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П Е Д А Г О Г И К А  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й 
Ш К О Л Ы

Овладение операциями морфемного анализа в курсе русского языка  
начальной школы
Белокопытова Арина Сергеевна, магистрант
Хакасский государственный университет имени Н . Ф . Катанова (г . Абакан)

В статье рассматриваются основные положения овладения операциями морфемного анализа в курсе рус-
ского языка начальной школы, анализируются основные положения подходов к методике формирования опе-
раций морфемного анализа.

Ключевые слова: морфемный анализ, морфемика, формально-структурный подход, формально-семанти-
ческий подход, словообразование

Значение морфемного анализа в курсе начального обу-
чения русскому языку невозможно переоценить. Полу-

чаемые при этом знания, формируемые умения и навыки 
помогают младшим школьникам разобраться в законо-
мерностях образования слов и формообразования (без 
чего невозможно полноценное усвоение грамматики), 
создают базу для сознательного овладения правописанием 
(анализ состава слова — необходимый компонент орфо-
графического анализа). Поэтому формирование у детей 
действия морфемного анализа слов — одна из важнейших 
задач начального языкового образования.

В школьной практике находят применение два выделя-
емых в языковедческой науке подхода к методике форми-
рования операций морфемного анализа [1,13].

В начальном языковом образовании традиционным 
считается формально-структурный подход. В его основе 
выделяется корень как общая часть родственных слов, 
затем то, что находится до корня, осознается как при-
ставка, после — как суффикс.

Основные положения данного подхода восходят 
к идеям методистов прошлого, в частности, к трудам 
Д. И. Тихомирова, считавшего, что изучение состава слова 
надо начинать с корня потому, что «эта часть и в видах 
правописания, и в видах понимания языка имеет особенно 
важное значение, да и для уразумения ее учащимися она 
гораздо доступнее, чем все остальные части слова» [2,12]. 
Признавая безусловную логичность этого подхода, хоте-
лось бы отметить, что такой порядок изучения морфемной 
структуры слова соответствует общепринятому плану раз-
бора слова по составу.

Второй подход, формально-семантический, основан 
на принципе морфемного членения способом построения 
словообразовательной цепочки в иной последователь-
ности:

1. окончание и основа.
2. части основы: корень, суффикс, приставка.
Методика реализации этого подхода описана и под-

тверждена экспериментально, в частности, работой 
Е. Г. Шашковой «Изучение морфологического состава 
слов» в книге «Актуальные проблемы методики обучения 
русскому языку в начальных классах» и используется 
в педагогической практике [3, 111–140].

В начальной школе основные положения изучения 
морфемики предполагают оперирование такими поня-
тиями, как «состав слова», «основа слова», «корень 
слова», «однокорневые слова», «сложное слово», «при-
ставка», «суффикс», «окончание», которые изучаются 
в рамках отдельно выделенных разделов морфемики 
и словообразования. Раздел «Состав слова» предполагает 
чёткое строение: от понятия «родственные слова» — к по-
нятию «корень слова» — к «приставке» и «суффиксу» — 
понятию «основа слова» — и, далее, к «окончанию». Ос-
воение данной темы определяется наблюдениями над 
родственными словами: близостью их значений, наличием 
общей части — корня (исторические чередования в корне 
вводятся на продвинутых этапах обучения). Такой порядок 
изучения морфемики, по мнению авторов, открывает се-
мантический подход к составу слова.

Раздел «Корень слова» выявляет углубленные возмож-
ности языкового анализа и семантической работы, пред-
ставляет научное основание для орфографического дей-
ствия — проверки безударных гласных и парных глухих/
звонких согласных.

Теоретическое знакомство с аффиксами начинается 
после того, как учащиеся будут способны вычленять ко-
рень из состава слова. Порядок ознакомления с отдель-
ными видами аффиксов строго не установлен, так как 
можно указать на пользу первоначального ознакомления 
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с приставками: их мало, легко запомнить, выделить, слова 
с двум приставками встречаются редко и т. п., а можно при-
вести аргументы в пользу первенства суффиксов: они раз-
нообразны по семантике, ориентированы на части речи, 
имеют более выраженные выразительные возможности, 
и т. д. Окончание рекомендуется изучать не столько в теме 
«Состав слова», сколько в курсе морфологии в связи с из-
менением частей речи. Изучение основы слова необхо-
димо для овладения словообразованием.

С изучением словообразования школьники встреча-
ются уже в первом классе. В программу включено озна-
комление со следующими способами образования слов: 
лексико-семантического (появление у слова нового зна-
чения); морфологического (новое слово образовалось по 
грамматической модели); суффиксально-префиксаль-
ного и способа сложения корней. На основании наблю-
дений над данными словообразовательными моделями, 
учащиеся делают вывод: новые слова и значения возни-
кают по причине появления новых предметов и явлений, 
которые требуют новых названий. Формирование понятий 
в теме «Словообразование» проводится по устойчивой 
схеме: наблюдение над составом слов — морфемный 

анализ — выделение признаков, способов образования 
новых слов — практическое образование слов различ-
ными способами — анализ семантики — употребление 
в собственной речи. Одним из главных методических при-
емов можно выделить составление словообразователь-
ного словаря, а также различных схем и моделей, цепочек 
родственных слов.

Следует отметить, что работа над операциями мор-
фемного анализа слова является частью системы работы 
над лексикой языка. В перечень основных умений, опре-
деленных в ходе начального обучения, включены умения 
разбирать слово по составу и объяснять элементарные 
случаи словообразования.Определение понятия «слово» 
не дается, в силу его исключительной трудности, но работа 
по выделению отдельных признаков данной семантиче-
ской единицы ведется на всех этапах начального обучения.

Таким образом, овладение операциями морфемного 
анализа в начальных классах носит пропедевтический ха-
рактер изучения родственных слов, а последовательность 
введения морфем — от корня к аффиксам, формирует 
умение свободно ориентироваться в изучении морфем-
ного состава слов.
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По определению российского психолога А. В. Петров-
ского, личность — это сочетание психологических 

особенностей, образующих его своеобразие и отличие от 
других людей. [3] Проблема формирования личности че-
ловека выдвигается в число важнейших именно в те пе-
риоды, когда кризис политической, экономической жизни 
страны заставляет людей обратиться к осмыслению себя, 
своего я. Развитие личности в подростковом возрасте 
проходит сложно и неоднозначно. По мнению россий-
ского психолога Солодиловой О. П. «…потребность по-
знать себя и стремление открыть через постоянные реф-

лексии свою ускользающую сущность лишает подростка 
спокойной душевной жизни». [5, с. 37]

Подростки очень остро реагируют на происходящие 
изменения, т. к. потребность в самоутверждении и са-
мовыражении, которая особенно актуальна в этот пе-
риод, напрямую зависит от окружения и внешних условий. 
Стремление подростков реализовать заложенные в нем 
творческие силы и способности является наиболее глу-
бинной потребностью личности, потребностью, которая 
определяет смысл его жизни и значимости его в глазах 
других людей. 
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Каждое новое поколение подростков называют «по-
терянным», «упущенным», в силу тех или иных обстоя-
тельств. Впервые термин «потерянное поколение» упо-
требила американская писательница Гертруда Стайн, и ее 
слова использовал писатель Э. Хемингуэй в качестве эпи-
графа к книге «И восходит солнце» — «…Все вы — поте-
рянное поколение». [6]

Причиной «потерянности» в одном случае, называют 
политическую нестабильность, в другом — экономические 
проблемы, в третьем — развал системы духовных ценно-
стей нашего общества. Таким образом, каждый подросток 
вступает в жизнь с общественно заложенной низкой са-
мооценкой, без реальных возможностей активного само-
утверждения и самовыражения себя.

Именно в сфере свободного времени в различных 
формах культурно — досуговой деятельности подростки 
обретают широчайшие возможности воспитания в себе 
таких личных качеств как способность утвердить себя 
и проявить свое неповторимое я.

В психологии, педагогике, в теории социально-куль-
турной деятельности XX века проблема самовыражения 
подростков в сфере свободного времени, как правило, 
связывалась с наличием ресурсной базы общественно-ор-
ганизационного досуга, с их вовлечением в различные 
формы досугового творчества.

Проблема самовыражения личности находится в поле 
зрения различных специалистов: психологов, педагогов 
(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выгодский, А. Н. Леонтьев, А. И. Но-
виков, А. В. Петровский), культурологов, социологов 
(Н. А. Бердяев, М. Вебер, П. С. Гуревич, С. Н. Иконникова, 
М. С. Каган, Э. Тайлор, А. Я. Флиер, Э. Фром). Естественно, 
что существует множество подходов к трактовке этих понятий.

В большом толковом психологическом словаре под ре-
дакцией А. Ребер дается следующее определение самовы-
ражения: во-первых — «это отреагирование вовне своих 
внутренних чувств, убеждений, установок и т. д. Во многих 
современных психотерапевтических направлениях счита-
ется, что такие проявления имеют терапевтическую цен-
ность». Во-вторых, «это любое поведение, которое осу-
ществляется для чистого удовольствия индивида». [4]

Термин «самовыражение» связан с творческой реали-
зацией индивида. Под «индивидом» мы понимаем пси-
хофизическое качество конкретного человека как при-
родного существа и носителя определенных, только ему 
присущих черт. [7] Именно самовыражаясь, человек рас-
крывает свой потенциал и проявляет свои возможности, 
а также получает удовольствие от своей деятельности.

Механизм самовыражения ассоциируется с тенден-
цией личности открыто заявлять о себе, своих намерениях, 
желаниях, убеждениях и чувствах, активно выражать их 
в поведении и общении.

Самовыражение напрямую связано с креативной де-
ятельностью индивида, при этом под творческой дея-
тельностью подразумевается не только выражение себя 
средствами искусства, но и научное, техническое, художе-
ственное и педагогическое творчество.

Творчество можно рассматривать с двух сторон: в плане 
оценки творчества как деятельности, в результате которой 
появляется новый продукт и в плане значимости творче-
ства для самой личности. Тогда творчество выступает спо-
собом самовыражения личности, через развитие творче-
ских задатков, способности, одаренности.

Досуг подростков играет в их жизни более значимую 
роль, чем у взрослых, и формы культурно — досуговой де-
ятельности подростков многообразны.

К характерным свойствам личности подростков, прояв-
ляющихся в культурно — досуговой деятельности, можно 
отнести повышенную эмоциональность, физическую под-
вижность, динамическую смену настроений, интерес к твор-
честву склонность к участию в игровых формах досуга.

В настоящее время в сфере культурно — досуговой 
деятельности подростков можно обозначить следующие 
тенденции.

Во-первых, значительная часть подростков чаще всего 
ассоциирует досуг с пассивным отдыхом, безделием, ком-
пьютерными играми. При этом у многих отсутствуют на-
выки самоорганизации свободного времени, нет элемен-
тарных основ культуры досуга.

Во-вторых, происходит заимствование и включение 
в подростковую субкультуру различных западных об-
разцов культур — Готика, Эмо, Граффитеры, Скинхеды 
и многие другие. Это тенденция особенно характерна для 
старших подростков. Основными мотивами таких подра-
жаний являются мода и стереотипное мышление. Значи-
тельную роль в этом играют средства массовой инфор-
мации и интернет-коммуникации.

В-третьих, ощущается невостребованность обществом 
социально — культурного потенциала части молодых 
людей. Подростки не имеют полной возможности реали-
зовать себя. Причин этому не мало, одна из них — новые 
экономические условия, в которых существуют учреж-
дения социально — культурной сферы, где практически 
полностью отсутствуют бесплатные услуги. Другая при-
чина — отсутствие гибкости и мобильности в удовлетво-
рении различных досуговых интересов подростков.

Основной потребностью, характерной для подростко-
вого периода, является смена деятельности, частая смена 
интересов. Успеть за этими изменениями невозможно, но 
расширить круг предлагаемых услуг в сфере подростко-
вого досуга представляется реальным.

Одним из наиболее доступных видов искусства для вов-
лечения подростков в культурно — досуговую деятель-
ность является — театр. Занятие в театральном кружке 
или студии способствует развитию у детей и подростков 
качеств, которые помогают в общении с самыми различ-
ными категориями людей, быть интересными, востре-
бованными, занимать лидирующие позиции во всех на-
чинаниях. Именно занятия театральной деятельностью 
способствуют общению со сверстниками, что является не-
обходимой потребностью в подростковом возрасте, по-
ниманию, что все люди разные, принятию их различий, 
умению сотрудничать и разрешать возникающие проти-
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воречия в общении. Театр — это важное и эффективное 
средство приобщения к культуре, духовности.

Театр является одной форм кружковой работы в об-
щеобразовательной школе. На занятиях театрального 
кружка учитель использует различные формы и методы 
работы: лекции и беседы с использованием Информа-
ционно-коммуникативных технологий, где проходит зна-
комство с историей и многообразием театральной дея-
тельности, слушание и просмотр различных театральных 
постановок. На занятиях проводятся индивидуальные 
и групповые упражнения, направленные на развитие 
творческих способностей, воображения и слухового вос-
приятия, освобождение мышц, тренинги, этюды, репе-
тиции, постановки. Эти занятия оказывают на подростков 
положительное психотерапевтическое действие, снимают 
нервно — психологическое напряжение. Данная деятель-
ность предполагает максимальную ориентацию на твор-
чество подростка, на развитие его психофизических ощу-
щений, раскрепощение личности.

Театр своими средствами способствует раскрытию 
творческих способностей подростков, развитию их психи-
ческих, физиологических и нравственных качеств и воз-
можностей. Безусловно, повышается уровень общей куль-
туры и эрудиции подрастающего поколения.

Второй год подряд в нашей школе реализуется инфор-
мационно-практико-ориентированный проект «Мы идем 
в театр», в котором принимают участие дети разных воз-
растов, в том числе учащиеся восьмых и девятых классов, 
студенты социально-педагогического колледжа и кол-
леджа культуры и искусств. Программа проекта «Мы идем 
в театр» включает различные формы деятельности и осво-
ение принципов сценического поведения: упражнения на 
развитие внимания, свободы воображения, освобождения 
мышц лица, речевые и дыхательные упражнения, игры. 
Осуществляется развитие навыка сценической речи в ра-
боте над дикцией, артикуляцией с соблюдением правил 
орфоэпии. Работа над спектаклем заключается в чтении 
и обсуждении художественной литературы, выборе пьесы, 
постановке и репетиций эпизодов и сцен. Участники про-
екта занимаются музыкальным оформлением спектакля, 
созданием декораций и костюмов.

Премьера спектакля является итогом работы над про-
ектом. Подготовка любого спектакля, открытого меро-
приятия наполнена эмоциональными переживаниями. 
Пережитые чувства радости и восхищения от совместной 
работы обогащают эмоциональный опыт детей, а сам 
спектакль становится эффективным средством в системе 
воспитания подростков. Родители учащихся с огромным 
вниманием и интересом смотрели наши мероприятия. 
Многие из них увидели своих детей с новой, совершенно 
незнакомой стороны.

За этот период в рамках проекта проходило много 
разных мероприятий — игры, концерты, спектакли, тре-
нинги, но хочется выделить квест-игру для учащихся 8–9 
классов «Здесь и сейчас». Две команды ребят соревно-
вались между собой в различных конкурсах. В конкурсе 
«Самый умный» учащиеся не только должны были отга-
дать автора литературного произведения по прочитанным 
строкам (поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»), но 
и сыграть по ролям сцены из предложенного произведения.

Другой интересный конкурс — «Школа детективов». 
Вырезаются портреты знаменитых художников из жур-
налов, которые разрезаются на части, пазлы, перемеши-
ваются и выдаются командам в конверте. Перед участ-
никами ставится задача — составить портреты, а затем 
представить и изобразить героев картин великих русских 
художников И. Репина («Садко», «Бурлаки на Волге»), 
В. Серова («Девочка с персиками», «Портрет Н. А. Рим-
ского — Корсакова»), В. Васнецова («Богатыри», «Але-
нушка»). Важно было не только войти образ, но и создать 
окружающее пространство картины и продемонстриро-
вать элементы костюма.

В музыкальном конкурсе «Угадай мелодию» участники 
команд отгадывают песню и изображают певца-исполни-
теля, тем самым проявляя свои творческие исполнитель-
ские и театральные таланты.

«Минута славы» — конкурс талантов. Здесь учащиеся 
смогли показать себя в разных номинациях: вокал, танцы, 
художественное и литературное творчество, акробатика 
и хореография, разговорный жанр.

Мероприятия проекта направлены на повышение 
знаний в театрализованной деятельности с использованием 
художественной литературы, на улучшение отношений 
между сверстниками и укрепление взаимопонимания с ро-
дителями. Во время проведения проекта учащиеся знако-
мятся с различными видами искусства: театр, литература, 
музыка, история, живопись, киноискусство.

Работа над проектом способствует формированию ос-
новных нравственных, эстетических, идейных качеств 
личности. Воспитание и развитие этих качеств личности 
подростка определяет дальнейшее отношение к общече-
ловеческим ценностям: гуманности, доброте, справедли-
вости, патриотизму, любви.

В процессе проектной деятельности искусство театра 
оставляет у учащихся яркие незабываемые впечатления.

Театр как синтетическое искусство, имеет возможность 
положительно воздействовать на развитие личности под-
ростка, формируя его нравственные ценности. Приобщая 
учащихся к мировой художественной культуре и реали-
зовывая их творческие возможности, театр — является 
мощным средством воспитания и обучения подрастаю-
щего поколения.
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Использование инновационных педагогических технологий  
на уроке в начальной школе
Емельянова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  2» г . Старого Оскола (Белгородская обл .)

Проблема интеллектуального развития учащихся в усло-
виях современной школы приобретает доминирующее 

значение. Педагогический процесс при активном сотруд-
ничестве учащегося и учителя должен быть направлен на 
формирование и становление творческой личности каж-
дого школьника, на развитие его высоко — интеллекту-
ального потенциала, интеллектуальных способностей.

Письмо является сложнейшим интеллектуальным на-
выком, требующим высокого развития речевых лобных 
центров мозга (специальных веретенообразных нейронов, 
управляющих речью, чтением, тонкой моторикой пальцев). 
Эти центры решают на письме труднейшие задачи струк-
турирования мысли по параметрам смысла, стиля, грам-
матики, орфографии, каллиграфии.

На мой взгляд, персональный компьютер является ор-
ганизатором учебной деятельности, дающим толчок к са-
моразвитию, самообразованию ученика (поиск нужной 
информации, совершенствование и повышение грамот-
ности обучающихся) и его интеллекта. Я глубоко убе-
ждена в том, что информационно-компьютерные техно-
логии, применяемые на уроках русского языка, повышают 
интерес к изучаемому предмету, активизируют познава-
тельную деятельность учеников, развивают их творческий 
потенциал, позволяют эффективно организовать груп-
повую и самостоятельную работу, осуществляют индиви-
дуально-дифференцированный подход в обучении, спо-
собствуют совершенствованию практических умений 
и навыков школьников, обеспечивают надёжность и объ-
ективность оценки знаний учащихся, повышают эффек-
тивность обучения, качество образования, развивают ин-
теллект школьников и навыки самостоятельной работы по 
поиску информации, включают учащихся и педагогов в со-
временное информационное пространство, способствуют 
самореализации и саморазвитию личности ученика.

Организация учебного процесса в начальной школе, 
прежде всего, должна способствовать активизации по-
знавательной сферы учащихся, успешному усвоению 
учебного материала и способствовать психическому раз-
витию ребенка. Следовательно, ИКТ должно выпол-

нять определенную образовательную функцию, помочь 
ребёнку разобраться в потоке информации, воспринять 
её, запомнить, а ни в коем случае не подорвать здоровье. 
ИКТ должны выступать как вспомогательный элемент 
учебного процесса, а не основной. Учитывая психологи-
ческие особенности младшего школьника, работа с ис-
пользованием ИКТ должна быть чётко продумана и до-
зирована. Таким образом, применение ИТК на уроках 
должно носит щадящий характер. Планируя урок (ра-
боту), я тщательно продумываю, место и способ исполь-
зования ИКТ.

Цели использования информационных технологий
1. Развитие личности обучаемого, подготовка к само-

стоятельной продуктивной деятельности в условиях ин-
формационного общества через:

– развитие конструктивного, алгоритмического мыш-
ления, благодаря особенностям общения с компьютером;

– развитие творческого мышления за счет умень-
шения доли репродуктивной деятельности;

– формирование информационной культуры, умений 
осуществлять обработку информации.

2. Реализация социального заказа, обусловленного ин-
форматизацией современного общества: подготовка обу-
чаемых средствами информационных технологий к само-
стоятельной познавательной деятельности

3. Мотивация учебно-воспитательного процесса:
– повышение качества и эффективности процесса об-

учения за счет реализации возможностей информаци-
онных технологий;

– выявление и использование стимулов активизации 
познавательной деятельности.

Информатизация начального образования про-
ходит по следующим направлениям:

– использование ИКТ в качестве дидактического 
средства обучения (создание дидактических пособий, раз-
работка и применение готовых компьютерных программ 
по различным предметам, и т. д.);

– проведение урока с использованием ИКТ (приме-
нение ИКТ на отдельных этапах урока, использование 
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ИКТ для закрепления и контроля знаний, организация 
групповой и индивидуальной работы, внеклассной работы 
и работы с родителями).

Использование ИКТ в начальной школе не только 
позволяют повысить эффективность преподавания, но 
и более рационально использовать время и силы учителя. 
Как же это происходит? Где же ИКТ могут помочь совре-
менному учителю в его работе? Ответить на этот вопрос 
мне бы хотелось исходя из собственного опыта.

– Подбор иллюстративного материала к уроку и для 
оформления стендов, класса (сканирование, Интернет; 
принтер, презентация).

– Подбор дополнительного познавательного мате-
риала к уроку окружающего мира, русский язык, мате-
матика, литературное чтение, знакомство со сценариями 
праздников и внеклассных мероприятий.

– Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработ-
ками других педагогов.

– Создание презентаций в программе Рower Рoint для 
повышения эффективности урока.

При обучении русскому языку я использую ИКТ на 
уроках. Применяю как самостоятельно выполненные 
мною материалы с использованием универсальных ин-
струментальных комплексов для разработки и редактиро-
вания различного рода учебных программ, так и представ-
ленные на дисках словари и энциклопедии, (например: 
«В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского 
языка», «Русские словари», «Большая русская биографи-
ческая энциклопедия»). На уроке с использованием ИКТ, 
я планирую как фронтальную, так и самостоятельную ра-
боту, сочетаю задания на компьютере с обсуждением и об-
щением с детьми, стараюсь оперативно реагировать на из-
менение педагогических ситуаций, возникающих в ходе 
учебно-воспитательного процесса.

На этапе закрепления и повторения пройденного 
часто применяю компьютерные тесты, предназначенные 
для контроля за уровнем усвоения знаний школьников. 
Данные виды работ позволяют добиваться высоких ре-
зультатов. Очевидно, что ИКТ — мощный педагогический 
инструмент в руках учителя, им надо владеть и широко ис-
пользовать на своих предметных уроках.

Вызвать у детей интерес к изучению русского языка 
достаточно проблематично, но возможно. Я разработала 
мультимедийные презентации и с успехом использую их на 
уроках как ознакомления с новым материалом, на уроках 
закрепления и обобщения, так и интегрированных уроках, 
контроле ЗУН. При этом для ребенка компьютер выпол-
няет различные функции: учителя, рабочего инструмента, 
объекта обучения, игровой среды.

Для меня недостаточно пользоваться только готовыми 
электронными ресурсами. Хочется в короткие сроки соз-
давать качественные свои электронные ресурсы, отве-
чающие всем современным требованиям к воспитатель-
но-образовательному процессу в школе. Я составляю свои 
презентации с учетом изученного материала, способно-
стей данного класса и особенностей программы, к тому же 

в этом случае материал располагаю в нужном мне порядке, 
использую рисунки, схемы, таблицы, заставки.

Например: программа МS PowerPoint дает мне велико-
лепную возможность создавать интерактивные таблицы. 
Созданные мною таблицы по русскому языку. являются 
практическим материалом к урокам. Иллюстрации, со-
провождающие теоретический материал, концентрируют 
внимание каждого учащегося, способствуют более глубо-
кому усвоению знаний и умений. Примеры, приведённые 
по каждой рассмотренной теме, дают возможность закре-
пить полученные знания.

В процессе работы с электронными таблицами уча-
щиеся в игровой форме учатся работать с опорными схе-
мами, узнают новый материал, закрепляют ранее из-
ученный. Учителя-филологи знают, что многие темы 
«растянуты» на несколько лет обучения. А такая таблица 
позволяет в разных классах актуализировать знания по 
данной теме и добавить новые.

Хочу отметить, что данные материалы выгодно отли-
чаются от бумажных таблиц, плакатов, репродукций, по-
купных или изготовленных в своё время своими руками, ко-
торыми не каждый педагог может поделиться с коллегами, 
т. к. они в единственном экземпляре. А эти материалы ко-
пируются легко и мгновенно. Использование ребусов, сти-
хотворений при изучении слов с трудным написанием под-
держивает эмоциональный настрой ребёнка на выполнение 
задания, интерес, позволяет избежать процесса монотон-
ности процесса усвоения новых знаний, обеспечивает наи-
лучший развивающий эффект и мотивацию к учению

Уроки с использованием ИКТ — это, на мой взгляд, 
является одним из самых важных результатов инноваци-
онной работы в школе. Практически на любом школьном 
предмете можно применить компьютерные технологии. 
Важно одно — найти ту грань, которая позволит сделать 
урок по-настоящему развивающим и познавательным. 
Использование информационных технологий позволяет 
мне осуществить задуманное, сделать урок современным. 
Использование компьютерных технологий в процессе об-
учения влияет на рост профессиональной компетентности 
учителя, это способствует значительному повышению ка-
чества образования, что ведёт к решению главной задачи 
образовательной политики.

Анализируя опыт использования ИКТ на различных 
уроках в начальной школе, можно с уверенностью ска-
зать, что использование информационно-коммуника-
тивных технологий позволяет:

– обеспечить положительную мотивацию обучения;
– проводить уроки на высоком эстетическом и эмоци-

ональном уровне (музыка, анимация);
– обеспечить высокую степень дифференциации обу-

чения (почти индивидуализацию);
– повысить объем выполняемой на уроке работы 

в 1,5–2 раза;
– усовершенствовать контроль знаний;
– рационально организовать учебный процесс, повы-

сить эффективность урока;
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– формировать навыки подлинно исследовательской 
деятельности;

– обеспечить доступ к различным справочным си-
стемам, электронным библиотекам, другим информаци-
онным ресурсам.
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Профориентация как средство социальной адаптации младших школьников 
с ограниченными возможностями здоровья (из опыта работы)
Костюк Галина Александровна, воспитатель высшей категории
ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения г . Москвы

В настоящее время наметилась положительная тен-
денция, что ограниченные возможности здоровья — это 

не причина для исключения человека из активной жизни. 
Идет поиск путей интеграции инвалидов в общество, реа-
лизации их права жить, учиться, работать там, где им хо-
чется. Все люди обладают теми или иными способностями 
в определенной степени. Необходимо, чтобы общество 
ценило человека с ограниченными возможностями по его 
способностям и возможностям.

Социальная адаптация — это один из механизмов, по-
зволяющий воспитанникам с ограниченными возможно-
стями здоровья активно включаться в различные струк-
турные элементы окружающей среды, т. е. посильно 
участвовать в труде и общественной жизни коллектива, 
приобщаться к социально — культурной жизни общества. 
В решении проблем формирования и развития социаль-
но-личностных компетенций младших школьников с ОВЗ 
во внеурочное время хочется остановиться на профориен-
тационной работе.

Что же такое профессиональная ориентация? Это си-
стема мероприятий, направленных на выявление лич-
ностных особенностей, интересов и способностей у каж-
дого воспитанника для оказания ему помощи в разумном 
выборе профессии, наиболее соответствующей его инди-
видуальным возможностям. В рамках преемственности по 
профориентации школа — интернат является первона-
чальным звеном в единой непрерывной системе образо-
вания. Школа — первая ступень в формировании базовых 
знаний о профессиях. Для социальной адаптации воспи-
танников большое значение имеет профессиональное об-

учение, т. е. формирование профессиональных умений 
и навыков.

Главная цель ранней профориентации воспитанников 
с ОВЗ — формирование установок на труд и позитивного 
отношения к миру профессий, способности к самоориен-
тации в соответствии с их интересами и психофизическими 
возможностями.

В результате работы в данном направлении у детей 
данной категории складывается уважительное отно-
шение к труду взрослых разных профессий, расширяется 
кругозор, что способствует проявлению у них интересов 
и склонностей к конкретной профессии. Следовательно, 
задача знакомства детей с профессиями подразумевает 
подготовку воспитанников к тому, чтобы они в свое время 
смогли выбрать свой путь профессиональной деятель-
ности, то есть речь идет о профессиональном самоопреде-
лении. В начальной школе происходит, непосредственно, 
самоопределение младших школьников, так как оно не 
связано с выбором и освоением профессии, а готовит 
и подводит их к этому. Мы готовим воспитанников к тому, 
чтобы они в свое время — каким бы далеким нам сейчас 
это время ни казалось — могли смело вступить в самосто-
ятельную жизнь. Значит, мы хотим, чтобы наши дети:

− понимали, что труд и работа занимают в жизни 
людей очень важное место, что труд — это, по сути, ос-
нова жизни;

− уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда;
− познакомились с тем, что делают люди разных про-

фессий, с помощью каких орудий труда и машин, и что по-
лучается в результате;
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− учились труду, овладевая необходимыми навыками 
с учетом своих индивидуальных возможностей.

Работа по ранней профориентации воспитанников 
с ОВЗ осуществляется через совместную деятельность 
воспитателя с детьми, которая проходит через игровую, 
познавательную и продуктивную деятельность.

Выстраивая воспитательную работу в данном направ-
лении, в рамках календарного планирования были про-
ведены воспитательные занятия по формированию пред-
ставлений младших школьников о профессиональной 
деятельности взрослых, а также сюжетно — ролевые 
и социально — моделирующие игры профессионально — 
ориентированной направленности.

Для этого в гостиной создана предметно-развивающая 
среда, которая наполнена всеми необходимыми игруш-
ками и атрибутами, организованы сюжетно-ролевые 
игры «Почта», «Парикмахерская», «Магазин», «Кухня», 
«Мамы и дочки», «Больница». В процессе работы я пред-
лагаю ребятам всевозможные вариации игр, поскольку 
игра помогает воспитанникам усвоить правила поведения 
в общественных местах, больше узнать о разных профес-
сиях.

Пример: после чтения воспитанникам стихотворения 
Ю. Тувима «Овощи» совместно с детьми играли в сю-
жетно — ролевую игру «Поход в овощной магазин». 
В сюжете предложила воспитанникам купить те овощи, 
о которых они узнали из стихотворения (морковь, свеклу, 
картофель и др.). Далее в сюжетно — ролевой игре «Про-
фессия повара» предложила ребятам стать поварами 
и сварить овощи и приготовить винегрет. Затем детям 
была предложена ролевая игра «С работы домой». На 
протяжении всей игры учила воспитанников правильно 
называть себя в игровой роли («Я — водитель), называть 
игровые действия (»Я завожу мотор, еду на бензоколонку, 
заправляю машину бензином, еду с работы домой»). 
В следующей сюжетно — ролевой игре учила передавать 
сюжет из нескольких профессиональных действий (па-
рикмахер моет голову, стрижёт, делает прическу), давать 
оценку качества труда (работает быстро, аккуратно).

Наиболее действенные способы ознакомления воспи-
танников с ОВЗ с трудом взрослых — наблюдения и экс-
курсии, которые обеспечивают наглядность и ясность по-
лучаемых представлений, способствуют накоплению 
ярких эмоциональных впечатлений. В процессе экскурсии 
воспитанники получили возможность наблюдать раз-
личные способы выполнения профессиональных действий 
человека той или иной профессии.

Так, во время экскурсии в прачечную задаю воспитан-
никам вопросы: «Как вы думаете, чем мы можем помочь 
прачке? Как облегчить ей труд?» Постепенно подводя вос-
питанников к выводу: если чисто мыть руки, полотенца не 
очень загрязнятся, их легче стирать. Таким образом, вос-

питанники осознают, что могут помочь взрослым и при-
нять посильное участие в труде.

После экскурсии в прачечную ребята включились 
в практическую деятельность: им была предложена 
стирка кукольного белья. Перед выполнением практиче-
ской работы, объяснила детям, что для того чтобы высти-
рать белье, нужно очень постараться. Положительный 
результат вызвал у воспитанников желание повторить 
стирку.

Особое место в формировании представлений младших 
школьников с ОВЗ о мире профессий занимают дидак-
тические игры. Например: в дидактических играх «Кому, 
что нужно для работы?», «Что есть в магазине?», «По-
мощники человека» и др. воспитанники подбирают кар-
тинки по общему признаку и устанавливают связь между 
предметами, закрепляют знания о том, что орудия труда 
помогают людям в работе, воспитывают интерес к труду 
взрослых, желание трудиться самим.

Выполнение физических и логоритмических упраж-
нений, также может быть организовано в соответствии 
с профессионально ориентированным сюжетом. На-
пример, выполнение комплекса общеразвивающих 
упражнений «Строим дом», в котором символически вос-
производятся действия строителей, или «Летний сад», 
в котором имитируются действия садовников.

Произведения устного народного творчества удиви-
тельным образом совмещают в себе легкость осознания, 
простоту запоминания и отсутствие навязчивых поучений. 
На воспитательских занятиях вместе с детьми отгадываем 
загадки о профессиях и орудиях труда, читаем сказки, ра-
ботаем с пословицами и поговорками о труде и трудо-
любии.

Так же чтение детской художественной литературы 
(С. Михалкова «Дядя Степа-милиционер», В. Маяков-
ского «Кем быть», Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» 
и т. д.), просмотр мультфильмов, видеофильмов и виде-
ороликов, связанных с темой «Профессии» помогают 
младшим школьникам наглядно и доступно получить эле-
ментарные знания и представления о мире труда и про-
фессий.

Таким образом, профориентация представляет собой 
комплекс воспитательных мероприятий. Такая системная 
работа в данном направлении помогает дать воспитан-
никам новую информацию о профессиях и закрепить 
ранее полученные знания.

В завершение хочется подчеркнуть необходимость це-
ленаправленной профессиональной ориентации младших 
школьников с ОВЗ как одного из приоритетных направ-
лений в работе с данной категорией обучающихся, по-
зволяющее дать им представление о том, что труд, и про-
фессиональная деятельность являются значимой сферой 
в жизни человека.
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Основные направления и формы внеурочной деятельности по математике 
в средней школе в условиях введения ФГОС ООО (из опыта работы)
Кузнецова Елена Анатольевна, учитель
МБОУ «Многопрофильная школа №  17 имени А . И . Прошлякова» г . Рязани

Проблема использования свободного времени школь-
ников всегда была насущной для общества. Воспи-

тание и развитие детей происходит в любой момент их де-
ятельности. Но в условиях внедрения ФГОС внеурочная 
деятельность по предмету приобретает новую актуаль-
ность, ведь именно стандарты закрепили обязательность 
ее организации.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 
ФГОС ООО следует понимать образовательную деятель-
ность, осуществляемую в формах, отличных от классно-у-
рочной, и направленную на достижение планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы.

