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Общие вопросы народного образования и педагогики

1

О Б Щ И Е  В О П Р О С Ы  Н А Р О Д Н О Г О 
О Б Р А З О В А Н И Я  И   П Е Д А Г О Г И К И

Убеждение — основной способ коммуникативного воздействия 
учителя на учащихся
Атамурадова Рохила Каршиевна, кандидат педагогических наук; 
Шеранова Марьиям Базарбаевна, преподаватель; 
Алимкулов Сирожиддин Олимжон угли, студент; 
Эшматов Абдуалим Бурибой угли, студент
Джизакский государственный педагогический институт (Узбекистан)

Среди разнообразных источников воспитательного 
воздействия на школьников особое место принад-

лежит влиянию педагога. На основе изучения социаль-
но-психологической теории и педагогического опыта 
общения принято выделять два основных способа ком-
муникативного воздействия, т. е. влияния с помощью со-
общения: убеждение и внушение. [1]

Любое воздействие педагога направлено в конечном 
итоге на формирование, закрепление или изменение 
установок, отношений, мыслей, чувств, действий воспи-
танников, т. е. призвано влиять на все стороны психики 
и поведения школьников. Однако психологические ме-
ханизмы воздействия убеждения и внушения неодина-
ковы. Каждый из способов воздействия учителя на уча-
щихся с помощью сообщений имеет свою специфику, 
которая и будет предметом дальнейшего рассмотрения.

Убеждение — элемент (качество) мировоззрения, 
придающий личности или социальной группе уверен-
ность в своих взглядах на мир, знаниях и оценках ре-
альной действительности. Убеждения направляют по-
ведение и волевые действия. Высшая (абсолютная) 
степень убеждённости, у многих олицетворяет вера (уве-
ренность). [5]

Убеждение — прежде всего воздействие на сознание 
человека, на его понимание себя и внешнего мира с тем, 
чтобы это понимание привести в соответствие с требова-
ниями научного знания, требованиями морали. [3]

Однако убеждение воздействует не только на разум, 
но и на чувства человека. Таким образом, убеждение — 
это такое воздействие одного человека на другого 
или коллектив, которое, затрагивая рациональное 
и эмоциональное в их единстве, формирует новые 
взгляды, отношения, соответствующие требованиям об-
щества, выраженным в принципах и нормах нравствен-
ности, или изменяет неправильные.

Термин «убеждение» употребляется в двух значе-
ниях: во-первых, как способ или метод воздействия и, 
во-вторых, как результат убеждающего воздействия. 

Убеждение как метод педагогического воздействия учи-
теля на учащихся направлено на формирование у школь-
ников взглядов и нравственных критериев, являющихся 
для них руководством к практической деятельности, т. е. 
ведет к выработке собственных убеждений школьников.

Как результат педагогического воздействия, 
убеждения представляют собой твердые, основанные 
на определенных принципах, жизненные позиции че-
ловека. В этом случае убеждения выступают определя-
ющей составной частью мировоззрения личности, ко-
торое не только представляет собой систему взглядов 
на мир, на жизнь людей, но и характеризует идейный, ду-
ховный облик человека.

Убеждения формируются в процессе усвоения школь-
никами естественных, идейно-политических, моральных 
и других знаний. В соответствии с этим говорят о на-
учных, философских, этических, политических и пра-
вовых, эстетических, профессиональных (например, пе-
дагогических) убеждениях.

Однако знания и убеждения не одно и то же. Нередко 
ученик знает, как следует поступать в тех или иных кон-
кретных ситуациях, знает, какую точку зрения следует 
поддерживать в споре, и, однако, не переживает это 
знание как потребность утвердить себя в жизни. У та-
кого школьника слово расходится с делом, единства 
знаний и поведения у него нет, знания у него не стали 
убеждениями (когнитивный диссонанс).

О наличии убеждений говорит сформированная по-
требность действовать в соответствии со своими зна-
ниями.

Убеждения принято рассматривать как систему осоз-
нанных потребностей личности, побуждающих ее посту-
пать в соответствии со своими взглядами, принципами, 
мировоззрением, т. е. убеждения выступают важным 
мотивом деятельности, стимулирующим внутреннюю ак-
тивность школьника. [4]

Убеждения могут быть истинными и ложными. Они 
являются ценной чертой личности только тогда, когда 
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15 соответствуют объективной действительности. Ложные 
ошибочные убеждения могут привести к неправильным, 
аморальным поступкам. Так, ошибочность нравственных 
представлений школьника о дружбе обусловливает 
такие формы поведения, как круговая порука, подсказка, 
списывание.

При переходе знаний в убеждения важно, чтобы со-
циальные нравственные ценности приобретали личную 
значимость для школьника, чтобы внешние требования 
общества превращались в его внутренние потребности. 
В убеждениях должна реализоваться формула: понято — 
пережито — принято — сделано, т. е. понимаю, принял 
для себя, буду этим руководствоваться в своей деятель-
ности и в поведении.

Важной чертой личности является убежденность — 
твердая вера в истинность своих взглядов, непоколе-
бимая уверенность в правоте своих принципов, ос-
нованная на ясном сознании и глубоком понимании 
закономерностей объективной деятельности.

В педагогическом процессе метод убеждения высту-
пает как важная форма регуляции взаимоотношений пе-
дагога и учащихся, учащихся и коллектива товарищей, 
учащихся и общества, как способ стимуляции актив-
ности школьников. «Путем убеждения, — пишет про-
фессор А. Г. Ковалев, — можно достигнуть перестройки 
сознания, мотивов деятельности, сформировать желание 
изменить образ жизни, а тем самым побудить школьника 
к самовоспитанию». [1]

В педагогической практике применяются разные 
формы убеждающего воздействия при помощи слова: 
рассказ, разъяснение, доказательство, беседа, лекция. 
Каждая из названных форм словесного сообщения имеет 
свои особенности и вместе с тем должна отвечать общим 
требованиям к убеждающему вербальному воздействию 
педагога.

Для того чтобы убеждение как метод воздействия 
было бы максимально доказательным, оно должно отве-
чать целому ряду требований:

 — содержание и форма убеждений должны соответ-
ствовать уровню возрастного развития личности, по-
нятны и доступны учащимся;

 — убеждение должно строиться с учетом индивиду-
альных особенностей школьников;

 — при всех условиях убеждение должно быть последо-
вательным, логичным, максимально доказательным;

 — убеждение должно содержать как обобщенные по-
ложения (принципы и правила), так и конкретные 
факты, примеры. Когда имеют дело с ребенком, 
то большое место в убеждении как методе воспи-
тания должны занимать наглядно-образный мате-
риал, примеры;

 — убеждая других, воспитатель должен сам глубоко ве-
рить в то, что он сообщает. Страстность, эмоциональ-
ность речи учителя, вызывающая у учащихся адек-
ватные сопереживания, дают возможность влиять 
не только на разум, но и на чувства учащихся.
К условиям эффективности убеждающего воздей-

ствия относится, во-первых, сила самого воздействия, 
которая определяется его содержательностью и авто-

ритетом убеждающего. Во-вторых, эффективность убе-
ждающего воздействия зависит от особенностей пси-
хического склада того лица, на которое воздействуют, 
их учета при построении убеждения. Имеются в виду 
потребности, интересы, установки, вкусы, особенности 
мышления того, кому адресовано убеждающее воздей-
ствие.

В-третьих, эффективность убеждения зависит от ин-
теллектуально-эмоционального состояния убеждаю-
щего и убеждаемого в момент их взаимоотношений.

Убеждение нельзя отождествлять с морализирова-
нием. При убеждении положение доказывается, при мо-
рализировании— декларируется в таких, например, 
формах: «школьник должен», «и не стыдно», «и не со-
вестно» и т. п. Обычно все, о чем говорится при морали-
зировании, хорошо известно школьнику, а само морали-
зирование понимается им как проявление формальной, 
должностной обязанности учителя, воспитателя. К мо-
рализированию учащиеся относятся иронически, пре-
зрительно.

Умение убеждать посредством слова — большое ис-
кусство, которое требует знания законов и правил ло-
гики. Наука логика учит, как сделать наше убеждающее 
воздействие доказательным, ведь доказательность — 
важнейшее условие эффективности убеждения.

Согласно науке логике доказательство — логическое 
действие, в процессе которого истинность какой-либо 
мысли обосновывается с помощью других мыслей. [2] 
Доказать то или иное суждение — значит установить его 
истинность посредством других суждений, истинность 
которых уже доказана.

В беседе, в дискуссии, в ходе обсуждения любых во-
просов учитель должен убедить учащихся в правоте 
своих взглядов, доказать истинность своих суждений, 
опровергнуть те взгляды, суждения и понятия учащихся, 
которые он считает ложными.

Всякое доказательство состоит из трех частей: тезиса 
(того, что требуется доказать), доводов или аргументов 
(того, посредством чего доказывается тезис) и демон-
страции (способа доказательства).

Тезис (от греч. — положение, утверждение) — кратко 
сформулированные основные мысли в одном предло-
жении, истинность которого требуется доказать. Тезис 
(логика) — положение, истинность которого должна 
быть доказана аргументом, или опровергнута антите-
зисом. [5]

Довод (основание, аргумент) — логическая по-
сылка, используемая отдельно или в совокупности с дру-
гими с целью доказательства истинности определённого 
утверждения — тезиса. Чтобы тезис можно было счи-
тать истинным, все аргументы должны содержать в себе 
истинную информацию, достаточную для доказатель-
ства тезиса с помощью верных логических умозаклю-
чений. [5]

Демонстрация (от лат. — показывание) — логиче-
ское рассуждение, в процессе которого из доводов (аргу-
ментов) выводится истинность или ложность тезиса.

По способу ведения доказательство может быть ин-
дуктивным, когда тезис, являющийся каким-либо общим 



Общие вопросы народногообразования и педагогики 

3

суждением, обосновывается с помощью единичных 
или менее общих суждений, и дедуктивным, когда тезис, 
являющийся каким-либо единичным или частным су-
ждением, подводится под общее правило.

По форме умозаключения доказательство может 
быть прямым или косвенным. Прямое доказательство 
основывается на каком-нибудь несомненном начале, 
из которого выводится истинность тезиса. Косвенное до-
казательство — доказательство, в котором истинность 
тезиса обосновывается посредством опровержения ис-
тинности противоречащего положения. Одним из видов 
доказательств есть доказательство по аналогии, которое 
дает лишь вероятное знание.

Правила доказательства, т. е. правила, обеспечива-
ющие выведение истинности тезиса из истинности аргу-
ментов, определяются законами логики.

Издавна науке известны четыре логических закона: 
закон тождества, закон противоречия, закон исключен-
ного третьего, закон достаточного основания.

Закон тождества выражает требование определен-
ности и тождества понятий самим себе в процессе рас-

суждения. Закон противоречия утверждает, что два про-
тивоположных суждения (мысли) об одном и том же 
предмете, взятом в одно и то же время, в одном и том же 
отношении, не могут быть вместе истинными. Из этого 
закона вытекает закон исключенного третьего: из двух 
противоречащих высказываний об одном и том же пред-
мете, взятом в одно и то же время и в одном и том же 
отношении, одно непременно истинно, другое — ложно, 
третьего — не дано. Закон достаточного основания учит, 
что всякая мысль должна быть обоснована другими мыс-
лями, истинность которых доказана.

В ходе убеждения надо иногда преодолеть критиче-
ское отношение ученика к предлагаемым доводам и вы-
водам.

Критическое отношение может возникнуть в силу 
логического несовершенства аргументации, ее обилия 
или логических ошибок, противоречивого влияния соб-
ственного опыта школьника, установок, сложившихся 
под влиянием повседневной практики, в случаях, когда 
доводы идут вразрез с усвоенными нормами.
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Воспитание учащихся в духе патриотизма в процессе 
преподавания иностранного языка
Ахмедова Муяссар Хадиматовна, кандидат психологических наук, доцент
Узбекский государственный университет мировых языков (г. Ташкент)

С первых дней обретения Узбекистаном своей Неза-
висимости одним из приоритетных направлений го-

сударственной политики стало проблема воспитание 
молодого поколения в духе национальнқх традиций, по-
лучения ими современнқх, отвечающих потребностям 
века, знаний. Для качественного развития сферы об-
разования приняты закон «Об образовании», Нацио-
нальная программа по подготовке кадров. Обеспечено 
гармоничное внедрение инновационных технологий 
в учебный процесс, активное освоение знание.

Современный педагог должен быть не только специ-
алистом в своей области, но и хорошим психологом, зна-
током вопросы, которые интересуют учащихся, уметь 
пользоваться современными технологиями, иметь пред-
ставление о происходящих в мире событиях, быть гармо-
нично развитой личностью и обладать высоким уровнем 
культуры.

Язык представляет собой средство коммуникации, об-
мена информацией и взаимодействия, эмпатии и пони-
мания. Поэтому язык как социальное и психологическое 
явление участвует во всех сферах жизнедеятельности.

Язык является общественным явлением, непосред-
ственно связанным с психикой человека. Это в свою 
очередь, требует от человека занимающегося препода-
ванием языка, определенных педагогических и психоло-
гических навыков.

Процесс преподавания языка вне зависимости 
от предмета или языка ставит перед современным педа-
гогом задачи овладения инновационными технологиями 
и умения их правильного применения.

Для методики преподавания иностранных языков 
важны интеллект, память, психологическая сущность 
знаний, умения и навыков, владение понятийным аппа-
ратом о психологических процессах, поскольку методика 
занимается созданием умений и навыков.

Общеизвестно, что учащийся, студент при изучении 
иностранного языка опирается на знания и навыки, при-
обретенные на родном языке. Как отмечают психологи, 
обучающийся может переносить данные представления 
на изучаемый язык. Этот перенос может иметь как по-
ложительные, так и отрицательные последствия. Поло-
жительные результаты неразрывно связаны с психоло-
гией человека.

В процессе преподавания иностранного языка 
важную роль играет педагогика. Четкое и глубокое ото-
бражение закономерностей обучения в дидактических 
принципах определяется уровнем развития педагогики 
и основными дисциплинами, связанными с ней. Следу-
ющие дидактические принципы: принцип научности об-
учения, воспитательный характер обучения, рациональ-
ность обучения, активность (динамизм), наглядность, 
системность и глубокая усвояемость знаний, единство 
обучения и воспитания, принцип учета индивидуальных 
особенностей учащихся и др.

