды работы, тренинговые упражнения, участвуют в экспресс – ди-
агностике. Обязательно в конце наших встреч я прошу написать или рассказать о 
своих впечатлениях, о том, что понравилось, что не очень понравилось.  

Я предлагаю вашему вниманию конспект первой встречи "Родительский 
проект «Готов ли мой ребёнок к школе?»  

Добрый день, уважаемые родители.  
Введение новых образовательных стандартов внедряет в начальное образо-

М 
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вание и новые методы работы с детьми. Одно из таких нововведений - это про-
ектно – исследовательская деятельность учащихся. Задача этого метода активи-
зировать желание детей использовать уже имеющиеся знания, находить различ-
ные способы поиска информации, творчески подходить к решению поставлен-
ной задачи. (Слайд 3).  

Давайте и мы с вами поучаствуем в самом первом нашем исследователь-
ском проекте под названием «Готов ли мой ребёнок к школе?» В основу нашего 
проекта я предлагаю взять такую гипотезу – все дети, которые посещают занятия 
клуба будущего первоклассника хорошо подготовлены к началу школьного обу-
чения. К концу нашей встречи каждый из вас подведёт итог – подтвердилась или 
нет наша гипотеза. (Слайд 4). 

Цель нашего проекта – исследовать различные аспекты готовности детей к 
школе. (Слайд 5). Для реализации нашей цели мы поставим следующие задачи: 

1. Знакомство с информацией по данной проблеме. 
2. Анализ «готовности» своего ребенка к школьному обучению. 
3. Определение «готовности» родителей к новому этапу в жизни детей. 
4. Знакомство с различными практическими способами диагностики «го-

товности к школьному обучению». (Слайд 5). 
Первой практической работой в нашем проекте будет анкета, которая со-

держит следующие вопросы: 
1. Ф.И. ребенка_____________(Д/С №__) 
2. Мама (папа, бабушка) Ф.И.О._________________ 
3. Хочет ли ваш ребенок идти в школу? Почему? 
4. Готов ли Ваш ребенок к школьному обучению?  
5. В чем, на Ваш взгляд, выражается готовность ребенка к школе?  
6. Что Вы ожидаете от занятий в клубе будущих первоклассников (для де-

тей и для взрослых). (Слайды 6-8). В конце встречи можно собрать анкеты, 
предварительно попросив оставить несколько слов о своих впечатлениях от 
встречи и запросами тем для будущих встреч. 

 
Итак, многие родители, отвечая на данные вопросы, наверняка задумыва-

лись в чём же заключается готовность детей к школе. Так ли важно акцентиро-
вать внимание на умении бегло читать и грамотно писать ещё до поступления в 
школу? К сожалению, статистика приводит такие цифры: у 35 – 40% детей не 
развита мелкая руки; у 60% – устная речь; 70% первоклашек не могут организо-
вать свою деятельность. (Слайд 9). 

Готовность ребенка к школе определяется двумя основными составляющи-
ми: 

1. Физиологическая готовность. 
2. Психологическая готовность. (Слайд 10). 
Физиологическая готовность подразумевает сформированность основных 

жизненно важных систем организма: 
- уровень развития основных функциональных систем организма ребёнка, 

таких как, костно-мышечная система, нервная система, головной мозг, зритель-
ные и слуховые анализаторы; 

- состояние здоровья ребёнка. (Слайд 11). 
Степень биологического созревания организма можно оценить и по измене-

нию пропорций тела в период ростовых скачков. В дошкольном возрасте проис-
ходит так называемый «полуростовой скачок». Чтобы узнать, прошёл он у ваше-
го ребёнка или нет, проведите самостоятельно Филиппинский тест. Попросите 
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ребёнка дотронуться правой рукой до левого уха, проведя руку над головой. 
(Слайд 12). 

 
Не готов               Готов 

Психологическая готовность включает в себя: 
1. Мотивационную готовность. 
2. Интеллектуальную готовность. 
3. Волевую готовность. 
4. Социальную готовность. (Слайд 13). 
Мотивационная готовность – это в первую очередь желание учиться, уз-

навать новое. 
Ваша задача: 
- объясните ребенку, что обязанность каждого человека – получение знаний 
- Спокойно, уверенно преподносите ребенку только позитивную информа-

цию о школе.  
Причиной несформированности мотивационной готовности может быть и 

то, что ребёнок ещё «не наигрался». Но в возрасте 6-7 лет психическое развитие 
очень пластично, и дети, которые «не наигрались», придя в класс, скоро начина-
ют испытывать удовольствие от процесса учебы. (Слайды 14 - 15). 

Социальная готовность проявляется в умении ребенка подчинять свое по-
ведение законам детских групп и нормам поведения, установленным в классе, 
умение включиться в детское сообщество, действовать совместно с другими ре-
бятами, в случае необходимости уступать или отстаивать свою правоту. 

Ваша задача:  
- поддерживать доброжелательные отношения вашего ребенка с окружаю-

щими, особенно личным примером;  
- развивайте уровень самосознания дошкольника (знания, представления о 

себе и оценка себя самого). (Слайды 16 - 17). 
Волевая готовность – это умение ребенка управлять своим поведением, 

умственной деятельностью. То есть способность ребенка на протяжении дли-
тельного времени выполнять задания не отвлекаясь, доводить дело до конца, вы-
полнять требования педагога.  

Ваша задача:  
- ставить перед ребенком такую цель, которую бы он не только понял, но и 

принял ее, сделав своей; 
- направлять, помогать в достижении цели; 
- приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их; 
- воспитывать стремление к достижению результата в игровой, творческой 

деятельности. 
Помочь в развитии волевой готовности может и привлечение детей к вы-

полнению домашних обязанностей. Постепенно предлагая им такую работу, ко-
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торая, может, и не интересна, но необходима! (Слайды 18 - 20). 
Интеллектуальная готовность предполагает развитие всех познаватель-

ных процессов: восприятие, внимание, память, мышление., воображение... 
Интеллектуальная готовность ребенка к школе заключается в определенном 

кругозоре, запасе конкретных знаний, в понимании основных закономерностей. 
Должна быть развита любознательность, желание узнавать новое, а также 

развиты образные представления, память, речь, мышление, воображение, т.е. все 
психические процессы. 

Ваша задача: 
- развивать познавательные потребности детей; 
- обеспечить достаточный уровень мыслительной деятельности, предлагая 

соответствующие задачи,  
- дать необходимую систему знаний об окружающем. (Слайды 21 - 23). 
Таким образом, готовность ребенка к школьному обучению – это целый 

комплекс, совокупность определенных свойств личности и способов поведения 
ребенка, необходимых ему для восприятия и переработки изучаемого материала. 

Сейчас я вам предлагаю, используя знания о своем ребенке, оценить сте-
пень его готовности к школе. Для этого ответьте на 18 вопросов – только «да» 
или «нет». (Слайды 24 – 33). 

1.Хочет ли ребенок идти в школу? 
2. Привлекает ли Вашего ребенка в школе то, что он там о многом узнает и 

ему будет интересно учиться? 
3. Может ли Ваш ребенок самостоятельно заниматься каким-либо делом, 

требующим сосредоточенности в течение 30 минут (например, работать с конст-
руктором)? 

4. Ваш ребенок в присутствии незнакомых чувствует себя свободно, неза-
комплексованно? 

5. Ваш ребенок умеет составлять по рисунку рассказ, не короче пяти пред-
ложений? 

6. Может ли он рассказать наизусть несколько стихотворений? 
7. Умеет изменять существительные по числам? 
8. Ваш ребенок умеет читать по слогам или, что лучше, целыми словами? 
9. Умеет ли он считать до десяти и в обратном порядке? 
10. Может решать простые задачи на вычитание или добавление единицы? 
11. Имеет твердую руку (уверенно держит карандаш и т.д.)? 
12. Любит ли рисовать и раскрашивать картинки? 
13. Может ли Ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, де-

лать аппликации)? 
14. Может ли собрать разрезанную картинку из пяти частей за одну минуту? 
15. Знает ли названия диких и домашних животных? 
16. Может обобщать понятия (например, назвать одним словом «овощи» – 

помидоры, морковь, лук)? 
17. Может ли Ваш ребенок работать самостоятельно — рисовать, собирать 

мозаику и т.д.? 
18. Может понимать и точно выполнять словесные инструкции? 
Результаты экспресс – диагностики зависят от количества положитель-

ных ответов. 
Если их: 15-18 баллов, то можно считать, что ребенок вполне готов к тому, 

чтобы идти в школу. Вы не напрасно много с ним занимались, а школьные труд-
ности, если и возникнут, будут легко преодолимыми. 

10-14 баллов – вы на правильном пути, ребенок многому научился, а содер-
жание вопросов, на которые Вы ответили отрицанием, подскажет Вам точки 
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приложения дальнейших усилий. 
9 и менее баллов – ребенку нужна Ваша помощь, почитайте специальную 

литературу, постарайтесь больше уделять времени подготовке Вашего ребенка.  
Наличие следующих характеристик могут свидетельствовать о неготовно-

сти к школьному обучению:  
- отсутствие познавательной мотивации, излишняя игривость; 
- недостаточная самостоятельность; 
- неумение контролировать своё поведение; 
- неумение общаться со сверстниками и/или взрослыми; 
- сложности восприятия и удержания в памяти инструкции; 
- низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать обобще-

ние, классифицировать, выделить сходство, различие; 
- плохое развитие тонко координированных движений руки, произвольной 

памяти, задержка речевого развития и т.д. (Слайды 34-35). 
Существует много методов диагностики школьной готовности.  
Большинство из них можно провести в игровой форме. Эти методы замеча-

тельны ещё и тем, что то, что исследует в тоже время и развивает.  
Слайд 37 – Собирание разрезанных картинок 
Слайд 38 – Исследование восприятия 
Слайды 39 – 40 – Рассказ по картинкам 
Слайд 41 – Понимание грамматической конструкции 
Слайд 42 – Что лишнее? 
Слайды 43 – 45 – Проверка мелкой моторики рук 
Подготовкой можно заниматься в любое свободное время. Существует 

множество игр. Это игры «Кем или чем был раньше?», «Бывает – на бывает», 
«Говори наоборот» и т.д. (Слайд 46). С различными методами диагностики по-
знавательной сферы, играми я знакомлю родителей при следующей встрече, 
тема которой «Развитие познавательных процессов детей 6-7 лет». 

Большинство специалистов отмечают, что очень важным является психоло-
гическая готовность самих родителей. От того, с каким психологическим настро-
ем вы ждёте поступления детей, зависит и их отношение к предстоящему обуче-
нию. Излишняя тревожность и напряженность может негативно сказаться и на 
ожиданиях ваших детей. (Слайд 47). 

Я предлагаю вам оценить и свою готовность к первым самостоятельным 
шагам вашего ребенка в свое будущее. Для этого начертите у себя небольшую 
табличку. (Слайды 48-58). 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

 

Если вам это выражение подходит ставьте «+» рядом с номером вопроса. 
1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 
2. Я опасаюсь, что мой ребенок часто будет обижать других детей. 
3. На мой взгляд, четыре урока — непомерная нагрузка для маленького ре-

бенка. 
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понима-

ют детей. 
5. Ребенок может спокойно учиться только в том случае, если учительница 

– его собственная мама. 
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться читать, 
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считать и писать. 
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 
8. Боюсь даже думать о том, как мой ребенок будет обходиться без дневного 

сна. 
9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрос-

лый человек. 
10. Мой ребенок не ходит в детский сад и никогда не расстается с матерью. 
11. Начальная школа, по-моему, редко способна чему-либо научить ребенка. 
12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 
13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 
14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого 

ребенка. 
15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе!». 
Результаты тестирования: 
до 4 баллов – это означает, что у Вас есть все основания оптимистично 

ждать первого сентября – по крайней мере, сами вполне готовы к школьной жиз-
ни Вашего ребенка; 

5-10 баллов – Вы заранее готовитесь к возможным трудностям. Скорее все-
го, Вы преувеличиваете их. 

10 баллов и больше – школу Вы боитесь больше, чем Ваши дети. Неплохо 
бы посоветоваться с психологом.  

А теперь обратите внимание на то, в каких столбцах получено 2 или 3 плю-
са. 

1 – необходимо больше заниматься играми и заданиями, развивающими па-
мять, внимание, тонкую моторику. 

2 – нужно обратить внимание на то, умеет ли Ваш ребенок общаться с дру-
гими детьми. 

3 – предвидятся сложности, связанные со здоровьем ребенка, но еще есть 
время заняться закаливанием и общеукрепляющими упражнениями. 

4 – есть опасения, что ребенок не найдет контакта с учительницей, надо об-
ратить внимание на сюжетные игры. 

5 – Ваш ребенок недостаточно самостоятелен, вероятно, он излишне привя-
зан к матери. 

Таким образом, давайте сделаем вывод – подтвердилась ли наша гипотеза, 
что все наши будущие первоклассники готовы к школьному обучению? (Слайд 
58). У каждого свой ответ на этот вопрос. 

Кто-то из вас убедился в своём правильном подходе к подготовке детей, 
кто-то наметил пути приложения своих усилий в этой работе. Надеюсь, что наша 
встреча помогла вам не только приобрести новые знания, но и стала отправной 
точкой в нашем будущем сотрудничестве. (Слайд 59). 

Советы психолога (Слайды 61-65). 
1. Если у Вашего ребенка есть логопедические проблемы, постарайтесь ре-

шить их до начала учебы. 
2. Если до этого времени у вас не был составлен режим дня, то сейчас са-

мый подходящий для этого момент. Попробуйте прорепетировать школьный 
день ребёнка с 35-45 минутными уроками и переменами. 

3. Создавайте ситуации успеха для вашего малыша. Поддерживайте Вашего 
его во всем. Это придаст ему уверенности в себе. 

4. Развивайте настойчивость, трудолюбие ребенка умение доводить дело до 
конца.  

5. Развивайте в ребёнке уверенность в собственных силах. Помните, что 
только создание ситуаций успеха и вера в ребенка помогут Вам.  

6. Занимайтесь с ребенком подготовкой к школе в игре. Помните, что для 
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дошкольника игра – ведущий вид деятельности.  
Ещё одной из новых форм работы учащихся является составление портфо-

лио ученика. Я вам предлагаю начинать работу с ним уже сейчас, с того момента 
как ваши дети уже сели за парты на подготовительных занятиях. Для этого со-
ставьте открытое письмо со своими детьми, ответив на несколько вопросов. Эти 
вопросы вы можете сами дополнить. Через несколько лет, когда ваши дети за-
кончат обучение в школе, вам вместе с ними будет приятно вспомнить с чего на-
чинался ваш совместный школьный путь. (Слайд 66). 

• Больше всего в школе мне понравится… 
• Мне не понравится, если на уроках… 
• Моя первая учительница будет… 
• Я очень хочу, чтобы мои родители… 
• Я думаю, что в 1-м классе… 
Напоследок мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что учебно-

воспитательная деятельность в школе не может иметь успеха без тесных контак-
тов с родителями. 

Именно Вы должны стать нашими лучшими помощниками, заинтересован-
ными союзниками, доброжелательными участниками единого педагогического 
процесса. (Слайд 67). 

Напишите, пожалуйста, что Вам понравилось на этом занятии и на какие 
вопросы Вы хотели бы получить ответы на следующей встрече. (Слайд 68).  

В конце встречи можно раздать родителям памятки с основными тезисами 
выступления. (Приложение 1). 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 
«Политическая экономия: два слова, которые должны быть разведены по причине 

полной несовместимости»  «Надо обеспечить возможность участия каждого казахстанца в 
масштабной индустриализации страны. Сейчас необходимо построить работу так, чтобы 
индустриализация стала по-настоящему всенародной, делом каждого казахстанца». 

 

акими словами начинается послание Президента Казахстана народу 
Казахстана. 
На сегоднешний день нет необходимости спорить,что экономика 

Казахстана стала лучше за последние 20 лет. 
В современных условиях инновационное развитие страны стало основной 

Т 
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из приоритетных целей государственной политики в области развития науки и 
технологии. Важнейшим направлением государственной инновационной поли-
тики выступает формирование развития национальной инновационной системы. 

Экономика Казахстана за 20 лет, её инновации и диверсификация стали 
главной основой диверсификации и модернизации экономики, создания условий 
для производства конкурентных видов продукции и роста экспорта. Указом Пре-
зидента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года была утверждена Стратегия 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003 – 2015 
годы, которая, в свою очередь, направлена на формирование государственной 
экономической политики Республики Казахстан на период до 2015 года и наце-
лена на достижение устойчивого развития страны путём диверсификации отрас-
лей экономики и отхода от сырьевой направленности. 

Казахстан активно формирует свою новую модель экономики, которая 
строится на фундаменте самых современных знаний, конкурентных инновациях. 
В стране разработана новая промышленная и инновационная политика, которая 
реализует программы форсированного индустриально-инновационного развития, 
формирует виртуальную экономику. 

Уместно процитировать лидера нации: « В Казахстане на сегодняшний день 
формируется ядро VI технологического уклада. Приоритетными должны стать 
инвестиции в технологии, а также проекты по подготовке кадров для 
инновационного прорыва, в развитие информационных технологий и Интернета, 
в ресурсосберегающие, экологические чистые технологии, в формирование 
национальных инновационных систем. Казахстан, имея в своем распоряжении 
экономику с явной сырьевой направленностью, в настоящее время страна 
осуществляет ряд программ, направленных на то, чтобы обеспечить 
приоритетное развитие пяти отраслей науки и промышленности. Среди них: 
нанотехнологии и новые материалы, биотехнологии, информационные и 
космические технологии, технологии углеводородного и горно- 
металлургического сектора и связанных с ними сервисных отраслей, ядерная и 
возобновляемая энергетика.»  

Деловой портал Kapital.kz сообщает, что рост ВВП Казахстана в 2015 году 
прогнозируется на уровне 1,5%, сообщается в правительственном проекте закона 
«О внесении изменений и дополнений в закон РК «О республиканском бюджете 
на 2015-2017 годы», передает КазТАГ. 

«Рост ВВП оценивается на уровне 1,5% в 2015 году, что ниже ранее 
прогнозируемого уровня на 3,3 процентных пункта, 2,3% – в 2016 году и 3,4% – 
в 2017 году», – указывается в законопроекте. 

Как отмечается, номинальный объем ВВП на 2015 год прогнозируется в 
объеме 41 307,6 млрд тенге, что ниже относительно предыдущих прогнозов на 2 
413,7 млрд тенге. 

«Уровень инфляции сохранен в прежнем коридоре – 6-8%», – указывается в 
документе. 

Напомним, что республиканский бюджет на 2015-2017 годы сверстан 
исходя из прогнозной цены на нефть марки Brent на уровне $80 за баррель в 2015 
году. Согласно финансовому документу добыча нефти ожидается в пределах 
81,8 млн тонн в текущем году. Темпы роста ВВП прогнозируются на уровне 
4,8% в 2015 году, 5,3% – в 2016 году, 6,7% – в 2017 году. 

В законопроекте поясняется, что дефицит республиканского бюджета на 
2015 год составит Т1,2 трлн, или 3% к ВВП страны с увеличением на Т259,4 
млрд, или на 0,6% к ВВП. 

«Основой для уточнения республиканского бюджета на 2015 год является 
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корректировка прогноза социально-экономического развития РК на 2015-2019 
годы с учетом предварительных данных развития экономики на 2014 год и 
текущей ситуации на мировых товарных рынках по ценам на основные 
экспортные товары», – резюмируется в проекте закона. 

Согласно документу, в связи с неблагоприятной динамикой мировой цены 
на нефть, на мировых товарных рынках и усложнением геополитической 
ситуации, прогноз социально-экономического развития Казахстана 
актуализирован. 

Базовый сценарий в законопроекте предполагает снижение цены на нефть с 
$80 до $50 за баррель в 2015-2017 годах и $60 за баррель в 2018-2019 годах. 

С учетом уточненного макроэкономического прогноза уточнены объемы 
поступлений в доходную часть республиканского бюджета. 

«Уточненный прогноз доходов республиканского бюджета – без 
поступления трансфертов – на 2015 год определен в сумме 3 трлн 219 млрд 926 
млн 540 тыс. тенге, или уменьшен на 939 млрд 547 млн 845 тыс. тенге, в том 
числе уменьшение по налоговым поступлениям на 959 млрд 574 млн 845 тыс. 
тенге, по неналоговым поступлениям, напротив, увеличение на 20 млрд тенге», – 
отмечается в документе. 

Казахстану необходимо искать новые секторы и направления 
экономического развития. Для повышения конкурентоспособности страны на 
мировом олимпе необходимо знать как активно развивать высокотехнологичные 
отрасли и строить эффективную национальную инновационную систему в 
Республике Казахстан. Без определённой системы инновационно-политическая 
экономика немыслима и невозможна. 
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ЮНОСТЬ В НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 

ношеский возраст – это период, отделяющий детство от взрослости, 
завершающий этап первичной социализации. Главными социальными 

задачами юности являются выбор профессии и подготовка к созданию семьи. 
Целый ряд форм поведения, свойственных этому возрасту Э.Штерн рассматри-
вает как промежуточные формы между детской игрой и ответственной деятель-
ностью взрослого и называет их «серьезной игрой». Чрезвычайно многообразны 
виды такой игры: кокетство, флирт, а также мечтательное поклонение, которое 
всецело наполняет юное существо [1, c. 471].  

Для юношеского возраста характерен целый ряд проблем. Это чувство оди-
ночества и боязнь одиночества, а также кризис интимности. Чувства и привязан-
ности в этот период зависят от общих коммуникативных качеств личности.  

С развитием сетевых технологий для современных молодых людей местом 
и средством преодоления проблем становится виртуальное пространство, кото-
рое является для многих не просто информационным пространством и возмож-
ностью быстрой коммуникации, оно определяет образ жизни юношей и девушек, 

Ю 
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определяет место для «серьезных игр». Они словно попадают в другое измере-
ние. По новому измеряется время: с одной стороны Интернет позволяет быстро 
осуществлять поисковые операции и, не выходя из дома, решать многие профес-
сиональные, учебные и бытовые вопросы – от зарабатывания денег в Интернет, 
сдачи экзаменов до заказа пиццы. 

 С другой стороны виртуальное пространство «сжимает» время, затягивает в 
свои просторы так, что время идет незаметно и день проходит у компьютера. 
При этом общение в виртуальном пространстве психологи сравнивают с уедине-
нием - одной из сторон одиночества. 

С целью изучения социально-психологических особенностей, юношества 
обусловленных виртуальным общением, нами разработана анкета, включающая 
вопросы, направленные на понимание отношения молодых людей к виртуально-
му общению. Проведенный опрос, в котором приняли участие студенты коллед-
жа и учащиеся старших классов (52 человека) показал, что 100% опрошенных 
имеют страницы в социальных сетях (Вконтакте), активно используют их при 
общении со сверстниками. Наиболее частые ответы на вопрос «Почему на ваш 
взгляд молодые люди проводят много времени в социальных сетях?»: «Одино-
ко», «Не хватает общения», «Нечем заняться», «Узнать новости», «От нечего де-
лать», «Скоротать время», «Убить время», «Для расширения круга знакомых». 
Данные ответы подтверждаются и выбором респондентами варианта того, что 
для них виртуальное общение:  

- «трибуна» для выражения своего мнения, о котором узнают другие люди - 
выборов 0% 

- возможность через фотоальбом показать удачные стороны вашей жизни – 
выбрали 5% опрошенных; 

- возможность преодолеть одиночество – 28% 
- возможность занять время, ведь в сети время летит незаметно – 50% 
- возможность профессионального самоопределения – 17% 
На вопрос «Сколько времени Вы проводите, общаясь в социальной сети?» 

52% респондентов выбрали ответ «Каждый день более 2-х часов», 28% – «В те-
чение дня всегда в on-line», 4 % – «Время от времени, если нужно связаться для 
быстрого решения вопроса». 14% – «Каждый день 1-2 часа», 2% – «1-2 раза в не-
делю» 

Особый вид межличностных отношений в юношеском возрасте – это обще-
ние со сверстниками, которое является одним из видов эмоционального контак-
та. Но при виртуальном общении эмоциональная сторона отсутствует, общение 
сводится к шаблонным фразам с добавлением смайликов, отсутствует возмож-
ность проявления невербальных средств, что, несомненно, обедняет общение. 

С утверждением, что общение в социальных сетях помогает и в жизни быть 
более активным, согласились 33 % опрошенных, не согласились – 69%. На во-
прос «Способствует ли виртуальное общение развитию общительности и ком-
муникабельности, «да» ответили также 33% опрошенных, «нет» – 69%. 

Юношеская дружба уникальна, она занимает исключительное место среди 
других привязанностей. Если в реальной жизни говорят, что настоящих друзей 
много не бывает, то в социальных сетях, чем больше виртуальных друзей, тем 
лучше. Можно ли говорить о новом измерении дружбы? Дружба – это вид ус-
тойчивых, индивидуально-избирательных межличностных отношений, которые 
характеризуются взаимной привязанностью участников, взаимными ожидания-
ми ответных чувств и предпочтительности. Каковы ожидания от виртуальных 
друзей? Чтобы ставили «лайки», выкладывали фотографии, меняли статусы?  

62 % респондентов указали, что количество виртуальных друзей у них от 
100 до 300. На вопрос «В каком случае Вы перестанете общаться с виртуальным 
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другом?» 40% выбрали ответ «Плохо высказывается обо мне в сети», 51 % – 
«Имеются разногласия при личном общении», и 9% – «Никогда не ставит «лай-
ки».  

На вопрос «Всегда ли Вы уверены, общаясь в сети, что виртуальные друзья 
с Вами правдивы и искренни?», вариант «Всегда» не выбрал никто, 61% выбрали 
– «Иногда», 39 % – «Часто». 

В виртуальном пространстве складываются определенные правила обще-
ния, которым человек вынужден следовать. В социальной сети нужно постоянно 
заявлять о себе (выставлять фото, менять статус, ставить «лайки», писать сооб-
щения, отправлять открытки и подарки…) чтобы о вас не забыли. 70 % опро-
шенных отмечают, что это их утомляет, 22% респондентов выбрали, что это им 
нравится и 9% опрошенных этого не делают.  

На сегодняшний день проблема виртуального общения является актуальной 
и малоизученной. Юноши и девушки, которым сегодня 16-20 лет родились, рас-
тут и взрослеют одновременно с быстро развивающимися информационными и 
сетевыми технологиями. Виртуальное пространство для них – это реальность, 
которую каждый принимает по-своему. В ответах респондентов встречались 
следующие варианты продолжения фраз «Общение в социальных сетях помогает 
мне….»: «узнать людей лучше», «занять время», «отдохнуть, развлечься», «на 
время избавится от одиночества», «уйти от скуки», «узнать новое», «узнать раз-
ных людей»; 

«Общение в социальных сетях освобождает ….»: «от расстояния», «от про-
гулок», « от пересечения взглядов», «от ответственности» и др. 

Таким образом, поскольку, виртуальное общение является неотъемлемой 
частью жизни юношей и девушек, то по новому характеризуются контакты и 
привязанности этого возрастного периода. Виртуальное пространство вносит из-
менения в социальную ситуацию, а, следовательно, можно ожидать изменения 
личностных характеристик, проявляющихся в период юности и возможных 
трансформаций под влиянием увлеченности виртуальным общением, которое 
необходимо рассматривать как новый аспект общения на современном этапе 
развития информационного общества. В связи с этим важным, на наш взгляд, 
становится изучение психологических характеристик личности, проявляющихся 
или формирующихся в виртуальном мире, особенно, в период юности, когда 
происходит профессиональное самоопределение, выстраивание жизненных пла-
нов, поиск личных привязанностей. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / сост. и науч. ред. 
Мухина В.С., Хвостов А.А. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 624 с. 
 
 

Зайцева Наталия Владимировна, 
старший преподаватель, 

 ГОАУ ЯО «Институт развития образования», 
г. Ярославль 

 

ВИРТУАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

едагогическое взаимодействие посредством компьютерных телеком-
муникаций в компьютерных сетях стало предметом исследований по-

сле зарождения Интернета в конце 1970-х гг., сети Национального научного 
фонда (National Science Foundation, NSFNet) в США в конце 1980-х, а в России в 
начале 1990-х гг. В научной педагогической литературе можно встретить как 
минимум четыре равнозначных понятия – информационное взаимодействие, се-

П 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

70 

тевое взаимодействие (применительно к взаимодействию в сети Интернет), ком-
муникационное взаимодействие, виртуальное взаимодействие которые по своей 
сути обозначают один и тот же процесс взаимодействия в сети Интернет.  

Проведенный анализ понятий «взаимодействие», «виртуальное взаимодей-
ствие» позволяет сделать следующие выводы.  

1. Для уточнения понятия «виртуальное взаимодействие» целесообразно 
ориентироваться на теоретико-практические исследования Н.Ф. Радионовой [2; 
3] и Л.В. Байбородовой [1], в работах которых взаимодействие субъектов педаго-
гического процесса рассматривается как социальное, психологическое и педаго-
гическое одновременно, а также является развивающим и развивающимся.  

2. В педагогике понятие «виртуальное взаимодействие» в сети Интернет 
разработано недостаточно, определены лишь контуры трактовки этого понятия, 
при этом наряду с понятием «виртуальное взаимодействие» используются такие 
понятия, как «информационное взаимодействие», «сетевое взаимодействие» и 
«диалогическое взаимодействие», которые по своей сути являются равнознач-
ными.  

Среди имеющихся походов можно выделить:  
 информационно-технологический (И.В. Роберт);  
 деятельностный с опорой на понятие инфосфера (Р.М. Ассадулина и М.А. 

Галановой);  
 гуманитарно-информационный (Е.Б. Карпов);  
 психолого-педагогический педагогический (П.А. Баварин, В.А. Поляко-

ва).  
Некоторые авторы (Е.Б. Карпов, П.А. Баварин, В.А. Полякова) в качестве 

результата взаимодействия выделяют ментальные изменения (применительно к 
отдельным субъектам) и формирование общности (применительно к группе 
взаимодействующих субъектов, объединенных общими интересами).  

На основании проведенного анализа под виртуальным взаимодействием 
(применительно к взаимодействию в сети Интернет) будем понимать процесс 
совместно-распределенной деятельности, реализуемый средствами сети Интер-
нет, направленный на удовлетворение разнообразных информационно-
образовательных потребностей участников взаимодействия и способствующий 
появлению изменений в ментальном опыте, как отдельных субъектов, так и 
групп взаимодействующих субъектов.  

Виртуальное взаимодействие средствами сети Интернет нами рассматрива-
ется как эволюция понятия «взаимодействие» в условиях информатизации сис-
темы образования, что предполагает преемственность этих понятий.  

Соответственно, виртуальное взаимодействие также является одновременно 
и социальным, и психологическим, и педагогическим:  

 как социальное виртуальное взаимодействие характеризуется таким вир-
туальным процессом, результатом которого является (а) образование связей, 
взаимодействующих друг с другом; (б) формирование сообществ взаимодейст-
вующих, объединенных общими интересами, в том числе профессиональными, 
образовательными и т.д.  

 как психологическое виртуальное взаимодействие характеризуется таким 
виртуальным процессом, который оказывает влияние на психологическую сферу 
взаимодействующих субъектов, а именно способствует возникновению взаимо-
понимания, соучастия Л.В. Байбородовой [1], сопричастности, сопереживания и 
т.д.  

 как педагогическое виртуальное взаимодействие характеризуется таким 
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целенаправленным виртуальным процессом, который ориентирован на решение 
педагогических задач, в том числе и учебных, воспитательных, развивающих, 
формирующих личности обучаемых.  

При этом с позиции теории развивающего взаимодействия (Н.Ф. Радионо-
ва) виртуальное взаимодействие в сети Интернет оказывает влияние на развитие 
взаимодействующих субъектов, а также обладает внутренним и внешним потен-
циалом развития. Внутренний потенциал развития обеспечивает развитие самого 
виртуального взаимодействия, а внешний потенциал обеспечивает развитие вир-
туального взаимодействия адекватно развитию информационно-
коммуникационных технологий, уровню виртуализации за счет предоставления 
взаимодействующим субъектам новых коммуникационных сервисов Интернет.  

Перечислим особенности виртуального взаимодействия в среде Интернет:  
 используемые средства реализации – гибрид письменной и устной речи, 

паралингвистические средства (форматирование текста, аббревиатуры, специ-
альные символы) и мультимедийное сопровождение (аудио-, видеофрагменты);  

 отсутствие непосредственного личного визуального контакта. Субъекты 
взаимодействия могут не иметь до взаимодействия личных контактов, например, 
взаимодействие участников формируемого сетевого педагогического сообщества 
(Например, сообщество родителей будущих первоклассников) или взаимодейст-
вие сетевого педагога и сетевого родителя; иметь личный контакт до вступления 
во взаимодействие в сети Интернет. В первом случае отсутствие личного контак-
та осложняет взаимодействие, так как представляется сложным «спроектиро-
вать» личность, выявить ее интересы, психологические особенности. Вместе с 
тем отсутствие личного контакта и в предельном случае невозможность его ус-
тановления в принципе облегчает взаимодействие, так как снимает многие суще-
ствующие в реальном взаимодействии психологические барьеры. Этот факт от-
мечен как положительный обучающимися, принимавшими участие в интернет-
обучении на профильном уровне в рамках проекта ИСО. В то же время педагоги 
(сетевые учителя, методисты и кураторы) отмечали, что отсутствие личного кон-
такта во многом осложняет взаимодействие с учениками. Во втором случае от-
сутствие личного контакта как ограничивает степени свободы взаимодействую-
щих, так и создает условия для более тонкой настройки на виртуального, но уже 
знакомого собеседника;  

 установление взаимопонимания между субъектами, так как взаимопони-
мание между участниками образовательного процесса в основном базируется на 
общности профессиональных интересов и проблем, причем последнее является 
наиболее существенным. Анализ форумов, интернет-семинаров и интернет-
конференций, проводимых ГОАУ ЯО «Институт развития образования» (2009-
2014 г.г.) показал, что объединяющим для установления взаимодействия явля-
лись общие проблемы, понимаемые и воспринимаемые педагогами. Именно 
проблемы и их обсуждение инициировали обмен опытом, в то время как уста-
новление взаимопонимания как предтечи взаимодействия между учителями и 
учениками актуализирует необходимость частичного использования особенно-
стей письменно-речевой коммуникации, принятой в среде, активно взаимодейст-
вующей в сети Интернет;  

 сформированность специальных ИКТ – компетентностей, которые не все-
гда требуются в других случаях применения ИКТ в обучении (например, навыки 
набора текста, работы с программами проверки орфографии, средствами форма-
тирования текста и т.д.).  

Появление и развитие нового вида взаимодействия – виртуального взаимо-
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действия в сети Интернет – актуализирует необходимость организации специ-
альной дополнительной подготовки педагогов на этапе поствузовского образо-
вания и, соответственно, разработки специального учебно-методического обес-
печения, компонентом которого должны быть специальные средства Интернет, 
включая среду дистанционного обучения, обеспечивающие возможность фор-
мирования готовности к различным видам виртуального взаимодействию в Ин-
тернет – среде.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА МОНОЛОГИЧЕСКОГО  
ИЗЛОЖЕНИЯ НА УРОКАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ущность данного метода выражена уже в самом названии. Название 
«монологический метод» подчеркивает, что в процессе обучения дейст-

вительно активной (и внешне, и внутренне) является какая-то одна сторона, ка-
кой-то один участник этого процесса – или преподаватель, или обучающийся. 
Если активен преподаватель, то он полностью излагает учебный материал, сам 
освещает все вопросы, входящие в новую тему специальной технологии; если 
активны обучающиеся, то их действия (так же, как и действия преподавателя) 
направлены на изложение всего того учебного материала, который они должны 
усвоить. Для монологического метода характерно, что каждый из участников 
процесса обучения показывает своими действиями то, что он знает, объем зна-
ний, умений и навыков (преподаватель делает это с целью передачи знаний обу-
чающимся, а обучающиеся – с целью демонстрации усвоенного объема знаний). 

Сущность монологического метода выражает знание о том, как действовать 
в случае, если самому изложить весь учебный материал (для преподавателя) или 
самому продемонстрировать при изложении учебного материала усвоенные зна-
ния (для обучающихся). 

В практике монологический метод обучения получил довольно широкое 
распространение благодаря тому, что преподаватель может в ходе рассказа или 
лекции оказать то или иное воспитательное воздействие: вызвать у студентов ин-
терес к теме урока, убедить их в правильности и научности взглядов, излагаемых 
в рассказе и т.д. Воспитательное влияние монологического метода обусловлено 
главным образом содержанием рассказа или лекции (их идейностью, научностью 
и т.д.) а также инженерным и педагогическим мастерством преподавателя специ-
альной технологии (и прежде всего умением выразить собственное отношение к 
рассматриваемому материалу, дать оценку учебного материала, показать его 
роль и место в производстве и др.). 

В том, что монологический метод в основном ориентирует преподавателя 

С 
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на воспитательные воздействия, заключается преимущество данного метода (как 
метода репродуктивного) перед методами высокого уровня проблемности. 

Основной недостаток монологического метода (если рассматривать его от-
носительно деятельности преподавателя) состоит в том, что приемы преподава-
ния – рассказ, сообщение информации, лекция – недостаточно обуславливают 
умственное развитие студентов. Если эти приемы направлены на сообщение 
учебной информации в рамках темы конкретного урока (вне связи с другими 
предметами, с профессией, с производством и т.п.), то, как правило, они не спо-
собствуют самостоятельности мыслительной деятельности, поиску знания или 
способа учебной работы. Данный недостаток метода вызван тем, что преподава-
тель организует не изучение обучающимися новой темы, а ее восприятие в гото-
вом виде и запоминание. 

Широкие возможности монологического метода в воспитании у обучаю-
щихся культуры профессиональной речи, эмоциональных и эстетических чувств, 
формировании научного мировоззрения и практически полное отсутствие широ-
ких возможностей этого метода в умственном развитии обучаемых указывают на 
место монологического метода в системе обучения, на ограниченность его при-
менения.  

Преподавателям следует помнить, что излагать учебный материал в готовом 
виде имеет смысл в том случае, если он включает факты, между которыми от-
сутствуют причинно-следственные связи. В связи с тем, что специальная техно-
логия содержит сравнительно немного таких тем, то можно предположить, что 
монологический метод обучения на уроках специальной технологии не должен 
применяться часто. Однако в практике преподаватели обращаются к нему чаще, 
чем следовало ожидать, что вызвано, с одной стороны, сложностью учебного ма-
териала, а с другой – неподготовленностью обучающихся к работе с использова-
нием других методов обучения. 

Уметь пользоваться монологическим методом – это значит не только уметь 
подготовиться к лекции или рассказу и затем донести до студентов их содержа-
ние, но и, зная особенности данного метода, границы его воспитательных и раз-
вивающих возможностей, учесть их. Для повышения эффективности рассматри-
ваемого метода и усиления его воспитательного воздействия на развитие мысли-
тельной деятельности обучающихся, использовать дополнительные приемы обу-
чения.  

Правила применения любого метода обучения раскрывают деятельность 
преподавателя в двух основных направлениях: 1) подготовку учебного материа-
ла к уроку; 2) применение метода обучения на уроке. 

В соответствии с этим первое правило монологического метода предполага-
ет следующее: подобрать необходимую для сообщения (или контроля) информа-
цию (факты, описание явлений, даты и пр.); продумать дополнительные приемы 
преподавания, усиливающие воздействие рассказа или объяснения (подготовить 
наглядный материал, ТСО, демонстрационное оборудование, раздаточный ди-
дактический материал, видеоролики, презентации и др.) 

Подбор учебной информации по объему и содержанию должен осуществ-
ляться с учетом требований учебной программы, профессии, осваиваемой обу-
чающимися, уровня их специальной и общеобразовательной подготовки. 

Второе правило гласит: для передачи обучающимся информации и описа-
тельного объяснения учебного материала необходимо путем словесных, нагляд-
ных и практических приемов и способов сообщить о событиях, фактах, предме-
тах, явлениях, дать формулировку определений, показать образец решения зада-
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чи, анализа явления, факта. 
Третье правило состоит в том, что побуждать обучающихся к учебным дей-

ствиям можно путем постановки цели, показа наглядности, указаний о том, что и 
как делать, а также путем использования таких способов как новизна материала 
и показ образца действия. 

Согласно четвертому правилу управление учением и оценку целесообразно 
осуществлять за счет контроля над качеством воспроизведения усвоенных зна-
ний и способов действия.  

Эти четыре правила относятся к деятельности преподавателя. В соответст-
вии с ними деятельность обучающихся при реализации монологического метода 
должна осуществляться по следующим правилам. 

Первое: для восприятия информации необходимо внимательно слушать 
рассказ и объяснение преподавателя, запоминать образцы действий, основные 
факты, явления, наблюдать демонстрацию эталонных изделий и пр. 

Второе: для достижения учебной цели нужно последовательно совершать 
действия по известным правилам или по образцу, выполнять задания (решить за-
дачу, выполнить упражнение, составить технологию сварки того или иного изде-
лия и т.д.), осуществлять самоконтроль. 

Третье: формирование умений и навыков целесообразно осуществлять пу-
тем применения ранее изученного материала в виде устных и письменных уп-
ражнений по образцу, показанному преподавателем, или по алгоритму. 

Например, при изучении специальной технологии сварочных работ, про-
слушав объяснение преподавателя о правилах наплавки уширенного валика, 
обучающиеся для запоминания основных видов поперечных движений конца 
электрода должны зарисовать их в тетрадь с доски, плаката или рисунка из учеб-
ника. На другом уроке после объяснения преподавателя о сварке длинных мно-
гослойных швов «секциями», «горкой» или «каскадом» обучающимся целесооб-
разно выполнить схему сварки этих швов. 

Таковы основные правила деятельности преподавателя и обучающихся при 
использовании монологического метода обучения.  

Особое место в деятельности преподавателя должны занять такие приемы, 
которые позволяют придать учебной информации большую четкость, вычленить 
в ней смысловые дозы и за счет этого повысить внимание обучающихся к тем 
вопросам, выводам, которые им необходимо запомнить с тем, чтобы учитывать 
их в ходе дальнейшей работы. К таким приемам относится, например, расста-
новка акцентов: «Остановите внимание на таких двух важных моментах!.. Итак, 
что главное в моем рассказе?..» На заключительном этапе урока я провожу реф-
лексию, при которой каждый обучающийся формулирует одно предложение: 
«Сегодня я узнал что ….», а также обмен вопросами среди обучающихся по но-
вой теме.  

Содержание монологического метода характеризуется сочетанием инфор-
мационно-исполнительского и конструктивно-практического бинарных методов.  

Монологический метод обучения одновременно и прост (удобен) для пре-
подавателя, и сложен. Удобство этого метода обусловлено тем, что инженер-
педагог в определенной степени независим от обучающихся. Рассказывая, объ-
ясняя, демонстрируя, напоминая, он свободен от ответов обучающихся на вопро-
сы, как это имеет место при использовании диалогического или эвристического 
методов, а следовательно, не испытывает в ожидании ответов напряжения , бес-
покойства (ведь обучающиеся могут не понять вопрос, могут ошибиться при от-
вете, промолчать и т.д.). Рассказ же преподавателя практически не прерывается 
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вопросами-ответами (все это обеспечивает экономию времени). 
 Сложность монологического метода вызвана тем, что возможности препо-

давателя в получении обратной связи от обучающихся крайне ограничены. Не 
зная, как осуществляется восприятие рассказа, понимают ли обучающиеся объ-
яснение, - невозможно эффективно управлять их деятельностью. Как быть? Ин-
женер-педагог вынужден обращаться к серии приемов, которые могли бы преду-
предить нежелательные явления, свойственные деятельности обучающихся при 
работе монологическим методом (потеря интереса, внимания, неосмысленное 
восприятие информации и пр.). Если заранее не предусмотреть приемы, повы-
шающие эффективность применения монологического метода, то управление 
учебно-познавательной деятельностью может оказаться слабым, а сама работа на 
уроке – безуспешной. 

Применение монологического метода требует от преподавателя не только 
подготовки материала для собственной деятельности, но и продумывания всего 
разнообразия приемов, которые обеспечивают необходимую активную деятель-
ность студентов. 
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК ИНТЕГРАЛЬНОЕ СВОЙСТВО 
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

иалог – явление по-своему уникальное. Будучи весьма распространен-
ным явлением в различных сферах жизнедеятельности социума, он таит 

в себе много загадок как объект научного познания. Диалогический дискурс есть 
особая форма существования речевой деятельности, или даже коммуникации, 
которая подчиняется огромному множеству законов и правил, и, в то же время 
может их нарушать. В диалогическом дискурсе (по определению) принимают 
участие как минимум два субъекта, которые имеют свои собственные взгляды, 
суждения, пресуппозиции. Если моделирующий монолог субъект в определен-
ной степени знает, что и как сказать, то участники диалога (или полилога как его 
разновидности) практически не в силах предсказать его дальнейшее развитие и 
даже порой не в силах прогнозировать результат.  

В «Толковом словаре» Ожегова приставка интер- определяется как обра-
зующая существительные и прилагательные с тем же значением, что и меж-, ме-
жду-, а термин «активность» как «деятельность, энергичность»[2]. Таким обра-
зом, интерактивность – это некоторая взаимная деятельность, а именно взаимо-
действие, предполагающее некоторую обратную связь.  

Термин «интерактивность» происходит от английского interaction – взаимо-
действие. Последнее же является непосредственной составляющей любого диа-
логического дискурса, неотъемлемой его частью, поскольку в качестве социаль-
ного взаимодействия диалог структурируется в полях обмена информацией, ин-
терпретации реплик адресанта, произведения впечатления на адресата. Таким 
образом, под интерактивностью следует понимать постоянное на время сущест-

Д 
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вование диалога взаимодействие между участниками дискурса. 
Суть интерактивности диалогического дискурса состоит в том, что именно 

этот вид межличностного взаимодействия представляет собой живой, гибкий ор-
ганизм, плод активного взаимодействия адресантов-адресатов. Если монологи-
ческое высказывание может существовать сравнительно независимо от своего 
реципиента или реципиентов, то диалог, не будучи простым сложением речевых 
деятельностей индивидовов, являет собой дискурс, лишь отчасти зависимый от 
каждого отдельного коммуниканта. 

Интерактивность – это способность адресата активно и разнообразно реаги-
ровать на речевые действия адресанта, способность коммуниканта активно вли-
ять на содержимое и направленность речевых действий других коммуникантов. 
Интерактивное общение, так же как и намерение его осуществить – есть неотъ-
емлемое свойство языковой личности. Интерактивность – это характер и степень 
взаимодействия между объектами. Для участников диалога это свойство всту-
пать в контакт друг с другом и внешней средой, зависимость от состояния дру-
гих участников коммуникации, их установок и принципов. Как и для любого 
другого вида общения, для ведения интерактивного дискурса важна степень ин-
теллекта у индивидов, наличие общих точек соприкосновения, что особенно ак-
туально в проявлении их политических взглядов и убеждений. 

Французский лингвист Г. Гийом рассматривает язык в плане отношения 
«человек – мир (универсум)». По его мнению, люди обретают способность взаи-
модействовать благодаря отношению «всех и каждого к миру» [1, c. 161]. Не-
смотря на то, что Г. Гийом говорит не о диалоге между людьми, а виде коммуни-
кации индивид – мир, в центре его концепции, все же, - диалог между индивида-
ми, опосредованный отношениями к миру. Мир есть среда – среда, в которой 
взаимодействуют отдельные индивиды. Между субъектами не будет взаимодей-
ствия, если не будет мира. Индивидам свойственно взаимодействовать друг с 
другом, так как через эту психосоциальную функцию они формируются как су-
щества социализованные. Вербальное общение занимает достойное место в жиз-
недеятельности индивидов, причем именно диалог можно назвать главным сред-
ством общения, поскольку именно диалог есть самый тесный способ вербально-
го взаимодействия в силу высокой степени его интерактивности. 

В своей работе «Онтология дискурса» Е.В. Сидоров дает такое определение 
первичной и вторичной коммуникативной деятельности: «первичная коммуни-
кативная деятельность – это деятельность отправителя сообщения по порожде-
нию текста, а вторичная – это деятельность адресата по смысловому восприятию 
текста. Таким образом, акт речевой коммуникации обретает признак целостности 
на основании отношений речепорождения и речевосприятия» [3, c. 28]. Прини-
мая во внимание сказанное выше, можно сделать вывод о высокой степени инте-
рактивности именно диалогической речи, в которой нет ролей только адресата 
или адресанта, но есть роль адресанта – адресата, которую0 и воплощают в своей 
коммуникативной деятельности собеседники-участники диалогического дискур-
са. 

Можно согласиться с тем, что «порождение речи не является самодостаточ-
ным: оно есть не только произведение речевого продукта, но и, главным обра-
зом, построения орудия речевого воздействия, так как «без реализуемого оруди-
ем момента воздействия не может быть взаимодействия» [3, с. 28 – 29] . Взаимо-
действие в ходе диалогического дискурса не ограничивается лишь взаимодейст-
вием адресантов-адресатов, но и характеризуется более тесным, чем в других ви-
дах коммуникации, взаимодействием между собеседниками и их коммуникатив-
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ной средой, которая включает, в случае диалогического дискурса, еще и эмоцио-
нальное и информативное содержание предыдущих речевых действий участни-
ков дискурса.  

Н.И. Формановская дает такое определение общению – «комплекс речевой 
деятельности людей по созданию (автором) и интерпретации (адресатом) разно-
го рода высказываний и дискурсов/текстов» [4, c. 7]. Наиболее внимательного 
рассмотрения заслуживают слова «по созданию … и интерпретации”. В идеаль-
ном случае любой дискурс, монологический или диалогический, предназначен 
для интерпретации, но именно в диалоге эта интерпретация носит наиболее 
спонтанный и интенсивный характер. Очевидно, что в монологе говорящий бо-
лее стремится к самовыражению, он более настроен «высказать себя», нежели 
вступить в разговор и получить ответную реакцию адресата. Для диалога харак-
терно взаимодействие индивидов, но это взаимодействие, неизменно ведущее к 
взаимному обогащению личностей, совсем необязательно ведет к безусловному 
соглашению. Даже в этом случае, пускай даже неосознанно, проявляется тенден-
ция подвергать определенной корректировке свои миропонимание и мировоз-
зрение. Сознание есть субъективное отражение объективного идеального, в силу 
чего мир воспринимается индивидом сквозь призму определенных знаний и ус-
тановок, что ведет к определенным искажениям в восприятии. В диалоге же, пу-
тем соприкосновения различных точек зрения, формируются, «шлифуются» тре-
тья, четвертая и другие точки зрения (в случае, если адресатов более, чем двое). 

Высказывание, в том числе и в рамках диалогического дискурса, «в целом 
имеет объемный и многомерный характер. Это процесс мотивируемый, как ал-
горитмический, так и эвристический» [3, c. 30]. Алгоритмичен диалог в том пла-
не, что он подчиняется объективным законам психологии, социологии и некото-
рых других наук. Эвристическая составляющая диалогического дискурса состоит 
в том, что именно этот вид взаимодействия отличается большой степенью не-
предсказуемости. Сопоставляя диалог и монолог с этой точки зрения, мы видим, 
что первый отличает большая степень спонтанности и даже определенной упо-
рядоченная хаотичность. Но, подчиняясь определенным правилам, речевая ком-
муникация не является «хаотичным процессом». Природа этого вида взаимодей-
ствия «определяется множеством закономерностей, в частности закономерно-
стями производства, закономерностями смыслового восприятия высказывания, 
закономерностями познания и осознания действительности». «Cущностная ин-
теракция» речевой коммуникации проявляется в том, что она «определяется вза-
имным влиянием коммуникативных деятельностей отправителя и реципиента 
высказывания» [3, c. 51). При этом, «составным и конструктивным моментом 
коммуникативной интеракции выступает фактор адресата». Весь диалогический 
дискурс ориентирован на адресата. Именно в этом виде коммуникации фактор 
адресата представляется наиболее важным, поскольку все закодированное в вер-
бальные знаки строго ориентировано на того, кто находится непосредственно в 
контакте с произносящим реплику. Эксплицитное или имплицитное принятие во 
внимание фактора адресата заметно проявляется в ходе всего диалогического 
общения и придает ему особую живость и динамичность. 

Интерактивность диалогического дискурса предполагает более интенсив-
ную и активную коммуникацию по сравнению с другими формами речевого 
взаимодействия, ее более интенсивный вовлекающий характер, возрастающий 
контроль над коммуникативной средой (включая также собеседников), очевид-
ную высокую степень полезности взаимодействия как в поиске информации, так 
и в решении общих задач. 
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Сказанное выше позволяет постулировать свойство интерактивности как 
базовое качество диалогического дискурса и его немаловажное значение для ин-
терпретации продукции данного вида коммуникации. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 

 настоящее время наша страна находится на новом этапе развития по-
требностей общества. Поэтому развитие новейших инновационных 

технологий и активное их использование в профессиональной деятельности яв-
ляется важнейшей проблемой человечества. Инновации – это новейшее внедре-
ние в образовательный процесс новейших методов, способов и умений в образо-
вании. В итоге инновацией считается любое экономическое новшество, которое 
в настоящее время не получило огромного распространения. Инновации являют-
ся основным источником развития во всех сферах видах экономической деятель-
ности. Исследования экономистов показывают, что инновации сегодня – это ос-
новной источник экономического роста предприятия. 

Новшества в образовании не могут появляться сами по себе, они появляют-
ся в результате большого педагогического опыта или в результате научного по-
иска преподавателей и педагогических коллективов в целом. Педагогические 
инновации в образовании могут изменять процесс воспитания и обучения, или 
как видится, может быть усовершенствован. 

Стратегической целью инновационных технологий является подготовка 
студентов к жизни в постоянно меняющемся мире. Это становится возможным 
благодаря внедрению в профессиональную деятельность новейших информаци-
онно-коммуникационных технологий, которые дают возможность ускорить про-
цесс поиска и передачи информации. Развитие и внедрение информационно-
коммуникационных технологий в профессиональную деятельность определяет 
успех в обучении студентов и дает возможность повысить качество образова-
тельного процесса. Развитие новых информационных технологий и активное их 
использование в образовании является важнейшей общечеловеческой пробле-
мой. В настоящее время информационная (компьютерная) технология – одна из 
важнейших и перспективнейших направлений мировой цивилизации. Большое 
использование в образовании информационных и коммуникативных технологий 
создает реальную основу называть общество наступившего XXI века «информа-
ционным обществом». 

В рамках научно-технической деятельности создана мощная база средств, 
ориентированных на удовлетворение требований этой новой, рождающейся тех-
нологии обучения. Речь идет о научном и практическом решении проблемы ин-
форматизации общества и информатизации образования. 

Под информатизацией образования мы можем понимать комплекс меро-
приятий, которые связанны с насыщением образовательных систем информаци-

В 
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онными средствами и технологиями. Однако новые информационные техноло-
гии являются средствами обучения. Эти средства обучения только тогда будут 
востребованы и использованы студентами и преподавателями, когда будет соз-
дана соответствующая технология обучения, побуждающая и принуждающая 
студентов к использованию новых информационных технологий. 

Задача колледжа состоит в развитии новейших инновационных технологий 
в обучении, направленных на применение и использование на практике в про-
цессе обучения новых информационных технологий. Направление к этому уже 
есть – увеличение объемов самостоятельной работы с применением современ-
ных информационных средств, что дало возможность создать качественно но-
вую информационно-образовательную среду как основу для развития и совер-
шенствования системы образования. Занятия с преподавателем должны обеспе-
чить мотивационную психологическую подготовку студентов к самостоятельной 
деятельности, а также сформировать соответствующие учебные умения и навы-
ки по работе с современными информационными средствами и базами данных 
на региональном, локальном, международном и федеральном уровнях. 