На современном этапе в средней школе наблюдается 
снижение интереса учащихся к учебным предметам физи-
ко-математического цикла, что влечет за собой ухудшение 
успеваемости и снижает общий уровень развития детей. 
А так как основными целями внеурочной работы по мате-
матике являются: формирование у учащихся качества мыш-
ления, характерные для математической деятельности и не-
обходимые для продуктивной жизни в обществе, развитие 
интереса к математике, развитие творческих способно-
стей, расширение математического кругозора школьников, 
и другие. То именно внеурочная работа по математике 
может служить одним из факторов повышения уровня ма-
тематического образования и образования вообще,

Проанализировав требования стандартов к внеурочной 
деятельности, можно сделать ряд выводов относительно 
внеурочной работы по математике:

– внеурочная деятельность должна дополнять ос-
новную образовательную программу школы наравне 
с программами по учебным предметам и

– во внеурочной деятельности можно использовать 
разработанные ранее методики внеклассной работы по 
математике, если вводить в программу планируемые ре-
зультаты ее освоения;

– планируемые результаты освоения программы 
должны включать в себя одно или несколько направ-
лений: формирование универсальных учебных действий 
(личностных, регулятивных, коммуникативных, познава-
тельных), учебную (общая и предметная) и общепользо-
вательскую ИКТ — компетентность обучающихся, опыт 
проектной деятельности, основы читательской компе-
тенции, навыки работы с информацией;

– достичь планируемых результатов помогут педаго-
гические технологии, использующие методы активного 
обучения.

Существуют различные виды классификации 
внеклассной работы по математике. Выделим три вида: 
работа с учащимися, отстающими от других в изучении 
программного материала, т. е. дополнительные занятия по 

математике; работа с учащимися проявляющими интерес 
к математике или одаренными детьми; работа с учащи-
мися по развитию интереса в изучении математики.

Внеклассная работа должна подчиняться следующим 
принципам: принцип развивающего обучения, принцип 
научности, принцип наглядности, принцип личной заинте-
ресованности учащегося, принцип добровольного участия, 
принцип сотрудничества.

В средней школе часто используют следующие формы 
внеклассной работы: математический кружок, факуль-
татив; олимпиады, конкурсы, викторины; математические 
дискуссии; неделя математики; школьная и классная ма-
тематическая печать; изготовление математических мо-
делей; математические экскурсии.

Указанные формы часто пересекаются и поэтому 
трудно провести между ними резкие границы. Более того, 
элементы многих форм могут быть использованы при ор-
ганизации работы по какой-либо одной из них. Например, 
при проведении математического вечера можно использо-
вать соревнования, конкурсы, доклады и т. д.

Основным видом внеурочной работы по математике 
в школе являются факультативные занятия по матема-
тике и кружки. Это одна из наиболее действенных и эф-
фективных форм внеклассных занятий.

Уже при организации математического кружка необ-
ходимо заинтересовать учащихся, показать им, что работа 
в кружке не является дублированием классных занятии, 
четко сформулировать цели и раскрыть характер предсто-
ящей работы.

К организации работы математического кружка целе-
сообразно привлекать самих учащихся (поручать им под-
готовку небольших сообщений по изучаемой теме, подбор 
задач и упражнений по конкретной теме, подготовку 
справок исторического характера, изготовление моделей 
и рисунков к данному занятию и т. д.). На занятиях мате-
матического кружка учитель должен создать «атмосферу» 
свободного обмена мнениями и активной дискуссии.

Главной же целью факультативных занятий по мате-
матике является углубление и расширение знаний, раз-
витие интереса учащихся к предмету, развитие их матема-
тических способностей, привитие школьникам интереса 
и вкуса к самостоятельным занятиям математикой, воспи-
тание и развитие их инициативы и творчества.

Программа основного курса математики вместе с про-
граммой факультативных занятий по математике для 
средней школы составляют программу повышенного 
уровня по математике.

Оценить итоги кружковой и факультативной работы 
в школе можно по результатам всевозможных олимпиад 
и конкурсов.
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Главная ценность олимпиад состоит не только в выяв-
лении победителей и награждении особо одаренных уча-
щихся, но и в общем подъеме их математической культуры, 
интеллектуального уровня и заинтересованности в пред-
мете. Поэтому целесообразно организовывать большое 
количество соревнований по математике, участвовать 
в дистанционных конкурсах, чтобы ребенок смог уви-
деть разнообразие математических игр и почувствовать 
свой, пусть маленький, но успех. Здоровое соперничество 
в соревнованиях, нежелание уступить друг другу способ-
ствуют тому, что они читают больше дополнительной ли-
тературы, активнее участвуют во внеклассной работе.

Одной из форм внеурочной деятельности является 
школьная математическая печать, которая дает педагогу 
возможность прививать интерес учащихся к математике, 
развивать творческие способности учащихся.

Можно выделить несколько основных видов математи-
ческой печати, которые используют в средней школе: ма-
тематические газета и стенгазета, математический стенд, 
журнал математического кружка. Кроме того, использу-
ются также и другие формы математической печати, такие 
как: «Уголок математики» в классном уголке, математи-
ческая фотогазета, монтажи фотографий и рисунков, ма-
тематические альбомы.

Содержание газеты должно быть разнообразным. На-
пример: математическая жизнь в нашей школе (наш 
кружок, недостатки в его работе, что было на заседании 
кружка, о математическом вечере предшествующем или 
предстоящем, связь с другими кружками и др.); математи-
ческая жизнь в нашей стране (математические олимпиады 
и турниры, достижения школьников, выдающиеся ма-
тематики и их открытия и др.); краткое изложение неко-
торых математических вопросов (можно в нескольких но-
мерах газеты помещать целую серию заметок, связанных 
общностью темы); биографии выдающихся математиков; 
заметки по истории математики небиографического ха-
рактера; геометрические иллюзии, занимательные задачи, 
софизмы, парадоксы, арифметические ребусы, матема-
тические стихотворения; математический юмор и многое 
другое.

Но наиболее эффективное средство формирования 
ключевых компетенций школьника и одна из распростра-
ненных на сегодняшний момент форм внеурочной дея-
тельности — проектная деятельность.

В федеральных государственных стандартах проектной 
деятельности уделяется особое внимание.

Проект — это самостоятельная творческая завер-
шенная работа ребенка, выполненная под руководством 
взрослого. Она обычно состоит из двух частей: теорети-
ческой и практической. В качестве последней выступают 
конкретное изделие, макет, модель, видеофильм, компью-
терная разработка и т. п.

Алгоритм работы над творческим проектом включает 
в себя следующие этапы:

1. Определение темы. Мотивация, целеполагание, по-
лучение базовых данных, формирование группы.

2. Планирование.
3. Теоретическая подготовка.
4. Исследование.
5. Анализ результатов и оформление проекта.
6. Защита проекта. Конференция. Выставка и сорев-

нования.
7. Оценка и коррекция
Работа над проектом это достаточно сложный, трудо-

емкий процесс, мы это видим по алгоритму.
Еще одной из форм внеурочной работы по предмету 

является неделя математики, которая проводится с целью 
активизации внеурочной деятельности. Разнообразные 
формы проведения этих мероприятий возбуждают и под-
держивают у учеников интерес к предмету и желание зани-
маться ею дополнительно, как под руководством учителя 
во внеурочное время, так и при целенаправленной само-
стоятельной познавательной деятельности по приобре-
тению новых знаний.

Обычно в школах проходит «Неделя математического 
цикла». В некоторых школах это целый месяц, в течение 
которого проводятся: КВНы, Брейн-ринги, игры «Что? 
Где? Когда?», викторины и т. д., ежегодный конкурс пре-
зентаций по математике, выставки стенгазет, выставка 
геометрических моделей, выполненных своими руками 
и многое другое. Это дает учащимся возможность про-
явить свой талант, смекалку, мышление, оценить себя 
и других.

Наиболее увлекательной формой внеурочной деятель-
ности в школе является организация математического 
школьного лагеря.

В России математические школы (лагеря) получили 
достаточно широкое распространение, но направлены они 
больше на развитие математически одаренных школь-
ников. Однако в многих городах математических лагерей 
крайне мало и школе приходится справляться своими си-
лами.

Содержание занятий в лагере не обязательно должно 
быть только математической направленности (это мате-
матическая викторина, занимательная математика, за-
нятие кружка и т. д.). Это могут быть и «Уроки интел-
лектуального творчества», «Психологический тренинг» 
(тренировка памяти, внимания, наблюдательности, фор-
мирование лидерских качеств личности), а так же спор-
тивные соревнования, экскурсии в учебные заведения, 
посещение кружков робототехники, просмотры науч-
но-популярных фильмов, и многое другое. Во время ра-
боты лагеря можно проводить защиту проектов, творче-
скую мастерская и в большом количестве (ежедневно) 
конкурсы, игры, соревнования, в том числе не только ма-
тематические: «Интеллектуальный марафон», «Мате-
матическая карусель», «Математический Брейн-ринг», 
«Математическая перестрелка», «Логический лабиринт», 
«Математическое ориентирование», «Математический 
бой», и многое другое.

Все внеклассные занятия по математике строятся 
так, чтобы быть для учащихся интересными, увлекатель-
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ными и занимательными. Необходимо используется есте-
ственная любознательность школьников для формиро-
вания устойчивого интереса к своему предмету.

Внеклассные занятия играют большую роль в совер-
шенствовании математического образования. Они позво-
ляют производить поиск и экспериментальную проверку 
нового содержания, новых методов обучения, в широких 
пределах варьировать объем и сложность изучаемого ма-
териала.

Внеклассная работа по математике помогает учащимся 
на уровне сдавать итоговую аттестацию и позволяет выпуск-
никам реализовать свои способности, расширять знания об 
окружающем мире, приобретать коммуникативные навыки, 
организаторские умения, способствует формированию по-
ложительной мотивации к продолжению образования.

Помните, что знания, мудрость, творчество, неравно-
душие учителя, его доверие и взаимопонимание с учащи-
мися — это слагаемые успеха внеурочной работы.

Сотрудничество образовательного учреждения и профессиональной школы  
по формированию содержания политехнического образования школьников
Лебедева Татьяна Михайловна, учитель математики,
Хаустова Валентина Николаевна, учитель начальных классов,
Лукьянченко Алла Анатольевна, учитель географии,
МАОУ «Средняя политехническая школа №  33» г . Старый Оскол (Белгородская обл .)

Профориентационная работа, которая проводится в об-
разовательных школах, помогает школьникам оз-

накомиться с разнообразием современных профессий, 
вызывает у детей интерес к самопознанию и желание про-
фессионально развиваться. Профориентацию в учебных 
заведениях проводят с учетом кадровых потребностей об-
щества, конкретного города, области, региона. Если не 
будет соблюдаться соответствие между профессиями, ко-
торые выбрали молодые люди, и потребностями общества 
в специалистах данного профиля, то это приведет к дисба-
лансу в его профессиональной кадровой структуре.

С 2015 наша школа является базовой площадкой по 
созданию центра политехнического образования в СГО, 
в связи с этим в рамках профессиональной ориентации 
образовательной организацией была разработана про-
грамма: «Программа профессиональной ориентации уча-
щихся на получение инженерно-технических специально-
стей »Мой выбор« на 2016–2018 годы».

Задачи школы по вопросам профессионального самоо-
пределения учащихся определяются в соответствии с про-
граммой.

Задачи школы определялись в соответствии с про-
граммой:

1. Создать систему профориентации учащихся через 
урочную и внеурочную деятельность, мотивированную на 
получение инженерно-технических специальностей.

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, 
профконсультации учащихся на получение инженер-
но-технических специальностей.

3. Сформировать у школьников знания об организации 
производства, современном оборудовании, об основных 
профессиях, их требованиях к личности, о путях продол-
жения образования и получения профессиональной под-
готовки инженерно-технических специальностей.

4. Разработать формы и методы социального партнер-
ства учреждений профессионального образования и обра-

зовательной организации по вопросам профессионального 
самоопределения молодежи, мотивированных на полу-
чение инженерно-технических специальностей.

5. Разработать механизмы содействия трудоустрой-
ству учащихся и выпускников образовательной органи-
зации, мотивированных на получение инженерно-техни-
ческих специальностей.

6. Сформировать единое информационное простран-
ство по вопросам профессионального самоопределения 
учащихся, мотивированных на получение инженерно-тех-
нических специальностей.

В рамках программы реализуются следующие направ-
ления деятельности.

Профпросвещение — педагогов, родителей, уча-
щихся через урочную и внеурочную деятельность с целью 
расширения их представлений о рынке труда инженер-
но-технических специальностей. Диагностика и кон-
сультирование — с целью формирования у подростков 
осознанного выбора профессии инженерно-технической 
направленности. Взаимодействие с предприятиями го-
рода и региона — с целью объединения усилий заинте-
ресованных структур для создания эффективной системы 
профориентации учащихся в образовательной орга-
низации на получение инженерно-технических специ-
альностей. Профадаптация — с целью обеспечения 
функционирования системы содействия занятости и тру-
доустройству выпускников школы инженерно-техниче-
ских специальностей.

Формы работы в рамках реализации программы опре-
деляются в соответствии с возрастными особенностями 
школьников. Ежегодно в начале учебного года психо-
логом школы проводится мониторинг школьников по 
профессиональному самоопределению, отслеживаются 
выпускники, имеющие мотивацию на получение инже-
нерно-технической специальности и продолжение об-
учения в профильном физико-математическом классе, 
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тьютором разрабатывается индивидуальные образова-
тельные маршруты по сопровождению таких школьников.

Основным блоком программы является система ме-
роприятий, направленных на развитие профессиональ-
ного самосознания, формирование личностного смысла 
выбора профессии — это 8–11 классы. Наиболее остро 
встают вопросы о выборе профессии, учебного заведения 
и выборе подготовительных курсах. В 8–9-х классах, это 
не только уроки технологии, определенные традиционные 
мероприятия, работа школьных психологов, но и элек-
тивные курсы на базе Старооскольского политехниче-
ского колледжа

На этапе становления нашей политехнической 
школы неоценимую помощь в рамках сетевого взаи-
модействия по организации образовательной деятель-
ности и в рамках профориентационного самоопределения 
школьников «школа — колледж — вуз — предпри-
ятие» оказывает Оскольский политехнический колледж, 
СТИ НИТУ «МИСиС», образовательно-выставочный 
центр «Железно» и наше градообразующее предприятие 
ОАО «ОЭМК». Значимыми стали: ученические конфе-
ренции «Мой выбор»; Мастер-классы «Выбор за тобой», 
игра «Коммуникейшен», проводимые студентами СТИ 
НИТУ МИСиС; участие в олимпиадах на базе СТИ НИТУ 

МИСиС; «МИСиС зажигает звезды», «Имени С. П. Уга-
ровой»; межрегиональная инженерная олимпиада 
«Звезда», региональная олимпиада «Саммат»; самопре-
зентации и представление себя на рынке труда; творче-
ские отчеты классных руководителей по профориентации 
учащихся, по реализации социальных проектов. Одной 
из доступных форм работы по профессиональной ориен-
тации школьников является экскурсия, мы можем про-
водить в любое для нас время с образовательно-выста-
вочным центром «Железно», при этом не тратя время на 
проезд и передвижение и сегодня мы планировали в ре-
жиме он-лайн провести для вас виртуальную экскурсию 
в образовательно-выставочный центр «Железно», но они 
на данный момент находятся на встрече с губернатором. 
Оснащение учебных лабораторий и кабинетов СТИ НИТУ 
МИСиС позволяет не только использовать в образова-
тельной деятельности школы, но и для проведения ма-
стер — классов для школьников. Сегодня важно не только 
заложить в ребенке интерес и любовь к какой-то кон-
кретной профессии, сколько необходимо развивать в нем 
определенные, присущие именно ему способности и та-
ланты, сориентировать сегодняшнего школьника на за-
втрашний день, научить его трудиться и получать удовлет-
ворение от плодов его труда.
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Особенности формирования у школьников математической культуры 
в современных условиях
Насыпаная Валентина Алексеевна, аспирант
Дагестанский государственный педагогический университет

Данная статья раскрывает особенности формирования у школьников V–IX классов математической куль-
туры в современных условиях. Определены направления формирования математической культуры в основной 
школе. Теоремы с доказательствами рассмотрены как одно из средств формирования математической куль-
туры. Геометрические знания обозначены как один из важнейших компонентов математической культуры 
учащихся.

Ключевые слова: математическая культура, учащиеся основной школы, теорема с доказательствами, ге-
ометрические знания

В современном образовательном пространстве, учи-
тывая изменившиеся реалии, математическое образо-

вание занимает особое место. А если иметь в виду интел-
лектуальную составляющую образования, то это особое 
место становится центральным. Математическое обра-
зование — это один из важнейших компонентов феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 
Невозможно представить себе сформированность обшей 
культуры подрастающего поколения без развития его во-
ображения и пространственного представления, без ана-
литического и логического мышления. Путь в совре-
менную науку и технику, просто в современную жизнь 
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лежит через математику. Важнейшей задачей матема-
тического образования является развитие и воспитание 
в человеке способности понимать смысл поставленной 
перед ним задачи, умение правильно, логично рассу-
ждать, усваивать навыки алгоритмического мышления, 
эвристическое (творческое) мышление; учиться анализи-
ровать, отличать гипотезу от факта, схематизировать, от-
четливо выражать свои мысли, развивать воображение 
и интуицию, пространственное представление, способ-
ность предвидеть результат и предугадывать пути ре-
шения. Вследствие чего формирование математической 
культуры школьников становится одной из важнейших 
задач как математического, так и общекультурного об-
разования. Считаем, что в настоящее время назрело пе-
реосмысление нынешнего школьного курса математики 
(установок, содержания, технологий).

Цель данной статьи — охарактеризовать особенности 
формирования у школьников V — IX классов математиче-
ской культуры в современных условиях.

Несмотря на различные аспекты определений сущ-
ности, признаков, компонентов, условий, большинство 
исследователей рассматривают математическую куль-
туру школьников как личностное образование. Отметим 
также и тот важный факт, что математическая культура 
в определениях ученых неразрывно связана с математиче-
скими знаниями и умениями, а также, что особенно важно, 
с практической деятельностью школьников, с умением пе-
реносить полученные математические знания в различные 
жизненные ситуации, с творческой и исследовательской 
деятельностью.

К наиболее важным характеристикам математической 
культуры мы отнесли:

– наличие математических знаний, умений и навыков 
для свободного владения при решении задач;

– умение переносить полученные знания в новые си-
туации;

– стремление действовать рационально и творчески.
Х. Ш. Шихалиев, исследуя уровень математической 

культуры выпускников средней школы, сделал следующие 
выводы:

1. У выпускников школы отсутствует представление 
о математике как о единой науке со своим предметом и ме-
тодом.

2. Выпускники школы имеют весьма смутное пред-
ставление о математическом рассуждении.

3. Выпускники школы совершенно не умеют говорить 
и тем более писать на математические темы, не умеют вы-
ражать свои мысли словами.

4. На развитие математической культуры школьников 
крайне вредно сказывается расхожее представление 
о разделении учебного материала по математике на «те-
оретический» и «задачный», при котором «теория» мыс-
лится как совокупность сведений, которые нужно выучить, 
а задачи — как область приложения «теории» [3, с. 546].

Перед учителем стоит вопрос: как же формировать ма-
тематическую культуру? Можно назвать несколько на-

правлений формирования математической культуры 
в школе.

Во-первых, только активная и интерактивная модели 
обучения обладают потенциальными возможностями для 
формирования всех компонентов математической куль-
туры обучающегося, а внедрение в процесс обучения ак-
тивных и интерактивных форм и методов обучения спо-
собствует интенсификации процесса формирования 
математической культуры школьника.

Во-вторых, культура математической речи — необхо-
димое условие решения указанной проблемы, в том числе 
и культура речи самого учителя. Главными критериями про-
фессиональной культуры речи учителя являются: общая 
культура речи, умение строить монологическую научную 
речь (умение объяснять), умение организовывать профес-
сиональный диалог и управлять им. Важное умение пере-
водить с одного языка на другой. Язык школьного учебника 
математики представляет собой сочетание словесного, 
символического и графического языков. Выполняя вычис-
ления, решая сюжетные задачи, делая чертежи, строя мо-
дели, учащиеся осуществляют перевод с одного языка на 
другой. Это умение непосредственно связано с умением 
точно выражать свои мысли [2, с. 30]. Правильность, точ-
ность, логичность и уместность являются базовыми комму-
никативными качествами математической речи.

В-третьих, математическая культура — фундамент не 
только для изучения математики, но и других учебных дис-
циплин. Умение правильно считать, безошибочное вла-
деть вычислительными умениями и навыками, делать обо-
снованный выбор рациональности выполнения действий 
и операций, приводящих к быстрому решению задач.

В-четвёртых, теоремы с доказательствами — одно из 
важных средств, способствующего формированию ма-
тематической культуры, развитию творческого и логиче-
ского мышления учеников.

По мнению Л. В. Ворониной, теоремы с доказатель-
ствами составляют ядро теории по математике. Работа 
с теоремами предполагает выполнение логико-математи-
ческого анализа, включающего: логический анализ (рас-
крытие структуры теоремы) и математический анализ 
(математическое содержание выделенных элементов 
структуры). Л. В. Воронина указывает, что «при доказа-
тельстве математических утверждений учащиеся приу-
чаются к полноценной аргументации, то есть не допуска-
ются незаконные обобщения, необоснованные аналогии. 
Формируется особый стиль мышления: соблюдение фор-
мально-логической схемы рассуждений, лаконичное вы-
ражение мыслей, четкая расчлененность хода мышления, 
точность символики» [1, с. 63].

Приведем пример. На уроке геометрии от учеников 
можно услышать следующие слова: «Вот чудеса, вы на-
чертили на доске два равных треугольника, а потом целый 
урок доказывали нам, что они равны. Зачем это нужно?» 
Или: «Да я посмотрел на чертеж, и сразу видно, что вер-
тикальные углы равны, а в равнобедренном треугольнике 
равны углы при основании. Чего же тут рассуждать?» 
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И тогда именно с целью формирования математической 
культуры школьников мы можем предложить им огромное 
количество заданий — «геометрических иллюзий», с ко-
торыми знаком каждый учитель математики. Обычно лица 
учащихся выражают растерянность, они не понимают, 
в чем же здесь дело. И уже теперь можно спросить у детей: 
«Можно ли доказывать чертежами теоремы, не могут ли 
наши глаза обмануть нас?» И все говорят, что глазам до-
верять нельзя, необходимо рассуждать и доказывать.

Далее, мы предлагаем ученикам следующее задание: 
«Начертите в тетрадях равнобедренный треугольник и из-
мерьте с помощью транспортира углы при основании». Мы 
формулируем теорему для 25 таких треугольников (по ко-
личеству учащихся), но верна ли эта теорема для 26-го, 
27-го и т. д. треугольника? Даже если бы этим занялись 
все люди на планете, разве можно быть вполне уверенным 
в справедливости этой теоремы? Как что понять? И тогда 
на помощь приходят рассуждения, буквально за 7–10 
минут мы делаем то, что невозможно сделать в ходе прак-
тической работы. Совсем просто, при помощи несложной 
цепочки логических рассуждений, сводящих доказываемую 
теорему к ранее доказанным теоремам и введенным в на-
чале изучения курса геометрии аксиомам, мы доказываем 
теорему для всех равнобедренных треугольников.

Еще в Древней Греции всех ораторов учили геометрии. 
На дверях школы было написано: «Не знающий геоме-
трии да не войдет сюда». Это объясняется тем, что именно 
геометрия учит рассуждать и доказывать. Речь человека 
убедительна, когда он доказывает свои выводы. И поэтому 
на уроках геометрии необходимо создание проблемной си-
туации, самостоятельное или групповое выдвижение ги-
потез, поиск решения проблемы, формулирование вы-

водов в виде письменного логического обоснования 
и самостоятельное составление заданий на применение 
нового знания. Продуманное и глубоко логическое из-
ложение геометрии помогает учащимся анализировать, 
сравнивать, делать выводы, у них развиваются элементы 
геометрического мышления, и тогда уже они с интересом 
оперируют геометрическими понятиями.

Грамотный геометрический язык является свидетель-
ством четкого и организованного мышления. Владение 
этим языком, понимание точного содержания математи-
ческих высказываний, логических связей между ними рас-
пространяется и на владение естественным языком и тем 
самым вносит весомый вклад в развитие мышления под-
растающего поколения. Ученики учатся высказывать свою 
точку зрения, слушать других, принимать участие в диалоге, 
они становятся способны к позитивному сотрудничеству.

В заключении отметим следующие особенности фор-
мирования у школьников V — IX классов математической 
культуры в современных условиях:

– в настоящее время при обучении математике в ос-
новной школе способность к исследовательской деятель-
ности развивается недостаточно;

– одним из средств формирования математической 
культуры школьников являются теоремы с доказатель-
ствами, работа с которыми предполагает выполнение ло-
гико-математического анализа;

– геометрические знания являются одним из компо-
нентов математической культуры школьников, они не-
обходимы для развития пространственного воображения 
и интуиции, для приобретения конкретных знаний о про-
странстве и практически значимых умений, для развития 
логического мышления.

Литература:

1. Воронина Л. В. Математическая культура личности // Педагогическое образование в России. — 2012. — 
№  3. — С. 60–67.

2. Ефимов В. Ф. Формирование вычислительной культуры младших школьников // Начальная школа. — 2014. — 
№  1. — С. 28–32.

3. Шихалиев Х. Ш. Несколько слов об основах формирования математической культуры школьников // В сбор-
нике: Модернизация системы непрерывного образования. Материалы VI Международной научно-практиче-
ской конференции. Дагестанский государственный педагогический университет; Под общей редакцией Т. Г. Ве-
зирова. — 2014. — С. 542–547.

Формирование личности гражданина и патриота России  
в общеобразовательной школе
Петрова Лилия Борисовна, учитель химии
ГБОУ СОШ №  98 г . Санкт-Петербурга

Воспитание гражданина и патриота в нашей стране 
всегда сопровождалось дискуссией в обществе, иногда 

и непониманием значения данных качеств личности под-

растающего поколения. Существует мнение, что актуаль-
ность духовно-нравственного воспитания сейчас связана 
с бездуховностью нашей молодежи, с отсутствием идео-
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логии. Актуальность данного аспекта воспитания дикту-
ется не какими-то особыми условиями или недостатками 
в воспитании молодежи. Это глобальная проблема вне го-
сударства и времени. Меняются только конкретные задачи.

В общеобразовательной школе сложились традиции 
воспитания гражданина и патриота. Школьный музей яв-
ляется центром воспитания во многих школах России.

Например, деятельность школьного музея «Из истории 
Волховского фронта» в Санкт-Петербурге направлена 
на воспитание школьников на великом примере истории 
нашего народа. Накоплен значительный опыт по воспи-
танию гражданственности и патриотизма, объединяющий 
ветеранов и школьников, и при реализации региональ-
ного компонента образования, опирающегося на изучение 
истории и культуры Северо-Западного региона страны.

Задача воспитания гражданина, актуальная для всех 
стран, приобрела особое значение для России в начале 
нового века. Меняется положение гражданина России, 
его отношения с Государством и Обществом. Воспитание 
гражданственности продолжается в рамках школьных 
программ воспитания.

Организуя работу классных руководителей, мы со-
вместно определили особенности воспитания в соответ-
ствии с динамикой личностного развития детей.

В 1–4-х классах дети осваивают такие патриотические 
идеи и ценности, как защита Отечества от иноземных за-
хватчиков, идеи сплочения и укрепления России, ответ-
ственности за судьбу Родины.

У учащихся 5–8-х классов активизируются стремление 
к постижению окружающего мира и самоутверждению 
в процессе изучения таких идей и явлений как патриотиче-
ский подъем народных сил в кризисные периоды истории 
Отечества, роль личности и народа в прогрессивном раз-
витии страны, рост национального самосознания народа.

В 9–11-х классах у школьников активно развивается 
интеллектуальная сфера, предыдущий социальный опыт 
становится основой личной ответственности в принятии 
самостоятельных решений, самореализации, самовоспи-
тания при изучении подвига многонационального Совет-
ского народа в годы Великой Отечественной войны.

Государственная политика в области духовно-нрав-
ственного воспитания на современном этапе регламенти-
руется нормативными документами. Начиная с 90-х годов, 
наше государство подписало ряд международных доку-
ментов конвенций и деклараций, регламентирующих права 
и обязанности в области воспитания, культуры и защиты 
прав граждан. Например, Всеобщая декларация прав че-
ловека (10 декабря 1948 года), Конвенция о правах ре-
бенка, Декларация и Программа действий в области куль-
туры мира (ООН 13 сентября 1999 года) и другие.

На федеральном уровне поэтапно принимались до-
кументы, конституционно закрепляющие права и обя-
занности, и документы, отражающие стратегию воспи-
тания граждан нашей страны: Конституция Российской 
Федерации, Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа», Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации (на период до 2025 года), Госу-
дарственная программа Российской Федерации «Патри-
отическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы». 
На региональном (городском) и районном уровне созда-
ются документы, конкретизирующие государственную 
стратегию для жителей региона. Так в Санкт-Петербурге 
принят ЗАКОН «О патриотическом воспитании граждан 
в Санкт-Петербурге».

Школьная программа воспитания ставят задачи перед 
педагогическим коллективом, планирует пути их дости-
жения; содержит все направления воспитательной работы 
в школе, и том числе, духовно-нравственное, гражданское 
и патриотическое воспитание.

Если рассмотреть данное направление воспитания как 
взаимодополняющую систему, то станет ясно, что каждое 
мероприятие, проводимое с детским коллективом, создает 
условия для формирования личности школьника: зна-
комит с моральными ценностями, вырабатывает нрав-
ственные качества и нравственные позиции:

– Духовность как моральные ценности и традиции.
– Нравственность как убеждения, воплощающиеся 

в поступки.
– Гражданственность как нравственная позиция.
– Патриотизм как нравственный и политический 

принцип.
Цель духовно-нравственного воспитания состоит в со-

циально-педагогической поддержке становления и раз-
вития личности: высоконравственного, творческого, ком-
петентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны, воспитанного 
в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.

Задачи воспитания, с позиции педагогики, в области
– нравственной культуры: формирование основ мо-

рали, осознанной учащимся необходимости определен-
ного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле.

– социальной культуры: формирование основ граж-
данской идентичности (самобытности); пробуждение веры 
в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество.

– семейной культуры: формирование отношения 
к семье как основе российского общества.

Рассмотрим в качестве примера стратегические на-
правления воспитательной работы, позволяющие осу-
ществлять духовно-нравственное воспитание детей.

Например, стратегическое направление «Познаю мир» 
позволяет создавать воспитывающую атмосферу в школе: 
укрепление традиций школы, усиление воспитывающей 
функции урока и внеурочной деятельности, развитие по-
знавательных интересов детей.

Объединения учащихся по интересам как в кратко-
срочные группы (проведение предметных недель, празд-
ников, олимпиад), среднесрочные группы (посещение 
театров, экскурсий для познания мира через познание 
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культурных ценностей Санкт-Петербурга), долгосрочные 
группы (Ученическое научное общество) способствует ре-
ализации творческого потенциала учащихся.

Так, второклассники реализовали проект исследова-
тельских работ «Обыкновенное чудо». Цель исследо-
вания: доказать, что соль — это не только необходимый 
продукт, но и интересный материал для проведения 
опытов и творчества.

Стратегическое направление «Мой мир» позволяет 
формировать духовную культуру личности, гражданскую 
позицию через развитие личности ребенка и создание 
классного коллектива. Значительное место здесь занимает 
подготовка и проведение праздников и конкурсов, где пре-
доставляется возможность каждому участнику проявить 
творчество и таланты, а также проявить организаторские 
способности и умения соотносить свои интересы и инте-
ресы всех участников группы.

Досуг учащихся также организуется через участие 
в детских объединениях, что создает условия для саморе-
ализации в коллективе единомышленников: творческих 
(история театрального искусства, хорового искусства), 
социально-значимых (школа социальной активности 
«Лидер»), спортивно-художественных (танцевально-рит-
мическая гимнастика и основы бальной хореографии), 
спортивных (футбол, волейбол).

Все школьные и классные праздники, конкурсы и спор-
тивные соревнования формирует ценностно-ориентаци-

онное единство класса, что ведет к повышению уровня 
досуговой деятельности, реализуя заложенный в ней вос-
питательный потенциал.

Профессиональная ориентация способствует как рас-
ширению кругозора учащихся о мире профессий, так и по-
зволяет попробовать себя в различных сферах деятель-
ности:

– психолог помогает ответить на вопрос «Смогу ли 
я?»,

– встречи с родителями (индивидуальные и на роди-
тельских собраниях) способствуют объединению усилий 
в помощи детям в самоопределении,

– экскурсии в средние и высшие образовательные уч-
реждения города позволяют познакомиться с условиями 
обучения,

– посещение ярмарки вакансий характеризует вос-
требованность различных профессий,

– участие в профориентационных программах Вузов 
приближает учащихся к студенческой жизни и возможной 
конкретной профессии,

– классные часы по профориентации являются ме-
стом обсуждения и обмена мнениями учащихся.

Воспитание — неотъемлемая часть образовательного 
процесса в школе. И каждое мероприятие, проведенное 
в классе или в школе, носит комплексный характер. И от-
ношение к его подготовке отражает успешность воспита-
тельного процесса.
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Данная статья посвящена проблеме формирования понятий у учащихся на уроках обществознания в рамках 
реализации ФГОС. Также в статье рассмотрены разнообразные формы работы, дающие возможность более 
эффективно формировать понимание понятий и использование их в изложении материала научным языком.
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В настоящее время в России идет становление новой 
системы образования, ориентированной на вхож-

дение в мировое образовательное пространство. Си-
стемно–деятельностный подход, лежащий в основе стан-
дартов нового поколения, позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания и создать навигацию 
проектирования универсальных учебных действий, кото-
рыми должны владеть учащиеся.

Требования к результатам обучения и освоения содер-
жания курса обществознания в новых стандартах обучения 
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указывают на необходимость достижения учащимися 
предметных, метапредметных и личностных результатов, 
которые включают в себя знания, умения и навыки, сфор-
мированные в процессе работы над понятийным аппа-
ратом. Они подразумевают знание ряда ключевых по-
нятий, определение сущностных характеристик объекта, 
выбор верных критериев для сравнения, сопоставления 
и оценки объекта, исследование реальных связей и зави-
симостей, использование элементов причинно-следствен-
ного анализа.

Требования к результатам обучения и освоения со-
держания курса «Обществознание» в новых ФГОС ука-
зывают на необходимость достижения учащимися мета-
предметных и предметных результатов, которые включают 
в себя знания, умения и навыки, сформированные в про-
цессе работы над понятийным аппаратом. Они подразу-
мевают знание ряда ключевых понятий, определение сущ-
ностных характеристик объекта, выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления и оценки объекта, исследо-
вание реальных связей и зависимостей между объектами, 
использование элементов причинно-следственного ана-
лиза [1, с. 15].

В связи с этим особую актуальность приобретает ра-
бота педагога над формированием и развитием у учащихся 
понятийного мышления — одного из видов мышления, 
который характеризуется использованием понятий и ло-
гических конструкций. Понятие — итог мыслительного 
процесса и в то же время начало дальнейшего процесса 
мышления, позволяющего делать логические умозаклю-
чения. Осмысление понятий происходит посредством 
включения новых представлений в различную социальную 
среду, путём установления причинно-следственных связей 
и закономерностей.

Несомненно, что работа над понятийным аппаратом 
курса должна вестись системно, начиная с 5 класса. Из-
учение понятий не должно сводиться к элементарному 
заучиванию терминов. Для успешной сдачи ГИА и ЕГЭ 
учащиеся должны раскрывать основные понятия курса, 
прослеживать логические взаимосвязи между соци-
альными явлениями, формулировать на основе приоб-
ретённых знаний собственные суждения и аргументы, 
уметь работать с информацией.

В части А в ГИА и ЕГЭ задания сформулированы 
в пять блоков–модулей: «Человек и общество», «Эко-
номика», «Политика», «Социальная сфера», «Право». 
Проверяются умения определять существенные при-
знаки ключевых обществоведческих понятий. В части 
В заданиями на выявление существенных признаков 
понятий являются задания В1 (ГИА, ЕГЭ), задания 
В4 и В7 (ЕГЭ). Развивают анализ, обобщение, систе-
матизацию и классификацию задания В2 и В8 (ЕГЭ). 
Обучают сравнению задания В2 (ГИА) и В3 (ЕГЭ). 
Способствуют развитию умения устанавливать причин-
но-следственные связи и закономерности задания В6 
и С5 (ЕГЭ) [3, с. 18].