Принцип научности в обучении предполагает си-
стемное усвоение знаний. Выбор языковых и речевых 
материалов, раскрытие значений понятий и законо-
мерностей изучаемых явлений осуществляется в со-
ответствии с требованиями дисциплины. В учебниках 
и учебных пособиях не допускается неправильная интер-
претация научных аргументов. Помимо вышеуказанного 
принципа научности преподавания иностранных языков 
нем заложены определение содержания дисциплины, 
связанной с процессом обучения, а также последние до-
стижения методики, отвечающей современным требо-
ваниям и уровню знаний о языке, речевой деятельности, 
выбор средств, методов обучения, изучение учебных ма-
териалов, обладающих практической значимостью и на-
учной достоверностью.

Воспитательный принцип обучения выражается 
в формировании в учащихся нравственно-моральных 
взглядов и мировоззрения, в развитии физических сил 
и эмоциональных возможностей, в разъяснении соци-
ально-экономической политики государства и станов-
лении личности обучающегося.

Процесс изучения языка непосредственно связан 
с освоением экономических, этнических, политических 
особенностей страны. В частности, учащийся при осво-
ении языка определенной страны получает представ-
ления о культуре и обычаях страны изучаемого языка. 
Вместе с тем обучаемый имеет возможность сравни-
вать их с национальными обычаями и традициями своей 
страны, в результате прийти к соответствующим вы-
водам, сделать заключения. Изучение особенностей 
культуры, этнических особенностей каждой страны тре-
бует ответственности и высокого уровня знаний. По-
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скольку учащийся наряду с изучением культуры других 
народов воспитывается в духе любви к Родине.

Использование в образовательном процессе инте-
рактивных методов, инновационных технологий, педа-
гогических и информационных технологий повышает 
качество обучения. Особенно с каждым годом повыша-
ется интерес к использованию их в преподавании ино-
странных языков. Одной из причин этого является тот 
факт, что до настоящего времени в (традиционном) об-
разовании учащиеся овладевали «готовыми» знаниями, 
а с использованием современных технологий предпола-
гается самостоятельный поиск знаний, их анализ, даже 
принятие выводов.

В обучении языку в процессе непосредственного со-
поставления национальных культурных традиций, мен-
тальных особенностей, культуры страны изучаемого 
языка с родной культурой возможно использование мно-
жества технологий. В частности, для правильной орга-
низации учебного процесса, развития логического мыш-
ления, выбора необходимых сведений из множества 
различной информации, касающейся предмета обучения, 
применяется «Блиц-игра». Преподаватель может эф-
фективно использовать технику метода управления ау-
диторией, ознакомления учащихся с методами управ-
ления и их применение в учебном процессе.

Динамизм в преподавании иностранных языков под-
разумевает, что для выполнения речевых актов необ-
ходимо развитие внимания, интеллекта, памяти и воли. 
Основными источниками динамизма являются цели, 
причины, желания и интересы.

Опыт практической деятельности свидетельствует 
о том, что основное время теоретического занятия за-
нимает преподавание новых знаний, затем посредством 
дискуссий в небольших группах и других нетрадици-
онных методов осуществляется закрепление полученных 
знаний.

Действительно, при соблюдении учебного процесса 
становится очевидным, что первая часть занятия яв-
ляется наиболее продуктивной, затем эффективность 
и мотивация снижаются. Поэтому после того как лектор 
объявляет о теме лекционного занятия, целесообразно 
в продолжение учебного процесса предоставить слово 
нескольким студентам, специально подготовленным 
для данной ситуации. Для этого необходимо, чтобы ка-
ждое занятие три-четыре студента (из них один по теме 
лекции, остальные по дополнительным материалам), 
должны самостоятельно подготовиться заранее для вы-
ступления. Безусловно, преподаватель должен предва-
рительно ознакомиться с докладами, подготовленными 
студентами, а также обсудить все вопросы, касающиеся 
выступления.

Предоставление преподавателем слова студентам 
свидетельствует о применении нетрадиционных методов, 
которые помогают закрепить новый учебный материал. 
Поскольку данное мероприятие позволяет избежать од-
нообразия. В то же время применение метода «моз-
говой штурм» в устной его форме позволит вовлечь всех 
учащихся в учебный процесс, в частности формируется 
культура обсуждения и общения у учащихся, поскольку 

высказанные идеи и мысли не игнорируются, не оцени-
ваются, даже если они ошибочны, они учитываются.

Студент-докладчик в процессе подготовки к занятию 
осуществляет самостоятельные изыскания, учится от-
стаивать свое мнение. Данный процесс для каждого 
студента-докладчика дает возможность проявить себя 
с различных сторон. Они могут использовать наглядные 
пособия, применять игры и другие техники. Каждый уча-
щийся после доклада поощряется, а это в свою очередь 
стимулирует активность обучаемых, а также обеспечи-
вает интерес к предмету.

Воспитание учащихся в духе патриотизма является 
основой развития страны. Потому что любовь к Родине, 
патриотизм играют важную роль в стабильности и раз-
витии общества и государства. Основные задачи фор-
мирования у учащихся чувства патриотизма — это осоз-
нание своей национально идентичности, возрождение 
национальных ценностей, обогащение их достижениями 
научного прогресса, овладение объективными знаниями 
об истории и культуре нашего народа, верность вере 
наших предков. В результате у учащихся также форми-
руется новое мышление, в то же время уделяется вни-
мание преемственности национального самосознания. 
Вот почему так важно развивать у учащихся знания, 
умения и навыки в духе любви к Родине.

Воспитание чувства патриотизма неразрывно свя-
зано с достижениями высокого уровня культуры, ста-
новлением учащегося гармонично развитой личностью 
имеет огромное значение. Личность, воспитанная в духе 
любви к родной земле, укрепляет общество, становится 
его опорой. Для воспитания такого человека необходим 
комплексный подход, в особенности эффективными яв-
ляются аудиторные и внеаудиторные работы, связанные 
с развитием чувства патриотизма.

Известно, что в преподавании иностранных языков 
применяют следующие виды работ: чтение, говорение, 
письмо и аудирование. Педагог должен уметь продук-
тивно их использовать. Воспитание в духе любви к Ро-
дине в процессе обучения иностранным языкам является 
одним из основных дидактических принципов. В этом пе-
дагогу помогает подбор тем, а также специально подо-
бранные по ним тексты. Данные темы, используемые 
на занятиях, могут быть подготовлены учащимися, это 
стимулирует их к самостоятельным изысканиям, по-
зволит организовать учебный процесс совместно с уча-
щимися, качественно дополнить его дидактическим со-
держанием.

Темы, подготовленные педагогом, могут быть в сле-
дующем виде:

Узбекистан — прекрасная страна.
Узбекистан богат природными ресурсами, экономика 

нашей страны позволяет удовлетворить потребности 
каждого гражданина, является залогом созидания и по-
тенциала государства. Наша земля богата залежами зо-
лота, нефти, газа, цветных металлов, угля, строительных 
материалов, которые используются во благо народа.

Кроме того, древняя земля Узбекистана щедра исто-
рическими достопримечательностями, старинными ар-
тефактами, славится изумительными архитектурными 
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15 традициями. Ярким свидетельством тому служат истори-
ческие памятники Самарканда, Бухары, Хивы.

В Узбекистане четыре времени года сменяют друг 
друга и каждый сезон прекрасен по-своему. Фрукты, 
овощи, плоды наших садов ценятся во всем мире.

Красота и богатство Узбекистана красочно иллюстри-
руются фильмами, картинами, стихами, которые находят 
отклик в душе учащегося.

Использование текстов указанной выше тематики 
в учебном процессе позволит воспитывать учащихся 
в духе любви к Родине. При обучении иностранным 
языкам в использовании подобных текстов целесоо-
бразно применение говорения, чтения, письма и ауди-
рования. То есть чтение текста на иностранном языке, 
также прослушивание текста, записанного на диктофон 
специалистом-филологом, дает положительный ре-
зультат. Кроме того, пересказ студентами содержания 
прослушанного текста, развивает память и речь у уча-
щихся.

Также эффективным является использование картин, 
иллюстрирующих любовь к Родине: их обсуждение, фо-
тографии исторических памятников или просмотр доку-
ментальных фильмов помогает организовать учебный 
процесс как интересное занятие.

Помимо основного доклада учащегося другие уча-
щиеся, подготовившие дополнительный материал 
по теме, могут также подобрать крылатые слова, афо-
ризмы, пословицы, истории, загадки про Родину. Данные 

дополнительные материалы дают возможность повто-
рить и закрепить знания и умения, связанные со зву-
ками, словами, предложениями, которые рассматрива-
ются в новой теме.

Тенденции развития общества определяются уровнем 
владения иностранными языками. В этом процессе сле-
дует придерживаться грамматических правил, задания 
выполнять самые простые со временем усложняя их. 
Кроме того, необходимо закрепить пройденный мате-
риал. Всегда надо помнить, что основная задача изу-
чающих иностранный язык — уважать его как родной 
язык, а полученные знания применять только во благо.

Таким образом, как показывает практика, использо-
вание нетрадиционных методов обучения в организации 
учебного процесса при преподавании иностранных 
языков дает положительные результаты. При органи-
зации нетрадиционных уроков необходимо учитывать 
пожелания учащихся. Кроме того, помимо индивиду-
альных особенностей, возраста, пола, развития и под-
готовки учащихся следует учитывать их уровень подго-
товки к усвоению знаний.

Правильное использование нетрадиционных методик 
в учебном процессе позволит сформировать показатели 
активного освоения знаний. В частности, самостоятель-
ность мышления и обмен мнениями, повышает речевую 
активность, свободное обсуждение различных вопросов, 
ознакомление с культурой других стран и воспитание 
в духе любви к Родине.
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Система работы педагога-психолога с одарёнными детьми
Глоба Людмила Георгиевна, педагог-психолог
МБДОУ № 28 (г. Снежинск, Челябинская областъ)

Интерес к одарённости в настоящее время очень 
высок, что легко может быть объяснено обществен-

ными потребностями. Главная цель, которая раньше 
определялась как формирование основ всесторонне 
и гармонично развитой личности, воспитание людей, 
владеющих основами наук сейчас видится в том, чтобы 
сделать акцент на воспитание личности активной, твор-
ческой, осознающей глобальные проблемы человече-
ства, готовой посильно участвовать в их решении.

Сейчас необходимы люди, мыслящие не шаблонно, 
умеющие искать новые пути решения предложенных 
задач, находить выход из проблемной ситуации.

Не так давно считалось, что все дети равны и в интел-
лектуальном плане, и в эмоциональном. Надо только на-
учить их думать, сопереживать, решать сложные логи-
ческие задачи.

Однако опыт современного образования показы-
вает, что существуют различия между детьми. Выделя-
ются дети с более развитым интеллектом, чем у их свер-
стников, со способностями к творчеству, с умением 
классифицировать, обобщать, находить взаимосвязи. 
Они постоянно находятся в поиске ответа на интересу-
ющие их вопросы, любознательны, проявляют самосто-
ятельность, активны.
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Проблема работы с одаренными учащимися чрез-
вычайно актуальна для современного российского об-
щества. В «Концепции модернизации российского об-
разования» отмечается, что важной задачей системы 
образования является «формирование профессио-
нальной элиты, выявление и поддержание наиболее 
одарённых, талантливых детей и молодёжи». Несмотря 
на активную позицию государства, в этом вопросе, не-
возможно собрать всех детей, имеющих признаки 
одарённости в специализированные учебные заведения, 
поэтому необходимо создавать условия для выявления 
и сопровождения одарённых детей в массовых образо-
вательных учреждениях. Значит, создание эффективной 
системы работы образовательного учреждения с одарён-
ными детьми — это одна из важнейших задач в насто-
ящее время.

Сензитивным периодом для развития способностей 
является раннее детство и дошкольный возраст. Выяв-
ление способных детей и работа с ними являются акту-
альной задачей образования. А в последние годы работа 
с одаренными детьми особо выделяется в разряд прио-
ритетных направлений образовательной политики госу-
дарства.

Способностями называют индивидуальные особен-
ности личности, помогающие ей успешно заниматься 
определенной деятельностью.

Талантом называют выдающиеся способности, вы-
сокую степень одаренности в какой-либо деятельности. 
Чаще всего талант проявляется в какой-то опреде-
ленной сфере.

Одаренность — развивающееся в течение жизни ка-
чество психики, которое определяет возможность дости-
жения человеком более высоких результатов в одном 
или нескольких видах деятельности по сравнению с дру-
гими людьми.

Одаренный ребенок — это ребенок, который выде-
ляется яркими, очевидными, иногда выдающимися до-
стижениями (или имеет внутренние посылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности.

Первая особенность личности, которая может быть 
выделена — это внимательность, собранность, посто-
янная готовность к напряженной работе. Вторая осо-
бенность личности высокоодаренного ребенка не-
разрывно связана с первой, заключается в том, 
что готовность к труду у него перерастает в склонность 
к труду, в трудолюбие, в неуемную потребность тру-
диться. Третья группа особенностей связана непосред-
ственно с интеллектуальной деятельностью: это особен-
ности мышления, быстрота мыслительных процессов, 
систематичность ума, повышенные возможности ана-
лиза и обобщения, высокая продуктивность умственной 
деятельности.

Наиболее общей характеристикой одаренности яв-
ляется ярко выраженная познавательная потребность 
(стремление к новому знанию, способу или условию 
действия), составляющая основу познавательной моти-
вации. Познавательная мотивация ребенка находит вы-
ражение в форме поисковой, исследовательской актив-
ности, направленной на обнаружение нового.

В качестве причин, задерживающих проявление 
и развитие одаренности, исследователи рассматривают 
трудности развития ребенка:

 — заикание,
 — повышенная тревожность,
 — конфликтный характер общения);
 — недостаток необходимых знаний, умений и навыков;
 — недоступность (в силу условий жизни) предметной 
области деятельности, соответствующей дарованию 
ребенка;

 — трудные семейные обстоятельства,
 — недостаточная мотивация,
 — низкий уровень саморегуляции,
 — отсутствие необходимой образовательной среды.
По мнению Дьяченко О. М., в качестве одной 

из причин отсутствия проявлений того или иного вида 
одаренности может быть недостаток (в силу условий 
жизни) соответствующих знаний, умений и навыков. 
Стоит такому ребенку их усвоить, как его одаренность 
становится явной и очевидной для педагога.

В некоторых случаях причиной замаскированности 
проявлений одаренности являются те или иные труд-
ности развития ребенка. Например, заикание, повы-
шенная тревожность, конфликтный характер общения 
и т. д. могут привести к снижению показателей успеш-
ности ребенка.

С другой стороны, одаренность не всегда можно от-
личить от обученности, являющейся результатом более 
благоприятных условий жизни данного ребенка. Со-
вершенно ясно, что при равных способностях ребенок 
из семьи с высокими социально-экономическим ста-
тусом будет показывать более высокие достижения 
в определенных видах деятельности сравнительно с ре-
бенком, для которого не были созданы такие условия.