Поэтому на современном этапе информатизации образования одним из 
главных направлений в образовательных учреждениях является подготовка сту-
дентов, обладающих необходимой информационной культурой и высокой ква-
лификацией для того, чтобы они были готовы уметь применять новые информа-
ционные технологии в своей профессиональной деятельности, а также, активно 
участвовать в информатизации общества в целом. 

Компьютер превращается в средство, облегчающее обучение, обладает 
большинством образовательных свойств других технологий (радио, книги, 
фильмы, телевидение, звукозаписи) с большим удобством пользования плюс 
возможность коммуникации. 

Информатизация колледжа – это процесс, обеспечивающий информацион-
ными технологиями с целью усовершенствования учебного процесса. 

Процесс информатизации на начальном этапе направлен: 
• на обеспечение информационными средствами обучения образовательный 

процесс; 
• на внедрение в образовательный процесс технологий, формирующих спо-

собности у студентов ориентироваться в современной информационной базе и 
обеспечивать развитие интеллекта у студентов; 

• в образовательном процессе разрабатывать методы контроля качества об-
разовательного процесса. 

Главная цель информатизации колледжа – создание единой образователь-
ной информационной среды, обеспечивающей качество профессиональной под-
готовки выпускников колледжа по специальностям. 

Для реализации поставленной цели в нашем колледже идет целенаправлен-
ная работа по обновлению, систематизации и пополнению информационных ре-
сурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийно-
го сопровождения. 

Современный преподаватель обязан не остаться в стороне от инновацион-
ных идей, поэтому каждому нужно обладать навыками работы со средствами и 
методами, алгоритмами информационного обеспечения.  

Исходя, из этого можно сделать вывод, что переход на новые инновацион-
ные технологии в образовании приведет к повышению качества профессиональ-
ного образования. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА 
«ТИКО» С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСНОВ СЕТЕВОЙ ИГРЫ «ФЕРМА» 

 

ошкольный возраст – важный этап в жизни ребенка. У детей дошколь-
ного возраста постепенно формируются представления о доступных их 

пониманию конкретных фактах общественной жизни.  
Известный психолог С.Я. Рубинштейн говорила о том, что «в норме мыш-

ление это обобщение. Элементарное обобщение содержится уже в акте воспри-
ятия. Для того, чтобы ребенок узнал в каждом дереве дерево, у него должен 
сформироваться в ходе личного опыта какой-то обобщенный образ дерева… у 
ребенка с задержкой психического развития наблюдается крайне низкий уровень 
развития мышления, это прежде всего объясняется незрелостью основного инст-
румента мышления – речи» 

В своей работе «Мышление и речь» Выготский Л.С. говорил о связи между 
кинестетическими ощущениями и становлением речи, а также расширением 
мышления у ребенка, что стало определяющим моментом в создании нами игры 
«ТИКО-ферма». 

Сюжетно-ролевая игра «ТИКО-ферма» предназначена для детей от 3 лет. 
Она делится на этапы, в зависимости от сложности, и стадий развития ребенка. 
Один и тот же этап игры можно использовать на разных стадиях развития до-
школьника. Игра удовлетворяет потребностям ребенка, а также отлично подхо-
дит для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как в ней можно 
подобрать различные уровни сложности и развивать интересующий вид дея-
тельности. Как известно, формирование различных видов деятельности у особых 
детей является центральным звеном во всей системе коррекционно-
образовательной работы в специальных дошкольных учреждениях.  

Данная игра направлена на становление практической деятельности ребенка 
путем проб и ошибок. Дошкольник может сам подобрать решение задачи, само-
стоятельно выбрать наиболее правильный путь в приобретении опыта. В норме 
ребенок действует по образцу, совершая минимальное количество ошибок. Что-
бы осуществить задуманный игровой замысел, дети дошкольного возраста 
должны располагать достоверными сведениями о реальных действиях взрослых 
с предметами, об их отношениях. Усвоение и расширение знаний дошкольников 
о предметном мире, о деятельности взрослых тесным образом связано с игровы-
ми действиями детей. Дошкольники действуют предметами, которые они скон-
струируют. Придуманная нами, игра «ТИКО-ферма» позволяет неограниченное 
количество раз исправлять ошибки в приобретении опыта, что важно в развитии 
малышей с ограниченными возможностями здоровья.  

Описание игры 
Игра «ТИКО-ферма» – это сюжетно-ролевая игра с использованием транс-

формирующего конструктора «ТИКО» с применением основ сетевой игры 
«Ферма». Главные герои: фермер, продавец. Игра разработана специально для 
детей дошкольного возраста от 3 лет и старше, а также для детей с особенностя-
ми в развитии, имеющими ограниченные возможности здоровья. Количество иг-
роков в игре от 2-х и более. Игра помогает ребенку делать первые шаги в области 

Д 
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познания мира, развивает детскую фантазию, усидчивость и внимание, а также 
мелкую моторику рук, в частности пинцетный захват. Игра для детей очень ин-
тересна и увлекательна. 

Цель:  
- развитие мышления дошкольника 
Задачи:  
- закрепление навыков счета, знаний геометрических фигур, подготовка ре-

бенка 
 к освоению геометрических форм; 
- формирование навыка выстраивания логических цепочек; 
- запоминание алгоритма выращивания овощей из семян; 
- развитие мелкой моторики, а именно пинцетного захвата пальцами рук; 
- повышение самооценки ребенка; 
- развитие творческого воображения и фантазии; 
Предварительная работа 
- беседы о профессиях (фермера и продавца) с использованием иллюстра-

ций; 
- знакомство с понятием «обмен»; 
- знакомство с сельскохозяйственной техникой (трактор, комбайн и т.д); 
- чтение художественной литературы по темам: «Овощи, сбор урожая», 

«Техника сельскохозяйственная», «Овощной магазин», «Профессия - продавец»; 
Материал 
Конструктор «ТИКО», макет огорода, набор картинок, набор овощей, набор 

семян, набор монеток, набор звезд (малых и больших), атрибуты костюма фер-
мера и продавца. 

Базовые формы для игры: лейка, корзинка, колодец, весы, прилавок.  
Условия игры 
1 уровень игры 
Дети исполняют роль фермеров. В роли модератора выступает воспитатель. 

Количество игроков от 1 и более. 
Задача фермера: вырастить урожай, обменять его на пластины конструктора 

ТИКО и построить дополнительные предметы (трактор, амбар и т.д.) для исполь-
зования в своем фермерском хозяйстве.  

Первый этап игры упрощенный – ребенок конструирует с опорой на обра-
зец, по мере овладения навыками конструирования ребенку предлагается конст-
руирование по картинке, затем по замыслу. Таким образом, уже на первом этапе 
игры идет ее последовательное усложнение.  

Фермер имеет в начале игры «семена» - 3 штуки, количество пластин кон-
структора ТИКО – 11, из которых он может построить базовые предметы, необ-
ходимые для выращивания овощей на своем огороде, опираясь на построенный 
заранее образец, или по картинке, в зависимости от развития конструктивных 
навыков ребенка.  

Базовые предметы: лейка, колодец, корзина.  
Фермер приступает к выращиванию огорода: прикрепляет семена на макет 

огорода и приступает к конструированию лейки, сконструировав которую, ребе-
нок-фермер получает у модератора «ростки» в обмен на семена, он заменяет се-
мена на «ростки» на своем огороде. Для того чтобы «ростки» выросли в овощи, 
ребенку нужно их поливать чаще, для этого ему необходимо построить колодец 
с водой. Построив колодец, он у модератора может заменить «ростки » на овощи, 
которые впоследствии он может обменивать на дополнительные пластины кон-
структора ТИКО, сконструировав предварительно корзину для овощей. За один 
овощ ему дается по три пластины. Выигрывает тот фермер, который быстрее 
всех построил дополнительные предметы необходимые в его фермерском хозяй-
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стве, например, трактор, амбар и т.д. Лучшего фермера поощряем звездой. Звез-
дой можно поощрять ребенка за каждый построенный дополнительный предмет. 

2 уровень игры 
В игре добавляется роль продавца. Добавляются в игру монетки. 
Задача продавца: расширить свою торговлю, обустроив рынок. Он может 

построить весы, склад, где будут храниться овощи, магазин и т.д. 
Ребенок-продавец обустраивает свой рынок одновременно с работой фер-

меров. 
Базовые постройки – прилавок, корзина для овощей. 
Воспитатель исполняет роль – модератора, обменивающего пластины кон-

структора на монетки и семена на ростки, ростки на овощи. Также он принимает 
овощи от продавца, меняя их на пластины конструктора. 

Фермеры, вырастив урожай, везут свой товар продавцу и продают ему свой 
товар, получая монеты (за каждый овощ фермер получает 2 монетки, при второй 
продаже по 3 монетки и т.д., при следующих продажах, количество за каждый 
овощ увеличивается на единицу). Если количество монет у фермера достигает 
10, то он у модератора может обменять это количество на 1 звезду, стоимость 
звезды 15 пластин ТИКО. Тоже может сделать и продавец. На этом уровне игры 
смысл получения звезды видоизменяется. 

Продавец обустраивает свой рынок. Он должен построить из данных ему 
первоначально пластин конструктора (15 штук) базовые постройки – прилавок, 
корзину. Далее товар от фермера он обменивает у воспитателя на пластины кон-
структора ТИКО и строит амбар, весы и т.д. Дети строят изначально с опорой на 
образец.  

Последующие уровни игры основываются на усложнении приемов конст-
руирования. Дошкольник от конструирования по образцу переходит на конст-
руирование по представлению и самостоятельному замыслу. 

По мере овладения ребенком навыков игры, «ТИКО-ферма» может модер-
низироваться. Основа игры остается прежней, но на ферме можно выращивать 
фрукты, ферма может быть животноводческой и т.д. Это позволяет сохранять и 
повышать интерес ребенка к игре как таковой в течение длительного времени. 

 
 

Кубрина Ольга Ивановна, 
преподаватель химии, 

ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж»,  
г. Новый Оскол, Белгородская область 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

дним из востребованных качеств современного человека является уме-
ние самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие про-

блемы и используя современные технологии, искать пути рационального их пре-
одоления. Этим требованиям как нельзя лучше соответствуют технологии разви-
вающего обучения. 

Развивающее обучение опирается на систему принципов, главными из ко-
торых являются обеспечение мотивации и активизации учебно-познавательной 
деятельности. Оно предусматривает развитие учащихся средствами учебной 
дисциплины. 

К технологиям развивающего обучения относятся проблемное обучение и 
исследовательские модели обучения. И первое и второе с успехом может приме-
няться при изучении химии. Остановимся на проблемном обучении. 

При проблемном обучении, как известно, на уроках применяются различ-

О 
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ные виды самостоятельных работ учащихся для нахождения ответа на возни-
кающие вопросы. Однако не всякая самостоятельная работа носит проблемный 
характер. Рассмотрим несколько примеров, как можно создать на уроке про-
блемные ситуации и как их разрешить. 

Если предложить учащимся составить таблицу «Физические и химические 
свойства галогенов» (используя учебник, учебные пособия, и периодическую 
систему химических элементов Д. И. Менделева), то это будет самостоятельная 
работа под непосредственным или косвенным руководством преподавателя. Но 
можно видоизменить это задание и сделать его проблемным. Почему фтор, хлор, 
бром и иод составляют одну подгруппу VII группы , хотя в виде простых ве-
ществ они сильно различаются по физическим свойствам ? У учащихся появля-
ется интерес, они занимаются поиском, сопоставляют известные им факты, стро-
ят различные предположения. Решая эту проблему, они устанавливают , что 1) у 
атомов всех галогенов наружный электронный слой состоит из семи электронов, 
2) у каждого из них не хватает одного электрона до устойчивого восьми элек-
тронного слоя. Они могут присоединять один электрон, образуя отрицательный 
ион, а за счет спаривания электронов возникают двухатомные молекулы.. 3) при 
взаимодействии с типичными металлами галогены образуют соли, 4) их водо-
родные (H F, HCL, HB r, HI ) и некоторые кислородные соединения (CL2 О7, I2 О7 
) сходны, 5 ) в ряду F, CL, Br, I с увеличением порядкового номера неметалличе-
ские свойства ослабевают , а металлические усиливаются. 6) химическая актив-
ность галогенов как окислителей изменяется в следующем порядке: F 2 > C L 2, > 
B r 2 > I 2, 7) химическая активность ионов галогенов как восстановителей изме-
няется в обратном порядке I- > B r- > CL- > F- 

Выяснив вопросы проблемного характера, учащиеся приходят к заключе-
нию, что все названные элементы относятся к главной подгруппе VII группы и 
составляют семейство галогенов несмотря на то, что при обычных условиях они 
находятся в разных агрегатных состояниях. 

Можно таким же образом установить принадлежность элементов к тому 
или иному периоду периодической системы. 

Проблемные задания можно использовать при изучении элементов I груп-
пы, главной подгруппы. Известно, что в главную подгруппу входят щелочные 
металлы. Возникает вопрос: почему водород в периодической системе часто по-
мещают как в главную подгруппу первой группы, так и в главную подгруппу VII 
группы. 

Занимаясь поиском, учащиеся устанавливают сходство водорода с щелоч-
ными металлами и галогенами. 

Сходство со щелочными металлами. 1 У водорода степень окисления равна 
+1, как у щелочных металлов. 2 Как и щелочные металлы, водород обладает вос-
становительными свойствами.  

Сходство с галогенами. 1 Атом водорода может присоединять электроны, 
как и галогены ( 2 Na + H2 = 2 Na 

+ H - ). 2 Водород в соединениях замещается га-
логенами ( пример можно привести из органической химии). 3 Водород является 
газообразным веществом, как и некоторые галогены; молекулы его, как и у гало-
генов, состоят из двух атомов. 

Таким образом, учащиеся приходят к заключению, что водород отличается 
от элементов I и VII групп, но из приведенных свойств ясно, что его можно отне-
сти к главной подгруппе VII группы периодической системы. 

Вопросы проблемного характера могут возникнуть и при установлении 
структурных формул веществ. Так, при выяснении структурной формулы этило-
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вого спирта учащиеся высказывают предположения и ставят опыты. Решение 
проблемы состоит из нескольких этапов. 

Первый этап – постановка проблемы. Учащиеся знают эмпирическую фор-
мулу спирта. Предлагаем им написать возможные структурные формулы. Они 
делают вывод, что для спирта возможны две структурные формулы.: 

Н3С-СН2- ОН и Н3С – О – СН3 
На втором этапе учащиеся высказывают предположение о том, какая из 

двух возможных формул отвечает строению молекулы этилового спирта. 
Третий этап – проверка гипотезы постановкой опытов. Учащиеся проводят 

опыт на взаимодействие спирта с натрием. Они наблюдают выделение водорода. 
Но это еще не дает ответа на вопрос. Надо определить, сколько атомов водорода 
выделяется из каждой молекулы спирта – один, пять или все шесть. С этой це-
лью ставится демонстрационный эксперимент. Если для опытов взято 4,6 г спир-
та, то выделяется примерно 1,12 л водорода, т.е. из моля спирта – полмоля водо-
рода. 

С помощью опытов учащиеся приходят к выводу, что соответствует истине 
та формула, которая отражает особое положение одного атома водорода ( соеди-
ненного с атомом углерода через кислород) 

Четвертый этап- подтверждение достоверности найденной формулы. На ос-
нове электронных представлений учащиеся устанавливают , что именно атом во-
дорода гидроксильной группы должен обладать наибольшей подвижностью 
вследствие смещения от него электронной плотности к электроотрицательному 
атому кислорода. 

Таким образом, проблемные ситуации разрешаются с помощью самостоя-
тельных работ учащихся. При проблемном обучении знания студентов становят-
ся более глубокими и прочными, возрастает умение самостоятельно приобретать 
знания. 

 
 

Кузьминых Ася Константиновна,  
студент – бакалавр направления Конфликтология, 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный лингвистический университет» 
Евразийский лингвистический институт в г. Иркутске (филиал) МГЛУ ЕАЛИ, 

г. Иркутск 
 

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В КОНФЛИКТЕ 

 

емья создает личность или разрушает её, во власти семьи укрепить или 
подорвать психическое здоровье индивида. Она поощряет одни лично-

стные влечения, одновременно препятствует другим, удовлетворяет или пресе-
кает личные потребности. 

Современные семьи весьма разнообразны, и от этого зависит то, какой пер-
сональной средой развития ребенка они являются, каким содержанием наполня-
ется в них социализация, каковы ее результаты.  

Социализация представляет собой процесс становления личности, посте-
пенное усвоение ею требований общества, приобретение социально значимых 
характеристик сознания и поведения, которые регулируют её взаимоотношения с 
обществом. Социализация как процесс самоидентификации продолжается прак-
тически в течение всей жизни индивида [1, c.27]. 

В связи с этим в современной психолого-педагогической науке выделяют 
два динамичных уровня социализации: первичную, происходящую в сфере меж-

С 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

85 

личностных отношений в малых группах, которой индивид подвергается в дет-
ском возрасте, становясь членом общества; и вторичную, происходящую на 
уровне больших социальных групп, с помощью которой уже социализированный 
индивид интегрируется в новые секторы общества. 

Ребенок проходит первичную социализацию в семье и школе. Школа как 
агент социализации принципиально отличается от семьи тем, что это эмоцио-
нально нейтральная среда, где к ребенку относятся не как к единственному и 
любимому, а объективно, в соответствии с его реальными качествами. Посколь-
ку школа представляет собой часть более обширной социальной системы, она 
обычно отражает доминирующую культуру с ее ценностями и предрассудками.  

Семья, являясь первым и наиболее значимым фактором социализации ре-
бенка, представляет собой систему социальных отношений, основанных, в пер-
вую очередь, на кровном родстве её членов и обусловленных общностью их бы-
та, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью, что и характери-
зует её как определенную социальную ситуацию развития. А.С.Макаренко в 
«Книге для родителей» развил мысль о том, что воспитание ребенка в семье – 
это не только личное дело родителей, но процесс, имеющий непосредственный 
выход на общество: плохо воспитанные дети – это горе и слезы и для семьи, и 
для страны в целом. Важнейшей характеристикой семейного воспитания являет-
ся его стиль, т.е. типичные для старших система приемов и характер взаимодей-
ствия с младшими[1, c.34]. 

Начало младшего школьного возраста определяется моментом поступления 
ребенка в школу. В последние годы в связи с переходом к обучению с 6 лет и 
введением четырехлетней начальной школы нижняя граница данного воз-
растного этапа переместилась. Соответственно границы младшего школьного 
возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной школе, устанавлива-
ются в настоящее время с 6-7 до 9-10 лет. В этот период происходит дальнейшее 
физическое и психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее воз-
можность систематического обучения в школе. 

В отечественной психологии специфика каждого возраста, каждого возрас-
тного этапа раскрывается через анализ ведущей деятельности, особенности со-
циальной ситуации развития, характеристику основных возрастных новообразо-
ваний. Младший школьный возраст связан с переходом ребенка к систематиче-
скому школьному обучению. Начало обучения в школе ведет к коренному изме-
нению социальной ситуации развития ребенка. Ведущей в младшем школьном 
возрасте становится учебная деятельность. Она определяет важнейшие измене-
ния, происходящие в развитии психики детей на данном возрастном этапе.  

Существует множество источников социализации, но семья – это главный 
источник. Как справедливо заметил П.Бомарше, знаменитый французский дра-
матург и публицист, что каждый человек всегда чей-нибудь ребенок. В семье со-
циализация происходит наиболее естественно и безболезненно, основным меха-
низмом ее является воспитание, включающее в себя различные стили [1, c. 56]. 

Цель данного исследования – определение влияние стиля воспитания на по-
ведение ребенка младшего школьного возраста в конфликтной ситуации.  

Задачами исследования явилось исследование стилей воспитания, выявле-
ние положительных и отрицательных сторон стилей воспитания в семье, состав-
ление рекомендации для родителей и детей по коррекции стиля воспитания. 

Теоретический анализ показал, что авторитарный стиль, подразумевающий 
жесткое руководство, подавление инициативы и принуждения, находит себе оп-
равдание в необходимости подчинить ребенка школьной дисциплине. Окрики и 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

86 

физические наказания являются типичной формой, выражающей власть взросло-
го над ребенком. При этом не исключается любовь к ребенку, которая может вы-
ражаться достаточно экспрессивно.  

В таких семьях вырастают или неуверенные в себе, невротизированные лю-
ди, или агрессивные и авторитарные – подобие своих родителей. В школе эти 
черты личности проявляются уже в отношениях со сверстниками. 

Либерально-попустительский стиль подразумевает общение с ребенком на 
принципе вседозволенности. Такой ребенок не знает иных отношений, кроме ут-
верждения себя через требования «Дай!», «Мне!», «Хочу!», капризы, демонстри-
руемые обиды и т.п. Попустительство приводит к тому, что он не может разви-
ваться в социально зрелую личность. Здесь отсутствует самое главное, что необ-
ходимо для правильного социального развития ребенка, понимание слова «на-
до». В школе ребенок из такой семьи испытывает трудности в общении, ведь он 
не приучен уступать, подчинять свои желания общим целям. Его социальный 
эгоцентризм не дает возможности нормально овладевать социальным простран-
ством человеческих отношений. 

Демократический стиль. Ценностное отношение родителей к ребенку с вы-
сокой рефлексией и ответственностью за него – наиболее эффективный стиль 
воспитания. Здесь ребенку выражают любовь и доброжелательность, с ним иг-
рают и разговаривают на интересующие его темы. При этом его не сажают себе 
на голову и предлагают считаться с другими. Он знает, что такое «надо», и умеет 
дисциплинировать себя. В такой семье растет полноценный человек с чувством 
собственного достоинства и ответственности за близких. В школе ребенок из та-
кой семьи быстро обретает самостоятельность, он умеет строить отношения с 
одноклассниками, сохраняя чувство собственного достоинства, и знает, что такое 
дисциплина [4, c. 237]. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что родители, выбирая 
определенный стиль воспитания, придерживаются его.  

Нами было проведено исследование на выявление процента семей, где при-
сутствует авторитарный стиль воспитания, впоследствии были составлены реко-
мендации родителям и учителям. 

Для работы использовались различные проективные методики – сказкоте-
рапия (Л. Дюсс) и арт-терапия «Рисунок семьи» [2, c.123], [3,c.75]. 

Проанализировав результаты тестирования, нами было выяснено, что 41% 
детей младшего школьного возраста не имеют или имеют незначительные пси-
хологические проблемы в семье, а 59% имеют значительные отклонения от нор-
мы. Из рисунков этих детей видно, что обстановка в семье действует на их пси-
хику угнетающе, тревожно или раздражающе. 

На основании этого мы считаем, что первоначально необходимо работать с 
родителями по профилактике взаимоотношений в семье с детьми. Для этого на-
ми составлены рекомендации конфликтолога по профилактике комплекса не-
полноценности у детей младшего школьного возраста для родителей и учителей. 

Таким образом, задача конфликтолога предупредить родителей о негатив-
ном влиянии авторитарного стиля воспитания на психику ребенка и обучить их 
методикам бесконфликтного общения с ребенком, оказать конфликтологиче-
скую помощь ребенку, если он имеет какие-то проблемы в семье. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

ктуальность выбранной темы определяется как эффективная мотивация 
персонала, являющаяся одним из наиболее существенных факторов 

конкурентоспособности современных организаций. 
Мотивация – процесс стимулирования кого-либо (отдельного человека или 

группы людей) к деятельности, направленной на достижение целей организации. 
Мотивация необходима для продуктивного выполнения принятых решений и 
намеченных работ. Мотивация занимает одно из центральных мест в системе 
управления любым социально-экономическим объектом. Независимо от приро-
ды объекта управления в управлении им всегда участвует мотивация. Мотивация 
является одной из функций управления наряду с другими функциями, такими 
как планирование, организация, контроль, принятие решений. 

Значение мотивации определяется тем, что, опираясь на нее, менеджер име-
ет возможность добиться от подчиненных соответствующего целям организации 
поведения. Изучение теории мотивации и практическое применение ее положе-
ний позволяет менеджерам добиться повышения степени удовлетворения по-
требностей работников, побуждать их к более производительному труду. Если 
уровень мотивации сотрудников к достижению организационных целей недоста-
точен, менеджерам необходимо пересмотреть используемую ими систему. 

Если ранее руководители не ценили своих работников, увольняя и нанимая 
других, то сейчас грамотные управленцы заботятся о персонале, подчёркивают 
своё уважение к успешным и старательным кадрам, организуют обучение, разра-
батывают эффективные схемы оплаты и создают бонусные системы.  

К настоящему моменту уже накоплен отрицательный опыт серьёзных по-
терь при увольнении ключевых работников, поэтому в «бизнес-моду» последне-
го времени входит проблема разработки эффективной системы мотивации пер-
сонала. Таким образом, мотивация присутствует в качестве функции менедж-
мента в управлении любым объектом [2, с. 40]. 

Сегодня стимулирование играет огромную роль в организации деятельно-
сти предприятия, так как оно направлено на мотивацию работников к эффектив-
ному и качественному труду, который не только покрывает издержки работода-
теля на организацию процесса производства, оплату труду, но и позволяет полу-
чать определенную прибыль. 

Руководство ОАО «Барановичхлебопродукт» для мотивирования персонала 
использует экономические, социальные и административные методы мотивации. 

Весьма существенным является экономический метод мотивации на пред-
приятии – зарплата, начисляемая по повременно-премиальной и сдельной систе-
мам оплаты труда. Использование прямой индивидуальной сдельной системы 
оплаты труда предполагает, что размер заработка рабочего определяется количе-
ством выработанной им за определенный отрезок времени продукции. Вся выра-

А 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

88 

ботка рабочего оплачивается по одной постоянной сдельной расценке. Ввиду 
этого заработок рабочего увеличивается прямо пропорционально его выработке. 
Для руководителей, специалистов и служащих используется система должност-
ных окладов. Должностной оклад – абсолютный размер заработной платы, уста-
новленный в соответствии с занимаемой должностью. Помимо оклада выплачи-
вается премия, связанная с результативностью предприятия (размер премии не 
превышает 40% должностного оклада). Работникам выплачивается единовре-
менное вознаграждение за выслугу лет, оно выплачивается рабочим, руководи-
телям и служащим, проработавшим на этом предприятии полный календарный 
год. По уровню заработной платы предприятие занимает 4-е место в Баранови-
чах. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности и существующей системы 
мотивации ОАО «Барановичхлебопродукт» позволил разработать мероприятия 
по обеспечению материального стимулирования работников для более высокой 
производительности труда, увеличения выпуска продукции, улучшения качества 
выпускаемой продукции на предприятии. 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом нало-
гов и сборов, включаемых в выручку) в действующих ценах величина, которой 
составила в 2011 г. – 198089 млн. руб., в 2012 г. – 305633 млн. руб., в 2013 – 
407287 млн.руб. значительно растет, а так же происходит увеличение в ОАО 
«Барановичхлебопродукт» и прибыли от реализации продукции, работ, услуг, 
величина которой составила в 2011 г. – 73568 млн.руб., в 2012 г. – 85816 
млн.руб., в 2013 г. – 105467 млн.руб. 

В результате исследования были сформулированы основные мероприятия 
по стимулированию труда работников ОАО «Барановичхлебопродукт»: 

во-первых, установление дифференцированной шкалы доплат к основному 
заработку работников в зависимости от количественных и качественных показа-
телей производственных должностей; 

во-вторых, передача коллективу дохода, полученного в результате роста 
производительности труда, для повышения оплаты труда. Коэффициент соотно-
шения роста оплаты труда и прироста производительности труда может быть от 
0,5 до 1,0; 

в-третьих, контрактная система оплаты труда руководителей и специали-
стов, предусматривающая основную и дополнительную оплату их труда с уче-
том критериальных показателей; 

в-четвертых, организация конкурсов на звание «Лучший по профессии»; 
в-пятых, обобщение и распространение передовых приемов, демонстрация 

их в форме «мастер-класса». 
Основными экономическими показателями деятельности трудовых коллек-

тивов, рост которых ожидается от внедрения предлагаемых мер, являются объем 
производства продукции, выручка от ее реализации и производительность труда. 
В результате от предложенных мероприятий получим как экономический, так и 
организационный эффект [1, с. 42]. 

Экономический эффект найдет выражение в повышении производительно-
сти труда и росте выручки от реализации продукции в целом, организационный – 
в снижении текучести кадров.  

Таблица 1. 
Динамика показателей эффективности производительности труда  

в ОАО «Барановичхлебопродукт», %, млн.руб. 
Показатель Год 

2013 2014 
Производительность труда 64,9 649,57 
Выручка от реализации продукции 20364 407287 
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При росте производительности труда на 10% к уровню 2013 года (ПТ2014 = 
ПТ2013 * 10% = 649,57 * 10%) = 64,9 млн. рублей, выручка от реализации про-
дукции увеличится на 5% (В2014 = В2013 * 5% = 407287 * 5%) = 20364 млн. 
рублей (таблица 1). 

Таким образом, в результате внедрения предлагаемых мероприятий по со-
вершенствованию морального и материального стимулирования, ожидается по-
лучение значительного социального эффекта и экономического эффекта в разме-
ре 20364 млн. руб.  

Предложенные рекомендации, при условии внедрения их в практическую 
деятельность ОАО «Барановичхлебопродукт», должны дать значительный по-
ложительный эффект как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспек-
тиве. 
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ЗАНЯТИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
ПО ТЕМЕ «АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА» 

 

 течение ряда десятилетий проблема семейного воспитания не только 
не была предметом комплексного исследования, но и не рассматрива-

лась через призму общественного мнения. В наибольшей степени в семьях дети 
страдают от непонимания, неуважения, насилия. 

Психологам необходимо открыть «дверь» во внутрисемейные отношения. 
Общество, получая ребенка с «убитой душой», должно осознавать, что, вырас-
тая, такой человек сам становиться «душегубом». Можно возразить: не в каждой 
семье, где ребенка воспитывают оплеухами и приказами, вырастают монстры.  

Проблемы семейного воспитания переходят из поколения в поколение: че-
ловек, подвергавшийся в детстве унижению, неуважению, насилию, сам стано-
вится жестоким по отношению к другим. Страх, тревога, вызванные недовольст-
вом родителей, – постоянные спутники многих детей. 

Что происходит, когда взрослые любой ценой добиваются от ребенка по-
корности и послушания? Они подавляют эмоционально-волевую сферу расту-
щей личности. Из таких послушных, «удобных» детей часто вырастают зависи-
мые от кого-то или чего-то люди. Патологическая зависимость - это заменитель 
любви и одобрения.  

Может быть и такой вариант: подросток, вырастая в атмосфере авторитар-
ности, уходит из дома, перестает учиться. Девушка с такой «прививкой» стано-
виться матерью-одиночкой. 

Взрослея, такие молодые люди продолжают конфликтовать с окружающи-
ми, винят своих родителей в том, что не сложилась жизнь. Такой специфической 
«благодарностью» платит повзрослевший ребенок своим родителям за то, что 
они «хотели как лучше». 

Тотальный контроль и беспрекословное подчинение, требуемые дома и в 
образовательном учреждении вызывают агрессивную реакцию у ребенка, неже-

В 
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лательные действия, за которые его наказывают, а это еще больше разрушает от-
ношения детей и взрослых. Подавленная обида выплескивается ребенком на 
сверстников и преподавателей. Либо переходит в аутоагрессию – подросток гу-
бит самого себя.  

Взрослым – родителям и педагогам – порой сложно пройти испытание вла-
стью над ребенком и не сломить его волю. А сломленный подросток часто боле-
ет, плохо адаптируется в коллективе, несет в него отношения, которым научился 
дома. Все реже дети приносят из семьи хорошие манеры, чувство покоя, любви и 
защищенности.  

Программа основана на запросе родителей, дети которых относятся к 
«группе риска». На занятиях Школы «1000 добрых советов» родители имеют 
возможность совместно решать задачи по коррекции семейного воспитания.  

Цель:  
 Повышение психологической грамотности родителей через систему по-

следовательного взаимодействия в тендеме «ребенок – родитель» с помощью 
знаний, приобретаемых в процессе комплексных занятий. 

Задача психолога:  
 Оказывать квалифицированную помощь на основе комплексного подхода 

к проблеме, используя психологические методы и приемы. 
Формы работы: 
 Тренинги 
 Лекции 
 Семинары 
 Беседы 
Аудитория:  
 Родители и лица их заменяющие (законные представители), подростки. 
Длительность: в течение учебного года. 
Принципы реализации программы: 
 Принцип индивидуализации (личностно-ориентированного подхода). 
 Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий родители 

и подростки включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает соз-
дание ситуации успеха для каждого участника. 

 Принцип творчества. Каждое дело, занятие – творчество студентов и их 
родителей. 

 Принцип постоянного совершенствования и корректировки программы. 
Действие этого принципа обусловлено необходимостью учитывать изменения в 
социуме, потребностях студентов и родителей. 

 Принцип “свободы”. Предусматривает самостоятельный поиск неорди-
нарных решений в системе ограничения изучаемой темы. 

 Принцип доступности. Соответствие предоставляемого материала инди-
видуальным и возрастным особенностям студентов и их родителей;  

 Принцип комплексности, системности и последовательности.  
Ожидаемые результаты реализации программы: 
 Повышение психологической грамотности родителей. 
 Налаживание конструктивных внутрисемейных отношений. 
 Сформированности умений самостоятельность справляться с возникаю-

щими проблемами в семейном воспитании. 
Цель занятия: Обсуждение, предупреждение психологических проблем, 

затруднительных ситуаций, возникающих в отношениях «студент – преподава-
тель – родитель». Обмен родительским опытом в группе, взаимопомощь. 
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Ход занятия 
Психолог: Добрый вечер, уважаемые родители, гости. 
Я рада приветствовать вас на 1-ом (в этом учебном году) занятии родитель-

ской школы, посвященном адаптации наших первокурсников, ваших детей. У 
вас есть сегодня удивительная возможность поделиться опытом в деле воспита-
ния ваших детей. Думаю, что работать мы будем в режиме сотрудничества: у нас 
будут элементы диагностики, тренинга, информационный материал. Мы будем 
рассуждать, анализировать и делать выводы (Приложение 1). 

Я рассказала вам о том, чем мы будем заниматься, а теперь слово за вами, 
уважаемые родители. 

Я предлагаю провести необычное знакомство, выполнив упражнение «Ори-
гинальное знакомство» (Приложение 2). 

По словам Дейла Корнеги, американского специалиста в области человече-
ских отношений: «Имя человека – это самый сладостный и самый важный для 
него звук на любом языке». 

Психолог: Эпиграфом для нашего разговора я взяла следующие слова: 
«Две вещи омрачают наш разум: порой мы молчим, когда нужно говорить, 
а порой говорим, когда нужно молчать» (Восточная мудрость). (Приложение 
1). 

Как Вы думаете, что такое адаптация? 
Если попытаться охарактеризовать данное понятие одним словом – сино-

нимом, то наиболее удачным будет слово «приспособление». Но этот синоним 
не исчерпывает значения данного термина (Приложение 1). 

Адаптация – это с одной стороны, процесс приспособления человека к ме-
няющимся условиям среды, с другой – это свойство человека, которое характе-
ризует его устойчивость к условиям среды, выражая уровень приспособленности 
к ней [3]. 

Адаптация – приспособление человека как личности к существованию в 
обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными по-
требностями, мотивами и интересами (Приложение 1) [3]. 

Адаптировать студентов к учебному заведению означает сформировать, 
развить их способность соответствовать требованиям колледжа без нервно-
психического напряжения. 

Это наша общая задача: родителей и педагогического коллектива. 
Дети, прежде, учились в школе и, это была привычная для них обстановка. 

В колледже несколько иначе – новые, непривычные условия (здание, кабинеты, 
режим дня, педагоги), в которых студентам теперь надо осуществлять свою дея-
тельность (учебу, подготовку к профессиональной деятельности). 

Чтобы эти условия также стали привычными, подростки сначала должны 
приспособиться к требованиям колледжа (выполнение Правил внутреннего рас-
порядка, требованиям педагогов) и научиться их принимать. Студенческая 
жизнь начинается с 1го курса. И поэтому успешная, эффективная, оптимальная 
адаптация подростков к жизни и учебе в колледже – залог дальнейшего развития 
каждого студента как человека, гражданина, будущего специалиста. 

По сути, адаптация студентов колледжа предполагает два направления 
(Приложение 1) [3]:    

 профессиональную адаптацию – овладение профессиональными навы-
ками и умениями, формирование профессионально необходимых качеств лично-
сти, развитие интереса к учебе и избранной профессии; 

 социально-психологическую – включение вчерашнего школьника в сис-
тему взаимоотношений, освоение социальной позиции, принятие норм и ценно-
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стей, связанных с ролью студента, а также переживания эмоционального ком-
форта, связанные с учебой в колледже. 

Взаимосвязь между этими направлениями может быть различной: 
 от взаимной обусловленности (успех в учебе становится фактором бла-

гополучного социального статуса) 
 до конфликта (когда возможна адаптация только в какой-то одной сфе-

ре) 
Соотнесение двух видов адаптации во многом зависит от ресурсов самого 

студента. Регуляторами адаптации, в данном случае, выступают мотивы, мыш-
ление, воля, способности, жизненный опыт. При таком понимании проблемы, 
задача родителей – обеспечение условий для учебной адаптации и сведение к 
минимуму рисков для дезадаптации к среде сверстников. Успешность в обуче-
нии может быть показателем адаптированности, а для этого необходимо под-
держивать подростка, помогать ему (Приложение 1). Для успешной адаптации, 
прежде всего, нужно понять ребенка. Понять ребенка гораздо легче взаимодей-
ствуя с ним на равных, принимая его взгляды, ценности, обсуждая трудности и 
неудачи. 

Психолог: А сейчас давайте познакомимся с факторами, влияющими на 
адаптацию студентов. 

Факторы, влияющие на адаптацию студентов (Приложение 1) [3]: 
1. Уровень общеобразовательной подготовки. 
2. Уровень материального положения родительской семьи. (Чем благопо-

лучнее материальное положение родительской семьи, тем безболезненнее про-
текает процесс адаптации). 

3. Социальное самочувствие студента: 
 удовлетворенность студенческой жизнью: 
 учебным процессом (качество преподавания, набор и содержание учеб-

ных дисциплин, результаты успеваемости студента.) 
 социально психологическими отношениями (в группе, с преподавателями) 
 условиями для учебных занятий (обеспеченность литературой, оснащен-

ность аудиторий) 
 бытовыми условиями (условия питания и т.д.) 
 условиями для полноценного досуга 
Психолог: Акцент я хочу сделать на социально-психологических отноше-

ниях, как одной из важных сторон адаптации. Актуальными здесь являются от-
ношения в семье. Ребенок не должен жить в ситуации дискомфорта, если мы хо-
тим видеть его личностью. 

Американский психолог и психиатр Эрик Берн выделил 3 состояния струк-
туры личности: Родитель, Ребенок, Взрослый. Каждый тип состояния важен для 
человека (Приложение 1) [2, 5, 6]. 

Родитель – все знает, все понимает, никогда не сомневается, со всех требу-
ет, за все отвечает. 

Взрослый – трезво, реально, анализирует, не поддается настроению, логи-
чески мыслит и рассуждает. 

Ребенок – эмоциональный, импульсивный, нелогичный, непредсказуемый. 
Самодиагностика. 
Я предлагаю вам определить свои позиции в общении в русле трансактного 

анализа Э.Берна. 
Инструкция: самостоятельная работа. (Приложение 3). 
Обработка: Посчитайте сумму баллов по строкам таблицы ответов. 
Обсуждение: Какие выводы вы сделали для себя, получив результат? 
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Психолог: Идеальным следует признать результат, когда три позиции на-
брали равное количество баллов. 

В целом, этот анализ позволяет нам скорректировать общение в сторону 
конструктивного. Понимание в процессе общения педагогами и родителями 
придаст подростку уверенности в своих силах, активности, снимает напряжение 
и тревогу в процессе взаимодействия с другими людьми. 

Психолог: Дезадаптированность возникает тогда, когда студент попадает в 
замкнутый круг: из-за невозможности усвоить установленный правила, студент 
переживает стресс, который уменьшает способность адаптироваться (Приложе-
ние 1).  

Дезадаптация проявляется в двух типах поведения (Приложение 1) [3]: 
1. Агрессивный – атака на препятствие или барьер (учебу), носит адаптив-

ную функцию. При создании явной опасности – на случайный объект (сокурсни-
ков, педагогов, родителей) проявляется в вербальной грубости, необоснованном 
гневе. 

2. Человек уходит в свои переживания (самокопания, самообвинение). Лич-
ность приписывает ответственность за результаты своей деятельности внутрен-
ним силам. Видит себя источником всех своих бед, находит себя неспособным 
повлиять на среду и ситуацию (бросает учебу, перестает посещать колледж и 
т.д.).  

Психолог: Уважаемые родители, я хочу предложить вам упражнение «Кон-
такты» (Приложение 4). 

Психолог: Необходимо учиться навыкам конструктивного взаимодействия, 
т.к. это ведет к успеху в общении, в делах, в жизни, в целом, улучшает адапта-
цию личности к новым условиям (Приложение 1). 

Психолог: А сейчас я хочу предложить вам завершающее упражнение «Че-
модан» (Приложение 5). 

Спасибо, уважаемые родители! Мне приятно было сотрудничать с вами. 
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Приложение 2 
 

УПРАЖНЕНИЕ «ОРИГИНАЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО» 
 

Каждый по очереди называет свое имя, добавляя наиболее яркую черту сво-
его характера, и говорит: «Меня зовут Ирина. Я добрая и т.д». Оформите, пожа-
луйста, карточки-визитки, обозначив свое имя так, как нравится. 

Обсуждение (какие эмоции переживали, выполняя упражнение). 
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Приложение 3 
ТРАНСАКТНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕНИЯ 

Инструкция: 
Вам необходимо оценивать предлагаемые утверждения по 10-бальной шка-

ле. Если это утверждение максимально верно для вас – 10 баллов, если нет – 0 
баллов. 

Трансакция – единица акта общения, в течение которой собеседники, нахо-
дящиеся в одном из трех состояний «я», обмениваются парой реплик. 

Обращаясь к другому человеку, мы обычно выбираем себе и собеседнику 
одно из трех возможных состояний нашего «я»: состояние родителя, взрослого 
или дитя. 

Список утверждений: 
1. Мне порой не хватает выдержки. 
2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 
3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь 

своих детей. 
4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких – либо событиях. 
5. Меня провести нелегко. 
6. Мне бы понравилось быть воспитателем. 
7. Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому. 
8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события. 
9. Каждый должен выполнять свой долг. 
10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. 
11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия. 
12. Младшее поколение должно учиться у старших, как ему следует жить. 
13. Я, как и многие люди, бываю обидчив. 
14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 
15. Дети должны, безусловно, следовать указаниям родителей. 
16. Я – увлекающийся человек. 
17. Мой основной критерий оценки человека – объективность. 
18. Мои взгляды непоколебимы. 
19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать. 
20. Правила оправданны лишь до тех пор, пока они полезны. 
21. Люди должны соблюдать все правила независимо от обстоятельств.  
 
Посчитайте отельную сумму баллов по строкам таблицы: 
 

1  4  7  10 13 16 19  = Д 
2  5  8  11 14 17 20  = В 
3  6  9  12 15 18 21  = Р 

 

Характеристика состояний: 
 

назидательный, 
самоуверенно – 
агрессивный. 

пристройка 
сверху РОДИТЕЛЬ «надо» 

учит, направля-
ет, осуждает, 
опекает 

рациональный, 
корректный, 
сдержанный 

пристройка ря-
дом ВЗРОСЛЫЙ «хочу, потому 

это надо» 

трезво оценива-
ет, логически 
мыслит, владеет 
собой 

эмоциональный, 
неуверенный, 
подчиняемый 

пристройка сни-
зу ДИТЯ «хочу» 

капризничает, 
упрямится, тво-
рит, протестует 

 
Если на первом месте стоит буква Р:  
РВД значит, что категоричность и самоуверенность в вас доминируют. Та-
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кая позиция неудачна в общении с другими людьми. Никому не нравится зануда, 
который всех поучает.  

Сочетание РДВ порой способно осложнить жизнь обладателю такой харак-
теристики. Такой человек с детства режет «правду матку», ни в чем не сомнева-
ясь и не заботясь о последствиях. Но и тут нет особых поводов для уныния. Если 
вас не привлекает организаторская работа, шумные компании и вы предпочитае-
те побыть наедине с книгой, то все в порядке. Хуже если вы стремитесь к работе 
с людьми.  

Если у вас получился такой результат, то, скорее всего, вы читаете книги не 
по велению души, а по обязанностям.  

Если на первом месте стоит буква В:  
Получилась формула ВДР, значит, вы обладаете развитым чувством ответ-

ственности, в меру импульсивны и непосредственны и не склонны к назиданиям 
и поучениям. Вам можно пожелать и в дальнейшем сохранять эти качества. Они 
помогут вам в любом деле, связанном с общением, коллективным трудом и 
творчеством.  

Получилась формула ВРД – вы несколько суховаты и рациональны, а ино-
гда склонны к поучению других. Чувство ответственности в вас развито чрез-
мерно.  

Если на первом месте стоит буква Д:  
В варианте ДВР – вы часто не контролируете свои эмоции, а ваша непо-

средственность сродни детской. Такие показатели вполне приемлемый вариант, 
скажем, для научного сотрудника. Эйнштейн, например, шутливо объяснял при-
чины своих научных успехов тем, что развивался медленно и над многими во-
просами задумывался лишь после того, когда другие уже перестают о них ду-
мать. Однако в обычной жизни детская непосредственность у взрослого хороша 
до определенных пределов.  

В результате сочетания ДРВ читается определенная двойственность: от по-
зиции импульсивного реагирования в большинстве ситуаций до повышенного 
самоконтроля в других.  

Идеальным следует признать результат, когда все три позиции набрали рав-
ное количество баллов. 

Приложение 4 
 

УПРАЖНЕНИЕ «КОНТАКТЫ» 
 

Цель: умение устанавливать контакты с незнакомыми людьми. 
Работа в группах. 
Возможные ситуации: 
 Общение с руководителем после его прибытия в коллектив. 
 Вам необходимо занять денег у малознакомого человека. 
 Вы узнали, что ваш знакомый плохо отозвался о вас в компании. Пред-

ставился случай выяснить отношения наедине. 
 Беседа с человеком, который пользуется некоторым авторитетом, но не 

является образцом дисциплины и морального подражания для вас. 
 

Приложение 5 
УПРАЖНЕНИЕ «ЧЕМОДАН» 

 

Цель: дать участникам обратную связь, продемонстрировать их дости-
жения и недоработки. 

Участники по одному выходят из помещения, а остальные большинством 
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голосов собирают ему «чемодан», в который кладут те качества, которые помо-
гают или мешают ему успешно адаптироваться в коллективе.  

При этом соблюдаются правила: 
 класть в «чемодан» одинаковое количество положительных и отрица-

тельных качеств; 
 указывать те качества, которые появились во время занятия; 
 класть только те качества, которые поддаются коррекции. 
Руководитель группы в сборе не участвует. Выбранный секретарь фиксиру-

ет на листе бумаги указанные качества. Тот, кому собирался «чемодан», может 
задать любой вопрос, если ему неясно, что написал секретарь. Свой «чемодан» 
должен получить каждый участник. 

 

Приложение 6 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 Помните, что ребенок не состоит сплошь из недостатков, слабостей, неус-
пехов. Достоинства есть у ребенка сейчас, надо уметь их увидеть. 

 Не скупитесь на похвалу. 
 Хвалить надо исполнителя, а критиковать только исполнение. Всякое по-

вышение требований начинать с похвалы, даже авансом. Ставьте перед ребенком 
достижимые цели. 

 Вместо приказаний – просить совета или помощи, как у равного или 
старшего. 

 Позволения учат детей гораздо лучше, чем запреты. При необходимости 
наказания помните, что не стоит дважды наказывать за одни и те же ошибки. 

 Ребенок должен понимать, за что и почему его наказывают. Надо убедить 
себя, что в большинстве случаев замечания, одергивание, требования просто не 
нужны! 
 

ЗАПОВЕДИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 Не унижайте ребенка. 
 Не морализируйте. 
 Не вымогайте обещаний. 
 Не потакайте. 
 Относитесь к ребенку как к личности. 
 Умейте услышать и слушать. 
 Будьте строгими и добрыми. 

 

ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 Никогда не давать себе распускаться, ворчать, ругаться, бранить друг дру-

га и ребенка. 
 Забывать плохое сразу, помнить хорошее всегда. 
 Подчеркивать в поведении детей не плохие, а хорошие стороны, их успе-

хи, активнее поддерживать желание стать лучше. 
 Хорошо воспитывать на положительном, вовлекать детей в полезную дея-

тельность. 
 Не давать возможности ребенку проявлять плохое, почаще говорить: «Так 

взрослые люди себя не ведут», «Вот этого я никак от тебя не мог ожидать». 
 Показывать ребенку, какой вред он наносит себе и другим своими отрица-

тельными поступками. 
 Разговаривать с ним как со взрослым серьезно, уважительно, глубоко мо-

тивированно. 
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педагог-психолог, 

АУ «Сургутский политехнический колледж»,  
г. Сургут, ХМАО-Югра 

 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА» 

 

вучит песня «Город детства» (в исполнении Э. Пьехи). 
Приветствие.  
- Добрый день, уважаемые коллеги!  

У нас было несколько минут, во время которых мы смогли окунуться в свое 
детство при помощи песни в исполнении Эдиты Станиславовны Пьехи. В то са-
мое счастливое детство, в котором пребывают наши студенты сегодня (Прило-
жение 1). 

И как вы уже догадались, на встрече сегодня мы поведем речь о нас, педаго-
гах, студентах, нашей профессиональной деятельности. 

Тема семинара: «Профессиональная позиция педагога» (Приложение2).  
Любая человеческая деятельность, педагога в том числе, направлена на дос-

тижение результата. При этом на начальной стадии педагог формирует для себя 
вполне определенную цель, к которой и стремится. Наша деятельность направ-
лена на студента, изменения в поведении которого должны дать желаемый ре-
зультат. Свои действия мы, педагоги, как правило, строим исходя из того, как 
понимаем и оцениваем: ситуацию в целом, себя, как действующее лицо этой си-
туации и своего «визави» – студента. Это – позиция педагога. Какими будут кон-
кретные действия педагога, зависит его от отношения к студенту.  

Сопоставляя цель и результат деятельности, можно говорить о ее эффек-
тивности. Чем более основательно сформирована позиция, тем точнее и содер-
жательнее будет отношение, и тем большего результата следует ожидать от дей-
ствий.  

Профессиональная позиция является основополагающей, базисной и оп-
ределяет все отношения и действия, проявляющиеся в деятельности. Она форми-
руется всей предшествующей жизнью и деятельностью и во многом отражает 
нашу жизненную позицию. Характер позиции, ее смысловая наполненность, оп-
ределяются в зависимости от уровня решаемой задачи (Приложение 2). Чем 
более серьезна задача, чем дальше и глубже приходится заглядывать при ее ос-
мыслении, чем больший круг вопросов она затрагивает, тем выше уровень соот-
ветствующей позиции [4].  

 Ключевым словом в названии темы является слово «позиция». Как вы по-
нимаете значение этого слова? 

(Точка зрения, принципиальное отношение к кому – либо, определяю-
щее характер действий, поведения) (Приложение 2).  

Главными источниками формирования профессиональной позиции служат: 
 мировоззрение человека; 
 система жизненных ценностей; 
 жизненный и профессиональный опыт; 
 приобретенные знания, умения и навыки (Приложение 2). 
Позиционное дерево 
 
 
 
 
 
 

З 
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«Корнями» этого «дерева» являются источники формирования профессио-
нальной позиции, а «крона» отображает множество проявлений профессиональ-
ной позиции на разных уровнях сложности, причем, конечный элемент – дейст-
вие (Приложение 2). Весь остальной процесс реализации профессиональной по-
зиции происходит в сознании педагога. Позиции более высоких уровней высту-
пают в форме определенных установок.  

Проявлению профессиональной позиции на всех уровнях сопутствует соот-
ветствующее отношение к субъекту, на которого ориентированы эти проявления.  

Подробнее поговорим о профессиональной позиции педагога [4]. 
Субъектом педагогической деятельности является студент. И все взаимо-

действия педагога со студентом строятся, осознанно или нет, на сложившейся у 
него профессиональной позиции. У каждого педагога существует свое первичное 
отношение, некий обобщенный образ студента, изначально задающий возмож-
ный характер взаимодействия.  

- А какой же он, наш студент? [3] 
1. Отмирание и разрушение старых интересов и несформированность новых 

профессиональная 
тактическая                                 

позиция 
операционные                              

умения 

профессиональная 
стратегическая 

позиция 
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+ несформированность нравственной сферы = склонность к асоциальному пове-
дению (Приложение 2) 

2. «Гормональный взрыв»: 
 Постоянное нахождение подростка в стрессовом состоянии 
 Частые перепады настроения 
 Приступы раздражительности, агрессии 
Что делать в этом случае? 
• Относиться к временному неадекватному поведению как к норме 
• Не провоцировать подростка на аффективное поведение 
давать подростку возможность успокоиться (Приложение 2) 
3. Общение со сверстниками: 
 Коллеж – место общения 
 Значимость мнения сверстников 
 Обрывание «семейной пуповины» 
 Вливание в подростковую субкультуру 
Что делать в этом случае? 
• Создание мотивации к учебе через общение со сверстниками 
• Избегание комментариев поведения ребенка в присутствии сверстников 
• Ставка на авторитет родителей не оправдана 
• Учет ценностей значимой для подростка среды (Приложение 2) 
4. Чувство взрослости 
• Соблюдение принципов равноправия и уважения 
• Не учить не наставлять, т.к. перед тобой взрослый 
• Аргументация требований взрослого 
• Подростки часто согласны только на внешнее подчеркивание взрослости 
• Учитывать право на ошибку 
• Доверие авансом  
• Обращение к подростку за помощью, советом (Приложение 2) 
5. Развитие самосознания формирование нравственной сферы 
• Построение отношений по принципу «помощник – друг» 
• Акцент на положительном в поведении и личности подростка 
• Относится к отрицательным поступкам ребенка, как к неизбежным по-

следствиям становления нравственной сферы 
• Осознание роли рефлексии (Приложение 2) 
Попробуем выразить образ, характерный для профессиональной позиции, 

ориентирующейся на ребенка, как на высшую ценность (Приложение 2) [4]. 
 

Характеристики студента (воспитанника) Отношения и действия педагога 
Человек Уважение 
Личность Социальные требования 
Индивидуальность Принятие как данности 
Носитель пола Половая дифференцированность 
Субъект Аппеляция к сознанию 
Созидатель Допускается к самостоятельной деятельности 
Моральный человек Ориентация на Другого 
Живущий в культуре Усваивание культурных норм 

 

Предъявленная профессиональная позиция послужит основой для работы в 
группах (проигрываются ситуации, используя рассмотренные выше характери-
стики). 

 Студент активно работает на уроке; 
 Студент нарисовал чертика в тетради другого студента; 
 Подросток помог уборщице передвинуть скамью; 
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 Девочка сидит на коленях у мальчика; 
 Студент играется на уроке с мобильным телефоном; 
 Ребята с энтузиазмом накрывают столы в столовой; 
 Подросток въезжает в аудиторию верхом на товарище; 
 Студентка написала хороший доклад, но не по теме; 
 Девочка отвлекается весь урок на сотовый; 
 Студент принес на урок дополнительный материал… 
В результате осмысления ситуаций педагоги приходят к выводу:  
 возможен иной взгляд на студента, отличный от укоренившегося у боль-

шинства педагогов;  
 ведь прежде, чем обратиться к ребенку с действием, надо еще раз спро-

сить себя: «а кто он, этот сидящий напротив – надоевший всем Петров или никем 
еще не открытая галактика?» (Приложение 2) . 