Работу над понятиями я разбила на несколько этапов.

Вводный этап. При введении нового понятия выстра-
иваю работу по следующему алгоритму:

1. Обращение к этимологии слова.
2. Выстраивание ассоциаций.
3. Выделение существенного признака понятия.
4. Установление категориальных принадлежностей.
5. Сравнение с другими понятиями.
6. Введение понятия.
7. Выстраивание логических взаимосвязей.
Пример введения понятия «монархия»:
1. В переводе с греческого «мопа» — один, «archia» — 

власть.
2. Ассоциации учащихся: король, наследство, Англия, 

пожизненно, тиран, принцесса Диана, решает всё сам.
3. Существенный признак: единоличный правитель, 

передача власти по наследству.
4. Категориальная принадлежность: тип государства 

по форме правления, виды монархии — абсолютная, пар-
ламентская, дуалистическая. Теократическое государство. 
Самодержавная монархия. Выборная монархия.

5. Сравнение монархии и республики.
6. Монархия — форма правления, при которой вер-

ховная власть одного человека передаётся по наследству, 
не является производной от какой-либо другой власти и не 
подлежит временному ограничению.

7. Построение предложений, содержащих инфор-
мацию о монархии (тренировка выполнения задания С5 
в ЕГЭ) [4, c. 47].

Этап активизации знаний. На данном этапе можно вы-
полнять с учащимися ряд заданий.

1. Назови определение:
Группа людей, различающихся по правам и обязанно-

стям, передающимся по наследству — …
Аналогичное задание, но с отработкой орфографиче-

ских навыков:
Деление общества на страты в иерархическом по-

рядке — стр…т…фи-кация.
2. Конструирование понятия.
Из приведённых ниже слов составь обществоведче-

ское определение: уровень развития, более совершенный, 
менее совершенный, переход (понятие прогресса).

3. Составление учащимся «Карты понятия».
Пример: карта понятия «Деятельность»:
1) этимология слова — дело (в пер. со старослав.) — 

необходимое для общества, activity (в пер. с англ.) — ак-
тивное взаимодействие;

2) деятельность — форма активности человека, на-
правленная на преобразование им окружающего мира;

3) раскрытие понятия: субъект и объект, структура де-
ятельности, виды деятельности, универсальные виды дея-
тельности, творчество;

4) взаимосвязи: деятельность и общение, деятельность 
и сознание, деятельность и потребности, деятельность 
и поведение;

5) реалии: политическая, экономическая, социальная, 
духовная деятельность;
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6) уголок философа: виды деятельности по Веберу, ие-
рархическая теория потребностей Маслоу.

4. Выстраивание логических схем [4, c.58].
Заполни схему (вверху справа), использовав следу-

ющие понятия: познание, суждение, чувственное, ощу-
щение, рациональное, представление, понятие, умоза-
ключение, восприятие.

5. Обществоведческая дуэль.
Учащиеся в парах выстраивают ряд ассоциативных по-

нятий. Пример:
Преступление — наказание.
Виновность — юридическая ответственность.
Умысел — неосторожность.
Этап закрепления работы над понятийным аппаратом.
1. Составление и решение кроссвордов по теме.
2. Игра «Бинго».
Учащиеся имеют разный набор понятий по опреде-

лённой теме. Учитель даёт определение понятию, уча-
щийся закрывает понятие в таблице. Побеждает тот 
ученик, кто первым справился с работой. Пример: по-
нятия по теме «Социальная сфера».

3. Работа над понятиями при составлении индивиду-
альной образовательной траектории.

4. Составление обществоведческого словаря. 
Пример: экономический словарь по теме «Деньги», 9–й 
класс.

1. Вексель — письменное долговое обязательство 
строго установленной формы, дающее его владельцу бес-
спорное право по истечении срока требовать от должника 
уплаты обозначенной на векселе суммы.

2. Деньги — особый товар, выполняющий роль всеоб-
щего эквивалента (измерителя стоимости всех товаров).

Усвоение понятий — сложный и более или менее дли-
тельный процесс, включающий в себя ряд этапов. Раз-
личие между ними характеризуется теми действиями, на 
которые опирается овладение понятием и которые оказы-
ваются неодинаковыми на протяжении всего пути усво-
ения понятия [6, c. 98].

Как показали исследования Гальперина, овладение 
понятием совершается успешно тогда, когда эти дей-
ствия в основном таковы: а) практические действия, ко-
торые могут выполняться не только с предметами, охва-
тываемыми данным понятием, или их изображениями, но 
и с письменными словесными обозначениями тех при-
знаков, которые существенны для данного понятия, б) 
действия «в плане громкой речи», т. е. называние этих 
признаков вслух, в) действия «в уме», или называние со-
ответствующих признаков «про себя» [7, c. 45]. Форми-
рование понятий и научных терминов одна из актуальных 
проблем педагогического процесса.

Использование разнообразных форм работы, учет ин-
дивидуальных особенностей учащихся, дает возможность 
более эффективно формировать понимание понятий и ис-
пользование их в изложении материала научным языком. 
Задача учителя состоит не просто в том, чтобы научить уче-
ников работе с понятийным аппаратом, а заинтересовать 
их, пробудить у них интерес к изучению понятийного аппа-
рата. Ведь процесс обучения — это встречный процесс. Не-
обходимо направить усилия на формирование у учеников 
своей гражданской позиции по вопросам, рассматрива-
емым в рамках любого предмета. Ученики должны не просто 
ориентироваться в понятийном аппарате и многочисленных 
подходах к тем или иным понятиям, у них должно сформи-
роваться свое мнение по отношению к этим понятиям.
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Программа организации инклюзивного образовательного пространства 
в образовательной организации
Смушкова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Лицей №  1 Брянского района» Брянской области

Введение

Данная Программа определяет стратегию развития 
инклюзивного образования в образовательной организации. 
Актуальность Программы многократно подтверждена из-
менившимся социальным запросом на образование детей 
с ограниченными возможностями здоровья и Государ-
ственной политикой в области обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), а именно:

1. Демократические преобразования в нашем обще-
стве, произошедшие в последние годы, диктуют необхо-
димость создания модели образования, которая обеспечит 
возможность получения качественного образования всем 
детям. Такой моделью может стать модель инклюзивного 
образования.

2. Анализ того, что отвечает истинным интересам ре-
бенка, определяет, что именно является для него благом. 
Факты говорят, что институционная (в специальных уч-
реждениях)) опека далеко не всегда отвечает интересам 
опекаемых людей. Родители детей с особыми потребно-
стями в развитии все чаще отказываются обучать своих 
детей в специальных учреждениях и стремятся воспиты-
вать их в общеобразовательных учреждениях, обучать 
в среде сверстников, которая в дальнейшем даст возмож-
ность детям быстрее адаптироваться в окружающей среде 
и приносить пользу обществу.

3. Анализ образовательных технологий и программ 
говорит о том, что образовательные услуги улучшаются 
в результате того, что становятся более гибкими и адапти-
руемыми. Этого можно достигнуть путем внедрения ме-
тодологии инклюзивного образования, в основе которой 
лежат следующие принципы:

– Дети ходят в ближайшую школу. Это важно для 
детей и родителей, так как не все родители могут возить 
детей в специальные или частные учреждения.

– Методология предусматривает поддержку в обу-
чении детей с различными способностями (таким образом, 
улучшается качество обучения не только детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, но и показатели всех 
детей).

– Все дети участвуют во всех мероприятиях, где класс 
и детская среда (спортивные мероприятия, представления, 
конкурсы, экскурсии и т. д.) являются инклюзивными.

Итак, исходим из следующих положений:
Инклюзивное или включенное образование — термин, 

используемый для описания процесса обучения детей 
с особыми потребностями в общеобразовательных (мас-
совых) школах.

В основу инклюзивного образования положена идео-
логия, которая исключает любую дискриминацию детей, 

которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, 
но создаёт особые условия для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. Опыт показывает, что из 
любой жесткой образовательной системы какая-то часть 
детей выбывает, потому что система не готова к удовлет-
ворению индивидуальных потребностей таких детей в обу-
чении. Это соотношение составляет 15% от общего числа 
детей в школах и, таким образом, выбывшие дети стано-
вятся обособленными и исключаются из общей системы. 
Нужно понимать, что не дети терпят неудачу, а система 
исключает детей. Инклюзивные подходы могут поддер-
жать таких детей в обучении и достижении успеха, что даст 
шансы и возможности для лучшей жизни.

Инклюзивное образование — процесс развития об-
щего образования, который подразумевает доступность 
образования для всех, в плане приспособления к раз-
личным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к об-
разованию для детей с особыми потребностями. Инклю-
зивное образование стремится развить методологию, 
направленную на детей и признающую, что все дети — 
индивидуумы с различными потребностями в обучении. 
Инклюзивное образование старается разработать подход 
к преподаванию и обучению, который будет более гибким 
для удовлетворения различных потребностей в обучении.

Таким образом, создание модели психолого-педагогиче-
ского сопровождения ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья позволит решать проблемы развития 
и обучения детей внутри общеобразовательной среды уч-
реждения, избежать необоснованной переадресации про-
блем ребенка внешним службам, сократить число детей, на-
правленных в специальные образовательные учреждения.

Объект исследования:
– Изучение и развитие методологии, направленной на 

детей и признающую, что ВСЕ дети — индивидуумы с раз-
личными потребностями в обучении.

– Разработка подхода к воспитанию и обучению, ко-
торый будет более гибким для удовлетворения различных 
потребностей в обучении.

Предмет исследования:
Создание условий для эффективного обучения воспи-

тания детей с различными образовательными потребно-
стями.

Гипотеза исследования: процесс включения, 
успешной интеграции и адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательно-воспитательную 
среду общеобразовательной школы будет в большей мере 
способствовать их успешной социализации, если:

1. сформирована необходимая мотивация у педаго-
гического коллектива школы на решение проблем детей 
с ограниченными возможностями здоровья;
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2. в основу деятельности образовательного учреж-
дения положена концепция, основанная на личностно-де-
ятельностном, комплексном подходах к личности ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья;

3. в результате педагогической деятельности будет со-
здана система педагогических средств, направленных 
на поддержку адаптационных свойств личности и на 
успешное вхождение в ребенка в образовательное про-
странство общеобразовательной школы;

4. в ходе проектирования реализации и коррекции 
образовательно-воспитательной деятельности с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья будут прини-
маться во внимание результаты диагностики;

5. разработана дидактическая система (содержатель-
но-целевой и технологический аспекты) психолого-педа-
гогического сопровождения с ограниченными возможно-
стями здоровья.

1. Теоретические аспекты проблемы.
1.1. Содержание проблемы.

Актуальность проектирования образовательной мо-
дели, включающей инклюзивное образование, определя-
ется проблемами, которые возникают в процессе инте-
грации детей с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательное пространство общеобразовательной 
школы, а именно:

– Дети с проблемами здоровья часто оказываются 
изолированными от своих здоровых сверстников, госу-
дарство создало для них пусть и хорошие, но особые ус-
ловия существования в специальных школах, интернатах, 
в которых ребёнок имеет возможность общения только 
с детьми с ОВЗ, следовательно, в дальнейшем у него фор-
мируется некий барьер в общении со здоровыми людьми.

– В то же время каждый ребёнок вне зависимости 
от состояния своего здоровья имеет право жить в семье 
и получать качественное образование в среде своих свер-
стников независимо от состояния здоровья.

– И именно в общеобразовательной школе ребёнок 
с нарушениями здоровья сможет получить не только пол-
ноценную учебную информацию, но и ощутить всю полноту 
и сложность жизни в обществе, то есть социализироваться.

– Обучаться в образовательной организации (далее 
ОО), находящейся вдали от района проживания, по очной 
форме нелегко даже для здорового ребёнка. Добираться 
до места учёбы в час-пик несколькими видами транспорта 
нелегко и взрослому, что же говорить о ребёнке, жиз-
ненные силы которого и без того невелики.

Кроме того, при формировании содержания инклюзив-
ного образования в ОО необходим учет проведенных ис-
следований и наблюдений, которые показывают, что:

1. Особенности данной категории детей препятствуют 
спонтанному складыванию отношений и взаимодействий 
со сверстниками.

2. Учителя (воспитатели) выступают преимуще-
ственно как трансляторы учебной информации и часто не 

задумываются о развитии форм и уровня взаимодействия 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

3. Более того, в среде педагогов и здоровых детей зача-
стую доминируют негативные стереотипы и установки по 
отношению к детям с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Таким образом, на ограничения, обусловленные на-
рушением в развитии, накладываются ограничения, свя-
занные с социально-психологическими условиями жизне-
деятельности, обучения и воспитания.

Именно поэтому усилия специалистов сопровождения 
должны быть направлены на формирование толерант-
ности к детям с ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление стереотипов, отрицательных установок.

Специальную работу следует вести с родителями 
данной категории детей по обеспечению их необходимыми 
знаниями об особенностях ребенка, оптимальных формах 
взаимодействия, обучению эффективным методам по-
мощи. Одновременно у самих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья необходимо развивать социальную 
компетентность, навыки общения с окружающими. Пре-
одоление социальной изоляции, расширение возможно-
стей произвольного взаимодействия со сверстниками яв-
ляется существенным условием позитивных изменений 
в развитии таких детей, совершенствования их способно-
стей к обучению.

Предполагается, что при создании эффективной си-
стемы психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья можно будет 
добиться максимального успеха в обучении и воспитании 
детей в зоне их ближайшего развития.

Проведённое обследование младших школьников в рамках 
деятельности ПМПК позволило выявить следующие про-
блемы, требующие пристального внимания педагогов:

1. Наличие существенного количества (5% от общего 
числа детей I образовательной ступени) детей, нуждаю-
щихся в индивидуальной траектории обучения (наличие 
протокола ПМПК).

2. Наличие существенного количества (10%-12%) 
детей, нуждающихся в индивидуальном обучении и кор-
рекции проблем (наличие справки об индивидуальном 
подходе).

3. Адаптация к учебной деятельности в условиях об-
щеобразовательного класса (испытывают затруднения 
30% учеников).

1.2. Цели и задачи Программы, показатели их 
достижения.

Программа «Организация инклюзивного образования 
в образовательной организации» направлена на:

– внедрение технологии инклюзивного образования 
в ОО;

– отработку принципов инклюзивного образования 
в отношении ко ВСЕМ детям (не только к детям с ограни-
ченными возможностями здоровья).
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Совместная реализация общеобразовательной про-
граммы и методик, предусматривающих инклюзивное об-
разование, позволит создать в школе образовательное 
пространство, отвечающее принципам инклюзивного об-
разования.

Эффективным направлением решения задачи обеспе-
чения доступа к получению качественного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья в об-
щеобразовательном учреждении выступает реализация 
спроектированных моделей социальной и педагогиче-
ской интеграции данной категории детей. Важнейшим ус-
ловием эффективной интеграции является обоснование 
грамотной системы психолого-педагогического сопрово-
ждения, включающей, помимо систематического наблю-
дения, индивидуальных программ обучения и коррекции, 
такую важную составляющую, как работа со средой (соци-
альным окружением), в которую интегрируется ребенок.

Таким образом, Программа «Организация инклюзив-
ного образования в образовательной организации» на-
правлена на достижение и решение нижеуказанных целей 
и задач.

Цель Программы: создание и отработка модели 
инклюзивного образования, которая исключает любую 
дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко 
всем людям, но создает особые условия для КАЖДОГО ре-
бенка, имеющего различные образовательные потребности.

Задачи Программы:
1. Определить содержание, структуру работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях об-
щеобразовательной школы.

2. Разработать концепцию включения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в школьное сообщество.

3. Выявить педагогические условия социальной адап-
тации детей с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательное пространство общеобразовательной 
школы.

4. Разработать модель деятельности педагогического 
коллектива по психолого-педагогическому сопрово-
ждению ребенка в условиях общеобразовательной школы.

5. Создать условия для психолого-педагогической 
среды, способствующей полноценному развитию раз-
личных сторон психологической жизни каждого ребенка 
(эмоциональной, волевой, мотивационно-личностной, 
интеллектуальной), навыков эффективного социального 
взаимодействия.

6. Осуществить опытно-экспериментальную апро-
бацию модели по обеспечению психолого-педагогической 
поддержки детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Результатом реализации Программы можно счи-
тать выполнение ряда условий, а именно:

– Создание нормативно-правового обеспечения 
данной Программы.

– Создание механизма управления и контроля за ор-
ганизацией процессов внедрения инклюзивного образо-
вания в ОО.

– Проработка содержания и форм научно-методиче-
ского, психолого-педагогического, организационно-педа-
гогического сопровождения Программы.

– Организация системы психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения Программы.

– Обеспечение специальных условий обучения (вос-
питания) детей с ОВЗ (материально-техническое осна-
щение).

– Обеспечение Программы кадрами.
– Совершенствование информационно-коммуника-

ционного обеспечения.
При выполнении перечисленных условий мы получим
1. Образовательную модель ОО, которая позволит об-

учаться в ней всем детям микрорайона независимо от их 
возможностей через:

– организацию доступной среды,
– формирование банка методических рекомендаций 

для учителей-логопедов, педагогов-психологов, воспита-
телей, педагогов дополнительного образования по органи-
зации эффективной работы в разноуровневых группах,

– организацию воспитательной среды, где каждый че-
ловек чувствует себя равноправным партнером;

2. Повышение качества образования и результатов 
обучения всех детей общеобразовательной школы.

Способы отслеживания результатов и предпо-
лагаемые формы их представления:

– Анализ развития детей два раза в год.
– Реализация мониторинга качества образования.
– Создание личностно-ориентированной системы 

оценивания результатов развития ребенка.
– Создание портфолио ребёнка и наполнение порт-

фолио педагога материалами по данному направлению.
– Проведение открытых семинаров с целью тиражи-

рования опыта работы, выявления трудностей и путей их 
преодоления.

– Подготовка статей и методических пособий из опыта 
работы.

1.3. Механизмы реализации и управления Программой.
1.3.1. Комплекс мер, обеспечивающих решение проблемы.

Основополагающими принципами организации си-
стемы управления реализацией Программы являются:

– обеспечение нормативного, методического и ин-
формационного единства Программы (система критериев 
для оценки и выбора современных форм и методов работы 
с педагогами и обучающимися, процедуры мониторинга 
выполнения мероприятий Программы);

– обеспечение участия в управлении реализацией 
Программой всех представителей образовательного про-
цесса (обучающихся, родителей, педагогов).

Важнейшим элементом механизма реализации 
Программы является связь

– планирования,
– реализации,
– мониторинга,
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– уточнения и корректировки целевых показателей, 
мероприятий Программы,

– уточнения и корректировки ресурсов для их реализации.
Принятие управленческих решений в рамках Про-

граммы осуществляется с учетом информации, поступа-
ющей от руководителей структурных подразделений, по-
требностей педагогов в освоении новых технологий.

Неотъемлемой составляющей механизма реализации 
Программы является формирование и использование 
своевременной системы экспертизы на всех стадиях ре-
ализации Программы, позволяющей отбирать наиболее 
перспективные технологии для реализации Программы.

Оперативная информация о ходе реализации меропри-
ятий Программы, о нормативных актах по управлению 
Программой и об условиях проведения мероприятий по 
её реализации размещается на официальном сайте ОО 
в разделе «Развитие».

1.3.2. Организационно-функциональная структура 
управления реализации Программы.

С целью эффективного управления Программой раз-
работана организационно-функциональная структура:

1.Создана временная творческая проблемная группа по 
организации и внедрению инклюзивного образования в ОО.

2.Разработан нормативный перечень функций руково-
дителя ПТГ.

3.Спланирована курсовая подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации учителей.

4.Организована работа по комплектованию экспери-
ментальной группы.

5.Запланировано приобретение новой методической 
и учебной литературы.

С целью обеспечения эффективной координации дей-
ствий всех сторон, участвующих в реализации Программы, 
сформирован научно-методический совет, в состав которого 
входят: директор школы, заместители директора, руководи-
тель ПТГ по внедрению данной программы, педагог-психолог.

Организационное и аналитическое обеспечение ра-
боты совета осуществляет заместитель директора по УВР. 
Состав совета утверждает директор школы.

Школьный научно-методический совет
1. Разрабатывает и согласует основные приоритеты 

экспериментальной деятельности в школе, тематику об-
разовательного заказа школе.

2. Определяет стратегические направления деятель-
ности предметных методических объединений, координи-
рует их работу.

3. Проводит внутреннюю экспертизу, рецензирование 
и согласование факультативных и специальных курсов 
в рамках регионального и школьного компонентов ба-
зисного учебного плана, материалов по инновационной 
и экспериментальной деятельности.

4. Согласует календарное планирование деятельности 
предметных методических объединений и кафедр, си-
стемы мероприятий научно-методического характера, те-

матику педагогических советов на текущий учебный год, 
экзаменационные материалы, тематику инновационной 
и экспериментальной деятельности в школе, показа-
тели, критерии экспертизы материалов по инновационной 
и экспериментальной деятельности.

5. Выносит на обсуждение Совета лицея инициативы, 
связанные с вопросами изменения организационной струк-
туры и режима функционирования учреждения при орга-
низации экспериментальной работы, вопросы, связанные 
с распространением передового педагогического опыта, по-
ощрением и стимулированием педагогов и педагогических 
объединений, активно участвующих в научно- педагогическом 
поиске.

6. Организует повышение квалификации педагогиче-
ских кадров.

В ходе эксперимента будут применяться следующие 
методы:

– теоретические: изучение философской, социо-
логической, психолого-педагогической и научно-методи-
ческой литературы, учебно-программной документации 
учебников, учебных пособий, документов по вопросам об-
разования, методических писем и рекомендаций по орга-
низации обучения детей с ограниченными возможностями 
в массовых школах; логико-исторический, теоретический 
и системный анализ и синтез исследуемой проблемы, изу-
чение и обобщение существующего педагогического опыта 
в стране и за рубежом;

– практические: прямое, косвенное, включенное на-
блюдение за деятельностью детей; анкетирование, тестиро-
вание, глубинное интервьюирование, беседы с учителями 
и родителями, регистрация наблюдений в протоколах;

– опытно-экспериментальная работа: констати-
рующий, формирующий, контрольный эксперимент; статиче-
ская и математическая обработка результатов исследования.

1.4. Контроль хода реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осущест-
вляет научно-методический совет (НМС), который вы-
полняет следующие функции:

– даёт оценку промежуточных результатов и хода её 
реализации в целом;

– готовит предложения о порядке выполнения Про-
граммы, включении, исключении и уточнении отдельных 
программ и проектов, уточняет целевые показатели;

– осуществляет общее руководство и контроль за 
ходом реализации Программы;

– а также осуществляет финансовое обеспечение 
Программы и стимулирование всех её участников (реко-
мендательно).

1.5. Возможные риски в ходе реализации Программы.

Разрабатывая Программу, необходимо было учесть все 
факторы риска и, поставив задачи по их преодолению, вы-
брать адекватные задачам методы и приёмы.
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1 фактор риска. Неверная тактика педагогических 
воздействий при возникновении трудности восприятия 
другими детьми и их родителями ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья.

2 фактор риска. Нерациональная организация УД 
(перегрузка участников образовательного процесса на 
первых этапах эксперимента).

Преодолевая трудности, связанные с необходимостью 
изменять учебный режим школы, были поставлены сле-
дующие задачи:

– организация дополнительного обучения;
– расширение методической и материально-техниче-

ской базы, позволяющей педагогам самостоятельно под-
бирать эффективные методы и приемы работы, создавать 

качественно новые средства обучения для разных кате-
горий воспитанников.

3 фактор риска. Низкая грамотность педагогов и ро-
дителей в вопросах ИО.

Для решения данной проблемы были поставлены за-
дачи:

– Внедрить в практику программы «Обучение 
взрослых» для педагогов.

– Внедрить в практику тематические родительские 
собрания в рамках ИО.

– Информировать всех участников реализации Про-
граммы о процессах модернизации образования и про-
исходящих изменениях в ОО через официальный сайт 
ОО.

«Организация инклюзивного образования в образовательном учреждении»

Первый этап (2015–2016 учебный год) — планирование проекта

Задачи Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственный 
(ФИО, должность)

1.Определить содержание, 
структуру работы с детьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях об-
щеобразовательной школы.

Обучение педагоги-
ческих коллективов. 
Курсы повышения ква-
лификации 

До мая 
2016 г.

Сформированность поня-
тийного аппарата у педа-
гогического коллектива 
в области инклюзивного 
образования

Заместитель дирек-
тора по УВР

2.Разработать концепцию 
включения детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в школьное сообщество.

Проведение педагогиче-
ских советов, семинаров, 
круглых столов с целью 
детального изучения ме-
тодик личностно-ориен-
тированного и дифферен-
цированного обучения.

По плану 
методиче-
ской работы 
на учебный 
год

Педагоги, владеющие 
методиками специ-
альной коррекционной 
педагогики 

Заместитель дирек-
тора по УВР

3.Выявить педагогические ус-
ловия социальной адаптации 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в обра-
зовательное пространство об-
щеобразовательной школы.

Создание ресурсной 
комнаты, подготовка ка-
бинетов.

Август 
2016 г.

Обеспечение специ-
альных условий об-
учения (воспитания) 
детей с ОВЗ (матери-
ально-техническое ос-
нащение)

Заместитель дирек-
тора по АХР

4. Разработать модель деятель-
ности педагогического коллек-
тива по психолого-педагогиче-
скому сопровождению ребенка 
в условиях общеобразова-
тельной школы.

Проведение углублен-
ного психолого-ме-
дико-педагогического 
изучения детей экспе-
риментальной группы 
(список детей с диа-
гнозом)

Август 
2016 г.

Комплектование экспе-
риментальной группы 
детей.
Правильно выбранные 
направления работы 
с детьми с ОВЗ, имею-
щими разные диагнозы. 

Педагог-психолог
Классные руково-
дители

5. Создание психолого- 
педагогической среды, спо-
собствующей полноценному 
развитию различных сторон 
психологической жизни каж-
дого ребенка (эмоциональной, 
волевой, мотивационно-лич-
ностной, интеллектуальной), 
навыков эффективного соци-
ального взаимодействия.

Составление протоколов 
психолого-медико- 
педагогического обсле-
дования.

Август 
2015 г.

Педагог-психолог
Классные руково-
дители

2. Практические аспекты проблемы.
2.1. Перечень мероприятий по реализации Программы
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Определение характера, 
продолжительности 
и эффективности специ-
альной (коррекционной) 
помощи детям с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья.

Август 
2011 г.

Эффективная образо-
вательная модель. 

Педагог-психолог

Перспективное плани-
рование коррекцион-
но-развивающей работы, 
оценка её эффектив-
ности: составление инди-
видуальной программы 
обучения каждым специ-
алистом, динамическое 
отслеживание резуль-
татов обучения.

Август 
2016 г.

Разработанные рабочие 
программы специали-
стов, мониторинг.

Заместитель дирек-
тора по УВР
Педагог-психолог

Подготовка и ведение 
документации, отража-
ющей уровень интел-
лектуального развития 
ребенка, динамику его 
состояния здоровья, 
уровня развития позна-
вательной, личностной 
сферы, уровня адап-
тации и социализации.

2 раза в год  Мониторинг (рост раз-
вития ребенка, положи-
тельная динамика)

Педагог-психолог

Постепенное вовле-
чение в учебно-воспи-
тательный процесс всех 
обучающихся школы.

В процессе 
реализации 
Программы

Подготовленный учени-
ческий коллектив, ко-
торый сможет без про-
блем принять детей 
с нарушениями здо-
ровья, а также под-
готовленные ученики 
с ОВЗ, в силу соб-
ственной психологиче-
ской неготовности после 
длительной изоляции 
в домашних условиях 
к обучению в среде здо-
ровых сверстников. 

Заместитель дирек-
тора по ВР
Педагог-психолог

Изучение обществен-
ного мнения.

Август 
2016 г.

Востребованность дан-
ного направления.
Степень удовлетворен-
ностью деятельностью 
ОО в данном направ-
лении. 

Педагог-психолог

Создание воспитательной 
среды, основанной на 
развитии у детей обще-
человеческих ценностей, 
как условия эффектив-
ности инклюзивного об-
разования.

Август 
2016 г.

Скорректированная 
воспитательная си-
стема школы с учётом 
включения в ОО детей 
с ОВЗ

Заместитель дирек-
тора по ВР

Привлечение всех нуж-
дающихся детей микро-
района к учебно-вос-
питательному процессу 
в ОО.

Август 
2016 г.

Социализация детей 
с ОВЗ

Социальный педагог
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Заключение

Практическая значимость проекта заключается в том, 
что в результате его осуществления будет разработана мо-
дель инклюзивного образовательного пространства ОО.

При этом дети остаются учиться в общеобразова-
тельном классе, либо обучаются в классе коррекции, но 
принимают активное участие в жизни ОО в рамках об-
щешкольного плана.

Важную практическую значимость имеет активное вов-
лечение родителей в участие в проекте. Значимо и то, что 

педагоги учатся дифференцировать свое внимание и ме-
тоды обучения, опираясь на полученные знания и свой 
опыт в работе с детьми, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья.

Все результаты, достигнутые в процессе реализации 
данного проекта, предполагается сохранить и обобщить 
с целью использования их в работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В дальнейшем образовательное учреждение может 
стать ресурсным районным центром по проблемам инклю-
зивного образования.

Литература:

1. Деятельность руководителя образовательной организации при включении обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное пространство: методические материалы для руко-
водителей образовательных организаций (серия: «Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях») / С. В. Алехина; Е. Н. Кутепова; 
Т. Ю. Сунько, Е. В. Самсонова. — М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. — 147 с.

2. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в программы дополнительного образования: Ме-
тодические рекомендации / под ред. А. Ю. Шеманова. — М. 2012. — иллюстр.

3. Разработка и реализация индивидуальной образовательной программы для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в начальной школе. Методические рекомендации для учителей начальной школы / Под. ред. 
Е. В. Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012. — 84 с.

Второй этап (2016–2017 учебный год) — реализация проекта

6.Осуществить 
опытно-экспери-
ментальную апро-
бацию модели по 
обеспечению пси-

холого-педагогиче-
ской поддержки детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Разработка методических реко-
мендаций по организации образо-

вательной деятельности в условиях 
инклюзивного образования.

В процессе ре-
ализации Про-

граммы

Анализ методических 
особенностей работы 

в рамках инклюзивного 
обучения

Заместитель 
директора по 

УВР

Анализ развития детей в условиях 
инклюзивного образования. Вы-

явление недостатков и трудностей 
и путей их преодоления.

2 раза в год
Анализ результатов мо-

ниторинга
Педагог-пси-

холог

Работа по популяризации идеи 
инклюзивного образования среди 

школ района.

В процессе ре-
ализации Про-

граммы

Участие в мероприятиях 
по обмену опытом.

Заместитель 
директора по 

УВР

Третий этап (2017–2018 учебный год) — подведение итогов, обобщение опыта
7. Провести анализ 
результативности 

проекта, обобщить 
опыт 

Анализ итогов экспери-
мента.

Май 2018 г. Повышение качества образования 
и результатов обучения всех детей об-

щеобразовательной школы.

Заместитель 
директора по 

УВР
Создание сборника 

статей «Опыт работы 
инклюзивной лицея».

По итогам ре-
ализации Про-

граммы

Публикация опыта ОО. Заместитель 
директора по 

УВР
Создание методиче-

ских рекомендаций по 
организации работы 
с детьми в условиях 

инклюзивного образо-
вания.

В процессе ре-
ализации Про-

граммы

Банка методических рекомендаций 
для учителей-логопедов, педаго-

гов-психологов, воспитателей, педа-
гогов дополнительного образования 

по организации эффективной работы 
в разноуровневых группах.

Заместитель 
директора по 

УВР.

Тиражирование опыта 
инклюзивного обра-

зования через систему 
семинаров, круглых 
столов, публикаций.

По итогам ре-
ализации Про-

граммы

Организация и проведение меропри-
ятий по обмену опытом ОО, с целью 

развития данного направления.

Заместитель 
директора по 

УВР.
Педагог-пси-

холог
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4. Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в обще-
образовательных учреждениях: Методические рекомендации / Отв. ред. С. В. Алехина. — М.: МГППУ, 2012. — 92 с.

5. Информационно-методический портал по инклюзивному и специальному образованию «Образование без 
границ» www.edu-open.ru

Работа с текстом на уроке немецкого языка: апробация успешной методики
Федотова Нина Викторовна, учитель немецкого языка
ГБОУ СОШ №  98 г . Санкт-Петербурга

В соответствии с требованиями ФГОС к образова-
тельным результатам предметом оценки деятельности 

ученика, учителя и образовательного учреждения теперь 
являются не только предметные, но и метапредметные 
и личностные результаты.

Школа должна: «научить учиться», «научить жить», 
«научить жить вместе», «научить работать и зарабаты-
вать». Вот почему перед школой остро встала и в насто-
ящее время остаётся актуальной проблема самостоя-
тельного успешного усвоения учащимися новых знаний, 
умений и компетенций, включая умение учиться. Большие 
возможности для этого предоставляет освоение уни-
версальных учебных действий (УУД). В концепции уни-
версальных учебных действий (Асмолов А. Г., Бурмен-
ская Г. В., Володарская И. А. и др.) выделены действия 
смыслового чтения, связанные сосмыслением цели и вы-
бором вида чтения в зависимости от коммуникативной за-
дачи; определением основной и второстепенной инфор-
мации; формулированием проблемы и главной идеи текста.

Для смыслового понимания недостаточно просто про-
честь текст, необходимо дать оценку информации, отклик-
нуться на содержание. Поскольку чтение является ме-
тапредметным результатом, то составляющие его части 
будут в структуре всех универсальных учебных действий. 
При изучении всех школьных учебных предметов уча-
щиеся совершенствуют навыки работы с информа-
цией и пополняют их.

В практике работы сложились пути, обеспечивающие 
развитие умений смыслового чтения, овладение школьни-
ками различными механизмами чтения:

– Систематическая работа по анализу учебных за-
даний, инструкций, направленная на развитие умений 
вчитываться в задание, выделять ключевые слова, на раз-
витие понимания смысла задания, на «перевод» задания, 
инструкции в алгоритм действий…

– Активное использование письменных заданий: 
ответ на поставленные вопросы; высказывание своей 
точки зрения; приведение доводов, как в поддержку вы-

сказанного утверждения, так и в его опровержение; объ-
яснение различных ситуаций с помощью текста; доказа-
тельство высказанной чьей-либо точки зрения с опорой на 
прочитанный текст.

– Чтение разнообразных видов текстов.
Рассмотрим практику работы над текстом, где ис-

пользуются современные педагогические технологии.
Метод «Ведение диалога с текстом». Диалог с тек-

стом происходит в результате активного вычитывания тек-
стовой информации с целью понять «загадки» текста, раз-
глядеть позицию автора, осознать свое отношение к этой 
позиции. Этот метод известен в герменевтике — науке 
о толковании текстов. Применение данного метода на 
уроках немецкого языка позволяет формировать умения 
учащихся делать заключение о намерениях автора или 
главной мысли текста.

Психологами, использовавшими методику «замедлен-
ного чтения» (текст предъявлялся по предложениям), опи-
сано, что опытный читатель при работе с книгой «беседует» 
с ней: у него возникают вопросы, различные предположения, 
правильность которых он сверяет с текстом. Этот диалог 
часто начинается уже при знакомстве с названием произве-
дения, а заканчивается самостоятельным поиском ответов 
на вопросы, которые остались нераскрытыми в тексте.