Одаренных детей, как правило, отмечают высокая 
любознательность и исследовательская активность. Не-
достаток информации, которую можно усвоить и перера-
ботать одаренные дети воспринимают болезненно. По-
этому ограничение их активности чревато негативными 
реакциями невротического характера.

Одаренные дети обычно обладают отменной па-
мятью, которая основана на раннем овладении речью 
и абстрактным мышлением. Их отличают способность 
классифицировать информацию и опыт, умение широко 
пользоваться накопленными знаниями.

Чаще всего внимание к одаренным детям привле-
кает их большой словарный запас, сопровождаю-
щийся сложными синтаксическими конструкциями, 
а также умение ставить вопросы. Многие одаренные 
дети с удовлетворением читают словари и энцикло-
педии, продумывают слова, должные по их мнению вы-
ражать их собственные понятия и воображаемые со-
бытия, предпочитают игры, требующие активизации 
умственных способностей.

Одаренных детей также отличают повышенная кон-
центрация внимания на чем-либо, упорство в дости-
жении результата в той сфере, которая им интересна. 
Однако свойственное многим из них разнообразие ин-
тересов иногда приводит к тому, что они начинают не-
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15 сколько дел одновременно, а также берутся за слишком 
сложные задачи.

Наряду с тем, что одаренные дети имеют ряд преиму-
ществ перед своими сверстниками, им приходится стал-
киваться и со специфическими трудностями. В первую 
очередь это связано с отношениями родителей к одарен-
ности своих детей. Некоторые, обнаруживая у своего ре-
бенка ранние проявления одаренности, все свои усилия 
направляют на развитие его способностей в соответ-
ствии со своими представлениями о целях и задачах вос-
питания — акцентируют исключительность ребенка, 
забывая, что он остается все же ребенком. Если одарен-
ность проявляется в какой-то специфической области, 
то родители заполняют его жизнь занятиями в данной 
области, препятствуя полноценному развитию прочих 
способностей и наклонностей ребенка.

Проблемы одарённых детей
1. Неприязнь к программе детского сада, т. к. она не со-

ответствует их способностям и скучна для них.
2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся 

сложные игры и неинтересны те, которыми увлека-
ются их сверстники средних способностей.

3. Конформность. Одаренные дети, отвергая стан-
дартные требования, не склонны таким образом кон-
формизму, особенно если эти стандарты идут вразрез 
с их интересами.

4. Погружение в философские проблемы. Они задумы-
ваются над такими явлениями, как смерть, загробная 
жизнь, религиозное верование.

5. Несоответствие между физическим, интеллекту-
альным и социальным развитием. Они предпочи-
тают играть и общаться с детьми старшего возраста. 
Из-за этого им бывает трудно стать лидерами.

6. Сверхчувствительность. Одаренный ребенок более 
уязвим, его считают гиперактивным и отвлекаю-
щимся, т. к. он постоянно реагирует на разного рода 
раздражители и стимулы.

7. Потребность во внимании взрослых. Не редко моно-
полизирует внимание взрослых. Это вызывает трения 
в отношениях с другими детьми, которых раздражает 
жажда такого внимания.

8. Нетерпимость. Часто с нетерпимостью относятся 
к детям, стоящих ниже их в интеллектуальном раз-
витии. Они могут оттолкнуть окружающих выраже-
нием презрения или замечаниями.

9. Спортивные и художественные таланты воспринима-
ются положительно, но высокий интеллект не рож-
дает симпатий. Людей раздражают интеллектуалы.
В дошкольном детстве можно выделить несколько сту-

пенек способностей. Каждая ступенька — это путь вос-
хождения воспитанника ДОУ к вершинам своего развития 
или система воспитательно-образовательной работы.

Первый этап (2–3 года) — Копилка эстетических 
переживаний, настроений, эмоций. Первые сенсорные 
впечатления. Самое главное на этом этапе — пробуж-
дение чувственной сферы, а искусство должно явиться 
сопровождающим фоном развития.

Второй этап (3–4 года) — Погружение в деятель-
ность. Начальные признаки природного потенциала. 

Ребенок данного возраста очень активен, он с инте-
ресом берется за любое дело, не зависимо от уровня его 
сложности и новизны. Учитывая это, необходимо пре-
доставлять детям широкий спектр различных видов де-
ятельности. Очень важно на данном этапе наблюдать 
за ребенком.

Третий этап (4–5 лет) — интерес, желание, твор-
ческий поиск. Главное на данном этапе поддержать ре-
бенка, помочь ему определиться. На данном этапе уже 
возможна работа по объединению детей имеющих одно-
типные способности в группы для дополнительных за-
нятий.

Четвертый этап (5–6 лет) — яркие проявления при-
родного потенциала. Если на предыдущих этапах дея-
тельность затевается ребенком просто ради самой дея-
тельности, то теперь ребенок стремится к достижению 
результата в ней, прилагая максимум усилий, для того 
чтобы деятельность была успешной. Детям предлагают 
различные виды интеллектуальных игр.

Пятый этап (6–7 лет) — проявление одаренности. 
Сопровождающий фон развития ребенка (кружки, инди-
видуальная работа) это пробуждение его природного по-
тенциала, первый этап развития способностей дошколь-
ника.

Уровень развития способностей некоторых детей уже 
достаточно высок. Им становится «тесно» в детском 
саду. Необходимо расширить сферу их деятельности, со-
здать условия для дальнейшего интеллектуального раз-
вития. Главными союзниками и помощниками здесь ста-
новятся родители, которые «перебрасывают мостик» 
для ребенка от детского сада к школе, где ребенок про-
должает совершенствовать свой природный потен-
циал в приоритетном для него виде деятельности. На-
править же родителей, помочь им увидеть одаренность 
своего ребенка должен педагог, а при необходимости — 
указать пути обращения в школьные заведения, работа-
ющие с одарёнными детьми

Одаренные дети — особая психологическая реаль-
ность. Когда эти дети вынуждены заниматься по одной 
программе вместе с другими сверстниками, они как бы 
сдерживаются в развитии и желании идти вперед. В ре-
зультате у них может угаснуть познавательных интерес, 
желание заниматься.

Поэтому работа с одаренными детьми в детском саду 
должна осуществляться по следующим направлениям. 
Во-первых, это реализация задач авторской программы 
составленной специально для работы с одаренными 
детьми. Такая программа не имеет открытых рамок, 
при освоении тех или иных разделов. Все изучается в до-
ступных ребенку пределах, а ведь эти пределы зачастую 
выше программных. (Я создала такую образовательную 
дополнительную программу развития логического мыш-
ления у детей, имеющих высокий уровень развития ин-
теллекта, называется она «Звёздочки» и рассчитана 
на детей трёх возрастов средний, старший и подготови-
тельный к школе, таким образом программа реализуется 
в течение трёх лет. Рецензировала программу зав кафе-
дрой ЧИППКРО, канд. пед. наук, заслуженный учитель 
РФ Едакова И. Б.
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Программой достигается большая мыслительная 
логическая деятельность, в ней предусмотрено 
много задач, которые поощряют стремление ребенка 
к оформлению своих мыслей, суждений и предложений, 
у детей развивается наблюдательность, исследователь-
ский подход к явлениям и объектам окружающей дей-
ствительности.

Занятия содержат индивидуальные и общие задания 
повышенной сложности для одаренных детей.

При изучении нового материала всегда можно опе-
реться на помощь этих детей, не давая готовых знаний. 
Детям предлагаются задачи поискового характера, ре-
шение которых требует от них интеллектуальной иници-
ативы и размышлений.

Но полностью обеспечить решение этой проблемы 
в рамках программы невозможно.

И поэтому вторым направлением в работе с одарен-
ными детьми является кружковая работа.

Кружковая работа помогает решать следующие за-
дачи:

 — создание условий для индивидуального развития спо-
собностей ребенка;

 — развитие предпосылок творческого продуктивного 
мышления — абстрактного воображения, образной 
памяти, ассоциативного мышления, мышления 
по аналогии;

 — формирование навыков коллективной мыслительной 
деятельности, необходимых современному чело-
веку: готовность к совместному решению проблемы, 
умение вести спор, рассуждать и доказывать пар-
тнеру свою точку зрения;

 — формирование положительной самооценки и уверен-
ности в собственных интеллектуальных силах.
Таким образом, система воспитательно-об-

разовательной деятельности по развитию дет-
ских способностей включает в себя:
1. Учет синзитивности дошкольного детства.
2. Индивидуальный подход,
3. Своевременное начало.
4. Возможность выбора для ребёнка.
5. Рациональное соотношение индивидуальной и кол-

лективной деятельности ребенка, объема специ-
альных и объема общеразвивающих занятий.

6. Взаимодействие и сотрудничество детского сада с ро-
дителями и учреждениями образования.
Специальная образовательная работа с дошкольни-

ками приводит к повышению общего уровня умствен-
ного развития как одаренных, так и детей с типичным 
уровнем интеллектуального развития. Есть исследо-
вания, в которых показано, что дети с умственным раз-
витием выше среднего уровня, но не одаренные, могут 
достичь уровня развития одаренных детей.

Цель системы: максимальное раскрытие природного 
потенциала каждого воспитанника.

Систему работы с одаренными детьми можно 
поделить на несколько этапов:

I этап — подготовительный.
Цель: Подготовить условия для формирования си-

стемы работы с одаренными детьми.

На первом этапе необходима диагностика, незави-
симо от того, каков источник одаренности.

Ребенок диагностируется по следующим на-
правлениям:

 — уровень развития мышления
 — уровень самооценки;
 — толерантность;
 — предпочтительные виды деятельности;
Стандартизированные диагностические методики:
Групповое обследование

1. Прогрессивные матрицы Равена. Определение 
уровня интеллектуального развития.

2. Тест Бендер. Исследование моторно — двигательной 
координации.

3. Разрезные картинки. Изучение способности соотне-
сения частей и целого и их пространственной коор-
динации, т. е. синтеза на предметном уровне, а также 
наглядно-действенно-образное мышления.

4. Кубики КООСА Выявление уровня сформирован-
ности перцептивного моделирования. Высокие ре-
зультаты одаренные дети показывают при выпол-
нении заданий субтеста «Кубики Косса», который 
характеризовался Д. Векслером как «ядро невер-
бального интеллекта».

5. Тест Торренса (аналог Гилфорда) является невер-
бальным и охватывает такие параметры мышления, 
как беглость, точность, воображение и оригиналь-
ность. Тест предназначен для оценки способностей 
детей в возрасте от 5 лет. Тестом предусматривается 
выполнение испытуемыми таких заданий, как кон-
струирование картин, завершение начатой кар-
тинки.

6. Тесты Торренса на вербальное творческое мышление, 
формы А и Б.
Задачей этого теста является оценка вербальных 

творческих способностей детей (начиная с 5 лет). 
Тестирование охватывает такие характеристики, 
как умение задавать информативные вопросы, уста-
навливать возможные причины и следствия приме-
нительно к ситуациям, изображенным на серии кар-
тинок, предлагать оригинальные способы применения 
обычных предметов, задавать нестандартные вопросы 
по поводу хорошо знакомого предмета, строить пред-
положения.

Качественные показатели, исследуемые с помощью 
данных тестов:

Легкость, гибкость, точность и оригинальность мыш-
ления.

Также используются тесты:
 — «Учебная деятельность» Л. И. Цеханская
 — «Эталоны» О. М. Дьяченко
 — «Перцептивное моделирование Л. И..Цеханская
 — «Схематизация» Р. И. Бардина
 — «Систематизация» Л. А..Венгера
II этап — аналитический.
Цель: Выявление форм и методов организации ра-

боты с одаренными детьми. Создание банка образова-
тельных программ и методических материалов для ра-
боты с одаренными детьми.
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15 В этом мне помогла учёба в Санкт-Петербурге 
на курсах В. В. Воскобовича…Технология интенсивного 
развития мышления. «Сказочные лабиринты игры»;

 — О. И. Крулехт («Иматон») — «Практическая психо-
диагностика: инструментарий «Иматон»

 — Ю. Б. Гатанов (в Снежинске) «Организация и про-
ведение курса развития творческого мышления» 
(в рамках программы «Умное поколение»)

 — В. Л. Шорохина «Развивающие занятия «Занима-
тельные символы», — А. З. Зак «Путешествие в Со-
образилию», «Дебют мыслителя».

 — Настольные игры фирмы «Корвет», «Оксма»: «Со-
бери узор», «Хамелеон», «Логическая мозаика», 
Блоки Дьнеша», «Палочки Кюизенера», «Кубики 
для всех», Кубики Никитина и другие.
III этап — организационно-деятельностный.
Цель: Систематическая и целенаправленная работа 

с одаренными детьми.
Ход занятий.
 — Ритуальное начало: «Пирамида дружбы». Дети кладут 
свои руки на мою со словами «Мы дружнее всех 
на свете, поздороваемся дети — Здрав-ствуй-те!!!». 
Время от времени начало меняем вместе с детьми.

 — Работа у доски. Дети стоят возле плаката, на ко-
тором — иллюстрация к заданиям на развитие ло-
гики. Дети говорят по-очереди, слушают товарища, 
обсуждают или предлагают свои ответы. (Пла-
каты рисует на ватмане художник по моим эскизам, 
их очень много — несколько десятков)

 — Дети рассаживаются и получают ручку и листок с за-
даниями на развитие логики: «Найди девятый», «Вы-
черкни лишний предмет», «Продолжи цепочку» и т. д.

 — Работа на доске, где нарисованы логические це-
почки, в которых дети отыскивают и сами исправляют 
ошибки, примеры на сложение и вычитание пред-
метов с их частями, которые дети должны сами завер-
шить. Например к квадрату прибавить треугольник 
получится =? — домик, вертикальная полоска плюс 
треугольник = флажок и т. д.

 — Основная часть занятия — задания А. З. Зака. 
«Покажи ходы Гусеницы, покажи ходы Муравья. 
С каждым днём задания усложняются: растёт число 
этажей домика, количество квартир и жильцов. За-
дания меняются: то нужно определить ход от за-
данной квартры, то узнать
В заключение хотелось бы дать несколько универ-

сальных советов для работы с одаренными детьми. 
Несомненно, основное требование к педагогам ода-
ренного ребенка — безусловное понимание и ува-
жение к его личности. Главная задача взрослого при-
вить ребенку вкус к серьезной творческой работе. 
Педагогу всегда следует помнить, одаренные дети 
очень самолюбивы, легко ранимы. Поэтому от него 
больше всего требуются качества личностные, ду-
шевные, а не только интеллектуальный и методиче-
ский «багаж». Необходимо чтобы в процессе вос-
питания и обучения присутствовало сотворчество 
взрослого и ребенка.