Рефлексия 
Важно оценить, насколько новым является для участников понятие «про-

фессиональная позиция», предполагают ли они в своей практической деятельно-
сти анализировать свою позицию и находить варианты ее предъявления. Для 
этого участникам предлагается закончить фразу: «Раньше я редко задумывалась 
(-лся) о своей позиции, и сегодняшнее занятие …» 
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КОРРЕКЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  

НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

а современном этапе наблюдается снижение доли здоровых детей с 
увеличением заболеваемости. Особое место занимают деформи-

рующие заболевания костно-мышечной системы. Значительный рост этой па-
тологии характерен в детском возрасте [5, с.537-539, 4, с.7-8]. Диагностиро-
ваны заболевания КМС в школьном возрасте в 86% [1, с.3-67]. 

Опорно-двигательная система – фундамент для формирования всех ви-
дов движения. Патологические состояния костно-мышечной системы – ре-
зультат комплексного воздействия наследственных, социально-
гигиенических, экологических факторов на детский организм. Начальная сте-
пень деформирующих заболеваний костно-мышечной системы не имеет вы-
раженных клинических изменений, но относится к группам риска. Дети не 
имеют задержки психического развития, умственной отсталости, выраженно-
го нарушения речи, слуха, зрения. Потенциально неблагоприятный эффект 

Н 
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связан со снижением функциональных возможностей организма, ухудшением 
настроения, повышенной утомляемостью, неуверенностью в себе, наличием 
сопутствующей патологии внутренних органов, головного мозга, а в послед-
ствии при прогрессировании заболевания трансформируется в психологиче-
ские и социальные проблемы. Физическая неполноценность вызывает лично-
стные нарушения.  

Основная часть школьников не осознает наличие изменений в тканях при 
заболеваниях костно-мышечной системы до тех пор, пока деформация туло-
вища, стоп не вызывает негативные косметические изменения, появление бо-
левого синдрома. Психологические проблемы в детском возрасте проявляют-
ся неудовлетворённостью внешним видом, многие не могут реализовать себя 
в спорте, заниматься музыкой, танцами. По мнению исследователей [2, с.10-
14] подростки со сколиозом имеют низкую или сниженную нервно-
психическую устойчивость, свидетельствующую о трудностях адаптации к 
социальному окружению. 

Анализ научных исследований [3,с.21-22] выявил стремление школьни-
ков к сохранению и укреплению здоровья, самоопределению, самореализации 
с одной стороны и отсутствие организационных педагогических условий с 
другой.  

Школьники – группа детей неоднородная по образу, условиям жизни, со-
стоянию здоровья, функциональному и нервно-психическому развитию 
[6,с.94-96]. Но это коллектив, на который можно воздействовать различными 
массовыми методами и средствами. На современном этапе ориентация и пе-
дагогов и родителей должна быть направлена на своевременное выявление и 
преодоление развивающейся патологии, которая имеет большое значение для 
формирования личности человека. Задача педагогов, медиков – знать виды 
нарушения развития, причины, их вызывающие, способы их предупреждения, 
коррекции с учетом клинических и психологических особенностей детей с 
деформирующими заболеваниями костно-мышечной системы. Необходимо 
эти знания направить на организацию учебно-воспитательной работы, обес-
печение полноценного обучения в сочетании с лечебно-корригирующими ме-
тодиками, что обеспечит условия для коррекции физических и психических 
недостатков в целях адаптации и интеграции детей в обществе. При ведении 
детей с деформирующими заболеваниями костно-мышечной системы на на-
чальной стадии заболевания нужно учитывать физическое состояние. В ре-
зультате проведенного исследования выявлено, что по половой принадлежно-
сти достаточно высокая заболеваемость плоскостопием во всех группах. При 
сколиозе преобладают лица женского пола. В препубертатном периоде часто-
та встречаемости составила 33,3%, что превышает в 1,8 раза количество слу-
чаев сколиоза у мальчиков (17,8%). В пубертатный период наблюдается воз-
растание численности заболеваемости у девочек по сравнению с мальчиками 
в 2,3 раза (рис. 1). 
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Рисунок 1. Частота встречаемости заболеваний КМС по половому диапазону 
 (в процентном соотношении) 

 

Прослеживается тенденция к преобладанию деформирующих заболева-
ний у школьников с дефицитом массы тела. В препубертатном периоде коли-
чество случаев плоскостопия в 3,8 раза выше процента заболеваемости детей 
со средним физическим развитием и в 1,7 раза превышает заболеваемость в 
пубертатном периоде. В пубертатном периоде заболеваемость в 1,6 раза пре-
вышает заболеваемость у школьников со средним физическим развитием 
(рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2. Особенности физического развития школьников с плоскостопием  
(в процентном соотношении) 

 
Сочетание неокрепшего костного аппарата, соединённого растяжимыми 

связками, слабых мышц влечет за собой опущение сводов стопы с перемеще-
нием центра тяжести и потерей стопы всех ее функций с одной стороны и не-
возможностью мышечного корсета удерживать позвоночник с другой сторо-
ны.  

На основании вышесказанного, необходимо уделять внимание школьни-
кам с низким развитием жировой, мышечной и костной массы и ввести в 
профилактические осмотры школьников своевременное выявление ранних 
стадий остеопении, совершенствовать методы количественной оценки мине-
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ральной плотности костной массы у детей. Учет физических параметров и 
психологического состояния школьников при деформирующих заболеваниях 
костно-мышечной системы важен при организации у младших школьников в 
групп здоровья в учебных заведениях под контролем медработников. Их дея-
тельность будет направлена на проведение мероприятий, способствующих 
укреплению костной ткани и мышечного корсета, противодействию патоло-
гическим изменениям. В старшем школьном звене совместно с центром ме-
дицинской реабилитации разработать программу реабилитации детей с де-
формирующими заболеваниями костно-мышечной системы, направленную на 
коррекцию заболевания в начальных стадиях. С целью профилактики утом-
ления, снижения статистических нагрузок, сохранения оптимального уровня 
трудоспособности в содержание уроков необходимо включать нестандарт-
ные, эффективные физические нагрузки, увеличивающие активность школь-
ников, контроль и своевременная коррекция рабочей позы с целью создания 
устойчивого двигательного стереотипа, использование школьниками обуви 
по назначению.  

При деформирующих заболеваниях костно-мышечной системы выявлено 
смещение вегетативной регуляции как неспецифический компонент адаптив-
ной реакции в ответ на патологический процесс. Несмотря не внешнее благо-
получие, при плоскостопии с 7-12 лет и при сколиозе во всех возрастных ка-
тегориях, наблюдается преобладание быстрой регуляции, т.е. дестабилизация 
физиологических процессов для обеспечения максимального напряжения 
функционирования организма в целях достижения полезного приспособи-
тельного результата (уменьшение значений индекса напряжений (рис.3) и ва-
госимпатического индекса LF/HF(рис.4)). При плоскостопии с 13- летнего 
возраста активизируется центральный уровень управления с усилением ак-
тивности симпатического отдела и возрастанием напряжения регуляторных 
систем, что проявляется в увеличении значений индекса напряжений (рис.3) и 
вагосимпатического индекса LF/HF (рис.4)). Внешнее благополучие обеспе-
чивается напряжением адаптационно-компенсаторных механизмов. 

 

 
 

Рисунок 3. Индекс напряжения у детей с деформирующими заболеваниями 
КМС, по сравнению со здоровыми детьми. 
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Рисунок 4. Значение вагосимпатического индекса LF/HF у детей  
с деформирующими заболеваниями КМС 

 
Изменение вегетативной регуляции в покое свидетельствует о вовлече-

нии вегетативной нервной системы в патологический процесс и выступает 
первыми сигналами имеющихся изменений при деформирующих заболевани-
ях костно-мышечной системы. Это говорит об увеличении затрат функцио-
нального резерва организма при поддержке нормального уровня функциони-
рования организма. Неинвазивный метод – кардиоинтервалография, – позво-
ляющий оценить состояние вегетативной регуляции сердечного ритма, ис-
пользуется для прогностических целей с выделением групп риска детей для 
осуществления коррекционно-профилактических мероприятий, направлен-
ных для уменьшения рессорной функции при плоскостопии и противостояния 
прогрессированию сколиоза. При плоскостопии особое внимание необходимо 
уделять детям с 13-летнего возраста, с которого начинается снижение функ-
циональных возможностей организма на противостояние патологии. Режимы 
двигательной активности больных следует проводить с учетом выявленных 
особенностей функционирования вегетативной нервной системы. Внедрение 
кардиоинтервалографии как системы донозологического контроля здоровья 
детей необходимо для развития понимания важности сохранения здоровья и 
его укрепления, не дожидаясь проявления симптомов болезни.  

Таким образом, целью работы с детьми с деформирующими заболева-
ниями костно-мышечной системы первой степени являются коррекционно-
профилактические мероприятия с учетом физического и психического со-
стояния, которые направлены на исправление недостатков физического раз-
вития, предупреждения прогрессирования заболевания, совершенствования 
психических, физических функций и нейродинамических дефектов. В резуль-
тате перестраиваются физические и психические функции, формируется ме-
ханизм компенсации дефекта. В ходе коррекции развития изменение физиче-
ского состояния ведет за собой изменение психического состояния.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В МАССОВОЙ ШКОЛЕ 

 

 современной школе существуют не только спортивные соревнования 
для учащихся, но и олимпиады по различным общеобразовательным 

предметам, психологии и т.д., в которых участники могут помериться своими 
умственными, творческими, изобретательными способностями. 

Наверное, когда слышишь об олимпиаде среди учащихся с особыми обра-
зовательными потребностями, напрашивается вопрос: какая может быть олим-
пиада с детьми, обучающимися по программе VII вида в классах коррекционно-
развивающего обучения или интегрированными в обычные классы массовой 
школы? Ведь мы привыкли, что традиционно в олимпиаде участвуют ученики, 
которые не только хорошо усваивают стандартную программу, но демонстриру-
ют свои выдающиеся способности и особый интерес к тому или иному предмету. 
И, как правило, в подобных ситуациях, да и вообще, что касается образователь-
ных стандартов эта категория детей остаётся без внимания.  

Наша психологическая олимпиада позволяет обратить внимание на детей с 
особыми образовательными потребностями. Дает им возможность посоревно-
ваться, показать свои способности, выполнить интересные, увлекательные и 
творческие задания, оказаться в ситуации успеха, ощутить внимание к себе.  

Да и нам, специалистам (логопедам, психологам, дефектологам), работаю-
щим с этими детьми позволяет оценить в какой-то мере качество и эффектив-
ность своей работы с этой категорией детей. Такой вид деятельности объединяет 
наши усилия, помогает поделиться опытом работы и наметить перспективы раз-
вития её в будущем.  

Цель, проводимой нами уже в течение 3 лет олимпиады, заключается в раз-
витии у детей мотивации к познанию и творчеству, содействии их личностному 
развитию, адаптации к жизни в обществе.  

Главной идеей олимпиады является стимулирование значительного количе-
ства младших школьников и учеников 5-6 классов с ОВЗ к познавательной дея-
тельности. 

Такая форма работы показалась нам особенно актуальной именно потому, 
что она позволяет – развивать опыт творческой деятельности, творческие спо-
собностей детей; объединяет мотивы учебной и внеучебной деятельности, дает 
возможность практически применять приобретенные знания, умения и навыки. 

В 
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Вариантов организации олимпиады в школе может быть большое количест-
во. Нами выбран вариант из 2 туров. I тур – занимательные задания по логопе-
дии; II тур – психологические задания. Для проведения олимпиады избирается 
жюри, которое оценивает ответы участников. 

Задания олимпиады берутся нами из методической литературы и Интернет-
ресурсов, они сконструированы с учетом принципа доступности обучения, что 
предполагает наличие заданий различной степени сложности. Мы исходим из 
того, что ситуацию успеха должен испытывать каждый ребенок, получая при 
выполнении заданий удовольствие. 

Так же, при подборе заданий мы учитываем возрастные и индивидуальные 
особенности наших школьников. Важно, что участие ребенка в олимпиаде явля-
ется для него успехом, что подтверждается получением почетной грамоты за 
участие. 

Задания олимпиады подбираются таким образом, чтобы для их выполнения 
хватало базовых школьных знаний соответствующего уровня, а также с учетом 
особенностей интеллектуального развития наших участников. В то же время 
большинство заданий для своего решения требуют определенной гибкости ума и 
сообразительности. Задания психологического блока подбираются максимально 
разнообразно, так, чтобы охватить различные психические функции. Время для 
выполнения детьми заданий не ограничивается, что позволяет быть успешными 
также детям, которые медленно работают.  

Как уже отмечалось, одним из главных наших стремлений является созда-
ние атмосферы праздника во время весьма ответственной для ребят работы. По-
этому мы большое значение придаем оформлению листа с заданиями, возлагая 
на него несколько функций. Лист должен быть красивым, с ним должно быть 
приятно работать (каждое задание мы сопровождаем картинками и схемами); его 
оформление должно привлекать внимание к задаче, заинтересовывать ученика в 
ее решении, уменьшать объем рутины, акцентируя творческую, созидательную 
работу.  

Для проведения языкового блока подбираются разнообразные задания и уп-
ражнения для учащихся, у которых имеются нарушения письменной речи раз-
личных видов или «ошибки роста», то есть трудности в усвоении правил русско-
го языка. В упражнения включены полезные игровые задания на основе лексики, 
предложений, текстов и иллюстративного материала; а также филлворды, скан-
ворды, кроссворды и т. д. За три года проведения олимпиады наша методическая 
копилка пополнилась большим количеством творческих, интересных заданий, 
которые специалисты используют теперь на занятиях. 

По итогам работы в каждом образовательном учреждении подсчитываются 
баллы и средний процент выполнения заданий. Нашим специалистам совместно 
с педагогами вносятся коррективы в планы работы на будущий учебный год, с 
учетом результатов ребят.  

Для участников же олимпиада остается ярким событием, в котором они по-
казали все свои способности. Почетные грамоты участников мы стараемся вру-
чить в максимально торжественной обстановке. В каких-то школах это сделано 
на чаепитии в классе, в других на торжественных линейках. Многие ребята по-
лучают первую в жизни грамоту, являющуюся признанием их способностей и 
возможности быть успешными в школе наравне с другими детьми.  

И особенно приятно, когда в начале учебного года дети интересуются будет 
ли в этом году олимпиада, и сами предлагают хорошо к ней подготовиться. 

 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

110 

Лиходей Татьяна Борисовна, 
методист, 

МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», 
 г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

пределение понятия «инновационная культура педагога» связано с об-
щим представлением о сущности профессиональной культуры как со-

вокупности общей культуры личности в сочетании с его интегрированными 
фундаментальными знаниями и обобщенными умениями, личностными и про-
фессионально-значимыми качествами, показывающими высокий уровень мас-
терства, демонстрирующими творческий подход к организации продуктивной 
педагогической деятельности в социуме, готовность к самосовершенствованию.  

Наиболее значимым условием успешности инновационной деятельности 
является психологическая готовность педагога к принятию системного нововве-
дения – развитие инновационной культуры педагога. 

Культура педагога состоит в выборе правильного педагогического пути, ко-
торый он должен проделать со своими воспитанниками для реализации конкрет-
ной идеи. Продуманность методического сопровождения каждого шага, обосно-
ванность выбора форм и приёмов работы и оценки различных параметров зна-
ний, навыков и умений – вот те этапы, которые нужно продумать педагогу. Пе-
дагогическая культура предполагает мотивирование обучающихся к творчеству, 
поиску новых путей развития освоенных знаний и умений. И чем больше путей 
будет найдено, тем интереснее будет результат [2]. Одной из инновационных 
технологий в обучении является интеграционная. 

Интеграция вопросов из различных областей знаний, объединенных в од-
ном задании, является реализацией комплексных связей в обучении. Именно они 
наиболее эффективно обогащают представления обучающихся об окружающей 
действительности. Эффективность образовательного процесса, организованного 
педагогом – это приобретение навыка нестандартного поведения и мышления 
обучающегося [1]. 

Комплексное воздействие эмоциональных, зрительных, слуховых образов 
способствует развитию у детей эстетического восприятия, воображения, умения 
видеть и ценить красоту окружающего мира, позволяет ярко и выразительно 
раскрыться в творческой деятельности. 

В дополнительном образовании интегрированные занятия представляют со-
бой сложный процесс взаимосвязи, взаимопроникновения следующих видов 
деятельности: изобразительного и декоративно-прикладного творчества, музы-
кально-поэтического, театрального и хореографического искусства, проектно-
исследовательской деятельности [1]. 

Все эти направления педагоги нашего Центра стремятся объединить, а не 
только идти по ним параллельно. Итоговыми мероприятиями, отражающими 
обучение по вышеуказанным направлениям деятельности, являются: 

– выполнение проектно-исследовательских работ и участие обучающихся в 
научно-исследовательских конференциях, городских и всероссийских мероприя-
тиях, конкурсах; 

– творческий отчет (формы могут быть разные: конкурсно-игровые про-
граммы, фольклорный праздник и т. д.);  

– культурно-воспитательные мероприятия. 

О 
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При проведении интегрированных занятий можно порекомендовать сле-
дующее: в форме интегрированных занятий целесообразно проводить обоб-
щающие занятия, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные для 
двух или нескольких предметов. Интегрированным может быть и любое занятие 
со своей структурой, если для его проведения привлекаются знания, умения и ре-
зультаты анализа изучаемого материала методами других наук, других учебных 
предметов. 

Потребность в проведении интегрированных занятий в учреждении допол-
нительного образования объясняется целым рядом причин: 

 подобная форма работы позволяет стимулировать и расширять познава-
тельный интерес обучающихся к выбранному виду деятельности; 

 интегрированные занятия развивают потенциал самих обучающихся, по-
буждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению 
и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, 
коммуникативных способностей; 

 на занятиях можно создать более благоприятные условия для приобрете-
ния теоретических знаний, и практических умений, которые можно будет ис-
пользовать в конкретных жизненных ситуациях; 

 форма проведения интегрированных занятий нестандартна, поэтому «ин-
тересность» занятий повышается, уровень запоминания материала идет легче, 
создается совершенно новый психологический климат и для ребят, и для педаго-
гов; 

 отсутствует монотонность стандартного занятия, быстро переключается 
внимание, что обеспечивает высокую активность и поддерживает интерес к обу-
чению; 

 интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, твор-
чества, как педагога, так и обучающегося, способствует раскрытию их способно-
стей. 

Принцип интеграции помогает объединить разные виды деятельности во-
круг одной темы и достичь поставленной цели. Детям такая форма проведения 
занятия нравится, т.к. происходит вовлечение их в доступные возрасту и интере-
сам виды деятельности, расширяются возможности самореализации.  

На занятиях «Соотношение цвета и музыкальных стилей», «Радуга звуков», 
«Краски музыки в палитре», «Синтез спорта и народной культуры», «Импрови-
зация» дети путешествуют, танцуют, поют, конструируют, занимаются изобра-
зительной деятельностью и одновременно узнают много познавательного мате-
риала, высказывают и выражают в разных формах свое отношение к объекту по-
знания.  

Принцип интеграции сегодня – важное условие оптимизации образователь-
но-воспитательного процесса, дающий дополнительные возможности для твор-
ческого развития детей, формирования качественного базиса интеллектуально-
познавательной, эмоционально-чувственной, произвольно-волевой культуры и 
разноаспектных отношений детей с окружающим миром.  

Общая цель любого интегрированного занятия – достижение целостного 
представления об изучаемом явлении, процессе, которые заявлены в теме или 
разделе образовательной программы. При реализации инновационных программ, 
у обучающихся развивается интеллект, и формируются такие качества и способ-
ности, которые позволят ему комфортно существовать в быстро изменяющихся 
социальных условиях. 

В заключение, можно сказать, что формирование инновационной культуры 
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педагога происходит при создании комфортной инновационной среды в учреж-
дении, требующей обновления содержания образования; организации целостно-
го педагогического процесса в социуме и его ориентация на формирование мо-
тивационных установок на изменение и преобразование. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 
 

 современных условиях в целях модернизации российского общества 
ведущее место занимают вопросы развития инновационных процессов 

в экономике, культуре и образовании, что является основой реализации совре-
менной стратегии по созданию рыночной экономики, демократических ценно-
стей и гражданского общества. 

Важным направлением является создание инновационной модели образова-
ния, отвечающей вызовам XXI в. И потребностям российского общества, обес-
печивающей решение образовательных и воспитательных задач по подготовке 
молодого поколения к активной, высокопрофессиональной созидательной твор-
ческой деятельности [1, с. 476-478]. 

Современные российские школы располагают широчайшим арсеналом 
применения педагогических инноваций в процессе обучения. Эффективность их 
применения зависит от сложившихся традиций в общеобразовательном учреж-
дении, способности педагогического коллектива воспринимать эти инновации, 
материально-технической базы учреждения. 

В современных условиях нельзя быть педагогически грамотным специали-
стом без изучения всего обширного арсенала образовательных технологий. Учи-
телю необходимо ориентироваться в широком спектре современных инноваци-
онных технологий, идей, школ, направлений. Г.К. Селевко дает научное обосно-
вание понятия педагогической технологии, предлагает классификацию, в обоб-
щенном виде показывает около 50 технологий.  

Наиболее часто применяются технологии развивающего обучения. Его на-
учное обоснование дано в трудах Л.С. Выготского. Свое дальнейшее развитие 
оно получило в работах Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Н.А. Мен-
чинской и др. В их концепциях обучение и развитие предстают как система диа-
лектически взаимосвязанных сторон одного процесса. Обучение признается ве-
дущей движущей силой психического развития ребенка, становления у него всей 
совокупности качеств личности. Под развивающим обучением понимается но-
вый, активно-деятельный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснитель-
но-иллюстративному способу (типу). Развивающее обучение учитывает и ис-

В 
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пользует закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям 
индивидуума. Ребенок является полноценным субъектом деятельности [2]. 

Основной мотивацией учебной деятельности является познавательный ин-
терес. В методике сочетаются рациональное и эмоциональное, факты и обобще-
ния, коллективное и индивидуальное, информационное и проблемное, объясни-
тельный и поисковый методы. В ходе учебного процесса учащиеся вовлекаются 
в различные виды деятельности. В преподавании используются дидактические 
игры, дискуссии, а также методы обучения, направленные на обогащение вооб-
ражения, мышления, памяти, речи. В преподавании истории технология разви-
вающего обучения находится в состоянии поиска и разработки. Урок остается 
основным элементом образовательного процесса, но его функции, форма органи-
зации могут варьироваться. Основные его инвариантные качества: цели подчи-
няются не только сообщению и проверке знаний, умений и навыков, но и другим 
группам свойств личности. 

Обучение оптимально развивает мышление при условии, если ученик не 
только приобретает исторические знания, но и усваивает способы приобретения 
этих знаний. Мыслительная деятельность учащихся должна быть достаточно 
трудной, но доступной. Оптимальная трудность деятельности учащихся может 
конкретно определяться лишь учителем с учетом педагогических условий в каж-
дом классе. Методическая цель – создание на уроке условий для проявления по-
знавательной активности учеников. Эта цель достигается следующими путями: 
учитель создает проблемные ситуации, коллизии; использует разнообразные 
формы и методы организации учебной деятельности, позволяющие раскрывать 
субъектный опыт учащихся; составляет и обсуждает план урока вместе с учащи-
мися; создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса; 
стимулирует учащихся к высказываниям, использованию различных способов 
выполнения заданий без боязни ошибиться; оценивает не только конечный ре-
зультат, но и процесс деятельности ученика. Так, на уроке в 7-м классе по теме 
«Начало Реформации в Западной Европе (XVI в.)» учитель, опираясь на знания 
учащихся о роли католической церкви в жизни средневековой Европы, раскры-
вает вместе с учениками причины Реформации и ее сущность. Ученики сами пы-
таются ответить на вопрос: что такое реформация? Высказывают свои суждения 
и приходят к выводу самостоятельно. Понятие реформации связано с реформа-
ми, преобразованиями, изменениями, речь идет о реформировании чего-то. В хо-
де урока семиклассники выясняют, что и почему подвергалось преобразованиям. 
Чтобы ответить на эти вопросы, они работают с учебными текстами. В текстах 
помещены отрывки произведений Э. Роттердамского, Т. Мора, Г. Сакса и др. В 
ходе обсуждения текстов дети сами формулируют определение явления, выяс-
няют его причины. Выясняя, когда и как началась Реформация. Работая с картой, 
мысленно переносясь в Германию XVI в., они подходят к изучению личности 
Мартина Лютера. Рассматривая его портрет, пытаются дать ему характеристику. 
Учитель дополняет и уточняет эту характеристику, дает представление о собы-
тиях, которые привели к возникновению мощного религиозного учения. Далее 
ученики пытаются выяснить вопрос о том, как папа Лев Х должен был отреаги-
ровать на реформацию. Ответы учеников: обвинение в ереси, булла об отрече-
нии. Особое место занимает событие 1520 г. – сожжение папской буллы. Семи-
классники строят вместе с учителем логическую цепочку М. Лютер → лютеран-
ство → лютеранская церковь. В заключение урока учитель организует работу с 
учебником, просит найти ответы на три вопроса: 1) может ли индульгенция спа-
сти человека? 2) что является единственным источником для христианского ве-
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роучения? 3) нужны ли церкви пышные обряды? Учащиеся включаются в дис-
куссию о смысле учения Мартина Лютера. Они пытаются определить основные 
черты лютеранства и первые итоги Реформации. Учитель корректирует ответы 
учеников и обобщает пройденный материал. На уроке развивающего обучения 
процесс познания идет от ученика. Учащиеся наблюдают, сравнивают, группи-
руют, делают выводы, выясняют закономерности. Учитель меняет характер за-
даний, стремится пробудить детей к мыслительным действиям. На уроке идет 
интенсивная самостоятельная деятельность учащихся, связанная с эмоциональ-
ным переживанием, включением ориентировочно-исследовательской реакцией, 
механизма творчества, помощью и поощрением со стороны учителя. Коллектив-
ный поиск, направляемый учителем, обеспечивается вопросами, пробуждающи-
ми самостоятельную мысль учеников. 

Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каж-
дому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в спо-
собах работы – для таких уроков истории характерна гибкая система. Выделен-
ные общие цели и средства организации урока в технологии развивающего обу-
чения конкретизируются учителем в зависимости от назначения урока, его тема-
тического содержания. Таким образом, вовлекая ученика в учебную деятель-
ность, ориентированную на его потенциальные возможности, учитель должен 
знать, какими способами деятельности овладел школьник в ходе предыдущего 
обучения, каковы психологические особенности этого процесса и степень ос-
мысления учащимися собственной деятельности. 

В современной школе широко распространены групповые технологии. В.К. 
Дьяченко считает, что организационная структура групповых способов обучения 
может быть комбинированной, то есть содержать в себе различные формы: 
групповую (когда один обучает многих), парную и индивидуальную. Групповой 
способ обучения прекрасно вписывается в классно-урочную систему. Данная 
технология позволяет обучать как сильных, так и слабых учеников, в основе 
подхода к ребенку лежит сотрудничество. Она обеспечивает активность учебно-
го процесса и достижение высокого уровня усвоения содержания, оказывает 
мощное стимулирующее действие на развитие ребенка.  

К разновидностям групповых технологий относится групповой опрос, кото-
рый проводится с целью повторения и закрепления материала. 

Беседа происходит вполголоса, чтобы не мешать друг другу. Расстановка 
столов в классе необычна. Члены жюри рассаживаются так, чтобы были видны 
доска и класс. Впереди один ряд столов оставляется свободным – для самостоя-
тельно работающих учащихся. Они сидят по группам со своими консультантами. 
После торжественного открытия приступает к своим обязанностям ведущий, у 
которого есть план смотра с указанием видов работ (письменных, устных, гра-
фических, задания к текстам документов и т.д.). Часть учеников выполняет рабо-
ту у доски (хронологические, текстовые таблицы и т.д.), часть – сидя за отдель-
ными столами (работа с текстами документов), часть отвечает с места. После ка-
ждого ответа учащиеся с места дополняют его и уточняют. Все ответы и поправ-
ки учитываются. Жюри, если сочтет нужным, может задать вопросы отвечаю-
щему. На общественном смотре может быть предусмотрена и фронтальная рабо-
та, а в программу смотра могут быть включены развлекательные элементы, до-
машние заготовки (по типу КВНа, игры «Что? Где? Когда?»).  

Групповые технологии позволяют проводить учебные встречи с целью по-
вторения изучаемого материала, как на уроке, так и во внеурочное время. Учеб-
ная встреча может быть организована между двумя командами параллельных 
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классов или одного класса. Тему встречи определяет учитель. Ее организация со-
стоит из подготовительного периода и самой встречи. Ведет учебную встречу 
учитель. Встреча протекает по аналогии со смотром, но носит более рабочий ха-
рактер. Это, по существу, текущий контроль знаний, в котором используются 
групповые формы [3]. 

Разновидностью учебной встречи является диспут. Организация диспута 
основана на столкновении разных мнений по наиболее дискуссионной теме. Ус-
пех дискуссии во многом определяется темой, которая включает хотя бы две 
разноречивые позиции. Учитель тщательно продумывает задачи диспута, его те-
чение, возможные варианты, выводы, к которым учащиеся должны прийти в ре-
зультате обсуждения. Следует соблюдать правила ведения дискуссии. Велика 
роль ведущего на диспуте. Он обязан предоставлять слово желающим, следить за 
соблюдением регламента, очередностью выступлений и заботься о том, чтобы 
накал встречи не спадал до конца. Диспут не требует выставления отметок, при-
нятия решений. Его цель – научиться логично, доказательно отстаивать свою 
точку зрения, в откровенном споре показать ученикам истинность той или иной 
позиции. 

К групповым технологиям следует отнести и многие технологии нетради-
ционных уроков, в которых имеет место разделение класса на какие-либо груп-
пы. Например: урок-конференция, урок-суд, урок-путешествие, интегрирован-
ный урок и др. 

Опыт работы показал, что использование таких технологий позволяет обу-
чающимся развить навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 
подростками в других видах деятельности, умение и способность к продуктив-
ной деятельности, общий уровень психического развития. Ребята свободно опе-
рируют знаниями, лучше усваивают причинно-следственные, хронологические и 
другие связи. Разнообразие форм и методов организации урока повышает инте-
рес учащихся к предмету, формирует их историческое сознание.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПАРАЗИТОФАУНЫ  
СИГОВ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА 

 

се сиги, которые обитают в Ладожском озере, относятся к виду 
Coregonus lavaretus (L.). Геологическая история Ладожского озера дает 
основание говорить о том, что сиги этого водоема проникли сюда через 

Карельский перешеек и р. Неву в поздне- и послеледниковое время. Ладожское 
озеро является водоемом сиговым в том смысле, что его физические условия от-
вечают требованиям жизни сигов (олиготрофный тип водоема, температура воды 
не превышает 16-20 градусов, присутствие песчаных и каменистых грунтов, не-
обходимых для откладки икры). 

 Фауна паразитов сиговых рыб озер Карелии подробно изучена. Этому по-
священы многочисленные работы [2,], [3], [4]. Нами приводятся паразитологиче-
ские данные, полученные в ходе исследования ямного сига (валаамка) и сига лу-

В 
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доги Ладожского озера.  
 В паразитофауне ямного сига Ладожского озера отмечено 13 видов (табл.1). 

Доминируют миксоспоридии Chloromyxum sp., моногенея Discocotyle sagittata, 
нематода Cystidicola farionis, скребень Echinorhinchus salmonis. Особенно обра-
щает на себя внимание высокая зараженность последнего из них. При 100% -ой 
экстенсивности, средняя интенсивность заражения составляет 108 экз. Помимо 
ямного сига нами был исследован сиг лудога. Его паразитофауна насчитывает 16 
видов. 

 

Таблица 1. 
Паразитофауна сига 

 

Вид паразита Валаамка Сиг лудога 
Экстен. (%) Инд.обил. Экстен. (%) Инд.обил. 

Chloromyxum sp.  68 0.6 13 + 
Capriniana piscium   20 + 
Discocotyle 
sagittata 

46 1.4 53 2.7 

Triaenophorus cras-
sus 

  13 0.2 

Eubotrium sp. 2 0.02   
Cyathocephalus 
truncatus 

11 0.6 33 1.3 

Proteocephalus 
longicollis 

40 6.2 20 2.2 

Phyllodistomum 
conostomum 

  27 0.5 

Diplostomum sp. 63 3.7 93 9.6 
Ichtyocotylurus 
erraticus 

37 1.0 53 5.7 

Cystidicola farionis 100 22.6 66 19.0 
Camallanus 
lacustris 

  7 0.07 

Raphidascaris acus 14 0.6 13 0.2 
Echinorhinchus 
salmonis 

100 108 93 95 

Salmincola 
extumescens 

22 0.3 7 0.1 

Salmincola 
coregonorum 

8 0.3 33 0.6 

Ergasilus sieboldi   27 0.9 
Cystidicoloides 
tennuissima 

2 0.02   

Всего видов 13  16  
Вскрыто рыб, экз. 35  15  

 

Как мы видим, паразитофауна сигов имеет существенные различия. Так, у 
валаамского сига нами выявлены паразиты, которые не встречены у лудоги. Это 
цестода Eubotrium sp. и нематода Cystidicoloides tennuissima. В то же время у не-
го не встречены инфузории Capriniana piscium, цестода Triaenophorus crassus, не-
матода Camallanus lacustris и рачок Ergasilus sieboldi.  

Одно из отличий паразитофауны сига валаамки от лудоги сводится к высо-
кой зараженности его паразитами, жизненный цикл которых связан с реликто-
выми ракообразными. Это привело к высокой зараженности валаамки скребнем 
Echinorhinchus salmonis и нематодой Cystidicola farionis. Заражение им происхо-
дит при питании понтопореей, которая служит первым промежуточным хозяи-
ном.  
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В Ладожском озере, в котором более выражены процессы антропогенного 
эвтрофирования и загрязнения, по сравнению с Онежским, численность и био-
масса реликтовых ракообразных не претерпевает сколько-нибудь заметного уве-
личения. Это не могло не сказаться на паразитах рыб, жизненный цикл которых 
связан с реликтовыми раками (Pontoporeia affinis). В частности это относится к 
Echinorhinchus salmonis и Cystidicola farionis, численность которых за последнее 
десятилетие не увеличилась. Для сравнения отметим, что в Онежском озере есте-
ственный процесс эвтрофикации сопровождается увеличением численности ре-
ликтовых ракообразных, в частности Pontoporeia affinis. Это привело к тому, что 
в нем за последние 50 лет зараженность рыб паразитами, которые развиваются 
при участии реликтовых раков, имела тенденцию к нарастанию [5].  

Мы провели сравнение полученных нами данных по паразитам сига с тако-
выми Барышевой и Бауера [1]. За многолетний период, составляющий почти 
полвека, обнаруживаются определенные изменения паразитофауны сига. В от-
личие от Онежского озера, здесь не выражена тенденция увеличения тех парази-
тов (скребень Echinorhinchus salmonis, нематода Cystidicola farionis), которые свя-
заны в развитии с реликтовыми раками. Не стали чаще встречаться и такие экто-
паразиты как моногенея Discocotyle sagittata, рачки Salmincola extumescens и 
Ergasilus sieboldi. Незначительное увеличение зараженности сига за многолетний 
период проявляется лишь у немногих паразитов, таких как трематода 
Diplostomum sp. и нематода Raphidascaris acus. 

 Паразитофауна сиговых рыб Онежского озера впервые изучена Петрушев-
ским [2]. Повторные исследования были проведены Румянцевым и др. [3] спустя 
почти полвека. За прошедшие десятилетия отдельные заливы Онежского озера 
значительно подверглись эвтрофикации, что нашло отражение на зараженности 
рыб паразитами. Среди паразитов с прямым циклом развития очень чувстви-
тельными к изменениям среды оказались рачки рода Salmincola, которые стали 
встречаться реже. Наблюдается также тенденция к уменьшению зараженности 
паразитами со сложным жизненным циклом. Некоторые паразиты сиговых рыб 
увеличили свою численность. Из паразитов с прямым циклом развития к ним от-
носится моногенея Discocotyle sagittata. Из видов паразитов, связанных в своем 
развитии с зоопланктоном, назовем цестоду Triaenophorus crassus. Это связано с 
тем, что продуктвность зоопланктона с эвтрофикацией отдельных заливов воз-
растает, и роль его в питании рыб увеличивается. Такая зависимость устанавли-
вается на первоначальных этапах эвтрофикации.  

Таблица 2. 
Паразитофауна ямного сига 

 

Вид паразита Ладожское озеро Онежское озеро Пяозеро 
Henneguya zschokkei  33/+  
Chloromyxum truttae   20/+ 
Chloromyxum sp. 68/0.6   
Capriniana piscium   13/0.02 
Apiosoma piscicolum   7/0.2 
Tripartiella copiosa   13/0.02 
Discocotyle sagittata 46/1.4 44/3  
Triaenophorus crassus  11/1  
Gyrodactylus lavareti   7/0.3 
Eubotrium salvelini  11/1  
Eubotrium sp. 2/0.02   
Cyathocephalus 
truncatus 

11/0.6 22/1 93/7 

Proteocephalus 
longicollis 

40/6.2 69/3 53/4.8 

Diplostomum 
spathaceum 

63/3.7 11/1  
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Diplostomum 
pseudobaeri 

  67/4 

Ichtyocotylurus 
erraticus 

37/1 22/5  

Cystidicoloides 
tennuissima 

2/0.02 22/6 7/0.1 

Cystidicola farionis 100/22.6 100/22 93/9.3 
Raphidascaris acus 14/0.6 67/5 53/7.5 
Echinorhinchus 
salmonis 

100/108 100/221 100/121 

Echinorhinchus boreal-
is 

  60/3.6 

Salmincola 
coregonorum 

8/0.3  27/0.8 

Salmincola extensus  22/1 7/0.1 
Salmincola 
extumescens 

22/0.3 11/1  

Всего видов 13 14 15 
Вскрыто рыб, экз. 35 15 15 

 
Среди видов паразитов, связанных в жизненном цикле с зообентосом, выде-

ляются те представители, которые развиваются при участии реликтовых раков. 
Это нематода Cystidicola farionis, скребень Echinorhinchus salmonis, цестода 
Cyathocephalus truncates.  

Судя по зараженности этими паразитами, в Онежском озере за прошедшие 
несколько десятилетий произошло нарастание численности понтопореи, которая 
служит первым промежуточным хозяином. Главную пищу глубоководного сига 
Пяозера составляют реликтовые ракообразные, вследствие этого и наблюдается 
самая высокая зараженность его скребнем Echinorhinchus salmonis. В то же время 
глубоководный сиг слабо заражен цестодами Eubotrium salvelini, поскольку мало 
потребляет зоопланктона. Из состава паразитофауны выпадают также большин-
ство видов трематод, за исключением Diplostomum.  

В паразитофауне ладожского сига обнаружены виды, которые в Пяозере 
встречались редко. Это моногенея Discocotyle sagittata.  

Наблюдающееся постепенное снижение инвазии сига эктопаразитами 
вплоть до полного их исчезновения может быть следствием негативного воздей-
ствия на них некоторых токсикантов, которые содержатся в окружающей среде. 
В итоге и произошло некоторое сокращение видового разнообразия и численно-
сти этих паразитов.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 настоящее время в России происходит становление новой системы об-
разования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в пе-
дагогической теории и практике образовательного процесса. В российском обра-
зовании сегодня действует принцип вариативности, который предоставляет воз-
можность педагогическим коллективам образовательных учреждений выбирать 
и конструировать педагогический процесс по любой модели, включая авторские. 
В таком направлении идет прогресс образования: разработка различных вариан-
тов его содержания, использование возможностей современной дидактики в по-
вышении эффективности образовательных структур; научная разработка и прак-
тическое обоснование новых идей и технологий. 

В этих условиях педагогу необходимо ориентироваться в широком спектре 
современных инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить 
время на открытие уже известного. Сегодня быть педагогически грамотным спе-
циалистом нельзя без изучения всего обширного арсенала образовательных тех-
нологий. 

В современной научно-теоретической литературе и практической деятель-
ности выдающихся отечественных педагогов выделяются три основных вида 
технологий: технические, экономические и гуманитарные.  

Гуманитарные технологии – технологии самовыражения людей, самореали-
зации их интеллектуальных качеств. Отличие традиционных и гуманитарных 
технологий в том, что цель традиционных технологий – это результат деятельно-
сти (обучающие технологии ставят своей целью – обучение, воспитательные – 
воспитание и т. п.), в то время как целью гуманитарных является повышение эф-
фективности деятельности, т.е. гуманитарные технологии «накладываются» на 
другие «деятельностные» технологии. 

Образовательные, воспитательные, развивающие и другие технологии, если 
они успешно решают свои задачи, могут использоваться и без гуманитарных 
технологий. Но если педагог понимает, что применяемая технология не дает же-
лаемого результата, он может повысить ее эффективность, используя ресурсы 
личности самих обучающихся. Для этого педагог должен на основе анализа всех 
имеющихся факторов построить (в рамках осуществляемой деятельности) сис-
тему рационального регулирования поведения обучающихся, основанную на 
учете их интересов и потребностей. Эта система и будет гуманитарной техноло-
гией. Таким образом, можно сформулировать следующее определение гумани-
тарных технологий в образовании: гуманитарные технологии в образовании – 
это последовательность действий педагога, специально организованных для кон-
кретной педагогической ситуации и обеспечивающих такое взаимодействие с 
учащимися или воспитанниками, которое оказывает целенаправленное влияние 
на их поведение за счет использования ресурсов, связанных с гуманитарными 
знаниями о личности (потребности, интересы, мотивы), что приводит к повыше-
нию эффективности решаемой в данный момент педагогической задачи (обуче-
ния, воспитания, развития и т. п.). 

Задачей гуманитарных технологий являются не столько обучение, сколько 
инициирование развития социальной, коммуникативной компетентности обу-

В 
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чаемых, выработка технологий самостоятельного принятия решений и стратегий 
их реализации. В сущности, гуманитарные технологии нацелены на образова-
ние для жизни и в течение всей жизни. Неслучайно, тенденции и европейского 
образования (например, Болонский процесс), и отечественного образования (на-
пример, ФГОС нового поколения) нацеливают образовательные системы на дея-
тельностно-компетентностный подход, реализацию индивидуальных стратегий 
обучения, вариативность обучения. В этом случае гуманитарные технологии по-
зволяют ответить на вопрос как конкретно осуществить данные цели. 

Такая спецификация обуславливает следующие особенности гуманитарных 
технологий: 

 рефлексивность – направленность на развитие рефлексивных компетен-
ций как у тех, в отношении кого используется эта технология, так и у тех, кто ее 
использует; 

 вовлеченность субъекта в процесс принятия решения – направленность 
технологии на развитие субъектной позиции тех, в отношении кого используется 
эта технология; 

 ориентация на освоение гуманитарной культуры, отраженной в тексте 
и выражающейся через текст, т.е. через «особые» нематериальные элементы: 
различного типа знания, идеи, схемы, конструкты, знаковая среда (реклама, про-
дукты СМИ и др.), квалификации, человеческая психика, время, доверие, ответ-
ственность, авторитет, авторское право и т.п. 

Таким образом, основной специфической особенностью гуманитарных тех-
нологий является наличие как минимум двух целей: первая цель – социально и 
личностно значима, она выступает в качестве основного двигателя; вторая цель – 
операционно-функциональная, ориентирует на приобретение специфических 
(предметных) компетенций, вместе с тем без нее невозможно технологически 
реализовать первую цель. Именно мотивирование через социально и личностно 
значимую цель на приобретение специфических (предметных) компетенций по-
средством реализации стратегии самостоятельного и свободного принятия реше-
ния отличает гуманитарные технологии от образовательных, притом что внешне 
по форме реализация гуманитарной технологии может быть тождественна обра-
зовательной технологии, в то время как по методологически-процессуальным 
характеристикам гуманитарная технология шире и эвристичнее образовательных 
аналогов. 

В науке принято различать следующие виды гуманитарных технологий, 
функционирующих в сфере образования: 

 технологии, направленные на социум; 
 технологии, направленные на группу; 
 технологии, направленные на другого; 
 технологии, направленные на себя. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных социокультурных 

условиях развития общества сложилась довольно благоприятная ситуация для 
использования гуманитарных технологий как одного из наиболее эффективных 
средств реализации компетентностного подхода. Суть новой парадигмы образо-
вания состоит в переходе от трансляции набора готовых знаний к управлению 
познавательной деятельностью обучающихся в процессе решения учебных про-
блем методами активного обучения. Деятельностный подход, анализ ситуацион-
ных составляющих проблемы, нахождение ее решения, координация совместной 
деятельности побуждают обучающихся находить нестандартные решения, на-
глядно показывают каких знаний им не хватает, мотивируют их к получению но-
вых знаний. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

бразовательные программы преподавания профессиональных модулей 
предусматривают вынесение отдельных изучаемых тем или вопросов 

по изучаемому материалу на самостоятельное изучение студентами. Профессио-
нальный модуль ПМ02. «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 
организаций» изучается на 2-3 курсах отделения 110810 « Электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства» рассчитан на 666 часов в том числе 324 часа 
обязательная нагрузка , 162 часа самостоятельного изучения материала и 180 ча-
сов учебной практики. Разработаны рабочие программы и календарно – темати-
ческие планы на два МДК и учебную практику ПМ02 : МДК 02.01. Монтаж воз-
душных линий электропередачи и трансформаторных подстанций и МДК 02.02. 
Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций. В 
рабочих программах указаны основные положения для изучения профессио-
нального модуля , в календарно-тематических планах параллельно с темами уро-
ков приведены темы самостоятельного изучения материала. Ведущими препода-
вателями составлены методические рекомендации для самостоятельной работы 
студентов. В указанных документах изложены формы организации самостоя-
тельной работы и методы её реализации, критерии оценки деятельности студента 
и контроль за выполнением поставленных задач. Задача самостоятельной работы 
студентов заключается в формировании у них умения выделить основные поня-
тие по изучаемой теме , проанализировать доступность восприятия и подгото-
вить отчет . Студентам предлагается проявить творческое отношение к выполне-
нию работы. В этой статье будут приведены примеры выполнения отчетов по 
отдельным темам изучаемых МДК. Программы самостоятельного изучения ма-
териала согласованны с кураторами от якорных предприятий по дуальному обу-
чению студентов. 

В Новооскольском сельскохозяйственном колледже есть две формы обуче-
ния очная и заочная по всем специальностям. В целях совершенствования про-
цесса образования внедрено и действует дуальное обучение на двух якорных 
предприятиях по профилю специальности: ЗАО « Приосколье» и Новоосколь-
ский РЭС. В процессе обучения студентов реализуются различные формы само-
стоятельной работы: параллельная т.е. одновременное изучение материала на 
учебных занятиях и во внеучебное время, групповая и тематическая.  

Во всех формах учитывается определенная роль преподавателя для прове-
дения инструктажей или консультаций, ведения учета о готовности студентов и 
т.д. Самообразование или самообучение – это целенаправленная деятельность 
студента , управляемая самой личностью без участия педагога. Эта форма обуче-
ния более наглядно реализуется студентами заочного обучения в межсессионный 
период. К такой форме можно отнести: изучение литературы , подготовку до-
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машних контрольных работ, практическую деятельность студентов , проведение 
опытнической и исследовательской работы. Самообразование – составной ком-
понент системы непрерывного образования , оно имеет связь между базовым 
профессиональных и дополнительным образованием. 

Фронтальная система самостоятельной работы предусматривает коллектив-
ную работу студентов в внеурочное время по выполнению общего задания или 
повышения уровня знаний по пройденным темам. Эта работа может бытьреали-
зована : как выступление специалистов по данному профилю, прослушивание 
лекций, тематические конференции и др. Примером такой работы в колледже 
являются встречи с ведущими специалистами якорных предприятий , подготовка 
докладов и выступлений по заданной тематике на конференциях и внеклассные 
тематические мероприятия. 

Групповая форма – это самостоятельная работа студентов по 4-5 человек 
над заданной темой. Такая работа может быть представлена как выполнение мо-
делей, макетов , презентаций .  

Парная форма – это работа парами или микрогруппами .Ёе можно реализо-
вать в общежитии, когда в одной комнате проживают студенты одной группы и 
готовят вместе домашнее задание. Видами самостоятельной работы парами мо-
гут быть работа с учебником, справочной литературой, решение задач и тестов.  

Индивидуальная самостоятельная работа – более частый метод дополни-
тельного образования, она может быть реализована по всем выше предложенным 
видам и дополнительно проявляться, как подготовка к выполнению практиче-
ского занятия на уроке , выполнение курсовых проектов , в знакомстве с научно-
исследовательской литературой и т.д. 

В методических рекомендациях по самостоятельному изучению программы 
модуля содержаться темы и задания для изучения студентами. Основная роль 
преподавателя заключается в сообщении темы и выдаче задания для самостоя-
тельной работы. В таком случае отчет должен быть предоставлен студентами по 
заданной форме . Обычно это определенный вид письменной работы : конспект, 
решение задачи , изучение таблицы справочных данных оборудования или уст-
ройств. Выдача задания преподавателем может носить рекомендательный харак-
тер по отчетности в форме докладов или рефератов, составлении кроссвордов , 
рисунков , схем и т.д. В этом случае студент вправе сам определится как он сде-
лает свою работу. Работа преподавателя направленная на организацию изучения 
самостоятельного материала может быть во внеурочное выполнена коллектив-
ным просмотром учебного фильма с последующим его обсуждением или отве-
тами на вопросы. Самостоятельная работа студента может быть сделана как аль-
бом или подделка . Практикуется задание для студентов подготовить коллекцию 
натуральных образцов проводов и кабелей , сборку составных частей оборудова-
ния , например автоматические выключатели , реле, пусковые и защитные аппа-
раты. 

Результатом изучения самостоятельного материала студентами является 
портфолио по профессиональному модулю, которое формируется по накопи-
тельному принципу и отражает всю учебную деятельность студентов. Студент 
должен сам поэтапно накапливать отчетные материалы, периодически заполнять 
таблицы согласно плана учебного года. Портфолио студента должно быть пре-
доставлено на итоговый экзамен, но в процессе учебных занятий преподаватель 
должен систематически проверять ведение портфолио студентом. 

Контроль учебной деятельности это использование различных методов про-
верки образовательных и практических компетенций студентов. На практике 
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существует множество форм ,методов , приемов мониторинга уровня образован-
ности. Большинство из них применяются в учебной деятельности преподавате-
лями ПЦК профессионального цикла. Главные это итоговые экзамены , диффе-
ренциальные зачеты и контрольные работы . Виды этой аттестации предусмот-
рены в учебных планах и проводятся всеми преподавателями в период сессий. 
Межсессионный период проверка знаний должна проводится как в урочное так и 
внеурочное время по текущей успеваемости. Оценку самостоятельной работы 
преподаватели отражают в портфолио и в классном журнале. Ведется проверка 
написания конспектов, решение задач, проверка принципиальных электрических 
схем, построение графиков и т.д. После изучения отдельных разделов учебного 
материала часто проводится рубежный контроль, обычно его проводят в виде 
тестового опроса или контрольной работы. Не смотря на отдельные недостатки 
этих методов , но они более объективно отражают знания студентов. В процессе 
изучения МДК 02.01. Монтаж воздушных линий электропередачи и трансформа-
торных подстанций проводится курсовое проектирование и выполнение студен-
тами 3 курса курсового проекта. 
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НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

 основе любой методики лежит мотивация обучаемых к получению 
знаний, умений и навыков, а отсюда вытекает задача побуждения сту-

дентов к познанию. Большую помощь в решении этой задачи играет применение 
новых технологий. Исходя из своего опыта я остановилась на методе проектов.  

Слово «проект» толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертёж 
чего-либо, предваряющий его создание». Это толкование получило своё даль-
нейшее развитие: «Проект – прототип, прообраз какого-либо объекта, вида дея-
тельности и т.п., а проектирование превращается в процесс создания проекта». 

Создавая групповой проект по теме «Германия» (2 курс) я разделила группу 
на микрогруппы: №1 – die Historiker №2 – die Politiker №3 – die Geographen № 4 – 
die Kenner der Kultur, которые подбирали соответствующий материал из истории, 
политического устройства, географии, культурной жизни и достопримечательно-
стях Германии. Итогом такого проекта стало написание доклада о Германии и 
коллажа. В таком виде работы участвовали студенты с недостаточной школьной 
подготовкой, студенты продвинутого уровня готовили индивидуальные компью-
терные проекты на тему «Какой я вижу Германию».  

Использование презентационных проектов показало, что студенты стали 
более заинтересованно относиться к полученным заданиям. Учитывая это по те-
ме «Моё увлечение» (1 курс) мною был организован групповой проект на тему 
«Мир моих увлечений», класс был разбит на микрогруппы, каждая из которых 
должна была защитить свои увлечения не только представив яркий видеомате-
риал, но и аргументированный рассказ о предпочтении своих увлечений. Этот 
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проект вылился в красочную презентацию, которую я использую при проведе-
нии уроков по этой теме, расширив её рамки за счёт творческих заданий, упраж-
нений и создав мультимедийный урок.  

Но если по этой теме студенты использовали как свои фотографии, так и 
ресурсы интернета, то создавая проект по теме «Наш колледж» (тема 1 курса) 
материал был подготовлен самими студентами, они с увлечением делали фото-
графии колледжа, подбирали текстовый материал. Задачей группового проекта 
было – создать рекламу нашего учебного заведения «Добро пожаловать к нам!», 
с которой студенты успешно справились. Одной из важнейших задач обучения 
является его практическая направленность, поэтому большой интерес вызвал 
проект студентов 4 курса по теме «Сельское хозяйство. Механизация». Студенты 
подобрали материал по теме «Классификация тракторов», работая в групповом 
проекте, который тоже был переработан в урок по этой теме. На данном уроке 
четко прослеживались межпредметные связи в обучении студентов, которые яв-
ляются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих се-
годня в науке и в жизни общества.  

Проектная методика находит своё применение также и во внеклассной ра-
боте, в которой я стремлюсь использовать её с привлечением студентов к иссле-
довательской деятельности. К занятиям кружка немецкого языка студенты гото-
вят конференции, где выступают с проектными материалами, наиболее интерес-
ными для них, например, по теме «Региональные праздники в Германии», кото-
рые расширяют их кругозор, развивают их познавательную активность, а также 
такие мини-проекты как объявление в интернете о поиске друзей, анкеты о себе 
в расширенном виде, написание письма зарубежному другу, конкурс на лучшее 
объяснение в любви и др. Чтобы расширить и углубить, а также заинтересовать 
студентов в исследовательской работе, мною были предложены для них индиви-
дуальные проекты по теме: «Такая разная немецкая музыка», которые были вы-
полнены в виде компьютерных презентаций. 

Кроме компьютерных презентаций метод проекта может находить свое 
практическое выражение в изготовлении коллажей. Например, работа над кол-
лажем по теме «Родина», который проходит в 6 этапов.  

1 этап: создание ассоциограммы. В нашем случае это понятие: die Heimat 
(родина). Рисуем схему вместе со студентами, которая состоит из следующих 
пунктов: 1. Kultur, 2. Familie, 3. Natur, 4. Bodenschätzen, 5. Nationalitäten, 6. Indust-
rie. 