Метод «диалога с текстом» наиболее значим на этапе 
до чтения (работа с заголовком) и по ходу чтения текста, 
так как он активизирует процессы, участвующие в пони-
мании. После диалога с текстом читателю намного проще 
перейти к анализу тех мыслей и чувств, которыми автор 
хотел поделиться с читателем, создавая свое произведение. 
Используя данный метод, учитель опирается на умения 
учащихся, сформированные при ознакомительном, изу-
чающем, просмотровом, поисковом, выборочном чтении.

Диалог с текстом протекает настолько быстро, что не 
осознается опытным читателем.

Рассмотрим на примере текста «Мои 17 слов» учеб-
ника «Горизонты. Немецкий язык. 8 класс. Рабочая те-
традь», стр.57, несколько этапов диалога с текстом.

До чтения
Этапы по ходу чтения

После чтения
Поисковое чтение Самостоятельное чтение

Работа с заголовком
на определение главной 

мысли текста.

Выделите непонятное, 
поставьте вопросы 

к непонятному.

Поиск в тексте скрытых авторских вопросов.
Какие вопросы ты бы задал автору?

Предположи своё продолжение сказки.

Проверить свои 
предположения по 

тексту
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Развитие читательского воображения предполагает 
работу как над воссоздающим, так и над творческим во-
ображением.

Тренироваться «включать» воображение следует на 
небольших текстах, содержащих 1–2 образных элемента, 
которые легко воссоздаются. Постепенно количество 
таких элементов можно увеличивать, переходя к воспро-
изведению целых картин.

Какие методические приемы могут активизировать во-
ображение читателя?

Рассмотрим работу с текстом «Мои 17 слов» из учеб-
ника «Горизонты. Немецкий язык. 8 класс, рабочая те-
традь» стр.57.

Были использованы задания: выразить свои представ-
ления устно или письменно, словами или красками, за-
давались ключевые вопросы, использовалось словесное 
и графическое рисование, особенно на материале тех про-
изведений, которые не сразу порождают зрительные об-
разы пространства и времени, портретные характери-

стики, описания поведения героев, которые могли быть 
упущены, «не увидены» при первом чтении.

Воображение выражается чаще словами на наших 
уроках. Мы используем: ключевые вопросы, описания, 
словесное рисование.

Например: Опишите внешность героев, какие картины 
ты представил, прочитав текст, как разговаривали герои, 
проиллюстрируй сцену из сказки или рассказа, подготовь 
сценарий…

Проанализировать рисунки к сказке профессиональ-
ного художника стр. 57 рабочая тетрадь. Сравнить эти ри-
сунки с тем, что удалось нарисовать устно.

Технология продуктивного чтения. Резко отличается 
от традиционной технологии передачи ученику готового 
знания.

Основными приёмами работы с текстом в данной тех-
нологии являются комментированное чтение и диалог 
с автором.

Всю работу можно разделить на три этапа.

Первый этап: до чтения Второй этап: во время чтения Третий этап: после чтения
Дети читают фамилию автора, 
заглавие произведения, рас-
сматривают иллюстрацию, ко-
торая предшествует тексту, 
затем высказывают свои пред-
положения о героях, теме, со-
держании.

После того, как текст будет прочитан 
первый раз, в ходе перечитывания 
(«медленного чтения») выясняется сю-
жетная линия текста.

Смысловая беседа по тексту. Коллек-
тивное обсуждение прочитанного, дис-
куссия.
Формулирование основной идеи текста 
или совокупности его главных смыслов.
Работа с заглавием, иллюстрациями. Об-
суждение смысла заглавия.

Например, использовалось произведение Г. Гейне «Лорелея»
дополнительно к тексту «Рейн» стр.50 учебника «Горизонты. Немецкий язык. 8 класс»

Читают и переводят текст и параллельно комментируют со-
держание.
Что хотел сказать автор?
Описание пейзажа (Скала, холодный воздух, закат солнца)
Описание Лорелеи (красивая, молодая, блестят зо-
лотые украшения, золотые волосы, расчесывает золотым 
гребнем, поет прекрасную захватывающую мелодию)
Описание шкиперов (смотрят не вдаль на воду, а на скалу 
вверх)
Последствия (исчезновение в волнах шкипера и корабля)
Причина гибели (Лорелея)

Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия.
Учащимся задаются вопросы:
Лорелея — положительный персонаж или отрица-
тельный?
Ответ: Отрицательный
Зачем Лорелея поет?
Ответ: Чтобы погубить корабль
Какой жанр произведения?
Ответ: Легенда
Откуда возникла эта легенда?
Ответ: Крутой поворот Рейна, высокие скалы, подво-
дные камни, гибель множества кораблей в этом месте.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт требует расстановки новых акцентов в целях ино-
язычного образования в школе. Целью обучения ино-
странному языку является развитие языковой личности, 
способной самостоятельно работать над изучением языка, 
поддерживать и пополнять свои знания, развивать ком-
муникативную и информационную культуру. Самостоя-
тельная учебная деятельность становится важнейшим ком-
понентом учебного процесса при обучении иностранному 
языку. В связи с этим, необходим подход к обучению ино-
странному языку, основанный на управлении формирова-

нием самостоятельной учебной деятельностью.Только ов-
ладев различными видами и типами чтения, учащиеся 
научатся ориентироваться в море существующей ныне 
информации, научатся отделять главное от второстепен-
ного, выделять главную мысль текста и то, что хотел ска-
зать автор.

О роли учителя
Учитель должен научить учащихся стратегиям смысло-

вого чтения так, чтобы они смогли в дальнейшем самосто-
ятельно использовать эти стратегии, вне зависимости на 
какую тему будет текст, и на каком языке.
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Технология продуктивного чтения как способ противостояния клиповому 
восприятию мира
Филиппова Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №  3 г . Лебедянь (Липецкая область)

21 век… Век информационных технологий… Как не 
потеряться человеку, а особенно ребенку в потоке ин-
формации, когда на второй план уходят чувства, мысли, 
отношения? Важнее знать и быть в курсе происходя-
щего. А для этого все есть — телевизор, компьютер, Ин-
тернет.

Как наши дети делают уроки? Одновременно они могут 
сидеть в чате с друзьями в социальной сети и телефоне, 
смотреть видео, слушать музыку и многое другое. Но это 
совсем не значит, что мы растим Цезарей, это означает, 
что, скорее всего, перед нами представители поколения 
клипового мышления — «люди-клипы».

Что же такое клиповое мышление? Это восприятие 
мира через короткие яркие образы, не связанные по 
смыслу между собой. Мир обладателя клипового мыш-
ления превращается в калейдоскоп разрозненных фактов 
и осколков информации. Человек привыкает к посто-
янной смене сообщений и требует новых. Усиливается 
желание искать цепляющие заголовки и вирусные ро-
лики, слушать новую музыку, «чатиться», редактировать 
фотографии. Дети не могут сосредоточиться в работе над 
информацией.

Прогресс не остановить и преодолеть клиповое мыш-
ление невозможно, но возможно противостоять форми-
рованию клипового восприятия мира на той стадии, когда 
сознание еще не сформировалось как система.

Основной задачей педагога является желание научить 
детей работать с этой информацией, понимать и преобра-
зовывать ее для создания целостной картины мира. В этом 
помогает одна уникальная вещь. В ней живут думы про-
шедших времен. Все. Что человечество совершило. Пе-
редумало. Все, что оно достигло — все это сохранилось 
здесь. Это КНИГА.

Как сказал Дени Дидро «Человек перестает мыслить, 
когда перестает читать». Поэтому основной задачей вижу 
не просто научить детей читать, а читать продуктивно, по-
лучая при этом главный продукт свой деятельности — 
полноценное понимание и восприятие детьми текста. Ведь 
интерес к чтению возникает тогда, когда читатель сво-
бодно владеет осознанным чтением.

В своей деятельности использую технологию продук-
тивного чтения Н. Н. Светловской. Данная технология 
универсальна, т. к. ее можно использовать, обучая по 
разным образовательным программам.

Технология имеет три этапа — до чтения, во время 
чтения, после чтения с вычитыванием трех видов инфор-
мации: фактуальной (то, о чем говорится в тексте в явном 
виде), подтекстовой (то, о чем говорится в неявном виде, 
«между строк»), концептуальной (в которой скрыт ос-
новной смысл текста, отражающий замысел автора).

Рассмотрим приемы технологии на конкретных при-
мерах.

− Первый этап — работа с текстом до чтения. На 
данном этапе используется прием антиципация. Цель 
этапа — прогнозирование содержания текста. Главная за-
дача учителя — вызвать у детей желание прочитать текст, 
создать мотивацию.

− Предлагаю пример работы с текстом до чтения на 
иллюстрации к произведению В. Драгунского «Англи-
чанин Павля», учебник литературного чтения 3 класс.

− Можно ли предположить по рисунку, кто герои 
этого произведения? (Скорее всего, ребята скажут, что 
герои произведения семья)

− А может быть это учитель и ученик?
− Одинаковое ли у них настроение? Каким изображен 

мальчик? Почему он сидит на окне?
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− Что обрадовало папу?
− А теперь узнаем фамилию автора рассказа — 

Виктор Драгунский. Что еще нам стало понятно в иллю-
страции? (Мальчика зовут Дениска Кораблев. Это герой 
многих произведений Драгунского). Истории о Дениске 
всегда интересны. Захотелось прочитать новую?

Мотивация к прочтению произведений создана, ра-
бота с текстом переходит во второй этап — во время 
чтения. Цель этапа — понять текст и создать его чи-
тательскую интерпретацию (истолкование, оценку). 
Главная задача учителя — обеспечить полноценное вос-
приятие текста детьми. В решении этой задачи помогает 
прием «диалог с автором». Данный прием учит детей ви-
деть в тексте прямые и скрытые вопросы (выход на под-
текстовый смысл), прогнозировать ответы на эти вопросы, 
проверять свои прогнозы по ходу чтения.

Пример проведения диалога с автором покажу на сти-
хотворении В. Лапина «Утро», учебник литературного 
чтения «Капельки солнца» 1 класс.

Утром было много чудес: (О чем хочется спросить 
автора? Каких чудес? А вы как сами ответите? Читаем 
дальше, проверяем свои предположения).

Появился ветерок — и исчез. (Вот оно — чудо. Чи-
таем дальше, может быть, еще что-то случилось?)

Мыли облаку бока облака —
Стало облако белей молока. (Представили, как 

мыли облака бока облаку? Интересно, что с ним случи-
лось, где оно испачкалось?)

А потом на небольшой высоте
Самолет один смешной пролетел. (А теперь вы 

о чем бы спросили автора? Почему самолет смешной? 
А сами как думаете? Давайте послушаем автора)

Помахал он сверху липам, домам —
И умчался по своим по делам. (Смогли представить 

этот самолет в своем воображении?)
− Сколько чудес увидел автор? Какие?
Перечислив чудеса, описанные автором, мы вычи-

тали фактуальную, поверхностную информацию. А теперь 
будем углубляться в текст, вычитывая подтекстовую ин-
формацию — неявную, скрытую.

− Автор увидел чудеса. Значит, он оказался в вол-
шебной стране? (Нет) А где? (В обыкновенном городе, по-
тому что читаем о липах, домах, ветерке, самолете).

− А мы с вами могли бы все это увидеть? (Конечно) 
А сочли бы это чудесами? (Наверное, нет)

− Каким человеком нужно быть, чтоб в обычных пред-
метах и явлениях природы увидеть чудесное? (Фантазером, 
внимательным, добрым, романтичным, веселым)

− Вот таким человеком мы увидели поэта Владимира 
Лапина. А что вы узнали про себя, прочитав это стихотво-
рение?

Вычитав фактуальную и подтекстовую информацию 
стихотворения, выводим ребят на понимание концепта 
произведения — главной идеи.

− Чем поэт хотел поделиться с вами, написав это про-
изведение? (Чудеса можно увидеть повсюду, но для этого 
самому нужно быть внимательным, фантазером, добрым, 
с открытой душой).

Каждый человек понимает концепт по-своему, в силу 
своего внутреннего мира, эмоциональности и глубокого 
понимания.

Цель третьего этапа работы с текстом после чтения — 
скорректировать читательскую интерпретацию авторским 
смыслом. Задача учителя на этом этапе — обеспечить 
углубленное восприятие и понимание текста детьми. На 
этом этапе уместны задания творческого вида. Например, 
«Кубик Блума». На гранях обыкновенного детского кубика 
написаны начальные слова заданий: «почему?», «объ-
ясни», «назови», «предложи», «придумай», «поделись».

Приведу пример творческих заданий с использованием 
кубика Блума по стихотворению В. Лапина «Утро». Дети 
по вариантам кидают кубик, выпавшая грань — творче-
ское домашнее задание: подготовь ответ на вопрос — По-
чему высота, на которой пролетел самолет, небольшая? 
Почему он помахал липам, домам? Объясни, как появ-
ляется ветерок. Назови героев других произведений, ко-
торые могут совершать чудеса. Предложи свое название 
стихотворению. Придумай продолжение истории о само-
лете. Поделись своим увиденным обыкновенным чудом.

Считаю, что технология продуктивного чтения учит 
детей сосредотачивать свое внимание и удерживать состо-
яние концентрации в течение длительного времени, вы-
страивать образную систему. А всяческое закрепление 
способствует выработке умения анализировать, устанав-
ливать связи и в конечном итоге приводит к разрушению 
мозаичной, фрагментированной картины мира.
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В новом ФГОС НОО универсальные учебные действия 
обозначены как «обеспечивающие овладение клю-

чевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями» [1]. В педаго-
гической теории выделяют несколько видов УУД: лич-
ностные, регулятивные (включающие также действия са-
морегуляции), познавательные и коммуникативные [1].

Более детально рассмотрим группу регулятивных УУД. 
Они помогают учащимся организовывать их учебную де-
ятельность. Н. Г. Салмина выделяет в начальной школе 
такие регулятивные учебные действия: умение плани-
ровать, контролировать, оценивать; способность при-
нимать, сохранять и следовать целям и задачам учебной 
деятельности; умение планировать свою деятельность 
и действовать в соответствии с выработанным планом, 
преодолевать импульсивность и непроизвольность, кон-
тролировать процесс и результаты своей деятельности, 
включая осуществление предвосхищающего контроля 
в сотрудничестве с учителем и сверстниками; умение 
адекватно реагировать и воспринимать оценки и отметки, 
различать объективную трудность задачи и субъективную 
сложность, взаимодействовать со взрослыми и сверстни-
ками в любых видах деятельности [2]. Также происходит 
формирование целеустремленности и настойчивости в до-
стижении целей, жизненного оптимизма, основ оптими-
стического восприятия мира, готовности к преодолению 
трудностей, формирование установки на поиск способов 
их разрешения.

А. Г. Асмолов относит к ним: целеполагание (умение 
принимать и сохранять задачу воспроизведения образца), 
планирование (планировать своё действие в соответствии 

с заданным образцом), прогнозирование (предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний, его временных ха-
рактеристик), коррекцию (вносить необходимые коррек-
тивы в исполнение), контроль (осуществлять контроль по 
результатам и процессу), оценку (оценивать правильность 
выполнения действия) и саморегуляцию (мобилизовать 
свои силы и энергию, преодолевать препятствия) [2].

С целью совершенствования работы по формиро-
ванию и развитию регулятивных учебных действий детей 
младшего школьного возраста нами был проведен педа-
гогический эксперимент. На констатирующем этапе мы 
выявляли уровень их развития (а именно: действий це-
леполагания, планирования, прогнозирования, контроля, 
коррекции, оценки и саморегуляции) у 25 учащихся в воз-
расте от 9 до 10 лет (3 класс).

Для этого нами была использована совокупность ме-
тодик: «Проба на внимание» П. Я. Гальперина и С. Л. Ка-
быльницкой, «Исследование уровня мобилизации воли», 
«Образец и правило». Данные методики традиционно ис-
пользуются в педагогической практике учителями на-
чальной школы для выявления уровня развития регу-
лятивных универсальных учебных действий младших 
школьников. Таким образом, применяя совокупность ме-
тодик, мы можем объективно оценить уровень развития 
регулятивных УУД у учащихся.

Методика «Проба на внимание» П. Я. Гальперина 
и С. Л. Кабыльницкой направлена на оценивание регу-
лятивного действия контроля. Она предполагает про-
чтение школьником текста, его проверку и исправление 
в нём ошибок, в том числе и смысловых (карандашом 
или ручкой). Для того, чтобы найти и исправить ошибки 
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в тексте, не требуется знания правил, но необходимы вни-
мание и самоконтроль. Текст содержит 16 ошибок.

В ходе педагогического исследования получены следу-
ющие фактические данные [Рис. 1].

Рис . 1 . Данные методики «Проба на внимание» П . Я . Гальперина и С . Л . Кабыльницкой (в %)

Высокий уровень действий контроля выявлен у 2 уча-
щихся, что составляет 8%, это значит, что младшие 
школьники очень внимательны и контролируют свою де-
ятельность, проявляют наблюдательность, сообрази-
тельность и используют воображение при выполнении 
заданий. Средний уровень показали 16 учеников, что со-
ставляет 64%, это говорит о том, что такие учащиеся не-
достаточно внимательны при выполнении заданий, кон-
троль деятельности происходит не так активно, как у их 
одноклассников с более высокими показателями. Низкий 
уровень действий контроля имеют 7 учащихся, то есть 
28%, у таких учеников слабо развито внимание и умение 
контролировать выполнение заданий, они часто отвлека-
ются, что мешает им качественно заниматься.

При наблюдении за учащимися в ходе выполнения за-
дания, было замечено, что не все проверяют текст не-
сколько раз, возможно именно поэтому так мало высоких 
показателей, но при этом большинство читают его вслух. 

Большинство допущенных ошибок являются смысловыми 
(пропуск слов в предложении), также часто встречается 
подмена или пропуск букв в словах, реже — слитное на-
писание слов с предлогами.

Полученные данные свидетельствуют о том, что такое ре-
гулятивное универсальное учебное действие, как контроль, 
у большинства учащихся класса развито на среднем уровне.

Также нами применялась методика «Исследование 
уровня мобилизации воли». Она направлена на оцени-
вание регулятивного действия саморегуляции.

Ученику даётся инструкция: «Вот альбом. В нём есть 
картинки и кружки. Нужно внимательно смотреть поо-
черёдно на каждый кружок: сначала на нижние, потом на 
верхние. И так на каждой странице. На картинки смотреть 
нельзя». Правильность выполнения задания фиксируется 
по направлению взгляда испытуемого.

В ходе педагогического исследования получены следу-
ющие фактические данные [Рис. 2].

Рис . 2 . Данные методики «Исследование уровня мобилизации воли» (в %)

Высокий уровень саморегуляции показали 5 учеников, 
то есть у 20%, это говорит о том, что учащиеся легко могут 
мобилизовать свои силы и приложить волевые усилия, 
не отвлекаться от выполняемой работы. Средний уро-
вень имеют 15 младших школьников, что составляет 60%, 
данной категории учащихся немного труднее регулировать 
свои действия, они могут отвлекаться от работы, но де-
лают это редко и быстро возвращаются к её выполнению. 
Низкий уровень саморегуляции выявлен у 5 учеников, то 
есть у 20%, это связано с тем, что учащиеся не стараются, 
слабо проявляют свои волевые качества и не прилагают 
усилий для выполнения заданий.

Таким образом, можно сделать вывод, что у большин-
ства учащихся действия саморегуляции, а именно: моби-
лизация воли, находятся на среднем уровне, но при этом 
есть и низкие показатели.

Также нами применялась методика «Образец и пра-
вило», направленная на выявление умения руководство-
ваться системой условий задачи. Оцениваемые универ-
сальные учебные действия: умение принимать и сохранять 
задачу воспроизведения образца (действие целепола-
гания), планировать своё действие в соответствии с осо-
бенностями образца, предвосхищать результат (прогно-
зирование), осуществлять контроль по результату и по 
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процессу, оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение.

В ходе педагогического исследования получены следу-
ющие фактические данные [Рис. 3].

Рис . 3 . Данные методики «Образец и правило» (в %)

Высокий уровень ориентировки на заданную систему 
требований зафиксирован у 6 учащихся, что составляет 
24%, данная группа младших школьников может со-
знательно контролировать свои действия. Средний уро-
вень имеют 16 учеников, то есть 64% учащихся ориенти-
ровка на систему требований развита недостаточно, что 
обусловлено невысоким уровнем развития произволь-
ности. Низкий уровень регуляции действий выявлен у 3 
учащихся, что составляет 12%, это говорит о том, что 
младшие школьники постоянно нарушают заданную си-
стему требований, предложенную взрослым.

Совокупность данных методик позволяет условно от-
нести учащихся к одной из трех групп: с высоким, средним 
и низким уровнем сформированности регулятивных уни-
версальных учебных действий.

Высокий уровень развития наблюдается у учащихся, 
которые демонстрируют целенаправленное и плано-
мерное управление своей деятельностью и поведением, 
соподчиняют мотивы, осуществляют целеполагание и со-
храняют цель, способны прилагать волевое усилие для её 
достижения, строят своё поведение и деятельность в соот-
ветствии с предлагаемыми образцами и правилами и осу-
ществляют планирование, контроль и коррекцию выпол-
няемых действий, используя соответствующие средства.

Младшие школьники, находящиеся на среднем уровне 
сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий, могут выполнять все описанные выше действия, 
но порой они сталкиваются с трудностями в их выпол-
нении.

Низкий уровень указывает на то, что учащиеся не 
умеют ставить цели и следовать им, планирование, кон-
троль и оценка своей деятельность вызывает у них труд-
ности и им сложно мобилизовать силы для их преодоления, 
их необходимо возвращать к заданиям и корректировать 
выполнение работы.

Полученные данные свидетельствуют о том, что такие 
регулятивные УУД как: целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекция и оценка у уча-
щихся данного 3 класса развиты в основном на среднем 
уровне, но есть и низкие показатели, следовательно, не-
обходимо повышение уровня развития данных регуля-
тивных действий. Это может быть достигнуто при приме-
нении учителем различных методов, приёмов и способов, 
способствующих формированию регулятивных УУД: со-
здание проектов, кейс-технология, дебаты, анализ текста, 
составление кроссвордов, работа со схемами, таблицами 
и картами, исследовательская деятельность (опыты и экс-
перименты), конкурсы, клубы по интересам, концерты 
и выставки.

Литература:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во образования 
и науки Рос. Федерации. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2016. — 47 с. — (Стандарты второго поко-
ления).

2. Асмолов А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли. 
Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова, Н. Г. Салмина, 
С. В. Молчанов. — М.: Просвещение, 2008. — 151 с.: ил. — (Стандарты второго поколения).



99Педагогика общеобразовательной школы

Мотивационные методы диагностики профессиональной компетентности 
педагогов Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса
Иван Николаевич Царёв, начальник
Санкт-Петербургский кадетский военный корпус

Качество системы образования не может быть 
выше качества работающих в ней учителей.

Майкл Барбер

Какими мотивационными методами диагностики можно 
определить уровень профессиональной компетент-

ности педагогов, чтобы принять обоснованное управлен-
ческое решение о качестве и компетентности сотрудника 
организации? Основу для разработки подходов соста-
вили положения, отражающие инновационный характер 
изменений в системе образования Российской феде-
рации, а именно профессиональная компетентность пе-
дагога определяется в логике компетентностного подхода. 
В обобщенном виде педагогическая деятельность оцени-
вается уровнем сформированности следующих компе-
тентностей: профессиональной, информационной, комму-
никативной, правовой.

Под профессиональной компетентностью педа-
гога понимают качество действий работника, обеспечи-
вающих эффективное решение профессионально-педа-
гогических проблем и типичных профессиональных задач, 
возникающих в реальных ситуациях педагогической дея-
тельности. При этом большое внимание уделяют жизнен-
ному опыту педагога, имеющейся у него квалификации, 
отношению к общепризнанным ценностям; владению со-
временными образовательными технологиями и техно-
логиями педагогической диагностики (опросов, индиви-
дуальных и групповых интервью). Так же педагог должен 
обладать методами психолого-педагогической коррекции, 
уметь снимать стресс, в совершенстве владеть разноо-
бразными методическими приемами и педагогическими 
средствами и постоянно их совершенствовать. В своей де-
ятельности использовать методические идеи, знакомиться 
с новинками литературы и иными источниками инфор-
мации по специальности и использовать их для постро-
ения современных занятий с обучающимися (воспитан-
никами), осуществлять оценочно-ценностную рефлексию.

Информационная компетентность педа-
гога — качество действий работника обеспечивающих 
эффективный поиск и структурирование информации, 
ее адаптацию к особенностям педагогического процесса 
и дидактическим требованиям. Умение сформулировать 
и спроектировать педагогическую проблему и практиче-
скую задачу различными информационно-коммуникатив-
ными способами с различными информационными ре-
сурсами, профессиональными инструментами, готовыми 
программно-методическими комплексами. Осуществлять 
регулярную самостоятельную познавательную деятель-
ность, обладать готовностью к ведению дистанционной 

образовательной деятельности, используя компьютерные 
и мультимедийные технологий и цифровые образова-
тельные ресурсы в образовательном процессе.

Коммуникативная компетентность педагога — 
качество действий работника, обеспечивающих эффек-
тивное конструирование прямой и обратной связи с другим 
человеком; установление контакта с обучающимися (вос-
питанниками) разного возраста, родителями (лицами, их 
замещающими), коллегами по работе.

Правовая компетентность педагога — качество 
действий работника, обеспечивающих эффективное ис-
пользование в профессиональной деятельности законо-
дательных и иных нормативных правовых документов 
органов власти для решения соответствующих професси-
ональных задач.

В Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе 
ведется работа с педагогическим коллективом с исполь-
зованием мотивационно-развивающей управленческой 
технологии, в основу которой положена методология ком-
плексной оценки профессионального поведения и лич-
ностных качеств персонала. Данная технология выявляет 
не только существующие компетентности, но и потенциал 
сотрудника, раскрытие и использование которого может 
сделать его работу в кадетском корпусе результативнее. 
Данная технология включает в себя различные оценочные 
процедуры: психологическое и профессиональное те-
стирование; ситуационно-поведенческие тесты; индиви-
дуальные и групповые упражнения; ролевые игры; ин-
тервью.

Чтобы данная технология дала результаты для кадет-
ского корпуса, необходимо выполнить ряд требований:

– оценка сотрудника должна быть объективной (идет 
сбор фактов о компетентности кадров);

– оценку должны проводить несколько экспертов 
(важно контролировать межличностные интересы, ко-
торые могут исказить объективность информации);

– избранные критерии должны иметь однозначные 
определения (критерии должны быть ясны всем участ-
никам);

– оценка должна быть комплексной (недостаточно 
просто проанализировать набор компетентностей пер-
сонала — важно увидеть, как они применяются на прак-
тике).

Мотивационно-развивающая технология управ-
ления — это инструмент и как любой инструмент он 
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должен применяться для решения конкретной задачи; под 
новую задачу надо создавать свой план работ.

Будучи заинтересованным в высоких результатах ра-
боты кадетского военного корпуса, руководству необхо-
димо требовать от исполнителей соблюдения всех требо-
ваний и отчетности по осуществляемым процессам. В этом 
контексте представляется полезным иметь выверенные 
процедуры по управлению персоналом, содержащие опи-
сание процесса, формы заявок, анкеты, методики оценки 
работников, ссылки на должностные и рабочие ин-
струкции.

Цель этих нормативных актов, оценочных процедур, 
анализ мероприятий — управление достижениями педа-
гогов, выявление и развитие их профессионального по-
тенциала, получение обратной связи для управления пе-
дагогическим процессом и в конечном итоге улучшение 
деятельности учреждения.

Важно то, что использование диагностических ме-
тодик, позволяет руководству получить не только инфор-
мацию для размышлений, но способствует определению 
перспективных направлений профессионального роста, 
укреплению адекватной самооценки, позитивной «Я-кон-
цепции» и психологической защищенности преподава-
теля и воспитателя.

Мотивационно-развивающая технология управления 
при приеме педагогов на работу в кадетский военный корпус, 
с целью оценки результатов их профессиональной деятель-
ности, предоставляет возможность презентации портфолио. 
Для претендентов на работу в кадетском корпусе проводится 
комплексная диагностика, включающая в себя:

– психодиагностику уровня адаптивных способностей;
– определение общего интеллектуального уровня;
– выявление преобладающих черт личности и опреде-

ление так называемого «личностного портрета»;
– определение преобладающего типа поведения 

в конфликтной ситуации.
К критериям отбора можно отнести:

– квалификация педагога, образование, категория, 
педагогический стаж, опыт работы в школе и в военных 
образовательных учреждениях,

– опыт работы в старших классах и владение мето-
дикой подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ, владение 
современными технологиями;

– готовность работать в новых условиях и повышать 
свое педагогическое мастерство;

– наличие методических разработок;
– достижения обучающихся и участие педагогов 

в конкурсах;
– наличие наград и званий.
Также проводится структурированное экспертное ин-

тервью (собеседование). Целью такого собеседования яв-
ляется:

– выявление сильных сторон преподавателя, которые 
педагог может с успехом использовать и развивать;

– поиск области, где нужно еще развиваться и об-
ласти, где нужно добиться улучшения в первую очередь;

– педагогическому работнику очень важно, уметь не 
только проанализировать результаты своей работы, но 
и понимать, как усовершенствовать свою профессио-
нальную компетентность.

На основании данных экспертной оценки, индивиду-
альных психологических характеристик, составленных 
по материалам психологического обследования, а также 
минимально необходимой информации (биографические 
данные, жизненный опыт, мнения непосредственных ру-
ководителей), определяется возможность работы в ка-
детском корпусе для того или иного претендента. По ре-
зультатам собеседования и положительного решения 
соискатель приглашается на собеседование с замести-
телем начальника по направлениям и начальником кадет-
ского военного корпуса с обязательным предоставлением 
портфолио. После одобрения соискатели знакомятся с ра-
бочими программами кадетского корпуса, учебно-методи-
ческим комплексом и спецификой работы в учебном заве-
дении закрытого типа.

Руководством корпуса всем претендентам на заме-
щение вакантных должностей предлагается провести урок. 
Степень владения педагогическими компетенциями, спо-
собность решать педагогическую задачу в реальной ситу-
ации учебной кадетской аудитории оценивались предсе-
дателем Предметно-методической комиссии, методистом, 
представителем руководства. Анализ урока по владению 
ключевыми компетенциями, оценочная беседа с педа-
гогом заканчивались представлением материалов для на-
чальника кадетского корпуса на принятие окончательного 
решения о приеме на работу. Проверка уровня квали-
фикации педагогов подтвердила общеизвестный факт — 
научить другого можно только тому, что хорошо 
умеешь делать сам.

В настоящее время в кадетском корпусе разработана 
программа, направленная на формирование профессио-
нального коллектива, способного обеспечить высокое ка-
чество образовательных результатов кадет. На основании 
проведенной диагностики разработана для педагогов об-
разовательная программа «Профессионально-личностное 
развитие педагога», которая создает все условия для раз-
вития профессионального самосознания сотрудников как 
одного из главных мотиваторов его успешной педагоги-
ческой деятельности. Целью программы является раз-
витие коммуникативной культуры педагога как неотъем-
лемой составляющей его профессионально-личностного 
роста. В результате выполнения программы педагоги на-
учатся выстраивать эффективный образовательный про-
цесс с учетом психолого-педагогических знаний.

К настоящему времени штат Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса укомплектован педагогами, 
изучены и проанализированы тарификационные сведения, 
проведен анализ кадрового состава, проводится анализ 
владения педагогическими компетенциями, регулярно по-
сещаются уроки представителями руководства и мето-
дистами учебного отдела, организовано проведение от-
крытых уроков.
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Мотивационно — развивающая технология управления 
предоставляет руководителю возможность и время для це-
ленаправленных усилий управления, вынуждает размыш-
лять о таких важных вопросах, как мотивация педагогов, их 
отношение к работе, нацеленность на перспективу. Улуч-
шение взаимоотношений между руководителем и подчинен-
ными усиливает позицию руководства, способствует форми-
рованию комфортной развивающей образовательной среды 

кадетского военного корпуса и здорового морально-психо-
логического климата коллектива. Хорошо подготовленная 
и грамотно проведенная оценка в равной степени развивает 
и сотрудника, и руководителя. При этом каждый педагоги-
ческий работник, не только, имеет право знать на каких ос-
нованиях строится кадровая политика кадетского военного 
корпуса, но и в определенной мере принимать участие в ее 
выработке, реализации и совершенствовании.
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В Н Е Ш К О Л Ь Н А Я  П Е Д А Г О Г И К А

Формирование комфортных взаимоотношений в классе как основа воспитания 
толерантной личности
Кудимова Татьяна Викторовна, воспитатель
ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения г . Москвы

Ключевые слова: толерантность, толерантные взаимоотношения

Если каждый человек на кусочке своей земли сделал 
бы всё, что он может, как прекрасна была бы земля 
наша!

А. П. Чехов

Перефразируя классика: «Если я, воспитатель, сделаю 
всё от меня зависящее для того, чтобы мой класс стал 

коллективом, тогда каждому ребенку будет более ком-
фортно в школьной среде, он с удовольствием будет идти 
в школу к своим одноклассникам, и, возможно, я сделаю 
его чуточку счастливее в этом мире».

Проблему толерантности можно отнести к воспита-
тельной проблеме. Проблема культуры общения — одна 
из самых острых в школе, да и в обществе в целом. Пре-
красно понимая, что мы все разные и что надо восприни-
мать другого человека таким, какой он есть, мы не всегда 
ведем себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым 
по отношению друг к другу, что очень непросто.

Помочь воспитаннику научится жить в коллективе, 
может и должен, прежде всего, воспитатель. Школьный 
коллектив — это взаимная чуткость друг к другу, ду-
шевная способность познавать и умом и душой чужие 
радости и горести, то есть формирование комфортных 
взаимоотношений в классе, это основа воспитания то-
лерантной личности. Толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многооб-
разия культур нашего мира, наших форм самовыра-
жения и способов проявлений человеческой индиви-
дуальности. Задача воспитателя — создать условия, 
организовать внеурочную деятельность воспитанников 
таким образом, чтобы дети понимали и принимали друг 
друга, уважали традиции и культуру разных народов, жи-
вущих в одной стране — России. Толерантность — инте-
грированное качество. Если оно сформировано, то про-
является во всех жизненных ситуациях и по отношению 
ко всем людям.

Для начальной школы проблема воспитания толерант-
ности актуальна сама по себе. На этом этапе начинает 
складываться взаимодействие между воспитанниками 

класса и всей школы, так как дети постоянно взаимодей-
ствуют между собой. Толерантность надо воспитывать. 
Следовательно, задача воспитателя: воспитание свобод-
ного, хорошо знающего себя человека, с положительным 
отношением к окружающим и доброжелательным отно-
шением к миру.

В течение учебного года мы стараемся соблюдать за-
коны жизни в классе:

− воспитанник не имеет права унижать, оскорблять 
и обижать другого человека;

− воспитанник должен научиться признавать свою не-
правоту и отстаивать свою правоту;

− воспитанник должен учиться дружить и иметь 
друзей;

− воспитанник должен уметь помогать другому чело-
веку и не бояться просить помощи.

Соблюдение этих законов помогает устанавливать пра-
вильные взаимоотношения в коллективе. Для того, чтобы 
работа по воспитанию толерантности у воспитанников 
была плодотворной, использую разные виды деятельности, 
например:

Обсуждение и проигрывание ситуаций (проблемных 
ситуаций), направленных на практическое применение 
навыков культурного поведения в игре, на занятиях, в об-
щественных местах, на умение выражать сопереживание 
и сочувствие взрослым и сверстникам.

Пример ситуации для обсуждения:
1. В классе обучается новый ученик из другой респу-

блики, плохо говорит по-русски. Можно ли пренебрежи-
тельно (оскорбительно) высказываться в его адрес. Ваши 
действия.