Педагогическая техника и экспериментальная проверка 
формирования умения пунктуационно грамотно оформлять 
готовый печатный материал
Шодиев Холмат Тиркашевич, кандидат психологических наук, доцент; 
Атамурадова Рохила Каршиевна, кандидат педагогических наук; 
Азизов Обид Эргашжонович, преподаватель; 
Алимкулов Сирожиддин Олимжон угли, студент
Джизакский государственный педагогический институт (Узбекистан)

Вникая в секреты успеха учителей-мастеров, мы об-
наруживаем отточенность приемов педагогического 

воздействия, искусную постановку и решение самых 
разнообразных практических задач. Высокое мастер-
ство обусловлено, прежде всего, личностью воспита-
теля, глубоким осознанием им политических задач, ос-
новательным знанием учебных предметов, психологии 
и педагогики. Немаловажная роль здесь и специальных 
знаний и воспитательных умений (умение общаться 
с коллективом и отдельной личностью, вести наблю-
дения, организовывать коллектив, владеть своим на-
строением, голосом, мимикой, движением), чему необ-
ходимо обучать каждого учителя.

А. С. Макаренко неоднократно подчеркивал необхо-
димость такой учебы: «Постановка голоса имеет зна-
чение не только для того, чтобы красиво петь или раз-

говаривать, а чтобы уметь наиболее точно, внушительно, 
повелительно выражать свои мысли и чувства. Все это 
вопросы воспитательной техники».

Термином «Педагогическая техника» принято объе-
динять разнообразные приемы личного воздействия учи-
теля на школьников. Ее средствами являются способ-
ность к перевоплощению, постановка голоса, мимика, 
пантомимика, культура речи, способность играть. Вы-
ступая перед педагогами, А. С. Макаренко неоднократно 
подчеркивал необходимость для учителя умения перево-
площаться: «Конечно, разговаривая сейчас с вами, я со-
всем иной человек, но когда я с ребятами, я должен до-
бавить немного этого мажора, и остроумия, и улыбки; 
не какой-нибудь подыгрывающей улыбки, но просто 
приветливой улыбки, достаточно наполненной вообра-
жением»
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В понятие «Педагогическая техника» принято вклю-
чать две группы компонентов.

Первая группа связана с умением педагога управ-
лять своим поведением — владение своим организмом 
(мимика, пантомимика); управление эмоциями, настро-
ением; умение социальной перцепции (чтение по лицу); 
техника речи (дыхание, постановка голоса, дикция).

Вторая группа компонентов педагогической техники 
связана с умением воздействовать на личность и кол-
лектив и раскрывает технологическую сторону процесса 
воспитания. Она состоит из таких элементов: техники 
педагогического общения, техники предъявления тре-
бования, техники создания дисциплины, техники орга-
низации завтрашней радости, техники организации ре-
жима, техники наказания опытными мастерами.

Техника речи. Процесс восприятия и понимания речи 
учителя учащимися тесно связан со сложным процессом 
учебного слушания, на которое, по подсчетам ученых, 
приходится приблизительно 25–50 % учебного времени. 
Поэтому ясно, что процесс правильного восприятия уча-
щимися учебного материала зависит от совершенства 
речи учителя.

Дети особенно чутки к речевым данным педагога. Не-
правильное произношение каких-либо звуков вызывает 
у них смех, монотонная речь нагоняет скуку, а неоправ-
данная интонация, громкая патетика в задушевной бе-
седе воспринимаются как фальшь и надолго отдаляют 
учителя от учащихся.

Дыхание. Дыхание выполняет физиологическую 
функцию — обеспечивает жизнедеятельность орга-
низма. Но одновременно оно выступает и энергетиче-
ской базой речи. Речевое дыхание называется фонаци-
онным (от греческого phono — звук).

Голос. Существенное значение имеет гибкость, под-
вижность голоса, то есть умение легко изменять его, 
подчиняясь содержанию, слушателям. Подвижность го-
лоса прежде всего касается изменений его по высоте. 
Высота — тональный уровень голоса. Человеческий 
голос может свободно изменяться по высоте в пределах 
примерно двух октав, хотя в обычном речи мы обходимся 
тремя — пятью нотами.

Дикция. Для учителя четкость произношения — 
профессиональная необходимость, способствующая 
правильному восприятию учениками речи педагога. 
Дикция — это ясность и четкость в произношении слов, 
слогов и звуков. Дикция зависит от слаженной и энер-
гичной работы всего речевого аппарата, который вклю-
чает губы, язык, челюсти, зубы, твердое и мягкое небо, 
маленький язычок, гортань, заднюю стенку глотки (зев), 
голосовые связки.

Ритмика. Скорость в целом и длительность звучания 
отдельных слов, слогов, а также пауз в сочетании с рит-
мической организованностью, размеренностью речи со-
ставляют ее темпоритм. Это очень важный элемент речи, 
так как интонация и паузы сами по себе, помимо слов, 
обладают силой эмоционального воздействия на слуша-
теля.

Пунктуация — система знаков препинания в пись-
менности какого-либо языка, сами правила их поста-

новки в письменной речи, а также раздел лингвистики, 
изучающий эти правила.

Целью эксперимента, была проверка принципи-
альной возможности построить курс обучения русской 
пунктуации в узбекской школе в соответствии с нашим 
представлением о психологических механизмах форми-
рования пунктуационно грамотного письма.

Напомним кратко его главные положения. Мы вы-
двинули гипотезу о механизмах формирования пунктуа-
ционных умений при оформлении готового текста на ос-
нове следующих данных:
1. Теоретического и экспериментального материала, 

имеющегося в работах психологов, принадлежащих 
к родным научным школам. Это исследования, в ко-
торых рассматриваются механизмы речи, в том числе 
и письменной речи, проблемы формирования умений 
и навыков, правило сообразных действий, проблемы 
поэтапного формирования действий, приемов ум-
ственной работы, проблема соотношения условий вы-
полнения действия и состава его операций и наконец, 
работы, посвященные сукцессивным и симультанным 
процессам. Эти исследования связаны прежде всего 
и именами Д. Н. Богоявленского, П Я. Гальперина, 
Г. Г. Граник, Л. Ельмелева, Н. И. Жинкина, А. П. Зин-
ченко, А. Н. Леотьева, Е. Н. Кабановой — Меллер, 
Н. А. Менчинской, С. Л. Рубинштейна, Н. Ф. Талы-
зиной, П. А. Шеварева, М. М. Щехтера.

2. Материала, полученного нами в результате теоре-
тического анализа методики преподавания русского 
языка в узбекской школе и диагносты психологиче-
ских причин пунктуационных ошибок, которые допу-
скают узбекские школьники в своих письменных ра-
ботах.
Следует специально остановиться на том факте, 

что впервые теоретический анализ работ психологов, 
относящихся к разным научным школам и рассма-
тривающих проблемы, казалось бы далекие от про-
блемы формирования пунктуационных умений и на-
выков, был проведен в фундаментальном исследовании 
Г. Г. Граник. Последняя работа позволила ее автору вы-
двинуть принципиально новую гипотезу о психологиче-
ских механизмах формирования пунктуационно грамот-
ного письма.

Однако в этих исследованиях рассматривается про-
блема формирования пунктуационных умений и на-
выков в школах, где для учащихся русский язык является 
родным и где методика преподавания строится на иных 
психологических представлениях, чем методика препо-
давания в узбекских школах.

В силу этого решение нашей проблемы требовало 
проведения специального исследования.

При проведении исследования мы исходили из следу-
ющего положения в силу того, что изменение состава его 
операций, при обучение следует знать, во-первых осо-
бенности условий выполнения действия влечет за собой 
изменение условий, в которых пунктуационно оформ-
ляется текст, и, во-вторых, знать операционный состав 
действия, приводящего к пунктуационно грамотному 
оформлению текста.
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15 Что же создает разные условия выполнения действия, 
направленного ни пунктуационное оформление текста?

Различие условий задается видом письменной работы.
Традиционное обучение русской пунктуаций, как рус-

ской, так и в узбекской школе связана с тремя после-
довательно вводимыми видами тренировочных упраж-
нений. Два из этих видов тренировочных упражнений 
выполняются в искусственно облегченных учебных ус-
ловиях.

Это задания, связанные с расстановкой знаков пре-
пинания в готовом тексте. Только в одном из заданий 
текст предъявляется для зрительного восприятия 
(пример такого задания: прочитайте текст, затем пере-
пишите его, расставляя знаки препинания), в другом — 
при первичном слуховом восприятии текста (к таким за-
даниям относятся различные диктанты). В том и другом 
видах работы целью действия является пунктуационное 
оформление текста.

При выполнении этих заданий процесс решения пун-
ктуационных задач может разворачиваться достаточно 
медленно (сукцессивно). Тем самым создаются условия, 
при которых возможно осуществление операции ум-
ственного приема, необходимых для применения пун-
ктуационного правила.

Творческие роботы (сочинения) являются заданиями, 
имитирующими реальные условия, в которых обычно 
протекает пунктуационное оформление самостоятельно 
создаваемого текста. Целью этого вида заданий явля-
ется порождение текста, а постановка знаков препи-
нания выступает как одно из средств его письменного 
оформления. Именно в силу этого с помощью творче-
ских работ проверяется, сформировался ли навык гра-
мотного письма.

При этом следует подчеркнуть, что при выпол-
нении творческих работ текст до его создания ни на слух, 
ни зрительно не поступает полностью — пунктуационно 
оформлять текст надо по ходу его создания, то есть очень 
быстро. Иными словами, пунктуационное оформление 

самостоятельно создаваемого текста протекает в иных 
условиях, чем оформление готового текста.

В этих условиях невозможно осуществить операции 
умственного приема, необходимого для применения 
пунктуационного правила и потому, что действие про-
текает при дефиците времени, и потому, что еще нет 
текста. Этим и объясняется тот факт, что для пунктуа-
ционного оформления рождающегося текста требуется 
иной состав операций умственного приема, а именно: 
упреждение и удержание в рабочей памяти правило со-
образных семантико-синтаксических блоков. Удержание 
блоков «ориентирующих знаков» относятся, в част-
ности, союзы и союзные слова.

Однако не зависимо от условий выполнения дей-
ствия в основе пунктуационно грамотного письма лежат 
правило сообразные действия, выработанные у чело-
века в результате сформированных у него приемов ум-
ственной работы по применению пунктуационных 
правил.

Как показало наше исследование, результаты кото-
рого были опубликованы в предыдущих публикациях, 
миновать этот этап формирования грамотного письма 
нельзя, хотя в дальнейшем с изменением условий вы-
полнения действий должен измениться его операци-
онный состав.

Наше исследование показало также, что основные 
психологические причины пунктуационных ошибок 
школьников связанны с тем фактом, что существующая 
методика обучения русской пунктуации в узбекской 
школе поострена без учета психологических закономер-
ностей становления пунктуационной грамотности: входе 
обучения практически минуется этап формирования 
правило сообразных действий. Можно сказать, что с по-
мощью этой методики в естественных условиях школь-
ного обучения поставлен своеобразный эксперимент, 
цель которого, минуя пунктуационные правила, сфор-
мировать некоторые из операций умственного приема, 
пригодного в условиях пунктуационного оформления са-
мостоятельно создаваемого текста.
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С И С Т Е М А  О Б Р А З О В А Н И Я

Развитие в России среднего профессионального образования, 
институтов непрерывного образования как составляющих 
системы непрерывного образования
Пережовская Алёна Николаевна, преподаватель
Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева

В статье рассматриваются особенности развития среднего профессионального образования в России, 
отражаются преимущества факультетов СПО как структурного подразделения вуза перед интегри-
рованными (вуз-ссуз) моделями учебных заведений; раскрывается содержание третьей миссии универси-
тетов — создание институтов непрерывного образования (ИНО); раскрываются задачи, содержание 
четырех моделей развития, международной деятельности ИНО; приводятся примеры реализации всех 
этих направлений в вузах нашей страны.
Ключевые слова: образовательная траектория, интеграция уровней образования, факультет СПО, 
третья миссия, институт непрерывного образования, модель развития.

Развитию системы непрерывного образования уделяют 
большое внимание во всем мире. Так, во Франции 

постоянно повторяют: «Образование как деньги, нужно 
иметь много, иначе все равно будешь выглядеть бедно»; 
английский поэт и художник Уильям Блейк часто го-
ворил: «Ты никогда не будешь знать достаточно, если 
не будешь знать больше, чем достаточно» [5].

Длительное реформирование образовательной си-
стемы в России также привело к осознанию необходи-
мости развития системы непрерывного образования, 
которое в XXI веке становится крайне необходимым. 
В обществе произошла научная революция, образова-
тельный процесс перешел к формированию своей новой 
модели.

В условиях быстро меняющегося мира даже очень хоро-
шего образования может быть недостаточно. Изменилась 
цель образования, связанная с возможностью человека 
приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям 
жизни. Постепенно «образование на всю жизнь» заменя-
ется «образованием через всю жизнь» [1, с. 51].

Действительно, непрерывное образование — это 
постоянное совершенствование знаний, умений и на-
выков (ЗУН) человека, вызванное необходимостью 
«идти в ногу со временем», стремлением быть востре-
бованным в существующей профессиональной и соци-
альной среде.

Развитие системы непрерывного образования — 
одно из важнейших направлений образовательной дея-
тельности, предполагающее непрерывность процессов 
в системах дошкольного, общего среднего, начального, 
среднего, высшего, послевузовского и дополнитель-
ного профессионального образования. Эффективность 

и возможность образовательной деятельности опреде-
ляются взаимосвязями между различными стадиями ин-
новационного цикла, производителями и потребителями 
услуг; фирмами, рынком, государством и другими соци-
альными партнерами. Непрерывное образование может 
рассматриваться как часть структуры «обучения в те-
чение всей жизни» [2], направленной на обеспечение 
адаптации человека к постоянно меняющимся условиям 
не только профессиональной деятельности, но и соци-
альной среды путем предоставления возможностей ор-
ганизации индивидуальной образовательной траектории 
в течение всей жизни.