2 этап: подбор материала. Студенты дома подбирают вырезки из журналов, 
фотографии, карикатуры, кусочки их докладов. Свои собственные мысли, мне-
ния, впечатления студенты пишут на листах бумаги или же на самом коллаже.  

3 этап: обсуждение материала в микрогруппах, т.е. каким образом располо-
жить материал, чтобы выделить наиболее важную информацию. Информация по 
степени важности располагается от центра к периферии. 

4 этап: оформление коллажа. 
5 этап: обсуждение коллажей. Его целесообразно связать с защитой проекта. 
6 этап: оценка проекта преподавателем и студентами. Критерии оценки сле-

дующие: степень информированности, дизайн, адекватность отражения социаль-
ного значения понятия. Это наиболее важный этап, когда студенты могут совме-
стно обсудить творческие работы своих товарищей, высказать свое мнение, по-
спорить. 

Формулируя тему учебного проекта я стараюсь основывать её на изученном 
материале, но так, чтобы вызвать интерес студентов, учитывая их житейский 
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опыт, возрастные особенности и предпочтения. Тема должна быть не только 
близка, но и доступна, т.е. находиться в зоне ближайшего развития. У студентов 
должно сложиться ощущение, что они в этой теме до некоторой степени компе-
тентны.  

Метод учебного проекта – это из личностно ориентированных технологий, 
способ организации самостоятельной деятельности обучаемых, направленный на 
решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, 
групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поиско-
вые и прочие методики. 

 
 

Муттариханова Татьяна Владимировна, 
педагог дополнительного образования, МОУ ДОД ЭБЦ, 

г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ К ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВНОСТИ, ТВОРЧЕСКОГО 
 ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ МОУ ДОД ЭБЦ 

 

абаровский край – один из крупнейших и уникальных регионов России, 
это наш родной край и кто как не мы должны знать его историю, тра-

диции коренных жителей, природные особенности Хабаровского края.  
В поисках путей духовного возрождения общества, формирования нравст-

венных идеалов молодого поколения ученые и педагоги нашей страны в послед-
ние годы вновь стали обращаться к краеведению.  

В МОУ ДОД ЭБЦ города Комсомольска-на-Амуре реализуется программа 
«Экология края». Программа обобщает знания детей о природе Земли и особен-
но – малой Родины, включает в себя изучение Хабаровского края и его экологи-
ческого состояния через краеведение.  

В условиях реализации компетентностного подхода особое внимание уде-
ляется не только усвоению определенной суммы знаний и отработке умений, но 
и самостоятельному поиску ответов на поставленные вопросы и осмыслению 
учебного материала. Самостоятельно найденный ответ – маленькая победа для 
учащегося, придающая ему уверенность в своих возможностях, создающая по-
ложительные эмоции, устраняющая неосознанное сопротивление процессу обу-
чения.  

В последнее время растет интерес к созданию педагогических технологий, 
для успешной реализации которых в учебном процессе необходимо учебно-
методическое обеспечение. 

Учебно-методический комплекс учебной дисциплины является одним из 
элементов организации образовательной деятельности, в том числе и в учрежде-
ниях дополнительного образования детей. 

Учебно-методический комплекс – это система нормативной и учебно-
методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и дос-
таточных для качественной реализации дополнительных образовательных про-
грамм, в соответствии с учебным планом. 

В поисках альтернативной системы организации работы педагогов при под-
готовке к разным видам занятий (лекции, беседы, практические работы), ее со-
вершенствования предлагается подход, базирующийся на использовании собст-
венных учебно-методических пособий по программе.  

Особое значение приобретают средства обучения, являющиеся одновре-

Х 
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менно как средствами преподавания, так и средствами учения. Это – всевозмож-
ные интерактивные обучающие программы, нетрадиционные учебники, учебни-
ки-хрестоматии, учебники-вопросники и рабочие тетради.  

Работа с дидактическими пособиями повышает активность обучения, помо-
гает правильно планировать время, установить непосредственную обратную 
связь обучающихся с педагогом.  

Одним из методов развития целенаправленной организации самостоятель-
ной работы учащихся является внедрение в учебный процесс рабочих тетрадей.  

Рабочая тетрадь является одной из составляющих дидактического материа-
ла в составе учебно-методического приложения к программе.  

Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый дидактический 
аппарат, способствующий самостоятельной работе обучающегося по освоению 
программы на занятиях в школе и дома. 

Тетрадь содержит задания для самостоятельной работы учащихся и разби-
вается на тематические разделы в соответствии с содержанием программы. Ра-
бочая тетрадь получила широкое распространение как средство увеличения са-
мостоятельности и активности учащихся. Современные рабочие тетради сочета-
ют в себе задания, рассчитанные на самостоятельное выполнение с непосредст-
венной опорой на полученные ранее знания, работу с атласами и учебниками.  

В системе начального образования интенсивно развивается вариативность 
образовательных программ и учебно-методических комплексов.  

В силу того, что учителю сложно смоделировать свой комплект учебников, 
авторскими коллективами разных издательств разработаны целостные модели 
образования. Каждая модель начального образования построена на единых пси-
холого-педагогических концептуальных основах. Содержание предметов в этих 
моделях выстраивается в единой логике, которой соответствует разработанный 
учебно-методический комплекс, в составе которого также представлены и рабо-
чие тетради по предметам. В дополнительном образовании разработка рабочих 
тетрадей и создание учебно-методического приложения выполняется самим пе-
дагогом по реализуемой программе. 

Рабочая тетрадь – это дидактический комплекс, предназначенный для само-
стоятельной работы учащихся в классе и дома непосредственно на ее страницах, 
что позволяет оптимизировать работу и обеспечить высокую продуктивность ра-
боты на занятии, как следствие, положительно скажется на качестве обучения.  

Как уже отмечалось выше, рабочие тетради должны «увлечь» учащегося, 
заставить его думать, анализировать и обобщать изученный материал.  

При создании рабочей тетради «Экология края» первого года обучения учи-
тывались возрастные особенности детей, на которых рассчитана программа, по-
этому в содержании рабочей тетради представлены различные типы заданий: 
тесты, задания на установление соответствий, текстовые и ситуационные зада-
ния, кроссворды, ребусы, задания на контурной карте и т.д.  

Рабочая тетрадь «Экология края» первого года обучения способствует раз-
витию умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, оценивать, делать умо-
заключения, высказывать собственное мнение и обосновывать его, свертывать 
информацию, представлять результаты работы в различных формах. Повышает 
эффективность обучения школьников и уровень их творческого развития. 
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ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования», 

член-корреспондент МАНПО 
 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

одернизация среднего профессионального образования, обусловлен-
ная Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» и реализацией ФГОС СПО третьего поколения, актуализируют воспита-
тельную функцию образовательного процесса в профессиональной образова-
тельной организации (ПОО). Воспитательный процесс в ПОО предусматривает 
создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личностью 
своей стратегии поведения, способа существования, направлений самореализа-
ции и самосовершенствования в контексте человеческой культуры. 

Поиск оптимальных форм организации воспитательного процесса в ПОО – 
рано или поздно – приводит к воспитательной системе как высшему уровню та-
кой организации. Система, по сути дела, является ключевым понятием совре-
менной педагогики. Необходимость ее вытекает из самой природы социализации 
детей и молодежи, требующей интеграции усилий всех институтов воспитания – 
семьи, образовательной организации, общественности, средств массовой инфор-
мации и т.д., осуществления воспитательной деятельности, как на индивидуаль-
ном, так и на групповом уровне, и на уровне социума. Практически на всех из 
этих уровней возможно и необходимо формирование воспитательных систем. 

Понятие «воспитательная система» впервые было введено в педагогический 
научный оборот академиком Новиковой Л.И. и ее научной школой в 1989г. За 
десятилетие после этого под ее руководством была создана целая педагогическая 
теория воспитательных систем, показаны возможности ее практического приме-
нения. 

С точки зрения современной теории воспитания, воспитательная система – 
это упорядоченная совокупность компонентов воспитательного процесса (целей, 
субъектов воспитания, их деятельности, отношений, осваиваемой ими среды), 

М 
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дающая общий эффект. 
Однако в практике образования под системой воспитания, как правило, по-

нимается система взаимосвязанных воспитательных воздействий (мероприятий, 
дел, акций), адекватных поставленной цели. В лучшем случае это подсистема в 
общей образовательной системе учебного заведния, в худшем – набор мероприя-
тий, проводимых невсегда осмысленно, а иногда «для галочки» или под давле-
нием из вне. 

Это обстоятельство, несомненно, требует формирования профессиональной 
компетентности руководителя ПОО в управлении воспитанием. Значит, с целью 
устойчивого развития необходимо определить и задействовать как внутренние 
ресурсы образовательной организации, так и профессиональную жизнеспособ-
ность и компетентность всех субъектов образовательного процесса; выстроить 
воспитательный процесс с учетом ориентации на его качество как интегратив-
ный результат; разработать новые концептуальные подходы к содержанию вос-
питания и отбору воспитательных технологий. 

В этой связи целесообразно рассмотреть технологию конструирования 
воспитательной системы ПОО, которая предполагает выполнение следующих 
этапов: 

1. Определение целей ее создания (или цели развития, если она создана). 
Цель является основанием для отбора компонентов системы. Формирование и 
формулирование целей – трудное дело. Неверно сформулированная, а то и не-
верно сформированная цель дезориентирует деятельность воспитательной сис-
темы. Не менее важна трансформация педагогических целей в цели обучающе-
гося. Должны быть созданы дидактические условия и возможности определения 
целей и раскрытия их личностного смысла. 

Процесс выработки целей воспитания может состоять из следующих эта-
пов: 

- диагностика состояния воспитательного процесса в ПОО, анализ исход-
ной ситуации; 

- моделирование целей и задач, возможных результатов; 
- организация коллективного целеполагания, совместной деятельности пе-

дагогов, обучающихся, родителей обучающихся и социальных партнеров ПОО; 
- уточнение целей и задач, внесение корректив в первоначальные замыслы. 
2. Определение набора компонентов, элементов воспитательной системы, 

исходя из определенной цели. 
3. Определение функционала каждого компонента и проверка на то, нет ли 

дублирования. 
Функции – это целевое предназначение компонентов в системе, характери-

зующее содержание, формы и методы деятельности по ее достижению (что и как 
делать?). 

Определение функций каждого компонента предполагает: 
-определение роли этого компонента в общей структуре управления (для 

чего?); 
-формулирование целей деятельности этого компонента (что будет де-

лать?); 
-систематизация и обобщение всех целей деятельности компонента; 
-непосредственное определение функций (как этот компонент достигнет 

возлагаемых целей?), т.е. определение направлений деятельности. 
4. Выделение системообразующего (главного) компонента. Этот компонент 

должен быть связан со всеми другими, без него система разрушается. 
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5. Установление связей системообразующего компонента со всеми други-
ми. На этом этапе определяются направления совместной деятельности компо-
нентов, корректируются ранее разработанные функции. В итоге выстраивается 
структура воспитательной системы образовательной организации, представляе-
мая в виде схемы. 

6. Оценка уровня целостности системы. На этом этапе мы отвечаем на во-
прос, позволит ли разработанная воспитательная система достичь цель ее созда-
ния (см. п. 1). 

7. Определение условий для ее функционирования (создание ресурсного 
обеспечения). Этот этап является заключительным, он состоит в формировании 
материальной основы функционирования системы. 

Следует отметить, что реализация модели воспитательной системы ПОО 
является исследовательской, опытно-экспериментальной деятельностью, а это 
диктует необходимость разработки программы ее развития. 

Рассмотрим примерную программу развития воспитательной системы 
ПОО. 

Цель исследования: разработать и обосновать модель воспитательной сис-
темы ПОО. 

Объект исследования: образовательный процесс в ПОО. 
Предмет исследования: воспитательный процесс в ПОО. 
Гипотеза исследования: если воспитательный процесс в ПОО строится на 

системной основе в соответствии с концептуальными идеями развития целостно-
го образовательного процесса и составляющих его компонентов, и при этом вы-
полняются следующие условия: 

- разработан методический аппарат мониторинга воспитанности и социали-
зации обучающихся, сформированности у них социально-ценностных отноше-
ний к объектам окружающей действительности; 

- реализуется «оптимистическая гипотеза» в деятельности педагогов; 
- корректируются затруднения обучающихся и воспитательный процесс 

применительно к конкретной личности; 
- осуществляется предупреждение затруднений обучающихся в воспита-

тельном процессе посредством совершенствования традиционных технологий 
воспитания и использования новых, 

то он обеспечит формирование личности, способной адаптироваться к со-
циальной жизни на данном уровне культуры с учетом индивидуальных особен-
ностей. 

Задачи исследования: 
1. Выявить на основе анализа микросреды ПОО, потребностей обучающих-

ся и их родителей, социальные группы, запросы которых должна удовлетворять 
ПОО. 

2. Изучить состояние воспитательного процесса в ПОО и определить на ос-
нове полученных данных противоречия в его содержании и организации. 

3. Разработать содержательные, организационно-деятельностные и опера-
ционно-технологические основы воспитательного процесса в ПОО. 

4. Экспериментально обосновать условия эффективности воспитательного 
процесса в ПОО. 

Этапы опытно-экспериментального исследования (развития воспита-
тельной системы ПОО): 

I этап (20_ - 20_ уч. г.) 
Изучение микросреды ПОО в аспекте организации жизнедеятельности обу-
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чающихся. 
Анализ состояния воспитательного процесса в ПОО с целью выявления 

противоречий в его содержании и организации с учетом полученных данных. 
Подбор и разработка диагностических материалов, используемых для опре-

деления уровней: воспитанности и социализации (обучающиеся), профессио-
нальной компетентности и личностных установок (педагоги и мастера производ-
ственного обучения), сформированности родительской позиции (родители обу-
чающихся). 

Диагностика уровня воспитанности и социализации обучающихся. 
Разработка концепции воспитательной системы ПОО. 
II этап (20_ - 20_ уч. г.) 
Построение обобщенной модели воспитательной системы ПОО. 
Разработка технологии создания и реализации условий эффективности вос-

питательного процесса в ПОО. 
Диагностика уровня воспитанности и социализации обучающихся. 
Диагностика профессиональной компетентности и личностных установок 

педагогов и мастеров производственного обучения. 
Диагностика уровня сформированности родительской позиции. 
Поисковая экспериментальная работа по проверке технологии создания и 

реализации условий эффективности воспитательного процесса. 
III этап (20_ - 20_ уч. г.) 
Описание и апробирование технологии создания и реализации условий эф-

фективности воспитательного процесса в ПОО. 
Диагностика уровня воспитанности и социализации обучающихся (изуче-

ние динамики). 
Анализ результатов опытно-экспериментальной работы, ее корректировка. 
IV этап (20_ - 20_ уч. г.) 
Корректировка технологии создания и реализации условий эффективности 

воспитательного процесса в ПОО. 
Диагностика уровня воспитанности социализации обучающихся (изучение 

динамики). 
Диагностика профессиональной компетентности и личностных установок 

педагогов и мастеров производственного обучения (изучение динамики). 
Анкетирование участников педагогического процесса с целью выявления 

степени их удовлетворенности содержанием и организацией воспитательного 
процесса в ПОО. 

Анализ состояния воспитательного процесса в ПОО. 
V этап (20_ - 20_ уч. г.) 
Реализация целостной модели воспитательного процесса в ПОО. 
Осуществление технологии создания и реализации условий эффективности 

воспитательного процесса в ПОО. 
Подготовка методических рекомендаций классным руководителям, методи-

стам, руководителям ПОО. 
Критерии и показатели оценки результатов: 
1. Продуктивность (уровни воспитанности педагогов и мастеров производ-

ственного обучения, степень профессионального самоопределения обучающих-
ся, уровни сформированности у них социально-ценностных отношений). 

2. Адаптационная способность ПОО (реализуемость – готовность участни-
ков педагогического процесса к реализации принятых цели и задач, гибкость – 
своевременная идентификация новых проблем, способность работать в меняю-
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щихся условиях). 
3. Удовлетворенность участников педагогического процесса своей и совме-

стной деятельностью, содержанием и организацией воспитательного процесса 
(уровень мотивации к деятельности, отношение к деятельности, содействие раз-
витию друг друга). 

Прогноз ожидаемых результатов: 
Мониторинг воспитанности и социализации обучающихся, сформирован-

ности у них социально-ценностных отношений к объектам окружающей дейст-
вительности, изучение удовлетворенности участников педагогического процесса 
деятельностью свидетельствуют о том, что разработанная модель воспитатель-
ной системы ПОО позволяет реализовать условия, обеспечивающие самореали-
зацию учащихся и педагогов. 

Педагоги ПОО владеют методиками диагностирования способностей, 
склонностей, интересов и т.п., что позволяет своевременно определять возмож-
ности обучающихся и вносить соответствующие изменения в воспитательный 
процесс каждой личности. 

В ПОО создан благоприятный социально-психологический климат, «ме-
рой» которого служит самочувствие каждого участника педагогического процес-
са. 

Большинство обучающихся осуществляют осознанный профессиональный 
выбор в рамках среднего профессионального обучения. 

Прогноз потерь, негативных последствий: 
Возрастание объема информации о возможностях обучающихся может при-

вести к несвоевременной ее обработке классными руководителями (кураторами 
учебных групп). 

Недостаточное включение обучающихся в разнообразные виды социальной 
деятельности вследствие слабой практической подготовки педагогов и мастеров 
производственного обучения в этом направлении. 

Дополнительное обучение педагогов диагностике возможностей обучаю-
щихся и составлению коррекционных программ. 

Возникновение у педагогов и мастеров производственного обучения суще-
ственных затруднений при введении новых технологий воспитания, обусловлен-
ных сложившимися стереотипами профессиональной деятельности. 

Значительные временные затраты со стороны руководителей ПОО при вне-
дрении целостной модели воспитательного процесса в случае отсутствия необ-
ходимых технологических процедур. 

Предполагаемые компенсации возможных негативных последствий: 
Разработка разнообразных схем, таблиц, позволяющих ускорить процесс 

обработки собранной информации, использование информационных технологий. 
Определение четкой последовательности внедрения модели воспитательной 

системы и необходимых технологических процедур. 
Обучение обучающихся умениям управлять своей деятельностью и вклю-

чение их в разнообразные структуры студенческого самоуправления. 
Проведение психологических тренингов для педагогов и мастеров произ-

водственного обучения и коммуникативных тренингов для обучающихся. 
Формы представления результатов опытно-экспериментальной рабо-

ты: 
1. Отчеты по завершению каждого этапа эксперимента. 
2. Научно-практические семинары для методистов и руководителей ПОО. 
3. Статьи, методические рекомендации. 
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Надеемся, что предложенные Вашему вниманию идеи, помогут Вам в прак-
тической деятельности по формированию воспитательной среды ПОО. Вероят-
но, что-то изменится в Вашей профессиональной компетентности, а может быть, 
и педагогической позиции. 

В заключении отметим, что при желании можно достаточно быстро спроек-
тировать идеальную модель воспитательной системы ПОО, но с момента замыс-
ла до реализации идеи пройдут годы. Однако не используйте готовые модели. 
Ведь еще Ушинский К.Д. предупреждал, что передается не опыт, а идея опыта. А 
опыт создается собственными усилиями коллектива единомышленников в един-
стве теории и практики. 

Желаем Вам успехов в решении нелегких проблем воспитания! 
Овод Елена Сергеевна 
Преподаватель иностранных языков 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», станица Брюховец-
кая 

Обучение основам речевой деятельности на уроке иностранного языка. 
Трудности и психологические особенности при формировании навыков ау-
дирования. 

При обучении аудированию не всегда и не все протекает так гладко, как хо-
телось бы. Как и в любом другом виде обучения при обучении аудированию по-
являются свои трудности. В некоторых методических работах приводятся уп-
ражнения для обучения аудированию, но они не всегда могут быть эффективны-
ми из-за слабой осведомленности педагога о психологических и лингвистиче-
ских сложностях аудирования, а это ведет к тому, что одни и те же упражнения 
могут на практике выполняться по- разному и не достигать желаемого результа-
та. 

Недостаточная разработанность вопросов обучения аудированию не слу-
чайна. В какой-то степени это обусловлено тем фактом, что аудирование до сих 
пор рассматривается как побочный продукт говорения. Безусловно, аудирование 
очень тесно связано с говорением и находится в определенной зависимости от 
степени автоматизации речевых образцов в громкой речи говорящего. Справед-
ливо и то, что чем более автоматизированы в речевой практике речевые ком-
плексы, тем легче понимание их вероятностных сочетаний в объеме в монологи-
ческой речи. Однако, отсюда не следует то, что обучение говорению означает и 
обучение аудированию. 

Предположение о том, что при работе с устной речью по темам одновре-
менно с навыком говорения развивается и навык аудирования неверно прежде 
всего по той причине, что вольно или невольно преподаватель иностранного 
языка адаптирует свою речь применительно к уровню языковой подготовки 
учащихся, упуская при этом и то, что особенно характерно для естественной ре-
чи носителя языка. А поскольку при этом имеет место и несовершенство произ-
ношения самого педагога, то расхождения между звуковыми образцами в речи 
учащихся и в тексте диктора – профессионала становятся довольно значитель-
ными. 

Необходимо особо подчеркнуть то обстоятельство, что объективно изучить 
восприятие речи всегда более трудно, чем производство речи. Объективно вы-
явив трудности, мы можем сказать, какие именно упражнения необходимы для 
их преодоления. Любое упражнение должно быть непременно мотивированно 
наличием какого-либо затруднения, преодоление которого и составляет его со-
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держательную сторону. 
Общая трудность в аудировании, на которую раннее указывали методисты, 

- отсутствие четкой границы между звуками в слове. Но отсутствие такой грани-
цы является нормой, тогда как восприятие всех звуков звукового ряда невозмож-
но уже по причине ограниченности слухового рецептора человека: последний не 
воспринимает всю звуковую структуру слова.  

Важно и то, что слово не тождественно сумме составляющих его звуков. 
Действительное соотношение слова и его элементов в плане восприятия показа-
ли экспериментальные исследования, в ходе которых слоги, записанные на маг-
нитную ленту и затем склеенные в отдельное слово, воспринимались не как сло-
во, а как некоторая последовательность слогов. 

Поскольку отсутствие четкой границы между звуками в слове не препятст-
вие, а предпосылка узнавания целого слова, то эту трудность следует считать не-
релевантной для методики обучения аудированию. 

Вышеизложенное справедливо и на следующем уровне общей трудности – 
отсутствие четкой границы между словами в потоке речи. Фонетическая грань 
между словами в речи неустойчива и подвижна, а в некоторых языках слова 
«ничем фонетически не выделяются», и в звуковом потоке обособляются не сло-
ва, а «целые группы слов», выражающие в процессе речи единое смысловое це-
лое. 

Одной из самых важных функций речевого слуха является различение пауз 
между смысловыми группами слов или речевыми звеньями. Чтобы помочь обу-
чаемому развивать соответствующую сторону речевого слуха – различать паузы 
между речевыми звеньями внутри фраз, необходима определенная опора. Такой 
опорой может быть увеличение длительности существующих пауз. Таким обра-
зом, различение пауз между речевыми звеньями звучащего текста должно быть 
задачей первых учебных действий при обучении аудированию.  

Следующая трудность носит иной характер. Большое число незнакомых 
слов и особенно грамматических явлений может привести к тому, что учащиеся 
совсем не поймут текст, т.е. возникает лексическая и грамматическая трудность. 

Лексическую трудность не обязательно включать в специальные упражне-
ния при обучении аудированию, вполне достаточно предварительного объясне-
ния в процессе ориентирующих замечаний перед прослушиванием текста. 

Грамматическая трудность представляет собой препятствие к осмыслению 
текста. С одной стороны, мы можем иметь дело с формальными признаками ло-
гико-грамматического предложения. Эти признаки информативны при воспри-
ятии печатного текста. С другой стороны, в звучащем тексте мы сталкиваемся со 
звучащей фразой, которую мы можем понять в нормальном речевом потоке 
только непосредственно. При обучении аудированию за основу следует брать 
именно второе и не отождествлять параметры устной и письменной речи. Вто-
рым важным параметром является логическое ударение. Хотя логическое ударе-
ние материально выражено в звучащем тексте. Поэтому важно научить адекват-
но воспринимать логическое ударение. 

Для преодоления этой трудности необходимо подбирать тексты, в которых 
логическое ударение представлено более четко. Для того, чтобы обучение осу-
ществялось более эффективно, желательно, чтобы аудированию текстов с четко 
выраженным логическим ударением предшествовал этап разъяснения. На на-
глядных примерах преподавателю следует показать, как от перенесения логиче-
ского ударения в одном и том же предложении меняется смысл. 

Исключительно важным фактором, определяющим успех обучения аудиро-
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ванию, является характер опор в процессе работы со звучащим текстом. Некото-
рые методисты рекомендуют программы аудирования, в основе которых лежат 
зрительные опоры с постепенным их снятием. Суть данного подхода заключает-
ся в том, что освоение навыка аудирования начинается с опоры на визуальную 
наглядность, такую, как картина, кинофрагмент, диафильм. 

Действительно, зрительные опоры при обучении аудированию помогают 
понять текст. Но, как нам представляется, достигается это по существу за счет 
обхода трудностей звучащего текста. Получив необходимую информацию за 
счет зрительных опор, обучаемый не будет испытывать необходимости в извле-
чении информации из звучащего текста. Из этого следует, что опоры при обуче-
нии аудированию должны находиться в самом звучащем тексте. Тогда учащиеся 
будут вынуждены учиться преодолевать трудности, а не обходить их. 
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.  

ТРУДНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ  

 

ри обучении аудированию не всегда и не все протекает так гладко, 
как хотелось бы. Как и в любом другом виде обучения при обучении 

аудированию появляются свои трудности. В некоторых методических рабо-
тах приводятся упражнения для обучения аудированию, но они не всегда мо-
гут быть эффективными из-за слабой осведомленности педагога о психологи-
ческих и лингвистических сложностях аудирования, а это ведет к тому, что 
одни и те же упражнения могут на практике выполняться по- разному и не 
достигать желаемого результата. 

Недостаточная разработанность вопросов обучения аудированию не слу-
чайна. В какой-то степени это обусловлено тем фактом, что аудирование до 
сих пор рассматривается как побочный продукт говорения. Безусловно, ауди-
рование очень тесно связано с говорением и находится в определенной зави-
симости от степени автоматизации речевых образцов в громкой речи говоря-
щего. Справедливо и то, что чем более автоматизированы в речевой практике 
речевые комплексы, тем легче понимание их вероятностных сочетаний в объ-
еме в монологической речи. Однако, отсюда не следует то, что обучение го-
ворению означает и обучение аудированию. 

Предположение о том, что при работе с устной речью по темам одновре-
менно с навыком говорения развивается и навык аудирования неверно преж-
де всего по той причине, что вольно или невольно преподаватель иностранно-
го языка адаптирует свою речь применительно к уровню языковой подготов-

П 
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ки учащихся, упуская при этом и то, что особенно характерно для естествен-
ной речи носителя языка. А поскольку при этом имеет место и несовершенст-
во произношения самого педагога, то расхождения между звуковыми образ-
цами в речи учащихся и в тексте диктора – профессионала становятся до-
вольно значительными. 

Необходимо особо подчеркнуть то обстоятельство, что объективно изу-
чить восприятие речи всегда более трудно, чем производство речи. Объек-
тивно выявив трудности, мы можем сказать, какие именно упражнения необ-
ходимы для их преодоления. Любое упражнение должно быть непременно 
мотивированно наличием какого-либо затруднения, преодоление которого и 
составляет его содержательную сторону. 

Общая трудность в аудировании, на которую раннее указывали методи-
сты, - отсутствие четкой границы между звуками в слове. Но отсутствие та-
кой границы является нормой, тогда как восприятие всех звуков звукового 
ряда невозможно уже по причине ограниченности слухового рецептора чело-
века: последний не воспринимает всю звуковую структуру слова.  

Важно и то, что слово не тождественно сумме составляющих его звуков. 
Действительное соотношение слова и его элементов в плане восприятия пока-
зали экспериментальные исследования, в ходе которых слоги, записанные на 
магнитную ленту и затем склеенные в отдельное слово, воспринимались не 
как слово, а как некоторая последовательность слогов. 

Поскольку отсутствие четкой границы между звуками в слове не препят-
ствие, а предпосылка узнавания целого слова, то эту трудность следует счи-
тать нерелевантной для методики обучения аудированию. 

Вышеизложенное справедливо и на следующем уровне общей трудности 
– отсутствие четкой границы между словами в потоке речи. Фонетическая 
грань между словами в речи неустойчива и подвижна, а в некоторых языках 
слова «ничем фонетически не выделяются», и в звуковом потоке обособляют-
ся не слова, а «целые группы слов», выражающие в процессе речи единое 
смысловое целое. 

Одной из самых важных функций речевого слуха является различение 
пауз между смысловыми группами слов или речевыми звеньями. Чтобы по-
мочь обучаемому развивать соответствующую сторону речевого слуха – раз-
личать паузы между речевыми звеньями внутри фраз, необходима определен-
ная опора. Такой опорой может быть увеличение длительности существую-
щих пауз. Таким образом, различение пауз между речевыми звеньями звуча-
щего текста должно быть задачей первых учебных действий при обучении 
аудированию.  

Следующая трудность носит иной характер. Большое число незнакомых 
слов и особенно грамматических явлений может привести к тому, что уча-
щиеся совсем не поймут текст, т.е. возникает лексическая и грамматическая 
трудность. 

Лексическую трудность не обязательно включать в специальные упраж-
нения при обучении аудированию, вполне достаточно предварительного объ-
яснения в процессе ориентирующих замечаний перед прослушиванием тек-
ста. 

Грамматическая трудность представляет собой препятствие к осмысле-
нию текста. С одной стороны, мы можем иметь дело с формальными призна-
ками логико-грамматического предложения. Эти признаки информативны 
при восприятии печатного текста. С другой стороны, в звучащем тексте мы 
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сталкиваемся со звучащей фразой, которую мы можем понять в нормальном 
речевом потоке только непосредственно. При обучении аудированию за ос-
нову следует брать именно второе и не отождествлять параметры устной и 
письменной речи. Вторым важным параметром является логическое ударе-
ние. Хотя логическое ударение материально выражено в звучащем тексте. 
Поэтому важно научить адекватно воспринимать логическое ударение. 

Для преодоления этой трудности необходимо подбирать тексты, в кото-
рых логическое ударение представлено более четко. Для того, чтобы обуче-
ние осуществялось более эффективно, желательно, чтобы аудированию тек-
стов с четко выраженным логическим ударением предшествовал этап разъяс-
нения. На наглядных примерах преподавателю следует показать, как от пере-
несения логического ударения в одном и том же предложении меняется 
смысл. 

Исключительно важным фактором, определяющим успех обучения ау-
дированию, является характер опор в процессе работы со звучащим текстом. 
Некоторые методисты рекомендуют программы аудирования, в основе кото-
рых лежат зрительные опоры с постепенным их снятием. Суть данного под-
хода заключается в том, что освоение навыка аудирования начинается с опо-
ры на визуальную наглядность, такую, как картина, кинофрагмент, диафильм. 

Действительно, зрительные опоры при обучении аудированию помогают 
понять текст. Но, как нам представляется, достигается это по существу за счет 
обхода трудностей звучащего текста. Получив необходимую информацию за 
счет зрительных опор, обучаемый не будет испытывать необходимости в из-
влечении информации из звучащего текста. Из этого следует, что опоры при 
обучении аудированию должны находиться в самом звучащем тексте. Тогда 
учащиеся будут вынуждены учиться преодолевать трудности, а не обходить 
их. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В КУРСЕ «ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

 соответствии с Государственным образовательным стандартом про-
грамма изучения каждой из дисциплин, входящих в учебный план, 

должна предусматривать, кроме обязательных часов аудиторной работы, также 
не менее 50% объёма самостоятельной работы студентов. Цели самостоятель-
ной работы студентов: систематизация и закрепление полученных теоретических 
знаний и практических умений; углубление и расширение теоретических знаний; 
формирование компетенций; развитие познавательных способностей; развитие 
активности: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и ор-
ганизованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к 

В 
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саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие исследова-
тельских умений. 

Самостоятельная работа студента может быть истолкована в двух смыс-
лах. Во-первых, как процесс творческого мышления студента при решении ка-
кой-либо проблемы, задачи, усвоения того или иного материала независимо от 
того, происходит это в аудитории, дома, в библиотеке и т.п. Во-вторых, как не-
кий результат мыслительной деятельности в виде написания реферата, диплом-
ной, курсовой, контрольной работы, решения индивидуального домашнего зада-
ния и т. д. 

Таким образом, на современном этапе развития образования умение студен-
тов осуществлять самостоятельную работу становится одним из основных пока-
зателей подготовки специалистов, т.к. самостоятельность – одно из ведущих 
качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой определённые 
цели, добиваться их достижения собственными силами; она предполагает ответ-
ственное отношение человека к своим поступкам, способность действовать соз-
нательно, принимать нетрадиционные решения. 

В итоге, перед преподавателем ставится важнейшая задача по планирова-
нию, организации и реализации самостоятельной работы при обучении студен-
тов в вузе. При этом меняется роль преподавателя и роль студента в обучении. 
Позиция преподавателя - не изложение готовых знаний, а организация активной 
самостоятельной деятельности студентов. Позиция студента – научиться можно 
только самому. 

Самостоятельная работа студентов в зависимости от места и времени её 
проведения, характера руководства ею со стороны преподавателя и способа кон-
троля за её результатами подразделяется на следующие виды:  

- самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 
семинаров, лабораторных работ, практических занятий и т.п.);  

- самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 
консультаций, творческих контактов, зачётов и экзаменов;  

- внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом до-
машних заданий учебного и творческого характера.  

Содержание курса «Элементарная математика» несёт большие возможности 
по организации самостоятельной работы студентов. В его рамках можно исполь-
зовать следующие формы аудиторной самостоятельной работы: 

- решение задач и упражнений по образцу; 
- составление алгоритмов для типовых заданий; 
- решение вариативных, комбинированных задач и упражнений;  
- решение экзаменационных вариантов, в том числе школьной итоговой ат-

тестации; 
- составление задач и их решение; 
- выполнение чертежей, схем; 
- составление и заполнение таблиц для систематизации материала; 
- доклады студентов, их заслушивание и анализ, защита проектов; 
- ответы на контрольные вопросы по теории; 
- выполнение самостоятельных, контрольных работ; 
- отчёт по спискам задач. 
Формы внеаудиторной работы студентов: 
- изучение и анализ математической литературы, школьных учебников по 

математике, учебных пособий, сборников задач; 
- самостоятельное изучение отдельных тем; 
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- подготовка к выступлению по теории или с решением конкретных задач;  
- разработка материалов для проведения микросреза (теоретического или 

практического характера) по конкретной теме; 
- решение задач из списков, создание «банка» задач; 
- изготовление моделей геометрических фигур; 
- подготовка к контрольным работам по отдельным темам, к тестированию, 

к экзамену; 
- творческие работы (реферат, доклад, сообщение, проект); 
- создание «методической копилки» (подбор упражнений для конкретной 

темы, наглядные пособия, дидактические материалы, творческие упражнения, 
дифференцированные задания и др.); 

- составление портфолио. 
Отдельно остановимся на составлении портфолио. Портфолио – это способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений обучающего-
ся в определённый период его обучения, это коллекция работ и результатов обу-
чающегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различ-
ных областях. Портфолио является формой аутентичного оценивания образова-
тельных результатов по продукту, созданному обучающимся в ходе учебной, 
творческой, социальной и других видов деятельности. Понятие «аутентичное 
оценивание» во многом равнозначно термину «подлинная оценка» или «оцени-
вание реальных достижений обучающегося». Функции портфолио: 

- диагностическая: фиксирует изменения обучающегося за определённый 
период времени; 

- целеполагания: поддерживает учебные цели, способствует развитию у 
обучающегося целеполагания; 

- мотивационная: поощряет результаты обучающегося, способствует по-
вышению его образовательной мотивации; 

- содержательная: раскрывает весь спектр работ, выполняемых обучаю-
щимся, содержит продукты образовательной деятельности обучающегося; 

- развивающая: обеспечивает непрерывность процесса обучения, способст-
вует развитию обучающегося как субъекта образовательной деятельности; 

- рейтинговая: показывает диапазон навыков и умений обучающегося, по-
зволяет определить рейтинг; 

- рефлексивная: позволяет осуществлять анализ собственной образователь-
ной деятельности. 

Портфолио по курсу «Элементарная математика» может содержать сле-
дующие разделы: 

1. Резюме – представление себя. 
2. «Я-концепция» саморазвития, как результат ответов на вопросы: 
- каковы приоритетные цели моей жизни, цели обучения в данном вузе, чего 

я хочу достичь? 
- учебные задачи, которые я должен решить в ближайшие пять лет? 
- какие способности и другие личностные и профессиональные качества 

(компетенции) мне необходимо развивать, как будущему специалисту? 
- что мне делать в плане образования и самообразования? 
- какие знания хотелось приобрести и какие умения развить? 
- какую литературу я планирую прочитать? 
- с каким специалистом хотелось бы более обстоятельно пообщаться? 
- мой образ «Я-профессионал», спустя 10 лет и т.п. 
3. Результаты самостоятельной работы. 
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4. Подбор теоретического материала по темам.  
5. Подбор задач по темам.  
6. Библиография. 
7. Словарь, глоссарий. 
8. Методические советы, которые могут пригодиться в профессиональной 

деятельности. 
9. Самооценка портфолио самим студентом. 
10. Отзывы о портфолио. 
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 настоящее время отсутствуют теоретически обоснованные подходы к 
осуществлению качественного и полноценного художественного обра-

зования лиц с особыми потребностями, педагогическая практика носит «точеч-
ный», интуитивный характер деятельности, отсутствует целенаправленная про-
грамма подготовки преподавателей к работе с детьми-инвалидами и разработан-
ная методика инклюзивной деятельности. [5, с.12]. 

Система обучения в детской школе искусств может легко адаптироваться 
под потребности любого ребенка благодаря следующим факторам: 

- творческий характер обучения основам искусств, отсутствие жесткой рег-
ламентации по срокам освоения программ  

- тесная связь с родителями 
- дополнительное образование, не ограниченное рамками классно-урочной 

системы и обязательными стандартами, располагает большим потенциалом в ор-
ганизации социально-значимой деятельности и досуга детей и подростков; воз-
можность сочетания в образовательном процессе индивидуальных, мелкогруп-
повых, групповых форм обучения и коллективных концертно-творческих меро-
приятий способствует удовлетворению индивидуальных образовательных по-
требностей каждого ученика, обеспечивает специальные условия для всех[3, 
с.19]. 

Проект «Успешный ребенок в успешной школе» направлен на создание мо-
дели инклюзивного образования детей в рамках Детской школы искусств №3 го-
рода Нижневартовска. В ДШИ №3 созданы условия для обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья: есть подъездные пути, пандусы, специаль-

В 
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ные санитарные комнаты, лифт, работают высококвалифицированные препода-
ватели, имеется современная материально-техническая база. Сегодня в школе на 
театральном, художественном и музыкальном отделениях обучается 16 детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: нарушение пси-
хического развития (аутизм, задержка психо-моторного развития), физические 
нарушения (ДЦП, слепота, патология сердца, дыхательных органов, гидроцефа-
лопатия, сахарный диабет). К каждому ребенку педагоги стараются найти инди-
видуальный подход, учитывают особенности его физического здоровья, интел-
лектуального развития, ищут эффективные методы работы для успешного обу-
чения и реабилитации детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Дети-инвалиды принимают участие в школьных внеклассных мероприяти-
ях, концертах, посещают лагерь дневного пребывания детей «Перекресток», за-
нимаются в мультстудии «Елка», занимают призовые места в конкурсах и фес-
тивалях различного уровня.  

В ДШИ №3 работает педагог-психолог, обеспечивающий сопровождение 
детей данной категории, проводит консультации для родителей детей, включен-
ных в инклюзивный процесс, тренинги для преподавателей, работающих с «осо-
быми детьми».  

Цель проекта «Успешный ребенок в успешной школе» - создание и разви-
тие условий, обеспечивающих инновационную практику инклюзивного образо-
вания детей с ОВЗ, детей-инвалидов для максимального удовлетворения прав 
детей на доступное и качественное дополнительное образование.  

Задачи проекта:  
Раннее распознавание и развитие одаренности как компенсаторного факто-

ра у детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Апробация модели и технологий инклюзивного образования в различных 

сферах деятельности в условиях детской школы искусств.  
Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов средствами искусства. 
Социальная адаптация учащихся школы: формирование терпимых, добро-

желательных отношений учеников друг к другу, развитие чувства взаимопомо-
щи, взаимовыручки, разрушение барьеров в общении «обычных» детей и детей с 
особыми потребностями.  

Расширение внешних связей школы для решения проблем образования и 
воспитания детей-инвалидов.  

Содержание проекта 
Специфическими объективными возможностями целенаправленного худо-

жественного образования и эстетического воспитания в ДШИ № 3 являются: 
познавательная деятельность (индивидуальные учебные планы на основе 

инклюзивного обучения, блочно-модульная система занятий); самовыражение и 
творчество (участие в конкурсах, выступления на концертах, участие в выстав-
ках, работе мультстудии);  

творческое общение (неформальное общение в лагере дневного пребывания 
детей «Перекресток»); 

психологическое сопровождение семьи с ребенком-инвалидом. 
Прогнозируемые результаты 
Качественное освоение учебных программ детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 
Успешная адаптация учащихся в школе, развитие познавательной сферы, 

повышение уровня самооценки 
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Увеличение доли числа детей – инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, вовлечённых в досуговую деятельность в системе дополни-
тельного образования 

Увеличение результативности участия детей – инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающихся в школе, в различных проектах 
по самореализации и социализации детей.  

Повышение уровня профориентации, социальной адаптации детей-
инвалидов, детей с ОВЗ 

Создание системы оказания консультационной помощи семьям с детьми-
инвалидами 

Высокая удовлетворенность родителей образовательными услугами 
Создание дополнительных программ обучения детей-инвалидов, формиро-

вание комплекта диагностических и коррекционно-развивающих психологиче-
ских методик, 

Повышение квалификации преподавателей в вопросах организации инклю-
зивного образования 

Распространение опыта работы школы через СМИ и школьный сайт Заклю-
чение договоров с социальными партнёрами. 

Создание и функционирование методического центра по инклюзивному об-
разованию 

Контроль за реализацией Проекта осуществляется на основе специально 
организованного мониторинга, системы внутришкольного контроля, внутренней 
и внешней экспертизы результатов инновационной деятельности, педагогическо-
го анализа. Результаты контроля предоставляются ежегодно в форме самообсле-
дования, размещаются на официальном сайте школы. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

зучение общеобразовательных дисциплин играет немалую роль в под-
готовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов сред-

него звена, являясь базой для усвоения обучающимися специальных знаний на 
старших курсах. 

В связи с этим возникает необходимость в построении состава профессио-
нальных компетенций, удовлетворяющих требованиям работодателей, и форми-

И 
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руемых на всех этапах получения специальности.  
Известно, что общепедагогической целью профессионального образования 

является профессиональная модель выпускника. Иными словами, к выпуску, 
средне профессиональной образовательной системой должен быть подготовлен 
компетентный в своей профессиональной области специалист. Специалист такой 
квалификации, которая удовлетворяет не только требованиям государственного 
образовательного стандарта, но и требованиям территориального рынка труда и 
позволяет без «переучивания» или при минимальной корректировке профессио-
нальных способностей включиться в работу предприятия на соответствующем 
уровне.  

Следует учитывать при этом, что общая профессиональная компетенция – 
способность к выполнению основных видов профессиональной деятельности и 
профессиональных задач в условиях производства. Следовательно, в состав про-
фессиональных компетенций можно включить следующие группы компетенций: 
общепрофессиональные, специальные и специализированные. 

Содержание общих профессиональных компетенций в свете научных под-
ходов к определению понятия «компетенция» формируется под влиянием внеш-
них и внутренних факторов: 

- социального заказа территориального рынка труда; 
- требований федерального государственного образовательного стандарта к 

квалификации специалиста, базой для которого выступают нормативно-
правовые документы, относящиеся к административному регулированию; 

- требований работодателей к профессиональной квалификации в части 
способностей выпускника; 

- составляющих технологии (технологической, методической, организаци-
онной); 

- деятельности преподавателя и студента.  
В настоящее время отечественное образование находится в стадии рефор-

мирования. Одним из направлений развития реформ является более широкое ис-
пользование компетентностного подхода, что продиктовано желанием придать 
образованию личностно-ориентированный характер и сформировать у обучаю-
щихся навыки деятельности в конкретных ситуациях. Выделим ключевые ком-
петенции при изучении предмета истории, которые рекомендованы новым 
ФГОС как основа для построения учебных планов и программ, которые в том 
числе, способствуют формированию гражданско-патриотических качеств обу-
чающихся. Это такие компетенции как – социально – адаптивная, когнитивная, 
информационно – технологическая, коммуникативная.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к само-
развитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, от-
ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликуль-
турном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социаль-
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ной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной дея-
тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе-
ние навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, ви-
ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение науч-
ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты: 
 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, эт-

нической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
  Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общест-

ва, уважение прав и свобод человека; 
 Освоение гуманистических ценностей и традиций современного общест-

ва, уважение прав и свобод человека; 
 Осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколе-

ний, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

 Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 
и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
 Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятель-

ность – учебную, общественную и др.; 
 Владение и умение работать с учебной и внеаудиторной информацией; 
 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах; 
 Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освое-

ние основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении… 
Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом развитии чело-

вечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 
общества; 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрес-
сивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представ-
лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессио-
нальной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструк-
ции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по исторической тематике; 

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями са-
мостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике. 

Основной целью образования становится не сумма знаний, а набор необхо-
димых компетенций в интеллектуальной, социальной, коммуникативной и дру-
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гих сферах. Главными становятся способность к самообразованию, социальная 
активность, умение отстаивать свои взгляды, правовая культура и т.д., т.е. фор-
мирование общих компетенций, как способности успешно действовать на основе 
практического опыта и умений общих для многих видов профессиональной дея-
тельности.  

Актуальной педагогической проблемой является научное обоснование и 
практическая реализация возможностей формирования профессиональных ком-
петенций у обучающихся колледжа в контексте максимального приближения 
учебной деятельности к профессиональной. 

На базе нашего колледжа реализуются программы подготовки специали-
стов среднего звена – дошкольное образование, гуманитарного профиля. 

С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный стандарт дошкольного 
образования [1].  

Стандарт состоит из трех компонентов: требований к содержанию образо-
вательной программы, к условиям ее реализации, к результатам освоения. По-
следний компонент определяет, какие личностные характеристики должны быть 
развиты у ребенка к моменту завершения дошкольного образования. Например, 
инициативность и самостоятельность, уверенность в своих силах, положитель-
ное отношение к себе и другим, развитое воображение, способность к волевым 
усилиям, любознательность.  

Стандарт требует: окружающая ребенка среда должна быть «предметно-
развивающей». То есть будить воображение и любознательность, давать воз-
можность проявлять свои интересы, а заодно – и азы знаний. Особое внимание в 
дошкольных учреждениях уделяется гражданско – патриотическому воспита-
нию. Новые требования к системе дошкольного образования диктуют и новые 
условия подготовки кадров. 

Программы подготовки специалистов среднего звена, разрабатываются 
максимально адаптированные к формированию необходимых компетентностей с 
использованием различных видов деятельности, форм уроков, методов работы и 
т.д. 

Широко используется проектно – исследовательская деятельность, обу-
чающиеся получают возможность участвовать в конференциях, экспедициях, 
семинарах, вебинарах и т.д. На базе нашего образовательного учреждения про-
водится ежегодная научно – практическая конференция «Шаг в науку». В про-
граммах предусматривается внеаудиторная деятельность, которая направлена на 
поиск, обработку и анализ информации, самостоятельно. Это новые реалии со-
временного образования, которые делают акцент на самообразование и само-
стоятельную работу обучающегося. Исследовательская деятельность на занятиях 
истории формирует умение работать в коллективе и в команде, эффективно об-
щаться, осуществлять поиск и использование информации, организовывать соб-
ственную деятельность, выбирать типовые и творческие методы и способы вы-
полнения учебных задач, оценивать их эффективность и качество, а это прямая 
реализация общих компетенций согласно федерального государственного обра-
зовательного стандарта. 

В своей деятельности мы так же используем рейтинговую систему оценива-
ния обучающихся, которая позволяет путем накопления обучающимися опреде-
ленного количества баллов получить в конце семестра соответствующую оценку 
по пятибалльной системе, что одновременно решает ряд задач: 

 рейтинговая система позволяет более объективно оценивать знания уча-
щихся; 

 стимулирует их к самостоятельному поиску материалов, началу самостоя-
тельной научно-исследовательской работы, что позволяет развивать интерес к 
изучаемому предмету и психологически перевести учащихся из разряда пассив-
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ных зрителей и слушателей в разряд активных участников педагогического про-
цесса; 

 фактором, стимулирующим учебную деятельность, является информаци-
онная открытость системы, что даёт возможность учащимся сопоставлять ре-
зультаты своей деятельности с результатами одноклассников; 

 рейтинговая система обеспечивает систематическую, максимально моти-
вированную работу не только обучающихся, но и преподавателя. 

В нашем случае рейтинговая система оценивания используется не только 
при традиционном тестировании, но и при формировании оценки за семестр. 

 

 Таблица 1. 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Дисциплина История_______________________________________________ 
Преподаватель _Т.В. Паршукова______________________________________ 
Группа __А11 КР/14___ специальность (профессия)__ Автомеханик _  
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 Макси-
мальное 
количе-
ство 
баллов 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1. Алек-
сандров 
Алек-
сандр 

3 4 2 5 4 4 4 3 4 5 3 1 

2. Иванов 
Иван         

   

3. Петров 
Петр         

   

 
В данном оценочном листе каждая работа оценивается по пятибалльной 

системе, но максимальный балл может быть и в другой системе оценивания [2].  
Цель внедрения рейтинговой системы контроля и оценки знаний состоит в 

том, чтобы создать условия для мотивации самостоятельности учащихся средст-
вами современной и систематической оценки результатов их работы в соответст-
вии с реальными достижениями.  

Таким образом, с помощью системы адекватных форм и методов мы стара-
емся моделировать учебно-профессиональную деятельность обучающихся кол-
леджа, способствуя их успешному приобщению к будущей профессии, форми-
рованию их профессиональных компетенций. При этом происходит трансфор-
мация их потребностей, мотивов, целей, предметных действий и поступков, 
средств, предмета и результатов учения.  
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  
В РАМКАХ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

одульный подход позволяет: достичь целей обучения через самостоя-
тельную деятельность обучаемых; учесть уровень подготовленности 
каждого слушателя, его индивидуальные особенности, гибко изменять 

при необходимости, содержание учебного материала, добиваясь осознанности 
его усвоения. В модульном обучении применяется самооценка, которая приучает 
студента объективно оценивать свои способности, результаты своего труда. 
Обучающийся максимальное время работает самостоятельно, учится целена-
правленно. Это дает возможность осознать себя в деятельности, учит самоорга-
низации, самооценке, позволяет каждому обучающемуся видеть уровень усвое-
ния знаний. 

Применение модульной технологии позволяет сформировать следую-
щие общие компетенции:  

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

Пример: Модуль: Кинематические схемы металлорежущих станков. 
Учебный элемент: Передачи, применяемые в станках. 
Продолжительность занятия – 90 мин. 
Цели:  
- в результате овладения данным учебным элементом студент будет знать: 
- назначение кинематических схем 
- в результате овладения данным учебным элементом студент будет уметь: 
- читать кинематические схемы 

Таблица 1. 
Учебные элементы, которые заполняются студентами 

 

№ учеб-
ного эле-

мента 

Учебный материал с указани-
ем заданий 

Рекомендации по выполнению 
заданий, оценка 

Ориентиро- 
вочное время, 

мин. 
 
 

УЭ-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели урока: в результате ра-
боты над учебным элементом 
модуля вы будете знать назна-
чение зубчатых передач их 
обозначение на кинематиче-
ских схемах и их передаточ-
ные отношение. Мотивация: 
Усвоив данный элемент вы 
сможете прочитать кинемати-
ческие схемы металлорежу-
щих станков, что позволит вам 
сформировать следующие 

Внимательно прочитайте цель 
урока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УЭ-1 
 
 
 
 
 
 
 

профессиональные компетен-
ции: 
 а) ПК 3.1— Участвовать в 
реализации технологического 
процесса по изготовлению де-
талей. 
б) ПК 2.2. Осуществлять на-
ладку обслуживаемых станков 
Данная тема тесно связана с 
выбором оптимальных режи-
мов резания при обработке 
деталей на металлорежущих 
станках. Выбор режимов реза-
ния вы изучали на дисциплине 
«Процессы формообразования 
и инструменты».Для повторе-
ния этой темы вам необходимо 
пройти входной контроль. 
Подготовка к работе 
1. Подготовьте ответы на во-
просы в приложении1 
1.2 Обсудите ответы вместе с 
классом и оцените свою рабо-
ту. 
1.3 Критерии оценки: пропи-
саны в приложении 1 
2. К интерактивной доске вы-
зывается студент , который 
должен найти ошибки в фор-
мулах режимов резания и ис-
править их используя про-
грамму Activinspire интерак-
тивной доски.  
Обсудите результаты выпол-
нения заданий вмести со сту-
дентом работающим у доски. 
Цель: Ознакомиться с на-
значением и работой зубча-
тых и ремённых передач. 
1. Просмотрите видеоролик 
«Классификация зубчатых ко-
лёс и передач» 
2. Предварительная проверка 
знаний по данной теме: а) Ка-
кие зубчатые передачи вы 
знаете? б) Для чего служат 
зубчатые передачи? в) Где 
кроме станков применяются 
зубчатые передачи? 
3. Внимательно изучите тему в 
приложении 2. «Передачи для 
вращательного и поступатель-
ного движения» 
Составить конспект по теме . 
Передачи для вращательного и 
поступательного движения» 
Цель: Закрепить знания, по-
лученные на занятии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимательно читайте вопро-
сы. Найдите ошибку в форму-
лах (вопросы 1-3) 
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УЭ-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 УЭ-4 

1. Ответить на вопросы. 
1.2. Просмотрите презентацию 
на тему: «Основные сведения 
о машинах и механизмах» 
1.3. После просмотра обсудите 
свои ответы вместе с классом 
и оцените свою работу. 
1.4 Критерии оценки: пропи-
саны в приложении 3 
3 К интерактивной доске вы-
зываются студенты, которые , 
используя программу «КОМ-
ПАС 13 LT» чертят схемати-
ческие изображения зубчатых 
передач.  
Обсудите результаты выпол-
нения заданий вмести со сту-
дентами работающими у дос-
ки. 
Цель: Домашнее задание: На-
чертить кинематическую схе-
му с передвижным блоком. 
Электронный учебник «То-
карное дело» стр.114 
bookfi.org›Digital library 
Bookfi›483285 
Подведите итоги урока. 
1. Прочитайте цель урока. 
2. Достигли ли вы цели урока? 
В какой степени? 
3. Оцените свою работу на 
уроке: “отлично”, “хорошо”, 
“плохо”. 
 

 
 
 
Ваша оценка__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ваша оценка__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ваша оценка__ 
 
 
 
 
 
 
Индивидуально. 
Вместе с классом. 
Подчеркните нужное 

слово. 