2. Воспитанник ударил одноклассника, который:
1. обидно его обозвал;
2. оскорбил девочку. Правильно ли он поступил?
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Проведение праздников

Благоприятный климат в классе устанавливается за 
счет участия в школьных мероприятиях. Большое зна-
чение в жизни детского коллектива имеют традиции, ко-
торые начинают формироваться в начальной школе. По-
этому систематически стараюсь развивать традиции 

детского коллектива, последовательно их использовать 
в своей работе это приводит к тому, что под влиянием 
традиций у воспитанников формируются положительные 
привычки, ответственное отношение к порученному делу, 
окружающим людям, самому себе. С первого дня прихода 
воспитанников в школу, дети знакомились с теми тради-
циями, которые живут в школе.

Таблица 1

Традиции Цель
«Праздник рождения класса».
Поздравление каждого ученика с днём рождения;
Совместная подготовка и проведение в классе осеннего, 
новогоднего праздника, Масленицы, праздника матери; 
праздник 8 марта, 23 февраля.
Проводится в конце учебного года «Прощание 
с классом».

Создание своего единства, своей неповторимости и значи-
мости друг для друга.
Осознание своей индивидуальности, одаренности.
Формирование коммуникативных навыков.
Создание условий для раскрытия творческого потенциала 
детей.

Мой класс систематически принимает участие во всех 
школьных праздниках (День знаний, День учителя, Пасха, 
9 Мая), в школьном конкурсе чтецов, дети были награж-
дены благодарственными грамотами.

Литературные произведения

Немало важную роль в постижении богатства челове-
ческих отношений оказывают литературные произведения, 
использование художественного слова: стихотворений, 
пословиц и поговорок, рассказов зарубежных авторов 
и сказок народов мира. Ребята извлекают уроки нрав-
ственного поведения, делают соответствующие выводы. 
В любимой сказке Алана Милна «Винни Пух и все, все, 
все…» сосуществуют вместе, даже отличаются завидной 
дружелюбностью друг к другу, несколько абсолютно не 
похожих друг на друга персонажей: добрый, толстый, глу-
поватый медвежонок Винни Пух, грустный, задумчивый 
ослик Иа, хозяйственный и серьезный Кролик, маленький, 
пугливый Пятачок, умная, умудренная опытом Сова. Герои 
отлично ладят друг с другом, контактируют, общаются, не-
смотря на разность интересов. Это сказочная история как 
нельзя лучше иллюстрирует тему толерантности в детской 
литературе.

Творческая деятельность

Наиболее благоприятной для формирования толерант-
ности, на мой взгляд, является коллективная творческая 
деятельность с общественно значимым смыслом, когда 
расширяются ее границы и воспитанники могут проя-
вить свое личностное отношение к более широкому кругу 
людей, сверстников.

При правильной организации коллективная творче-
ская деятельность позволяет увлечь детей общим делом, 
снять имеющуюся межличностную напряженность в от-

ношениях между отдельными группами детей, раскры-
вает их лучшие стороны, показывает достоинства и про-
блемы воспитанников, учит детей находить компромиссы. 
Моя задача регулировать отношения между детьми, их об-
щение, совместные действия. Важно обеспечить психо-
логическую защищенность ребенка, успешность его от-
ношений в классе. Вместе с ребятами мы подготовили 
и провели открытое занятие «Интеллектуальная игра 
»Что? Где? Когда?»» по правилам дорожного движения. 
Одной из задач игры было формирование умения работать 
в команде; воспитывание внимания, сосредоточенности, 
отзывчивости, умение оказать помощь другому.

Интересными и результативными были классные часы: 
«Легко ли быть настоящим другом?», «Порядочность 
и честность», «Россия — многонациональная страна», 
«Правила поведения в школе», «Правила поведения в об-
щественных местах».

Трудовая и игровая деятельность

Имеет большое значение в формировании толе-
рантных взаимоотношений. А особое значение для уста-
новления неконфликтных отношений имеют игры с пра-
вилами. («Чья команда ловчее», «Своя игра») Игра 
требует от участников организованности, внимания и про-
явления воли. Несколько участников, которые играют, 
должны действовать согласованно, т. е. возникает спло-
чённость. Воспитанники должны действовать в соответ-
ствии с правилами, которые опять предполагают коллек-
тивные действия.

Считаю, что эффективной игра становится благодаря 
участию взрослого. Поэтому создаю, атмосферу сотруд-
ничества поддерживаю и поощряю их самостоятельность, 
что делает игру серьезной и привлекательной.

В своей работе использую игровые упражнения, на-
правленные на:
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− развитие умений невербального общения: «Зоо-
парк»

− развитие чувства близости с другими детьми: «Се-
крет»

− гармонизацию осознания своего имени, фамилии: 
«Угадай, кто это?»

− развитие умения понимать настроение окружа-
ющих: «Что можно сделать для друга».

Подводя итоги каждого из видов работы по формиро-
ванию толерантных отношений, ребята сами приходили 
к выводу, что каждый из нас — неповторим. Конечно, 
формирование толерантности происходило постепенно, 
потому что все дети разные: одни доброжелательные, ак-
тивные, другие застенчивые, третьи замкнутые, у каж-
дого свои индивидуальные способности и особенности. 
Я всегда говорю своим воспитанникам, что мир потому 
и интересен, что все мы разные. И вместе с тем мы — одна 
семья. Нам надо учиться жить в мире и согласии.

Мои наблюдения показывают, что уже к концу обу-
чения 4 класса внеклассная деятельность является тем ос-

новным, что сплачивает школьный коллектив. Мои воспи-
танники раскрылись всесторонне, научились толерантно 
относиться к друг другу, в классе нет конфликтов, ребята 
посещают спортивные секции и кружки по интересам, 
среди них нет «маленьких начальников», они все равны, 
относятся к друг другу с пониманием, поддерживают друг 
друга в трудной ситуации, принимают одноклассников та-
кими, какие они есть. Иначе говоря, коллектив воспитан-
ников живет многообразной жизнью, наполненной об-
щими стремлениями, интересами, радостями и печалями.

Свой доклад хочу закончить цитатой М. Монтессори: 
«Каждый ребёнок обладает потенциалом саморазвития, 
причём потенциал этот безмерен, и каждый может достичь 
в жизни цели и осуществить любой жизненный проект». 
В своей работе я стараюсь раскрыть потенциал каждого 
ребёнка, показать его индивидуальность, неповторимость, 
стараюсь найти в каждом из них самое лучшее, стараюсь 
сделать так, чтобы они хотели идти в школу, чтобы они 
нашли здесь друзей и единомышленников, чтобы здесь им 
было комфортно.
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Методические аспекты применения различных технологий на занятиях  
по хореографии для детей с ограниченными возможностями здоровья
Паршутина Светлана Владимировна, методист;
Топорова Марина Евгеньевна, педагог дополнительного образования;
Васильева Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования
МБОДО «Дом детского творчества» (г . Тула)

Каждый педагог должен методически грамотно подгото-
виться к учебному занятию, подобрать эффективные 

технологии, необходимое оборудование и материалы. Осо-
бенно тщательная подготовка и предварительная работа не-
обходима для занятий с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Важным показателем качества проведения 
учебного занятия является план-конспект, в котором отра-
жены цель, задачи, последовательность занятия, ожидаемый 
результат и подбор технологий в работе с детьми. Умение пе-
дагога чётко поставить цель перед обучающимися, озвучить 
тему занятия, создать положительный эмоциональный на-
строй, быстро включить всех обучающихся в деловой ритм 
учебного занятия позволяет добиться определённых резуль-
татов в процессе занятия. Важными факторами при подго-
товке к занятию являются логическая последовательность, 
взаимосвязь этапов, гармоничное распределение времени, 

оптимальный темп, рациональность использования обо-
рудования и материалов. Выбор методов обучения всецело 
зависит от контингента обучающихся, личностных качеств 
развития, продолжительности обучения, психологических 
и физиологических возможностей. Важными критериями 
качества занятия также являются:

– доступность изложения материала;
– использование технических средств обучения, на-

глядности;
– наличие творческих заданий, создание проблемной 

ситуации, осуществление принципа связи теории с прак-
тикой;

– связь содержания занятия с интересами воспитан-
ников;

– простота изложения материала, эффективность 
контроля полученных знаний и навыков;



105Внешкольная педагогика

– создание условий для проявления самостоятель-
ности обучающихся, ситуации успеха;

– мотивация к учебному процессу, активизации по-
знавательной активности;

– стимулирование и поощрение детей.
Принципиально важным является приобщение детей 

к самостоятельности, умению анализировать свою дея-
тельность на занятии, дать оценку своих успехов и неудач 
в работе. Проблема результативности учебной деятель-
ности для детей с особенностями развития наиболее ак-
туальна. Проводя диагностическую работу, педагоги опре-
деляют определённую стратегию, параметры, критерии, 
оценочные технологии, формы оценки результата раз-
вития каждого воспитанника. Методическая работа педа-
гогов строится вокруг нескольких ведущих направлений:

– самообразование (работа над методической темой, 
изучение новых технологий, опыта своих коллег, участие 
в семинарах, вебинарах и т. д.);

– самоанализ и обобщение своего собственного опыта 
работы;

– создание «банка» методической продукции и дидак-
тических средств обучения;

– проведение открытых занятий, отчётных концертов 
и мастер-классов для своих коллег и родителей обучаю-
щихся.

Руководители объединения «Хореографическая школа 
»Фуэте«» МБУДО »ДДТ» г. Тулы Топорова М. Е. и Васи-
льева Е. С. считают, что при подготовке к занятиям очень 
важно учитывать следующие принципы:

– тематика занятий должна быть понятной, доступной, 
а иначе пропадёт интерес детей;

– необходимо соблюдать последовательность: от про-
стого к сложному;

– важно учитывать временные рамки этапов занятия, 
вариативный индивидуальный подход;

– требования к выполнению заданий должны быть 
конкретными и реальными с учётом возраста детей и их 
потенциальных возможностей;

– обязательно поощрение детей.
Воспитанники хореографической школы «Фуэте» за-

нимаются в инклюзивных группах с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. На занятиях танцами соз-
даются условия для отработки особенностей пластики 
движений, образов героев танца. Для этого много вре-
мени уделяется занятиям актёрского мастерства. Дети 
должны уметь войти в роль, передать характер, движения, 
мимику, пластику, поведение, настроение героев танца. 
Для этого педагоги-руководители хореографического кол-
лектива повышают свой профессиональный уровень на 
специальных курсах актёрского мастерства и сценической 
постановки.

Анализируя многолетний опыт педагогов дополнитель-
ного образования Топоровой М. Е. и Васильевой Е. С. от-
мечается улучшение качества образовательных резуль-
татов в процессе реализации своей образовательной 
программы. На практике успешно применяются игровые, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникаци-
оннные, личностно-ориентированные технологии. Ярким 
показателем эффективности выбора данных технологий 
являются отчётные концерты, в процессе подготовки к ко-
торым, дети получают определённые знания и навыки. 
Большое значение имеет выбор музыкального сопрово-
ждения. Разнообразные жанры, ритмы, темпы музыки 
помогают детям более легче освоить основные движения, 
композиционное построение. Занятия хореографией раз-
вивают умения ориентации в пространстве, координацию 
движений, способствуют развитию артистических, испол-
нительских способностей детей. Интегрированный подход 
к процессу обучения способствует общему разносторон-
нему развитию детей с особенными образовательными по-
требностями. Это далеко не исчерпывающий список. Дети 
гармонично развиваются, приобщаются к миру прекрас-
ного. Именно занятия хореографией дают возможность 
детям чувствовать и понимать правильное ощущение кра-
соты движений, способность передавать в них эмоцио-
нальное состояние, настроение и переживания. Занятия 
предусматривают цикл подвижных и развивающих игр, 
которые помогают детям не только отдохнуть, рассла-
биться, но и получить в более доступной форме знания, 
умения, навыки, улучшить физическую подготовку детей, 
удовлетворяет их биологическую потребность в движе-
ниях. Учебно-воспитательный процесс в рамках образо-
вательной программы объединения «Хореографическая 
школа »Фуэте»» опирается на разумное и гармоничное 
использование двигательно-развивающих упражнений 
под музыку, совершаемых в различном темпе, ритме, ам-
плитуде, включая элементы релаксации. В процессе за-
нятий дети с ограниченными возможностями здоровья 
получают возможность проявить самостоятельность, ини-
циативу, активность в действиях, у них формируется по-
ложительно-волевые качества личности, развивается 
сила выносливость, укрепляется здоровье. Реализуются 
на практике задачи обучения детей основам хореографи-
ческого искусства, актёрского мастерства, истории ко-
стюма, истории балета. Используются приёмы обучения, 
способствующие формированию правильной осанки, кра-
сивой походки, музыкально — двигательных качеств (чув-
ства ритма, пластичности, выразительности движений). 
Основная задача педагога — мотивация детей к обучению 
через игровую деятельность. Все занятия построены 
с учётом возрастных особенностей детей, их интересов 
и потребностей. Именно в игре ребёнок получает новые 
знания, закрепляет их на практике, утверждается как лич-
ность в коллективе ровесников. Игра помогает создать по-
зитивный настрой, в котором ребёнок лучше развивается, 
помогает получить положительное эмоциональное удов-
летворение. В процессе игры у детей раскрываются твор-
ческие способности, активность, инициативность, вооб-
ражение, проявляются актёрские способности. Развитие 
и формирование личности ребёнка идёт благодаря ак-
тивности, проявляющиеся в игровой деятельности. Игра 
выступает как универсальное средство обучения и вос-
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питания, как средство, стимулирующее творческую дея-
тельность детей, формирующее начальные хореографиче-
ские умения и навыки. Это основной путь эстетического 
воспитания и приобщения к искусству в дошкольном 
и младшем школьном возрасте.

В процессе хореографических занятий помимо игровых 
технологий успешно используются здоровьесберегающие 
технологии, позволяющие формировать культуру здоровья, 
здоровый образ жизни. Различные подвижные игры, физ-
минутки, партерная гимнастика, дыхательная и пальчи-
ковая гимнастика, самомассаж, создание благоприятного 
психологического климата в коллективе имеют мощный 
оздоровительный эффект. Данные технологии повышают 
результативность освоения программы по хореографии, 
формируют ценностные ориентации сохранения и укре-
пления физического и психологического здоровья. Сред-
ствами танцевального искусства дети с ограниченными 
возможностями здоровья не только развиваются физи-
чески, но и духовно. В ходе учебного процесса дети изу-
чают классический и народно-сценический танец, совре-
менный, эстрадный танец, балетную гимнастику, историю 
балета и костюма. В результате дифференциации занятий 
по хореографии дети осваивают целый комплекс знаний 
и применяют его на практике. Занятия танцами воспиты-
вают эстетический вкус, развивают ощущение от свободы 
и лёгкости своих движений, а это особенно актуально для 
детей с особенностями развития. Технологии игровой, му-
зыкальной, ритмической деятельности позволяют коррек-
тировать психические, физические недостатки развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, разви-
вают у детей двигательную активность, пластику, выра-
зительность, координацию движений, ловкость, волевые 
качества личности. Музыкально-ритмическая деятель-
ность привлекает детей своей эмоциональной окрашенно-
стью, возможностью активно выразить отношение к му-
зыке в движениях. Кроме того, занятия танцами приносят 
много положительных эмоций, а это способствует оздо-
ровлению всего организма.

Данные технологии используются регулярно, система-
тично, а ожидаемые результаты достигаются ежедневным 
упорным трудом. Дети прежде всего приучаются к дисци-
плине, соблюдению норм эстетики и этики, культуре, чув-
ству ответственности. Ведь от каждого воспитанника за-

висит успех всего коллектива. При постановке любой 
хореографической постановки, необходима огромная 
предварительная работа (изучение истории танца, ко-
стюма, просмотр и прослушивание видео- и аудиоматери-
алов, составление плана подготовки, зарисовка эскизов 
костюмов и аксессуаров, обсуждение сценической поста-
новки, композиции танца, репетиции отдельных испол-
нителей и всего коллектива и т. д.). Учащиеся должны ра-
ботать в полную силу, стараться заниматься регулярно 
и методично. В процессе занятий с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, огромное значение имеет 
определённый настрой к совместной работе, развитию 
двигательной активности, желанию достичь в жизни опре-
делённых результатов. Данная работа требует от педагогов 
и воспитанников много творческой энергии, упорства, це-
леустремлённости. Педагоги многие годы добиваются 
этих целей. В хореографической школе «Фуэте» препода-
ватели способствуют профессиональной ориентации вос-
питанников. В данном направлении есть положительный 
опыт. Многие воспитанники поступили в колледж куль-
туры на хореографическое отделение. И сейчас успешно 
преподают в детских садах, образовательных центрах, уч-
реждениях дополнительного образования. Это большой 
успех наставников, кто дал «путёвку» в жизнь, привил 
любовь к данной профессии. Среди многих факторов, ока-
зывающих влияние на развитие личности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, хореография занимает 
одно из важных мест, выполняет уникальную роль ком-
плексного развития всех аспектов целостной личности 
(физического. интеллектуального, психического, нрав-
ственного, эстетического, постепенно подготавливая вос-
питанника к социальной адаптации в жизни общества. 
Результативность данного направления воспитания и об-
учения достигается благодаря созданию необходимых ус-
ловий и использованию всей системы средств (ритмика, 
физические упражнения, игровые и сюрпризные мо-
менты, закаливающие процедуры, гигиенические фак-
торы и др.). Большое внимание уделяется работе с родите-
лями. Только в тесном сотрудничестве можно реализовать 
любые поставленные задачи. Таким образом, разрабо-
тана целая стратегия подготовки танцевального проекта, 
которая включает в себя теорию, практику, мобилизацию 
сил и творческой энергии от всех участников коллектива.
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Введение

Народная одежда является ярким, самобытным и сво-
еобразным явлением художественной культуры России. 
Судьба народной одежды тесно связана с историей засе-
ления края. Она формировалась в тесном взаимодействии 
разных национальных и этнических традиций. Большое 
влияние на народную одежду оказывали природные, со-
циальные и бытовых факторы.

Народный костюм имел несколько функций и отличий. 
Это важнейший атрибут быта, используемый для защиты 
от зноя и холода, дождя и ветра, это своеобразный отли-
чительный знак того или иного народа. Использование его 
тоже многофункционально. Праздничный костюм никогда 
не надевали в будничные рабочие дни и наоборот. В на-
стоящее время это символ, дающий представление о че-
ловеке и обществе в целом.

Цель нашей работы:
Изучение народной праздничной одежды Белгородской 

области на примере Новооскольского района.
Задачи нашей работы:
1. Изучить разновидности одежды Белгородской об-

ласти.
2. Выявить особенности праздничной одежды Новоо-

скольского района.
3. Показать сходство народной одежды на примере сел 

Новооскольского района (Голубино, Тростенец, Шара-
повки, Солонец-Поляна).

Объектом нашей работы стала народная одежда ука-
занных выше сел.

Предметом нашей работы являются характерные осо-
бенности народной праздничной одежды Новооскольского 
района.

Гипотеза: мы считаем, что народный костюм Ново-
оскольского района имеет свои отличительные черты, 
свойственные только этой местности. Также в комплексе 
народной одежды можно найти и сходство с другими ком-
плексами народной одежды.

Актуальность этой темы очевидна.
Чтобы знать народную культуру своего края, необхо-

димо знать и особенности народной одежды, так как она 
тесно связана с народным фольклором, окружающей при-
родой, социально-бытовым укладом и трудовой деятель-
ностью наших предков.

1. Особенности народного костюма Белгородской 
области

На народный костюм Белгородской области большое 
влияние оказывали несколько факторов:

1. Белгородский край, являясь засечной чертой на тер-
ритории «дикого поля» объединил людей разных этниче-
ских групп и национальностей.

2. До 1954 года Белгородская область входила в состав 
других губерний, не являясь самостоятельным админи-
стративным образованием, что оказало влияние на фор-
мирование культурных традиций.

Вышеуказанные факторы сказались на формировании 
традиционной художественной культуры края и на особен-
ностях народной одежды, где отразились широта и глубина 
связей и богатство художественного выражения.

Народный костюм Белгородской области многофунк-
ционален. Видовое многообразие различается по сезонам, 
повседневности, праздничности, приспособленности 
к климатическим условиям, хозяйственному укладу, быту. 
Народный костюм Белгородского края отличается доброт-
ностью, удобством и красотой. Кроме того, он предельно 
прост, доступен в изготовлении и экономичен в расходо-
вании материала.

Важной особенностью народной одежды Белгород-
чины — её непревзойденная декоративность, которая на-
прямую связана с верованиями предков и их мировоззре-
нием.

Нельзя не отметить такой важный фактор народного 
костюма как комплексность. Он определяется в трех ре-
гионах области: Белгородско-Воронежским, Белгород-
ско-Курским, Белгородско-Оскольским.

2. Мужская одежда Белгородской области

Мужская одежда на всей территории области одно-
типна по покрою и однообразна по составу во всех трех ре-
гионах. Она раньше женской перестала использовать ха-
рактерные особенности покроя и вышивки своего региона, 
поэтому воссоздать её можно лишь в общих чертах. Ос-
нову мужского костюма составляет рубаха туникообраз-
ного покроя. Шилась она из сурового полотна — пестряди, 
а праздничная из отбеленного полотна. Так как домотканый 
холст был узким, то по бокам пристрачивались перег-
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нутые вдоль прямые или косые полотнища, именуемые 
«бочками». Рукава прямого покроя без манжет пришива-
лись к центральному полотнищу, под мышками вшивался 
кусок кумача (полотняная хлопчатобумажная ткань крас-
ного цвета). Длина в мужских рубахах крайне значительна. 
У мужчин зрелого возраста она достигала колен, у парней 
и мужчин по моложе была выше. Мужские рубахи укра-
шались на жеребке, пазухе, рукавах, обшлагах по подолу 
особыми знаками-символами — оберегами. Обереги вы-
шивались в области жизненно важных участков тела: го-
ловы, сердца, рук, ног.

Обязательным элементом народного костюма является 
пояс. Будничные и праздничные мужские пояса отлича-
лись качеством, формой и способом изготовления. В по-
вседневном быту носили преимущественно однотонные, 
узкие, свитые из двух прядей, плетеные в четыре пряди на 
бердышках, вязаные на спицах. В праздничные дни наде-
вали более длинные, более широкие, вязаные или тканые 
на стане пояса, желтого, зелёного, малинового, фиолето-
вого цвета с кистями, украшенными бахромой бисером, 
пуговками. Таким поясом следовало обернуться вокруг 
талии 2–3 раза.

Рубаха дополнялась портами из черной или тем-
но-синей холстины, с белыми вертикальными линиями, 
в промежутках которых пестрели ромбики, квадратики. 
Порты шились из двух кусков домотканого холста. Между 
калош-штанин вставлялась ширинка — ромбический или 
четырехугольный кусок такой же ткани, что способство-
вало свободе движения ног. Достаточно широкие в поясе, 
портки подворачивались, образуя очкур — канал для 
шнура, благодаря которому они и удерживались на бедрах. 
В конце XIX века появились порты со вшитым поясом. 
Несколько позднее порты видоизменившись, обрели на-
звание штанов. Штанины на них стали гораздо шире за 
счет клинообразных вставок на внутренних швах. Концы 
портков и штанов доходили до икр, и вплоть до появления 
брюк, заправлялись в обувь: лапти, сапоги, валенки.

На территории Новооскольского района мужская 
одежда была такой же, как и в других районах. Например, 
в Боровом вспоминают костюм жениха: рубаха с расшитой 
грудью — «манишкой» (такая вышивка еще назвалась 
«грудь» вышитыми «вошивками» — манжетами, тонкой 
обшивкой ворота, называемой «ожерелок»). Пояс у же-
ниха был тонким, сантиметра 3–4. Его «дергали» на че-
тырех досках, а концы украшали «кустиками» — кружком, 
обшитыми разноцветной шерстью.

В Голубино была распространена рубаха косоворотка, 
расшитая по вороту и планке. Низ рубахи не был расшит. 
Подпоясывалась рубаха поясом, который ткали из разно-
цветных нитей полосатым узором. Концы оформлялись 
«высыпкой» — из продольных нитей основы получалась 
бахрома. Летние пояса были уже, зимние, для подпоясы-
вания шуб, — шире.

Мужской наряд села Тростенец выглядел очень просто 
с отсутствием лишних деталей — холщовые порты да ру-
баха зипун овчинная душегрея кушак да на зиму тулуп 

да шапка. Праздничный наряд состоял из яркой рубахи 
с тканым поясом сапог да суконных домотканых штанов.

Мужские головные уборы имели несколько типов и раз-
новидностей: кожаные, меховые, валяные и плетёные. 
И названия у них самые разнообразные: гречневик, шап-
ка-куркуль, «малахаи» (капилюхи), картузы. Следова-
тельно, в результате нашей работы мы выяснили, что 
народный мужской костюм Белгородско-Оскольского ре-
гиона имеет значительное сходство с другими регионами 
и отличается мелкими деталями, свойственными той или 
иной местности.

3. Детская одежда Белгородчины

Детская одежда мальчиков и девочек на Белгородчине 
была одинаковой — длинная до пят рубаха с пояском, 
одежда украшалась вышивкой. Вышивка считалась обе-
регом. Оберегом считалось и пеленка младенца, ее изго-
тавливали из рубахи отца.

Одежду детей чаще всего шили из старой одежды ро-
дителей.

Секрет вышивки заключался в якобы способности убе-
речь и защитить ребенка от порчи, сглаза, колдовства. 
С этой же целью родившегося мальчика заворачивали в «по-
стилку» — рубаху отца, «чтобы ребёнок был здоров, не 
плакал, чтоб отец жалел его», а девочку — в рубаху матери.

Традиционно крестильной пелёнкой служила венчальная 
рубаха отца, которая особо украшалась белыми строче-
выми узорами и кружевами по краям подола и рукавов.

Первую рубашку ребёнку шили из старой одежды ро-
дителей. И дело не в скупости и бедности, а в священной 
силе родительского биополя.

Ребятишки бегали без портов в длинной рубахе с по-
яском. Старожилы утверждают, что в пояс вплеталась 
пуповина ребёнка, что увеличивало оберегающую силу 
пояса, который не снимали даже на ночь.

«Взрослую» одежду дети начинали носить только тогда, 
когда становились женихами и невестами.

В результате, мы установили, что детская одежда имела 
однотипные черты и особенности во всех регионах Белго-
родской области. Мы считаем, что такое сходство связано 
с тем, что детской одежде уделялось меньше внимания по 
её эстетическому внешнему виду и больше придавалось 
значении функции оберега, так как это имело доминиру-
ющее значение.

4. Особенности женской одежды Белгородской области.

В традиционной женской одежде Белгородской об-
ласти прослеживается характер народного костюма края, 
который сложился в быту на протяжении многих столетий. 
Именно в женском костюме прослеживается уровень ду-
ховной и материальной культуры наших предков (.

Женская народная одежда Белгородской области ком-
плексна и региональна. Она включает в себя поневный, 
сарафанный и комплекс одежды с юбкой.
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Поневный комплекс — один из древнейших в Белго-
родской области. Он распространён в Белгородско-Во-
ронежском регионе. В каждой местности поневный ком-
плекс имеет свои особенности, но есть общие для всех 
районов черты.

Понева восходит к одежде исконно славянского земле-
дельческого населения. Основной цвет понев — красный, 
но в каждой местности имеются свои оттенки — от оран-
жевого до лилового. По фону полотна располагаются яркие 
асимметричные полосы: бордовые, зеленые, темно — 
синие. Полотнище поневы разбито на черные квадраты. 
Такой вид поневы символичен. Черные квадраты симво-
лизировали участки земли, а цветные полосы означали 
дороги, тропы, реки.

Поневный комплекс включал в себя также рубаху «за-
веску» (фартук, передник).

В Белгородско-Воронежском регионе был распро-
странен традиционный тип рубахи с прямыми поликами, 
пришитыми по утку ткани. Ворот представлял собой узкую 
обшивку, украшенную, как и разрез, тонкой мелкой вы-
шивкой Низ рукавов праздничной рубахи отделывался 
ярко вышитыми полосатыми манжетами с «брыжами» — 
складчатой рюшью из темно-красной ткани. Оформление 
поликов и рукавов представляет собой сочетание черноу-
зорной, красно — праздничной поневой было «колодовая», 
все поле которой было вышито зорной вышивок и кру-
жевных вставок — хворбот, вывязанных на коклюшках 
белыми либо белыми и красными нитями. Излюбленным 
мотивом орнамента вышивок были «тропки» — элемент, 
напоминающий перевернутую галочку с косым крестом 
внутри; часто встречались также «гребенки» и «сосенки».

«Завеска» дополняет поневный комплекс. Она завязы-
валась на поясе и орнаментировалась так же, как и рубаха. 
Низ «завески» украшался «канителью».

Завершался наряд подпояской (поясом).
Бытующим женским головным убором в Белгород-

ско-Воронежском регионе является «сорока». Вышитая 
золотой и серебряной нитью, украшенная цветным би-
сером, стеклярусом, позументом, лентами, галуном. Но 
все же любимым головным убором для всех регионов 
всегда оставался платок. Его носили как самостоятельно, 
так и в сочетании с сорокой.

В Новооскольском районе поневный комплекс распро-
странен на территории села Боровое и хутора Колодезное. 
Территориальная близость этого района к Красногвардей-
скому району (Белгородско-Воронежский регион), в част-
ности к селу Большебыково. Такое большое сходство ко-
стюмов этих двух сел наводит на мысль о переселенцах из 
Большебыково.

Сарафанный комплекс распространен в Белгород-
ско-Курском регионе. В Ивнянском и Краснояружском 
районах селянки именуют сарафан «саяном».

Для пошива сарафанов использовали различные ткани, 
но самыми популярными всегда были сукно, китайку, до-
машнюю крашеную ткань, чаще всего черного или крас-
ного цвета. Верх сарафанов и бретели украшали парчой, 

плисом, позументом и золотой нитью, посеребренными 
пуговицами, тесьмой.

Обязательной частью сарафанного комплекса является 
пояс. Отличается пояс яркими цветами и растительным 
орнаментом с с бахромой или кистями на краях.

Сарафанный комплекс дополнялся завеской, имеющей 
два вида: высокая, закрепленная на груди и низкая — по 
талии. Будничная завеска была темного цвета со скром-
ными украшениями. Праздничная — отличалась ярким 
цветом, украшенная парчевой тесьмой, галуном, кани-
телью, лентами.

Головные уборы отличались большим разнообразием. 
Особым способом завязанные на голове яркие шали 
с кистями имеют названия «кочаток», «повойник», «ку-
кошник». Но самым распространенным также является 
платок. Их носили как женщины, так и девушки. Жен-
щины носили платок на затылке, тщательно убрав волосы, 
а девушки завязывали спереди или сложив в широкую по-
лосу под косой.

Сарафанный комплекс в Новооскольском районе не 
получил распространения. Встретить его можно только 
как элемент народного костюма во время выступлений 
как народных, так и самодеятельных коллективов.

В Белгородско-Оскольском регионе распространен 
женский комплекс одежды с юбкой. В состав комплекса 
входили широкие однотонные юбки красного, зеленого, 
темно — синего, коричневого, черного, белого цвета. 
В зависимости от времени года и назначения их шили из 
разных тканей: льняной, атласной, тонкой шерстяной, 
толстой домотканой.

Нельзя не отметить, что в каждом населенном пункте 
региона, юбку отделывали по-разному. Это атласные 
ленты, «валаны» из такой же ткани, тканая тесьма чер-
ного или красного цвета в форме зубчиков. Но самым рас-
пространенным украшением всегда были атласные по-
лоски или ленты, нашитые внизу.

В состав юбочного комплекса входила длинная рубаха 
«голошейка», украшенная по низу мелким орнаментом, 
выбивкой. Широкий рукав был вышит по предплечью рас-
тительным орнаментом красно — черного цвета. Разрез на 
груди (пазуху) и манжеты украшала вышивка поскромнее.

Неотъемлемой частью комплекса с юбкой является 
фартук. Он украшен кружевами, лентами, выбивкой. 
Важной деталью фартука был карман.

Основной головной убор — платок. Платки самые 
разные: шерстяные, кашемировые, «рыпцевые», шали, 
полушалки, подшальники.  Везде в регионе жен-
щины носили жилеты, которые отличались своим покроем 
в зависимости от традиционных особенностей местности 
Белгородско-Оскольского региона.

5. Особенности женского праздничного костюма 
Новооскольского района

На формирование стиля одежды Новоосколь-
ского района большое влияние оказали переселенцы из 
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Украины. Это прослеживается в мотиве вышивки «кре-
стом», в деталях одежды.

Описание начнем с женского костюма, который явля-
ется более многогранным, ярким, разнообразным, чем од-
нотипная мужская одежда.

В селах Новооскольского района женский костюм от-
личался стилевым единством — здесь бытовал юбочный 
комплекс с жилеткой и рубахой с отложным воротником. 
Исключение составляет костюм села Боровое и хутора 
Колодезное. Территориальная близость этих населенных 
пунктов к Красногвардейскому району отложила свой от-
печаток и на создание женской одежды. Здесь распро-
странен поневный комплекс о котором мы подробно упо-
минали выше.

В основе юбочного комплекса Новооскольского 
района лежит рубаха, которая служила в конце XIX века 
нательной и одновременно выходной одеждой. Рубаха, со-
стояла из двух частей: верхней и нижней, соединенных по-
перечным швом. Верхняя часть в селениях нашего края 
называлась «стан», «станушка». Нижнюю часть назы-
вали преимущественно «подол». На плече между спинкой 
и передом вставлялся кусок материи, который назывался 
полика. На территории Новооскольского уезда преобла-
дала рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, 
и отложным воротником. Готовый рукав пришивался 
к спинке и переду, внизу вставлялась «ластовка» — ква-
дратный кусочек ткани. Ластовку шили из ситца или са-
тина красного цвета, или из «хранцуза» — так бабушки 
называли набивной ситец с цветочным узором на красном 
фоне. Рукав у запястья обшивался мелким швом «через 
край», очень плотными столбиками. Потом готовились 
«брыжи» — манжеты с оборкой.

Основная часть рубахи перед пришиванием к ней во-
ротника стягивалась мелкими стежками соответственно 
размеру длины воротника. В нижних уголках воротника 
делались «мочки» — прорезные петли, в которые встав-
лялась узкая лента или плетеный шнурок для завязы-
вания воротника. Украшалась рубахах вышивкой по во-
роту и разрезу, рукавам, обшлагам, подолу. Вышивка 
была как черно-красной, так и черно-узорной. Как сами 
рубахи, так и вышивки на них имели свое отличие, хотя 
и малозначительное. Для своей работы мы исследовали 
женские костюмы сел Голубино, Тростенец, Солонец — 
Поляны и Шараповки. Мы выяснили, что в этих селах от-
личия имел пошив рукавов. Так в Шараповке рукав был 
прямой, в Солонец-Поляне он был собран возле полика 
в мелкую складку и зигзагообразную сборку рукава возле 
полика и манжет называли «дульками». В селе Тростенец 
рукав был широким, состоят из 1,5 полотниц, заранее 
«засшитый» узором. В селе Голубино рукав был не такой 
широкий, с мелкой сборкой у манжеты.

Узоры вышивки, ее расположение на деталях ру-
бахи на территории вышеназванных сел также имели от-
личия. В рубахе с «дульками» из Солонец-Поляны ор-
намент обрамлял полик по периметру, шел по краю 
воротника и в центре рукава в виде прямоугольной по-

лосы. Орнамент использовался либо растительный, либо 
в комбинации с геометрическим. В селе Шараповка ос-
новным узором в вышивке был геометрический орна-
мент, он украшал край полика и значительную часть ру-
кава, реже — манжеты (иногда вместо манжет была узкая 
обшивка). Полика на рубахе села Тростянец заранее укра-
шалась узором, при чем узор был разнообразным: вы-
шивка крестом черными нитками, вышивка крестом крас-
ными нитками, черно-красным крестом, белыми нитками, 
курским узором. В селе Голубино чаще всего в орнаменте 
вышивки преобладал растительный узор, расположенный 
по длине рукава и на манжетах.