Концепция модернизации образования в России 
предусматривает опережающее развитие среднего про-
фессионального образования, проведение его струк-
турной перестройки с учетом региональных рынков 
труда. В условиях модернизации образования созда-
ются различные варианты образовательных линий, обе-
спечивающих реализацию образовательных программ 
различного уровня. Появление новых видов образо-
вательных учреждений, альтернативность и вариатив-
ность содержания обучения, изменения нормативной 
базы управления, новшества в статусе и функциях ру-
ководителей — все это требует нестандартных управ-
ленческих подходов, новых решений и действий. Госу-
дарству и экономике выгодно создание так называемого 
треугольника образования, где в основе — квалифици-
рованные рабочие, в середине — техники и на самой 
вершине — специалисты с качественным высшим об-
разованием (будущие проектировщики, ученые, управ-
ленцы высшего звена). При таком подходе роль и зна-
чение системы СПО вполне определены:
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15  — высокое качество образования;
 — широкие системы знания по избранной профессии;
 — приобретение прикладных навыков, обеспечива-
ющих готовность к профессиональной деятельности;

 — краткий срок обучения;
 — раннее включение в трудовую деятельность [3, с. 28].
Среди всех проблем реформирования среднего про-

фессионального образования в настоящее время 
на первый план выходят проблемы интеграции и управ-
ления развитием СПО. Происходит формирование 
новых моделей многоуровневых учебных заведений не-
прерывного образования, позволяющим вузам успешно 
интегрироваться в общеевропейское пространство про-
фессионального образования и обучения.

В настоящее время система среднего профессио-
нального образования включает в себя 2,5 тыс. госу-
дарственных и муниципальных средних специальных 
заведений и около 250 вузов России, которые имеют 
в качестве подразделений факультеты СПО. Так на базе 
ФГБОУ ВПО РГАТУ («Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П. А. Косты-
чева») в 2011 г. был создан факультет довузовской подго-
товки, который в 2012 г. был переименован в факультет 
довузовской подготовки и среднего профессионального 
образования (ФДП и СПО), куда могут поступить ре-
бята после окончания 9 классов.

Какие же преимущества имеет факультет СПО 
как структурное подразделение вуза перед интегриро-
ванными (ВУЗ-ССУЗ) моделями учебных заведений?

В настоящее время обучение по программам СПО 
в вузе представляет возможность выпускникам продол-
жить образование, поступив на любую специальность 
ВПО без ЕГЭ, по внутренним испытаниям. Так, на-
пример, получив в ФГБОУ ВПО РГАТУ диплом СПО 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) выпускник может продолжить обу-
чение на ВПО, поступив на факультет Экономики и ме-
неджмента или, изменив профиль специальности, посту-
пить на Технологический или Инженерный факультет. 
Кроме того, ребята, получившие диплом СПО, при по-
ступлении на ВПО уже адаптированы к новым условиям 
учебной деятельности; многие преподаватели ведут об-
учение как на факультете СПО, так и на факультетах 
ВПО в вузе.

Таким образом, обеспечивается не только подго-
товка квалифицированных специалистов среднего звена, 
но и ускоренное обучение специалистов с высшим об-
разованием по профильным специальностям (обучение 
может быть на год меньше). Такая многоступенчатость 
и вариативность системы обучения дает возможность 
обучающемуся иметь свой завершенный «карьерный, 
профессиональный коридор», после «прохождения» ко-
торого он получает соответствующий документ о профес-
сиональной пригодности [3, с. 30]. Студент, получив про-
фессиональные навыки, специальность, может прервать 
обучение или продолжить его, поступив на другой уро-
вень профессионального образования. Одним из преи-
муществ этой системы является планомерный переход 
с одного уровня обучения (СПО) на другой (ВПО).

Другое преимущество факультета СПО — воз-
можность вуза обеспечить качественное образование 
для детей из сельской местности, в том числе для ода-
ренных детей. Поддержка одаренных детей из глу-
бинки — важнейшая социальная функция системы не-
прерывного образования, обеспечиваемого при таком 
подходе.

В настоящее время на ФДП и СПО ФГБОУ ВПО 
РГАТУ студенты обучаются по 6 специальностям (срок 
обучения от 2 г. 10 месяцев до 3 г. 10 месяцев в зави-
симости от выбранной специальности), а на факуль-
тете СПО Калмыцкого государственного универси-
тета — по 17 специальностям, факультет обеспечивает 
не только подготовку кадров, но и гарантирует решение 
многих социальных, молодежных проблем. Ведь зача-
стую выпускники сельских школ оказываются некон-
курентоспособными при отборе в высшие учебные за-
ведения. Обучение на факультете СПО дает такой 
категории абитуриентов шанс получить качественное 
профессиональное образование. За 2–4 года обучения 
на факультете СПО у студентов появляется возмож-
ность получить не только специальность, но и, адапти-
ровавшись к условиям вуза, приобрести необходимые 
для дальнейшего профессионального совершенство-
вания знания, умения, навыки.

Кроме того, исторически сложилось, что универси-
теты выступают авангардом социально-экономических 
изменений в мире и локомотивом изменений в системе 
образования в целом. Реагируя на вызовы времени, со-
временные университеты берут на себя социальную от-
ветственность по созданию и развитию форм непре-
рывного образования. Реализация идей непрерывности 
во многих странах сегодня рассматривается как третья 
миссия университетов, как одно из важных направлений 
стратегического развития вузов [4, с. 1]. Так, на базе 
некоторых российских университетов создаются такие 
новые структуры, как институты непрерывного образо-
вания.

Основными задачами институтов непрерывного об-
разования (ИНО) являются:
1. Развитие кадров региона как ключевой элемент 

миссии институтов непрерывного образования 
(ИНО).
Будучи преемниками факультетов повышения ква-

лификации и институтов дополнительного профессио-
нального образования, 90 % ИНО сохраняют за собой 
функцию развития кадров региона.

В основе данной задачи лежат:
 — миссия по «совершенствованию и развитию системы 
непрерывного профессионального образования в со-
ответствии с потребностями рынка труда»;

 — «подготовка высококвалифицированных специали-
стов для рынка труда»;

 — «предоставление специалистам возможности форми-
рования необходимых компетенций и их повышения 
в соответствии с требованиями конкурентоспособной 
экономики» [4, с. 3].
Реализация указанной миссии выводит и на проблему 

обеспечения преемственности всех уровней профессио-
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нального образования. В качестве примера можно при-
вести опыт Института непрерывного образования Мо-
сковской государственной юридической академии, 
в состав которого входят три отделения: среднего про-
фессионального (СПО); высшего профессионального 
(ВПО); дополнительного профессионального образо-
вания. Институт непрерывного образования Москов-
ского государственного университета экономики, стати-
стики и информатики имеет в своей структуре колледж 
(уровень СПО) [4, с. 3].

В 2011 году на базе инженерно-экономического ин-
ститута ФГБОУ ВПО РГАТУ также был создан институт 
непрерывного образования как структурное подразде-
ление университета. Главной задачей данного подраз-
деления является организация региональной системы 
непрерывного агробизнес-образования «Школа-Кол-
ледж-Вуз» на основе дистанционных образовательных 
технологий, ориентированной на потребности регио-
нального рынка труда с позиции устойчивого развития 
сельских территорий. Дистанционное обучение облег-
чает возможность получения студентом образования, 
а также позволяет вести подготовку и переподготовку, 
повышение квалификации специалистов.
1. Обеспечение взаимодействия с реальным сектором 

экономики, бизнесом, органами власти и представи-
телями социальной сферы в области непрерывного 
образования.

2. Развитие качественного контингента вуза.
По значимости данная задача стоит на первом месте 

у 35 % институтов непрерывного образования. Это 
новое направление деятельности вузов, связанное 
с подготовкой абитуриентов к выбору сферы професси-
ональной деятельности и обучению в учреждении выс-
шего образования.

В комплексе задач институтов непрерывного образо-
вания данный элемент миссии конкретизируется следу-
ющим образом:

«организация системы предпрофильного и про-
фильного обучения на основе создания сетевой мо-
дели образовательных учреждений различных уровней: 
школа — колледж — вуз (сетевая модель); форми-
рование профессиональных интересов и осознанного 
выбора профессии на раннем уровне обучения; ор-
ганизация различных форм дополнительных обра-
зовательных услуг для школьников и абитуриентов; 
совершенствование довузовской и профориентаци-
онной работы в вузе; довузовская подготовка школь-
ников, направленная на развитие способностей, твор-
ческой активности, формирование лидерских качеств, 
обеспечивающих профессиональный выбор ребенка, 
способствующих его вхождению в культурное простран-
ство университета, а также приобщение к работе в на-
учных коллективах» [4, с. 4].
3. Включение студентов в систему непрерывного об-

разования, повышение их конкурентоспособности 
на рынке труда.
Примерами организации дополнительного образо-

вания студентов могут служить Отдел дополнительных 
образовательных программ для студентов Института не-

прерывного образования Рязанского государственного 
университета имени С. А. Есенина, Отдел студенческого 
дополнительного образования Института непрерывного 
образования Башкирского государственного универси-
тета и др.
4. Развитие кадрового потенциала вуза.
5. Дополнительное образование, образование взрослых, 

образование социально незащищенных слоев насе-
ления, социально-образовательные проекты.
Так, в институте непрерывного образования РГУ 

имени С. А. Есенина действует проект «Университет вы-
ходного дня»; открытые лекции для жителей Рязани, 
среднесрочная программа взаимодействия университета 
с местным сообществом «Интеллектуальный перекре-
сток Рязани».
6. Научная деятельность в области непрерывного обра-

зования.
7. Развитие вуза как международного центра непрерыв-

ного образования.
В ряде институтов непрерывного образования в ка-

честве одной из задач развития указана международная 
деятельность (15 %). В основных направлениях деятель-
ности она конкретизируется как:

 — обучение, подготовка и повышение квалификации 
граждан в рамках международного сотрудничества, 
участие в международных обменах и научном ту-
ризме, обучение, подготовка граждан РФ за рубежом 
(Институт развития непрерывного образования Ка-
занского национального исследовательского техно-
логического университета);

 — организация деятельности Центра тестирования и об-
учения русскому языку для иностранцев (Институт 
инноваций и непрерывного образования Череповец-
кого государственного университета);

 — реализация международных программ; дополни-
тельных образовательных программ для иностранных 
граждан (Институт непрерывного образования 
Псковского государственного университета) [4, с. 7].
Кроме того, выделяют 4 модели развития институтов 

непрерывного образования, действующие в вузах нашей 
страны.

Модель 1. Непрерывное образование как непре-
рывное профессиональное образование. Миссия ин-
ститута непрерывного образования заключается в обе-
спечении всех уровней профессионального образования 
образовательными маршрутами.

Модель 2. Непрерывное образование как образо-
вание взрослых.

Модель 3. Непрерывное образование как образование 
на протяжении всей жизни. Для этой модели характерно 
стремление к междисциплинарному научному осмыс-
лению феномена непрерывного образования [4, с. 8].

Разница между моделями обусловлена различиями 
в понимании социально-педагогического назначения си-
стемы непрерывного образования.

Исходя из написанного, можно отметить, что раз-
витие непрерывного образования способствует устано-
вить более тесные связи с жизнью, призвано проложить 
новые пути развития в области теории и методики обу-
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15 чения, использовать новые технологии, инновационные 
средства обучения.

Непрерывное образование является не только педа-
гогической системой, характеризующейся определен-
ными структурными особенностями, функциональными 
связями и технологиями обучения, но и специфиче-
ской составной частью всего общества, в котором об-
разование выполняет задачи социализации человека 
как личности, как индивида, формирования, развития 
его способностей, определенных знаний, умений и на-
выков. Образование становится непрерывным, свя-
занным с жизнью, а не просто конечным пунктом чело-
века в период его обучения в школе, ссузе, вузе.

Большое значение для становления, развития и со-
вершенствования системы непрерывного образования 
имеет развитие системы среднего профессионального 
образования, создание факультетов СПО на базе вузов; 
совершенствование системы дополнительного образо-
вания путем создания институтов непрерывного образо-
вания.

Развитие системы СПО, ИНО являются важней-
шими компонентами, звеньями интеграции уровней об-
разования, входящих в систему непрерывного обра-
зования; способствуют переходу от «обучения на всю 
жизнь» к «обучению в течение всей жизни» [1, с. 51].
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Д О Ш К О Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

Хлебушек ты мой душистый! (Сценарий организованной 
образовательной деятельности)
Копаева Елена Николаевна, воспитатель; 
Проскурина Татьяна Евгеньевна, воспитатель
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» (г. Губкин, Белгородская область)

Программное содержание:
 — Познакомить детей с русскими традициями выпечки 
хлеба, профессией пекаря.

 — Дать представления о пользе хлеба для здоровья че-
ловека.

 — Закрепить знания детей о том, что хлеб — один 
из самых главных продуктов питания в России.

 — Воспитывать уважение к хлебу, как к продукту, особо 
почитаемому людьми.
Материалы и оборудование:
Персонаж домовёнок Кузя, ноутбук (или большой 

экран с проектором), картинки с изображением хле-
бобулочных изделий, пекарни, карточки с изображе-
нием различных этапов выпечки хлеба солёное тесто, 
приспособления для лепки (доска, стеки, влажная тря-
почка)

Ход мероприятия:
Дети играют в групповой комнате. Неожиданно 

появляется сказочный персонаж — Домовёнок Кузя: 
Ой, беда, беда, огорчение! Ой-ой-ой.

Воспитатель: Что случилось? Ребятки, смотрите 
кто это?

Дети: Домовёнок Кузя.
Воспитатель: Что с тобой случилось, Кузенька?
Домовёнок Кузя: Ой, беда, беда!!! Я сегодня в гости 

Нафаню пригласил, стол накрыл, спохватился, а хлеба 
то нет! Ой, беда, беда.

Воспитатель: Кузенька, а без хлеба нельзя обойтись?
Домовёнок Кузя: Да вы что?! Да кто же это без хлеба 

то за стол садится?! Это где же видано, чтобы русские 
люди без хлеба трапезничали?!

Воспитатель: Дети, что же нам делать, как помочь 
Кузьме?

Дети: Можно в магазин сходить.
Домовёнок Кузя: Да ходил я уже. Нет там хлебушка. 

Что же делать? Нафаня мне этого не простит!
Воспитатель: Ну, как же нам поступить, чтобы по-

мочь Кузьме?
Дети: Самим испечь.
Воспитатель: Правильно ребята.
Домовёнок Кузя: А как же пекут хлеб, кто этим за-

нимается?

Воспитатель: Вот сколько вопросов накопилось 
у нас. Хотите получить на них ответы?