 
 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
  
5 
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 3 
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ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РУЧНЫХ ОСКОЛОЧНЫХ ГРАНАТ 
 

раната – это взрывчатый боеприпас, предназначенный для поражения 
техники и живой силы противника на ближних дистанциях с помощью 

ручного метания [1]. 
Обычно ручные осколочные гранаты применяют на открытой местности, в 

лесу, горах, окопах или ходах сообщения, при ведении боя в населенном пункте. 
Ручные осколочные гранаты применялись во многих военных конфликтах и 

войнах второй половины ХХ века. Военнослужащие Советской армии в Афгани-
стане, и Российской армии при проведении антитеррористической операции в 
Чечне гранаты типа РГД-5 и Ф-1, кроме основного назначения, использовали для 
минирования, как мины-ловушки [2].  

В зависимости от дальности разлета осколков гранаты делятся на наступа-
тельные (РГД-5, РГН) и оборонительные (Ф-1, РГО).  

Наступательные гранаты применяются в основном в наступательном бою. 
Они имеют небольшую толщину стенок корпуса и больший по сравнению с дру-
гими гранатами заряд взрывчатого вещества. Радиус поражения таких гранат со-
ставляет обычно 5–10 метров. 

Оборонительные гранаты применяются обычно в оборонительном бою и 
метаются из-за укрытия. Конструктивно оборонительная граната отличается от 
наступательной как правило большей толщиной стенок корпуса. Коэффициент 
наполнения оборонительных гранат взрывчатым веществом значительно меньше 
чем у наступательных гранат [3]. 

Актуальность данной работы заключается в исследовании поражающих 
факторов ручных осколочных гранат. 

Объект исследования: поражающие факторы ручных осколочных гранат. 
Предмет исследования: ручные осколочные гранаты. 
Цель исследования: определить поражающие факторы ручных осколочных 

гранат. 
Задача исследования: рассмотреть поражающие факторы ручных осколоч-

ных гранат и дать им краткую характеристику. 
По способу образования осколочных элементов ручные осколочные грана-

ты можно подразделить на: 
- гранаты с корпусом естественного дробления; 
- гранаты с корпусом заданного дробления; 
- гранаты с готовым поражающим элементом. 
К ручным осколочным гранатам с корпусом естественного дробления отно-

сится большая часть всех ручных гранат. Корпуса этих гранат не имеют специ-
альных насечек для облегчения дробления по ним. Условно к этой категории от-
носятся гранаты с пластмассовыми корпусами. Осколки, образовавшиеся при 
взрыве такой гранаты, имеют разный размер и, следовательно, разную энергию. 
На образование убойных осколков идет только часть корпуса. Большая часть ме-
талла распыляется вблизи места взрыва. Говорить о зоне сплошного поражения 
от такой гранаты не приходится. Количество и величина осколков зависят от 
массы разных факторов – качества литья корпуса, состояния заряда взрывчатого 
вещества и т.д.) 

К ручным осколочным гранатам с корпусом заданного дробления относятся 
гранаты, имеющие на корпусе внутренние насечки или вложенный внутрь кор-

Г 
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пуса осколочный элемент с такими насечками (РГ-42, РГО, РГН). При взрыве та-
ких гранат образуется определенной количество осколков близкой массы, кото-
рые равномерно распределяются вокруг места взрыва. Эти осколки, как правило, 
имеют небольшую массу, и быстро теряют энергию, но обеспечивают зону 
сплошного поражения вблизи места взрыва. Как и в предыдущем случае, часть 
материала корпуса распыляется на бесполезную пыль. 

К ручным осколочным гранатам с готовым поражающим элементом отно-
сятся гранаты, имеющие, как правило, заряд ВВ повышенной мощности и пла-
стмассовый корпус или корпус из легкого металла, внутри которого располага-
ются в один или несколько слоев готовые осколки-шарики диаметром 3–4 мм. 
Преимущество таких гранат по сравнению с предыдущими в том, что количество 
убойных осколков образующихся при взрыве, на порядок выше [4]. 

Взрыв РОГ характеризуется комплексом повреждающих факторов, которые 
остаются в виде следов на объектах, окружающих эпицентр взрыва. Такими сле-
дами являются локальные повреждения предметов окружающей обстановки в 
виде воронки, выбоин, сколов, пробоин, опадений и окопчений, а также осколки 
ручных осколочных гранат. 

Опыт показывает, что к поражающим факторам взрыва ручных осколочных 
гранат следует отнести: 

- продукты детонации (продукты взрыва) взрывчатого вещества; 
- ударную и звуковую волны окружающей среды – взрыв может произойти 

при расположении ручной осколочной гранаты в воздухе, на поверхности земли, 
под землей и под водой; 

- осколки и части ручных осколочных гранат – осколки и части взрывателя, 
осколки оболочки ручной осколочной гранаты; 

- вторичные снаряды – осколки разрушенных преград, окружающие пред-
меты. 

Для каждого из перечисленных поражающих факторов характерны повреж-
дения или их комбинация, особенности которых зависят от мощности взрывча-
того вещества ручной осколочной гранаты, ее конструкции и дистанции взрыва.  

При взрыве ручной осколочной гранаты в непосредственной близости от 
объекта поражения либо при контакте с ним проявляются следы продуктов 
взрыва: 

- бризантное действие взрыва; 
- фугасное действие взрыва; 
- кусочки взрывчатого вещества; 
- копоть.  
Выделяющиеся при взрыве газы осуществляют механическое, термическое 

и химическое воздействие. Причем механическое воздействие проявляется на 
расстояниях, превышающих в 10–20 раз размер заряда взрывчатого вещества 
ручной осколочной гранаты. 

Бризантное действие взрыва ручной осколочной гранаты проявляется в 
ближней зоне – в среднем до 3–4 радиусов заряда ручной осколочной гранаты, и 
заключается в «дробящем воздействии» продуктов взрыва на предметы окру-
жающей обстановки. Такое действие характерно для зарядов взрывчатого веще-
ства, имеющих большую скорость детонации и относительно большую плот-
ность. При этом у противника может происходить интенсивное разрушение час-
тей тела с разрывами мягких тканей и переломами костей, отделением конечно-
стей. Данные повреждения возникают за счет динамических напряжений, пре-
вышающих предел прочности живых тканей, и обусловлены совместным воз-
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действием воздушной ударной волны и продуктов детонации. 
Фугасное действие взрыва ручной осколочной гранаты заключается в по-

ражении людей или разрушении сооружений продуктами взрыва и образующей-
ся ударной волной, представляющей собой резкий скачок давления среды, кото-
рая может распространяться как в воздухе, так и в различных плотных средах 
(грунт, элементы строительных конструкций, броня). Ударная волна имеет 
больший радиус действия и вызывает полное или частичное разрушение предме-
тов окружающей обстановки, перемещение (отбрасывание) их на значительное 
расстояние. Для противника под воздействием ударной волны характерными яв-
ляются значительные деформации наружных покровов тела, костей черепа, сте-
нок брюшной и грудной полостей. Наиболее чувствительны к воздействию воз-
душной ударной волны среднее и внутреннее ухо, легкие, органы желудочно-
кишечного тракта и центральная нервная система. 

Таким образом, рассмотренным поражающим факторам ручных осколоч-
ных гранат, характерны определенные повреждения или их комбинации, осо-
бенности которых зависят от мощности взрывчатого вещества ручной осколоч-
ной гранаты, ее конструкции и дистанции взрыва. Достоинством ручных гранат 
является их небольшая масса и габариты при достаточно высокой боевой эффек-
тивности. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

овременный мир в экономической сфере не остановился в своем разви-
тии, и требует подготовки квалифицированных специалистов. Любая 

деятельность предполагает знание экономических основ в той или иной степени. 
Профессиональное образование – это путь к совершенству.  

Задача образовательных учреждений и заключается в том, чтобы обеспе-
чить заинтересованность обучающихся в освоении профессиональных компе-
тенций. 

Колледж является стартовой площадкой в большую жизнь многих выпуск-
ников. Для профессионального становления будущих специалистов в колледже 
проводятся вебинары, организуются школы бизнеса и стартапы. 

Анализируя заинтересованность студентов в выбранной профессии, не-
вольно складывается впечатление, что юноши и девушки не совсем правильно 
ориентированы в выборе своего будущего.  

Для подготовки высококвалифицированных специалистов необходимо 
применять современные технологии в образовательном процессе.  

В этом плане огромную поддержку нашему колледжу оказывает «Краевая 
молодежная Бизнес-школа». Активная деятельность специалистов в подготовке 

С 
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будущих бизнесменов способствует реализации зародившихся идей. 
В моей практике по подготовке будущих бухгалтеров благотворное влияние 

оказали курсы повышения квалификации на тему «Образовательные технологии 
как ресурс развития образовательной организации».  

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» по-
зволяет педагогу выстраивать активную работу на занятии таким образом, чтобы 
выработать у студентов умения эффективной переработки учебной информации, 
внутреннюю мотивацию обучающихся через развитие критического мышления 
на основе базовой модели, представляющей трехзвенную цепочку – «вызов – 
осмысление – рефлексия», реализующей закономерности мыслительной дея-
тельности человека. 

Студенты с интересом участвуют в освоении темы, активно взаимодейст-
вуют между собой, выражая при этом свою индивидуальность. 

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 
полностью подтверждает высказывание Дени Дидро «Люди перестают мыслить, 
когда перестают читать». 

На основе применения новых технологий мне становится очевидным, что, 
работая в русле критического мышления, уделяется большое внимание выработ-
ке качеств, необходимых для продуктивного обмена мнениями: терпимости, 
умения слушать других, ответственности за собственную точку зрения. Таким 
образом, мне удается значительно приблизить учебный процесс к реальной жиз-
ни, протекающей за стенами классной комнаты. Моя педагогическая деятель-
ность в итоге направлена на построение идеального общества, и в этом смысле 
даже одна студенческая группа, обученная основам критического мышления, 
есть шаг к достижению больших целей. 

В условиях рыночной экономики подготовка экономистов и бухгалтеров 
требует знание законодательства в различных сферах деятельности и слежение 
за постоянным изменением законов. Это важный познавательный процесс, тре-
бующий идти в ногу со временем. 

В данное время финансовая политика государства направлена на развитие 
предпринимательства и бизнеса в целях обеспечения государственного бюджета 
и распределения его в интересах общества. Одним из продуктивных приемов яв-
ляется создание атмосферы, близкой к деятельности на предприятиях и органи-
зациях. 

Действенным методом, на мой взгляд, является ролевая игра в «Действую-
щее предприятие», которую использую в моей практике. В группе создается ат-
мосфера заинтересованности и ответственности за будущую деятельность. Весь 
образовательный процесс основан на освоении хозяйственных операций с уча-
стием студентов во всех сферах деятельности созданного предприятия.  

В процессе обучения бухгалтеров и экономистов по данной технологии ста-
вились задачи – это содействовать персонализации образования, поощрять ак-
тивность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообуче-
ния. А также формировать умение учиться, ставить цели, планировать и органи-
зовывать собственную деятельность, развивать навыки рефлексивной и оценоч-
ной деятельности обучающихся, формировать у них адекватную самооценку, 
определять количественные и качественные индивидуальные достижения, созда-
вать предпосылки и возможности для успешной социализации выпускников. 

Для создания образовательной среды с целью повышения эффективности 
образовательного и воспитательного процесса применяется мною автоматизиро-
ванная программа 1C. Во время обучения студенты осваивают учебный материал 
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в широком обозрении. В момент отражения различных операций в бухгалтер-
ском учете контролируется правильность ведения учета и составление отчетно-
сти. Пользователь данной программы осваивает больший объем учебного мате-
риала с меньшими затратами времени. В состав 1С: Бухгалтерии включен 
«Центр антикризисного управления», который позволяет формировать отчеты 
для руководителя. Эти отчеты содержат ключевые показатели деятельности ор-
ганизации. Отчеты представлены в понятном для руководителя виде и не требу-
ют знания бухгалтерского учета. 

Используя данные технологии, я пришла к выводу, что форма проведения 
занятий непривычна, но именно она стимулирует мою собственную активность. 
Приходится для развития профессиональных компетенций использовать допол-
нительные источники, работа в группах помогает вырабатывать собственную 
мотивацию, приучать к собранности во всем, оценивать собственную деятель-
ность.  

Повышению мотивации способствует система независимой оценки. Она яв-
ляется не только средством принуждения, но и средством развития. Наряду с 
внешней оценкой большую роль играет самооценка, которая может быть стиму-
лом саморазвития. Она ориентирует студентов на дальнейшее продвижение в 
профессиональной области. Самый главный результат внедрения активных обра-
зовательных технологий – появление устойчивого интереса к профессии, форми-
рование общих и профессиональных компетенций 
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атематика занимает особое место в науке, культуре и общественной 
жизни, являясь одной из важнейших составляющих прогресса. Изуче-

ние математики играет системообразующую роль в образовании, развивая по-
знавательные способности человека, в том числе к логическому мышлению.  

2011-2012 учебный год стал переломным в нашей школе. В данном учебном 
году, впервые за многие годы прохождения итоговой аттестации, вскрылся ряд 
проблем. Не совсем ровное прохождение итоговой аттестации заставило нас 
кардинально пересмотреть план работы МО. Выявить ряд проблем и наметить 
пути решения. 

Среди выявленных проблем:  
1. Низкое качество обучения. 
2. Недостаточный уровень математической грамотности учащихся.  
3. Устаревание содержания математических курсов, их оторванность от 

жизни.  
4. Недостаточный уровень работы со слабоуспевающими и «сильными» 

М 
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учащимися.  
Основываясь на выявленные проблемы, нами были сформулированы тема, 

цели и задачи: 
Тема МО: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фак-

тор повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС» 
Цель работы методического объединения: 
 Повышение эффективности преподавания математики и информатики че-

рез применение системно-деятельностного подхода, непрерывное совершенство-
вание профессионального уровня и педагогического мастерства.  

 Создание условий для развития успешности каждого ребёнка 
Задачи методического объединения: 
 Продолжать работу по освоению технологий на основе системно-

деятельностного подхода 
 Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразова-

ние, участие в творческих мастерских, использование современных информаци-
онных технологий. 

 Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми, 
применять на практике индивидуальный и дифференцированный подход 

 Развивать содержание образования в области математики и информатики 
через интеграцию основного и дополнительного образования. 

 Совершенствовать материально-техническую базу преподавания матема-
тики и информатики в соответствии с требованиями к оснащению образователь-
ного процесса ФГОС. 

Данный блок задач определён в соответствии с приоритетными направле-
ниями развития образования в РФ. Скорректирована нормативно-правовая база 
методической работы. Определены функциональные обязанности руководителя 
МО, действуют положения о Методической неделе, о работе МО, о временных 
творческих группах. Разработаны основные положения и принципы методиче-
ской работы учителей школы, структура работы над единой методической темой 
в рамках образовательной организации. Положение, картинки 

В состав методического объединения входят 7 учителей, все учителя имеют 
высшее педагогическое образование. По уровню квалификации – высшую ква-
лификационную категорию имеют – 1 (14,2%), первую – 3(42,8%), вторую-
1(14,2%). Средний возраст – 32 года.  

Важнейшей задачей является повышение квалификации и рост педагогиче-
ского мастерства. Учителя своевременно проходят курсовую подготовку по 
предмету, 78% учителей прошли подготовку по программам инклюзивного об-
разования, 86% имеют курсовую подготовку по ФГОС. курсы 

Каждый педагог работает над темой самообразования. Темы самообразова-
ния каждого педагога индивидуальны, связаны с технологиями обучения, что 
способствует личностному самосовершенствованию и профессиональному росту 
самого педагога и в то же время помогают добиваться более высоких результа-
тов учащимися.  

В рамках внутришкольной системы повышения профессиональных компе-
тентностей учителей педагоги МО активно работали на цикле семинаров- прак-
тикумов по проектно-исследовательской деятельности, обучению по примене-
нию ИКТ в образовательном процессе, использованию современных педагогиче-
ских технологий и др. 

Учителя математики, физики и информатики осуществляют образователь-
ный процесс, используя следующие технологии: проблемное обучение, проект-
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ное обучение, критическое мышление, групповое обучение.  
Педагоги МО выступают в роли руководителей временных творческих 

групп и применяют полученные навыки в работе с обучающимися и коллегами. 
(Зарипов Р.Р. – технология критического мышления; Пулина А.С. – разработка 
модели внеурочной деятельности; Холост С.А. – разработка портфолио ученика 
и учителя) 

Повышению уровня профессионализма способствует участие педагогов в 
активных формах методической работы: педагогические мастерские, конкурсы 
методических объединений, мастер-классы, профессиональные конкурсы, от-
крытые уроки и т.д.  

Таким образом педагоги делятся своим опытом и наработками на семинарах 
и конференциях различного уровня: 

 В 2010 – 2011 учебном году учителями математики на базе школы прове-
ден городской семинар «Системно-деятельностный подход в преподавании ма-
тематики». 

 На региональной научно-практической конференции «Информационно-
коммуникационные технологии в педагогической деятельности» Холост Светла-
на Анатольевна, «Погоня за модой или поиск новых средств обучения». 

 На конференции работников образования «Педагогические идеи 2009» 
выступил Зарипов Р. Р., учитель физики, информатики с докладом «Развитие 
критического мышления на уроках с применением ИКТ» 

 проектный семинар «Организация внеурочной деятельности в рамках 
внедрения ФГОС второго поколения» г. Томск 

Целенаправленная работа с педагогами приносит свои первые плоды: 
 Холост Светлана Анатольевна является лауреатом областного конкурса 

«Учитель года-2010» 
 Зарипов Роман Рафаилович участник международной стажировки в рам-

ках Президентской программы подготовки управленческих кадров в сфере обра-
зования 

 Пулина Анастасия Сергеевна победитель всероссийских дистанционных 
конкурсов «Лучший Мастер-Класс» и «Урок 21 века» 

 Петрова Ирина Геннадьевна лауреат Всероссийского интернет-фестиваля 
ИКТ-компетентности педагогических работников «Цифровая весна» 

 Склянова Инна Николаевна призер муниципального конкурса «Учитель 
года-2011», гранд-призер всероссийского конкурса Династия, в номинации Мо-
лодой учитель 

 Зарипова Екатерина Леонидовна призер конкурса учебно-методических 
разработок в номинации «Урок информатики» всероссийской НПК «Информа-
ционно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности» 

В нашем МО отработана система взаимопосещений уроков, благодаря ко-
торой, происходит обмен опытом и непрерывный рост педагога-профессионала. 

Посещение уроков и их анализ, и самоанализ позволяет учителям следовать 
современным педагогическим тенденциям, применять разнообразные формы и 
методы организации учебной деятельности, том числе и с использованием ИКТ, 
стремиться создать атмосферу заинтересованности каждого ученика.  

Все кабинеты методического объединения оснащены современной компью-
терной техникой, для учителей созданы Автоматизированные Рабочие Места. 
ИКТ 

Привлечение компьютера позволяет сделать урок привлекательным, и по- 
настоящему современным. 
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Экспериментальная деятельность нашего образовательного учреждения 
способствует повышению качества образовательного процесса. Мы являемся 
пилотной площадкой по внедрению ФГОС- 5,6 классы. В 2014 году открыт экс-
периментальный 5 класс, работающий по электронным учебникам.  

Особую роль мы отводим подготовке к ГИА, проводим тематические уроки 
и консультации. 

В рамках плана мероприятий по подготовке к ГИА ежегодно, 2 раза в год 
проводятся репетиционные экзамены в 9 – х и 11 – х классах по математике фи-
зике и информатике.  

Пробный экзамен позволяет выявлять проблемные задания в практической 
подготовке учащихся по предмету.  

В методическом объединении учителей математики и физики и информати-
ки ведется целенаправленная работа по устранению пробелов знаний, что имеет 
отражение в протоколах заседаний МО: 

1. Анализ итогов единого государственного экзамена за 2014 год и реко-
мендации по улучшению подготовки выпускников к ЕГЭ; 

2. Планиметрия и ЕГЭ; 
3. Как подготовить и подготовиться к ЕГЭ; 
4. ЕГЭ и развитие интеллектуальных умений учащихся на уроках математи-

ки: опыт, проблемы, перспективы; 
5. Поиск эффективных путей подготовки учащихся к сдаче экзамена по ма-

териалам и форме ЕГЭ; 
6. Использование инновационных технологий на уроках математики в рам-

ках подготовки к ЕГЭ и к ГИА. Были проанализированы результаты мониторин-
га. 

Анализ результатов экзаменационных работ по математике дал возмож-
ность выявить круг умений и навыков, отработка которых требует большого 
внимания в процессе обучения. В кабинетах МО оформлены стенды по подго-
товки к ГИА, в том числе и с учетом анализа экзаменационных работ. 

Развития математической грамотности и практической направленности 
предметов МО отображены в учебном плане школы. 

В компонент образовательного учреждения включены предметы: 
 Решение олимпиадных задач 7-8 классы 
 Физика для старшеклассников 10-11 класс 
 Компьютерная графика 
 Программирование 
Для усиления работы с одаренными детьми и для развития познавательного 

интереса педагоги школы разработали и ведут в рамках внеурочной деятельно-
сти «Клуб любителей математики» и «Робототехнику» 

Отдельную роль в работе учителя, отводится работе со слабоуспевающими 
учениками, для выявления и ликвидации пробелов знаний. Данная работа ведет-
ся планомерно в течении всех лет обучения. Каждый педагог имеет план работы 
по ликвидации пробелов знаний.  

В рамках работы программы с одаренными детьми и с целью повышения 
мотивации обучающихся, традиционными мероприятиями в рамках нашего МО, 
стали:  

 Декада математики, в рамках которой проводятся внеклассные мероприя-
тия во всех параллелях с 5 по 11 классы 

 Проектная неделя 
 Участие в школьной НПК «Парад наук» 
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 Участие в НПК разного уровня «Открытый мир: информационные техно-
логии в образовательном процессе» и «Эврика», конкурс по математики Кенгу-
ру, «Иркутская компьютериада», а также различные конкурсы и олимпиады раз-
ного уровня. 

Педагоги методического объединения понимают, что достижения их учени-
ков, полностью зависят от их работы, поэтому они стремятся непрерывно само-
совершенствоваться и улучшать свою деятельность.  

 
 

Рябцева Ирина Анатольевна, 
преподаватель спецдисциплин хореографии, 

КГБПОУ «Бийский педагогический колледж», 
 г. Бийск, Алтайский край 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ ИСКУССТВОМ В СИСТЕМЕ СПО 

 

еобходимость модернизации современной системы образования высве-
тила проблему отсутствия у педагогов-практиков согласованных в на-

учном плане технологичных инструментов организации деятельности учащихся 
на качественно новом уровне. В соответствии с требованиями ФГОС СПО 
третьего поколения основой организации обучения становится компетентност-
ный подход [3 с.9].  

Идея компетентностного подхода в педагогике зародилась в начале 80-х го-
дов прошлого века, когда в журнале «Перспективы. Вопросы образования» была 
опубликована статья В. де Ландшеер «Концепция «минимальной компетентно-
сти» [2]. Первоначально речь шла не о подходе, а о компетентности, профессио-
нальной компетентности, профессиональных компетенциях личности как цели и 
результате образования. Компетентность в самом широком смысле понималась 
как «углубленное знание предмета или освоенное умение». По мере освоения 
понятия происходило расширение его объема и содержания. В самое последнее 
время (с конца прошлого века) стали уже говорить о компетентностном подходе 
в образовании (В. Болотов, Е.Я. Коган, В.А. Кальней, А.М. Новиков, В.В. Сери-
ков и др.). 

В методической литературе, как российской, так и зарубежной, существует 
множество определений понятия «компетенция», но остановимся на одном из 
них. По мнению Ю. Духнича, компетенция – способность осуществлять какую-
либо деятельность, как привычную, так и новую, на основе органического един-
ства знаний, умений, опыта и отношений, а также это способность применять 
знания, умения отношения и опыт в знакомых и незнакомых трудовых ситуаци-
ях. [5 с.48] 

Общие принципы компетентностного подхода: 
1. Способность учащихся самостоятельно принимать решения на основе 

полученного опыта. 
2. Содержание обучения включает действия и операции, которые нужно по-

лучить. 
3. Формирование у учащихся опыта самостоятельного решения поставлен-

ных проблем.  
4. Оценка результатов обучения основана на анализе уровня образованно-

сти, достигнутого учащимися, т.е. на уровне его компетенций. 
Таким образом, принципы, заложенные в компетентностный подход, долж-

ны в итоге обучать самостоятельных, уверенных в себе личностей, обладающих 

Н 
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достаточными компетенциями для дальнейшей жизни, для самореализации и 
раскрытия своего потенциала. [1] 

Урок с точки зрения компетентностного подхода - форма организации обу-
чения с целью развития и саморазвития у обучающихся основных компетенций. 

Алгоритм построения учебного занятия в системе компетентностного обра-
зования может включать в себя следующие этапы: 

1. Самоопределение к образовательной деятельности 
2. Актуализация знаний и фиксация затруднений в индивидуальной дея-

тельности 
3. Выявление причин затруднения и постановка цели образовательной дея-

тельности 
4. Самостоятельная работа студентов по приобретению нового знания 
5. Включение нового знания в систему знаний студента 
6. Рефлексия образовательной деятельности.  
Рассмотрим структуру организации учебной деятельности студентов отде-

ления хореографии БПК на примере хореографических дисциплин. 
Процесс вовлечения в деятельность предполагает мотивацию обучающихся 

к активным действиям на занятии, результатом которых должно явиться по-
ложительное самоопределение студентов к выполнению пробного действия в 
рамках общей цели занятия. Например, планируя начать знакомить студентов с 
новым материалом и методикой работы с ним, преподаватель может предложить 
продолжить знакомство с методиками, с помощью которых педагоги-
хореографы добиваются отличных результатов, создав для студентов возмож-
ность попробовать особенности данного материала. 

Для организации самостоятельного целеполагания студентами своей дея-
тельности необходимо создать проблемную ситуацию, личностно значимую для 
каждого студента. Например, преподаватель предлагает студентам продемонст-
рировать учебную комбинацию, использую новую методику (перед началом ра-
боты необходимо актуализировать знания студентов). В ходе исполнения учеб-
ной комбинации студенты наверняка столкнутся с определенными трудностями. 

Задача преподавателя - своевременно остановить работу студентов, выявив 
индивидуальные затруднения. Преподавателю следует акцентировать внимание 
студентов на трудностях, возникающих в процессе реализации задуманного, не 
забыв при этом отметить случайные находки. В заключение преподаватель орга-
низует фиксацию каждым студентом своего личного затруднения в действии. 
Далее необходимо помочь студентам выявить причину их затруднений и само-
стоятельно сформулировать цель своей деятельности на занятии, зафиксировав 
желание, преодолеть это затруднение. 

На этапе проектирования действий по реализации поставленной цели педа-
гог организует рефлексивный анализ выполнения пробного действия, обобщая 
положительный опыт действий с новой методикой, обращая внимание на необ-
ходимость изучения ее особенностей (на примере уже исполненных в этой мето-
дике комбинаций). 

На следующем этапе происходит процесс осуществления запланированных 
действий: преподаватель демонстрирует приемы работы в изучаемой методике, 
показывает примеры исполнения комбинаций. Затем необходимо, обобщив 
предложения студентов, выработать согласованный алгоритм исполнения ком-
бинаций в изучаемой методике. В завершение этого этапа преподаватель предла-
гает студентам реализовать свои комбинации в творческой работе. Преподава-
тель проговаривает вместе со студентами ход самостоятельной работы, обеспе-
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чивая включение нового знания в систему знаний, уже имеющихся у студентов. 
Организуя самостоятельную деятельность студентов, преподаватель отслеживает 
работу каждого, корректируя ее в случае необходимости. 

На последнем этапе занятия преподаватель организует анализ результатов 
учебной деятельности студентов и их сравнение с поставленной целью, при этом 
фиксируется преодоление возникшего затруднения. Завершается занятие пока-
зом комбинаций, созданных студентами. 

По мнению Н.А Никитенко, условием успешной организации таких занятий 
является выполнение следующих правил, регламентирующих отношения между 
участниками учебной деятельности. Во-первых, креативный характер действий, 
обеспечивающий создание образовательной среды, в которой обучающиеся 
имеют возможность приобрести опыт собственной активной творческой дея-
тельности. Во-вторых, комфортная обстановка на занятии для всех участников 
учебного процесса. В-третьих, преемственность – сохранение единства между 
содержанием и методикой на каждом занятии в процессе всего курса обучения. 
В-четвертых, осознанность действий — понимание студентом структуры своей 
деятельности по достижению самостоятельно поставленной цели. В-пятых, оп-
тимизация, что предполагает предоставление студенту возможности самостоя-
тельного выбора оптимального решения в процессе перебора различных вариан-
тов. [4, с.113] 

Таким образом, реализуются современные требования к организации учеб-
ной деятельности студентов.  
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА: ВОСПИТАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
 

бращаясь к данной проблеме, мы видим, что народная педагогика явля-
ется основой педагогической теории. Народное воспитание обладает 

множеством эффективных способов воздействия на растущего человека.  
Человек является связующим звеном, по меньшей мере, трёх столетий. В 

том столетии жили бабушки и дедушки со своими родителями, мы их помним, в 
этом столетии живём мы со своими родителями и детьми, а в следующем будут 
жить наши внуки со своими родителями и детьми. Они нас будут помнить. Вот 
они педагогические традиции, сохранение их в роду в течение трёх веков - это и 

О 
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есть народная педагогика в действии. 
Обучение и воспитание детей исторически возникло с развитием человече-

ства. Чтобы сохранить себя как вид на Земле, первобытные люди были заинтере-
сованы в том, чтобы передать молодому поколению накопленный опыт добычи 
пищи, сооружения жилища и т.д. Это и есть первоначальные виды обучения и 
воспитания, когда ребёнок овладевал знаниями, умениями и навыками, подражая 
взрослым. От поколения к поколению формировалась народная культура, пере-
давался опыт общения друг с другом. Эти отношения из поколения в поколения 
закреплялись, развивались и совершенствовались в языке, живописи, символах. 

Так постепенно, от века к веку шло становление народной педагогики, тра-
диционной культуры воспитания. [1,с.63] Она включает: 

 совокупность системы знаний об идеале человека как цели воспитания; 
 совокупность идей, позволяющих осуществлять обучение и воспитание 

детей; 
 средства и факторы обучения и воспитания, включающие все элементы 

народных культур. 
 Одной из народных форм обучения и воспитания подрастающего поколе-

ния выступает чудесная сказка. Великий русский педагог К.Д. Ушинский был о 
сказках настолько высокого мнения, что включил их в свою педагогическую 
систему. Он назвал сказки первыми блестящими попытками народной педагоги-
ки, более того, в них содержатся педагогические идеи. Сказки являются важным 
воспитательным средством, в течение столетий выработанным и проверенным 
народом. Сказки сочинялись народом и передавались из поколения в поколения. 
В сказках отражены черты народа.  

Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому зна-
комство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образо-
вания и воспитания каждого ребенка. 

Сказки в зависимости от содержания заставляют детей задуматься, наводят 
на размышления. Нередко ребенок заключает: «Так в жизни не бывает». У них 
возникает вопрос: «А как же бывает в жизни?» Беседуя с ребёнком, давая ответ 
на этот вопрос, уже имеет познавательное значение. Но сами сказки содержат 
познавательный материал. Следует отметить, что познавательное значение ска-
зок распространяется на отдельных деталях народных обычаев и традиций и да-
же на бытовые мелочи.  

Материалом для народных сказок служила жизнь народа, его лучшие черты. 
Народность является одной из важнейших характеристик сказок. [3,с.38] 

Многие народные сказки внушают уверенность в торжество правды, в по-
беду добра над злом. Как правило, во всех сказках страдания положительного ге-
роя и его друзей являются приходящими, временными, за ними обычно прихо-
дит радость, причем эта радость – результат борьбы, результат совместных уси-
лий. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает воспитательное зна-
чение народных педагогических средств. 

Увлекательность сюжета, образность и забавность делают сказки более эф-
фективным педагогическим средством. Макаренко, характеризуя особенности 
стиля детской литературы, говорил, что сюжет произведений для детей должен 
по возможности стремиться к простоте, фабула – к сложности. В сказках схема 
события, внешних столкновений и борьбы весьма сложна. Это и делает сюжет 
увлекательным и приковывает к сказке внимание детей. В сказках учитываются 
психические особенности детей, прежде всего, неустойчивость и подвижность 
их внимания. 

Образность – важная особенность сказок, которая облегчает их восприятие 
детьми, не способных еще к абстрактному мышлению. В герое обычно весьма 
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ярко показываются те главные черты характера, которые сближают его с нацио-
нальным характером народа: отвага, трудолюбие, остроумие и т.п. В народной 
сказке – не только яркие и живые образы, но и тонкий веселый юмор. У всех на-
родов есть сказки, специальное назначение которых – позабавить слушателя. 
Например, сказки «перевертыши» или «бесконечные» сказки. В сатирических 
сказках народ высмеивает безделье, желание легко получить жизненные блага, 
жадность и другие человеческие недостатки. И наоборот воспевает удачливость, 
находчивость, дружбу. [3,с.12] 

Дидактизм – следующая одна из важнейших особенностей сказок. Сказки 
всех народов мира всегда поучительны и назидательны. Намеки в сказках при-
меняются с целью усиления их дидактизма. Особенность дидактизма сказок в 
том, что в них дается «добрым молодцам урок» не общими рассуждениями и по-
учениями, а яркими образами и убедительными действиями.  

Получается, что сказка – правда и вымысел одновременно. «Сказка ложь, да 
в ней намёк: доброму молодцу – урок». 

В народных сказках находят отражение некоторые приемы воздействия на 
личность, разбираются общие условия семейного воспитания, определяется 
примерное содержание нравственного воспитания и т.п.  

Народная сказка способствует формированию определенных нравственных 
ценностей, идеала. Для девочек – это красна девица, а для мальчиков – добрый 
молодец. Идеал для ребенка – далекая перспектива, к которой он будет стре-
миться, сверяя с ним свои дела и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во 
многом определит его как личность. Учителю же в то же время необходимо вы-
яснить, каков идеал ребёнка, и устранить негативные моменты. Конечно, это не 
просто, но в том – то и мастерство педагога, чтобы попытаться понять каждого. 

Очень важно, чтоб ребенок с малых лет знакомился с народными сказками, 
так как они имеют глубокое нравственное, воспитательное содержание, которые 
способствуют развитию таких психических процессов, как воображение, мыш-
ление, речь, внимание, память, фантазия и т.д.   

Педагогические сокровища народа далеко еще не исчерпали себя. Духов-
ный заряд, накопленный народом тысячелетиями, может служить человечеству 
еще очень долго. Более того, он будет постоянно возрастать и станет еще более 
могучим. В этом – бессмертие человечества. В этом – вечность воспитания, сим-
волизирующая вечность движения человечества к своему духовному и нравст-
венному прогрессу. Пренебрежение к народной педагогике приводит к утрате 
чрезвычайно ценных педагогических идей. [4,с.22] 

В силу отмеченных выше особенностей сказки всех народов являются эф-
фективным средством воспитания. О воспитательной ценности сказок писал А.С. 
Пушкин: «…вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого 
своего воспитания». Сказки – сокровищница педагогических идей, блестящие 
образцы народного педагогического гения.  
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОУ  
ЕГО КОМПОНЕНТЫ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ   

ЦЕЛОСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОУ.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

И КОНТРОЛЬ ЗА НЕЙ 
 

еятельность любого образовательного учреждения осуществляется как 
целостный педагогический (учебно-воспитательный образовательный) 

процесс. 
Педагогический процесс – целенаправленное организованное содержатель-

ное взаимодействие педагогической деятельности взрослых и детей. Слово 
«процесс» свидетельствует о растянутости во времени а слово «педагогический» 
говорит о направленности на преобразование личности ребенка. 

Педагогический процесс – система в которой происходит интеграция про-
цессов формирования развития воспитания и обучения. Целостная система педа-
гогического процесса включает в себя подсистемы внедренные одна в другую: 
учебный процесс, воспитательный процесс, процесс общения, процесс самораз-
вития и др. 

В рамках педагогического процесса тесно взаимодействуют два взаимосвя-
занных и в то же время относительно самостоятельных процесса: 

- обучение – передача подрастающему поколению совокупности знаний 
умений и навыков накопленных человечеством; 

- воспитание – освоение подрастающим поколением норм и правил поведе-
ния принятых в обществе. 

Интеграция процессов обучения и воспитания в структуре целостного педа-
гогического процесса выражается в нескольких аспектах: 

- оба эти процесса протекают в рамках одного образовательного учрежде-
ния осуществляются одним и тем же человеком (педагогом) и направлены на 
достижение общей цели – подготовку личности к активной жизнедеятельности в 
обществе; 

- воспитание всегда содержит в себе элементы обучения; а обучение в свою 
очередь всегда носит воспитывающих характер. 

Отличительные особенности процессов отчетливо проявляется при выборе 
форм и методов достижения цели. 

Если в обучении используются преимущественно регламентированные 
формы работы и методы воздействия на познавательную сферу то в воспитании 
доминируют разные виды детской деятельности (художественная игровая трудо-
вая общение) и воздействие осуществляется на мотивационную сферу 

Понятие педагогический процесс употребляется в узком и широком смысле. 
В широком смысле – это совокупность всех условий средств методов форм на-
правленных на реализацию цели дошкольного образования.. В узком смысле 
имеется ввиду совокупность всех условий средств методов направленных на ре-
шение конкретной задачи 

Построение педагогического процесса в ДОУ основывается на следующих 
принципах: 

 учет возрастных возможностей детей опора на интересы ребенка; 
 решение воспитательных и образовательных задач в единстве; 

Д 
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 учет положения о ведущей деятельности смене деятельности и компен-
саторной взаимосвязи разных видов деятельности в едином педагогическом про-
цессе; 

 осуществление взаимодействия воспитателя и детей при руководящей 
роли взрослого; 

 создание развивающей среды. 
По мнению И.П. Подласого организация педагогического процесса предпо-

лагает 3 этапа: подготовительный основной заключительный. 
На первом подготовительном этапе педагогического процесса определяют-

ся цель конкретных задачи выясняется состояние вопроса планируются прогно-
зируются результат схема процесса подбираются методы воздействия с учетом 
основной задачи возраста детей и концепции воспитания. Завершается подгото-
вительный этап планом перспективной работы скорректированном не основе 
выяснения вопроса в практике и прогнозирования результата. 

План реализуется на втором основном этапе педагогического процесса. На 
этом этапе осуществляется педагогическое взаимодействие воспитанника и вос-
питателя ведется постоянный оперативный контроль за промежуточными ре-
зультатами который позволяет обнаружить отклонения ошибки и туту же произ-
вести коррекцию ввести необходимые дополнения и изменения. 

Третий заключительный этап предназначен для анализа результатов в ходе 
которого проводится исчерпывающий анализ причин получения положительный 
результатов и образования недостатков. 

Планирование целостного педагогического процесса 
Основной функцией организации педагогического процесса ДОУ обеспечи-

вающей планомерную систематическую рациональную и эффективную работу 
всех его подразделений является планирование. 

Планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния 
воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении выявление 
сильных и слабых ее сторон определение актуальных задач на предстоящий пе-
риод 

В работе дошкольного учреждения используется годовое и текущее плани-
рование. 

Годовое планирование 
План работы дошкольного учреждения на учебный год разрабатывается на 

основе нормативных документов Министерств образования федерального и ре-
гионального уровня «Программы воспитания и обучения в детском саду» а так-
же на основе анализа работы дошкольного учреждения за истекший период. 

Годовой план охватывает все стороны учебно-воспитательной работы ДОУ 
и предусматривает ее непрерывность и последовательность. 

В составлении годового плана принимают участие профсоюзная орга-
ни-зация педагогический коллектив медицинские работники детского сада. Об-
суждается и утверждается годовой план работы на августовском педсовете 

Структура годового плана работы 
Вводная часть в которой дается краткий всесторонний анализ работы до-

школьного учреждения за предшествующий период по следующим направлени-
ям: эффективность работы по охране жизни и укреплению здоровья детей; 

уровень и эффективность учебно-воспитательного процесса и его результа-
тов в целом и по возрастным группам уровень подготовленности детей к школе; 
уровень деловой квалификации педагогов; уровень и эффективность работы с 
родителями и т.д. 
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I. Основные задачи работы дошкольного учреждения в этом разделе опре-
деляются ведущие задач воспитания и обучения обусловленные уровнем педаго-
гического мастерства воспитателей типом дошкольного учреждения состоянием 
воспитательной-образовательной работы в нем. Намеченные задачи должны 
быть подтверждены конкретными мероприятиями в разделах годового плана. 

II. Организационно-педагогическая работа. Руководство и контроль за вос-
питательной-образовательной работой. Этот раздел включает работу педсовета 
теоретических семи-наров семинаров-практикумов консультаций коллективных 
просмотров педагогического процесса работу кабинета по изучению обобщению 
и распространению передового опыта лучших работников дошкольных учреж-
дений. Здесь же намечаются основные направления контроля его содержание и 
виды указываются сроки и формы подведения итогов. 

III. Работа с кадрами в этом разделе планируется подбор и расстановка кад-
ров и повышение уровня деловой квалификации педагогов. 

IV. Работа с родителями в этом разделе планируется совместная работа дет-
ского сада с семьями воспитанников деятельность различных кружков изучение 
опыта семейного воспитания работа с неблагополучными семьями консультации 
для родителей по актуальным вопросам семейного воспитания др. 

V. Административно-хозяйственная работа в этом разделе планируются ме-
роприятия направленные на создание наилучших условий для организации жиз-
ни воспитания и обучения дошкольников 

Годовой план хранится в методическом кабинете. 
Текущее планирование 
Перспективное планирование осуществляется воспитателями и предполага-

ет планирование педагогического процесса в конкретной группе на длительный 
отрезок времени (квартал полгода год). В перспективном плане отражены все 
разделы "Программы". 

Календарное планирование предполагает знание уровня психофизиологиче-
ского развития детей программы воспитания и обучения в детском саду и позво-
ляет воспитателю равномерно распределить программный материал в течение 
года предусмотреть постепенное усложнение содержания обучения и воспитания 
подобрать оптимальное сочетание коллективных и индивидуальных форм орга-
низации жизни и деятельности де-тей. 

Основой планирования воспитательной-образовательного процесса в груп-
пах является «Программа воспитания и обучения в детском саду» в которой за-
дачи и содержание работы воспитателя представлены в двух разделах: «Органи-
зация жизни и воспитание детей» и «Обучение на занятиях». 

По первому разделу планированию подлежат содержание методы и приемы 
воспитания культуры поведения детей и формирования у них культурно-
гигиенических навыков; содержание методы и приемы руководства играми де-
тей; методы и приемы руководства трудом. 

По второму разделу планированию подлежат содержание методы и приемы 
образовательной работы и формы ее организации. 

Планирование педагогического процесса в группе ДОУ содержит в себе 
планирование утреннего отрезка времени прогулок (утренней и вечерней) пла-
нирование занятий и планирование второй половины дня. 

Планирование содержания утреннего отрезка времени включает игровую 
деятельность беседы рассматривание предметов и иллюстраций наблюдение в 
природе и явлений общественной жизни трудовую деятельность и разнообраз-
ную избирательную деятельность детей по их желанию и вкусу. Целесообразно 
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планировать в это время индивидуальную работу с детьми по различным видам 
деятельности. Намечая конкретные мероприятия важно учитывать характер 
предстоящих занятий. 

При планировании прогулки основная задача воспитателя состоит в обеспе-
чении активной содержательной разнообразной и интересной для детей деятель-
ности: игры труда наблюдений. При планировании содержания прогулки воспи-
татель предусматривает равномерное чередование спокойной и двигательной 
деятельности детей правильное распределение физической нагрузки в течение 
всей прогулки. Последовательность и продолжительность разных видов деятель-
ности должна изменяться с учетом конкретных условий: времени года погоды 
возраста детей и характера их предшествую-щей деятельности. Содержание ве-
черних прогулок должно планироваться с учетом всей предшествующей дея-
тельности детей. 

Планирование обучения на занятиях включает содержание знаний навыков 
и умений которые должны быть сформированы у детей на занятиях по различ-
ным разделам учебной деятельности. В календарном плане записываются тема 
программное содержание занятия методические приемы пособия и наглядный 
материал индивидуальная работа с детьми. 

Основное место в планирование второй половины дня занимает разнооб-
разная игровая и трудовая деятельность детей. Рекомендуется также устраивать 
и различные зрелищные мероприятия развлечения: кукольный настольный тене-
вой театры; концерты; спортивные музыкальные и литературные досуги; слуша-
ние грампластинок и многое другое. Для расширения кругозора детей можно 
планировать художественное чтение с продолжением рассказывание сказок про-
смотр репродукций картин классиков и современных художников. 

Контроль за организацией педагогического процесса в ДОУ. 
Старший воспитатель осуществляет контроль за учебно-воспитательной ра-

ботой путем непосредственного наблюдения и анализа работы воспитателя. Ос-
новная цель контроля состоит в совершенствовании педагогического процесса во 
всех возрастных группах и в оказании каждому воспитателю конкретной помо-
щи. 

Выделяют тематический фронтальный предупредительный и сравнитель-
ный виды контроля. 

Тематический контроль – самый распространенный вид контроля в дошко-
льных учреждениях. Он предполагает изучение системы работы воспитателя в 
пределах определенной темы предусмотренной программой. 

Фронтальный контроль ставит своей целью получить общее представление 
о работе воспитателя об уровне педагогического процесса в целом в той или 
иной группе о стиле работы данного воспитателя. Этот вид контроля предпола-
гает ознакомление с документацией воспитателя детски-ми работами оснащени-
ем педагогического процесса. Итоги фронтальных проверок выносятся на обсу-
ждение педагогического совета или производственного совещания. 

Главная цель предупредительного контроля – предотвратить возможные 
ошибки в работе начинающего педагога и способствовать улучшению его дея-
тельности. Он проводится в форме наблюдения за педагогическим процессом 
или в форме беседы с воспитателем. 

Спецификой сравнительного контроля является анализ и оценка педагоги-
ческого процесса одного воспитателя в сопоставлении с опытом работы другого. 
Этот вид контроля целесообразно применять проверяя выполнение отдельных 
разделов программы анализируя качество знаний умений и навыков детей у раз-
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ных воспитателей. Сравнительный контроль может проводиться в форме наблю-
дения за работой воспитателей анализа планов детских работ и другой докумен-
тации. 

Любой вид контроля будет эффективным если методист очень серьезно и 
тщательно готовится к нему. А. Васильева предлагает алгоритм функции кон-
троля: цель контроля – объект контроля – разработка программы (плана) контро-
ля – сбор информации – первичный анализ изученного – выработка рекоменда-
ций и путей исправления недостатков – проверка исполнения рекомендаций. 

Посещать группы следует без всяких предупреждений или предупредить 
воспитателя утром в день проверки. О намеченном посещении группы старший 
воспитатель предупреждает педагога заранее в том случае, если это посещение 
делается с целью исправления в работе замеченных ранее недостатков. 

Если во время наблюдения работы воспитателя у методиста возникает не-
обходимость сделать ему замечание, то делается это незаметно для детей и в 
очень корректной форме. 

Важным этапом контроля является беседа старшего воспитателя с воспита-
телем. Первое слово для самоанализа предлагается воспитателю. Затем методист 
делает всесторонний анализ увиденного в соответствии с поставленной целью 
проверки, не забывая отметить все ценное в работе воспитателя, анализирует 
причины неудач, указывает возможные пути к их устранению. Если при анализе 
возникает спорный вопрос и воспитатель не соглашается с мнением методиста, 
то решение вопроса выносится на коллективное обсуждение. 

Необходимо помнить, что одноразовые мимолетные посещения группы не 
дают права делать выводы о работе воспитателя. Если методист поставил цель – 
проанализировать какой-то вид деятельности или режимный процесс то необхо-
димо полностью проследить этот вид деятельности от начала до конца. 

Вопросы для самоконтроля 
 Охарактеризуйте структуру целостного педагогического процесса. 
 Укажите отличительные черты структурных компонентов педагогическо-

го процесса. 
 Обоснуйте этапность организации педагогического процесса. 
 Виды планирования педагогического процесса в ДОУ. 
 Что предполагает планирование воспитательной работы в группе детского 

сада? 
 Проведите сравнительный анализ разновидностей контроля. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ФОНДОВ  
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ SMART NОTEBOOK» 
 

 наши дни современное образовательное учреждение готовит выпуск-
ников к жизни в информационном обществе. Значит, необходима ин-

форматизация образовательного пространства: 
 интеграция ИКТ в образование, обеспечение свободного доступа к ин-

формации всех участников образовательного процесса; 
 обоснованное использование потенциала ИКТ для обучения, воспитания, 

развития обучающихся;  
 рациональное использование ИКТ для обеспечения профессиональной 

деятельности, повышения квалификации педагога, руководителя, эффективного 
решения задач управления образовательным процессом.  

Одна из первых задач, которую должны решать преподаватели, заключается 
в создании таких условий обучения, при которых студенты могли бы подгото-
виться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Информатизация 
образовательного процесса является одним из приоритетных направлений, при 
котором должна быть решена проблема соотношения традиционных составляю-
щих учебного процесса и новых информационных технологий, новых взаимоот-
ношений обучающегося и преподавателя С введением новых образовательных 
стандартов обязательный результат обучения формулируется как формирование 
профессиональных и общих компетенций в состав которых входят: 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Для того, чтобы качественно формировать данные компетенции, преподава-
тели должны на высоком уровне владеть информационной компетенцией. 

Каждое учебное заведение искало и ищет свои пути в работе по внедрению 
ФГОС и способам информатизации учебного процесса. 

В нашем учебном заведении многие преподаватели владеют компьютером 
на уровне уверенных пользователей, создают к урокам эффективные электрон-
ные презентации в программе Power Point, организуют внеаудиторную самостоя-
тельную деятельность обучающихся по вопросам поиска и обработки информа-
ции. 

С другой стороны, техникум оснащён современной техникой на достаточ-
ном уровне: почти во всех кабинетах есть ПК и проекторы, принтеры и копиро-
вальная техника. Кроме того, два кабинета оснащены интерактивными досками 
SMART. В настоящее время наблюдается разрыв между потенциальными воз-
можностями, которые предоставляют современные технические средства и теле-
коммуникации, установленные в техникуме, и пониманием большей части педа-
гогов и руководителей, как эти новшества использовать для обеспечения про-
фессиональной деятельности и организации учебно-воспитательного процесса. 
Одна из причин заключается в отсутствии системной работы по повышению 

В 
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квалификации педагогов в этих вопросах. 
Идея проекта. 
Интеграция новых информационно-коммуникационных технологий в обра-

зовательный процесс должна повысить качество образования, способствовать 
развитию коммуникативных способностей обучающихся, что подготовит их к 
жизни в современном информационном обществе. 

Цели проекта 
1. Создание условий для повышения качества образования на основе вне-

дрения новых информационно-коммуникационных технологий. 
2. Формирование и развитие информационной культуры обучающихся, пе-

дагогов, администрации техникума. 
3. Развитие коммуникативных способностей обучающихся и использование 

средств ИКТ для творческого самовыражения и подготовки к жизни в современ-
ном информационном обществе. 

4. Формирование банка ЦОР в программе SMART NOTEBOOK. 
Задачи проекта 
1. Включение в единое информационное пространство техникума всех уча-

стников образовательного процесса: преподавателей, обучающихся, админист-
рации. 

2. Обеспечение необходимых научно-методических, организационных, ин-
формационных, кадровых условий для перехода на новый уровень использова-
ния ИКТ. 

3. Организация обучения преподавателей и мастеров производственного 
обучения по работе с интерактивной доской, изучение возможностей доски. 

4. Формирование техникумовского фонда информационных образователь-
ных ресурсов (CD, DVD-дисков, электронных учебников, электронных презен-
таций) для всех предметных областей. 

5. Практическое использование Фонда информационных образовательных 
ресурсов в образовательном процессе. 

6. Развитие методической поддержки преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения в области использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Описание проекта 
Основная цель данного проекта – создание фондов ЦОР в программе 

SMART NOTEBOOK. Под фондом ЦОР будем понимать: 
 банк методических разработок уроков с применением интерактивной 

доски и программного обеспечения SMART NOTEBOOK по дисциплинам и мо-
дулям, реализуемым в техникуме; 

 индивидуальные задания с использованием различных возможностей 
доски: перемещение объектов, изменение размеров объектов, выделение объек-
тов цветом, использование мультимедийных вставок, игровые приёмы; 

 организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся с це-
лью обработки информации. 

Ценность проекта в том, что при успешном достижении результата созда-
ются педагогические условия для повышения качества образовательных услуг, 
педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного обу-
чения, мотивации обучающихся. 

При создании данного продукта используются такие методы и приёмы: 
 методическая поддержка, обучение и самообучение педагогов; 
 предупреждение возникновения кризисных ситуаций; 
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 активная поддержка того, что является успешным; 
 учёт пожеланий потребителей образовательных услуг. 
Организация проектной деятельности 
Данный проект рассчитан на 1 учебный год и делится на следующие этапы: 
1. Подготовительный – сентябрь 2014г; 
2. Организация обучающих семинаров и практикумов по программному 

обеспечению SMART NOTEBOOK – 10.2014 – 02.2015г; 
3. Разработка уроков, заданий и задач с применением интерактивной доски 

– март-апрель 2015г., апробация материалов; 
4. Формирование банка ЦОР – май – июнь 2015г. 
В связи с тем, что работа по созданию и реализации проекта не выходит за 

рамки государственного бюджета, установленного на ведение образовательной 
деятельности учебного заведения, смета затрат по проекту входит в финансиро-
вание образовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты 
 фонд ЦОР по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 
 развитие педагогического опыта; 
 повышение уровня ИКТ компетенции у педагогов; 
 формирование у педагогов исследовательских и аналитических навыков. 
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РОЛЬ ПЕРЕСКАЗА В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

звестный ученый-методист М.Р. Львов выделяет три линии в развитии 
речи: работа над словом, работа над словосочетанием, работа над связ-

ной речью. Все эти три линии развиваются, по мнению М.Р.Львова, параллельно, 
хотя они находятся в то же время и в подчинительных отношениях: словарная 
работа дает материал для предложений, для связной речи; при подготовке к рас-
сказу, сочинению проводится работа над словом и предложением [1,с.10]. 

И 
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Но работа над развитием связной речи предполагает не только обучение их 
восприятию. Она предусматривает организацию учебной речевой деятельности 
школьников путем выполнения специальных коммуникативных упражнений, 
рассчитанных на то, чтобы ученики не просто готовили сообщения или переска-
зывали тексты по заданию учителя, а делали это, будучи поставленными в кон-
кретные обстоятельства, которые стимулировали бы их речевую активность, 
диктовали определенные требования к высказыванию.  

Такого рода подход не является совершенно новым. Многие из вышена-
званных умений были выделены Т.А. Ладыженской еще в конце 60-х годов. Это 
умения понять, осмыслить тему, умение собирать материал, умение спланиро-
вать работу, умение подготовить языковые средства, составить весь текст и по-
следнее умение – совершенствовать письменное или устное высказывание. Эти 
умения фактически отражают этапы речевой деятельности, такие как планирова-
ние, создание высказывания и контроль. Но выделенные умения необходимы 
лишь для создания текстов. 

Известный методист Н.А. Пленкин говорил о том, что «писать» (говорить) в 
пространство, «в никуда» нельзя. У каждого автора должен быть слушатель (чи-
татель). Далеко не обязательно, чтобы адресатом был учитель…» [1, с.24]. 