Юбка была главной частью женского народного ко-
стюма Новооскольского района. Юбки были на каждый 
день и праздничные. У женщин Новооскольских сел 
юбок было много: для девок, молодух, баб и старушек на 
каждый день и на праздники. Количество и качество их за-
висело от достатка семьи. В будни юбки носили темные, 
черные. Старинные «саморушные» юбки шили из домаш-
него сукна, которое ткалось как однотонным, так и в ри-
сунок.

Однотонные юбки были преимущественно черные 
и красные, хотя встречались и другие расцветки, они 
украшались по подолу тесьмой («золотой плетенек», «ви-
люшки»), лентами и кружевом («канки»), плиссиро-
ванной кисеей.

Встречались также «протяные» юбки из конопля-
ного холста с рельефным узором в виде квадратов («суха-
риков»). Такие юбки считались рабочей одеждой.

Использование фабричных тканей привело к неко-
торому изменению декоративного оформления юбок — 
в праздничном наряде стали обязательными воланы.

Изредка встречались юбки со сборчатым воланом — 
«набором», но в большинстве сел предпочитали плисси-
рованные оборки, называемые в новооскольских селах 
«манчетами». Самыми праздничными считались юбки из 
красного атласа или штофа, у сельчанок победней — из 
красного сатина. Для юбки бралось четыре полотнища 
материи, для украшения — две полоски плиса шириной 
5 см и 2 см; для «вилюшки» — волнистая фабричная 
тесьма, узкие цветные ленты; гарус. Все четыре полот-
нища сшивались с изнаночной стороны мелкой строчкой. 
Один из швов сшивался до половины длины юбки — это 
«баи»: место, где будут пришиваться подвязки.

Затем женщина начинала украшать подол будущей 
юбки. Лиз, самый край, отделывался широкой полосой 
плиса. Потом пришивались манчеты — оборка в складку. 
Шились они из того же материала, что и юбка, шириной 
16–18 см, а длину брали 6–7 полотнищ. Низ будущих 
манчет обрабатывался мелким потайным швом, сверху 
манчета обрамлялись узкой полосой плиса, затем «ви-
люшками» или лентами.

Верх юбки мелко-мелко собирался на две нити в два 
ряда так, чтобы сборка была погуще, и обшивался узкой 
полосой материи любого цвета, эта деталь называлась 
гашником. Затем пришивались подвязки, которые обора-
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чивались вокруг талии и завязывались спереди. Больших 
отличий юбки, характеризуемых нами сел не имеют.

Обязательной деталью костюма является 
фартук — завеска. Праздничные завески шились из до-
рогих тканей — кашемира, атласа; будничные — из са-
тина, ситца, коленкора. Обычно оформление завесок пе-
рекликалось с оформлением юбок — те же «манчеты», 
черный бархат по низу, ленты и тесьма.

Дополнительная деталь юбочного комплекса — жилет. 
Он имел существенные отличия в зависимости от места бы-
тования. В селе Солонец-Поляне это обычный прямой, чуть 
зауженный к талии короткий жилет, который в селе шили 
из тканей разных цветов, обычно ярких, красных, зеленых. 
Планки застежки и низ обшивался черным бархатом, рас-
стороченным цветными нитками. Рядом с этой обшивкой 
укладывались в три ряда шелковые ленты, последний ряд 
мог быть также из бархата. Им же обшивались и проймы.

В Шараповке жилетка (козельчик) отличалась и кроем, 
и тканью. Шили её из черного сатина с украшениями в виде 
заплисированных полос ткани по бортам и низу. Вдоль этих 
«манчет» прокладывались полосы бархата, им же обшива-
лись края полочек и низ. Несмотря на то, что жилетка была 
короткой, до талии, сзади конструировались фалды. Она 
напоминает урезанную безрукавку-так называемый другой 
тип жилетки, похожий на украинский корсет. Тот же крой 
с фалдами сзади, длина — до середины бедер.

В Голубино жилеты были удлинённые из тёмно-синего 
бархата, расшитые тесьмой, яркими полосками ткани или 
лентами. По своему внешнему виду он напоминает жилет 
украинского костюма. Так как из истории заселения села 
известно, что первые его жители были беглые казаки из 
Украины.

Подлинным украшением Новооскольского костюма 
был пояс. Это и узкий орнаментальный пояс, вытканный 
на «бердышке» из гаруса или «волны», и полосатая под-
пояска, аналогичная губкинской, с «чохлами» — лопа-
стями на концах, украшенными разноцветной шлёнкой, 
и покромка из черной «волосени» с богато расшитыми 
парчой и гарусом концами.Преобладающим типом го-
ловного убора в комплексе одежды с юбкой был платок. 
Праздничными разновидностями платков в селах Ново-
оскольского района были «заграничные с бахмарами» 
(из краснофонового ситца, обшитые по периметру ко-
роткой бахромой из разноцветной шленки), шерстяные 
с цветочным узором на красном или зеленом фоне.

Большую часть платков изготавливали в домашних усло-
виях. Позднее появились фабричные платки, которые разли-
чались по размеру, расцветке, толщине ткани, назначению. 
Среди платков, которые носили женщины в Новоосколь-
ском районе популярными были «загранишный», с «ками-
телью», шерстяные подшальники, шали, «печатные».

В селе Солонец-Поляна головной убор назывался «по-
вязка», хотя обычно повязкой называли девичий головной 
убор.

Большое разнообразие платков представлено в селе 
Тростенец: «коймистый» (от слова кайма), «алый» 

(из шелковой яркой красной ткани) «кругляк» (вышитый 
мастерицами цветными нитками), «зеленый» (большой по 
размеру), «молошный» (постовой праздничный платок), 
«хранцузский» (сшитый из красной ткани с черным ри-
сунком), «гарнитуровый с канителью».

На территории Новооскольского района в украшениях, 
как и в вышивке, русская женщина проявила массу вы-
думки и художественного вкуса. Кроме снизок бисера, мо-
нист и бус женский костюм украшали такие детали, как 
«застежка», сшитая из материала любого цвета, своео-
бразная прямоугольная «манишка», украшенная по пери-
метру шленкой, блестками. Вешались такие «застежки» 
на черную кофту или безрукавку. Поверх «застежки» на-
девали бусы. В этом же селе носили «хрёст» — на шнур, 
плетенный, из трех снизок бисера в виде косы, крепился 
крест. Такое украшение надевали лишь в праздничные дни, 
в будни носили нательный крест.

Заключение

В результате нашей работы мы сделали вывод, что 
народный костюм является неотъемлемой частью всей 
нашей национальной культуры. Это — яркое, самобытное 
и своеобразное явление традиционной художественной 
культуры России. История создания народного костюма 
тесно связана с историей заселения края. Она формирова-
лась в тесном взаимодействии разных национальных и эт-
нических традиций под непосредственным воздействием 
природных, социальных и бытовых факторов.

Народный костюм — это символ, дающий представ-
ление о человеке и обществе. Мы должны знать свою 
культуру, в том числе и историю народного костюма, явля-
ющейся частью этой культуры.

В результате нашей работы мы выяснили, какое место 
в истории традиционной народной одежды Белгородчины 
занимает одежда Новооскольского района, в чем же её 
сходство и в чем различие с другими регионами.

В итоге, мы сделали вывод, что на территории Новоо-
скольского района встречаются такие виды народного ко-
стюма Белгородской области: с понёвой, с юбкой.

Народ чтит традиции предков и уважительно относится 
к ним. В народе старинную одежду никогда не назовут 
костюмом или комплексом и даже одеждой, а любовно 
скажут «наряд» или «обряд». В Тростенце, например, 
женщины называют такой наряд «широкое»: «пошла 
в широком», «оденем Олю в широкое». В наши дни не за-
быты и пользуются популярностью в народе праздничные 
костюмы.

С каждым десятилетием подлинных «старинных» пред-
метов народной одежды становится все меньше и меньше. 
Становится в деревнях все меньше «бабушек» — храни-
тельниц традиций и предметов прошлого.

Чтобы эти традиции были сохранены, необходимо 
более активно вести работу в общеобразовательных уч-
реждениях по возрождению нашей исконно русской наци-
ональной культуры.
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Статья посвящена возможности использования информационно-коммуникационных технологий в пре-
подавании математических дисциплин в образовательных учреждениях среднего профессионального об-
разования. Применение ИКТ содействует повышению уровня фундаментальной подготовки обучающихся, 
стойкой заинтересованности в приобретении знаний, формированию компетентностей.

Одной из актуальных проблем образования является 
повышение качества математической подготовки об-

учающихся. Наблюдения последних лет показывают, что 
уровень усвоения обучающимися математических знаний 
значительно снизился. Большинство обучающихся испы-
тывают затруднения даже при решении стандартных мате-
матических задач, не говоря уже о задачах, требующих са-
мостоятельного решения.

Дисциплины математического и общего естествен-
нонаучного цикла занимают одно из ведущих мест в про-
граммах подготовки специалистов среднего звена по всем 
специальностям, так как являются основой для изучения 
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профес-
сиональных модулей. Поэтому от качества подготовки 
обучающихся по математическим дисциплинам зависит 
и качество подготовки профессионально компетентного 
конкурентоспособного специалиста. И в соответствии 
с ФГОС специалисты среднего звена должны обладать об-
щими и профессиональными компетенциями, например, 
такими как:

 — ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

 — ОК 5. Использовать информационно-коммуника-
ционные технологии в профессиональной деятельности;

 — ОК 8. Самостоятельно определять задачи професси-
онального и личностного развития, заниматься самообра-
зованием, осознанно планировать повышение квалифи-
кации;

 — ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

Поэтому в своей педагогической деятельности многие 
преподаватели применяют информационно-коммуника-
ционные технологии.

Применять информационные технологии можно как на 
аудиторных занятиях и во внеучебной деятельности, так 
и при организации самостоятельной работы обучающихся.

Одним из самых популярных средств, применяемых не-
посредственно на занятиях, является программа создания 
презентаций PowerPoint. Компьютерная презентация по-
зволяет в удобной, наглядной форме представить учебный 
материал, как на лекционных, так и на практических за-
нятиях по основным разделам изучаемых дисциплин. Ещё 
К. Ф. Гаусс говорил: «Математика — наука для глаз, а не 
для ушей».

Использование презентационных материалов на заня-
тиях математики помогает:

 — рационализировать формы преподнесения инфор-
мации (экономии времени);

 — повысить степень наглядности;
 — получить быструю обратную связь;
 — отвечать научным и культурным интересам и за-

просам учащихся;
 — создать эмоциональное отношение к учебной ин-

формации;
 — активизировать познавательную деятельность уча-

щихся;
 — реализовать принципы индивидуализации и диффе-

ренциации учебного процесса.
Изучение математических дисциплин предполагает их 

практическое применение в профессиональной деятель-
ности обучающихся по окончании обучения. В настоящее 
время специалисты многих предприятий исследуют мате-
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матические модели, проводят математические расчеты, ис-
пользуя отраслевые пакеты прикладных программ, выбор 
которых определяется технической политикой этих пред-
приятий. А значит, выпускник должен быть способен 
и иметь опыт использования прикладных программ. Исходя 
из этого, например, в рабочую программу по дисциплине 
Элементы высшей математики были включены практиче-
ские занятия в компьютерных классах для отработки на-
выков решения задач по высшей математике в MathCad.

MathCad — программное средство, среда для выпол-
нения на ПК разнообразных математических и технических 
расчетов, предоставляющая пользователю инструменты для 
работы с формулами, числами, графиками и текстами, снаб-
женная простым в освоении графическим интерфейсом.

Применение этой программы на практических заня-
тиях позволяет интенсифицировать процесс обучения, 
решать более сложные задачи с минимальной затратой 
времени, сосредоточить больше внимания на анализе по-
лученного результата, развивать творческие способности 
обучающихся.

MathCad можно использовать и на лекционных заня-
тиях для демонстрации различных вычислений, например, 
пределов, производных, интегралов, выполнения действия 
с матрицами, векторами, комплексными числами, решения 
систем уравнений и т. д. С помощью MathCad можно подго-
товить иллюстрации с графиками функций одной или двух 
переменных, с поверхностями и кривыми на плоскости или 
в пространстве, заданными различными способами.

Применение MathCad, несомненно;
 — значительно повышает эффективность учебного 

процесса;
 — помогает углубить знания обучающихся по матема-

тике;
 — продемонстрировать им возможности применения 

специализированных математических пакетов при изу-
чении математики, смежных дисциплин, в профессио-
нальной деятельности;

 — способствует формированию целостного мировоз-
зрения;

 — положительной мотивации обучающихся.
Все большее значение приобретает самостоятельная 

работа обучающихся, и информационно — коммуника-
ционные технологии являются эффективным средством 
её организации. Примером может служить система дис-
танционного обучения, применяемая в Новгородском го-
сударственном университете имени Ярослава Мудрого, 
предоставляющая широкие возможности для обучения 
и контроля обучающихся в процессе изучения математи-
ческих дисциплин. С её помощью преподаватель имеет 
возможность создавать электронные лекции и размещать 
обучающие материалы в виде файлов различных типов. На 
портале можно организовать контроль знаний и умений 
обучающихся при помощи обучающих тестов и тестов кон-
троля знаний, что позволяет быстро и качественно оце-
нить широкий контингент обучающихся. Все действия 
обучающихся фиксируются и хранятся в системе, и препо-

даватель может отслеживать работу обучающихся: кто за-
ходил в курс, выполнил задание, как выполнил, сколько 
времени потратил, какую отметку получил.

Для контроля знаний обучающихся широко применя-
ется единый портал Интернет — тестирования «i-exam». 
Данный портал позволяет проводить не только тестиро-
вание по дисциплинам, но и работать в режимах «Обу-
чение» и «Самоконтроль». Это дает возможность обу-
чающимся подготовиться к сдаче федерального экзамена 
в сфере профессионального образования. Преподаватель 
работает с порталом в режиме личного кабинета.

Для оценки качества подготовки на международном 
уровне обучающиеся ежегодно принимают участие в От-
крытых международных студенческих Интернет — олим-
пиадах для образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования по математике на сайте www.
olymp.i-exam.ru. Применение современных информа-
ционно — коммуникационных технологий даёт возмож-
ность участия в олимпиадах подобного уровня большего 
числа обучающихся. Основной целью Интернет — олим-
пиад является выявление талантливой, одаренной моло-
дежи, популяризация научной деятельности, позволя-
ющей участникам олимпиад максимально раскрыть свои 
интеллектуальные способности.

Широко применяются информационно-коммуника-
ционные технологии и во внеучебной деятельности при 
проведении недели специальности, декады МИФ (ма-
тематики, информатики, физики), в работе кружка Ма-
тематикаПлюс. Преподаватели и обучающие представ-
ляют доклады, проекты, творческие работы, занимаются 
подготовкой и проведением мероприятий в различных 
формах с использованием разнообразных программных 
продуктов. Это даёт возможность проявлять и развивать 
творческие способности обучающихся, мышление, во-
ображение, внимание, выявлять талантливую молодёжь, 
способную к научным исследованиям.

Применение информационно — коммуникационных 
технологий — это действенный способ повышения уровня 
качества образования формирования положительной мо-
тивации студентов к изучению математики, поскольку соз-
даются условия:

 — максимального учета индивидуальных образова-
тельных возможностей и потребностей обучающихся;

 — раскрытия творческого потенциала обучающихся;
 — освоения преподавателями и обучающимися совре-

менных информационных технологий;
 — широкого выбора содержания, форм, темпов 

и уровней проведения учебных занятий;
 — профессионального роста преподавателей.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что 
информационно — коммуникационные технологии ока-
зывают положительное влияние на процессы обучения 
и систему образования в целом, позволяют решать самые 
разнообразные задачи в профессиональной деятельности 
преподавателя, формируют профессиональные компе-
тенции будущих специалистов.
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности
Максакова Людмила Викторовна, преподаватель;
Баширова Райся Расватбековна, преподаватель;
Кочина Лариса Павловна, преподаватель
Астраханский социально-педагогический колледж

В последние годы в мире наблюдается рост детской гипе-
рактивности. Что же такое СДВГ? Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью является наиболее распро-
странённым вариантом минимальной дисфункции мозга 
(МДМ) — нарушения диффузно-церебральной регу-
ляции различных уровней центральной нервной системы, 
приводящего к нарушению восприятия и поведения, к из-
менению в эмоциональной и вегетативной системах. При 
МДМ отмечаются лёгкие расстройства поведения и обу-
чения без выраженных интеллектуальных нарушений [1,4].

С точки зрения нейропсихологии, СДВГ — это одно из 
проявлений нарушений или искажения становления подкор-
ково-корковых и межполушарных взаимодействий, функци-
ональной специализации правого и левого полушарий [3].

Причины СДВГ различны по происхождению. Среди 
факторов, вызывающих развитие СДВГ, можно выделить:

1) перинатальные факторы: питание и здоровье ма-
тери во время беременности; обезболивание, кесарево се-
чение и вспомогательные мероприятия во время родов; 
болезни и травмы ребёнка в раннем возрасте;

2) экологические факторы: уровень загрязнения окру-
жающей среды, радиологические и космические исследо-
вания и связанные с ними побочные воздействия на окру-
жающую среду, в том числе утечки опасных для здоровья 
веществ;

3) химические факторы: применение в пищевой про-
мышленности генномодифицированных и прочих хими-
ческих добавок (в том числе входящих в состав искус-
ственных детских смесей, детского питания);

4) социальные факторы: неполные семьи, стиль се-
мейного воспитания и образ жизни, многоязычие и увели-
чение числа обучающихся мигрантов, вредные привычки 
и различные виды аддикции, современная культура и суб-
культуры, СМИ, побочные эффекты компьютеризации;

5) экономические факторы [2].
Основные критерии СДВГ:
1. Гиперактивность. Эти дети чрезвычайно подвижны: 

они всё время крутятся, бегают, пытаются куда-то за-
браться, не могут длительное время заниматься одним 
делом, постоянно ёрзают, вскакивают с места, могут хо-
дить по классу во время урока.

2. Импульсивность. Самоконтроль у детей с СДВГ 
крайне слабый: им сложно соблюдать очерёдность и вы-
полнять правила в играх, они отвечают, не дослушав во-
проса, выкрикивают с места, перебивая других, хватают 
чужие вещи и вмешиваются в разговор или работу нахо-
дящихся рядом людей. Подчас они не могут предусмотреть 
последствия своих поступков, так как у них отсутствует 
чувство страха.

3. Нарушения внимания. Такие дети не могут со-
средоточиться на уроках, легко отвлекаются на любые 
раздражители и часто делают слишком много ошибок 
в школьных заданиях. Ребёнок с СДВГ не может само-
стоятельно довести выполнение задания до конца, пе-
реключаться с одного дела на другое, не способен более 
нескольких минут сосредоточиться на трудной, не прино-
сящей сиюминутного удовлетворения деятельности.

Исследователи, долгое время изучающие природу 
СДВГ, выявили, что максимальные признаки заболевания 
совпадают с критическими периодами развития мозга (со-
ответствующими этапам созревания мозговых структур 
различных уровней и кризисным этапам психического 
развития): 2–4 года, 6–8, 10–12 и 14–16 лет [1].

В период обучения в начальной школе у ребёнка про-
являются следующие особенности:

– запоздалая установка «ведущей» руки;
– нарушение тонкой координации движений кистей 

и пальцев рук, затрудняющее обучение письму;
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– нарушение зрительно-пространственной коорди-
нации, препятствующее успешному формированию про-
странственных и временных представлений;

– общая двигательная расторможенность;
– дизритмия (у ребёнка с трудом устанавливаются су-

точные биоритмы, он плохо засыпает, тяжело просыпа-
ется, уровень активности в течение дня может непредска-
зуемо колебаться);

– кратковременная и слабая концентрация внимания;
– нарушения эмоционально — волевой сферы (воз-

будимость или же апатия, неуверенность, внутреннее на-
пряжение, частая смена настроения, негативизм, тревож-
ность, агрессивность, манерничание).

Дети со СДВГ обучаются в общеобразовательных 
школах, но работа с ними должна строиться индивиду-
ально. Они нуждаются в особом отношении со стороны 
учителей и родителей. Таких учащихся надо всегда по-
ощрять за хорошее поведение, предоставлять им воз-
можность много двигаться. Правила, предлагаемые ги-
перактивному ребёнку, должны быть простыми, ясными 
и, насколько это возможно, немногочисленными. Ребёнку 
со СДВГ необходим чёткий режим дня. Следует избегать 
чрезмерной стимуляции и перенапряжения ребёнка.

При сочетании СДВГ и трудностей в обучении ребёнку 
может потребоваться комплексное коррекционно-педаго-
гическое воздействие, включающее работу ряда специа-
листов: педиатра, невролога, логопеда, нейропсихолога, 
психолога, психотерапевта.

Так, например, психолог может работать с гиперак-
тивным ребёнком в следующих направлениях: развивать 
внимание и произвольность, снижать импульсивность, 
развивать коммуникативные навыки, обучать приёмам 
выражения гнева в допустимой форме и саморегуляции. 
Многие занятия проходят в игровой форме.

Для детей с СДВГ полезны игры по следующим на-
правлениям:

1. Игры на развитие внимания.
2. Игры и упражнения для снятия мышечного и эмо-

ционального напряжения (релаксация).
3. Игры, развивающие навыки саморегуляции.
4. Игры, тренирующие коммуникативные навыки 

(умение общаться).
Играя с гиперактивным ребёнком, взрослым необхо-

димо придерживаться определённых правил:
– Предлагая новую игру, первое время не пригла-

шайте других участников, пока не убедитесь, что ваш ре-
бёнок успешно освоил правила. Особенности детей с де-
фицитом внимания и гиперактивностью не дают им 
сосредоточиться на игре, если рядом есть другие ребята. 
К тому же импульсивность ребёнка и его неумение при-
держиваться правил могут спровоцировать конфликт 
среди игроков.

– Начинайте с простых игр с небольшим количеством 
правил. Для начала выберете для тренировки какую-то 
одну функцию. К примеру, если решили развивать вни-
мание, не требуйте от ребёнка сидеть ровно и не хватать 

лежащие на столе предметы. Иначе он вместо концен-
трации на игре переключится на контроль собственных 
действий. Только через некоторое время, убедившись, что 
ребёнок достаточно внимателен, можете добавить кон-
троль поведения.

– Следите за тем, чтобы маленький игрок не перевоз-
будился. Со стороны гиперактивный ребёнок напоминает 
«вечный двигатель», но на самом деле он устаёт. А эмо-
циональное перенапряжение может вызвать у него ещё 
больший всплеск возбуждения и даже аффективную ре-
акцию. Поэтому, если видите, что ребёнок устал, сделайте 
перерыв: погладьте его, предложите посидеть, переклю-
читесь на другое занятие.

– Замечайте и хвалите за любые, пусть и небольшие, 
успехи ребёнка, даже если результат пока далёк от совер-
шенства. Это укрепляет уверенность ребёнка в своих силах 
и повышает самооценку. Если будете указывать только на 
недостатки, он быстро потеряет желание заниматься.

Гиперактивным детям очень полезны игры с водой, 
глиной, песком, крупой, рисование пальцами — такие за-
нятия помогают снять накопившееся напряжение.

Предлагайте детям с СДВГ любые задания, требующие 
усидчивости и терпения. Например, можно несколько раз 
в день показывать детские журналы, в которых нужно ис-
кать отличия между картинками, обводить по контуру, 
разгадывать кроссворды, ребусы и т. п. Не настаивайте 
жёстко на регламенте — в какой-то день ребёнок ув-
лечётся и просидит над журналом полчаса, а в другой день 
сорвётся с места через 5 минут. Помните, что даже 5–10 
минут таких занятий — это мини-тренировки.

Играйте в ролевые игры, но следите, чтобы ребёнок 
побывал и в активной, и в пассивной позициях. К примеру, 
если вы играете в школу, он должен поочерёдно исполнить 
роль и учителя, и ученика.

Также существуют специальные игры, разработанные 
или адаптированные специалистами для детей, страда-
ющих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью:

«Запрещённое движение»
Дети стоят лицом к ведущему и повторяют движения, 

которые он показывает. Затем выбирается одно движение, 
которое нельзя будет выполнять. Тот, кто его повторит, 
выбывает из игры.

Вместо движений можно называть вслух цифры. Участ-
ники игры повторяют за ведущим все цифры, кроме одной 
запрещённой (например, цифры «шесть»). Когда дети её 
услышат, они должны будут хлопнуть в ладоши или покру-
житься на месте.

«Ласковые лапки»
Игра помогает снять напряжение, снизить агрессив-

ность, развить чувственное восприятие, гармонизировать 
отношения между ребёнком и взрослым.

Взрослый подбирает 6–7 мелких предметов различной 
фактуры: кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, 
бусы, вату и т. д. Всё это выкладывается на стол. Ребёнку 
предлагается оголить руку по локоть; взрослый объяс-
няет, что по руке будет ходить «зверёк» и касаться ласко-
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выми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой 
«зверёк» прикасается к руке, и отгадать предмет. Прикос-
новения должны быть поглаживающими, приятными.

Вариант игры: «зверёк» может прикасаться к щеке, 
колену, ладони. Потом поменяйтесь ролями.

«Ищи безостановочно»
В течение нескольких минут находить вокруг себя как 

можно больше предметов одного цвета (размера, формы 
и др.). Даже если вы будете играть в одном и том же поме-
щении, это занятие долго не наскучит: сегодня ищете всё 
жёлтое, завтра — деревянное, послезавтра — круглое, 
затем — зелёное, металлическое, пластиковое и т. д.

«Бывает — не бывает»
Взрослый говорит предложения. Если это бывает — 

дети хлопают в ладоши, не бывает — топают ногами. (На-
пример: «Корабль плавает по воде», «Лиса сидит на 
дереве», «Ворона лает», «Мальчик гладит собаку», «Учи-
тельница бегает по классу», «В кастрюле варится суп» 
и т. д.).

«Да и нет»
Правила игры очень просты: ведущий задаёт во-

просы, а игроки отвечают, не используя слова слова «Да» 
и «Нет». Чтобы усложнить игру, можно добавить правило 
«Чёрное» и «Белое» не называть.

По ходу игры ребёнок должен контролировать свои от-
веты, а это невозможно без определённого развития про-
извольной регуляции. Вопросы могут быть самые разные: 
«Тебя зовут Петя?», «Кошки мяукают?», «Коровы ле-
тают?», «Лимон кислый?», «Твой папа играет в куклы?», 
«Чай пьют из кастрюли?», «Обедают ночью?», «У тебя 
есть игрушки?», «Ты сейчас спишь?».

«Игра с предметами»
Игра развивает внимание и зрительную память. Ве-

дущий берёт 7–10 небольших предметов. Существует не-
сколько разновидностей игры:

Положить предметы в ряд и прикрыть их чем-нибудь. 
Затем, приоткрыв на 10–15 секунд, снова закрыть и пред-
ложить ребёнку перечислить все предметы.

Снова ненадолго показать ребёнку предметы и спро-
сить его, в какой последовательности они лежали.

Поменяв местами два предмета, предложить ребёнку 
назвать, какие предметы переложены.

Играйте с удовольствием и помните, что, как говорил 
Жан Жак Руссо, «истинное воспитание состоит не столько 
в правилах, сколько в упражнениях»! А терпение и на-
стойчивость в сочетании с педагогической и психологиче-
ской поддержкой помогут детям жить полноценной, насы-
щенной жизнью.
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П Е Д А Г О Г И К А  В Ы С Ш Е Й  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й 
Ш К О Л Ы

Использование активных методов обучения как важнейшее направление 
совершенствования преподавания иностранного языка
Гайсина Флюра Султановна, старший преподаватель
Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени К . А . Тимирязева

Раскрываются сущность и значение активных методов обучения. Выявляются особенности методики 
преподавания иностранного языка в вузе с использованием активных методов обучения.

Ключевые слова: пассивные методы обучения, активные методы обучения, интерактивные методы об-
учения

В Федеральных государственных образовательных стан-
дартах подчеркивается огромная роль активных ме-

тодов обучения в формировании как общекультурных, так 
и профессиональных компетенций. Ориентация учебного 
процесса на формирование компетенций предопределяет 
необходимость существенного изменения содержания 
и технологий обучения, совершенствование средств и про-
цедур оценки результатов обучения студентов.

При пассивном методе обучения преподаватель яв-
ляется основным действующим лицом и управляющим 
ходом занятия, а студенты — пассивными слушателями. 
Формой общения при пассивном методе является монолог. 
Этот метод позволяет максимизировать объем подава-
емой студентам информации и нацелен на освоение и вос-
произведение определенной суммы знаний через «заучи-
вание» дидактических единиц в виде основных понятий, 
правил, в виде формирования определенного словарного 
запаса и т. д. Этот метод имеет важное значение. Он спо-
собствует информационному и познавательному обу-
чению студентов. ФГОС ВПО по сельскохозяйственным 
направлениям подготовки бакалавров нацеливают на то, 
что студент должен знать иностранный язык в объеме, не-
обходимом для получения информации профессиональ-
ного содержания из зарубежных источников.

При активном методе обучения студенты не пас-
сивные слушатели, а активные участники. Преподаватель 
и студенты находятся на равном положении. Этот метод 
больше основан на демократическом стиле взаимодей-
ствия и строится в основном на диалоге, предполагающем 
свободный обмен мнениями о путях разрешения той или 
иной проблемы [1].

Интерактивные методы обучения являются более раз-
витой формой активных методов. Интерактивные методы 
характеризуются широким взаимодействием студентов не 
только с преподавателем, но и друг с другом. При этом 

методе активность студентов проявляется во взаимодей-
ствии по «треугольнику»: студент — студент — препода-
ватель — студент. Велика при активных и интерактивных 
методах направляющая роль преподавателя.

На передний план при этих методах выдвигается не столько 
усвоение знаний иностранного языка, сколько формирование 
умений, навыков, способностей применять знания в обще-
ственной и профессиональной деятельности [2].

Очень важно при этих методах обучения овладеть на-
выками анализа, осмысление тенденций, противоречий, 
зависимостей, взаимосвязей как в лексике и грамматике 
изучаемого языка, так и в будущей профессиональной де-
ятельности студента.

Такая направленность совершенствования методики 
обучения иностранному языку предполагает широкое ис-
пользование таких активных и интерактивных форм и ме-
тодов обучения, как ролевые, деловые игры, различные 
формы парной и групповой работы (например, метод 
малых групп и др.), учебные «мозговые штурмы», психо-
логические и иные тренинги, дискуссии.

Разбор конкретных ситуаций, описываемых на изуча-
емом языке, на разрешение выявленных противоречий 
и проблем путем поиска и обоснования вариантов их ре-
шения на основе использования знаний иностранного 
языка, социальных, политических и профессиональных 
явлений и процессов — все это является основой прак-
тически всех конкретных активных форм и методов обу-
чения. Метод получил названиекейс-метода (сase study).

В качестве примера приведем возможный вариант на-
писания кейса и его разбора по теме «Экология и совре-
менный мир». Написание кейса, разработка кейс-ситуации 
может быть связано с созданием и разворачиванием такой 
проблемной ситуации, разрешение которой, в конечном 
счете, будет сводиться к поиску ответа на следующие во-
просы: Почему в современных условиях все более выдви-
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гается на передний план необходимость решения экологи-
ческих проблем, связанных с загрязнением окружающей 
среды? Какие факторы способствовали обострению эколо-
гических проблем в сельском хозяйстве, в сельской мест-
ности? Почему экономика должна изучаться в тесной взаи-
мосвязи с экологией? Общество столкнулось лицом к лицу 
с решением проблем чистоты воды, воздуха, с глобальным 
потеплением и многими другими проблемами. Как разре-
шить эти проблемы? Можно организовать поиск ответов 
на эти вопросы в состязательном режиме, используя метод 
малых групп. Можно предложить каждой малой групп 
разработать свой наилучший вариант решения указанных 
проблем, свои варианты ответов на эти вопросы.

Таким образом каждая из сформированных малых 
групп самостоятельно методом мозгового штурма раз-
рабатывает находит и обосновывает пути решения про-
блемы, обосновывает свою позицию, свой путь доказа-
тельства предлагаемого решения. Из студентов может 
быть создана экспертная группа, которая будет оценивать 
работу каждой малой группы и предложенный ею вариант 
решения содержащихся в кейсе проблем.

Такая форма интерактивного занятия с использова-
нием кейс-метода будет способствовать формированию 
умения решать проблемы с учетом конкретных фактиче-
ских условий, а также формировать и углублять знания 
иностранного языка и профессиональную компетентность. 
Она развивает такие квалификационные компетенции, 
как способность к проведению анализа и диагностике 
проблем, умение четко формулировать и высказывать 
на иностранном языке свою позицию, умение общаться, 
дискутировать, воспринимать и оценивать на основе про-

фессиональных знаний и знаний иностранного языка фак-
тическую информацию [2].

Разработка и разбор кейсов, сценариев деловых, ро-
левых игр, занятий, проводимых методом малых групп, 
может быть организовано разными способами и приме-
няться в различных целях. Разработанные кейсы и другие 
материалы могут быть использованы и в качестве домаш-
него задания с обсуждением его результатов на занятии 
или анализом письменно выполненного задания.

Для проведения занятия путем использования ак-
тивных методов обучения можно применять аудирование 
как один из важных видов речевой деятельности. Студенты 
перед прослушиванием текстов-аудиозаписей знакомятся 
с выражениями, опорными словами по данной тематике. 
Студенты также получают задание: ответить после про-
слушивания текста на подготовленные по нему вопросы; 
пересказать наиболее важные положения из текста, со-
ставить по тексту вопросы и задать их своим товарищам. 
Очень удобно занятие в такой форме проводить в ком-
пьютерном классе с наушниками. Ответы на вопросы, во-
просы могут быть сформулированы и записаны в компью-
тере и пересланы для проверки преподавателю.

Кейс-метод, моделирование, проблемный метод, метод 
«мозгового штурма», метод малых групп, деловые, ро-
левые игры — важнейшие методы проведения занятий 
в активной и интерактивной форме. Внедрение этих ме-
тодов в учебный процесс позволит направить учебный 
процесс не только на получение и освоение определенной 
суммы знаний по иностранному языку, но и на овладение 
студентами умениями и навыками применения знаний 
в будущей их профессиональной деятельности.
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Требования к компетентностно-ориентированным заданиям в идеологии 
индивидуального образовательного маршрута на примере дисциплины «Геология 
нефти и газа» для студентов направления подготовки «Нефтегазовое дело»
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Современные образовательные стандарты высшего об-
разования и закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» ставят перед системой высшего профессиональ-
ного образования ряд требований:

1. Индивидуализацию подготовки будущего бакалавра.
2. Развитие навыков рефлексии у студентов.

3. Формирование общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций.

4. Активное участие студента в образовательном процессе.
5. Конструирование студентом профессионально-лич-

ностного опыта.
6. Саморазвитие студентов.



120 Педагогическое мастерство

7. Умение преподавателя сопровождать образова-
тельный процесс.

Этим требованиями отвечает построение индивиду-
альных образовательных маршрутов. Концепция инди-
видуального образовательного маршрута основана на до-
стижении личностно значимых результатах обучения. Под 
индивидуальным образовательным маршрутом понима-
ется дифференцированная образовательная программа, 
предоставляющая студенту право выбора и учитывающая 
требования основных работодателей и образовательные 
потребности, возможности и карьерные планы студента. 
Одним из условий построения индивидуального образо-
вательного маршрута является создание модульной об-
разовательной программы, которую разрабатывают с по-
мощью внутрипредметных и междисциплинарных связях 
дисциплин. Цель модульной образовательной программы 
заключается в формировании компетенций, а средством 
их формирования компетентностно-ориентированные 
задания. Таким образом, проблема разработки компе-
тентностно-ориентированных заданий в идеологии инди-
видуального образовательного маршрута становится ак-
туальной.