Я вам сейчас постараюсь рассказать и пока-
зать, как раньше пекли хлеб, как это делают сейчас 
и ещё много, много интересного. А поможет мне в этом — 
мой друг Колобок. Смотрите. (Дети рассаживаются 
на стулья, воспитатель демонстрирует презен-
тацию)

Воспитатель: Трудно, просто невозможно предста-
вить себе нашу жизнь без хлеба. Хлеб ежедневно при-
сутствует на нашем столе. Это основной продукт пи-
тания русских людей. Он очень полезен для здоровья, 
так как богат всевозможными витаминами. Издревле 
особое место за трапезой отводилось хлебу — Бо-
жьему дару. Гостя встречали всегда хлебом и солью. Ос-
новную роль в жизни русского народа играл ржаной, 
или, как его называли, черный хлеб. Он был значи-
тельно дешевле, да и сытнее пшеничного, белого хлеба. 
С древнейших времен выпечка хлеба на Руси счита-
лась делом ответственным и почетным. Во многих по-
селениях были специальные избы, приспособленные 
для выпечки хлеба. В этих пекарнях готовили хлеб ма-
стера-пекари. Пекарь — это человек, который занима-
ется выпечкой хлеба. С давних пор пекари пользовались 
почетом и уважением. Сельские жители пекли хлеб сами 
в русских печах. К печи на Руси тоже всегда было особое 
отношение. Печь — центр, возле которого всегда жизнь. 
На деревянную лопатку помещали капустный лист, 
затем заворачивали в него каравай и резким движением 
руки кидали в печь. Через несколько минут каравай был 
готов. Вот он — хлебушек душистый. Вот он — теплый, 
золотистый, В нем — здоровье наше, сила, В нем — чу-
десное тепло. Сколько рук его растило, охраняло, бе-
регло В наше время хлеб пекут на больших хлебоза-
водах, в небольших пекарнях, а так же в домашних 
условиях — в духовке, а на смену русской печи пришли 
электрические хлебопечки. Сначала замешивают тесто 
из муки, дрожжей, сахара, масла. Затем отправляют 
тесто на «расстойку» чтобы оно забродило, и поднялось, 
и уже после отправляют в печь. Через некоторое время 
душистый, ароматный хлебушек готов.
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15 Воспитатель: Ну, вот ребята, Как много нового и ин-
тересного мы с вами узнали о нашем душистом хлебе, 
о процессе его выпечки в старину и в современном мире. 
Кузя, а тебе интересно было? Что же ты расскажешь 
своему другу Нафане про наш душистый хлебушек?

Домовёнок Кузя: Да… Я, конечно же, расскажу ему 
про хлеб, только я немножко позабыл, потому что был 
рассеянным. Помогите мне, пожалуйста, ребята вспом-
нить.

Воспитатель: Поможем ребята Кузьме вспомнить? 
Хорошо Кузя. Тогда на этот раз будь повнимательнее 
и постарайся запомнить всё что тебе расскажут дети.

(С помощью вопросов воспитателя дети расска-
зывают о процессе выпечки хлеба)

— Каким же продуктом является хлеб для русских 
людей?

— Где пекли хлеб сельские жители и как они это де-
лали?

— Чем полезен хлеб для людей?
— Как назывались мастера выпекавшие хлеб?
— Где пекут сейчас хлеб?
— Как замешивают тесто для хлеба? Какие нужны 

для этого продукты?
Ответы детей

— Хлеб — главный продукт питания русских людей 
Хлеб ежедневно присутствует на нашем столе.

— Сельские жители пекли хлеб сами, в русских 
печах. На деревянную лопатку помещали капустный 
лист, затем заворачивали в него каравай и кидали в печь. 
Через несколько минут каравай был готов.

— Хлеб очень полезен для здоровья, так как богат 
всевозможными витаминами.

— В пекарнях готовили хлеб мастера-пекари. Пе-
карь — это человек, который занимается выпечкой 
хлеба. Пекари всегда пользовались почетом и уваже-
нием.

— В наше время хлеб пекут на больших хлебоза-
водах, в небольших пекарнях, а так же в домашних усло-
виях — в духовке, а на смену русской печи пришли элек-
трические хлебопечки

— Тесто готовят из муки, дрожжей, сахара и масла. 
Затем отправляют тесто на «расстойку» и уже после 
этого отправляют в печь. Через некоторое время души-
стый, ароматный хлебушек готов.

Воспитатель: Ну, вот Кузенька, теперь то ты за-
помнил, как пекут хлеб?

Домовёнок Кузя: Да, теперь я запомнил, и расскажу, 
Нафане, как пекут хлеб.

Воспитатель: Ну, вот и хорошо. А сейчас, ребята, хо-
тите поиграть в интересную игру?

Игра называется «Кто больше назовёт»… А ты Кузя, 
хочешь с нами поиграть?

Домовёнок Кузя: Конечно, хочу!
Воспитатель: Вставайте тогда все в круг. (Дети 

вместе с Кузей становятся в круг, воспитатель 
внутри круга с мячом.)

Как у нашего двора начинается игра. Собирайся, дет-
вора возле нашего двора.

Я буду вам бросать мяч, а вы должны сказать, какой 
бывает хлеб, не повторяя сказанного ранее.

(Примерный перечень признаков: пшеничный, 
ржаной, полезный, ароматный, пышный, аппе-
титный, свежий, хрустящий,, поджаренный, 
мягкий, душистый, вкусный, пахучий,, чёрствый, 
нарезной, круглый.)

Воспитатель: Хлеб всегда на Руси пользовался по-
четом и уважением. Про него сложено очень много по-
словиц. Дети, а какие пословицы о хлебе вы знаете?

Ответы детей:
Без хлеба — нет обеда. Хлеб-батюшка, вода-ма-

тушка. Хлеб сердце человеку укрепит. Будет хлеб — 
будет и песня. Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай. 
Хлеб хлебу брат. Хлеба ни куска — и в горле тоска. 
Хлебу — мера, деньгам — счет. Бог на стене, хлеб 
на столе. Без хлеба святого всё приестся. Калач при-
естся, а хлеб никогда.

Воспитатель: Какие же вы молодцы, ребята! 
Как много пословиц про хлеб знаете. А ты, Кузя знаешь, 
какие-нибудь пословицы про хлеб?

Кузя: Ну конечно знаю! Дайте к я подумаю (делает 
вид, что задумался) Ну вот, например: «Худ обед, коли, 
хлеба нет» или «Ржаной хлеб всему голова»

Воспитатель: Хорошо Кузя, ты тоже молодец. Ре-
бята, а вы хотите побывать в роли пекарей? Ну что же 
это возможно, но прежде, чем приступить к работе да-
вайте немного отдохнём, наберёмся сил, ведь выпечка 
хлеба — это процесс сложный и трудоёмкий. (Прово-
дится физкультминутка)

Подрастает зёрнышко — потянулось к солнышку. 
С ветерком оно играет, ветерок его качает, к земле низко 
прижимает — вот как весело играет! (Потянулись, 
руки вверх, прогнулись, наклоны туловища, при-
сели.)

Воспитатель: Ну, вот мы с вами и готовы приступить 
к работе. Итак, занимайте свои места. Прежде чем на-
чать, давайте графически выстроим процесс выпечки 
хлеба, чтобы вы ничего не забыли и удачно справились 
с поставленной задачей. (Один ребёнок приглашается 
к доске и выкладывает схематично из представ-
ленных картинок процесс выпечки хлеба, остальные 
дети на столах проделывают ту же операцию).

Воспитатель: Итак, какую же операцию необходимо 
выполнить сначала?

Дети: Замесить тесто.
Воспитатель: Правильно. Затем?
Дети: Отправить тесто на расстойку, подниматься.
Воспитатель: Хорошо, дальше?
Дети: Сформировать хлеб и отправить в печь.
Воспитатель: Молодцы! Ну что же, а, теперь следуя 

вашим технологическим картам, приступайте. Ребята, 
а я вам тут немного помогла и тесто уже замесила. Вам 
остаётся только сформировать хлеб и испечь.

Домовёнок Кузя: Мы с Нафаней очень любим раз-
личный хлеб, да и батончиком побаловаться не прочь.

Воспитатель: Приступайте ребята. Вы можете «ис-
печь» любой хлеб, какой захотите, посмотрите ещё раз 
на картинки и начинайте. (Дети лепят из солёного 
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теста различные виды хлеба, воспитатель индиви-
дуально помогает каждому ребёнку.)

Воспитатель: Ну что же вы все молодцы. Давайте 
посмотрим, что же вылепил каждый из вас. (Обсуж-
дение работ детей с показом, отмечая положительные 
аспекты.)

Воспитатель: Вот мы и вылепили наш душистый хле-
бушек. Что же делаем дальше? Посмотрите в ваши тех-
нологические карты. Правильно, отправляем в печь. 
Но печь у нас есть только на пищеблоке, я сейчас отнесу 
наши поделки в печку, а Кузьма их потом заберёт и вам 
покажет.

Итог занятия:
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы все сегодня 

славно потрудились, выручили Кузю. А сейчас давайте 
с вами ещё раз вспомним что же нового мы узнали о про-
цессе выпечки хлеба и чем сегодня занимались. (Воспи-
татель задаёт детям вопросы)

Расскажите мне, пожалуйста, как выпекали хлеб 
раньше и где пекут его сейчас?

Кто же занимается выпечкой хлеба?
Чем полезен хлеб для людей?
Какие продукты необходимы для выпечки хлеба?
А чем мы ещё сегодня занимались? Что делали?
Воспитатель: Хорошо! Я надеюсь, что теперь вы бу-

дете помогать мамам, бабушкам дома выпекать хлеб, 
и обязательно поделитесь своими знаниями с родите-
лями.

Домовёнок Кузя: Спасибо, яхонтовые мои. Выру-
чили меня. Пойду Нафаню встречать. Дети: До сви-
дания!

Домовёнок Кузя: До свидания ребята!
Воспитатель: Вот и подошло к концу наше не-

большое путешествие. Ребята, скажите пожалуйста, 
а вам было интересно? А что вам больше всего понрави-
лось? Что было трудно?

Воспитатель: Всем спасибо, а я, ребята, пойду, от-
несу наш с вами хлебушек на кухню, а то он не успеет ис-
печься до прихода Нафани. (воспитатель уносит по-
делки)

Индивидуальный образовательный маршрут  
как обязательное условие психолого-педагогического 
сопровождения развития ребенка
Тришанина Анна Сергеевна, воспитатель
МАДОУ № 20 «Детский сад комбинированного вида» (г. Кемерово)

Одной из главных задач дошкольного образователь-
ного учреждения является создание наилучших ус-

ловий для реализации потенциальных возможностей 
воспитанников.

На ступени дошкольного образования нет требо-
ваний к результатам освоения программы и выпуск-
нику. Но в ФГОС выделяется раздел «Целевые ориен-
тиры на этапе завершения дошкольного образования». 
В практике процесс обучения и воспитания в основном 
ориентируется на средний уровень развития ребенка, 
на норму, но не каждый воспитанник может в полной 
мере реализовать свои потенциальные возможности, 
а тем более ребенок логопедической группы.

Индивидуализация обучения, воспитания и кор-
рекции, прежде всего, направлена на преодоление не-
соответствия между тем, какой уровень задает обра-
зовательная программа, и реальными возможностями 
каждого воспитанника, исходя из его особенностей.

Индивидуальный подход является важным психо-
лого-педагогический принципом, согласно которому 
в учебно-воспитательной работе с детьми учитываются 
индивидуальные особенности каждого ребенка. Он обе-
спечивает индивидуальное своеобразие в развитии 
детей, дает возможность максимального развития всех 
имеющихся у ребенка способностей. [1]

Сущность индивидуального подхода в воспитании за-
ключается в том, что общие цели воспитания конкре-

тизируются в соответствии не только с возрастными, 
но и с индивидуальными особенностями.

Одним из решений задачи дошкольного образова-
тельного учреждения, о которой говорилось выше, яв-
ляется составление и реализация индивидуального об-
разовательного маршрута воспитанника.

А выявить индивидуальные особенности развития 
каждого ребенка и наметить при необходимости ин-
дивидуальный маршрут образовательной работы 
для максимального раскрытия потенциала детской 
личности, возможно благодаря мониторингу развития 
ребенка.

Индивидуальный маршрут ребенка является доку-
ментом, фиксирующим проводимые педагогом развива-
ющие мероприятия, их эффективность в отношении ре-
бенка, характер индивидуальных изменений в обучении 
и развитии дошкольника, а также данные об усвоении 
программного материала.

При разработке индивидуального образователь-
ного маршрута специалисты, педагоги руководству-
ются рядом принципов (Т. В. Волосовец, Т. Н. Гусева, 
Л. М. Шипицына и другие): [4]

 — принцип опоры на обучаемость ребенка, принцип со-
отнесения уровня актуального развития и зоны бли-
жайшего развития. Соблюдение данного принципа 
предполагает выявление потенциальных способно-
стей к усвоению новых знаний как базовой характе-
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15 ристики, определяющей проектирование индивиду-
ального образовательного маршрута.

 — принцип соблюдения интересов ребенка. Л. М. Ши-
пицына называет его «на стороне ребенка». Специ-
алист системы сопровождения призван решить 
проблемную ситуацию с максимальной пользой 
для ребенка. [3]

 — принцип отказа от усредненного нормирования, т. е. 
избегание прямого оценочного подхода при диагно-
стическом обследовании уровня развития ребенка.

 — принцип тесного взаимодействия и согласованности 
работы специалистов в процессе реализации индиви-
дуального образовательного маршрута.

 — принцип непрерывности, когда ребенку гарантиро-
вано непрерывное сопровождение на всех этапах по-
мощи в решении проблемы. Специалист прекратит 
поддержку только тогда, когда проблема будет ре-
шена или подход к решению будет очевиден.

 — принцип мультидисциплинарности. Эффективность 
помощи ребенку зависит от кооперации действий раз-
личных специалистов, владеющих различным пред-
метным, профессиональным видением тех или иных 
аспектов индивидуального развития ребенка.
Этапы работы по индивидуальному маршруту раз-

вития ребенка: [2; с. 115–118]
I этап — Подготовительный.
II этап — Комплексной диагностики. (мониторинг)
III этап — Разработка индивидуального образова-

тельного маршрута.
IV этап — Коррекционно-развивающая и образова-

тельная работа по реализации индивидуального образо-
вательного маршрута.

V этап — Промежуточный мониторинг.
VI этап — Коррекционно-развивающая и образова-

тельная работа по реализации индивидуального образо-
вательного маршрута.

VII этап — Итоговый мониторинг.
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) 

должен иметь цель, которая ориентирована на освоение 
воспитанником образовательной программы в соответ-
ствии с индивидуальными возможностями и образова-
тельными потребностями ребенка. [5; с. 26–31]

Необходимо обозначать временные отрезки, на ко-
торые составляется индивидуальный маршрут. Невоз-
можно определить весь путь развития ребенка сразу, 
задав его направление, поскольку сущность его постро-
ения состоит именно в том, что он отражает процесс из-
менения в развитии и обучении ребенка.