М.Р. Львов пишет: «В методике развития речи должны быть предусмотрены 
такие ситуации, которые определяют мотивацию речи, ставят школьника перед 
необходимостью речевых высказываний, возбуждают у него интерес и желание 
поделиться чем-то, рассказывать о чем-то". 

Мы видим, что многие мысли, которые сегодня нашли реализацию, уже 
давно высказывались в методике, но не получали достаточного развития. Необ-
ходимо отметить и то, что для успешного речевого общения в любом возрасте 
нужен один и тот же «набор» речевых умений. Учителю следует постоянно забо-
титься об их формировании независимо от года обучения. Формирование одних 
и тех же умений в разных классах следует вести на различном речевом материа-
ле – по тематике, по стилю, по жанру, по строению, по объему; при большей или 
меньшей самостоятельности учащихся, при преобладании устной или письмен-
ной формы; с использованием различных способов обучения. 

Для понимания процесса речевого развития человека, особенно его факто-
ров, необходимо определить механизм усвоения языка ребенка. «При передаче 
сообщения вводится два вида информации – а) о предметах и явлениях действи-
тельности и б) о правилах языка, на котором подается сообщение. Последний 
вид информации вводится в неявной форме, так как правила языка применяются, 
но о самих правилах ничего не говориться… Развитие речи есть ни что иное, как 
введение в мозг ребенка языка в неявном виде, то есть через речь» [2, с.104]. 
Восприятие чужой речи опережает собственную речь ребенка: он начинает по-
нимать речь взрослых несколько ранее, чем сам пытается говорить. Следова-
тельно, одним из основных факторов нормального речевого развития ребенка 
является речевая (языковая) среда. Но это не единственный фактор, необходимо 
выделить и другие, не менее важные:  

 потребность контакта с близким человеком; 
 длительная тренировка физиологического механизма; 
 потребность номинации и обобщения; 
 речевая активность; 
 осмысление языка. 
Перечисленные факторы формируют у детей языковую интуицию – автома-

тизированное неосознаваемое предпочтение в использовании общепринятых, ак-
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тивных моделей языка. Важно, чтобы языковое чутье формировалось под влия-
нием высококультурной речевой среды, которая создается на основе правильной 
речи учителя, родителей, чтения художественной литературы. 

Развитию речи учащихся способствует работа над композицией и языком 
произведения. Упражнения проводятся в виде наблюдений над развертыванием 
сюжета, развитием характеров героев, в процессе осмысления роли пейзажа и 
лирических отступлений для раскрытия идейно-тематического содержания. В 
связи с этим усваиваются художественные особенности произведения, обога-
щающие речь школьников: богатство синонимами, афористичность языка, раз-
нообразие стилистических и композиционных приемов. 

Внимание к языку художественного произведения воспитывается у детей, 
начиная с 1-го класса. Это развивает языковое «чутье», культуру речи учащихся, 
прививает любовь к русскому языку и вместе с тем способствует сознательному 
чтению детей. Деятельность учащихся, связанная с освоением слова в художест-
венном произведении, включает следующее содержание: практическое наблю-
дение за словом в контексте, различие изобразительных функций слова, понима-
ние функций слова как средства выражения идейно-образного содержания про-
изведения. 

Учащиеся практически знакомятся не только с коммуникативной, но и с эс-
тетической функцией языка. Такой подход обеспечивает полноценное воспри-
ятие художественного произведения и развивает культуру речи учащихся. Разви-
тие речи – процесс достаточно сложный, творческий. Недостаточно лишь обога-
тить речь школьника новыми словами и выражениями. Главное – суметь развить 
гибкость, точность, выразительность, разнообразие речи. 

Наблюдения показывают, что в начальной школе к устной речи учащихся 
предъявляются лишь два определенных требования: 

1. Давать полные ответы на задаваемые учителем вопросы. 
2. Уметь последовательно пересказать прочитанный текст. 
Эти требования, бесспорно, являются существенными в развитии устной 

речи учащихся, но они совершенно недостаточны для более распространенного 
развития этой формы речи. 

Развитие ребенка невозможно рассматривать вне развития его мышления и 
вне среды познавательных интересов в целом. 

«Таким образом, развитие речи ребенка следует начинать с работы над рас-
ширением круга его представлений, впечатлений, с работы над воспитанием по-
знавательных интересов. Процесс накапливания этих представлений и впечатле-
ний сопровождается тем, что ребенок начинает испытывать потребность в сло-
вах, которыми можно обозначить (назвать) наблюдаемые им предметы и явле-
ния, потребность в речевых средствах, которыми можно наиболее адекватно 
описать эти явления и впечатления, осмыслить для себя и рассказать о них дру-
гим». 

Задача учителя заключается в том, чтобы дать эти средства. 
Глубокая, вдумчивая работа учащихся над текстами на уроках чтения сти-

мулирует их высказывания, делает их речь более мотивированной, самостоя-
тельной и эмоциональной. Интерес к читаемому тексту, возникающий у ребенка, 
необходимо использовать и для развития эстетического вкуса, для привлечения 
их внимания к красоте языка и индивидуальности стиля писателя, к описаниям 
природы и человеческих переживаний, мыслей, поступков. Необходимо рабо-
тать с ними над формой художественного произведения, его языком. 

Анализировать и оценивать на уроках чтения важно не только то, что сказал 
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учащийся, но и как, в какой форме он это сделал, насколько удачно сформулиро-
вал свою мысль. Постоянное внимание к устным высказываниям учащихся, сис-
тематические требования учителя к соблюдению норм устной речи воспитывают 
у детей внимание к слову, постоянный контроль над своей речью и речью дру-
гих. 

Итак, огромную роль во всей работе над развитием устной речи учащихся 
играет «формирование у них сознательного отношения к языку: к языку писате-
лей, произведения которых они изучают, к языку собственных высказываний, 
рассказов, пересказов, сообщений». 

Остановимся подробнее на некоторых приемах. 
Пересказ. Многие методисты считают этот вид работы необходимым. Но 

нельзя забывать следующие слова В.Г.Белинского: «Поэтическое произведение 
нельзя ни пересказать, ни растолковать, но только можно дать почувствовать, и 
то не иначе, как, прочтя его так, как оно вышло из-под пера поэта: будучи же пе-
ресказано словами или переложено в прозу, оно превращается в безобразную и 
мертвую личинку, из которой сейчас только выпорхнула блестящая радужными 
цветами бабочка». 

О методике организации пересказа наиболее подробно изложено в работах 
З.Д. Кочаровской, М.И. Омороковой, В.И. Яковлевой, Т.П.Сальникова определя-
ет следующие главные требования к пересказу: 
 в пересказе должна звучать живая речь ученика, а не заученный образец; 
 при пересказе ребенок должен использовать лексику, обороты речи и некото-
рые синтаксические конструкции образца; 
 в пересказе должен сохраняться стиль образца; 
 должны быть соблюдены последовательности оригинала, причинно-
следственные зависимости, переданы все основные факты и описания; 
 в пересказе должны отражаться чувства ребенка через выразительность его ре-
чи. 

Нельзя не заметить противоречия между первым и вторым и третьим требо-
ваниями. Именно эта противоречивость ставит в тупик молодых учителей: где 
грань между заученным образцом и хорошим пересказом? 

В начальных классах применяются следующие виды пересказа: 
1. подробный, близкий к тексту; 
2. краткий или сжатый; 
3. выборочный; 
4. с перестройкой текста; 
5. с творческими дополнениями. 
Подробный пересказ предполагает передачу образца по содержанию, со-

храняя при этом композицию, логику текста, лексику, синтаксис образца. Также 
пересказы предполагают обогащение языка школьников, воспитание у них чув-
ства языка. 

Частичный (выборочный) пересказ проводится как воспроизведение эпизо-
да, одной сюжетной линии или рассказа о герое. Работа над пересказом одного 
эпизода не вызывает затруднений у младших школьников, тогда как выбороч-
ный пересказ о событии или герое для них достаточно сложен. 

Краткий (сжатый) пересказ предполагает передачу лишь основного содер-
жания текста, лишенного деталей, подробностей. Сокращение формирует у де-
тей умения вычленять главное, сокращать текст, сохраняя его смысл, отбирать в 
исходном тексте только существенное, строить новый, собственный, сжатый 
текст. Краткий пересказ – необходимая ступень развития речи, но чрезмерное 
увлечение сокращениями может привести к сухости языка, отучит детей от ху-
дожественных деталей. 
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Творческий пересказ можно охарактеризовать изменениями и дополнения-
ми в тексте: 

 изменение лица рассказчика, 
 пересказ от лица одного из персонажей,  
 инсценирование рассказа, 
 словесное рисование, 
 продолжение сюжета, 
 развитие какого-либо эпизода, пейзажной зарисовки, 
 перестройка сюжетного произведения. 
Пересказ с изменением лица рассказчика нельзя назвать творческой рабо-

той, так как перестройка текста в основном носит грамматический характер. Од-
нако замена первого лица третьим не может не привести к некоторым изменени-
ям в тексте. 

Немного выше творческий уровень работы учащихся в пересказах от лица 
одного из персонажей, когда ребенок должен войти в роль героя произведения, 
понять его характер, увидеть мир его глазами. 

Пересказ рассматривался Ф.И.Буслаевым как средство перехода к сочине-
нию, так как сочинение, по его мнению, есть тот же рассказ или разговор, только 
на бумаге, то самым естественным началом собственных сочинений должен 
быть «нечувствительный переход от изустного рассказа к письменному» [1, 
с.54]. Говоря об устном пересказе, В.В.Голубков отмечал, что пересказ имеет для 
учащихся двоякое значение: помогает усвоению литературного текста и 
содействует развитию речи, но предостерегал, что не следует злоупотреблять 
этим приемом и пользоваться им чуть ли не на каждом уроке. По утверждению 
Н.В. Колокольцева, пересказ – это передача своими словами литературного 
текста, обычно художественного, в устной или письменной форме. Ученый-
методист делит пересказы на творческие и воспроизводящие и придает 
творческим пересказам большое значение, считая, что как средство анализа 
литературного произведения, они служат углубленному пониманию его 
содержания и формы: заставляют ученика вчитываться в произведение, 
вдумываться в текст, приглядываться к художественным деталям, выбирать из 
произведения нужный материал, помогают разобраться в композиции 
произведения, осознать план и смысл расположения частей в нем, привлекают 
внимание ученика к языку произведения [1, с.33].  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСУНКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

нновационные процессы, происходящие в жизни общества, обращают 
нас к поиску креативных путей построения учебной деятельности в ус-

ловиях компьютеризации образования. В современной жизни наиболее ярко 
прослеживается проникновение интерактивных рисунков, затрагивая при этом и 
школьное образование. Психологи считают, что видеоряд и видеоинформация 

И 
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значительно увеличивают и объемы памяти, и осознание огромного потока ин-
формации. [1, с. 217] 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 
этап системы лингвистического образования и речевого развития младших 
школьников. О важности использования информационных технологий говорится 
в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования. В документе подчеркивается, что результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования должны отражать 
активное использование речевых средств и средств информационных и комму-
никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных за-
дач. Как средством обучения интерактивные рисунки начинают применяться в 
новых программах по русскому языку, но методическое сопровождение к ним 
недостаточно разработано и сами программы часто требуют доработки.  

Актуальным на сегодняшний день является процесс использования инте-
рактивных рисунков в процессе обучения учащихся составу слова на уроках рус-
ского языка. Изучение состава слова по программе Л.В. Занкова станет эффек-
тивнее, если адаптировать в учебный процесс методику применения интерактив-
ных рисунков с учетом возрастных особенностей учащихся и их психолого-
педагогических возможностей.  

В последние десятилетия методические исследования зафиксировали тен-
денцию к усилению семантического аспекта в изучении морфемики в школе, к 
повышению уровня осознанности усвоения этого раздела, понимания реальных 
словообразовательных процессов в языке. Это проявляется в организации на-
блюдений над структурно-семантическими особенностями производных слов 
разных частей речи, функциональной ролью аффиксов, во введении содержа-
тельного анализа фактов словопроизводства. [4, с. 308] 

Для преодоления недостатка определённых умений и необходимых знаний 
по разделу морфемики необходимо внедрить систему упражнений с интерактив-
ными рисунками. Представленный материал вводится с целью формирования и 
запоминания морфологических понятий и определений. Все задания выполня-
лись учащимися коллективно. После выполнения учащимися одного задания, 
проводилась проверка задания (правильные ответы выводились с помощью ин-
терактивных рисунков), что сократило время для проверки работ учителем.  

Перечень заданий в уроке изучения состава слова представлен с помощью 
интерактивных рисунков. 

Например, задание «Аудирование» направлено на закрепление теоретиче-
ских навыков. Диктор рассказывает, что такое корень слова на примере текста. 
После этого делается заключение, что все выделенные слова однокоренные и эта 
часть является корнем.  
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Рисунок 1. 
 
Затем учащиеся закрепляют теоретический навык о том, что такое корень 

слова и однокоренные слова.  
 

 
Рисунок 2. 

 

Задания с использованием интерактивных рисунков дают возможность про-
верить способность учащихся к мыслительным операциям «анализ – синтез» на 
речевом морфемном материале: например, распределить слова на две группы: 
однокоренные слова и слова с разными корнями.  
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Рисунок 3. 

 
Данное упражнение нацелено на закрепление теоретических навыков при 

изучении приставки. Диктор рассказывает, что такое приставка слова на примере 
текста.  

 

 
Рисунок 4. 

 
Таким образом, учителю предоставляется возможность углубленно изучать 

с учащимися не только темы, предусмотренные школьной программой, но и вы-
ходящие за ее пределы. Этот вид деятельности помогает учащимся проникать в 
тайны русского языка, расширять кругозор, знакомиться со сложным материа-
лом, избегая перегрузок в умственном труде. 

Описанные интерактивные рисунки помогают преобразить учебный про-
цесс, сделать его радостным, эффективным, интересным, они облегчают воспри-
ятие трудных тем, способствуют интеллектуальному развитию учащихся 
и служат прекрасным пропедевтическим материалом. 

Особенностью современных исследований в области методики русского 
языка является усиление внимания к семантической стороне изучаемых явлений 
языка, рассмотрение их как функционирующих единиц. Такой поворот в обуче-
нии обеспечивает полноценное восприятие учащимися начальных классов всех 
явлений языка, представляющих собой единство смысла, функции и формально-
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го их выражения.  
Усиленное внимание исследователей к проблеме преподавания морфемики 

и словообразования объясняется, прежде всего, тем, что этот раздел занимает 
особое место в школьном курсе русского языка, поскольку основные умения и 
навыки, универсальные учебные действия в области структурного анализа явля-
ются базовыми для формирования важнейших речевых умений и условием, при 
котором учащиеся могут овладеть навыком безошибочного письма, способно-
стью опознавать слова разных частей речи, их грамматические признаки.  

По мнению методистов и учителей, изучение морфемной структуры слов 
имеет исключительно важное значение в развитии лингвистических способно-
стей учащихся и их общем интеллектуальном развитии. 

Теоретическое исследование показало, что анализ производной лексики, на-
блюдения за процессом образования слов родного языка, особенностями упот-
ребления производных слов с учетом их значения и стилистической окраски 
обостряют внимание учащихся к слову, позволяют глубже разобраться в его лек-
сическом значении, обогащая, таким образом, словарь учащихся, способствуют 
более осознанному усвоению орфографии, языковых закономерностей, развитию 
языкового чутья учащихся.  

Привлекает внимание на тот факт, что учителя, использующие в своей ра-
боте ИКТ, сделали заключение о том, что современные информационные техно-
логии способны освоить и внедрить в образовательный процесс только те педа-
гогические работники, которые стремятся к достижению новых вершин в педа-
гогике, ищут креативные подходы в обучении. ИКТ предназначены для тех, кто 
постоянно повышает уровень своей профессиональной компетентности и хочет 
соответствовать требованиям современного российского образования. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО Я ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 современном российском образовательном пространстве достаточно 
сложно протекают процессы инновационного освоения новых институ-

циональных форм образования (дополнительного профессионального образова-
ния, дистанционного обучения, многообразных форм самообразования и т.п.). 
Инновации в образовании часто оцениваются только по локальным критериям: 
функциональности, изменению структур обучения, степени упорядочивания 
знания, уменьшению социальных и личных затрат. Между тем, необходимо по-
нять, что инновации в образовании не могут рассматриваться изолированно от 

В 
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общесистемного уровня формирования социального Я школьников, что навязы-
ваемые изменения могут вызвать компенсаторный эффект и менее всего можно 
ожидать позитивных результатов в эффекте «лоскутного одеяла». В настоящее 
время меняется роль и место школы в жизни общества, ее ценностные ориента-
ции. Заметную роль в процессе преобразования учебных заведений играют педа-
гогические коллективы школ, важнейшей характеристикой которых является 
способность к инновационной деятельности. Условием успешного развития 
инновационных процессов в сфере образования становится инновационный по-
тенциал образовательного учреждения. 

На передний план выходят следующие проблемы, напрямую взаимосвязан-
ные с формированием социального Я школьников:  

1. Проблема педагогических кадров, включающая в себя вопросы педаго-
гической подготовки учителей и психологической направленности на обновле-
ние школы.  

2. Проблема учащихся, включающая вопросы контингента, содержания 
образования по ступеням, мотивации и результативности учебной деятельности, 
условий обучения.  

В первую очередь, следует говорить об инновации как о системе, которая 
состоит из имманентно ей присущих и взаимодействующих на едином основа-
нии частей и компонентов в составе: инновационно новое, переводимое в нов-
шество (в качестве со- держания),выражаемое в нововведении (как организации 
)и нацеленное на изменение качественного состояния инновируемой социальной 
системы включённой в определенную сферу жизнедеятельности общества и ре-
гулирующей столь же определённую деятельность человека. Следовательно, в 
рамках инновации каждый из её отдельно взятых компонентов теряет свою са-
мостоятельность и обретает иной смысл. 

Во-вторых, инновация как система отличается собственной организацией в 
виде взаимодействия социальных механизмов, обеспечивающих отношения ко-
ординации и субординации образующих её компонентов. Она проживает свой 
полный жизненный цикл: возникновение (зарождение)- освоение (внедрение)- 
распространение (диффузия), связанные специфическими алгоритмами и , толь-
ко в таком случае, выполняет всю совокупность функций, изменяющих социаль-
ную реальность. В-третьих, инновация как система характеризуется наличием 
интегральных системных качеств, рождаемых деятельностно-
коммуникационным пространством и не сводимых к сумме качеств отдельных её 
частей и компонентов. Среди них можно назвать такие, как инновационная воз-
можность, инновационная способность, инновационный потенциал и т.п. Обра-
зовательный процесс и его инновации создают своеобразное поле взаимного об-
мена деятельностями, то есть взаимодействия. При этом деятельность каждого из 
его участников непосредственно воспроизводит содержание, рождающееся этим 
взаимодействием. Образуется целостность другого порядка, характеризующаяся 
отношениями взаимной связи и взаимной обусловленности. 

Система современного образования ведёт к смене приоритетов в деятельно-
сти учителя: не научить, а создать условия для самостоятельного творческого 
поиска ученика. Информационно-коммуникативные технологии становятся не-
обходимым компонентом урока истории в современной школе и современный 
учитель – это высокопрофессиональный педагог, использующий в своей работе 
информационные технологии. Сейчас перед учителем открываются широкие 
возможности применения компьютерных презентаций, применение иных элек-
тронных ресурсов, возможностей Интернета, всё это является гарантом эффек-
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тивности учебного процесса.  
 Одним из эффективных путей решения этих проблем является информати-

зация образования. Совершенствование технических средств коммуникаций 
привело к значительному прогрессу в информационном обмене. Появление но-
вых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных 
средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно но-
вую информационно-образовательную среду как основу для развития и совер-
шенствования системы образования. 

 Основным протогонистическим мехонизмом познания нового с последую-
щим его усвоением, а также генерации мультикомбинаторного интеллектуально-
го продукта деятельности является ощущение. Ощущения человека чрезвычайно 
разнообразны, хотя со времен Аристотеля очень долго говорили лишь о пяти 
чувствах — зрении, слухе, осязании, обонянии и вкусе. В XIX в. знания о составе 
ощущений резко расширились в результате описания и изучения их новых ви-
дов, таких как вестибулярные, вибрационные, «мышечно-суставные» или кине-
стетические и т.д., а также путем дифференциации некоторых сложных сенсор-
но-перцептивных образований: например, осязание — это сочетание тактильных, 
температурных, болевых ощущений и кинестезии, а в тактильных ощущениях 
можно выделить ощущения прикосновения и давления. Увеличение количества 
видов ощущений поставило задачу их классификации [1, с.41]. В настоящее вре-
мя, в эру научно-технического прогресса появляется потребность в ощущении и 
овладении личностью современными информационными технологиями, тем бо-
лее в условиях тотального внедрения техносферы в жизнь общества. Это в боль-
шей мере касается второй части проблемы – конструкта формирования социаль-
ного Я учащихся и становления социального Я – образа личности. Так постепен-
но возникает обобщенный образ своего Я, который как бы сплавляется из мно-
гих единичных конкретных образов Я в ходе самовосприятия, самонаблюдения и 
самоанализа. Этот обобщенный образ своего Я, возникая из отдельных, ситуа-
тивных образов, содержит общие, характерные черты и представления о своей 
сущности и выражается в понятии о себе, или Я-концепции [1, с.136]. Именно в 
школьный период возникает огромный интерес к новшествам, и одной из основ-
ных педагогических задач является приобщение и раскрытие данного потенциа-
ла, созидательно реализовать который, возможно исключительно через коге-
рентное использование ИКТ и иных формах работы новаторских педагогических 
технологий. К. Роджерс, видный специалист в области гуманистической психо-
логии и основоположник личностно-центрированного подхода в обучении, в ка-
честве единого, а точнее, системного критерия обучения выделяет способность к 
самообучению (это понятие близко к понятию самоуправления, а в современной 
интерпретации – самоменеджменту). По сути дела, речь идет о становлении лич-
ности как самоорганизующейся системы с огромным спектром различных ка-
честв и свойств (К. Прибрам), главная характерная черта, которой – способность 
к самостоятельной и автономной реализации жизненных и профессиональных 
целей. Способность к самообучению, безусловно, один из системообразующих 
факторов развития личности, который выступает движущей силой развития дру-
гих способностей, объективно необходимых для успешного осуществления (реа-
лизации) конкретной учебной или профессиональной деятельности. Способ-
ность к самообучению выступает как социальная технология, позволяющая 
адаптироваться к условиям среды для достижения конечного результата осуще-
ствляемой деятельности. Для Роджерса способность к самообучению – это целе-
вая функция обучения, которая реализуется сначала учеником вместе с учителем, 
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а затем самим учеником самостоятельно в каждодневной жизненной практике. 
Способность к самообучению проявляется прежде всего в иной организации ре-
гулятивной подсистемы личности ученика. Это прежде всего осознанная моти-
вация и целенаправленные волевые усилия. Тогда и о субъектности ученика го-
ворить проще. Это не специально созданное системой обучения или усилиями 
педагога образование, а самоорганизующаяся структура, которая таким образом 
отвечает критерию самообучения [2, с.154]  

Резюме 
Целью инновационной деятельности является качественное изменение лич-

ности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится воз-
можным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не известных 
практике дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие 
педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоя-
тельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого 
нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их 
природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - 
основные цели инновационной деятельности. Инновационная деятельность в об-
разовании как социально значимой практике, направленной на нравственное са-
мосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать преобра-
зование всех существующих типов практик в обществе.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 выходом в свет законов РФ «Об охране окружающей природной сре-
ды» и «Об образовании» и Постановлен6ия «Об экологическом образо-

вании обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федерации 
экологическое образование постепенно стало важнейшим направлением в работе 
дошкольных учреждений.  

Наш детский сад является опорным методическим центром по экологиче-
скому воспитанию дошкольников.  

Нам кажется, что важнейшим показателем экологической воспитанности 
дошкольников является их участие в деятельности, имеющей экологически ори-
ентированный характер, в процессе которой углубляются и закрепляются эколо-
гические представления и проявляется активное гуманное отношение к природе. 
При этом необходимо объяснять детям, что дикая природа прекрасно обходится 
без деятельности человека, она живет по своим собственным законам. На этой 
основе должна формироваться экологическая культура личности, направленная 
на гармонизацию отношений человека с природой. 

Для повышения эффективности экологического образования используются 
разнообразные формы и методы работы. Один из методов – экологические игры. 

С 
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Трудно переоценить вклад игры в развитие ребёнка, в том числе и в форми-
ровании его экологического сознания и экологической культуры. Играя, малыш 
познаёт мир природы, учится общаться с животными растениями, взаимодейст-
вовать с предметами неживой природы усваивать сложную систему отношений с 
окружающей средой. В результате этого совершенствуются интеллектуальные и 
волевые навыки ребенка, его нравственные и эстетические чувства, происходит 
физическое развитие.  

Игра – это способ осмысления окружающего мира и своего места в нем, 
освоения соответствующих различным ситуациям моделей поведения.  

В игре ребенку предоставляется возможность решить множество проблем 
без утомления, перенапряжения.  

Целью моей работы стало формирование у детей осознанного понимания 
взаимосвязей всего живого и неживого в природе посредством игровых техноло-
гий. 

Использование игровых технологий способствует решению следующие за-
дачи: обеспечить возможность усвоения экологических представлений; форми-
ровать мотивы и практические умения экологически целесообразной деятельно-
сти; воспитывать интерес к природе и проблемам её охраны. 

Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других 
видах деятельности, развиваются все психические процессы. Оказывается, один 
из главных секретов хорошего самочувствия обучающихся и высокой активно-
сти в обучении заключается в применении игровой технологии.  

Эффективность педагогического процесса экологического образования с 
использованием игровых технологи во многом зависит от грамотного направле-
ния работы. При выборе направления работы учла то факт, что особая роль игры 
в воспитании требует насыщения её всей жизнедеятельности детей в группе. По-
этому педагогический процесс необходимо строить, чтобы игровые технологии 
были включены во все режимные моменты. 

Направления работы: 
1. Создание предметно-игрового пространства (игровая среда, игровой ма-

териал, предметы природы). 
2. Определение места игровой технологии в педагогическом процессе. 
3. Педагогический отбор и анализ игр. 
Игровые технологии по экологическому воспитанию не могут быть успеш-

ными только на основе пассивного созерцания. Важное условие успешной рабо-
ты с детьми – это предметно-игровое пространство, которое будет использовано 
в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда 
и общения с природой, и пропаганды экологических знаний среди родителей.  

В группе и на территории сада создано богатое предметно-игровое про-
странство: эколого-научные центры в группе, маршруты в природу, экологиче-
ские тропы, огород, огород на подоконнике, экологическая библиотека, альбомы, 
иллюстрации, выставки работ. 

Игровая технология по экологии включает в себя много других разнообраз-
ных видов деятельности и поэтому является универсальной.  

Однако надо иметь в виду, что далеко не всякая игра является экологиче-
ской по своим целям и содержанию. Вот ряд требований, в соответствии с кото-
рыми может осуществляться отбор игр для экологического образования дошко-
льников. 

 Игры необходимо подбирать с учётом закономерностей развития детей и 
тех задач экологического образования, которые решаются на данном возрастном 
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этапе. 
 Игра должна давать ребёнку возможность применять на практике уже по-

лученные экологические знания и стимулировать к усвоению новых. 
 Содержание игры не должно противоречить экологическим знаниям, 

формируемым в процессе других видов деятельности. 
 Игровые действия должны производиться в соответствии с правилами и 

нормами поведения в природе. 
 Предпочтение отдаётся тем играм, которые позволяют решать не только 

задачи экологического образования, но и обеспечивают решение общих задач 
воспитания и развития ребёнка. 

 Для того чтобы игра выступала эффективным средством экологического 
образования дошкольников, необходимо прослеживать внутреннюю связь каж-
дой игры с предыдущими и последующими играми. Это позволит прогнозиро-
вать, на какой имеющийся опыт ребёнок будет опираться, какой новый шаг про-
изойдёт в его развитии. 

В своей работе мы использую экологических игры разного характера, со-
держания, способа организации. Изучив основные принципы организации эколо-
гических игр объединила их в три группы:  

1. творческие игры (игры, возникающие по инициативе ребенка) (театрали-
зованные, игры-экспериментирования, режиссерские, сюжетно-ролевые. сторои-
тельные);  

2. организованные игры или игры с правилами (игры, возникающие по ини-
циативе взрослого) (дидактические, подвижные, досуговые).  

3. народные игры (игры, идущие от исторически сложившихся традиций 
народа) 

Среди всего многообразия игр с правилами для дошкольников особое вни-
мание мы уделяем дидактическим играм. Уже само название – дидактические – 
говорит о том, что цель этих игр – умственное развитие детей. Мы используем 
дидактические игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные игры.  

Экологические игры позволяют сместить акцент с усвоения дошкольниками 
готовых знаний на самостоятельный поиск решений предложенных игровых за-
дач, что способствует умственному воспитанию. Пытаюсь создать положитель-
ный эмоциональный фон для формирования эстетических чувств детей, исполь-
зуя в играх естественные природные объекты, их изображения. Итак, игра – не 
только развлечение, но и метод, при помощи которого маленькие дети знакомят-
ся с окружающим миром. Чем меньше дети, тем чаще игра применяется как ме-
тод образовательно-воспитательной работы с ними. Чем разнообразнее по со-
держанию игровые действия, тем интереснее и эффективнее игровые приемы.  

Игры экологического содержания помогают ребенку увидеть неповтори-
мость и целостность не только определенного живого организма, но и экосисте-
мы. Осознать невозможность нарушения ее целостности и неповторимости. Но в 
тоже время не следует увлекаться массовыми играми в ущерб другим формам 
работы по экологическому образованию. Важны не отдельные мероприятия, а 
хорошо продуманный непрерывный процесс деятельности по изучению, сохра-
нению и улучшению природной среды. 
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ПРОЦЕСС ВИБРАЦИОННОГО ПРЕССОВАНИЯ 
 КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

бъектом исследования служит процесс вибрационного прессования по-
рошковых материалов. Изучение механики процесса вибрационного 

прессования позволяет оценить глубину проникновения вибронапряжений, ам-
плитуду колебаний, величину мощности, затрачиваемой на преодоление силы 
трения о стенки матрицы и рассматриваемой в пристеночном слое вещества. 

Как известно, при статическом прессовании порошковых материалов может 
существенную роль играть трение вещества о стенки матрицы. 

В условиях вибрационного прессования, представляющего собой прогрес-
сивный технологический процесс, вопросы влияния трения недостаточно изуче-
ны. Особенно при изготовлении изделий с большим отношением габаритов( вы-
сота и диаметр). В ряде работ [1] проанализировано влияние трения на распреде-
ление напряжений в изделии при вибрационном прессовании, причем анализ 
проведен при следующих допущениях: 

- прессуемый порошок является достаточно мелким, чтобы его можно было 
рассматривать как сплошную среду; 

- распределение в каждом сечении равномерно; 
- боковое давление пропорционально осевому напряжению; 
-коэффициент трения вещества о матрицу не зависит от величины бокового 

давления; 
-скорость звука в прессуемом веществе настолько велика, что изменение 

давления происходит по законам статики. 
Введенные предположения с качественной стороны правильно отражают 

наиболее важные особенности механики процесса вибрационного прессования , 
позволяют оценить глубину проникновения вибронапряжений, амплитуду коле-
баний прессуемого вещества, а также величину мощности, затрачиваемой на 
преодоление сил трения о стенки матрицы и рассеиваемой в пристеночном слое 
вещества. 

Выявляемая в пристеночном слое вещества теплота приводит к разогреву и 
свариванию частиц. В результате этого образуется монолитная оболочка с не-
пропрессованным внутри веществом. С течением времени оболочка утолщается 
и охватывает весь объем вещества. Подобная оболочка образуется при статиче-
ском прессовании, однако в этом случае она связана с возникновением неравно-
мерности распределения осевого напряжения в поперечном сечении цилиндра.  

При вибрационном прессовании эта неравномерность незначительна. Раз-
витие оболочки при вибрационном прессовании происходит в условиях некото-
рого разогрева, соответствующего деформированию и значительно улучшающе-
го качество изделий по сравнению со статическим прессованием, которое часто 
сопровождается появлением трещин.  

Таким образом, в процессах прессования порошковых материалов важную 
роль играет нагрев. 

Для решения задачш, связанных с теплообразованием при вибрационном 
прессовании, необходимо знать интенсивность источников тепла и их распреде-
ление по объему прессуемого изделия. 

При статистическом прессовании нагрев осуществляется за счет трения ве-

О 
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щества о стенки инструмента 
При вибрационном прессовании предполагается, сто тепло выделяется как 

на границе раздела контактирующих сред, так и внутри прессуемого вещества, за 
счет упругих потерь в контактных зонах вещества. При исследовании тепловых 
полей в системе «прессуемое вещество – инструмент» следует учитывать сле-
дующие особенности: 

- среда, в которой рассматривается температурное поле, сильно деформиру-
ется; 

- теплофизические характеристики вещества в процессе вибрационного 
прессования существенно изменяются; 

- на границе раздела прессуемого материала и инструмента имеет место от-
носительное перемещение контактирующих сред. 

Постановка контактной краевой задачи с учетом указанных особенностей 
была дана в работах К.В. Беликова и Ю.П. Самарина [2]. Однако, решение по-
ставленной задачи достаточно сложно, решение возможно только численными 
методами для каждых конкретных условий вибрационного прессования. 

В связи с этим, ставится задача нахождения метода расчета температурных 
полей математической модели, адекватной реальному объекту. 

В общем случае , при исследовании температурных полей следует рассмат-
ривать цилиндрическое тело конечных размеров, высота и радиус которого со-
измеримы, причем высота в процессе вибрационного прессования изменяет-
ся.[3,4]. Однако, в первом приближении для упрощения поставленной задачи, 
рассматривался бесконечный цилиндр или полуограниченное тело. В первом 
случае начало координат помещается на оси симметрии, во втором – в месте 
контакта прессуемое тело – инструмент. Поскольку вопрос об интенсивности и 
распределенности внутренних источников тепла на данном этапе пока не решен, 
в первом приближении рассматривается задача нагрева за счет только внешних 
источников тепла, с последующим анализом экспериментальных температурных 
полей. 

Процесс нагрева в месте контакта прессуемого вещества и инструмента 
обусловлен трением при вибрационном прессовании. Количество тепла, выде-
ляемое при этом, определяется соотношением:  

Q=qS, (1) 
где q – удельная мощность теплового потока, S – площадь контакта. 
Величина удельной мощности теплового потока определяется параметрами 

вибрационного прессования по формуле:  
q(τ )= 


2 N(τ )f(τ )A(τ) , (2) 

где N(τ ) – боковое давление, f(τ )-коэффициент трения, A(τ)-амплитуда ко-
лебаний при вибрационном прессовании,τ – время,  2 ,   – частота колеба-
ний. Величина бокового давления определяется через статическое давление P

0
( 

τ) : 
N(τ )= P

0
( τ) , (3) 

где   – коэффициент бокового давления. 
Расчетные зависимости были аппроксимированы в виде полинома n – ой 

степени : 

q(  )=q 0
k

n

k
kb 

1
 (4) 

где q max =q 0  – соответствует наибольшим значениям статистического давле-
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ния и амплитуды колебаний при вибропрессовании, b k  – коэффициенты аппрок-
симации. 

Проведен сравнительный анализ кривых теплового потока для различных 
показателей «n». Полученное выражение позволяет решать задачу нагрева прес-
суемого вещества при граничных условиях второго рода. 

Предполагалось также, что теплофизические характеристики вещества и 
инструмента в процессе прессования постоянны.  

Если рассматриваются два полуограниченных тела с разными теплофизиче-
скими параметрами и в месте контакта действует источник тепла, то, если тепло-
проводность одного из тел значительно превышает теплопроводность другого, 
то все тепло, выделяющееся на границе раздела (х=0), поступает в первое тело, а 
во втором теле температура остается практически неизменной. Используя ука-
занные предположения, с целью получения расчетных температур в зоне контак-
та, решалась задача теплопроводности двух полуограниченных тел с граничны-
ми условиями второго рода с равными начальными условиями Т 0  .Получено 
аналитическое выражение , позволяющее рассчитывать температуры на границе 
раздела при нагреве за счет трения:  

 

Т(0, )=Т 0 +


M
 







n

k

kk
k

k
bk

1

5,01

)12(...53
2!   (5)  

 
Для расчетов составлены программы и произведены расчеты для различных 

показателей n=4,5,6. 
Для решения задачи нагрева прессуемого тела и определения температур-

ных зависимостей по объему изделия рассматривалась контактная задача нагрева 
системы двух полуограниченных тел с разными теплофизическими параметрами 
с одинаковыми начальными условиями. При этом, начало координат помеща-
лось в место контакта, где действует источник числа мощностью q( ) . Задача 
решалась операционным методом, получены аналитические выражения для тем-
пературных полей, произведены расчеты и построены графики для различных 
показателей n=4,5,6 .Достаточная близость расчетных зависимостей (ошибка 
меньше 3%) позволяет ограничиться n=4 при инженерных расчетах, что сущест-
венно упрощает вычислительные процедуры.  
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Рисунок 1. Расчетные кривые теплового потока. 
 

С целью проверки расчетных результатов, а также уточнения математиче-
ской модели, были произведены экспериментальные исследования температур-
ных полей прессуемого изделия. 

Процесс вибрационного прессования сложный и характеризуется целым ря-
дом факторов, определяемых наложением вибрации. Поэтому, для установления 
качественных закономерностей, в частности, температурных полей изделия и 
были произведены необходимые эксперименты, на основании которых можно 
установить взаимосвязь между основными параметрами вибропрессования и 
температурой нагрева изделия. 

Сравнительный анализ расчетных и экспериментальных зависимостей пока-
зал, что: 

1. Внутренние источники тепла оказывают влияние на температурное рас-
пределение по объему тела, поэтому в дальнейшем следует их учитывать в мате-
матической модели процесса; 

2. Экспериментальные зависимости позволяют решать обратную задачу и 
определить мощность источников тепла; 

3. Максимальная расчетная температура превышает максимальную экспе-
риментальную, что позволяет рассматривать первую как предельную при расче-
тах на безопасность; 

4. В процессе эксперимента при совпадении собственной и вынужденной 
частот в процессе вибрационного прессования порошкового материала наблюда-
ется явление резонанса системы. В этом случае происходит резкое увеличение 
амплитуды колебаний, что вызывает интенсивный разогрев прессуемого изде-
лия. Часть эксперимента была произведена в условиях резонанса и были произ-
ведены расчеты температурных полей изделий. Сравнительный анализ показал, 
что упрощенная математическая модель, наиболее полно соответствует процессу 
вибрационного прессования в условиях резонанса.[5,6].Таким образом, подтвер-
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ждается, что рассмотренная математическая модель может служить для опреде-
ления предельных температурных режимов с точки зрения безопасности при 
вибрационном прессовании. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
САМАРСКОГО РЕГИОНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДОБЫЧИ И ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ 
 

тходы – глобальная проблема России. Способов борьбы с отходами из-
вестно много. Существуют разнообразные технологии и процессы от 

простейших: «не сори, не пачкай», до сложных, реализовать которые можно 
только на специальных установках. Однако, борьба с отходами в нефтедобы-
вающей промышленности может быть решена путем обратной связи, т.е . путем 
использования отходов химической промышленности для улучшения нефтедо-
бывающих производств. 

В 80-х годах прошлого века в Самарском регионе в связи с переходом на 
позднюю стадию разработки месторождений возникла необходимость борьбы с 
отложениями асфальтосмолистых парафиновых веществ при добыче и перекачке 
нефтяной продукции.  Наибольшее число скважин осложнены выпадением со-
лей и асфальтосмолистых парафиновых отложений (АСПО) в нефтепромысло-
вом оборудовании. 

Было предложено в качестве химических реагентов используемых для 
борьбы с осложнениями при добыче и транспортировке ,кроме целевых продук-
тов Российских и иностранных фирм, использовать отходы производства хими-
ческих предприятий Самарского региона. При этом отходы используются в каче-
стве растворителей и, в то же время решается проблема их утилизации 

В частности, использовались побочные продукты Сызранского завода « 
Пластик». На скважинах Чубовского месторождения ОАО « Самаранефтегаз» 
были проведены лабораторные исследования и промысловые испытания с при-
менением разработанных реагентов. Была произведена оценка растворяющей 
способности реагента в промышленных условиях. Результаты оценки качества 

О 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

188 

нефти по содержанию нормальных алканов(н-алканов) в дизельной фракции до и 
после испытаний показали, что ценные составляющие АСПО активно превраща-
ется в поток нефти [2]. 

Для диспергирования отложений нашли широкое использование отходы и 
побочные продукты Тольяттинского завода «Синтез-Каучук», «Куйбышев Азот» 
и «Новокуйбышевского завода масел и присадок». 

На Рис.1 представлены результаты газохроматографического и спектраль-
ного анализа-распределение н-алканов в нефтяной фракции до и после обработ-
ки реагентом. 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты газохроматографического и спектрального анализа-распределение 
н-алканов в нефтяной фракции до и после обработки реагентом 

 
С целью уменьшения линейных давлений при перекачке скважинной про-

дукции различных месторождений были исследованы причины ухудшения про-
качиваемости нефти по трубопроводу и произведен подбор эффективных соста-
вов для снижения вязкости нефти. Исследовалась скважинная продукция Крот-
ково-Алешкинского месторождения. В таблице 1 представлены физико-
химические свойства нефтяной продукции скважины №14 Кротково-
Алешкинского месторождения. 

 

Таблица 1 
Физико-химические свойства нефтяной продукции скважины №14  

Кротково-Алешкинского месторождения 
 

Наименование показателя № ГОСТа Величина 
Плотность при 20 o С, кг/м 3    
1. Водонефтяная эмульсия 3900 1016 
2.Обезвоженная нефть 3900 925 
Содержание % масс.   
1. Вода 2477 52 
2.Асфальтены 11858 1,3 
3.Смола селикагелевая 11858 14,8 
4.Парафины 11851 5.4 
Температура плавления парафинов , o С 4255 62 
Кинематическая вязкость водонефтяной эмульсии , мм2 /с   
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-при 20 o С 33 2208 
-при 50 o С 33 440 
Кинематическая вязкость обезвоженной нефти, мм 2 /с   
-при 20 o С 33 50,7 
- при 50 o С 33 19,1 

 
Исследования показали, что повышенная вязкость представительного об-

разца скважинной продукции Кротково-Алешкинского месторождения обуслов-
лена высокой эмульсионностью и повышенным содержанием парафинов, что , в 
свою очередь, приводит к образованию отложений АСПО в коллекторах и явля-
ется причиной повышения линейного давления в нефтепроводе. Отложение па-
рафина в подъемных трубах и выкидных линиях сужают сечение трубопроводов 
и способствуют диспергированию воды в нефти и образованию эмульсии. 

В лабораторных условиях были проведены исследования по подбору эф-
фективных деэмульгаторов для облегчения транспортировки водонефтяной 
эмульсии . Испытания проводили стандартным методом «бутылочных проб» при 
температуре 20-25 o С, выдерживая пробы от 20 минут до двух часов, и измеряя 
количество выделившейся воды, измеряли кинематическую вязкость нефти по 
ГОСТ 33. 

Таблица 2 
Зависимость вязкости от дозировки деэмульгаторов 

 

№ пп Реагент Дозировка, 
г/т 

Зависимость вязкости от времени 
мм 2 /с 

0 20 60 120 
1 Реапон 4 В 50 440 300 101 69 

100 440 106 40 19 
2 Опытный 

реагент ОАО 
«СвНИИНП» 

50 440 300 98,5 88 
100 440 170 82,6 45 

3 Союз 1000 50 440 210 109 106 
100 440 345 104 95,5 

4 ДИН 2 50 440 335 124 108 
100 440 201 100 97 

 

Для построения графиков были использованы результаты исследования 
влияния отходов на снижение вязкости нефтяной эмульсиискважины 14 Кротко-
во-Алешкинского месторождения. В качестве реагентов рассматривались : Реа-
пон 4В, опытный реагент ОАО « Св НИИНП», Союз 1000 и ДИН 2. 

 

Таблица 3 
Объем выделившейся воды под действием реагентов в % 

 

Реагент 20 40 60 80 100 120 
Реапон 4В 28 44 50 51 51,5 52 

Опытный реагент ОАО « СвНИИНП» 25 42 48 49 51 50 
Союз 1000 22 40 46 47 48 49 

ДИН 2 18 37 42 45 47 48 
 
Все протестированные деэмульгаторы обладают хорошей деэмульгирцю-

щей способностью. Результаты представлены на Рис. 2. 
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Рисунок 2. Кинетика водоотделения эмульсии из флюидов скважины 14  
при применении деэмульгаторов. 

 

В результате исследований оценена эффективность действия растворителей, 
в том чичле, созданных на основе отходов химических предприятий Самарской 
области. Установлено, что рекомендованные реагенты позволяют уменьшить от-
ложения АСМПО, снизить вязкость и улучшить прокачиваемость нефтяной про-
дукции скважины. Подбор и рациональное использование химических реагентов 
на объектах ОАО « Самаранефтегаз» позволили улучшить прокачиваемость 
нефти в 2-3 раза, сократить межремонтные периоды и уменьшить количество те-
пловых обработок. 
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отребности активно развивающихся обществ в квалифицированных 
специалистах – предпринимателях, бизнесменах, экономистах и т.п. 

выдвигают качественно новые требования к профилю выпускника экономиче-
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ского вуза. Интернационализация экономической среды требует обширных, глу-
боких знаний иностранного языка в деловом общении от занятых в экономике 
профессионалов. Язык является основой, средством всех коммуникаций, в том 
числе и предпринимательских. В современных условиях в предпринимательской 
деятельности, - как на национальном, так и на международном рынках – требу-
ется знание нескольких языков. Английский язык является доминирующим. 
Ведь по меньшей мере 2/3 деловой переписки в мире осуществляется на этом 
языке. 

Модернизация содержания образования в России на современном этапе 
развития общества связана с различными инновационными процессами в орга-
низации обучения. Образование ориентировано не только на усвоение обучаю-
щимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, познава-
тельных и созидательных способностей, успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. Сегодня особое внимание уделяется инте-
грации и профилизации образования. 

Интеграционные процессы, наблюдаемые во многих сферах жизни, потре-
бовали адекватных преобразований в системе обучения. Учебный процесс, по-
строенный на интегративной основе, должен позволить разрешить противоречие 
между гуманитарным и естественно - научным, и способствовать формированию 
у обучающихся целостной картины мира. 

Профилизация направлена на дифференциацию, индивидуализацию и на 
реализацию личностно-ориентированного учебного процесса за счёт изменения в 
его структуре, содержании и организации, позволяющих более полно учитывать 
интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для обу-
чения студентов в соответствии с их профессиональными интересами и намере-
ниями. Расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуаль-
ных образовательных траекторией. В настоящие время большим спросом поль-
зуются специальности, где иностранный язык выступает в своей прикладной 
функции часто как составная часть другой предметной области. Многие студен-
ты хотели бы использовать свои иноязычные знания и умения именно как одно 
из средств в профессиональной деятельности. Поэтому, опираясь на личностно-
ориентированный подход, провозглашенный в нашей системе образования, а 
также исходя из задачи сделать профессиональное обучение отвечающим по-
требностям обучающихся, следует рассмотреть возможность прикладной на-
правленности обучения иностранным языкам. 

 Придать обучению прикладной характер представляется возможным за 
счёт профессионально-ориентированных курсов, которые ознакомили бы обу-
чающихся с основами их будущей профессиональной деятельности. В настоящее 
время большую актуальность приобретает формирование экономического круго-
зора обучающихся средствами иностранного языка. Иностранный язык как 
учебный предмет обладает большим воспитательным, образовательным и разви-
вающим потенциалом. И в соответствии с этим служит формированию качеств 
личности, её направленности на использовании своего творческого потенциала в 
интересах решения глобальных, в том числе экономических проблем человече-
ства. Многовариативность процесса изучения иностранного языка делает воз-
можным насытить этот курс самым разнообразным содержанием, в том числе с 
преобладанием экономической направленности. В этом случае иностранный 
язык будет находиться в сфере профессиональных интересов студентов эконо-
мических специальностей, а значит, станет действующим фактором мотивации 
учения. Востребованность подобных курсов объясняется возрастающей ролью 
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международных контактов, растущей потребностью в специалистах различного 
профиля со знанием иностранного языка. Специфика профессионально-
ориентированных курсов определяется влиянием требований к владению ино-
странным языком и основами специализированных вузовских дисциплин, а так-
же областью профессиональной деятельности. Знакомство с профессиональной 
деятельностью в самом первом приближении делает акцент на практическую со-
ставляющую курсов, позволяет ориентировать приобретаемые иноязычные спе-
циализированные знания, умения и навыки на практическое применение. 

 В разработке таких курсов могут принять участие авторы уже действую-
щих учебно-методических комплектов (УМК), школьные учителя, преподавате-
ли вузов, авторские коллективы, объединяющие школьных и вузовских препода-
вателей. В последнем случае можно добиться реального воплощения идеи не-
прерывного образования в системе «школа - вуз» и рассчитывать на разработку 
курсов, построенных на междисциплинарной основе с учетом потребностей 
школьников, абитуриентов и всей системы отечественного образования в ее 
лучших академических традициях. 

Однако, как показывает опыт, даже те курсы, которые уже созданы в рамках 
отдельных вузов и факультетов и которые успешно реализуются в течение мно-
гих лет, часто нельзя широко внедрять в практику. Наиболее распространенная 
причина этого – преподаватели не владеют технологией разработки учебных 
программ, ориентированных на более широкую, чем собственная группа, ауди-
торию. Еще труднее разработать систему учебно-методического обеспечения 
данных программ, а проще говоря, создать учебные пособия на их основе или 
дать рекомендации по комплексному использованию уже имеющихся пособий с 
учетом новой специфики. 

Притом, что программный продукт в образовательном бизнесе считается 
самым дорогим и весомым результатом профессиональной деятельности, труд-
ности его создания порой сильно преувеличены. Дело в том, что для этого требу-
ется определенная подготовка и опыт, а в их основе лежит вполне конкретное 
методическое знание, которое просто не всегда является частью образования 
учителя в вузе. 

В настоящий момент знания по теории и практике планирования авторских 
программ и курсов и их учебно-методического обеспечения становятся как нико-
гда актуальными для широкой преподавательской аудитории. Поэтому пред-
ставляется целесообразным рассмотреть основные положения разработки рабо-
чей программы для осуществления профессионально-ориентированного обуче-
ния иностранному языку. 

Для разработки программы следует выполнить ряд взаимосвязанных между 
собой и взаимообусловленных действий: 

1. Определение целей профессионально-ориентированного обучения ино-
странному языку в соответствии со стандартами образования. 

2. Анализ степени разработанности научных знаний и опыта практической 
деятельности как источников содержания учебной программы. 

3. Определение (уточнение, выявление) исходного уровня подготовки обу-
чаемых, особенно если программа носит дополнительный характер. 

4. Определение основной логики развертывания содержания учебного мате-
риала в программе. 

5. Определение (проектирование, отбор) содержания образования: научных 
знаний и ценного опыта осуществления практической деятельности в соответст-
вии с заданными требованиями к результатам обучения. 
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6. Структурирование содержания соответственно избранной логике изло-
жения: группировка учебного материла по разделам и темам и установление по-
следовательности их изучения. 

7. Определение методов подготовки. 
8. Определение общей продолжительности обучения и каждой темы в от-

дельности. 
9. Коррекция первоначальных целей обучения. 
Разработанная согласно изложенному здесь способу программа должна бу-

дет включать новые для обучающихся знания, вызывающие их познавательный 
интерес. Включенный в программу материал профильно-оринтированного обу-
чения иностранному языку может применяться для различных групп (категорий) 
обучающихся, что достигается обобщенностью включенных в нее знаний и их 
отбором с общими для всех обучающихся задачами. Материал программы про-
фильно-ориентированного обучения иностранному языку должен быть распре-
делен во времени с учетом его достаточности для качественного изучения обу-
чающимися и получения запланированных результатов, устранения возможных 
при прохождении программы сбоев, использования наиболее эффективных (же-
лательно активных) методов обучения.  