Рассмотрим процедуру составления компентетностно 
ориентированных заданий в идеологии индивидуального 
образовательного маршрута:

1. Подготовительный этап связан с созданием ма-
тричной дисциплинарной и междисциплинарной сети, 
с целью выявить ключевые модули дисциплин. После 
этого преподаватель осуществляет вводный контроль по 
дисциплине с целью выявления уровня знаний, умений, 
навыков и уровня сформированности компетенций.

2. Мотивационный этап заключается в определении 
целей прохождения индивидуального образовательного 
маршрута. Цели, задачи и предполагаемые результаты 
выполнения компетентностно-ориентированного задания 
формулируют, основываясь на целях прохождения инди-
видуального образовательного маршрута. По целям про-
хождения индивидуального образовательного маршрута 
студентов можно разделить на три группы:

А. Студенты, у которых цель стать образованными 
людьми. Студенты этой группы отличаются низкой про-
фессиональной направленностью и высоким личностным 
самоопределением. Они не стремятся получить как можно 
больше знаний, а лишь те, которые им необходимы. По-
этому студентам этой группы предлагается выполнять 
предметные и межпредметные компетентностно-ориенти-
рованные задания.

Б. Студенты, у которых цель стать профессионалами 
своего дела. Студенты этой группы имеют среднюю про-
фессиональную направленность. Они стремятся освоить 
только профессиональные дисциплины, поэтому им пред-
лагается выполнять межпредметные и практические ком-
петентностно-ориентированные задания. Это делается 
для того, чтобы привить интерес у студентов к своей дис-
циплине, продемонстрировать межпредметные связи 
своей дисциплины и специальности бакалавра.

В. Студенты, которых цель стать исследователями. 
Студенты этой группы имеют высокую профессиональную 
направленность и им предлагаются практические компе-
тентностно-ориентированные задания.

3. Содержательный этап связан с выбором компетент-
ностно-ориентированного задания, в котором преподава-
тель моделирует личностно значимую профессиональную 
или жизненную ситуацию, формулирует задание и выби-
рает источник информации, исходя из целей прохождения 
индивидуального образовательного маршрута.

4. Деятельностный этап связан с выполнением задания, 
способного организовать самостоятельную работу сту-
дентов.

5. Рефлексивный этап связан с анализом преподава-
телем и студентом выполнения компетентностно-ори-
ентированного задания, поэтому инструмент проверки 
должен быть доступным студенту и преподаватель объ-
ясняет систему оценивания студенту. После выполнения 
студент дает обратную связь преподавателю. Ключи те-
стовых заданий, модельный ответ и аналитическая шкала 
могут быть инструментами проверки.

Рассмотрим компетентностно-ориентированные за-
дания на примере дисциплины «Геология нефти и газа». 
Во время обучения дисциплине «Геология нефти и газа» 
у студентов направления подготовки «Нефтегазовое дело» 
формируются следующие общекультурные, общепрофес-
сиональные и профессиональные компетенции:

1. Способность использовать основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин в профессиональной дея-
тельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОПК-2)

2. Способность к самоорганизации и самообразо-
ванию (ОК-7).

3. Способность составлять и оформлять научной-тех-
ническую и служебную документацию (ОП-5).

4. Способность применять процессный подход в прак-
тической деятельности, сочетать теорию и практику 
(ПК-1).

Основными модулями по дисциплине «Геология нефти 
и газа» являются:

1. Природные горючие ископаемые.
2. Проблемы происхождения нефти и газа.
3. Осадочные горные породы. Породы-коллекторы 

и породы-покрышки.
4. Миграция углеводородов. Формирование залежей.
5. Природные резервуары, ловушки, залежи.
6. Закономерности в формировании и размещении за-

лежей нефти и газа в земной коре.
7. Поиски и разведка нефти и газа.
Примеры компетентностно-ориентированных за-

даний для студентов, у которых цель стать образованными 
людьми, указаны в таблицах 1 и 2.

Примеры компетентностно-ориентированных заданий 
для студентов, у которых цель стать профессионалами 
своего дела, указаны в таблицах 3 и 4.
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Таблица 1
Предметное компетентностно-ориентированное задание по дисциплине «Геология нефти и газа»

Характеристика задания

Цель сформировать ОП-5, ПК-1, О
Задачи: научить описывать различные горные породы
Предполагаемые результаты заключаются в том, что студент будет: Знать классифи-
кацию горных пород, порядок выполнения определения горных пород, правила со-
ставления таблиц для описания горных пород.
Уметь определять, классифицировать и описывать горные породы.
Владеть навыками составления таблиц.
Быть способным по описанию горной породы дать её название, правильно составить 
таблицу для классификации горных пород.

Стимул Представьте, что Вы нашли горную породу.
Задачная формилировка Сделать макроскопическое описание горной породы
Источник информации Лежащая горная порода возле Вас.

Бланк для выполнения задания

1. Название породы
2. Цвет
3. Структура
4. Текстура
5. Состав породы (Для обломочных пород отдельно состав обломков и цемента)
6. Крепость породы
7. Пористость
8. Включения
9. Вторичные изменения
10. Прочие признаки

Инструмент проверки  

Таблица 2
Межпредметное компетентностно-ориентированное задание по дисциплине «Геология нефти и газа»

Характеристика задания

Цель сформировать ПК-1 ОПК-2
Задачи: научить студента определять задачи основных этапов геологоразведочных работ.
Предполагаемые результаты заключаются в том, что студент будет:
Знать основные задачи и этапы геологоразведочных работ
Уметь соотносить задачи с этапами геологоразведочных работ
Владеть
Быть способным определять задачи этапы геологоразведочных работ

Стимул Проверьте Ваши знания пред зачетом
Задачная формулировка Соотнесите основные задачи с основными этапами геологоразведочных работ

Источник информации

1. Выявление литого-стратеграфических комплексов, структурных этажей, ярусов, Опреде-
ление характера основных этапов геотектонического развития, тектоническое районирование.
2. Выявление в разрезе нефтегазоносных и нефтегазоперспективных комплексов коллек-
торов и покрышек и Определение их геолого-геофизических свойств.
3.Установление основных характеристик месторождений для определения их промыш-
ленной значимости.
4.Выделение нефтегазоперспективных комплексов и зон возможного нефтегазонако-
пления, нефтегазогеологическое районирование.
5. Выделение наиболее крупных ловушек
6.Разделение месторождений на промышленные и непромышленные
7. Количественная оценка перспектив нефтезагоносности.
8. Выбор районов и установление очередности проведения в них поисковых работ.
9.Подсчет запасов залежей

Бланк для выполнения за-
дания

Региональный этап
Поисковый этап
Разведочный этап

Инструмент проверки Региональный 1,4,7 Поисковый 2,5,8 Разведочный 3,6,9.
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Пример компетентностно-ориентированного задания 
для студентов будущих ученых указан в таблице 5.

Для всех групп студентов также можно использовать 
аргументированное эссе. Аргументированное эссе лучше 

всего подходит для формирования компетенции способ-
ность к самоорганизации и самообразованию. Примером 
тем таких эссе могут быть современное состояние газо-
конденсатных месторождений республики Коми. В эссе 

Таблица 3
Межпредметное компетентностно-ориентированное задание по дисциплине «Геология нефти и газа»

Характеристика задания

Цель сформировать ОПК-2, ПК-1, ОП-5
Задачи: научить построению залежей и геологических разрезов.
Предполагаемые результаты заключатся в том, что студент будет:
Знать, как строить геологические разрезы и залежи.
Уметь строить геологические разрезы и залежи, правильно понимать инфор-
мацию, которая содержится в геологических разрезах и структурных картах, 
определять тип залежи.
Владеть навыками построения геологических разрезов и ловушек.
Быть способным строить геологические разрезы и залежи по данным, пра-
вильно понимать информацию, которая содержится в геологических разрезах 
и структурных картах.

Стимул Представьте, что Вы работаете геологом.

Задачная формулировка
Построить залежь и геологический разрез. На разрезе изобразить контур и со-
став залежи, линии экранов, породы-коллекторы и породы-покрышки и другие 
детали определяющие данный тип ловушки. Дать полное название залежи.

Источник информации Структурная карта
Бланк для выполнения задания

Инструмент проверки

Таблица 4
Практическое компетентностно-ориентированное задание по дисциплине «Геология нефти и газа»

Характеристика задания

Цель сформировать ОПК-2, ПК-1, ОП-5
Задачи: научить студента классифицировать нефть.
Предполагаемые результаты заключаются в том, что студент будет:
Знать классификацию нефти и компонентный состав нефти.
Уметь по данным классифицировать нефть.
Владеть навыками правильного понимания содержания документации.
Быть способным классифицировать нефть, правильно понимать содержание документации.

Стимул Представьте, что Вы работаете лаборантом в нефтегазодобывающем производстве. 

Задачная формулировка
Вам дали описание пробы нефти. Ваша задача классифицировать эту пробу нефти и со-
ставить тригонограмму.

Источник информации
Нефть плотности 0,865 г/см3 вязкости 18,7 сСт содержит в себе 9,5% смол, 2,4% ас-
фальтенов, 8,55% парафина и 0,2% серы.

Бланк для выполнения 
задания

1 По плотности эта проба нефти
1.1 очень легкая, 1.2 легкая, 1.3 средняя, 1.4 тяжелая, 1.5 очень тяжелая.
2 По вязкости
2.1 маловязкая, 2.2 средневязкая нефть, 2.3 высоковязкая
3 По содержанию смол
3.1 малосмолистая, 3.2 среднесмолистая, 3.3 высокосмолистая
4 По содержанию асфальтенов
4.1 малоасфальтенистая, 4.2 среднеасфальтенистая, 4.3 высоко асфальтенистая
5 По содержанию парафинов
5.1 малопарафинистые 5.2 среднепарафиновые 5.3 высокопарафиновые
6 По содержанию серы
6.1 малосернистая 6.2 сернистая 6.3 высокосернистая

Инструмент проверки 1.3; 2.2; 3.2; 4.2; 5.3; 6.1 
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бакалавр демонстрирует не только умение анализировать 
текст, но и свою профессиональную направленность.

Таким образом, в идеологии индивидуального образова-
тельного маршрута можно выделить следующие требования 
к составлению компетентностно-ориентированных заданий:

1. Создание матричной дисциплинарной сети, с целью 
выявления ключевых модулей дисциплины, по которым 
будут составляться предметные компетентностно-ориен-
тированные задания.

2. Создание матричной междисциплинарной сети, 
с помощью которой можно увидеть ключевые модули дис-
циплин для разработки межпредметных компетентност-
но-ориентированных заданий.

3. Для практических профессиональных компетент-
ностно-ориентированных заданий необходимое взаимо-
действие с основными работодателями, а также использо-
вание профессионального и житейского опыта студентов.

4. Основываясь на психолого-педагогической диагно-
стике студентов, составлять компетентностно-ориентиро-
ванные задания.

5. Личностная значимость для студента формулировки 
и/или полученного решения компетентностно-ориенти-
рованного задания.

6. Формирование личностно-профессиональных ка-
честв и/или присвоение нового знания, а также их демон-
стрирование являются целью решения компетентност-
но-ориентированных заданий.

7. Условие задания выступает в качестве проблемной 
ситуации.

8. Компетентностно-ориентированные задания 
должны носить деятельностный характер, способный ор-
ганизовать самостоятельную работу студентов.

9. Использование различных источников информации 
компетентностно-ориентированных заданий.

10. Вариативность решений компетентностно-ориенти-
рованных заданий.

11. Вариативность оценивания преподавателем.
12. Возможность самооценки результатов выполнения 

студентом.

Литература:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ.
2. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 N226 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень ба-
калавриата)».

Таблица 5
Практическое компетентностно-ориентированное задание по дисциплине «Геология нефти и газа»

Характеристика задания

Цель сформировать ОПК-2, ОП-5, ПК-1
Задачи: Научить построению геологического разреза
Предполагаемые результаты заключаются в том, что студент будет:
Знать. как строить геологический разрез.
Уметь строить геологические разрезы, правильно понимать информацию геологиче-
ских разрезов.
Владеть навыками построения геологических разрезов.
Быть способным строить геологические разрезы по данным, правильно понимать 
информацию, которая содержится в геологических разрезах.

Стимул Представьте, что Вы работаете геологом в нефтегазодобывающем производстве. 

Задачная формулировка

Вам дали геологическое описание разреза Сургановного месторождения. Ваша за-
дача построить геологический разрез не изученного месторождения Земфиры. 
Оба месторождения находятся на одной структуре. Изогипса не изученного место-
рождения — 3900 м.

Источник информации

Общая мощность разреза, вскрытого скважиной 2 составляет 4170 м. Каменноу-
гольная система разреза представлена известняками с прослоями глинистых пород. 
Мощность 720 м. Нижнепермские отложения представлены известняками, мерге-
лями и аргиллитами. Мощность 2750 м. Отложения верхней перми представлены 
неравномерно чередующимися песчаниками, алевролитами и глинами. По всей 
толще содержатся прослои углистых аргиллитов и углей. Мощность 650 м. Мощ-
ность четвертичных отложений 50 м.

Бланк для выполнения задания

Инструмент проверки
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3. Компетентностно-ориентированные задания в системе высшего образования [Текст]: учебное пособие/ Ше-
хонин А. А., Тарлыков В. А., Клещева И. В. и др. — СПб: НИУ ИТМО, 2014. — 98 с.

4. Калугина О. А. Формирование профессионально-коммуникативной компетенции посредством компетентност-
но-ориентированных заданий (из опыта преподавания в неязыковом вузе). [Текст]/ О. А. Калугина // Филоло-
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Повышение квалификации педагогических кадров и вопросы  
повышения профессиональной компетенции преподавателей  
русского языка и литературы
Пардаева Зулфия Джураевна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой
Джизакский государственный педагогический институт имени А . Кадыри (Узбекистан)

В статье рассматриваются современные подходы к повышению квалификации педагогических кадров в об-
разовательной системе Республики Узбекистан; раскрыты пути внедрения зарубежных образовательных 
технологий в программу повышения квалификации преподавателей русского языка и литературы, рассмо-
трено проектирование и планирование итогового квалификационного проекта (micro-teaching) слушателя 
курсов переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по направлению «Филология и об-
учение языкам» (русский язык и литература).

Ключевые слова: квалификация, кадры, вопросы, преподаватели, повышение, образовательная система, 
русский язык и литература

Повышение профессиональной компетенции препода-
вателей является актуальной проблемой современной 

образовательной системы, так как компетенция представ-
ляет собой сумму знаний, умений и личностных качеств, 
которые позволяют совершать различные действия, обу-
словленные конкретными мотивами и целями, поставлен-
ными, в том числе, и самим преподавателем.

Педагогическая компетенция преподавателя рус-
ского языка и литературы формируется в процессе дея-
тельности, усовершенствуя профессиональных навыков, 
он использует в образовательном процессе технологи-
ческие подходы. Процесс повышения квалификации при 
данной деятельности — «это приобретение современных 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности с целью 
достижения профессионально и социально значимых ком-
петентностей в самостоятельной совершенной педаго-
гической, учебно-познавательной, социальной и культур-
но-досуговой сферах деятельности».

Организация системы повышения квалификации пе-
дагогических кадров требует пристального внимания в ус-
ловиях кардинальных преобразований, в свете Поста-
новления первого Президента Республики Узбекистан 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
изучения иностранных языков» от 10.12.2012 года и Указа 
первого Президента «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию системы переподготовки и повышения квали-
фикации руководящих и педагогических кадров высших 
образовательных учреждений» от 12.06.2015 года. Стра-
тегия обновления содержания образования ставит из-

учение русского языка и литературы в ряд приоритетов 
развития образования. Качественное владение русским 
языком необходимо каждому специалисту для вхождения 
в открытое информационное пространство, обеспечения 
социализации в современной поликультурной среде. Тре-
бования к современному преподавателю русского языка 
и литературы предполагают мобильность, поддержива-
емую совершенным знанием не только преподаваемого 
языка, но и последних достижений и инноваций по препо-
даваемой дисциплине, а также современных методов орга-
низации учебного процесса.

Одной из важнейших задач реформирования си-
стемы переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей русского языка и литературы является 
коренное обновление квалификационных требований 
с учетом передового международного опыта. Данные 
изменения направлены на интеграцию науки, образо-
вания и практики, что является ключевым фактором 
обеспечения качества подготовки квалифицированных 
специалистов.

В этом отношении заслуживает особого внимания про-
водимое реформирование в нашей республике. Исходя 
из опыта проходившей обучение в Республиканском на-
учно-практическом Центре развития инновационных ме-
тодик обучения иностранным языкам при Узбекском го-
сударственном университете мировых языков, хочется 
рассказать о структуре работы по организацию повы-
шения квалификации преподавателей русского языка 
и литературы.
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Республиканский научно-практический Центр раз-
вития инновационных методик обучения иностранным 
языкам при Узбекском государственном университете 
мировых языков организует обучение для слушателей 
курсов переподготовки и повышения квалификации в ре-
гиональных и отраслевых центрах переподготовки и по-
вышения квалификации педагогических кадров высших 
учебных заведений Республики Узбекистан.

В период повышения квалификации преподавателей 
русского языка и литературы по направлению «Фило-
логия и обучение языкам» (русский язык и литература) 
были проведены занятия по модулям: «Вопросы образо-
вания в произведениях Президента Республики Узбеки-
стан», «Передовые зарубежные опыты применения ин-
новационных технологий при обучении иностранным 
языкам», «Технология принятия решения и системный 
анализ управления процессом высшего образования», 
«инновационные образовательные технологии и педа-
гогическая компетенция», «Информационно-коммуни-
кационные технологии обучения иностранным языкам», 
«Электронная педагогика и проектирование личной про-
фессиональной информационной площади педагога», 
«Интенсивные методы изучения практического иностран-
ного языка», «Системный и стилистический анализы об-
учения иностранным языкам», «методические аспекты 
русской палеографии», «русский язык в инолингвокуль-
турной среде», «современный литературный процесс» 
(русская литература), «современный литературный про-
цесс» (зарубежная литература).

Каждый слушатель курса был обеспечен учебным 
планом, в котором были распределены учебные часы по 
модулям. По завершению модуля слушатели сдали ассес-
сменты.

Повышение квалификации педагогических кадров 
и изучение вопросов профессиональной компетенции 
преподавателей русского языка и литературы осуще-
ствилось в Центре исходя из сущности и структуры пе-
дагогической деятельности, а также связанной с ними 
продуктивностью — одним из актуальнейших вопросов 
педагогической науки и практики. Усовершенствование 
этих важных феноменов для преподавателей русского 
языка и литературы в процессе обучения осуществилось 
в целях развития личного педагогического мастерства, 
формирования знаний, умений и навыков в соответствии 
педагогической компетентностью. В процессе обучения, 
сдачи ассессментов каждый слушатель показал, что твор-
чество педагога неповторимо, это такое же высокое ис-
кусство (К. Чуковский), как творчество композитора 
и художника, учёного и поэта.

Общеизвестно, что, по сути, педагогическая деятель-
ность носит творческий характер. Какова же взаимосвязь 
профессионализма и творчества в деятельности педагога? 
Может, эти понятия вообще синонимичны? Творчество 
обычно определяется как процесс, результатом которого 
является создание новых материальных или духовных цен-
ностей. Критерий новизны может иметь как объективное 

содержание, так и субъективное. Однако при любом пони-
мании критерия новизны творчество представляет собой 
мышление в его высшей форме, выходящее за пределы 
решения возникшей задачи известными способами. Про-
фессионализм педагога находится в тесной связи с творче-
ством. Однако данные понятия не синонимичны: профес-
сионально грамотные действия не являются непременно 
результатом творчества педагога.

Творчество в педагогической деятельности часто рас-
сматривается как доминанта, не оставляющая места ре-
продуктивной (воспроизводящей) деятельности. Как пра-
вило, репродуктивная деятельность признается лишь 
в качестве нежелательного, но необходимого перехода 
к творчеству. Недооценивается репродуктивность, так как 
в педагогической деятельности она имеет многоуровневую 
структуру: от неуверенного пересказа знаний до умения 
адаптировать материал с учетом многих внешних фак-
торов. Репродуктивность как способность и перестроить 
собственную педагогическую деятельность в изменив-
шихся обстоятельствах проявилась как по Кейс техно-
логии, технологии ситуаций и в деятельности каждого слу-
шателя.

Цель повышения квалификации педагогических ка-
дров и профессиональной компетенции преподавателей 
русского языка и литературы — подготовка мастера педа-
гогического труда, высококомпетентного в психолого-пе-
дагогической и в собственно предметной области специ-
алиста, умеющего репродуцировать на высоком уровне 
профессиональные знания, умения и навыки.

При составлении учебного плана для курсов повы-
шения квалификации акцентировалось внимание на 
формулировании «технологических» выводов из пси-
холого-педагогических исследований: как действовать 
в сложившейся ситуации; какой метод (обучения, воспи-
тания) избрать, какой способ (общения, воздействия) це-
лесообразен в данных условиях; в чем состоит его ограни-
ченность [1, с. 9].

Так, как уровень профессионализма педагога зависит 
от его компетентности (педагогической, социально-психо-
логической, дифференциально-психологической), а также 
от степени развития профессионально-педагогического 
мышления. Педагогическое творчество эффективно, если 
оно основывается на высокой профессионально-педаго-
гической компетентности. Профессиональное мастерство 
тесно взаимодействует с творчеством. Истинное педа-
гогическое творчество, которое проявилось в самостоя-
тельных работах слушателей, соответствовало объектив-
ному, а не субъективному критерию новизны, результатов 
творческой деятельности.

Творческая активность слушателей нашего потока по-
казала, насколько эффективно применение инноваци-
онных технологий при преподавании русского языка и ли-
тературы. Это подтверждается тем, что создание новой 
системы из известных элементов — уже проявление 
творчества. Построение и проведение каждого занятия 
требует творческого подхода. Существует два вида ре-
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зультатов педагогической деятельности. Один из них отно-
сится к функциональным продуктам деятельности (уроку, 
занятию, методу, методике). Другой (и главный) предпо-
лагает психологические продукты деятельности (психиче-
ские новообразования в личности обучающихся). Иначе 
говоря, основным и конечным результатом педагогиче-
ской деятельности является сам обучающийся, развитие 
его личности, способностей и компетентности. Поскольку 
каждый обучающийся объективно неповторим как лич-
ность, результативная педагогическая деятельность яв-
ляется непременно креативной, уже по самому строгому 
критерию.

Следует отметить личностно ориентированный подход 
организации повышения квалификации педагогических 
кадров. Это проявилось и при обучении модулям, и в раз-
работке современного практико-ориентированного итого-
вого квалификационного проекта для системы перепод-
готовки и повышения педагогических кадров. Итоговый 
квалификационный проект призван осуществить решение 
следующих задач:

− внедрение полученных теоретических знаний 
в практический процесс организации занятий по русскому 
языку и литературе;

− повышение уровня учебной и научно-методической 
работы в образовательных учреждениях;

− формирование образовательной среды, основанной 
на интенсификации образовательного процесса в препо-
давании русского языка и литературы с использованием 
активных форм и методов обучения, современных инфор-
мационно-коммуникативных технологий.

Методические рекомендации по разработке итого-
вого квалификационного проекта для слушателей курсов 

переподготовки и повышения квалификации педагоги-
ческих кадров высших учебных заведений Республики 
Узбекистан включают в себя конкретные шаги для по-
строения, написания и подготовки итогового квалифи-
кационного проекта и критерии его оценки, которые 
помогли в процессе выполнения итогового квалифика-
ционного проекта.

Слушатели, при выполнении итогового квалификаци-
онного проекта синтезировали такие методологические 
подходы, как системный, деятельностный, личностно ори-
ентированный, креативный, технологический и информа-
ционный.

Разрабатывая теоретическую и практическую часть 
проекта, слушатели структурировали функциональные 
компоненты педагогической модели: гностический; про-
ектировочный; конструктивный; организаторский, комму-
никативный, креативный, технологический, информаци-
онный.

В итоговом квалификационном проекте обосновав ак-
туальность выбранной научной темы, уточнив цель ис-
следования и его практическую значимость, проводив 
анализ результатов исследования и перспективу дальней-
шего развития выбранной темы, слушатели показали пути 
практического применения теоретических положений ра-
боты, произвели соответствующие выводы и дали объек-
тивную оценку полученным результатам.

Выполнение итогового квалификационного проекта 
показало уровень овладения теоретическими и практиче-
скими знаниями, усвоенными за период обучения, а также 
степень профессиональной компетентности преподава-
телей русского языка и литературы проходивших курс по-
вышения квалификации.
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Особенности обучения иноязычной лексике студентов  
неязыковых специальностей (на примере испанского языка)
Петрова Мария Геннадьевна, преподаватель
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В статье рассматриваются особенности обучения студентов неязыковых специальностей, описываются 
подходы в обучении лексике, анализируется проблемы и трудности, которые препятствуют изучению ино-
язычной лексике. Также рассматриваются цели и задачи неязыкового профиля обучения с учетом индивиду-
альных особенностей студентов, способы систематизации языкового материала.

Ключевые слова: иноязычная лексика, сферы профессионального и делового общения, методы обучения, ви-
зуализация, ментальная карта
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Peculiarities of teaching foreign vocabulary to students of non-linguistic specialties 
(on the example of the Spanish language)

The article is devoted to the peculiarities of teaching to students of non-linguistic specialties; it describes the ap-
proaches to teaching vocabulary. Problems and difficulties that prevent students from learning foreign vocabulary are 
revealed. Besides, it is focused on the purposes and objectives of non-linguistic profile of education, taking into account 
the individual characteristics of students, the ways of systemizing the language material.

Keywords: foreign vocabulary, spheres of professional and business communication, the methods of teaching, visu-
alization, mental map

Традиционно обучение иностранному языку связывают 
с грамматикой и лексикой того или иного языка. Пола-

гают, что овладение языком обусловлено количеством за-
ученных лексических единиц и их эквивалентов на родном 
языке, а также сводом грамматических правил. Однако 
в условиях вхождения России в общеевропейский Болон-
ский процесс язык в современной системе образования 
рассматривается как «средство общения и коммуникатив-
ного воздействия» [2, с. 287].

В рамках коммуникативного подхода в обучении ино-
странным языкам основной целью является формиро-
вание коммуникативной компетенции обучающихся, где 
язык — инструмент коммуникации и важны только 4 
умения: восприятие устной и письменной речи, а также ее 
воспроизведение в устной и письменной форме [6, с. 32]. 
Данные умения в свою очередь можно соотнести с основ-
ными видами речевой деятельности: аудирование, чтение, 
говорение и письмо, соответственно.

Поскольку целью такого обучения является развитие 
устных и письменных форм общения, то владение лек-
сикой иностранного языка в плане семантической точ-
ности, синонимического богатства, адекватности и умест-
ности ее использования является неотъемлемой частью 
реализации этой цели.

Говоря об обучении иноязычной лексике в контексте 
неязыкового профиля, следует отметить, что занятия ори-
ентируют студентов на овладение иностранным языком 
как средством общения в пределах избранной ими специ-
альности, так как это позволяет получить преимущество 
при трудоустройстве. Сущность такого обучения состоит 
в его тесной связи с дисциплиной будущей профессии, по-
этому в качестве опоры студенты используют знания, по-
лученные на лекциях специалиста-предметника, а пре-
подаватель по языку лишь помогает студенту освоить 
известные ему теоретические аспекты на изучаемом ино-
странном языке.

В соответствии с этими целями полноценная профес-
сиональная речевая деятельность на иностранном языке 
предполагает владение определенным языковым матери-
алом, а также навыками и умениями оперировать этим 

материалом в процессе говорения, письма, слушания 
и чтения. Это значит, что будущий специалист должен 
уметь принимать, перерабатывать и передавать инфор-
мацию, которая связана с отражением различных сторон 
действительности, областей знания, будущей профессио-
нальной деятельностью [4, с. 29].

Таким образом, данный подход в обучении иностран-
ному языку главным образом ориентирован на овладение 
специальной лексикой в рамках предполагаемой будущей 
профессии. Однако стоит отметить, что в большинстве не-
языковых вузов на начальном этапе изучается бытовая 
и общенаучная лексика, и лишь на последующих годах об-
учения — специальная и деловая1.

Обычно к специальной лексике относят все слова 
и словосочетания, которые используются специалистами 
одной сферы, области деятельности. Специальная лексика 
в свою очередь подразделяется на академическую и про-
фессиональную. К академической лексике относится об-
щеупотребительная лексика, наличие которой характерно 
для различных областей (например, crisis, desarrollo, au-
mento, oportunidad, objetivo, etc.), профессиональная же 
лексика включает в себя специфические термины и так на-
зываемые профессионализмы. Так, например, в экономи-
ческой сфере деятельности можно выделить — contabil-
idad, acciones, crédito, tipo de interés, cobrar, invertir, etc.

Деловая лексика — это лексика, в состав которой 
входят слова и выражения, используемые в деловых бу-
магах (договорах, доверенностях, уведомлениях и т. д.), 
а также в ситуациях делового общения, которые в наи-
большей степени соответствуют специфике профессио-
нальной деятельности.

Известно, что качественно сформированные лексиче-
ские навыки — главное условие успешного общения на 
языке, поэтому иноязычные коммуникативные навыки 
и умения, приобретенные в годы учебы в вузе, должны 
обеспечить готовность выпускников к иноязычному про-
фессиональному общению.

Основной проблемой в обучении иностранному языку 
является нежелание студентов говорить на изучаемом 
иностранном языке в силу ограниченности их словарного 

1  Во многих неязыковых вузах занятия по иностранному языку (при подготовке бакалавров) проводятся только в первые два года, иногда даже 
только в первый год учебы. Если речь идет об обучении второму иностранному языку в условиях будущей профессии, то язык осваивается на 2-ом 
и 3-ем курсах, при этом общий объем на изучение иностранного языка редко превышает два года.
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запаса, т. к. в контексте неязыкового профиля запас пас-
сивной лексики преобладает над запасом активной, и ак-
тивизации подлежит лишь лексика бытового характера. 
Следовательно, основной задачей на занятиях по языку на 
неязыковых факультетах является расширение активного 
словарного запаса студентов в условиях профессиональ-
но-ориентированного (ПО) обучения.

Существуют различные методы обучения лексике, 
среди которых важно отметить значимость текстуаль-
но-переводного (ТП), прямого и сознательно-сопоста-
вительного методов [1, с. 67]. Поскольку в обучении ПО 
лексике основной единицей обучения, как правило, явля-
ется текст (аудио, видео или печатный), то в условия ТП 
метода слова запоминаются в контексте аутентичных тек-
стов (тексты, которые наиболее четко отражают реалии 
изучаемого языка).

Кроме того, текст позволяет выявить контекстуальное 
значение того или иного слова, а также формирует пред-
ставление о лексической сочетаемости той или иной лек-
сической единицы, в частности устойчивые сочетания (исп. 
colocaciones). Очень важно научить студентов не просто 
механически заучивать изолированные слова, а созна-
тельно и самостоятельно анализировать незнакомые слова 
в контексте, во взаимодействии с другими словами.

На заключительных этапах работы с лексикой исполь-
зуется система коммуникативных упражнений, где сту-
дентам предлагается пересказать текст, составить к нему 
аннотацию или инструкцию, закончить предложения, со-
гласиться или опровергнуть утверждения по тексту. Для 
увеличения активного словарного запаса большое вни-
мание уделяется приемам реферирования текстов, 
конспектированию. Все эти упражнения предполагают 
активную творческую деятельность студента, которая спо-
собствует непроизвольному запоминанию языкового ма-
териала, а также его использованию в устной и пись-
менной речи.

Отсюда следует, что тщательный отбор текстов явля-
ется обязательным условием эффективности обучения, 
поэтому особое внимание необходимо уделить подбору ау-
тентичных текстов в рамках изучаемой специальности.

Говоря о прямом методе обучения лексике, лексиче-
ские единицы усваиваются тематическими блоками за 
счет непосредственных ассоциаций между единицами 
языка и соответствующим им понятиям, минуя родной 
язык учащихся, т. е. на интуитивном уровне. Здесь одним 
из эффективных способов закрепления слов является их 
классификация по принципу противоположности и сход-
ства, например, подбор антонимов и синонимов. Вводя 
новую лексику, необходимо прибегать к использованию 
ранее изученных слов со схожим или противоположным 
значениями, также можно задействовать приемы нагляд-

ного представления языкового материала, толкования на 
изучаемом языке и контекстуальную догадку.

В обучении испанскому языку основное внимание уде-
ляется именно приемам прямого метода обучения, т. к. это 
способствует лучшему усвоении языкового материала. 
В частности, элементами визуализации являются иллю-
страции предметов, таблицы и схемы, фотографии, зари-
совки, с помощью которых можно описать какие-то кон-
кретные предметы, или указать на реальные предметы, 
которые вас окружают. Мимика и жесты также могут по-
мочь в объяснении слов, выражающих, например, эмоции 
или состояния (alegre, triste, serio, tener sed, estar 
cansado, etc.), а также продемонстрировать действия 
(recibir, contratar, firmar, marcar, etc.). Абстрактные по-
нятия лучше вводить вербальными способами, используя 
прием дефиниций, антонимов и синонимов.

Один из наиболее действенных приемов наглядного 
представления языкового материала является «мен-
тальная карта» (исп. mapa mental) — техника визуали-
зации мышления, при которой каждый студент самосто-
ятельно задает систему группировки слов на основе его 
личных ассоциаций, представлений с учетом особенностей 
процессов его мышления и запоминания [7]. Добавление 
цветового решения (например, слова, обозначающие 
предметы выделять синим цветом, а слова-действия — зе-
леным) или рисунков облегчит запоминание. Ментальная 
карта может содержать в себе как визуализацию отдельных 
лексических единиц в рамках одной темы, сочетания и вы-
ражения, так и теоретические аспекты знания или содер-
жание какого-то текста, схематически зафиксированного 
на бумаге. Необходимо подчеркнуть, что развитие со-
временных технологий позволяют создавать ментальные 
карты не только в письменной форме, но и в электронном 
виде при помощи технических средств2.

Ментальные карты, как это ни парадоксально, оказы-
ваются здесь не дополнительной нагрузкой, а, наоборот, 
средством ее снижения. Визуализация содержания текста 
помогает переключить внимание с внутреннего, мыслен-
ного воспроизведения и перевода текста на его внешнюю, 
визуальную фиксацию, что гораздо легче. Помимо про-
чего, фиксация текста в виде ментальной карты устраняет 
необходимость постоянно держать его содержание в го-
лове — всегда можно вспомнить то, на чем остановился.

Сущность же сознательно-сопоставительного метода 
заключается в использовании словообразовательных при-
знаков (деривативных моделей — исп. derivados), язы-
ковой догадки и перевода на родной язык. Данный метод 
содержит ряд трудностей, связанный с многозначностью 
слова, наличием так называемых «ложных друзей пере-
водчика», терминологии, фразеологизмов, сокращений 
и т. п.

2  Интернет-ресурсы, которые дают возможность создавать ментальные карты онлайн: 
https://www.goconqr.com/
https://www.mindmeister.com/ru
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Как было отмечено ранее, неязыковая специальность 
подразумевает общение на иностранном языке не только 
в ситуациях бытового и учебного характера, но и овладение 
разговорной иноязычной речью в рамках профессиональ-
но-ориентированного и делового общения. Таким образом, 
особое внимание должно уделяться обучению термино-
логии с целью более глубокого освоения специальности 
и успешному международному сотрудничеству, что свя-
зано со значительными трудностями в работе с данным 
языковым материалом. А именно, отсутствие современных 
иноязычных учебников и терминологических словарей по 
каждой специальности, несоответствие законов функцио-
нирования терминов в родном и иностранном языках.