Составляется введение, где объясняется, для чего со-
ставляется маршрут, почему данный ребенок нуждается 
в индивидуальной поддержке, и кто эту поддержку будет 
осуществлять.

Диагностические данные на ребенка. Диагностика 
развития ребенка является основой выстраивания инди-
видуального образовательного маршрута. Наряду с диа-
гностикой в процессе реализации маршрута проводится 
мониторинг в работе с дошкольниками — это контроль 
с периодическим отслеживанием уровня развития ре-
бенка с обязательной обратной связью. Мониторинг по-

зволяет не просто регистрировать состояние развития 
ребенка в данный момент, но и дает материалы для срав-
нения, анализа и коррекции нарушений и отклонений 
в развитии. Цель педагогического мониторинга — обоб-
щение и анализ информации о состоянии общего раз-
вития для осуществления оценки, планирования коррек-
ционно — развивающего процесса (разработка ИОМ) 
и прогнозирования конечного результата. Мониторинг 
детского развития включает в себя оценку физического 
развития ребенка, состояния его здоровья, а также раз-
вития общих способностей: познавательных, коммуни-
кативных и регуляторных.

Необходима коррекционная работа по результатам 
диагностики, которая также планируется на срок, опре-
деленный временными отрезками.

По истечению определённого времени необходимо 
проводить корректировку. Корректировка индивиду-
ального образовательного маршрута связана с изме-
нениями условий, V этап работы по индивидуальному 
маршруту развития ребенка.

Оценка готовности педагогов к работе с ИОМ. Это 
очень важный момент. Педагог должен понимать важ-
ность работы, знать всю глубину вопроса, знать индиви-
дуальные особенности ребенка и желание ему помочь.

Необходимо получить согласие родителей на то, чтобы 
их ребенок занимался по индивидуальной программе.

Реализация индивидуального образовательного 
маршрута может проходить по трем формам: фрон-
тальная работа, подгрупповая работа, индивидуальная 
работа.

МАДОУ № 20 «Детский сад комбинированного вида» 
г. Кемерово первый год принял решение самостоятельно 
составлять индивидуальные образовательные марш-
руты, таким образом, на начало 2014–2015 учебного 
года каждый обучающийся имеет свой индивидуальный 
образовательный маршрут.

В настоящее время находятся на стадии разработки 
механизмы и технологии работы с индивидуальными 
маршрутами обучающихся. Сегодня актуализировано 
решение проблемы организации и построения образо-
вательного процесса с учётом индивидуальных особен-
ностей каждого ребёнка в условиях ФГОС ДО. [6]

На основании мониторинга, у каждого воспитанника 
ДОУ можно проследить слабо развитые интегративные 
качества. По одному критерию будет несколько «отста-
ющих», на основании этого можно составить карту ин-
дивидуальных маршрутов воспитанников группы.

Затем, после составления карты, подбираются ком-
плексы упражнений, игр, бесед и др. Индивидуальный 
образовательный маршрут может реализовываться 
во всех видах деятельности, в любое время, всё зависит 
от желания ребёнка, от его выбора, самоопределения. 
Учитывая, что ведущий вид деятельности ребёнка до-
школьника — игра, педагогу в реализации индивиду-
альных маршрутов помогает проектная деятельность, 
в которой происходит интеграция специалистов, и реа-
лизуются индивидуальные качества каждого ребенка.

После заключительного мониторинга, по результатам 
наблюдений заполняется та же таблица.
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Эффективная реализация маршрута позволит обе-
спечить позитивную динамику в личностном развитии 
детей. Несомненно, такая работа потребует от педагога 
профессиональной компетентности и заинтересован-
ности в процессе и результате своего труда.

Построение индивидуального маршрута согласно 
требованиям ФГОС ДО является обязательным усло-
вием психолого-педагогического сопровождения раз-
вития индивидуальных потребностей ребенка и опти-
мального развития его личностных качеств.
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Таблица 1. 
Пример карты мониторинга интегративных качеств

Фамилии, 
имена вос-
питанников 

группы

Критерии мониторинга интегративных качеств воспитанников
Способность управлять своим пове-

дением и планировать свои действия 
на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдение элемен-
тарных общепринятых норм и правил 

поведения.

Способность решать ин-
теллектуальные и лич-
ностные задачи, адек-

ватные возрасту.

Овладевший универ-
сальными предпосыл-
ками учебной деятель-

ности: умениями работать 
по правилу и по образцу, 
слушать взрослого и вы-
полнять его инструкции.

Планирование своих 
действий, направ-
ленных на дости-

жение конкретной 
цели, на основе пер-
вичных ценностных 

представлений.

Способность 
к волевому 

усилию.

Преобразование спо-
собов решения задач 
(проблем) в зависи-
мости от ситуации.

Самоконтроль.

В. Виктор Х
З. Татьяна Х Х Х
К. Михаил Х
М. Дмитрий Х
Н. Сергей Х Х
П. Данила Х Х
Р. Гордей
С. Роман
С. Денис
С. Денис Х Х Х
С. Алена
С. Михаил Х Х
Р. Петр Х Х
Ф. Роман
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15 О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  Ш К О Л А

Инновационный проект «Тьюториальное сопровождение 
высокомотивированных учащихся по биологии»
Иванченко Ирина Ивановна, учитель биологии
МБОУ СОШ№ 12 (Краснодарский край)

Актуальность темы исследования
В условиях современной модернизации остро встаёт 

вопрос, поиска путей повышения социально-экономиче-
ского потенциала общества. Социальные современные 
условия требуют сегодня от человека не только высокой 
активности, но и его умения и способности нестандарт-
ного решения проблем. Социальный запрос государ-
ства отражен в Национальной образовательной 
политике «Наша новая школа»:«Главные задачи со-
временной школы — раскрытие способностей каж-
дого ученика, воспитание личности, готовой к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном мире».

Запросы учащихся, их семей, работодателей, вузов 
делают актуальной внедрение индивидуализации обу-
чения путем предоставления высокомотивированным 
старшеклассникам возможностей для всестороннего 
развития, самореализации на основе индивидуальных 
учебных планов и всесторонней целенаправленной ра-
боты с талантливыми учащимися в урочное и внеурочное 
время.

Предмет исследования — педагогическое сопрово-
ждение высокомотивированных школьников по био-
логии в образовательном процессе школы при под-
готовке к олимпиадам и научно-исследовательским 
конкурсам.

Объект исследования: деятельность тьютора, учи-
теля предметника, направленная на создание психоло-
го-педагогических условий работы с высокомотивиро-
ванными учащимися по биологии

Цель проекта: обеспечение широкой общеобразова-
тельной подготовки высокого уровня, обуславливающей 
развитие компетентности в области биологии в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями и склонно-
стями учащихся.

Задачи: обеспечить высокое качество образования, 
разнообразие и мобильность образовательных услуг, 
удовлетворяющих запросам учащихся и их родителей; 
разработать методическое сопровождение по подготовке 
к теоретическому и практическому туру олимпиады 
по биологии; создать условия для развития ребенка 
с высокой мотивацией по индивидуальной траектории 
обучения путем создания ИУП; расширить связи обра-
зовательного учреждения с Центрами дистанционного 

образования по биологии и экологии; способствовать 
реализации творческого потенциала высокомотивиро-
ванных учащихся при выборе их будущей профессии.

Направления проекта: модернизация системы обра-
зования через создание образовательной среды, макси-
мально способствующей интеллектуальному, духовному 
и физическому развитию одаренных учащихся, обеспе-
чивающей формирование ключевых компетенций лич-
ности школьника, профессиональное самоопределение 
и самореализацию.

Рабочая гипотеза проекта: если обеспечить орга-
низацию индивидуального обучения и наладить систему 
работы с высокомотивированными учащимися, то это 
позволит успешно решить задачу самоопределения и са-
мореализации выпускников при выборе профессии.

Ожидаемые результаты: повышение уровня биоло-
гической компетентности ученика на старшей ступени 
обучения; презентация результатов самостоятельной ис-
следовательской и проектной деятельности одаренных 
учащихся на школьном, муниципальном, региональном 
уровнях; позитивная динамика качества знаний ЕГЭ 
по биологии; повышение процента самоопределения вы-
пускников в соответствии с запланированными личными 
интересами; увеличение числа учащихся — победителей 
олимпиад; достижение оптимального взаимодействия 
систем образования основного дополнительного, взаи-
модействия с СУЗами и ВУЗами

Стратегическая цель проекта: организовать си-
стему работы с одаренными и высокомотивированными 
детьми через создание условий для выявления, под-
держки и развития одаренных детей, их самореализации, 
профессионального самоопределения в соответствии 
со способностями, обеспечить каждому ребенку равные 
стартовые возможности в реализации интересов.

Дидактическая цель проекта: повысить профессио-
нальную компетентность учителя при введении системы 
работы с одарёнными детьми. Найти объективную мето-
дическую систему работы с детьми с высоким уровнем 
интеллекта, направленную на развитие у них ключевых 
компетенций.

Новизна проекта: развитие предметной компе-
тенции, индивидуализации образования и свободного 
самоопределения обучающихся путем разработки и ре-
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ализации программы работы с высокомотивированными 
учащимися по биологии конкретного образовательного 
учреждения.

Основная идея проекта: по оценкам ученых 
из разных стран мира, около 15–25 % учащихся нужда-
ются в специальном обучении, которое ориентировано 
на одаренных. Школа должна дать выпускнику возмож-
ность раскрыть свои способности, сформировать клю-
чевые компетенции, помочь адаптироваться в обществе. 
Данный проект направлен \ на создание благоприятных 
развивающих условий для интеллектуального и личност-
ного роста детей.

Характеристика проблем проекта.
Система школьных олимпиад, позволяющих вы-

явить наиболее развитых в интеллектуальном плане 
детей, стала серьезным стимулом в их развитии. Од-
нако создание системы адресного мониторинга и сопро-
вождения учащихся-победителей олимпиад, конкурсов 
различного уровня остается на низком уровне и явля-
ется на сегодняшний день проблемой и приоритетным 
направлением работы школы.

В современных условиях обучение должно быть 
личностно ориентированным, учитывающим способ-
ности, потребности, особенности ученика, мотивиро-
ванным. Но поток информации настолько велик и мно-
гообразен, что школьник у без помощи учителя, порой 
не в состоянии выделить главное на уроке, и к тому же 
каждый учитель считает, что ничего важнее нет его пред-
мета. В итоге у ребят появляется неуверенность в своих 
силах, растерянность и нежелание преодолеть трудности. 
Казалось бы, механизм выявления талантливого ре-
бёнка отработан годами — это предметные олимпиады 
школьников. Всем известно, что победитель любого 
этапа — это сильнейший. Более объективную систему 
отбора придумать трудно. В муниципальных олимпи-
адах участвует каждый десятый школьник. Но до фи-
нала доходит один из ста. А что делать с теми, кто остался 
за бортом. Не факт, что на низших уровнях участвуют 
дети слабее, не факт, что в финале выявлен лучший. 
Учителя, работающие с одарёнными детьми, чаще всего 
«варятся в собственном соку», хотя могли бы объединить 
свои усилия, делиться опытом, обмениваться информа-
цией. Учитель по большому счету находится в изоляции 
и вынужден пользоваться девизом «Помоги себе сам».

Известно, что одарённые дети отличаются хорошей 
памятью, любознательностью, большим словарным за-
пасом, способностью устанавливать причинно-след-
ственные связи. Одни из них осваивают учебную про-
грамму эффективнее и быстрее одноклассников, другие 
могут учиться плохо. В последнем случае речь идёт об от-
сутствии внимания к ребёнку со стороны педагогов и ро-
дителей, в результате чего одарённые школьники теряют 
интерес к занятиям. Ведь понятия одарённости и успева-
емости отнюдь не тождественны: одарённость — это по-
тенциал, или возможности учащегося, а успеваемость — 
результативность процесса обучения. Чтобы потенциал 
переходил в высокую успеваемость, необходимо систе-
матическое обучение одаренных, которое не всегда про-
слеживается в наших школах.

Методика подготовки школьника к олимпиаде в корне 
отличается от обычной, урочной. Необходимы несколько 
иные условия, при которых этот процесс будет осущест-
вляться максимально эффективно.

Технологичность представляемого педагогического.
Говоря о технологиях тьюторского сопровождения мы, 

прежде всего, говорим о тех технологиях, которые помо-
гают тьютору организовать работу с личным интересом 
(потребностью) учащегося и переводом индивидуаль-
ного интереса подопечного в инициирование конкретной 
деятельности, которая возможна либо как образова-
тельная или социальная проба ученика. Эти задачи эф-
фективно решаются с помощью технологий открытого 
образования. На сегодняшний день в России наиболее 
полно представлены три практики тьюторства: тьютор-
ство в дистанционном обучении; тьюторство как сопро-
вождение индивидуальных образовательных маршрутов 
школьников (методы ситуативного анализа, исследо-
вания и проектирования, портфолио); тьюторство в от-
крытом образовании (проектирование).

Варианты тьторства в старшей школе: развитие тью-
торской компетенции учителей-предметников; тьютор 
профильной группы; тьютор — координатор состав-
ления и реализации ИОП в пространстве школы, района 
для группы учащихся; тьюторское сопровождение само-
стоятельной работы учащихся; реализация тьюторских 
проектов по расширению образовательного простран-
ства школы.

Одним из главных условий является личность учителя. 
Учитель, работающий с одарённым ребёнком, должен об-
ладать нестандартным мышлением, быть компетентным, 
творчески подходить к учебному процессу. Учителю не-
обходимо осознавать, что материала школьной про-
граммы недостаточно для работы с одарённым ребёнком. 
Для этого нужно располагать обширной дополнительной 
информацией. Учитель должен непрерывно работать 
над собой, постоянно заниматься самообразованием, 
повышать свою компетентность. Накопив обширную 
информационную базу для работы с одарёнными детьми, 
он будет ею регулярно пользоваться, обновлять и по-
полнять ее. У педагога должен быть систематизиро-
ванный набор олимпиадных заданий школьного, район-
ного, регионального и всероссийского уровней. Работая 
с одаренными детьми, учитель сам выполняет эти за-
дания и учит этому детей. Наличие программы подго-
товки к олимпиаде по биологии, которую можно реали-
зовать за счет индивидуальных или групповых занятий, 
окажет помощь учителю предметнику в подготовке вы-
сокомотивированного учащегося, сформируются ус-
ловия для поддержки и развития одаренных детей, их са-
мореализации, профессионального самоопределения; 
увеличится число детей, активно занимающихся творче-
ской, интеллектуальной деятельностью в области есте-
ственных наук.