Формирование системы компетенций, необходимых обучающимся в их 
профессиональной деятельности, следует осуществлять на основе системы уп-
ражнений, обязательными характеристиками которой является единообразие 
(повторяемость из урока в урок определенных знаний, действий, направленных 
на формирование тех или иных компетенций) и завершенность (каждая тема 
должна завершаться заданиями на самостоятельную работу студентов, прове-
ряющими степень сформированности той или иной компетенции). Достижение 
запланированного результата может быть эффективнее достигнуто благодаря 
использованию таких интерактивных методов обучения, как кейс-метод, проект-
ный метод, интеллектуальные деловые игры, ролевые игры. Исходя из положе-
ния о повышении роли самостоятельной работы студентов, а также учитывая не-
обходимость постоянного привлечения современной информации о текущих со-
бытиях и новейших тенденциях в сферах профессионального интереса студен-
тов, требуется гибкий подход к выполнению творческих упражнений интерак-
тивного плана. Как уже отмечалось, выполнение упражнений такого рода ведет к 
формированию не только коммуникативных, но и других видов компетенций как 
общего, так и профессионального характера. Таким образом, учебный предмет 
«Иностранный язык», будучи интегративным по своей цели и междисциплинар-
ным по предметному содержанию, призван способствовать расширению образо-
вательного кругозора обучающихся, социализации личности специалистов, 
адаптации их к жизни в условиях национального и поликультурного мира.  
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скорение темпов развития общества, развитие процессов информатиза-
ции, требование готовности к переменам находят отражение в требова-

ниях подготовки учащихся к жизни в ситуации перехода к гражданскому обще-
ству с рыночной экономикой. Все это предъявляет к учителю высокие требова-
ния. Для успешной деятельности учителя и учащихся необходим переход к со-
временному компетентностному подходу в образовании. Поэтому каждый учи-
тель строит свою работу на целях компетентностного подхода: научить решать 
проблемы в сфере учебной деятельности, выбирать необходимые источники ин-
формации, находить оптимальный и повышенный способы, добиться поставлен-
ной цели, оценивать полученный результат, организовывать свою деятельность в 
сотрудничестве с учениками, научить решать познавательные, аналитические 
проблемы. В этих условиях необходимо самим понимать смысл работы, опреде-
лять ее цели и задачи, искать способы их решения. Общеизвестно, что учащиеся 
прочно усваивают только то, что прошло через их индивидуальное усилие. Глав-
ная задача учителя не только дать учащимся определенную сумму знаний, но и 
развить у них интерес к учению. Ведь интерес – это инструмент, побуждающий 
учеников к более глубокому познанию предмета, развитию их мыслительных 
способностей. Интерес к предмету вырабатывается тогда, когда учащимся по-
нятно то, о чем говорит учитель, когда интересы по содержанию задач, которые 
побуждают ученика к творчеству, способствуют проявлению самостоятельности 
при овладении учебным материалом, учат делать выводы и видеть перспективу 
применения знаний. В наше время, когда наблюдается небывалый рост объема 
информации, от каждого человека требуется высокий уровень профессионализма 
и такие деловые качества как способность ориентироваться, принимать решения, 
а это невозможно без умения работать творчески. Целью данной работы является 
обобщение собственного опыта применения различных форм учебной деятель-
ности для повышения качества знаний и развития системно-аналитического 
уровня мышления учащихся на уроках. Для этого учитывая то, что на уроках ка-
захского языка применяются в основном изучение текста, были выполнены сле-
дующие задачи: 1. Oпределение содержания методики применения самостоя-
тельной работы по рабочим тетрадям – сборнику дидактического материала раз-
ноуровневых заданий для учащихся среднего звена пo казахском языку и литера-
туре; 2. Краткая классификация видов самостоятельной работы учащихся – со-
ставление кроссвордов и чайнвордов и ребусов по изучаемому материалу, а так-
же составление слайдов-презентаций по изучаемому материалу. Oписaние опыта 

У 
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пpименения данных фоpм учебной деятельности учащихся на уроках. Выполне-
ние данных задач позволит сформировать собственную систему организации ра-
боты учащихся на уроках, повысить качество преподавания. Используя рабочие 
тетради, ученик развивает способности ориентироваться в новой ситуации, ви-
деть вопрос, задачу и найти подход к решению. Умение самостоятельно мыслить 
характеризуется известной критичностью ума. Стержнем самостоятельной рабо-
ты считаем продуктивную деятельность ученика, в ходе которой он преобразует 
известную информацию, добывает новые знания и умения, решает конструктор-
ские, творческие задачи. Выполнение разноуровневых заданий, содержащихся в 
рабочей тетради, является одним из путей повышения эффективности урока, ак-
тивизации учащихся на уроке, развития мыслительной деятельности учащихся. 
При работе по рабочим тетрадям можно выделить основные мыслительные уме-
ния учащихся: умение анализировать данный материал: расчленять содержание 
текста на законченные части, выделять главную мысль в отрывке текста; приме-
нять для анализа и объяснения однородных фактов обобщенные знания; умение 
синтезировать и обобщать материал: описывать факты, давать характеристику 
изучаемых выдающихся деятелей литературы и деятелей общества, обобщать 
изученные факты, обобщать причинно-следственные связи исторических явле-
ний, умение сформулировать и обосновывать выводы, логически правильно 
строить доказательство, умение излагать текущий материал, анализировать и 
систематизировать его. Если фактографические данные усваиваются учащимися 
на основе простого воспроизведения, то овладеть методами познания можно 
лишь путем тренировки, отработки определенных действий и самостоятельность 
применения их во все новых ситуациях. Такую возможность дает только систе-
матическая самостоятельная работа. Систематический подход, применяемый в 
работе, предполагает: вовлечение каждого ученика в процесс самостоятельной 
познавательной деятельности (с учетом уровня его подготовленности, индивиду-
альных особенностей); постепенный переход от простых заданий к более слож-
ным, усиление их творческого характера. Самостоятельная работа учеников по 
рабочим тетрадям способствует прочному усвоению знаний, формированию 
умений и навыков учебного и умственного труда, развитию познавательных спо-
собностей, подготовке к самостоятельному труду, к дальнейшему самообразова-
нию. Воспитание самостоятельности у учащихся происходит постепенно в тече-
ние всего периода обучения. Познавательная деятельность учащихся имеет твор-
ческий характер, который выражается в составлении кроссвордов, чайнвордов и 
ребусов, а также слайдов-презентаций по изучаемому материалу. Продуктив-
ность данной работы заключается в наличии нескольких уровней работы: Пер-
вый уровень предполагает копирующие действия учащихся по заданному образ-
цу – характеристика исторического героя, составление схемы, узнавание явле-
ний, выделение главных мыслей. Работы по образцу предполагают обычно ре-
шение типовых примеров и задач. Они практикуются на уроках казахской лите-
ратуры в среднем звене. Задания данного уровня позволяют приобретать основ-
ные опорные знания, которые учащиеся должны получить при изучении данной 
темы. Второй уровень – репродуктивный связан с обобщением приемов и мето-
дов познавательной деятельности, их переносом на решение более сложных, но 
типовых заданий. Задания второго уровня способствуют развитию познаватель-
ных интересов, создают условия для развития мышления учащихся. Самостоя-
тельные работы этого типа содержат задания в измененной ситуации на система-
тизацию и упорядочение раннее изученного материала, проверочные задания. 
Третий уровень – продуктивная деятельность самостоятельного применения 
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приобретенных раннее знаний, которая требует применения приемов мысли-
тельных операций: анализа, синтеза, сравнения, выделения главного, обобщения, 
способности к индуктивным и дедуктивным выводам. Данному уровню соответ-
ствуют задания познавательно-поискового (эвристического) типа. На данном 
уровне начинает формироваться творческая личность учащегося. Постоянный 
поиск новых решений, обобщения и систематизации полученных знаний, делают 
знания учащихся более гибкими, вырабатывают интерес к изучаемому процессу 
и желание продолжить самостоятельное изучение. Творческая познавательная 
деятельность предполагает поиск нового знания с помощью самостоятельно вы-
бранных или придуманных способов. Наиболее распространенной разновидно-
стью творческой самостоятельной работы является решение познавательных, 
проблемных задач. При многообразии познавательных заданий используются 
оценочный инструментарий, позволяющий определить критерии оценки в каж-
дом конкретном задании. В объектив проверки попадают способность школьни-
ков применять эффективные приемы учебной работы, предложенные в задании 
или найденные самостоятельно; умение отобрать в материале самое главное, су-
щественное, необходимое и достаточное для доказательства сформулированного 
вывода или обоснования собственной версии, оценки или отношения к фактам 
прошлого; умение оперировать соответствующими понятиями; умение выстро-
ить свой ответ в логической последовательности. Последний уровень – это ис-
пользование логических, проблемных и образных заданий. Логические задания 
включают определение с выбором, для чего соотнести последний факт с одним 
из предыдущих и сформулировать четкий вывод, индуктивный или дедуктив-
ный, нахождение аналогии и различий, методы сравнения и обобщения, анализа 
и синтеза. Самый высокий уровень творческой деятельности учащихся – это по-
становка проблемы и нахождение путей ее решения.  

Вывод: коренное улучшение качества урока, продуманное чередование ви-
дов работы и умелое применение активизации учебно-познавательной деятель-
ности учащихся – все это основные условия успешного решения задач, постав-
ленных перед школой. Педагогическая теория приобретает действенную силу 
только тогда, когда она воплощается в методическое мастерство учителя и сти-
мулирует это мастерство. Поэтому система методических средств и приемов ак-
тивизации учебно-познавательной активности школьников нуждается в практи-
ческом освоении каждым учителем, в выработке соответствующих умений и на-
выков. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  
ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА К ОГЭ ПО ФИЗИКЕ 

 

 2014 году в ОГЭ по физике приняли участие 820 девятиклассников, 
что по сравнению с 2013 годом меньше на 371 человека. Снижение со-

ставило 31% от сдающих физику в 2013 году. Это объясняется тем, что экзамен 
В 
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по физике, как и все предметы по выбору, в этом году сдавался по желанию (и 
без сдачи экзамена по выбору выпускники 9 классов получали аттестаты). Тем не 
менее, как и ЕГЭ, этот экзамен является вторым по популярности среди экзаме-
нов по выбору после обществознания. Это радует, хотя Томские вузы до сих пор 
сталкиваются с недостатком абитуриентов сдающих экзамен по физике, который 
является обязательным для поступления на инженерно-технические специально-
сти. 

По данным Федерального института педагогических измерений содержа-
тельный элемент считается усвоенным, если средний процент выполнения для 
базового уровня превышает 65%, для заданий повышенного и высокого уровня – 
50%.  

Можно отметить высокую решаемость задания А1, в котором представлены 
графические задачи на определение пройденного пути по графику скорости, ус-
корения, выявление характера движения. Традиционно работа с графической 
информацией вызывала у выпускников затруднения. 

Хорошо справились школьники с заданием А3, проверяющим знание рабо-
ты силы тяжести и кинетической энергии тела. Задание А6, также относящееся к 
успешно выполненному, связано со вторым законом Ньютона. Задание с самой 
высокой решаемостью А7 относится к темам «Теплопроводность», «Диффузия». 

Оказались неусвоенными содержательные элементы, связанные с блоками, 
рычагами, определением угла падения по рисунку, на котором указан угол меж-
ду падающим лучом и плоскостью.  

Выделяется низким уровнем выполнения графическое (!) задание А2 в ва-
рианте № 9301. 

А 2. На рисунках приведены графики зависимости от времени модуля 
равнодействующей сил, приложенных к прямолинейно движущемуся телу. 

Равноускоренному движению для этого тела соответствует график, 
представленный на рисунке 

Вероятно, школьники натренировались читать только графики скорости. 
Кроме того, второй закон Ньютона, который в расчётных задачах А6 затрудне-
ний не вызвал, усвоен выпускниками формально. Правильный ответ 3) выбрали 
только 29%. 

Рассмотрим задание А10 в варианте № 9301. С ним справились всего 24% 
школьников, что соответствует уровню угадывания. 

А 10. Два незаряженных электрометра соединены стальной проволо-
кой. К первому электрометру поднесли, не касаясь, отрицательно заряжен-
ную эбонитовую палочку. При этом стрелки электрометров отклонились на 
обоих электроскопах, так как 

1) первый электрометр приобрёл отрицательный заряд, а второй – положи-
тельный заряд 

2) первый электрометр приобрёл положительный заряд, а второй – отрица-
тельный заряд 

3) оба электрометра приобрели отрицательный заряд 
4) оба электрометра приобрели положительный заряд 
Заметим, что палочку подносят, но не касаются ею электрометра, поскольку 

палочка заряжена отрицательно, то она отталкивает отрицательно заряженные 
частицы, которые могут перемещаться в металле (электроны), следовательно, на 
электрометре, расположенном ближе к палочке возникает избыток положитель-
ного заряда, на электрометре, расположенном дальше – отрицательный. Пра-
вильный ответ указан под номером 2. 
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В целом школьники успешно выполнили задания второй части, однако рас-
смотрим задание В4 варианта № 9302.  

В 4. Используя катушку, замкнутую на амперметр, и полосовой магнит, 
ученик изучал явление электромагнитной индукции. На рисунке представле-
ны результаты опыта для случая внесения магнита в катушку, для случая 
покоящегося магнита и для случая вынесения магнита из катушки. Из пред-
ложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие экспери-
ментальным наблюдениям.  

1) При изменении магнитного потока, пронизывающего катушку, в катуш-
ке возникает электрический (индукционный) ток. 

2) Величина индукционного тока зависит от скорости изменения магнит-
ного потока, пронизывающего катушку. 

3) Направление индукционного тока зависит от того, увеличивается или 
уменьшается магнитный поток, пронизывающий катушку. 

4) Направление индукционного тока зависит от направления магнитных ли-
ний, пронизывающих катушку. 

5) Величина индукционного тока зависит от геометрических размеров ка-
тушки. 

Правильные ответы (1 и 3) выбрали только 56% учащихся. Невысокая ре-
шаемость задания, вероятно, связана с тем, что часть верных высказываний, 
предлагаемых школьникам в качестве ответов, не вытекает из эксперимента, 
представленного на рисунке. 

Средняя решаемость задач третьей части составила 44,5%. 
Нулевой первичный балл по третьей части получили 40 (0,5%) участников 

экзамена, что значительно лучше результатов прошлого года. 
Важно отметить, что по заданию С1, в ответе на которое необходимо ис-

пользовать информацию из текста физического содержания 61% школьников 
получили 0 баллов! Однако это задание, в отличие от А17, требовало умений 
школьников делать выводы из прочитанного, т.к. в тексте не было формулиров-
ки ответа на вопрос в явном виде. 

Таким образом, развитие умений школьников работать с текстовой инфор-
мацией остаётся актуальным.  

Одной из самых низких оказалась решаемость задания С4 варианта 9303 
(29%). Далее представлен его текст. 

С 4. В вертикальные сообщающиеся сосуды поверх ртути налиты раз-
личные жидкости. В один сосуд – столбик воды высотой 80 см, а в другой – 
столбик спирта высотой 15 см. Определите разность уровней ртути в сосу-
дах. 

В сообщающихся сосудах устанавливается одинаковое давление. Запишем 
условие равных давлений относительно нижнего уровня воды: 

 

 
Ответ: Δh = 5 см.  
Лучше обстоит ситуация с качественной задачей С3 (решаемость 36%) и за-

дачей С5 на закон сохранения энергии в тепловых процессах, которую довели до 
конца 34% школьников. 

Рекомендации 
Результаты ОГЭ этого года свидетельствуют о том, что учителю физики не-

обходимо: 
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1. Продолжить работу школьников с текстами физического содержания.  
2. Разнообразить задания с использованием графиков.  
3. Обратить внимание на «качественные вопросы», в которых проверяется 

понимание экзаменующимися сути различных явлений.  
4. Более широко использовать практико-ориентированные задания. 
5. Проводить работу с различными типами заданий  
Большую обеспокоенность продолжает вызывать реализация практической 

части школьного курса физики: обучение учащихся проведению наблюдений, 
опытов и измерений физических величин.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 

ропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) среди подрастающего поко-
ления сегодня является очень актуальным вопросом для формирования 

эколого-нравственных компонентов подрастающего поколения. 
Одним из основных звеньев в формировании ЗОЖ у школьников должен 

стать школьный курс биологии. Конкретные примеры влияния алкоголя на фи-
зиологические процессы, происходящие в организме человека, можно рассмот-
реть при изучении раздела «Человек и его здоровье» (VIII класс). Но знания ста-
новятся убеждением только в случае осмысления их содержания, поэтому в про-
цессе организации работы по формированию ЗОЖ у школьников необходимо 
использовать средства, активизирующие познавательный процесс и позволяю-
щие перевести знания в убеждения. Таким средством может стать решение с 
учащимися проблемных задач [1,с.20]. 

Раскрыть эту тему я хочу, используя опыты, которые позволят среди учени-
ков вести здоровый образ жизни. 

Табакокурение и употребление спиртных напитков, сегодня является не 
только проблемой школы, она стала уже общегосударственной проблемой. 

Опыты на уроках биологии, демонстрирующие влияние алкоголя и ни-
котина на живой организм. 

«Биология», 6 класс  
Опыты, демонстрирующие влияние спиртосодержащих жидкостей на 

организм растений  
Влияние алкоголя на развитие, рост и цветение растений. 
Цель опыта: доказать, что алкоголь убивает зародыши семян растений, 

прекращает рост и развитие растительного организма. 
Ход опыта: определяли влияние спирта на всхожесть семян. Для этого в две 

чашки Петри, на дно которых поместили вату и по 20 семян гороха. В одну чаш-
ку добавили воды, а в другую 20% раствор спирта. Через 4 дня уже можно было 
наблюдать, что в чашке №1 семена начинают прорастать, а в чашке №2 нет. 

П 
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Сделать с детьми вывод о пагубном влиянии на все живое.  

 
 

«Животные», 7 класс 
Опыты, демонстрирующие влияние алкоголя на организм животных 
Цель: расширить представление о влиянии алкоголя на живые организмы, 

способствовать формированию ответственного отношения к своему здоровью. 
Поместить в 4-5% раствор алкоголя дождевого червя, то он начнет рваться, 

извиваться и клубиться. Затем затихает и свертывается на дне. В воде он ведет 
себя спокойно. 

Если влить несколько капель водки в банку с амебами, то они вначале хао-
тически забегают, как бы опасаясь погони, а затем, не найдя чистой воды, поги-
бают. 

«Человек и его здоровье», 8 класс 
Опыты, демонстрирующие влияние алкоголя и никотина на органические 

вещества 
Цель: формировать умение устанавливать причинно-следственные связи 

между действием алкоголя и никотина и состоянием здоровья на человека 
В три пробирки – с водой, спиртом и азотной кислотой – опускается сырой 

яичный белок. В алкоголе и азотной кислоте белок как бы застывает. Действие 
алкоголя подобно действию кислоты, он обезвоживает ткани, клетки. Что также 
легко пронаблюдать и в опыте с хлебом. В такие же три пробирки опускается по 
кусочку хлеба. В воде хлеб плавает и размокает. А в алкоголе и азотной кислоте, 
хлеб затвердевает и опускается на дно. 

Наблюдаемые явления, сопровождаемые объяснением механизма действия 
напитков, содержащих алкоголь, направлены на стимулирование ЗОЖ школьни-
ков. 
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Влияние никотина на слюну 
Цель: получить представление о негативном действии никотина на слюну 

курящего человека. 
Ход работы: 
1. Пронумеровываем пробирки и наносим с помощью маркера по две метки 

на равном расстоянии (через 2-3 см), используя линейку 
2. В первую пробирку с помощью пипетки вносим до первой метки раствор 

собственной слюны, до второй метки раствор крахмала. 
Во вторую пробирку раствор слюны курильщика до первой метки, раствор 

крахмала до второй метки. 
3. Добавляем в каждую пробирку по 2-3 капли раствора йода. 
4. Ставим обе пробирки в стакан с тёплой водой. Через 10 мин наблюдаем 

за изменениями интенсивности окрашивания растворов. Зафиксируйте скорость 
изменения окраски в каждой пробирке. 

Оценка результатов 
Запишите данные в тетради. Сделайте выводы о влиянии никотина на ак-

тивность ферментов слюны по их способности к расщеплению крахмала. Какое 
вещество является реактивом на крахмал? 

Сложившаяся система школьного образования не формирует должной мо-
тивации к здоровому образу жизни. Действительно, большинство людей знают, 
что курить, пить и употреблять наркотики вредно, но очень многие взрослые 
привержены этим привычкам. 

Изложенное позволяет сделать вывод, о том, что «знания» взрослых людей 
о здоровом образе жизни не стали убеждениями, что нет мотивации к заботе о 
собственном здоровье. 

Одной из составляющих здорового образа жизни является отказ от разру-
шителей здоровья: курения, употребления алкогольных напитков и наркотиче-
ских веществ. О последствиях для здоровья, которые возникают в результате 
этих пристрастий, существует обширная литература. Если говорить о школе, то 
действия учителя должны быть направлены не на то, чтобы школьник бросил 
курить, употреблять спиртные напитки и наркотические вещества, а на то, чтобы 
школьник не начал этого делать. Иначе говоря, главное – профилактика [2, с.45].  

Успешная борьба с тем или иным негативным явлением возможно в том 
случае, когда известны причины этого явления. 

Профилактика заключается в том, чтобы показать ребятам, как действуют 
алкоголь и никотин на организм человека. 
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Наиболее действенными и эффективными будут те уроки или внеклассные 
мероприятия, на которых применяются не только словесные методы, но и прово-
дятся опыты, вместе с учащимися делаются выводы. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Брехман, И.И. Валеология наука о здоровье – М., 1990. – 70 с. 
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старших классов общеобразовательных школ / Н.Х. Амиров, А.В.Иванов, Е.А. Тафеева. – Ка-
зань, 2004 – 80 с. 
3. Маюров, А.Н. Антиалкогольное воспитание: пособие для учителя – М., 1987. – 189 с. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ  
УСЛОВИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ  

С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

емья – это первый коллектив ребенка, естественная среда его обитания, 
со всем многообразием отношений между ее членами, богатством и не-

посредственностью чувств, обилием форм их проявления – всем тем, что создает 
благоприятную среду для эмоционального и нравственного формирования лич-
ности.  
Ребенок подрастает и поступает в детский сад. Теперь в его окружении появля-
ются новые люди – взрослые и дети. И от того, как встретят ребенка взрослые, 
новые для него люди, от их стараний и усилий зависит эмоциональный комфорт 
и защищенность малыша, его своевременное развитие, умение общаться со свер-
стниками и взрослыми. Как бы ни были хороши педагогические методики обра-
зовательного учреждения, решающим фактором становления личности является 
семья. Ценностные установки и атмосфера семьи, ее традиции, культура взаимо-
отношений становятся почвой для созревания личности и основой ее жизненных 
ориентиров. А родители должны стать активными и равноправными участника-
ми воспитательно-образовательного процесса.  

Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не мо-
гут найти достаточно свободного времени для занятий с детьми дома, бывают не 
уверены в своих возможностях. Мы часто сталкиваемся с позицией самоустра-
нения многих родителей от решения вопросов воспитания детей. Определенная 
часть родителей, занятая повседневными житейскими заботами, воспринимает 
дошкольный период как время, не требующее от них особых воспитательных 
усилий, и такие родители перекладывают дело воспитание на дошкольное обра-
зовательное учреждение, а дома передоверяют ребенка телевизору, игрушкам-
монстрам, компьютеру. Рассуждая при этом таким образом: «Чем бы дитя ни 
тешилось, лишь бы было занято». 

С другой стороны, сами сотрудники дошкольных учреждений берут на себя 
все заботы о воспитании и обучении детей, забывая, что и родители должны про-
являть заинтересованность в общении с педагогическим коллективом учрежде-
ния.  

Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их заинтере-
сованное участие в воспитательно-образовательном процессе совершенно необ-
ходимо для их собственного ребенка.  

Противоречия в воспитательно-образовательном процессе:  

С 
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- между необходимостью совершенствования системы взаимосвязи ДОУ и 
семьи и поиском новых форм взаимодействия; 

- между необходимостью формирования педагогической компетентности у 
родителей и недостаточным количеством технологических решений по реализа-
ции данной проблемы. 

Выявленное противоречия обусловили наличие проблемы: недостаточное 
эффективное взаимодействие ДОУ и семьи.  

Далее необходимо определить перечень задач для решения нашей пробле-
мы:  

- Создать условия для формирования внешнего благоприятного воспита-
тельного пространства ДОУ. 

- Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-образователь-
ном процессе. 

- Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по орга-
низации работы с семьей. 

Принципы совместной деятельности семьи и ДОУ.  
На современном этапе в основу совместной деятельности семьи и ДОУ за-

ложены следующие принципы: 
1) родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении де-

тей; 
2) это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспита-

ния и обучения детей; 
3) помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей; 
4) знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллек-

тива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в со-
вместной работе с детьми; 

5) постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного уч-
реждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Формы работы с родителями в ДОУ 
Существует четыре формы организации работы с родителями: 
- информационно – аналитическая; 
- досуговая; 
- познавательная 
- наглядно – информационная.  
Информационно – аналитическая.  
Основной задачей информационно – аналитических форм организации об-

щения с родителями являются сбор, обработка и использование в дальнейшей 
работе данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его роди-
телей, наличие у них педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, за-
просах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической инфор-
мации. Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуаль-
ного, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОУ, повы-
шение эффективности воспитательной и образовательной работы с детьми и по-
строение грамотного общения с их родителями. Проводится эта работа в виде 
тестов, опросников, анкетирования, социологических срезов, интервьюирования, 
«почтовых ящиков». 

Досуговая 
Досуговые формы организации призваны устанавливать теплые нефор-

мальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверитель-
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ные отношения между взрослыми и детьми. К данной форме организации отно-
сятся совместные праздники, развлечения, досуги, семейные конкурсы, выстав-
ки, выпуски семейных газет, коллекций и тематических альбомов, совместные 
походы и экскурсии, «дни общения», «посиделки» и т.п.. 

Познавательная.  
Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предна-

значены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологи-
ческого развития детей, с рациональными методами и приемами воспитания де-
тей, для формирования у родителей практических навыков. Проводятся они в 
виде семинаров- практикумов, педагогических брифингов, педагогической гос-
тиной, собраний и консультаций в нетрадиционной форме, педагогических жур-
налов и газет, игр с педагогическим содержанием, ролевых проигрывания про-
блемных ситуаций, моделирования способов родительского поведения, обмена 
опытом семейного воспитания, дней открытых дверей. Можно организовать 
«круглый стол» с привлечением узких специалистов, групповые дискуссии, кон-
структивные споры, которые помогут сравнить различные точки зрения родите-
лей и педагогов на отдельные проблемные ситуации, вербальные дискуссии, 
обучающие культуре общения в семье и обществе и т.п.. 

Наглядно- информационные. 
Наглядно- информационные формы организации общения педагогов и ро-

дителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и 
методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения. Позволяют 
правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы до-
машнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателей. Нагляд-
но- информационное направление включает в себя: родительские уголки, папки- 
передвижки, групповые альбомы, библиотечки для родителей, родительскую 
почту «Вы спрашиваете – мы отвечаем», советы, рекомендации, памятки для ро-
дителей, информационные бюллетени, тематические и адресные листовки про-
блемного характера, с пропагандой определенных идей и событий. Чтобы отойти 
от стандартных родительских уголков, можно выпустить стенды настольной те-
матической информации, составленные по запросам и заявкам родителей, стен-
ды-презентации, где сами родители могут презентовать, например, творчество 
своего ребенка. Не забудьте организовать и рекламный стенд, где есть возмож-
ность выразить благодарность родителям за оказанную помощь. 

Прогнозируемые результаты: 
- выявить особенности профессионального педагогического взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей с учетом современных тенденций семейного 
воспитания дошкольников; 

- исследовать педагогические аспекты дисгармонии семейных отношений 
как фактора нарушений семейной социализации дошкольника; 

- сконструировать модель взаимодействия педколлектива ДОУ и родителей 
воспитанников; 

- определить показатели эффективности процесса взаимодействия специа-
листов ДОУ и родителей. 

Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их заинтере-
сованное участие в воспитательно-образовательном процессе совершенно необ-
ходимо для их собственного ребенка. Таким образом, анализ состояния данной 
проблемы взаимодействия специалистов ДОУ с родителями и определили акту-
альность темы "Организация методической работы ДОУ и семьи".  

Установление взаимодействия с семьями воспитанников не является ответ-



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
VI Международная научно-практическая конференция 

205 

ственностью только лишь воспитателя группы. В интересах комфортного само-
чувствия ребенка в детском саду и семье, а также с учетом социально-
педагогических ожиданий семьи от детского сада каждый специалист ДОУ 
включает семьи воспитанников этически приемлемыми способами в пространст-
во социальной ответственности за благополучное развитие ребенка в микросо-
циуме. Вот почему детским садам XXI века для налаживания конструктивных 
отношений с современной семьей, отличающейся многоликостью и неоднород-
ностью по своему социокультурному портрету. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых 
по-своему дает ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом 
они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в боль-
шой мир.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА МЛАДШЕЙ 

СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ  
МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА ТДС (Томской Духовной Семинарии) 

 

беспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России является ключевой задачей современной государ-

ственной политики Российской Федерации. Для решения этой задачи в совре-
менной школе введен курс дисциплин духовно-нравственной направленности 
под общим названием: «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 
ОРКСЭ).  

ОРКСЭ является одной из новейших дисциплин в школе, и именно поэтому 
способы ее преподавания только начали формироваться. Также реально сущест-
вует потребность в практической и методологической разработке методических 
рекомендаций учителям дисциплин духовно-нравственной направленности. [1] 

Данная работа призвана выявить особенности преподавания указанной дис-
циплины с использованием ресурсов одного из старейших учебных заведений 
города Томска – Томской Духовной семинарии, где с 2008 года открыт церков-
но-археологический музей, а в 2009 году запущена работа ресурсной лаборато-

О 
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рии. 
У города Томска 400-летняя и богатая история. Многие исторические собы-

тия отражены в архитектурных ансамблях, в облике города, а также в краеведче-
ских музеях и музейных комплексах.  

Томская духовная семинария — одно из старейших учебных заведений 
Томска, была основана 1858 г. Церковно-археологический музей при ТДС, явля-
ется первым такого типа кабинетом за Уралом. Базой музея необходимо считать 
не только помещение музея (церковно-археологического кабинета), но и приле-
гающие территории Томской Духовной семинарии, Богоявленский кафедраль-
ный собор, а также Иверскую часовню Божией Матери на площади перед собо-
ром. 

Каждый из разделов музея включает определенные сведения о развитии 
православия, его традициях. В музейной экспозиции представлены экспонаты по 
следующим основным разделам:  

1) церковное облачение;  
2) нумизматика (коллекция Евангельских монет); 
3) старопечатные книги (житие, церковные и богослужебные книги);  
4) богослужебная утварь (предметы для совершения богослужения, такие 

как Напрестольные кресты, Евангелие и др.); 
5) история Томской Епархии (фото и архивные материалы об известных 

священниках и миссионерах);  
6) иконография.  
Так, в разделе «Иконография» имеются 3 подраздела:  
1) иконография Спасителя;  
2) Богородичные иконы;  
3) иконы Святых угодников Божьих.  
Данные экспонаты помогут обучающимся: 
1) прочувствовать наши отеческие корни и устремления предков;  
2) поразмышлять о том, чем они жили, об их духовном мире; 
3) узнать, какие ценности были главенствующими в обществе того или ино-

го времени; 
4) увидеть через экспонаты историческую картину того времени; 
5) узнать об иконографии, старинных иконах, а также чем последние отли-

чаются от картин. 
Музейная экскурсия является одной из составляющих деятельности педаго-

га в музее, однако, работа в музее начинается с подготовки экспозиции и конст-
руированием соответствующего маршрута будущей экскурсии.  

Музейная экспозиция является специфическим «средством предъявления» 
памятника зрителю. В ее пространстве формируются методы и маршруты показа 
памятника, ориентируясь на которые «читающий» экспозицию посетитель музея 
может глубже постигать целый комплекс различных характеристик. Ведущей 
формой предъявления памятника зрителю является экскурсия. Соответственно, 
экскурсия – это форма образовательной (просветительской) деятельности, со-
держанием которой является комплексное (визуальное, вербальное, эмоциональ-
ное) восприятие предлагаемых экскурсионным маршрутом визуальных объектов 
с целью приобретения знаний и впечатлений. [2, стр. 7-9] 

Преимущества музейной экскурсии перед другими образовательными фор-
мами в том, что объекты восприятия являются подлинниками, которые обладают 
большим познавательным потенциалом, являясь отражением процессов развития 
природы и цивилизации, конкретной эпохи, судьбы автора или целого народа. 
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Соприкосновение с подлинником учит понимать и чувствовать окружающий 
мир, оценивать творческие возможности человека, то есть приобщает к знаниям 
и основам культуры.  

Экскурсия – это и контакт с музейным педагогом, посредником между па-
мятником и зрителем. Общение с ним обогащает восприятие зрителя, развивает 
его способность к самостоятельному суждению и межличностному взаимодейст-
вию. Но все это может произойти лишь в том случае, если такой посредник име-
ет соответствующую психолого-педагогическую подготовку и хорошо; владеет 
спецификой экскурсионной работы и формами анализа музейного памятника. [3, 
стр. 21] 

Для проведения увлекательных и полноценных ознакомительной и образо-
вательной экскурсий от педагога требуется владение темой, дифференцирован-
ный подход к группе, умение осуществлять контакт с посетителями, и, пожалуй, 
важнейшим критерием мастерства экскурсовода надо признать владение вопрос-
но-ответным методом, который, главным образом, и помогает поддерживать эф-
фект диалога на протяжении занятия.  

Обращая внимание на методические аспекты работы в музее, отметим, что 
основой общения в музее является экспонат, вокруг которого и строится диалог. 
Поэтому от экскурсовода требуется умение владеть приемами показа, всячески 
подчеркивая приоритет предмета. К ним следует отнести выбор точки обзора, 
способность поставить группу так, чтобы всем все было видно и слышно. [3, стр. 
125]. 

Следует особо подчеркнуть, что внимание аудитории к экспонату будет за-
висеть, прежде всего, от отношения к нему самого экскурсовода. Чтобы под-
черкнуть приоритет зрительных впечатлений, экскурсовод, как правило, стоит к 
экспонату не спиной, а вполоборота, и при первом упоминании обязательно 
смотрит на него, так как это движение непременно повторят экскурсанты.  

Музейная аудитория представляет собой неотъемлемую часть образова-
тельного процесса и, в свою очередь, также требует описания. Музейная аудито-
рия – это общность людей, объединенных интересом к музею, что находит отра-
жение в определенной активности и мотивации его посещения. 

Перед педагогом стоит задача: понять тех, кто перед ним стоит. Это важ-
нейший вопрос, который требует ответа до того, как посетитель переступит по-
рог музея. Экскурсия начинается еще на фазе подготовки, когда выстраиваются: 
маршрут следования, информационная нагрузка, область и количество экспона-
тов, разговор о которых должен быть не утомителен и лаконично-достаточен. 

Здесь на помощь педагогу приходят разработки психологов и ведущих му-
зейных специалистов. [4, стр. 43] В рамках данного исследования были взяты за 
основу возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

В возрасте 6-9 лет дети приобщаются к систематическому и регулярному 
посещению музея и к музейным формам обучения. Им предлагаются экскурси-
онные циклы, в процессе реализации которых решаются конкретные педагогиче-
ские цели и задачи, имеющие развивающий и образовательный характер. Их со-
держание и методика обусловлены психологическими особенностями данного 
возраста. 

Формирование знаний и развитие личности младшего школьника происхо-
дит на основе двух взаимосвязанных процессов: 

1) непосредственного восприятия; 
2) усвоения словесного описания тех или иных предметов и явлений. 
Познавательный процесс у младших школьников становится более глубо-
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ким и осмысленным благодаря увеличению количества сведений, представлений 
и понятий, полученных в школе. Дети этого возраста постепенно приходят к ус-
воению причин и закономерностей различных явлений, знания приобретают до 
известной степени упорядоченный характер. В связи с этим обучение младших 
школьников в музее должно основываться не только на памяти ученика, но и на 
осмыслении им полученных сведений и на самостоятельном поиске ответов на 
поставленные перед ним вопросы.  

В то же время детям рассматриваемого возраста свойственна острота и све-
жесть восприятия, созерцательная любознательность. Они с живым любопытст-
вом и ярко выраженной эмоциональностью реагируют на окружающее. Вместе с 
тем их мышление, во многом продолжая сохранять наглядно-образный характер, 
уже начинает приобретать вербально-логические черты. 

У младших школьников совершенствуется воссоздающее воображение и 
развивается творческое, продуктивное. Они склонны к фантазированию и сочи-
нительству, склонны комбинировать знакомые образы, сочиняя фантастические 
рассказы и сказки и создавая изображения, иллюстрирующие собственные фан-
тазии. [5, стр. 95] 

Внимание младших школьников имеет непроизвольный характер и отлича-
ется неустойчивостью. Поэтому, как в ходе самого обучения, так и отдельной 
экскурсии, следует развивать произвольное внимание, прививать навыки, спо-
собствующие его концентрации, однако при этом сохранять увлекательность со-
держания и формы проведения занятия.  

Знание педагогом-экскурсоводом возрастной специфики восприятия и изо-
бразительного творчества поможет ему при построении зрительного ряда и вы-
боре правильной методики обучения. Детей 6-8 лет увлекает сюжет, следуя за 
которым они вместе с героями «проживают» изображенное событие, стараясь 
вынести свою нравственную оценку. При этом однозначность оценок и деление 
персонажей по принципу положительных и отрицательных характеристик про-
должает оставаться особенностью их восприятия. В то же время у них появляет-
ся способность переживать не только сюжет, но и внутреннюю атмосферу изо-
браженного события, а также состояние природы в пейзаже или настроение в 
портрете. [6, стр. 122] 

Дети 8-9 лет, усваивая некоторый минимум художественной информации и 
терминологии по искусству, уже способны сопоставлять и элементарно анализи-
ровать факты художественной жизни. Они оказываются в состоянии системати-
зировать материал занятий, что позволяет расширить тематику экскурсий.  

В экскурсионной работе с детьми данного возраста, так же, как и в работе с 
дошкольниками, наиболее результативна диалоговая форма ведения экскурсии, 
широкое использование дидактических игр, развивающих упражнений, творче-
ских заданий. Можно сделать больший (в сравнении с дошкольниками) акцент 
на словесные формы выражения впечатлений от произведения, чём на изобрази-
тельную практику (маленькие сочинения, игры в экскурсовода, в музейных со-
трудников, коллекционеров, рассказ о своей домашней коллекции и др.). Учиты-
вая тот факт, что отношение к окружающему миру младшего школьника стано-
вится более осмысленным, необходимо в процессе экскурсии уделять внимание 
формированию ценностных ориентации средствами искусства и сознательному 
усвоению навыков постижения мира культуры через музейный памятник. [6, стр. 
154] 

Общей целью такого рода экскурсий можно считать формирование музей-
ной культуры, то есть осознания ценностного потенциала музея, внутренней по-
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требности посещения музеев, бережного отношения к музейному предмету как к 
части материальной и духовной культуры. Эти задачи могут быть реализованы в 
темах «Первое знакомство с музеем», «О чем говорят вещи». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что особое значение в экскур-
сионной работе музея с младшими школьниками имеет формирование визуаль-
ной грамотности. Последнее включает развитие таких качеств, как наблюдатель-
ность, умение в элементарной форме анализировать и обобщать зрительные впе-
чатления, эмоционально переживать визуальный образ, а также творчески вос-
принимать и осмыслять увиденное. Поэтому на экскурсиях с детьми этого воз-
раста необходимо предоставить им возможность внимательного, вдумчивого 
рассматривания, побуждать к высказыванию своих впечатлений, а также к диа-
логу, касающемуся особенностей элементов художественной формы того или 
иного произведения — цвета, фактуры, ритма, композиции и т. д. Данные об ис-
кусстве общего характера могут опираться на непосредственное восприятие и 
подкрепляться зрительными и эмоциональными впечатлениями от конкретного 
зрительного образа. 
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СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ БЛИЖНЕГО БОЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ БОЕВОЙ ОБСТАНОВКИ 

 

есмотря на широкое распространение и общепринятость в войсковой 
практике терминов «стрелковое оружие ближнего боя», «средства 

ближнего боя» в литературных источниках не удалось обнаружить строгого оп-
ределения понятия «ближнего боя» (ББ). В некоторых из них понятие ББ опре-
деляют характеризуя условия его возникновения и ведения – ББ наиболее харак-
терен при уничтожении противника в оборонительных сооружениях, ведении 
боевых действий ночью, в лесу, населенных пунктах. 

Актуальность данной работы заключается в исследовании способов приме-
нения военнослужащими средств ББ в различных условиях боевой обстановки. 

Объект исследования: способы применения средств ББ. 
Предмет исследования: средства ББ. 
Цель исследования: анализ способов применения средств ББ в различных 

условиях боевой обстановки. 
Задача исследования: проанализировать способы применения средств ББ в 

зависимости от условий боевой обстановки. 

Н 
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Анализ условий возникновения и ведения ББ, изучение опыта боевых дей-
ствий и огневых контактов подразделений силовых структур Российской Феде-
рации в локальных военных конфликтах последних лет позволяет сделать сле-
дующие выводы по способам применения средств ББ в различных условиях бое-
вой обстановки. 

1. В условиях ББ бронетехника становится неэффективной, а огонь артил-
лерии и авиации представляет угрозу для своих войск. В результате вести бой 
подразделению приходится своими силами, используя только штатное носимое 
вооружение – средства ББ, к которым относятся: автомат, подствольный грана-
томет ГП-25, пистолет, ручной противотанковый гранатомет (РПГ).  

2. Чтобы успешно оценить обстановку в ББ, командирам следует уметь оп-
ределять на слух, по плотности огня противника его численность, вооружение, 
расположение на местности, и места где он сосредотачивает основные усилия. 
Командир должен давать целеуказания своим подчиненным на поражение важ-
ных целей. Для этого командиры отделений, взводов и рот должны иметь 1–2 
магазина, полностью снаряженных трассирующими патронами. Для целеуказа-
ния достаточно подсоединить этот магазин и выстрелить 2–3 раза одиночными 
выстрелами в сторону нужной цели. Остальные стрелки, заметив трассу от пер-
вой пули, по 2–3 выстрелам уточняют расположение цели и сосредотачивают на 
ней огонь. Каждый стрелок должен самостоятельно выбирать себе цели и пора-
жать их [1]. 

3. Способы применения автомата (АК). Опытные стрелки в бою ставят пре-
дохранитель на одиночный огонь и стреляют частыми выстрелами, уточняя на-
водку после каждого выстрела. Темп стрельбы при этом сохранятся достаточно 
большим, а кучность становится намного выше по сравнению со стрельбой оче-
редями. В некоторых ситуациях – когда перед военнослужащим на близком рас-
стоянии появляются сразу несколько вооруженных противников стрельба длин-
ными очередями более предпочтительна. В таких случаях нет времени на прице-
ливание. Но можно примерно производить наводку по стволу АК, а не по мушке 
и целику. Так как АК-74 при стрельбе очередями ведет вправо и вверх, обстрел 
желательно начинать с самой ближней левой цели. Довольно часто в горячих 
точках можно увидеть «крутых» военнослужащих, у которых АК снаряжен свя-
занными попарно магазинами. Необходимо предостеречь от такого способа но-
шения магазинов – стреляя, военнослужащие часто упирают магазин АК в зем-
лю. Подаватель нижнего магазина при этом забивается грязью, и это становится 
причиной задержек при стрельбе. В боевой обстановке за такую задержку можно 
заплатить своей жизнью. Передвигаясь на поле боя или на стрельбище, военно-
служащие обычно держат АК на уровне живота, направляя ствол вперед. Чтобы 
быстрее изготовиться к стрельбе и не тратить время на вскидывание АК к плечу, 
следует передвигаться, не отрывая приклад от плеча, ствол при этом немного 
опуская вниз. Из этого положения изготовка к бою и ведению прицельной 
стрельбы осуществляется быстрее. Конечно, можно вести огонь и от живота, но 
тогда поразить цель первыми выстрелами можно лишь на очень коротких дис-
танциях – 5–10 м. Опытные военнослужащие, специально тренируясь в стрельбе 
от живота, могут поразить ростовую мишень первыми выстрелами на расстоя-
нии 20–50 м. Если же цель расположена дальше, то поразить ее от живота можно 
лишь 5–10 выстрелами, и то, при условии корректировки огня трассирующими 
пулями или «всплескам почвы» от выстрелов.  

4. Способы применения ГП-25. Особенностями стрельбы из ГП-25 является 
то, что нажимать на спусковой крючок ГП-25 правой рукой неудобно, слишком 
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далеко он расположен. Чтобы было удобнее стрелять из него, в плечо следует 
упирать не приклад, а пистолетную рукоятку АК. Особенно удобно такое поло-
жение оружия при стрельбе лежа. При стрельбе навесной стрельбой приклад АК 
следует упирать в землю. В таком случае гранаты в ствол ГП-25 должен встав-
лять помощник, а стреляющий фиксирует положение АК, запоминает его и в за-
висимости от того, где была вспышка от предыдущего выстрела, меняя наклон 
ствола, вносит поправки в стрельбу. Ведя бой в городе необходимо помнить, что 
взведение гранаты для ГП-25 происходит через 10– 20 м. полета после выстрела. 
При стрельбе в окна зданий на меньшем расстоянии гранаты могут не взорвать-
ся.  

5. Применение пистолета. Если стрелок, вооруженный АК, имеет еще и 
пистолет, он может быстро перейти к его применению. Надо лишь носить писто-
лет так, чтобы он не бросался в глаза [2].  

6. Способы применения РПГ. Широко применяют РПГ отряды незаконных 
вооруженных формирований (НВФ). В условиях недостатка артиллерии на РПГ 
возлагается дополнительная задача по «артиллерийской» поддержке боевых дей-
ствий, которая иногда осуществляется более эффективно, чем огнем артиллерии. 
В НВФ в этих целях создают специальные группы гранатометчиков для ведения 
в бою массированного огня. Особенностью тактики таких групп является то, что 
бронетехника уничтожается последовательным сосредоточиванием огня 2-3 и 
более РПГ по одному бронеобъекту с расстояния 20-50 м. От такого огня не спа-
сает даже динамическая защита и дополнительно устанавливаемые экраны. 
Средства защиты сбиваются первыми выстрелами, после чего гранатометчики 
поражают технику в уязвимые места. Активно используют РПГ и для ведения 
огня по открыто расположенной живой силе. Даже при использовании кумуля-
тивных боеприпасов личный состав поражается осколками и взрывной волной в 
радиусе до 4 м. Для подавления огневых точек на склонах гор и верхних этажах 
зданий применяется ведение огня из РПГ несколько выше укрытий, чтобы пора-
зить противника не только осколками и взрывной волной разорвавшейся грана-
ты, но и откалывающимся при взрыве кусками камня и бетона. В бою для при-
крытия гранатометчика следует обязательно назначить 1-2 военнослужащих. 
Они должны уничтожать опасных для гранатометчика стрелков противника, да-
вать ему целеуказания, следить за тем, чтобы гранатометчик как можно чаще 
менял позицию, лучше всего после каждого выстрела.  

7. Личный состав подразделения желательно делить не на пары, а на боевые 
тройки, к расчетам пулеметов и РПГ, добавлять еще по одному человеку. Втроем 
военнослужащим легче взаимодействовать: если один получит ранение, его лег-
че вытащить из-под огня вдвоем. Если у кого-то случится задержка в стрельбе 
из-за неисправности или при перезаряжании, вдвоем его легче прикрыть.  
Таким образом, ББ по силе эмоционального напряжения гораздо полнее, чем бой 
на большой дистанции и готовность к ББ – показатель общей высокой подготов-
ки военнослужащего, где психофизиологические возможности человека прояв-
ляются наиболее полно. Эти возможности позволяют военнослужащему прини-
мать быстрые и единственно правильные решения и действия, от которых зави-
сит его жизнь и жизнь его боевых товарищей. Проведенный анализ будет спо-
собствовать более качественному формированию у военнослужащих навыков 
действий в ББ, которое должно проходить в форме предусматривающей высокое 
эмоциональное вовлечение обучающихся в учебный процесс на практических 
занятиях по огневой подготовке. 
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РОЛЬ И МЕСТО СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

 

режде чем осветить роль и место средств массовой информации в ан-
тикоррупционной политике государства, стоит ещё раз остановиться на 

том, что такое коррупция и в чём её основная опасность?  
Говоря простым языком, коррупция – это торговля властью, использование 

её для частных целей. Коррупция многопланова: взятки, подкуп, злоупотребле-
ние полномочиями, нецелевое использование бюджетных средств, государст-
венного или муниципального имущества, лоббирование интересов, заказные 
банкротства, захват чужого бизнеса и т. п. Опасность коррупции в том, что она 
подрывает государственное управление, правовую систему, ставит аппарат госу-
дарства под контроль преступных элементов, и как результат – недоверие граж-
дан к власти. Коррупция теснейшим образом связана с другими формами пре-
ступности, в том числе с международным терроризмом. Всё это заставляет рас-
сматривать коррупцию как серьезную угрозу национальной безопасности госу-
дарства. 

К слову сказать, представлять коррупцию российской национальной чертой 
в корне неверно. Коррупция – не только российская болезнь. Нигде в мире это 
явление не побеждено окончательно и бесповоротно. 

Проблема противодействия коррупции в нашей стране стала одним из глав-
ных направлений государственной политики. Утвержденный Президентом На-
циональный план противодействия коррупции содержит комплексные задачи 
для всех государственных органов [1]. В этой связи перед органами прокурату-
ры, входящими в систему органов по противодействию коррупции, поставлены 
новые задачи по борьбе с этим негативным социальным злом, поразившим прак-
тически все сферы нашего общества. 

В числе основных принципов противодействия коррупции, определённых 
Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии коррупции, 
предусматривается комплексное использование политических, организацион-
ных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер[2]. 

Действительно, коррупции невозможно противостоять путем осуществле-
ния разрозненных мероприятий. Необходима консолидация усилий всех ветвей 
власти, государственных и общественных институтов, политических партий, 
бизнеса.  

Открытость информации, на мой взгляд, – один из самых действенных спо-
собов борьбы с коррупцией. И ведущая роль в этом, несомненно, принадлежит 
средствам массовой информации. Свобода печати принадлежит народу, и обна-
родование общественно-значимой информации не может ставиться в зависи-

П 
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мость от чьих-либо политических, коммерческих и иных интересов. Будучи ин-
струментом управления поведением людей и контроля над действиями власти, 
институт СМИ является частью современного механизма функционирования 
власти в обществе, занимает значительное место в его политической системе. 
Для полноценной и всесторонней борьбы с коррупцией, СМИ должны получить 
полную независимость от всех ветвей власти, стать самостоятельной и сильной 
«четвертой властью». 

Основная роль в борьбе с коррупцией – открывать обществу скрытые меха-
низмы коррупции, тем самым лишая ее благоприятных условий и факторов ус-
пешного развития, посредством журналистских расследований и предания глас-
ности фактов коррупции давать обществу надежду на то, что наказание – по 
меньшей мере, гласностью – неотвратимо. Такой огласки боятся в равной степе-
ни и госслужащие, и политики, и нечистые на руку бизнесмены. 

Государство, хорошо понимая, что в современном обществе СМИ (а это и 
телевидение, и радио, и газеты, и Интернет-ресурсы) играют решающую роль в 
формировании общественного мнения, законодательно закрепило обеспечение 
независимости средств массовой информации как одно из основных направле-
ний деятельности государственных органов по повышению эффективности про-
тиводействия коррупции. Федеральный закон, к примеру, предусматривает пре-
доставление средствам массовой информации для опубликования сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лицами, чья 
деятельность связана с государственной службой.  

Программа по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы отво-
дит средствам массовой информации важное место в повышении уровня право-
сознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, 
основанных на знаниях общих прав и обязанностей. Программой определено, 
что СМИ должны стать площадкой обобщения опыта и распространения лучшей 
практики работы по освещению антикоррупционной деятельности органов ис-
полнительной власти различного уровня. 

Председатель Межрегиональной общественной организации «Комитет по 
борьбе с коррупцией» Анатолий Голубев, подчёркивая важную роль средств 
массовой информации в антикоррупционной политике, сказал: «Их задача – не 
только информировать население о конкретных случаях коррупции, но и способ-
ствовать формированию у граждан навыков антикоррупционного поведения, 
стойкого неприятия коррупции в обществе». Не случайно именно Комитет по 
борьбе с коррупцией стал инициатором проведения Всероссийского конкурса 
«СМИ ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ, ТЕРРОРИЗМА И КОРРУПЦИИ», цель ко-
торого – активизировать освещение в средствах массовой информации деятель-
ности государственных органов власти, общественных организаций по профи-
лактике и пресечению преступности, терроризма и коррупции, привлечение 
журналистов к участию в деле консолидации государства и общества в противо-
стоянии этим противоправным действиям. 

Главный редактор газеты «Трибуна» Николай Васильев утверждает, что 
роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией – одна из главней-
ших. «На плечи» СМИ, по его мнению, ложатся следующие задачи: 

 Во-первых, информирование граждан об ответственности. Как ни пара-
доксально это звучит, большинство даже не задумывается над тем, что дача взят-
ки, например, тому же сотруднику ГИБДД – это уголовно наказуемое деяние. 
Наказание распространяется, как известно, на всех участников коррупционного 
процесса. Информирование должно нести долгосрочный национальный харак-
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тер. 
 Во-вторых, создание в обществе социально-моральной нормы, полностью 

осуждающей коррупцию. Пока большинство граждан не будут воспринимать 
взятку как несомненное зло, коррупцию не победить. СМИ должны создать не-
гативный образ коррупционера, отрицательный образ взяточника. Эти социально 
прививаемые нормы постепенно становятся частью обычной жизни общества. 
Хороших примеров достаточно, к примеру, Швеции на изменение социального 
сознания потребовалось приблизительно 40 лет. 

 В-третьих, постоянное выявление и придание огласке всех случаев кор-
рупции. Абсолютно всех – и больших, и малых. В свободном доступе должны 
быть списки выявленных коррупционных дел. Эта задача частично решается 
средствами массовой информации, однако работа по этому пункту может быть 
эффективной только при наличии результата. Если выявлен случай коррупции, 
указан результат, например, какое наказание понес коррупционер. Открытые 
списки коррупционных дел, по опыту стран западной Европы, оказывают боль-
шое воспитательное воздействие на молодых государственных служащих. 

 В-четвертых, открытая поддержка бизнеса в борьбе с коррупцией. Любой 
предприниматель должен использовать СМИ для решения проблем, вызванных 
коррупцией. При этом обязательно использовать СМИ на всех этапах борьбы с 
конкретным коррупционером или группой коррупционеров. Не надо ждать, ко-
гда дело дойдет до суда или до внесудебных решений.  

 В-пятых, открытая поддержка государственных решений по борьбе с 
коррупцией. Потому что не секрет, что коррупция всегда была элементом влия-
ния одних государств на другие, часто сознательное коррумпирование чиновни-
ков происходило в целях дальнейшей вербовки и работы на интересы других го-
сударств и иностранных компаний. Соответственно, государственная коррупция 
не только подрывает социальные, экономические основы государства, но и за-
трагивает вопросы национального суверенитета. Государство, несомненно, 
должно непосредственно участвовать в решении этих задач. 

Роль СМИ в противостоянии коррупции многообразна. Основными её на-
правлениями можно назвать следующие: 

• журналистские расследования; 
• публикация результатов научных исследований и разработок различных 

аспектов проблемы; 
• организация обсуждения и экспертизы проектов законов, подзаконных и 

ведомственных нормативных актов, направленных на предотвращение корруп-
ции; 

• публикация, анализ и обобщение опыта борьбы с коррупцией обществен-
ных организаций разного уровня и сфер деятельности; 

• публикация, анализ и обобщение опыта противостояния коррупции орга-
нов власти разного уровня и сфер деятельности; 

• разработка, организация обсуждения и экспертиза различных «Кодексов 
этики» для разных «групп риска» (включая самих журналистов) в плане борьбы 
с коррупцией; 

• публикация рекомендаций по борьбе с коррупцией для общественных ор-
ганизаций и органов власти разного уровня и сфер деятельности; 

• организация в СМИ «Юридической консультации»; 
• публикация материалов с морально-этической оценкой коррупционного 

поведения, сатирических и юмористических материалов; 
• описание конкретных фактов коррупции и, главное, наказания виновных. 
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Очевидно, что этот список можно было бы продолжить… Важно отметить и 
роль Интернета, посредством которого продлевается жизнь газетным, журналь-
ным и теле-радио публикациям. 

Даже районная газета может и должна быть важным звеном в антикорруп-
ционной политике муниципального образования. Так, в общественно-
политической газете муниципального образования Новокубанский район «Свет 
маяков» наряду с другими важными темами находит свое место и антикорруп-
ционная пропаганда [3].  

Например, 28 октября 2014 года в этой газете опубликован материал «Чем 
грозит взятка?», в котором на вопросы по этой теме доходчиво и полно ответил 
начальник отделения экономической безопасности и противодействия корруп-
ции Отдела МВД России по Новокубанском району А.С. Назаров. В интервью 
есть ответы на самые актуальные вопросы, один из которых касается действий 
гражданина, у которого вымогают взятку. Есть ссылки на законодательство Рос-
сийской Федерации, а получение взятки рассматривается Уголовным кодексом 
Российской Федерации как общественно опасное деяние. 

Есть в газете «Свет маяков» публикации с конкретными примерами кор-
рупционных действий и наказания за них. Так, в номере от 25 ноября 2014 года 
размещен материал «Пыталась дать взятку», где в частности говорится: «56-
летняя жительница г. Армавира являющаяся собственницей пяти тонн перевози-
мой немаркированной алкогольной продукции, которая находилась в автомобиле 
«Газель», пыталась избежать изъятия данного груза, предложив сотруднику по-
лиции Отдела МВД по Новокубанскому району взятку в размере 50 000 рублей. 
Однако представитель правоохранительного органа отказался от предлагаемого 
«вознаграждения». А женщина и алкогольная продукция были задержаны. По 
данному факту Следственным Управлением Следственного комитета России по 
Новокубанскому району возбуждено уголовное дело по статье 291 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации – «Дача взятки». В настоящий момент ведется 
следствие». 

Вот пример того, как даже СМИ районного значения способно вносить оп-
ределённый вклад в реализацию программы по антикоррупционному просвеще-
нию граждан муниципального образования.  

По моему мнению, еще не до конца раскрыты и использованы возможности 
СМИ. Средства массовой информации могут и должны выступать в роли обще-
ственного контролера, обнародовать конкретные факты коррупционных прояв-
лений, приводить примеры успешных антикоррупционных программ в других 
странах, бороться с мифом обреченности России на коррупцию, формировать 
четкую гражданскую позицию у народонаселения.  