Безусловно, способ систематизации языкового мате-
риала зависит от типа восприятия и памяти: студентам-ви-
зуалам, у которых преобладает зрительная память, гораздо 
легче будет работать с наглядными методами. Если студент 

аудиал, то ведущей является слуховая память, а значит, эф-
фективнее работать с аудио- и видео-материалами. У кине-
стетиков процесс запоминания осуществляется через дей-
ствие, поэтому им можно посоветовать записывать слова, 
причем многократно (механическая память). Однако для 
усвоения специальной лексики, особенно терминов, очень 
важно задействовать все виды памяти: зрительная, слу-
ховая, моторная, а также логическая, за счет которой про-
исходит полное осмысление изученного материала.

Таким образом, задача преподавателя состоит в том, 
чтобы научить студентов неязыковых специальностей наи-
более эффективным приемам запоминания новой лексики, 
максимально задействующим все виды памяти, что, в ко-
нечном счете, позволит улучшить качество знаний и успе-
ваемость, повысить мотивацию к изучению иностранного 
языка, а главное привить желание общаться на изучаемом 
языке в различных ситуациях и сферах деятельности.
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В настоящее время в большинстве государств прожи-
вают представители разных национальностей и веро-

исповеданий. Это одновременно сильная и слабая сто-
рона, поскольку каждый народ культурно обогащает 
и способствует развитию многонационального государ-
ства, с другой стороны различные представления о жизни 
и культурных ценностях могут разобщать общество [2, 
с. 144]. Чтобы избежать отрицательного эффекта следует 
целенаправленно формировать и развивать у подрастаю-
щего поколения определённые качества личности: граж-
данственность, патриотизм, толерантность. Данные лич-
ностные качества во многом связаны с этнокультурной 
идентификацией.

Говоря об идентификации себя с той или иной нацио-
нальностью, мы имеем дело с этническим самосознанием. 
В настоящее время растёт этническая нетерпимость, что 
проявляется в увеличении количества межнациональных 
конфликтов, как между государствами, так и внутри них. 
Воспитание личности, в том числе её этнокультурных 
установок, начинается с семьи, но целенаправленно фор-
мирует и оказывает большое влияние на становление 
личности ребёнка — педагог. Основы этнотолерантных/
интолерантных установок закладываются в младшем 
школьном возрасте, именно поэтому важно, чтобы те, кто 
окружает ребёнка, близкие и педагоги, уважительно отно-
сились к культуре собственного народа и представителям 
разных национальностей, демонстрируя ценностное отно-
шение к нормам, характерным для этносоциума и много-
национального государства в общем [1].

Поэтому нами было проведено исследование, направ-
ленное на диагностику этнического самосознания у бу-
дущих педагогов. Таким образом, мы решили выяснить, 
какой тип идентичности превалирует у будущих учителей 
и как это влияет на их отношение к детям разных наци-

ональностей. Исследование проводилось с помощью ме-
тодики диагностики типов этнической идентичности 
(Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова).

Опросник содержит шесть шкал, соответствующих 
типам этнической идентичности. Этнонигилизм выра-
жается в отходе от собственной этнической группы и по-
иске устойчивых социально-психологических ниш не по 
этническому критерию. Этническая индифферентность — 
размывание этнической идентичности, которое выража-
ется в неопределённости этнической принадлежности, по-
скольку этничность неактуальна. Норма (позитивная 
этническая идентичность) — сочетание положительного 
отношения к собственному народу с положительным от-
ношением к другим народам. Этноэгоизм проявляется 
в безобидной форме на вербальном уровне как результат 
восприятия через призму конструкта «мой народ», но 
также может предполагать напряжённость и раздра-
жение в общении с представителями других этносов или 
признание за своим народом права решать проблемы за 
счёт граждан других национальностей. Этноизоляцио-
низм выражается в убеждённости в превосходстве своего 
народа, признании необходимости «очищения» нацио-
нальной культуры, негативном отношение к межэтниче-
ским брачным союзам, ксенофобия. Этнофанатизм про-
является в признании приоритета этнических прав народа 
над правами человека, оправдании любых жертв в борьбе 
за благополучие своего народа, отказ другим народам 
в праве пользования ресурсами и социальными привиле-
гиями.

Исследование проходило на базе Арзамасского фи-
лиала ННГУ им. Н. И. Лобачевского, участие приняли 52 
студента. Респондентам были выданы бланки с таблицей, 
где приводились высказывания по вопросам нацио-
нальных отношений, национальной культуры и предлага-

Рис . 1 . Данные методики «Диагностика типов этнической идентичности (Г . У . Солдатова, С . В . Рыжова)» (в %)



131Педагогика высшей профессиональной школы

лось определить своё согласие или несогласие с данными 
высказываниями, выбрав из предложенных вариантов от-
вета один: «согласен», «скорее согласен», «в чём-то со-
гласен, в чём-то нет», «скорее не согласен», «не со-
гласен». Затем нами было подсчитано количество баллов 
по каждому из типов этнической идентичности, сравнение 
результатов которых по всем шкалам между собой позво-
ляет выделить один или несколько доминирующих типов. 
В ходе исследования получены следующие фактические 
данные [Рис. 1].

Согласно полученным результатам у 1 студента, что со-
ставляет 5%, тип этнической идентичности — этноэгоизм, 
это может проявляться в безобидной форме или предпо-
лагать напряжённость и раздражение в общении с пред-
ставителями других этнических групп, признании за своим 
народом права решать проблемы за «чужой» счёт.

У 51 респондентов, то есть 95%, выявлен тип этниче-
ской идентичности — норма (позитивная этническая иден-
тичность), это значит, что в их сознании сочетается пози-
тивное отношение к собственному народу с позитивным 
отношением к другим народам. Этот показатель явля-
ется нормой и свойственен подавляющему большинству. 
Именно позитивная этническая идентичность является ус-
ловием мирного сосуществования в полиэтническом мире.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пода-
вляющее большинство студентов педагогического направ-
ления имеют позитивную этническую идентичность, то 
есть, уважительно относятся как к представителям своего, 
так и других народов. Следовательно, можно предполо-
жить, что будущие учителя, принявшие участие в нашем 
исследовании, будут положительно относиться и детям, 
являющимися представителями разных национальностей.
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В последние годы на высшем уровне осознана необхо-
димость принятия срочных мер по повышению ка-

чества юридического образования [1]. Действующий на 
данный момент стандарт высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки 030900 «Юриспру-
денция» для бакалавров устанавливает, что объем прак-
тических занятий должен составлять не 70% от объема 
аудиторных занятий по дисциплинам профессионального 
цикла [2]. С 1 сентября 2017 г. вступит в силу новый обра-
зовательный стандарт по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» [3]. Данный стандарт несколько сни-
жает долю практических занятий — до 50%, вновь уве-
личивая значение занятий лекционного типа. Однако 
с сентября 2017 г. обучение по программе бакалавриата 
юриспруденции будет осуществляться в очной, очно-за-

очной и заочной формах обучения. Обучение по заочной 
программе бакалавриата будет возможно лишь при полу-
чении лицами второго или последующего высшего образо-
вания. Следовательно, несмотря на некоторое сокращение 
доли практических занятий, их общее количество при под-
готовке юристов существенно возрастет за счет перехода 
преимущественно к очной и очно-заочной форме обучения.

Основная цель практических занятий — формиро-
вание профессиональных навыков, необходимых бу-
дущему юристу. Практические занятия логически про-
должают работу, начатую на лекции. В научной среде 
неоднократно поднимался вопрос о выборе оптимальных 
методов проведения практических занятий для юристов. 
Наибольшее распространение имеют такие формы как 
решение задач, подготовка докладов и выступлений, об-



132 Педагогическое мастерство

суждение дискуссионных вопросов, заполнение процес-
суальных документов. В качестве инновационных методов 
предлагаются деловые игры [4], использование информа-
ционных технологий и официальных порталов органов го-
сударственного управления для решения практических 
задач и формирования навыков [5]. Ю. Л. Мареев, на-
против, отвергает возможность использования методов 
кейс-стади, мозгового штурма, деловых игр, дискуссий. 
Оптимальной формой, по его мнению, является проектная 
деятельность [6].

Представленный обзор показывает, что методическая 
основа проведения практических занятий при подготовке 
юристов нуждается в дальнейшей проработке. Предлага-
емая методика проведения и подготовки и проведения прак-
тических занятий включает в себя 6 этапов (рисунок 1).

Первый этап — определение ключевых навыков, 
которые должны быть сформированы в результате из-
учения дисциплины. Достаточно часто встречается си-
туация, когда содержание практических занятий форми-
руется исходя из имеющегося наработанного материала. 
Такой подход представляется ограниченным, так как 
в этом случае не учитываются те требования, которые 
предъявляет к будущему специалисту жизнь. Первая за-
дача — определить перечень ключевых навыков или ком-
петенций. Например, в результате изучения дисциплины 
налоговое право у студентов должны быть сформиро-
ваны следующие практические навыки и компетенции

– умение правильно квалифицировать факты и обсто-
ятельства;

– навык толкования нормативно-правовых актов;
– навык составления и оформления юридических до-

кументов (иск, жалоба, возражения и прочее)
– навык давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в конкретных видах юридиче-
ской деятельности

– навык применения норм налогового права для ре-
шения налоговых споров;

– законотворческие навыки и т. д.
Аналогичный перечень должен быть сформирован по 

каждой дисциплине.
Второй этап — установление взаимосвязей между 

навыками, формирование программы для различных 
форм обучения. Особенно важен этот этап для прове-
дения практических занятий на очной форме обучения. 
Так, навык составления процессуальных документов может 
быть сформирован только на основании изучения части 
первой НК РФ, а навык решения судебных споров — на 
основании изучения и первой (общей) и второй части НК 
РФ. Соблюдение логической зависимости между мате-
риалами практических занятий — залог освоение дисци-
плины студентами. Для вечерней и заочной форм обучения 
с учетом меньшего количества часов из всего объема ма-
териалов, разработанных для очного отделения, должны 
быть выбраны ключевые, наиболее важные задания.

Третий этап — подбор и разработка учебных заданий 
для проведения практических занятий. Каждая дисци-
плина имею свою специфику, однако с учетом общего век-
тора в подготовке юриста можно рекомендовать следу-
ющие виды материалов.

1) учебные задания по систематизации отдельных наи-
более значимых понятий, институтов, норм. Например, 
студенту в рамках изучения дисциплины «Налоговое 
право» может быть дано задание по составлению в виде 
таблицы сравнительной характеристики камеральной 
и выездной налоговой проверки. Значение таких заданий 
определяется тем, что самостоятельно полученные знания 
представляют гораздо большую ценность, чем знания, по-
лученные в готовом виде.

2) решение задач. Этот вид заданий является наи-
более традиционным и достаточно хорошо представлен 

Рис . 1 . Этапы подготовки и проведения практических занятий
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в методической литературе. При отборе задач представ-
ляется необходимым придерживаться следующих прин-
цпов. Во-первых, задачи должны быть посвящены наи-
более актуальным, важным вопросам. Это требование 
исходит из самого понятия «компетенция». Нецелесоо-
бразно ориентировать студента на решение таких задач, 
которые редко встречаются на практике. Решение спец-
ифического казуса должно выполнять вспомогательную, 
иллюстративную функцию. Более важно научить сту-
дента решать наиболее типичные ситуации, характерные 
для рассматриваемой отрасли права. Во-вторых, на прак-
тических занятиях целесообразно использовать не только 
задачи из сборников, практикумов, но и собственные ав-
торские задания. Самостоятельное составление задания 
позволяет преподавателю повышать свою квалифи-
кацию, расширять кругозор, знать о последних измене-
ниях в отрасли права.

3) анализ материалов дела. Преподаватель подбирает 
судебное решение, которое может быть достаточно по-
казательным, хорошо иллюстрирующим отраслевые осо-
бенности. К тексту решения подготавливается список 
вопросов. Например, на основании анализа судебного 
решения студенты должны выделить участников дела, 
охарактеризовать их процессуальный статус, опреде-
лить инстанцию, причину спора, перечень доказательств, 
предъявленных сторонами, прокомментировать нормы 
материального и процессуального права, на которые име-
ются ссылки в решении, суть принятого решения, его обо-
снование, возможности дальнейших действий сторон и. т. д.

4) заполнение документов. Этот вид занятий доста-
точно традиционен, хорошо воспринимается студентами 
в случае проведения необходимой организационной ра-
боты. Например, в рамках изучения курса «Налоговое 
право» студентам предлагается заполнить декларацию 
3-НДФЛ для получения социального вычета в связи 
с оплатой обучения либо имущественного вычета в связи 
с приобретением жилой недвижимости.

5) законотворческая практика. На основании изучения 
теоретических основ дисциплины студентам может быть 
дано задание по разработке текста законопроекта. На-
пример, в рамках курса «Налоговое право» было про-
ведено занятие, на котором студентам было предложено 
задание по разработке законопроекта о налоге на вла-
дельцев домашних животных.

Таким образом, перечень учебных заданий явля-
ется весьма разнообразным. Использование заданий не-
скольких типов позволяет закрепить необходимые на-
выки, сделать занятия более интересными.

Четвертый этап — подготовка методических матери-
алов для проведения занятий, решение вопроса о це-
лесообразности применения технических средств обу-
чения (ТСО). Проведение практических занятий требует 
достаточно большой организационной подготовки, т. к. 
приобретение навыков невозможно без использования 
соответствующего инструментария. Невозможно нау-
читься ездить на лошади, не имея самой лошади. В каче-

стве методических материалов для проведения практиче-
ских занятий могут использоваться:

– бланки документов, деклараций;
– судебные решения;
– раздаточные материалы.
В ряде случаев целесообразно применение ТСО. На-

пример, для заполнения налоговых деклараций может 
быть использовано специальное программное обеспе-
чение, размещенное на сайте ФНС РФ. В аудиториях, где 
обеспечен доступ к Интернету, могут использоваться те-
матические сайты. В частности, при изучении дисциплины 
«Правовое регулирование рынка ценных бумаг» студенты 
знакомятся с динамикой фондовых индексов, курсом 
акций, иностранной валюты на сайте www.rbc.ru.

Пятый этап — проведение занятий. В случае, если 
подготовительный этап выполнен тщательно, проведение 
занятий не вызывает затруднений ни со стороны препо-
давателя, ни со стороны студентов. Алгоритм проведения 
практического занятия можно описать так:

– определение темы, цели занятия, последователь-
ности выполнения заданий;

– выполнение заданий;
– обсуждение, контроль выполнения заданий;
– подведение итогов.
Следует организовывать практическое занятие так, 

чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности 
выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции 
от переживания собственного успеха, были заняты напря-
женной работой, поисками правильных и точных решений.

Цель занятия можно считать достигнутой, если:
– в работе участвовали все студенты группы;
– выполнены все или большая часть заданий, резуль-

таты понятны студентам;
– действия студентов получили оценку.
В результате систематического участия в практических 

занятиях у студентов формируется привычка к самостоя-
тельной работе, преодолевается страх перед собственным 
незнанием, создается положительный стимул к изучению 
дисциплин, растет уровень правосознания.

Шестой этап — оценка преподавателем результа-
тивности практических занятий, внесение корректи-
ровок в задания. Данный этап представляется особенно 
важным, так как современное право развивается дина-
мично, принимаются новые законы, вносятся поправки 
в действующее законодательство. С учетом этого необхо-
димо ежегодно вносить коррективы в материалы практи-
ческих занятий.

В заключении необходимо дать характеристику про-
блемам, с которыми сталкиваются преподаватели при 
проведении практических занятий. Первая проблема — 
это трудности организационного характера (нехватка по-
собий, недостаточная обеспеченность методическими ма-
териалами. Частично острота этой проблемы может быть 
снята за счет включения наиболее важных бланков доку-
ментов в учебно-методические пособия, размещения ряда 
материалов на сайте.
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Вторая проблема — неравномерность темпа выпол-
нения заданий в группе. Как уже было отмечено, в ка-
ждой группе есть студенты различного уровня подготовки 
и способностей. При выполнении заданий темп работы 
у каждого свой. Недопустимо, чтобы все задания были 
выполнены, а некоторые студенты сидели без дела. При 
составлении заданий следует ориентироваться на наи-
более сильных студентов, иметь заданий с запасом.

Третья проблема связана трудностями самостоятель-
ного освоения материалов студентами, пропустившими 
занятия по различным причинам и ликвидации текущей 
задолженности. При условии, что на практические за-
нятия отводится не менее половины аудиторного времени, 
вероятность сдать задолженность по нескольким пропу-
щенным занятиям за один раз в предусмотренные рас-
писанием сроки мала. В качестве оптимального варианта 
может быть рекомендовано создание единого методи-
ческого комплекса в форме «Рабочей тетради» [7]. При 
такой форме и преподавателю, и студенту легко проверить 
наличие и качество выполнения заданий.

Наконец, еще одна острая проблема — это рост на-
грузки на преподавателей при переходе на бакалаврский 
стандарт. Не отрицая роль лекции и семинарских занятий, 
можно констатировать возрастание значимости именно 
практических занятий. Проведение практических занятий 
требует большой подготовительной работы, а также до-
полнительного времени на контроль результатов, выстав-
ление дифференцированных оценок. Обеспечение каче-
ственного проведения занятий требует повышения оценки 
труда преподавателя.

Таким образом, рост количества часов практических 
занятий связан с необходимостью повышения качества 
образования. Проведение практических занятий на вы-
соком уровне приводит к росту трудоемкости препода-
вательского труда как в части разработки заданий, так 
и в части проверки результатов. Следовательно, со вре-
менем должны измениться подходы к оценке труда пре-
подавателей для того, чтобы проведения практических 
занятий не превратилось в формальность как для профес-
сорско-преподавательского состава, так и для студентов.
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Общество информационных технологий или как его на-
зывают постиндустриальное общество в отличие от ин-

дустриального общества конца XIX — середины ХХ века 
гораздо в большей степени заинтересовано в том, чтобы 
его граждане были способны самостоятельно, активно 
действовать, принимать решения, гибко адаптироваться 
к изменяющимся условиям жизни. Решение новых задач, 
стоящих перед системой образования, связано с созда-
нием и использованием наиболее эффективных методов 
обучения и воспитания учащихся. Речь идет о методах, ак-
тивизирующих обучаемых, побуждающих их к самостоя-
тельной и творческой деятельности. Но что такое большая 
или меньшая эффективность методов обучения? И как 
определить, какой метод в данной учебной ситуации дает 
лучшие результаты? Дать однозначный ответ на эти во-
просы очень сложно [1].

Одно из ведущих положений теории деятельности — 
эффективное обучение. Оно предполагает такую органи-
зацию, при которой сам обучаемый оперирует учебным 
содержанием, и только в этом случае знания усваиваются 
осознанно и прочно [2].

В настоящее время в большинстве образовательных 
учреждений основной целью ставится создание условий 
для самореализации личности каждого студента, удов-
летворение его образовательных потребностей в соответ-
ствии с выбранной специальностью. Необходимо подго-
товить студента к творческому, интеллектуальному труду, 
социализировать его с учетом реальных потребностей 
рынка труда.

В основе предлагаемой системы подготовки студентов 
технических специальностей лежит хорошо зарекомен-
довавшая себя модульная технология обучения, со всеми 
присущими ей достоинствами, реализованная с использо-
ванием информационных технологий (ИТ/IT) [3].

Данная технология, по сути, является личностно ори-
ентированной. Она позволяет одновременно оптими-
зировать учебный процесс, обеспечить его целостность 
в реализации целей обучения, развития познавательной 
и личностной сферы учащихся. Технология основывается 
на самостоятельном добывании студентами знаний в про-
цессе работы с учебной, научно-популярной и справочной 

литературой в ходе обучения. Модульная технология по-
зволяет совместить жесткое управление познавательной 
деятельностью обучаемого с широкими возможностями 
для самоуправления.

Важным достоинством данной технологии обучения 
является ее интеграционное качество. Модуль, как це-
лостное единство содержания и технологии его изучения, 
реализуется через комплекс проблемной, алгоритмиче-
ской и программированной технологий, интегрированных 
в модуль. Необходимыми становятся не столько сами 
знания, сколько понимание, где и как их можно приме-
нить. Еще важнее знание о том, как информацию добы-
вать, интегрировать и передавать другим. Поэтому ос-
новной лозунг модульных занятий — «Главное не знать 
наизусть, а знать, где найти!»

Сущность модульного обучения состоит в том, что со-
держание обучения структурируется в автономные ор-
ганизационно-методические блоки-модули, содержание 
и объём которых можно варьировать в зависимости от ди-
дактических целей, профильной и уровневой дифферен-
циации обучающихся, желаний обучающихся по выбору 
индивидуальной траектории движения по учебному курсу. 
Модули могут быть обязательными и элективными. Сами 
модули формируются:

− как структурная единица учебного плана по специ-
альности;

− как организационно-методическая междисципли-
нарная структура, в виде набора разделов

− из разных дисциплин, объединяемых по тематиче-
скому признаку базой;

− как организационно-методическая структурная еди-
ница в рамках учебной дисциплины.

Обязательным элементом является рейтинговая си-
стема оценки знаний, предполагающая балльную оценку 
успеваемости обучающихся по результатам изучения каж-
дого модуля. Сердцевина модульного обучения — учебный 
модуль, включающий: законченный блок информации; 
целевую программу действий обучаемого; рекомендации 
(советы) преподавателя по ее успешной реализации.

Модульная технология обеспечивает индивидуали-
зацию обучения в плане содержания обучения, темпа 
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усвоения, по уровню самостоятельности, по методам 
и способам обучения, по способам контроля и самокон-
троля.

Принципиальные отличия предлагаемого модульного 
обучения на основе IT технологии от других систем обу-
чения состоят в следующем: содержание обучения пред-
ставляется в законченных самостоятельных комплексах, 
усвоение которых осуществляется в соответствии с по-
ставленной целью. Цель формируется индивидуально для 
обучающегося и определяет не только тип и объем изуча-
емого материала, но и уровень его усвоения. Кроме того, 
в процессе обучения студент может получать от системы 
рекомендации и советы по рациональному построению 
хода решения задачи.

Студент работает максимум времени самостоятельно, 
учится целеполаганию, самопланированию, самооргани-
зации и самоконтролю. Проблема индивидуального кон-
сультирования, дозированной помощи учащимся реша-
ется по инициативе студента.

Поскольку модульное обучение базируется на деятель-
ностном принципе: — только тогда учебное содержание 
осознанно усваивается, когда оно становится предметом 
активных системных действий обучаемого, оправдано вве-
дение в систему элементов исследования в процессе оты-
скания решения.

В структуре модульной технологии имеет место и про-
граммированное обучение. Четкость и логичность дей-
ствий, активность и самостоятельность студента, инди-
видуализированный темп работы, регулярная сверка 

результатов (промежуточных и итоговых), самоконтроль 
и взаимоконтроль — эти черты программированного под-
хода присущи предлагаемой технологии обучения.

Интенсивный характер технологии требует оптими-
зации процесса обучения, т. е. достижения наилучшего ре-
зультата с наименьшей затратой сил, времени и средств.

Основные идеи, положенные в основу технологии:
− учебный материал организован по модульному 

принципу;
− студент вынужден самостоятельно решать постав-

ленные задачи, отыскивать необходимую для этого инфор-
мацию, анализировать и принимать решения и при этом 
обеспечивается целенаправленная траектория обучения;

− студенту предоставляется возможность получения 
практического навыка проведения исследовательской ра-
боты в процессе отыскания наилучшего решения постав-
ленной задачи;

− для повышения мотивации к получению знаний по 
данной дисциплине вводятся элементы состязательных 
и игровых ситуаций (кто быстрее и лучше решит постав-
ленную задачу, предложит более оригинальный способ 
разрешить сложную ситуацию).

Способ реализации.
Обучающий модуль представляет целостное единство 

содержания и технологии его изучения, реализуется через 
комплекс проблемной, алгоритмической, программиро-
ванной и аналитической технологий, интегрированных 
в модуль. Учебный материал охватывает весь курс изуча-
емой дисциплины и разбит на отдельные блоки. Каждый 

Рис . 1 . Упрощенная структурная схема обучающего модуля:
1 — Обучающий модуль

2 — Блок входного контроля и регистрации
3 — Блок формирования практического задания

4 — «Решающий автомат»
5 — Блок анализа хода решения задачи и сравнения результатов

6 — Блок выдачи окончательного результата
7 — Программная среда проектирования

8 — Электронный учебник
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блок представляет собой раздел изучаемой дисциплины. 
Блоки логически связаны и предлагаются последовательно 
по мере усвоения материала. В составе блока — теорети-
ческий материал по данному разделу и практическое за-
дание, выполняемое в соответствующей программной 
среде (например, математическое или имитационное мо-
делирование).

Задание составлено таким образом, чтобы в ходе ре-
шения студент смог показать теоретическую и практиче-
скую подготовку в рамках теоретического материала, из-
ложенного в данном модуле. В ходе выполнения задания 
студент может обратиться за дополнительной информа-
цией. Задание состоит из целевого плана действий, пе-
речня информационных блоков по заданной проблеме, 
методического руководства по решению поставленной за-
дачи. Поскольку в блок входят крупные разделы учебного 
материала, он разделен на учебные элементы. Каждый 
учебный элемент ориентирован на достижения кон-
кретной дидактической цели. Перед допуском студента 
к очередному блоку, система проводит входной контроль 
теоретических знаний, по результатам которого студенту 
предлагается учебная информация в той или иной степени 
детализации. Материал в электронной библиотеке из-
ложен в двух видах детализации — обзорном и подробном. 
Кроме того, в состав обучающего модуля входит «блок по-

мощи», в котором данный материал представлен с при-
мерами решения подобных задач. Эта информация ста-
новится доступной по запросу студента, однако сам факт 
запроса влияет на общую оценку его работы (вводится по-
нижающий коэффициент). Процесс решения протоколи-
руется и результат сравнивается с оптимальным реше-
нием, полученным с помощью «решающего автомата».

В «блоке анализа» производится вычисление оконча-
тельного результата. При этом учитывается время оты-
скания решения задачи и количество дополнительной ин-
формации, которая потребовалась студенту. Одинаковое 
задание может быть выдано нескольким студентам. Это 
порождает эффект состязания — кто быстрее и более 
близко к «оптимальному» найдет результат решения.

Упрощенная структурная схема обучающего модуля 
представлена на рисунке №  1.

Описанная технология реализована при организации 
подготовки бакалавров по специальностям «Информа-
ционные системы» и «Вычислительная техника и про-
граммное обеспечение» по дисциплинам «Основы ком-
пьютерного моделирования» и «Компьютерные сети» 
в лабораторном практикуме. В настоящее время ве-
дется разработка программной оболочки обучающего мо-
дуля для дисциплин «Организация компьютерных систем 
и сетей» и «Безопасность компьютерных сетей».
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Отбор компонентов различных электронных средств 
учебного назначения (ЭСУН) по математике, предна-

значенных для использования в процессе обучения, следует 
осуществлять с учетом педагогико-эргономических требо-
ваний к ним. К педагогическим требованиям относятся 
следующие: соответствие содержания электронного сред-
ства учебного назначения целям и задачам, определяемым 
принятой в средней общеобразовательной школе про-
граммой обучения и уровнем начальных знаний учащихся 
по математике; соответствие дидактическим принципам 
обучения; обеспечение возможности автоматизации про-
цессов диагностирования знаний, умений учащихся с по-

следующим исправлением недостатков и восполнением 
обнаруженных пробелов в знаниях; обеспечение возмож-
ности многократного повторения учебных фрагментов, 
возвращения к предыдущим заданиям; наличие инстру-
ментальных программных средств для создания учителем 
авторских уроков, создания и тиражирования различных 
вариантов тестов для автоматизированного контроля и са-
моконтроля учащихся. К эргономическим требованиям 
относятся следующие: соответствие учебного содержания 
ЭСУН возрастным и индивидуальным особенностям уча-
щихся; обеспечение возможности регулировать индивиду-
альный темп работы учащихся, предоставляя различный 
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режим работы и варианты заданий; обеспечение сред-
ствами компьютерной визуализации эмоциональной при-
влекательности учебного материала, направленной на 
создание условий для дополнительной мотивации и сти-
мулирования учащихся к самостоятельному приобре-
тению знаний; соответствие установленным нормам изо-
бражения и качеству звука [2, с. 54–55]. Таким образом, 
ввиду недостаточной реализации всех возможностей ин-
формационных технологий (ИТ) в отдельном ЭСУН, сле-
дует отметить целесообразность использования их от-
дельных компонентов, обеспечивающих: возможность 
наглядного представления на экране учебной инфор-
мации; автоматизацию вычислительной и поисковой де-
ятельности; автоматизацию контроля полученных знаний, 
умений и самоконтроля учащихся; автоматизацию под-
бора различных вариантов учебных заданий и оказание 
оперативной помощи в условиях незамедлительной об-
ратной связи.

В Указе «О Государственной общенациональной Про-
грамме развития школьного образования на 2004–2009 
годы» ставит на повестку дня наряду с укреплением мате-
риально — технической базы школ создание электронных 
учебников, основанных на современных информационных 
технологиях, и его применение в процессе обучения. 
Электронные средства обучения даёт возможность повы-
сить качество учебного процесса, облегчить труд учителя, 
повысить уровень знаний учеников, пользоваться ком-
пьютерной техникой в процессе обучения. Учитывая всё 
это, начали создавать электронные учебники по физике, 
математике, информатике, географии и др. для общеоб-
разовательных школ. В этом процессе должны принимать 
участие учитель, психолог, специалист по контролю ре-
зультатов — анализов (тестолог), дизайнер, веб-мастер, 
программист. При решении таких проблем создание элек-
тронных средств обучения в определенной мере является 
направляющим к цели путём. В том числе, мы создали 
электронных средств обучения по основе учебника ал-
гебры (7–9 классах) для общеобразовательных школ [4].

Рассмотрим принципы комплексного использования 
ЭСУН по математике [2].

1. Принцип визуализации. Учебный материал ус-
ваивается гораздо лучше, когда используется «много-
канальность» восприятия, т. е. слуховое восприятие до-
полняется зрительным. При этом необходимо учитывать 
различные механизмы восприятия и мышления учащихся. 
Бабанский Ю. К. отметил, что природе развивающего об-
учения в большей мере соответствует динамическая на-
глядность [1]. Роберт И. В. определяет преимущества ком-
пьютерной визуализации учебной информации: наглядное 
представление на экране объекта, его составных частей 
или их моделей, а при необходимости — во всевозможных 
ракурсах, в деталях, с возможностью демонстрации вну-
тренних взаимосвязей составных частей; представление 
процесса или его модели, в том числе скрытого в реальном 
мире, а при необходимости — в развитии, во временном 
и пространственном движении, представление графиче-

ской интерпретации исследуемой закономерности изуча-
емого процесса [3, с. 185]. Поэтому в процессе обучения 
математике следует использовать ЭСУН для возмож-
ности визуализации учебного материала. Например, при 
изучении темы «Доли и дроби», ученик, задавая числовые 
значения числителя и знаменателя, получает возможность 
наблюдать на экране появление на круге или квадрате 
в заданном цвете «готовые» дроби.

2. Принцип сознательности и творческой актив-
ности учащихся при руководящей роли учителя. Ис-
пользование ЭСУН при обучении математике способ-
ствует развитию творческих способностей учащихся за 
счет осуществления исследовательской и творческой де-
ятельности с математическими моделями изучаемых объ-
ектов и процессов, представленных на экране и активи-
зируют творческую деятельность обучаемого в условиях 
автоматизации поиска учебной информации. Реализация 
рассматриваемого принципа обеспечивает совпадение 
в познавательной деятельности учащегося мотива и цели 
обучения, насыщает деятельность ученика творческими 
и эмоциональными элементами. Используя ЭСУН, учи-
тель должен иметь возможность организации различной 
деятельности учащихся на уроке: репродуктивной, со-
здание проблемной ситуации, экспериментально-иссле-
довательской и т. д. Комплексное использование ЭСУН 
расширяет возможности для творческого развития уча-
щихся, развивает повышенный интерес к изучаемому ма-
териалу, позволяет увеличить объем учебного материала, 
его вариативности и наглядного представления на экране.

3. Принцип активизации самостоятельной 
учебной деятельности учащихся. В условиях комплекс-
ного использования ЭСУН на уроках математики учителю 
необходимо конструировать учебные ситуации таким об-
разом, чтобы учащиеся в процессе самостоятельной де-
ятельности могли «добывать» необходимую учебную 
информацию за счет возможности осуществления поис-
ковой деятельности. Активизации самостоятельной дея-
тельности учащегося способствует возможность выбора 
индивидуального темпа учебной деятельности в усло-
виях обеспечения интерактивного диалога, а также воз-
можность автоматизированного подбора различных вари-
антов учебных заданий и оказания оперативной помощи 
учащимся в условиях незамедлительной обратной связи. 
Таким образом, при комплексном использовании ЭСУН 
обучающая деятельность учителя должна иметь опреде-
ленную тенденцию к минимизации, а самостоятельная 
учебная деятельность учащихся — тенденцию к оптими-
зации.

4. Принцип систематичности использования 
ЭСУН предполагает необходимость систематической 
и планомерной реализации на уроках математики возмож-
ностей ИТ в процессе: поиска учащимися учебного мате-
риала; автоматизации контроля результатов учебной де-
ятельности; компьютерной визуализации представления 
учебной информации; выполнения тренировочных упраж-
нений при построении на экране графиков и диаграмм 
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различных зависимостей; осуществления вычислительных 
операций; формирования и развития пространственного 
воображения и т. д.

5. Принцип взаимосвязанности предполагает воз-
можность сочетания различных компонентов электрон-
ного средства учебного назначения для реализации 
определенных методических целей. Целесообразно взаи-
мосвязанное сочетание различных ЭСУН по математике 
для использования в процессе поиска учащимися учеб-
ного материала; автоматизации контроля результатов 
учебной деятельности; компьютерной визуализации пред-
ставления учебной информации; выполнения трениро-
вочных упражнений при построении на экране графиков 
и диаграмм различных зависимостей.

6. Принцип вкрапления игровых ситуаций. При 
комплексном использовании компонентов ЭСУН воз-
можно проведение разнообразных познавательных игр, 
направленных на повышение мотивации учебной деятель-
ности учащихся. В процессе познавательной игры твор-
ческая деятельность учащихся заключается в поиске ре-
шения поставленной задачи на основе имеющихся знаний. 
Проекты, решения, идеи, выработанные в ходе игры, 
глубже воспринимаются учащимися за счет наличия аль-
тернатив, оптимальности решений, их реалистичности 
и реализуемости. В игре происходит встреча и взаимодей-

ствие участников — носителей различных, порой прямо 
противоположных, интересов. В процессе принятия инди-
видуальных и совместных решений с партнером по интел-
лектуальной игре в условиях обратной связи вырабатыва-
ется некая модель оптимального решения, и одновременно 
апробируются ведущие к нему пути. Интеллектуальная 
игра, независимо от ее конкретной формы и поставленной 
организаторами цели, реализует функции самообучения 
и самоорганизации и носит импровизационный характер: 
возникающие ситуации часто непредсказуемы, а любое 
решение, принимаемое участником игры, основано на его 
собственной трактовке происходящего. Каждая познава-
тельная игра, несмотря на все различия целей, правил, 
имеет информационную структуру, обусловливающую 
способы коммуникации между ее участниками.

7. Принцип психологической комфортности пред-
полагает наличие дружественного интерфейса, направ-
ленный на сохранение здоровья ребенка и создания 
комфортных условий для осуществления учебной деятель-
ности.

Таким образом, выявлена целесообразность приме-
нения в процессе обучения математике компонентов раз-
личных ЭСУН, отобранных с учетом педагогико-эрго-
номических требований и принципов их комплексного 
использования.
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