Именно СМИ должны задавать вопросы существующей власти и получать 
на них ответы. Средства массовой информации в антикоррупционной политике 
могут очень многое:  

 стимулировать деятельность общественных организаций, отслеживаю-
щих случаи, практику и методологию коррупции в России и распространяющих 
полученную ими информацию;  

 разрабатывать, постоянно применять и использовать в средствах массо-
вой информации индексы уровня коррумпированности, позволяющих сравни-
вать между собой регионы, отрасли, крупные предприятия, решения ветвей вла-
сти и деятельность конкретных их представителей;  

 создать систему «локальной гласности» для информирования населения о 
действиях наиболее «выдающихся представителей» коррупции;  
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 постоянно информировать общество о ходе реализации антикоррупцион-
ной программы. 

Безусловно, не все мероприятия могут дать быстрый эффект. Например, 
правовое просвещение – работа долгосрочная, и ее эффект будет заметен не сра-
зу. Главное, чтобы антикоррупционная политика стала постоянной и неотъемле-
мой частью государственной политики в целом. Если в нашей стране будет ук-
репляться право, институты демократии, укрепляться духовные и нравственные 
устои населения, станет возможным и искоренение коррупции как массового со-
циального явления.  

И, несомненно одно: СМИ являются необходимым инструментом в борьбе 
с коррупцией, обеспечении прозрачности и подотчетности власти всех уровней. 
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преподаватель специальных дисциплин, 
ГБПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический техникум», 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

ля успешного усвоения знаний в процессе обучение существует такая 
форма организации учебного процесса, как консультация (лат. 

consultatio – обращение за советом), позволяющая оказывать студентам помощь 
в преодолении трудностей и препятствий в освоении отдельных тем, разделов 
программы, оказывающая поддержку при углубленном изучении предмета, а 
также овладению студентами методами самостоятельной учебной работы. Ос-
новная цель консультаций – восполнение пробелов в знаниях, выработка умений 
и навыков, повышение интереса к предмету. 

Принято различать два вида консультаций: индивидуальные и групповые, и 
оба вида предполагают аудиторные занятия. Однако, как мы убедились, для по-
вышения качества образования в современных условиях развития общества, ау-
диторные консультации не всегда эффективны. 

В процессе изучения новой темы на аудиторных занятиях не все студенты 
усваивают или достаточно полно понимают материал, но, боясь выглядеть в гла-
зах сверстников глупыми, стесняются задать вопросы, или признаться в том, что 
им что-то не понятно (особенно, если ребенок не уловил самую суть изучаемого 
вопроса). И во время аудиторной консультации также стесняются при сверстни-
ках задать вопрос. Кроме того, современные молодые люди все больше увлека-
ются различными гаджетами, и общение в сети для некоторых из них становится 
важнее реального общения со сверстниками.  

На основании этих наблюдений нами была разработана такая методика как 
удаленная консультация, которая отнюдь не замещает аудиторные консультации, 

Д 
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а лишь дополняет их, что позволило реализовать функции индивидуализации 
консультации и сократить столь ценный ресурс как время. Также данная форма 
эффективна для восполнения пробелов знаний студентов, находящихся на боль-
ничном листе и не имеющих возможности присутствовать в техникуме.  

Рассмотрим подробнее используемую нами технологию на примере уда-
ленной консультации по дисциплине «Элементы высшей математики», раздел 
«Линейная алгебра». Для проведения нам понадобятся: 

 компьютер с доступом в интернет; 
 интерактивная доска с программой SMART Notebook; 
 web или IP-камера для трансляции изображения самого преподавателя; 
 аудиосистема с микрофоном или беспроводная гарнитура (что предпочти-

тельней) – чтобы слышать вопросы студентов и отвечать на них; 
 Skype – для организации аудио-конференции с группой или ooVoo для ор-

ганизации видеоконференции (программа ooVoo поддерживает до 12 видео-
подключений одновременно); 

 XSplit: программа для захвата экрана и трансляции изображения с экрана 
интерактивной доски; 

 канал на сайт http://www.youtube.com/ для трансляции изображения инте-
рактивной доски; 

 TeamViewer (при необходимости), чтобы студенты могли подключится к 
компьютеру преподавателя, и выполнить те или иные действия на интерактив-
ной доске. 

После изучения темы «Матрицы» на сайте дистанционного обучения был 
опубликован лекционный материал по данной теме, содержащий основные по-
нятия, определения, примеры решения задач и теоретические вопросы по данной 
теме. В свободное от занятий время студенты могли изучить данный материал, 
подкорректировать или восполнить конспекты (если они отсутствовали на паре) 
и ответить на вопросы. Тем самым подготовиться и сформулировать свои собст-
венные вопросы для консультации. 

 
 

Было назначено время проведения консультации, для «присутствия» на ко-
торой студенту требовался лишь компьютер с доступом в интернет, браузер и 
программа Skype или ooVoo.  

В назначенное время запускалась трансляция на сайте 
http://www.youtube.com/ и организовывалась аудио- (или видео-) конференция. 
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Студенты озвучивали вопросы, которые вызвали у них наибольшие затруднения, 
Преподаватель давал подробные объяснения непонятого материала, затем вместе 
со студентами разбирали практические примеры с помощью интерактивной дос-
ки.  

Для желающих студентов, с помощью программы TeamViewer предостав-
лялся ограниченный доступ к компьютеру преподавателя. Студент мог выпол-
нять действия на интерактивной доске, а преподаватель корректировал его рабо-
ту, указывая на ошибки в действиях. 

Консультации с использованием интернет-технологий следует активно вне-
дрять в процесс обучения студентов, начиная уже с первых курсов при препода-
вании общеобразовательных дисциплин. «Посещаемость» таких консультаций в 
разы выше, чем при проведении консультаций в аудиториях техникума. Кроме 
того, такие консультации можно проводить в вечернее время, если так удобнее 
преподавателю и студентам. 
 

 
Шакуров Рушан Кадырович, 

старший преподаватель, 
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет, 

Институт геологии УНЦ РАН, 
 г. Уфа, Республика Башкортостан  

 

НОВЫЙ КЛАСС ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В БАШКИРИИ 
 

а территории Республики Башкортостан известны тектонические, об-
вальные и техногенные по генезису землетрясения. Черниговское зем-

летрясение на рубеже января-февраля 2014 года в Чишминском районе Башки-
рии автор относит к классу морозобойных. 

Сейсмические сотрясения, связанные с промерзанием и иногда растрески-
ванием земной поверхности и ледяных пространств под действием сильных мо-
розов в литературе отмечались с XIX столетия [3; 4;8]. Родоначальником выде-
ления данных землетрясений в особый класс является известный исследователь-
сейсмолог А.А. Никонов [5;6]. В дальнейших своих публикациях [4] он впервые 
дал всестороннее описание и объяснение данных сейсмособытий в умеренных и 
высоких широтах Евразийского континента, происшедших с начала XIX века по 
2010 год. 

В геологическом словаре под редакцией А.Н. Криштофовича [2] дано сле-
дующее объяснение: «Морозобойные трещины – трещины, возникающие в грун-
тах при сильных морозах вследствие большого охлаждения и сжатия верхних 
горизонтов по сравнению с более глубоко лежащими. Данные трещины являют-
ся причиной образования тетрагональных грунтов. Вода, замерзающая в морозо-
бойных трещинах, образует ледяные клинья». Как видите, здесь не говорится, 
что с ними связаны землетрясения. То есть в официальной научной литературе 
они еще не фигурируют как сейсмособытие. 

Черниговское морозобойное землетрясение произошло в центральной части 
Республики Башкортостан в 35 км к западу от г. Уфы. Проявилось на западной 
окраине этого села в доме Зелениной Ольги Петровны по адресу ул. Централь-
ная, 80. В эти дни 30,31 января и в ночь на 1 февраля стояли крепкие морозы, 
температура воздуха в некоторых местах опускалась до минус 45ºС. В других 
частях этой деревни это сейсмособытие не проявилось (половину строений де-
ревни занимают дачные постройки уфимцев, которые проживают там только в 
летнее время). После сотрясения на окнах ее дома произошли сквозные трещины 

Н 
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на стекле. Ей пришлось поменять стекла на этих окнах (на северной и восточной 
стенах бревенчатого дома). На земле перед домом были образованы разрывные 
нарушения субмеридионального простирания. Ширина главного разлома около 
5-7 см, длина видимая убранным от снега месте - 40 метров, дальше простирает-
ся под снегом за пределы деревни в северном направлении. Южным концом 
данное разрывное нарушение упирается на дом хозяйки. Второе разрывное на-
рушение протягивается западнее от первого, параллельно к нему на расстоянии 
примерно 8 метров. Это нарушение меньше по размерам чем первый. Длина ви-
димая 10 метров (дальше простирается под снегом), ширина тоже гораздо мень-
ше, соответственно и глубина разрывного нарушения была меньше чем у главно-
го разлома. 

Характерной особенностью морозобойных землетрясений является их при-
уроченность к зимнему периоду года, а именно ко времени резкого снижения 
температуры в короткий промежуток времени. Непременным условием является 
отсутствие или незначительная мощность снежного покрова и предварительная 
(в осенний период) увлажненность грунта. В отличие от тектонических земле-
трясений морозобойные сотрясения происходят на небольшой площади, в нашем 
случае – на западной окраине деревни Черниговка. По материалам А. А. Нико-
нова [4;5] морозобойные землетрясения ощущаются на пространстве от несколь-
ких сотен метров до нескольких километров, в пределах квартала, района, дерев-
ни, небольшого населенного пункта.  

Серъезное отличие природы морозобойных сейсмособытий от тектониче-
ских сотрясений на повестку дня перед сейсмологами ставит вопрос ревизии и 
корректировки ранее составленных каталогов землетрясений. То есть чистка ка-
талогов от морозобойных сейсмособытий. В противном случае, принятие моро-
зобойных землетрясений за тектонические ведет к ошибкам при сейсмотектони-
ческих построениях, выделении разломов ранней и поздней генерации. В конеч-
ном счете – к искажению параметров при региональном сейсмическом райони-
ровании. В связи с сейсмотектоническим подходом при определении сейсмиче-
ской опасности территории Восточно-Европейской платформы встает вопрос 
переоценки ранее созданных карт ОСР-97 и проведения корректировки свода 
сейсмособытий на территории Республики Башкортостан. 

 С периодами низких температур связано и явление растрескивания ледяно-
го покрова на озерах. С 1905 года начали проводить наблюдения на озере Байкал 
[4], есть данные по Онежскому заливу Архангельской области, по озерам Каре-
лии, по восточной части Камского водохранилища [4;5]. Интересным является 
то, что в разные зимы лед озера Байкал растрескивается по одному и тому же 
природному рисунку. В разные зимы лед озера Байкал растрескивается по одной 
и той же линии [7]. Иначе говоря, пространственно прокладывается каждый год 
в одном и том же месте. 

Аналогичные явления происходят в зимнее время и на ледовой поверхности 
самого большого озера Республики Башкортостан – на озере Аслыкуль. Вот ка-
кое описание приводит краевед Рим Ахмедов [1]: «Лед на Аслыкуле гладок, как 
на катке, снег сдувается с него сильными ветрами… От одного берега до друго-
го, разделяя озеро на две разные половины, проходит огромная трещина с за-
мершей водой, образуя ровный вал высотою в полметра. Больше ни на одном 
озере не встречал я такой необычной трещины». Нам представляется, причиной 
растрескивания ледового покрова озера Байкал и Аслыкуль из года в год по од-
ной и той же линии являются глубинные разломы, протягивающиеся по дну этих 
озер. Проявляется современная тектоника. Разломы по дну озера Байкал и Аслы-
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куль в данный период геологического развития активны – они раскрываются. 
Согласно [9], во время движения Солнечной системы в перигалактии и ускоре-
ния вращения Земли вокруг своей оси происходит ее полярное сжатие и растя-
жение Земной коры вдоль критических меридианов. В это же время планетарные 
разломы северо-западного простирания, развитые к западу от оз. Байкал (мери-
диан 105º) раскрываются, а северо-восточные разломы закрываются. К востоку 
от меридиана 105º, наоборот, раскрываются северо-восточные планетарные раз-
ломы (Байкальский рифт). На поверхности льда этих озер проявляются напряже-
ния, происходящие в этих активных зон. 

Таким образом, причина образования ледовых трогов на озерах Байкал и 
Аслыкуль находится в глубинах Космоса. 
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МЕТОДИКА СИНТЕЗА СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
БЕРТА ХЕЛЛИНГЕРА И ПСИХОДРАМЫ 
 В СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 

емья – важнейшая форма организации личного быта, основанная на 
супружеском союзе и родственных связях: отношениях между мужем и 
женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родствен-

никами, живущими вместе и ведущими совместное хозяйство [16]. 
Для человека семья – главный и основной компонент среды, в котором он 

живет первую четверть своей жизни, и который он пытается построить всю ос-
тавшуюся жизнь. По мнению В. Н. Дружинина, специфической особенностью 
семьи является ее «несвобода» – в смысле навязывания человеку определенных 
правил жизни. Однако эта «несвобода» имеет свои преимущества, поскольку она 
обеспечивает членам семьи возможность оптимально удовлетворять свои естест-
венные и культурные потребности [16]. Отсюда можно сделать вывод о том, что 
именно семья и ее устои могут являться первоосновой успеха или неуспеха в 
жизни одного или нескольких членов семейной системы.  

С 
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При решении проблем, связанных с семейными сценариями и мифами не-
которые методики дают непрочный, временный результат, который может быть 
утрачен после возвращения клиента к обычной самостоятельной жизни и явится 
первоосновой нового семейного сценария или нового семейного мифа. Для ре-
шения подобного рода семейных проблем мы решили соединить первоосновы 
системных семейных расстановок Б.Хеллингера и основные положения анали-
тической психодрамы Якова Морено. 

Что же послужило толчком для соединения этих методов. Дело в том, что в 
методе системных семейных расстановок Б. Хеллингера, используя семейную 
иерархию, можно выяснить с какого члена этой семейной системы началась та 
или иная проблема. Далее, если использовать в процессе работы с клиентом ме-
тод психодрамы, то можно проработать корни семейной проблемы именно с тем 
человеком, который эту проблему в семейной системе создал. 

 Основная задача нашей методики состоит в том, чтобы выявить первоосно-
вы семейной проблемы и проработать ее корни, изменив семейный пессимисти-
ческий сценарий на оптимистический. В результате практической работы нам 
пришлось частично видоизменить метод семейных системных расстановок Б. 
Хеллингера и дополнить его, а также использовать из метода психодрамы часть 
разыгрывания сценария, при этом несколько изменив методику проигрывания 
роли протагониста. 

Итак, к психологу приходит клиент, который озвучивает свою проблему. 
Она может внешне не быть связана с семьей, и чтобы найти корни этой пробле-
мы, нами должны быть поставлен ряд задач. 

1) Выявить доминирующую эмоцию клиента, которая обуславливает пове-
дение человека в интересующих его ситуациях. 

2) Установить члена семьи клиента, который явился источником проблемы 
и единицей, нарушившей порядки любви в семейной системе. Именно на соблю-
дении порядков любви в семье основана работа по методу семейной системной 
психотерапии Б.Хеллингера. Найти источник мы можем с помощью домини-
рующей эмоции клиента, которая находит свое проявление в поведенческих ре-
акциях, тревожащих его. Как правило, эта эмоция выражается очень активно и 
ярко.  

Если проблема касается самого клиента, то необходимо работать непосред-
ственно с ним, без заместителей. Но в случае, когда речь идет о детях или боль-
ных людях мы можем работать с их кровными родственниками, но только по за-
просу самого клиента. 

Работа без заместителей и поиск источника проблемы в семье, использова-
ние только доминирующей эмоции и схемы семейной системы, явились привне-
сенными моментами в работе по методу расстановок Б. Хеллингера. 

3) На следующем этапе клиенту предлагается сконцентрироваться на выяв-
ленной эмоции и удерживать ее на протяжении всего исследования семейной 
системы (это необходимо для более точного выявления нарушенных порядков 
любви).  

Начинается исследование семейной системы от фигуры самого клиента, пе-
ремещаясь к фигурам его отца и матери, и далее переходим к исследованию бо-
лее ранних представителей того рода, где эмоция выявляется ярче и интенсивнее. 
Исследуется именно тот род, в котором доминирующая эмоция находит свое 
наиболее яркое выражение. Исследование может проводиться при использова-
нии специальных кукол заместителей, а также семейно - родовая система может 
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быть нарисована в процессе расстановки на обычном листе бумаги. В конечной 
фазе работы с расстановками, когда происходит изменение семейно – родовой 
системы и расставляется ситуация предка клиента могут быть использованы да-
же обычные детские игрушки.  

В результате проведенного исследования мы выявляем источник нарушения 
порядков любви в данной семейно – родовой системе. 

4) Поле, которое возникает в результате исследования, дает первоначальный 
ответ на запрос клиента, почему возникла доминирующая эмоция, и кто нарушил 
семейную иерархию. 

Если следовать методу семейных системных расстановок Б. Хеллингера, то 
на данном этапе, опросив клиента о его чувствах и поменяв иерархию семейно – 
родовой системы, можно закончить работу фразой: «Проблема решена!» Но в 
данной ситуации возникает вопрос, о последующей жизни клиента в социуме. 
Да, человек узнал, кто явился источником возникновения доминирующей эмо-
ции, получил предположение, почему она появилась, и исправил иерархию се-
мейно – родовой системы, но корень, суть проблемы найдены не были.  

Мы не сомневаемся в эффективности метода Б. Хеллингера, наоборот, по 
нашему мнению его феноменальность поражает и дает огромное поле для даль-
нейшей работы с семейно – родовыми системами, применяя дополнительные ме-
тоды коррекционной работы. Благодаря семейным системным расстановкам 
клиент получает частичное первоначальное осознание причины возникновения 
доминирующей эмоции и следующей за ней поведенческой реакции. Далее не-
обходимо использование таких коррекционных методик, которые позволяют вы-
явить, проиграть и пересмотреть семейно - родовую ситуацию клиента. Даже ес-
ли данное действие будет происходить не на сцене, а на уровне воображения. 
Клиенту необходимо попытаться прожить историю человека, явившегося источ-
ником возникновения проблемы в его семейно – родовой системе, с которой он 
обратился за помощью к психологу. Для решения данной задачи авторами мето-
дики были использованы метод психодрамы, а также метод символодрамы, а 
именно использование кататимных предметов, таких как карты Таро. Необходи-
мо отметить, что непосредственно после семейных системных расстановок 
Б.Хеллингера невозможно детально разобрать ситуацию, иногда следует прибег-
нуть к вспомогательным предметам, ее проясняющим. 

Таким образом, методы символодрамы и психодрамы, по нашему мнению, 
наиболее эффективны в решении вопросов, связанных с личностью клиента, его 
поведенческими реакциями, основанными на семейных сценариях. 

Итак, поле окончания работы по методу системных семейных расстановок 
возникают два варианта развития дальнейшего использования данной методики.  

Вариант1 
В случае, когда клиент получает из поля расстановки знания о ситуации, 

свершившейся с его предком, психологом и клиентом разбирается данная родо-
вая ситуация и рассматриваются все нюансы ее возможного положительного из-
менения.  

После проведения разбора родовой ситуации необходимо дать клиенту от-
влечься и передохнуть несколько минут, так как разбор ситуации семейно – ро-
довой системы накладывает отпечаток на эмоциональное состояние клиента.  

Большое значение в применении методики играет первоначальный разбор 
ситуации, которая происходит непосредственно после семейных системных рас-
становок. Клиенту предлагается, четко удерживая доминирующую эмоцию, 
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встав на место своего предка, постараться интуитивно прочувствовать ситуацию, 
когда–то произошедшую в его семейно – родовой системе.  

В данном случае необходима качественная и высокопрофессиональная ра-
бота психолога, проводящего сессию. Им должна быть создана ситуация, спо-
собствующая расслаблению клиента. Далее консультанту следует просмотреть 
ситуацию вместе с клиентом по определенной схеме, учитывая, что наблюдение 
за ситуацией происходит как бы со стороны (как во сне или в кино).  

1) Клиенту предлагается занять удобное положение, желательно на кушетке 
или в кресле, спину выпрямить, при этом исключается любой дискомфорт: стес-
няющая одежда должна быть расстегнута или снята. На момент проведения ра-
боты по данной методике необходимо предупредить клиента об отслеживании 
им своего состояния здоровья. Необходимо избегать работы по данной методике 
во время обострения хронических заболеваний. Важно, чтобы клиент был отно-
сительно здоров, или заболевания находились в стадии ремиссии. 

2) Психологом предлагается клиенту представить и первоначально описать 
его предка, о котором шла речь в расстановках (при этом, если расстановки про-
водились с использованием кукол, то лучше посоветовать клиенту взять в руки 
куклу, игравшую роль его предка).  

3) Далее следует детализация ситуации. Клиенту предлагается ответить на 
различные вопросы психолога:  

 Кто имел отношение к этой ситуации? 
 Где происходили события в городе или в деревне? 
 Может быть, действие перемещалось из одного населенного пункта в 

другой?  
 Что произошло с человеком? 
 Что его испугало? 
 Как начиналась ситуация? 
 Как развивались события? 
 Как продолжались? 
 Чем закончились?  
При ответе на вопросы клиенту предлагается очень внимательно отслежи-

вать свои телесные реакции, так как любой дискомфорт в теле или на эмоцио-
нальном плане говорит о ложном ответе на вопрос или ложном предположении. 
Роль психолога – консультатна в данной ситуации трудно переоценить, так как 
это должен быть человек, безусловно, очень чуткий и сензитивный, хорошо чув-
ствующий состояние клиента. 

4) После завершения рассмотрения сценария будущей психодраматической 
сессии, психологом резюмируется полученная информация. Далее выявленная 
история, еще раз детально пересказывается клиенту. Как правило, ситуации, ко-
торые мы получаем из прошлого, очень похожи на то, что происходит с клиен-
том в настоящее время, но не детально, а конструкцией поведения или фабулой 
сценария.  

Если у клиента есть запрос на более детальное прояснение ситуации, то 
психологу следует помочь ему, так как это необходимо для более глубокого по-
нимания ситуации, а главное для ее более глубокого осознания и принятия кли-
ентом. Далее следует небольшой отдых, о котором упоминалось выше (продол-
жительность около 5-10 минут). Отдых необходим для выравнивания эмоцио-
нального состояния клиента и его подготовке к дальнейшей работе по данной 
методике. 
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После отдыха клиенту рекомендуется расположиться на кушетке или в 
кресле, расслабиться и прикрыть глаза. Далее ему предлагается представить си-
туацию, которая была детально просмотрена несколькими минутами раньше по 
следующему плану: 

1) На начальном этапе клиенту необходимо вспомнить и описать своего 
предка (разрешается использовать игрушку, которая его замещала). 

2) Далее рекомендуется описать местность, где клиент оказался со своим 
предком (поле, дом, деревня, город, замок, какой год, какие события происходят 
в мире в это время и т.д.). 

3) На следующем этапе клиенту следует представить, что он подходит и 
знакомится со своим предком. Необходимо представиться ему и попросить раз-
решение на изменение ситуации в прошлом. 

4) После получения согласия клиенту следует попросить своего предка от-
вести их обоих в тот день и час, когда все события начали развиваться. Этот мо-
мент крайне важен в данной методике, потому что именно начальная ситуация 
явилась первоосновой возникновения доминирующей эмоции и последующей за 
ней поведенческой реакции, которая в свою очередь закрепляется в семейном 
сценарии или в семейном мифе. Психологу следует во время проведения всего 
сеанса психодрамы четко отслеживать состояние клиента, помогать ему, вести 
его по семейно – родовой ситуации. Контроль за эмоциональным и физическим 
состоянием клиента необходим для правильного проведения коррекции семей-
ного сценария. Ситуация проигрывается клиентом, как будто он участвует в 
фильме.  

5) Далее клиенту необходима помощь психолога в переписывании ситуа-
ции, так как основной целью изменения является отсутствие предпосылок для 
зарождения выявленной на начальном этапе доминирующей эмоции и положи-
тельное переписывание семейного сценария. 

Например: если в ситуации выходило, что девушка уехала из дома и попала 
в плохую компанию, а далее с ней произошло что-то плохое, то сценарий может 
быть переписан несколькими способами: 

a) девушка остается дома и меняется ситуация, из-за которой ей пришлось 
уехать; 

b) девушка приезжает в город, но избегает попадания в плохую компанию; 
c) девушка понимает, что попала в дурную компанию и вовремя уходит из 

нее, меняя свою жизнь к лучшему. 
Вообще вариативность переписывания семейных сценариев очень многооб-

разна. В таких случаях все зависит от запроса клиента и доминирующей эмоции. 
6) После корректировки семейно – родового сценария клиенту представля-

ются картины либо берега реки, либо бани, либо церкви или мечети (в зависимо-
сти от вероисповедания клиента). Эти картинки появляются для того, чтобы кли-
ентом был прочувствован процесс своеобразного очищения от ранее узнанного 
негатива семейно – родовой системы. Причем очищение происходит не только 
на уровне самого клиента в семейно – родовой системе, но и на всех ее иерархи-
ческих позициях. Поэтому в практике применения данной методики зафиксиро-
ваны интуитивные высказывания клиентов о том, что в реке или в церкви нахо-
диться очень много людей. 

7) После завершения процесса очищения клиенту и его предку предлагается 
выйти из реки и (например) подняться, как правило, на высокий берег, на песча-
ную дорогу и далее клиенту следует задать вопрос своему предку: «Чем я могу 
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еще помочь?»  
Если работа была проведена эффективно, то происходит прощание предка с 

клиентом, и на этом можно считать сессию завершенной.  
Если же нужна коррекция работы, проведенной ранее, то следует прояснить 

ситуацию с людьми, находящимися рядом с предком. После корректировки кли-
ент заново задает тот же вопрос предку и, после прощания с ним, поворачивается 
на 180 градусов. На дорожке, перед клиентом, могут находиться люди из его на-
стоящего, с которыми необходимо проработать какие–либо вопросы в отноше-
ниях.  

8) После прояснения всех ситуаций клиенту задается вопрос о его желании 
пройти по данной дороге вперед. Если у клиента возникает подобное желание, то 
ему следует проделать это. Клиенту предлагается описать то, что он увидит. 
Картинки, которые появляются в этот момент, могут показывать результат раз-
решения проблемы по запросу клиента, могут также прояснять какие-то момен-
ты в его настоящем, а могут показывать и вероятное будущее. 

9) Далее следует завершение сессии, и психологу необходимо поинтересо-
ваться физическим и эмоциональным состоянием клиента. В теле клиента долж-
на ощущаться легкость. При этом возможно, что клиент начнет зевать и выска-
жет предположение, что ему хочется спать. Эмоциональное состояние клиента 
должно быть ровным, иногда слегка в плюсе. Также отмечается появление ощу-
щения приятной усталости, такое же, как при хорошо выполненной работе или 
при достигнутой цели. Состояние, после которого хотелось бы расслабиться. В 
случае достижения такого состояния клиенту предлагается произнести фразу: «Я 
в здесь и сейчас!» После данных слов клиент как бы просыпается от работы со 
своей семейно – родовой системой и возвращается в настоящее.  

Если же вышеописанное состояние не было достигнуто, то работу с этой 
ситуацией необходимо продолжить через два, максимум три дня по той же схе-
ме, но начиная уже не с расстановок, а сразу же приступая к психодраматической 
сессии. 

В заключение всей проделанной работы психологом еще раз обобщается 
первая ситуация, проводится аналогия с жизненными ситуациями клиента. На 
следующем этапе, используя информацию о скорректированной ситуации, кли-
енту в диалоге с психологом необходимо выстроить свою новую линию поведе-
ния. Клиент должен быть предупрежден о необходимости посещения психоло-
гических консультаций в течении минимум 9-ти месяцев с целью закрепления 
новой модели поведения.  

Вариант 2 
Во втором случае клиент не получает из поля расстановок никакой инфор-

мации и не осознает, что послужило причиной возникновения у его предка по-
добных эмоций и следующей за ними поведенческой реакции. В этой ситуации 
для прояснения проблем семейно – родовой системы необходимы кататимные 
предметы, в данном случае мы используем карты Таро (старшие арканы), так как 
с помощью толкования каждой из этих карт мы можем дать определенное про-
яснение проблемной ситуации клиента.  

Психологом ведется работа приблизительно по той же схеме, что и в первом 
варианте, однако существуют особенности, которые хотелось бы описать под-
робнее. 

В результате работы по семейной системной психотерапии Берта Хеллинге-
ра клиентом получена информация о том, что существовал его предок, с кото-
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рым произошла в прошлом какая–то ситуация. Эта ситуации дала толчок для 
возникновения определенного семейного сценария или мифа со своей поведен-
ческой реакцией и со своей доминирующей эмоцией. Далее в качестве разогрева 
к психодраматической сессии психологом применяется метод символодрамы. 
Перед использованием карт Таро необходимо получить информированное согла-
сие у клиента и объяснить принцип работы с картами и их роль в прояснении си-
туации семейно – родового сценария. 

Происходит это по следующей схеме. 
1)Для прояснения деталей ситуации психологом раскладываются на столе 

карты Таро старших арканов рубашкой вверх, клиенту предлагается выбрать 
карту, которая прояснит суть проблемы данной семейно – родовой системы. 

2)Удерживая в голове вопрос, клиентом вытаскивается одна из карт и пере-
ворачивается картинкой вверх через боковую линию, не меняя верх и низ карты. 
Данное обстоятельство (переворот карты через боковую линию) очень важно 
при ее толковании, так как прямое и перевернутое значение карты, как правило, 
диаметрально противоположны друг другу. 

3) На следующем этапе клиентом изучается в книге, предоставленной пси-
хологом, значение данной карты. Клиенту предлагается внимательно и вдумчиво 
прочитать всю статью толкования карты и одновременно отследить свое физиче-
ское и эмоциональное состояние. Во время чтения происходит, как правило, ин-
сайт. Но в некоторых случаях меняется физическое или эмоциональное состоя-
ние при прочтении слова или фразы, имеющих отношение к проблеме клиента. 

4) После прочтения и осмысления толкования карты, как и в схеме варианта 
1, клиенту следует расслабиться, прилечь на кушетку или удобно расположиться 
в кресле (все критерии для начала работы сходны с критериями варианта 1). Да-
лее клиенту еще раз предъявляется карта и предлагается вместе с психологом 
мысленно войти внутрь карты как в дверь, держа его за руку. 

5) Далее появляется спектр различных физических ощущений: одни похожи 
на падение с высоты, другие на то, будто «ныряешь» в карту и катишься по пло-
ской поверхности, третьи напоминают поездку на лифте вниз с промежуточными 
остановками. 

6) Психологу и клиенту, после прекращения физических ощущений, необ-
ходимо интуитивно, с закрытыми глазами, представить картинки связанные с 
предком клиента. Работа с картинками происходит строго по плану варианта1с 
пункта 2 и до пункта 9. Однако необходимо добавить, что есть небольшая разни-
ца в этих двух вариантах. 

1) Во втором варианте клиенту предлагается познакомиться со своим пред-
ком непосредственно в карте, психологом оказывается помощь клиенту в описа-
нии места и времени. Далее клиентом описывается его предок. Как правило, пер-
вый человек, который встречается в карте и есть предок клиента. 

2) После знакомства с предком следует просмотр и работа с ситуацией 
(схема просмотра ситуации дана в варианте 1). 

3) Далее, без отдыха, психологом и клиентом корректируется семейно – ро-
довой сценарий (прорабатывается по аналогии варианта 1). 

4) Существует также различия в завершении работы и выходе из карты.  
В первом случае после корректировки ситуации могут возникнуть ощуще-

ния, что клиент и психолог были выброшены из карты. Это является окончанием 
работы (далее следует все, сказанное выше в варианте 1 пункте 9). 

Во втором случае, после того как ситуация скорректирована, клиенту пред-
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лагается самому выйти из карты (далее следует работа, описанная в варианте 1 
пункт 9). 

Резюмируя все вышеописанное, следует заострить внимание на таком ас-
пекте, как профессионализм психолога, его внимание к нюансам, эмоциональ-
ному и физическому состоянию клиента, а самое главное опытность и самоотда-
ча в профессии. Для психолога эта работа необычайно энергозатратна не только 
физически, но и морально, поэтому необходимо быть не только опытным кон-
сультантом, но и эмоционально готовым к работе с негативом.  

В заключение работы клиентом должна осознаваться важность последую-
щих консультаций в режиме один или два раза в месяц. После выхода клиента в 
социум, происходит научение применения новой конструкции поведения. На 
этом этапе важен скрупулезный анализ каждой встречающейся клиенту ситуа-
ции, чтобы закрепить на уровне рефлекса новую поведенческую реакцию. Время 
ведения клиентов психологом колеблется от года до пяти лет. В случае пятилет-
него ведения клиента могут происходить кардинальные изменения его жизнен-
ной ситуации: смена работы, изменения в личной жизни, изменения в социаль-
ном или материальном положении и пр.  

Безусловно, выше описанная методика имеет также свои трудности. 
1) Следует помнить, что психологу необходимо иметь высокую профессио-

нальную квалификацию. Это должен быть одновременно и очень чуткий человек 
и сильная личность, человек, готовый досконально разбираться в ситуации, 
сколько бы времени это не потребовало. 

2) При использовании методики, психологу необходимо быть особенно 
внимательным с лицами, имеющими в анамнезе психические заболевания, трав-
мы головного мозга, онкологические заболевания в последней стадии. 

3) Крайне важно, чтобы психолог обладал высокоразвитой интуицией, так 
как вся методика большей частью опирается на эмоциональные и физические 
ощущения. 

Сложность анализа семьи как системы заключается в необходимости учи-
тывать тот факт, что любая система является частью других, более крупных сис-
тем, и находится с ними в непосредственном взаимодействии и взаимовлиянии. 
В данной статье в фокусе анализа находится семья в ее общем понимании. Ис-
следование осуществляется с целью формирования максимально полных пред-
ставлений о жизнедеятельности семьи, необходимых для определения наиболее 
адекватной стратегии психологической помощи. Анализ функционирования 
симптома одного из членов семьи, зачастую представляющего симптом семьи в 
целом, на различных уровнях позволяет психологу свободнее передвигаться в 
проблемном поле семьи и выбирать наиболее адекватные для данного этапа ра-
боты стратегии психокоррекционного вмешательства. 

Согласно методике синтеза психотерапии Б. Хеллингера и психодрамы се-
мья, род рассматриваются как система, жизнь которой подчиняется определен-
ным законам, определенному порядку. Мы знаем законы, которые действуют в 
окружающем нас мире, а законы Рода, семейной системы знают немногие, но 
именно они стоят во главе спокойствия и процветания каждой семейно – родо-
вой системы. Нарушение порядков жизни (а значит и семьи), по мнению Берта 
Хеллингера, хотя бы одним из членов данной семейно – родовой системы при-
водит к утрате любви и созданию семейных сценариев или семейных мифов. А 
далее как следствие, к конфликтам, разводам, невозможности создать семью, бо-
лезням, ранним смертям и несчастным случаям среди членов семьи – и взрослых, 
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и детей. Следует отметить, что изменить семейно-родовой сценарий с помощью 
метода психодрамы и научиться новой поведенческой реакции очень сложно. 
Это требует огромных усилий и от психолога и от клиента. Использование вы-
шеописанной методики дает возможность работы с глубинными пластами се-
мейной системы, получения стойкого результата при коррекции ситуации, яв-
ляющейся основой негативных семейно – родовых сценариев.[7,9]  

Опираясь на эти данные, мы придерживаемся мнения, что методика синтеза 
системной семейной психотерапии Б. Хеллингера и психодрамы, являются эф-
фективным методом, позволяющим быстро обнаружить и распутать переплете-
ния проблем, охватывающие многие поколения в семейно – родовой системе. 
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ СИНТЕЗА СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМНОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ БЕРТА ХЕЛЛИНГЕРА И ПСИХОДРАМЫ 

 В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
 РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ СЕМЬИ 

 

аблюдаемые в последнее время тенденции, связанные с ростом и укре-
плением экономической самостоятельности и социального равнопра-
вия женщин, либерализацией взглядов на развод, снизили эффектив-

ность факторов, ранее стабилизирующих семейные отношения. Традиционная 
патриархальная семья перестала быть для женщин единственной доступной сре-
дой для самореализации. Феминистическое движение, начавшееся в середине 
1960-х годов, отражало нарушение равновесного положения такой социальной 
системы, как институт семьи, и маркировало переходный, кризисный момент в 
ее существовании. Начавшийся в это время кризис продолжается и в наши дни. 
[2, 4]. 

Кризис современной семьи понимается демографами как кризис институ-
циональный, то есть кризис семьи как социального института, как целостной 
структуры с определенной иерархией, одной из важнейших и основных функций 
которой является репродуктивная. Семья представляет в настоящий момент бо-
лее динамичное образование и, в отличие от предыдущей эпохи, молодые люди в 
меньшей степени задумываются о рождении детей и своей самореализации как 
родители. Отсюда большое количество пар, имеющих диагноз идиопатическое 
бесплодие или «бесплодие неясного генеза». 

Паре устанавливают диагноз «бесплодие неясного генеза», когда при все-
стороннем обследовании обоих партнёров не выявлено никаких причин для бес-
плодия. Оба партнёра по заключению здоровы, но беременность не наступает. 
Эта ситуация довольно распространена (около 5-7 % всех бесплодных пар) и свя-
зана с невозможностью определить все возможные причины сбоя в репродук-
тивной системе партнёров средствами современной медицины.[11] На помощь 
медикам приходят семейные психологи, которые рассматривая семейно – родо-
вые сценарии бесплодных пар находят первопричины заболевания и проводят их 
коррекцию. В результате совместных усилий психологов и медиков бесплодие 
отступает, у пары наступает долгожданная беременность.  

Таким образом, специфика современной жизни обусловила новые подходы 
к решению проблем бесплодия, связанных с восстановлением репродуктивной 
функции семейной пары и семейно – родовой системы в целом. 

Все это и послужило обоснованием актуальности данной работы по апроба-
ции методики синтеза системной семейной психотерапии Б. Хеллингера и пси-
ходрамы в процессе восстановления репродуктивной функции семьи. 

Методы психологической помощи семье – многообразны. Их основная за-
дача заключается в духовной, эмоциональной и смысловой поддержке семьи и её 
отдельных членов в кризисных ситуациях. Семейный психолог – это специалист, 
который может помочь в корректном выстраивании отношений в семейной сис-
теме, что позволяет удовлетворять потребности в психологическом обеспечении 
гармоничного развития системы семейных отношений на всех уровнях и эффек-
тивно решать проблемы связанные с готовностью пары к зачатию и рождению 
потомства.  

Метод семейной системной психотерапии Берта Хеллингера дает возмож-
ность не только рассмотреть семейно-родовую систему семейной пары и ее ие-
рархию, но и восстановить порядки любви и семейной совести на которых и 

Н 
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строятся все семейные системы, как считает Берт Хеллингер.[8]  
Но зачастую проблемы, встречающиеся в семейных системах, возникли не в 

настоящем времени, а были исторически заложены в такие понятия, как семей-
ный сценарий или семейный миф. В этом случае работа с применением только 
метода Берта Хеллингера недостаточна, так как она не дает стойкого результата 
изменения поведенческой реакции во временных рамках.  

Авторами данной работы была рассмотрена методика синтеза семейных 
системных расстановок Берта Хеллингера и психодрамы, так как именно соеди-
нение двух этих методов в семейном консультировании дает возможность кор-
ректировки семейно – родовых сценариев и мифов, что приводит к восстановле-
нию репродуктивной функции партнеров. Применение данной методики откры-
вает широкие возможности оказания своевременной и эффективной помощи се-
мье. Результаты применения методики стабильны и долговременны. Основная 
задача данной методики в том, чтобы проработать не только поведенческой сто-
рону пары, страдающей бесплодием, но и расставить иерархию семейно – родо-
вой системы, что позволяет выявить причину возникновения данных проблем в 
системе именно этой семьи.  

На коррекционной сессии парой, в ходе короткого интервью в начале сес-
сии, совместно с психологом обговаривается проблема, уточняется необходимые 
подробности, формулируется предполагаемые пути ее решения.  

Далее психологом определяется необходимость работы с каждым из супру-
гов в отдельности, использования фигур для расстановки, а так же объясняется 
паре способ применения топографической карты семейной системы в процессе 
работы.  

На следующем этапе психологом вводятся вышеописанные предметы в по-
ле работы с одним из супругов.  

Далее ему или ей предлагается сконцентрироваться на эмоции, выявленной 
в предварительном интервью.  

Следующий этап представляет собой ведение клиента психологом по топо-
графической карте рода вниз, начиная с фигуры клиента, и далее по веткам рода 
либо матери, либо отца, ориентируясь на интенсивность доминирующей эмоции. 
После нахождения человека, явившегося источником проблем семейно – родо-
вой системы, клиенту предлагается выбрать заместителей на фигуры предков и 
расставить их в поле на основе своих интуитивных ощущений. Далее происхо-
дит работа по методу семейной системной психотерапии Б.Хеллингера и восста-
новлению порядков любви и совести в семейно – родовой системе супруга. 

На следующем этапе клиентом и психологом просматривается семейно – 
родовой сценарий и транслируется информация о предке клиента и тех, кто был 
причастен к ситуации бесплодия в данной семье.  

Вся работа основана на нарративном подходе подход Майкла Уайта и Дэ-
вида Эпстона, клиенту предлагается выступить экспертом своей собственной се-
мейно-родовой системы, принимать и передавать через свое тело и свои ощуще-
ния информацию о своих предках. Так фигуры получают наполнение и начина-
ют взаимодействовать в поле расстановки.  

Таким образом, наблюдая реакции психолога и клиента при прикосновении 
к различным фигурам – заместителям, и внимании к разворачивающимся в поле 
событиям, можно обнаружить причину проблемы, найти ее решение и внести 
изменения, которые помогут клиенту получить ключ к разрешению ситуации. 

После прояснения ситуации, психологом ведется работа с клиентом на ос-
нове использования метода психодрамы. 

Авторами были проведены исследования и выявлены различные семейно - 
родовые сценарии, которые могли стать возможными причинами нарушения ре-
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продуктивной функции семей.  
К сожалению, в рамках данной статьи невозможно описать сессии всех се-

мей, участвующих в исследовании, поэтому мы представили одну из них, на наш 
взгляд, наиболее яркую.  

В целях неразглашения индивидуальных данных клиентов имя и возраст 
клиентки изменены.  

Девушка Варвара 23 года не могла забеременеть, врачами был поставлен 
диагноз бесплодие, плодное яйцо не приживалось в матке. К моменту начала 
коррекционной работы лечилась медикаментозно уже около двух лет. Ее посто-
янно преследовал страх, что с ее ребенком обязательно должно что-то случиться. 

При детальном рассмотрении семейно – родового сценария стало ясно, что 
причиной страха девушки явилась ситуация, произошедшая с одной из ее пра-
прапрабабушек по отцовской линии. Она была бедной деревенской девушкой, 
потеряла мать и ушла 17 лет в город, где влюбилась, забеременела и была бро-
шена возлюбленным. Зимой она потеряла ребенка, а потом умерла сама. Перепи-
сывая семейный сценарий, психолог и клиент дали возможность девушке встре-
титься с порядочным мужчиной, устроиться работать на фабрику и выйдя замуж 
родить ребенка. В результате и девушка, и ребенок остались в живых. Клиентка 
была ошарашена подобной историей, и ей было трудно осознать то, что про-
изошло с ее предком. Далее после того как психолог резюмировал произошед-
шее, у девушки случился инсайт. Она заявила, что плодное яйцо не приживалось 
из страха, что ребенок все равно должен умереть, зачем тогда его рожать и му-
чить и себя и маленькое существо. Но после сессии она поняла, что это уже бы-
ло, она все изменила и должна быть непременно счастлива и обязательно должна 
родить ребенка, чтобы стать родоначальником нового рода.  

После коррекционной сессии, консультационного сопровождения и меди-
каментозного лечения через полгода девушка забеременела, на данный момент 
ребенку уже 4 года.  

Таким образом, рассматривая вышеописанный случай, авторы данной рабо-
ты хотели бы обратить внимание на следующее. После расстановки и психодра-
матической сессии, под руководством психолога разрабатывается схема нового 
поведенческого сценария, который помогает в адаптации клиента к реалиям 
жизни в социуме, закрепляя результаты совместной работы психолога и клиента. 
При использовании только семейных системных расстановок или только метода 
психодрамы нередко отсутствуют нужные сведения, что затрудняет продвиже-
ние вперед, нахождение источника проблемы семейно-родовой системы или де-
лает это вообще невозможным, в связи с отсутствием нужной информации. 

Данная методика дает возможность поднять из небытия те пласты знаний об 
этой семье, которые иными путями вряд ли могут быть узнаны, по причине 
смерти родственников и утрате родовой информации.  

Включаются такие механизмы семейно – родовой системы, которые позво-
ляют исправить, а главное, понять и осознать причины возникновения данной 
проблемы и найти пути ее решения. Психолог во время работы всегда внутренне 
объединяется с клиентом, помогая ему и поддерживая его на протяжении всей 
сессии.  

После завершения клиентом работы по данной методике, необходимо чет-
кое усвоение нового сценария поведения и следование ему в реальной жизни. 
Помимо вышесказанного, следует дать возможность пройти времени для того, 
чтобы новая поведенческая реакция встала на уровень рефлекса. Это похоже на 
целительный процесс, который протекает медленно, а потом вдруг становится 
хорошо. Это гипотеза, и здесь, конечно, есть сомнения, потому что эксперимен-
тальная база еще слишком мала. Но результаты, полученные нами, ее подтвер-
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ждают. 
После работы по методике синтеза семейной системной психотерапии Б. 

Хеллингера и психодрамы, доминирующая эмоция, выявленная в самом начале 
работы, по данной семейно – родовой проблеме считается проработанной полно-
стью. Весь процесс изменения происходит не только благодаря запечатленному в 
душе образу после семейной системной психотерапии, но и благодаря понима-
нию того, что явилось причиной семейно – родовой проблемы, проработанной в 
психодраматической сессии. Самым важным для клиента и его успешной даль-
нейшей жизни является то, как был изменен данный семейный сценарий, и как 
была изменена поведенческая реакция. Может быть полезным рассказ членам 
семьи о той информации, которая открылась в течение работы по данной мето-
дике. Но без комментариев: вот так это было, и вот такой был результат. Зачас-
тую бывает так, что один из членов семьи обладает отрывками информации, ко-
гда-то услышанной от старших родственников, о том, что этот сценарий на са-
мом деле был.  

Если клиентом была проработана проблема семейно – родовой системы, то 
это оказывает непосредственное влияние не только на него самого, но и на всех 
членов данной семейно – родовой системы, на его родителей, детей, братьев, 
сестер и т.д. Изменения в жизни других членов семьи происходят исподволь, не-
заметно. Признак хорошо выполненной работы и правильно выбранной коррек-
ции – это возникновение ощущения у клиента, будто гора упала с плеч, и чело-
век завершил удачно работу, которую делал очень долгое время. Если в процессе 
сессии возникли какие-либо эмоции, их необходимо проработать. Иногда следу-
ет порекомендовать клиенту, делать записи новых правил поведения и новой по-
веденческой реакции, так как нюансы работы забываются. 

Анализируя результаты исследования, нами было выяснено, что примене-
ние данной методики эффективно при решении семейных проблем, связанных с 
ролевыми позициями в семье, со слабыми позициями матери или отца, с пробле-
мами в отношениях полов, с проблемами в отношениях отцов и детей, в работе с 
различными страхами. А самое главное, что каждая из вышеизложенных про-
блем может давать на физическом плане такой диагноз как бесплодие. 

Необходимо отметить, что данная работа с семейными парами должна про-
водиться совместно с медицинским наблюдением и лечением данной пары, так 
как уточнения в диагнозе бесплодия могут вывести на дополнительные психосо-
матические нюансы данного заболевания. 

Безусловно, выше описанная методика имеет также свои трудности в при-
менении. 

1.Следует помнить, что психологу необходимо иметь высокую профессио-
нальную квалификацию. Это должен быть одновременно и очень чуткий человек 
и сильная личность, человек, готовый досконально разбираться в ситуации, 
сколько бы времени это не потребовало. 

2.При использовании методики, психологу необходимо быть особенно вни-
мательным с лицами, имеющими в анамнезе психические и хронические заболе-
вания, травмы головного мозга, онкологические заболевания в последней стадии, 
страдающими различными зависимостями, пострадавшими от насилия, находя-
щимися в посттравматическом синдроме. 

3.С людьми, у которых выявлен высокий уровень экстернальности, методи-
ка не применяется, так как клиент все произошедшее в семейно – родовой систе-
ме воспринимает как повинность и считает, что он не должен ни чего менять в 
свое жизни; 

4.Крайне важно, чтобы психолог обладал высокоразвитой интуицией так 
как вся методика большей частью опирается на эмоциональные и физические 
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ощущения. Хочется отметить, что данная методика не является панацеей. В 
ближайшее время будут проведены исследования более широкой выборки пар, 
имеющих в анамнезе диагноз бесплодие, различной этиологии. 

Анализируя результаты проведенного исследования можно сделать вывод, 
что данная работа действительно очень актуальна в настоящее время. Хотелось 
бы отметить, что методика синтеза системных семейных расстановок Б. Хеллин-
гера и психодрамы довольно молодая. И для дальнейшего расширения области 
применения данной методики будет проведено не только психологическое, но и 
медицинское исследование, основанное на замерах физиологических веществ и 
изменении физического состояния супругов бесплодной семейной пары в про-
цессе применения данной методики.  

Исследование будет проводиться на базе центра репродуктологии в г. Вла-
димире, совместно с врачами репродуктологами, для более точного исследова-
ния влияния методики синтеза семейной системной психотерапии Берта Хеллин-
гера и психодрамы на процесс восстановления репродуктивной функции семьи.  
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
СПОРТСМЕНА К СОРЕВНОВАНИЯМ, КАК ОДНА 

 ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА КОМАНДЫ В ЦЕЛОМ 
 

спех в командных видах спорта – это всегда составляющая множества 
факторов, причем их тем больше, чем больше членов команды преду-

сматривает тот или иной вид спорта. Один из факторов, рассмотренный в данной 
статье – это индивидуальная психологическая подготовленность спортсмена. 
Грузом ответственности на каждом члене команды лежит осознание того, что его 
ошибка принесет поражение не только ему лично, но и всей команде в целом. 
Поэтому важную роль играет самооценка спортсменом себя не как субъекта 

У 
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спортивной деятельности, а как части единого целого со своей командой. 
В связи с тем, что нам приходиться работать со студентами, а в нашем слу-

чае, более 90% участников команды никогда не занимались спортом и не прини-
мали участия в соревнованиях, проведение работы с ними по психологической 
подготовке к соревнованиям является крайне необходимым. Даже профессио-
нальный спортсмен, испытывает стресс перед соревнованиями, но у него есть 
навыки собираться и показывать результат на соревнованиях тот, к которому он 
подготовлен. У новичка, не имеющего опыта в соревновательной деятельности, 
нет навыка переживать соревновательный стресс, поэтому просто необходимо 
проводить с ним психологическую подготовку в этой области. 

Стресс – это универсальная адаптивная реакция человека на опасную или 
неопределенную, но при этом значимую для него ситуацию. Эта реакция возни-
кает в условиях отсутствия адекватного стереотипа поведения или при невоз-
можности его применить. Стресс – это защитный механизм управления поведе-
нием человека в целях поддержания его выживания. Субъективно стресс пере-
живается как состояние напряженности. Стресс проявляется в мобилизации 
нервной, иммунной, сердечно-сосудистой и мышечной систем. Затрудняет осу-
ществление сложной, целенаправленной работы, в первую очередь ухудшая точ-
ность, скорость и креативность мышления [1, с.50].  

Конечно, если человек выполняет хорошо освоенную им работу в привыч-
ных и комфортных условиях, то деятельность по саморегуляции осуществляется 
им в минимальном объеме. Но в современных условиях практически невозмож-
но всегда работать в зонах устойчивой компетентности (по субъективной оценке 
- зона комфорта и рабочая зона). Изменение внешних условий, или ухудшение 
внутреннего состояния, или применение новых методов деятельности практиче-
ски всегда приводят к тому, что человек попадает в зону неустойчивой компе-
тентности (зону дискомфорта) или в зону некомпетентности (зону страха). А в 
этом случае стресс просто неизбежен! И тогда деятельность по управлению 
стрессом является просто необходимой, причем как для поддержания эффектив-
ности основной деятельности, так и для сохранения своего здоровья и работо-
способности. Таким образом, необходимо работать над стрессоустойчивостью и 
навыками управления стрессом, обеспечивающими человеку способность к осу-
ществлению эффективной деятельности в состоянии стресса, которые необходи-
мы при нахождении в зоне низкой компетентности и зоне некомпетентности (ри-
сунок 1) [2, с.3].  

 

 
 

Рисунок 1. Уровни компетентности (по субъективному признаку) и соответствую-
щие им профессиональные качества и навыки 

 

* Зона высокой компетентности; ** Зона средней компетентности; *** Зона низкой ком-
петентности; **** Зона некомпетентности (по А.В. Стёганцеву). 

 
Для того, чтобы подготовить спортсменов в выступлению, сначала мы на-
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страиваем их на позитивное мышление, используя методику «Девять психиче-
ских навыков успешного спортсмена» по Jack J. Lesyk, Ph.D. Данная методика 
включает в себя следующие пункты: сохранение позитивного настроя; поддерж-
ка высокого уровня самомотивации; установление высоких, но реалистичных 
целей; эффективное общение с людьми; использование положительного разго-
вора с самим собой; использование положительных мысленных образов; управ-
ление тревогой; управление своими эмоциями; поддержка концентрации [3]. 
Проводя в тренировочном процессе со спортсменами беседы такого плана и уп-
ражнения на эмоциональный контроль, тренер настраивает каждого члена ко-
манды на то, что такая задача, как выступление на соревнованиях с успешным 
показателем имеющихся навыков, посильна для всех.  

Но это только один из влияющих факторов – внутренняя саморегуляция. 
Кроме того, есть еще и внешние факторы. На тренировках, в привычных услови-
ях – в зоне комфорта – вполне можно достичь желаемого результата: умения по-
казывать свою подготовленность спортсменами. Но на соревнованиях, в новой 
окружающей среде, в условиях стресса демонстрация подготовленности резко 
снижается. Поэтому необходимо добиться такого результата, чтобы атмосфера 
соревнований не была для спортсменов «зоной страха», максимально прибли-
зить ее к «рабочей зоне».  

Для достижения этого результата мы используем любую возможность вы-
ступательной деятельности, в том числе, не соревновательной. Так как любое 
выступление, даже показательное, для новичка это уже стресс, связанный с но-
вым местом, большим количеством зрителей, страхом не показать всю свою под-
готовленность, подвести команду. Ведь в настоящих соревнованиях на все пере-
численные аспекты стресса добавится еще и боязнь проигрыша.  

В настоящий момент (на 18-ый месяц тренировочного процесса), используя 
методику «Девяти навыков успешного спортсмена», а так же используя любую 
возможность показательного выступления, мы достигли следующего результата: 
в первую очередь – это желание выступать и удовольствие от процесса выступ-
ления, в особенности, если зритель положительно настроен и активно реагирует, 
оказывая спортсменам моральную поддержку. Безусловно, мы еще не перешли в 
«рабочую зону», но «зона страха» нами уже точно преодолена. Спортсмены нау-
чились поддерживать друг друга, не реагировать отрицательными эмоциями и 
острой критикой на ошибки других членов команды, а стараются помочь нович-
кам достичь общего уровня подготовленности. 
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