Основные этапы проекта и результаты.
В процессе исследования на I этапе проекта в те-

чение 2011–2012 учебного года были проведены сле-
дующие мероприятия: с октября месяца 2011 г., на базе 
МБОУ СОШ № 12, проводились занятия с учащимися 
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15 разных школ по подготовке к теоретическому и прак-
тическому туру Всероссийских олимпиад по биологии 
и экологии; проведено тестирование среди учащихся 
9–11 классов, в результате которого выяснено, что 30 % 
учащихся нашей школы выбирают специальность, где 
востребованы знания по биологии и экологии; проа-
нализирована методическая и научная литература про-
екта; пополнена материально-техническая база каби-
нета; разработана и реализуется с 2011 учебного года 
программа элективного курса для учащихся 9-х классов 
«Живой организм» и тематическое планирование 
для проведения занятий тьютора на муниципальном 
уровне, на базе нашей школы. завершении 1 этапа про-
екта школе присвоен статус муниципальной площадки.

На II экспериментальном этапе в течение 2012–2013 
учебного года, велась работа по подготовке к школь-
ному, муниципальному и региональному этапу олим-
пиад по биологии и экологии. Особое внимание было 
направлено на создании методического сопровождения 
выполнения практической части олимпиады по био-
логии и экологии. Для формирования практических на-
выков выполнения олимпиадных заданий по биологии, 

проведены занятия, в лаборатории ЦРБ Ленинград-
ского района, по определению групп крови; совершена 
экскурсия в ботанический сад Кубанского государствен-
ного университета; использовалась материально-техни-
ческая база кабинета биологии; поддерживалась тесная 
связь с КубГУ.

На III заключительном этапе проекта создан прак-
тикум по ботанике, биохимии, микробиологии для под-
готовки к практическому туру. Всероссийской олим-
пиаде по биологии, созданы презентации, накоплен 
банк олимпиадных заданий регионального, российского 
и международного этапов обобщен и транслирован опыт 
работы. Работа с одаренными детьми в этом учебном за-
ведении ведется на протяжении долгого времени, более 
того, это стало доброй традицией школы. Результаты ра-
боты вдохновляют новые поколения учащихся и остав-
ляют это направление педагогической деятельности при-
оритетным для педагогов. Регулярные успехи учеников 
на предметных олимпиадах самого разного уровня за-
ставили обратиться к обобщению опыта работы с ода-
ренными детьми, а это, в свою очередь, привело к вне-
дрению технологии тьюторского сопровождения.

Оценка результативности

Критерии Показатели
Самооценка личности Стремление к познанию и проявлению своих возмож-

ностей
Конкурентоспособность талантливых учащихся Эффективность участия учащихся и педагога в кон-

курсах, олимпиадах различного уровня, увеличение ко-
личества выпускников, сдающих ЕГЭ по биологии и по-
ступающих в ВУЗы и СУЗы естественного профиля.

Риски и методы их коррекции

Неготовность педагогов работать с одаренными детьми Создание банка данных методической литературы, со-
здание программы подготовки учащихся к олимпиаде 
по биологии, выпуск методического сборника или раз-
мещение материала на сайте

Недостаточно сформированная материальная база ка-
бинета

Оснащение материально технической базы кабинета, 
использование интернет ресурсов

Недостаточно налажена связь с ВУЗОМ Использование дистанционного обучения, онлайн 
олимпиад

Финансово-экономическое обоснование проекта: 
обновление материально-технической базы кабинет; 
расходы на участие детей и учителей-наставников в ре-
гиональных конкурсах и олимпиадах, оплата дистан-
ционного обучения; материальные премии учителям 
и учащимся, победителям конкурсов и муниципального 
и регионального этапов

Форма представления результатов проекта: экс-
пертное заключение по результатам работы, публи-
кации, публичная защита

Вывод: тьюторское сопровождение позволит так 
модернизировать образовательный процесс, при ко-
тором мы получим модель выпускника с четко сформу-
лированным индивидуальным образом своего будущего, 
способным к осознанному анализу своей деятельности 
и самостоятельным действиям; творчески активного 
и ответственного за результаты выполненной работы, 
отвечающего запросом современного общества.
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Нам нужно учиться мыслить критически! (Приемы развития 
критического мышления через чтение и письмо)
Сафонова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы
МКОУ Бурковская СОШ, Озёрная школа (филиал) (Волгоградская обл.)

Формирование творческой и мыслительной актив-
ности — одна из важнейших задач современ-

ного образования. В программе модернизации образо-
вания отмечена необходимость развития у обучающихся 
умений критического анализа. Именно на это направ-
лена технология развития критического анализа через 
чтение и письмо (ТРКМЧП). Она представляет собой 
совокупность разнообразных методов и приемов, на-
правленных на то, чтобы заинтересовать ученика, про-
будить в нем творческую активность, предоставить ус-
ловия для осмысления нового материала, помочь ему 
творчески переработать и обобщить полученные знания 
на уроке.

В основе технологии — РКМЧП лежит базовая мо-
дель, состоящая из трех фаз:

 — Вызов
 — Реализация (осмысление)
 — Рефлексия
Первая стадия — вызов. Ее присутствие на ка-

ждом уроке обязательно. Часто отсутствие результа-
тивности обучения связано с тем, что преподаватель 
строит обучение исходя из целей, поставленных им 
самим, подразумевая, что они будут приняты учащи-
мися как собственные. Многие ученые-дидакты считают, 
что необходимо дать возможность самому учащемуся 
поставить цели обучения. Вспомним, что мы усваиваем 
лучше всего. Обычно это информация по теме, о которой 
мы уже что-то знаем.

Если предоставить возможность учащемуся проана-
лизировать то, что он уже знает об изучаемой теме, это 
создаст дополнительный стимул для формулировки им 
собственных целей-мотивов.

Деятельность учителя предполагает вызов уже име-
ющихся знаний у обучающихся по изучаемому вопросу, 
активизацию мыслительной деятельности, корректи-
ровку и уточнение целей урока. Учащиеся вспоминают, 
что им известно, систематизируют информацию, задают 
вопросы. Каждый ученик должен принять участие в ра-
боте, ставящей своей целью актуализацию собственного 
опыта. Можно комбинировать приемы индивидуальной 

и групповой работы. Например, предложить каждому 
учащемуся вспомнить о том, что уже известно об изуча-
емой теме, записать это в виде ключевых слов, затем по-
делиться написанным в паре или группе, составив всей 
командой список ключевых слов, а после обсудить это 
вместе с учителем.

Используемые приемы: верные и неверные 
утверждения, перепутанные логически цепочки, кла-
стеры, таблицы.

Эта стадия позволяет:
 — актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика 
знания по данной теме или проблеме;

 — вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, моти-
вировать ученика к учебной деятельности;

 — побудить ученика к активной работе на уроке и дома.
Итак, в случае успешной реализации стадии вызова 

у детей возникает мощный стимул для работы на следу-
ющем этапе. Необходимо заметить, что в выборе при-
емов для урока должны соблюдаться определенная по-
следовательность и логика. Например, если на этапе 
вызова применялись «ключевые термины» или «пере-
путанные логические цепочки», то на этапе рефлексии 
целесообразно вернуться к выполненным до чтения 
текста заданиями предложить учащимся повторно вы-
строить предложенные события или понятия в хроно-
логической или причинно-следственной последователь-
ности.

Вторая стадия — осмысление. Педагог должен по-
стараться сохранить интерес учащихся к изучаемой 
теме при непосредственной работе с новой информа-
цией и постепенно подвести их от «старых» знаний 
к «новым». Учащиеся читают текст, используя предло-
женные учителем активные методы чтения, делают по-
метки на полях по мере осмысления новой информации. 
Используемые приемы: двойных дневников, бортовых 
журналов, маркировка ИНСЕРТ.

Эта стадия позволяет ученику:
 — получить новую информацию;
 — осмыслить ее;
 — соотнести с уже имеющимися знаниями.
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15 Третья стадия — рефлексия. Задача учителя 
на данном этапе — вернуть учащихся к первоначальным 
записям, организовать работу по изучению, допол-
нению изученного, дать творческие, исследовательские 
или практические задания на основе изученной инфор-
мации. Учащиеся должны на стадии рефлексии соот-
нести новую информацию со старой, используя знания, 
полученные на стадии осмысления, произвести отбор 
информации, наиболее значимой для понимания сути 
изучаемой темы, а также наиболее значимой для реали-
зации поставленной ранее цели. Они выражают новые 
идеи и информацию собственными словами, самосто-
ятельно выстраивают причинно-следственные связи. 
Формы предъявления рефлексии:
1. Устная форма: диалог между одним учеником и учи-

телем, диалог между двумя учениками, отдельные ре-
плики со стороны разных учеников, возврат к клю-
чевым словам, верным и неверным утверждениям 
полилог в виде беседы или обсуждения, игровые ме-
тоды, круглый стол.

2. Письменная форма: анкетирование и опросы с ис-
пользованием различных методик: ответы на во-
просы, открытые предложения, выбор из предло-
женных вариантов, расстановка по степени важности, 
согласие \ несогласие с утверждениями. Графические, 
схематические способы представления информации 
в виде таблиц, графиков, диаграмм, кластеров. Твор-
ческие задания: синквейн, эссе, письмо, сочинение.
Здесь основным является:
 — целостное осмысление, обобщение полученной ин-
формации;

 — присвоение нового знания, новой информации уче-
ником;

 — формирование у каждого из учащихся собственного 
отношения к изучаемому материалу. [1, с. 47]
Если посмотреть на три описанные выше стадии за-

нятий с точки зрения традиционного урока, то совер-
шенно очевидно, что они не представляют исклю-
чительной новизны для учителя. Они почти всегда 
присутствуют, только называются иначе. Вместо «вы-
зова» более привычно для учителя звучит: введение 
в проблему или актуализация имеющегося опыта 
и знаний учащихся. А «осмысление» не что иное, 
как часть урока, посвященная изучению нового мате-
риала. И третья стадия есть в традиционном уроке — это 
закрепление материала, проверка усвоения.

Для учителя эта технология предоставляет возмож-
ность открыть новые таланты в учениках, установить 
партнерские отношения. Она отличается сочетанием 
проблемности и продуктивности обучения с технологич-
ностью урока, эффективными методами и приемами, хо-
рошей стратегией для работы с текстом. Кроме того, она 
является универсальным инструментом обучения, так 
как предлагаемые методические приемы могут быть ис-
пользованы в обучении различным предметным дисци-
плинам с учетом всех возрастов.

Что же принципиально нового в данной технологии? 
Отличие содержится в методических приемах, которые 
ориентируются на создание условий для свободного раз-

вития каждой личности. Данная технология предлагает 
широкий набор методических приемов и стратегий ве-
дения урока. Наиболее популярные приемы: синквейн 
и кластер.

СИНКВЕЙН
Синквейн — это стихотворение, которое требует син-

теза информации и материала в кратких выражениях. 
Слово синквейн происходит от французского, которое 
означает «пять». Таким образом, синквейн — это сти-
хотворение, состоящее из пяти строк.

Правила написания синквейна:
В первой строчке тема называется одним словом 

(обычно существительным).
Вторая строчка — это описание темы в двух словах 

(двумя прилагательными).
Третья строчка — это описание действия в рамках 

этой темы тремя словами (глаголы).
Четвёртая строка — это фраза из четырёх слов, по-

казывающая отношение к теме (чувства одной фразой).
Последняя строка — это синоним из одного слова, 

который повторяет суть темы.
Данный прием особенно хорошо использовать 

при попытке дать характеристику тому или иному герою: 
Хлестакову, чиновникам в «Ревизоре»; Татьяне Ла-
риной, Ленскому, Онегину в одноименном романе; Гри-
неву, Швабрину, Маше Мироновой в «Капитанской 
дочке»; Герасиму в «Муму» и т. д.

Примеры некоторых синквейнов:
Иван Васильевич («После бала» Л. Н. Толстого)

1. Иван Васильевич
2. Красивый, молодой
3. Рассказывал, вспоминал, анализировал
4. Человек, разочаровавшийся в своей любви
5. Герой

Татьяна Ларина («Евгений Онегин» А. С. Пушкина)
1. Татьяна Ларина
2. Доверчивая, влюбленная
3. Верила, мечтала, противостояла
4. Имела большой внутренний мир
5. Идеал

КЛАСТЕР
Смысл этого приема заключается в попытке систе-

матизировать имеющиеся знания по той или иной про-
блеме.

Кластер — это графическая организация мате-
риала, показывающая смысловые поля того или иного 
понятия. Слово «кластер» в переводе означает пучок, 
созвездие. Составление кластера позволяет учащимся 
свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. 
Строится в виде «грозди». Ученик записывает в центре 
листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи 
в разные стороны, которые соединяют это слово с дру-
гими, от которых в свою очередь лучи расходятся 
далее и далее. Кластеры могут стать ведущим при-
емом как на стадии вызова, рефлексии, так и страте-
гией урока в целом. Делая какие-либо записи, мы ин-
туитивно распределяем их особым образом, разделяя 
по категориям. «Грозди» — графический прием си-
стематизации материала. Наши мысли уже не громоз-
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дятся, а «гроздятся», то есть располагаются в особом 
порядке. [3, с. 27]

Система кластеров охватывает большое количество 
информации, чем при обычной письменной работе. Этот 
прием может быть применен на стадии вызова, когда мы 
систематизируем информацию, полученную до знаком-
ства с основным источником (текстом) в виде вопросов 
или заголовков смысловых блоков. На уроке русского 
языка в 9 классе учащиеся создавали кластер «Ос-
новные группы сложноподчиненных предложений», в 6 
классе «Разряды прилагательных».

Как разновидность кластера можно выделить «Дом 
с колоннами», состоящий из основы (фундамента), ко-
лонн и крыши (тема, основное понятие). Например, 
на уроке литературы в 5 классе «Басня» ребята по-
строили одноименный «дом». «Фундаментом» стал 
Эзоп — основатель данного жанра. Колоннами — ал-
легория, эпитет, сравнение, диалог, мораль, а крышей — 
басня.

Применение технологии РКМЧП дает учителю воз-
можность оценить когнитивные способности учащихся, 
провести рефлексию их деятельности и ценностно-смыс-
лового усвоения содержания, а также собственной де-
ятельности на уроке, что позволит учителю двигаться 
дальше как в планировании и ведении урока, серии 
уроков, так и в плане профессионального развития. [3, 
с. 26]

Таким образом, использование технологии критиче-
ского мышления через чтение и письмо в преподавании 
русского языка и литературы позволяет значительно 
увеличить время речевой практики на уроке для каж-
дого ученика, добиться усвоения материала всеми участ-
никами группы, решить разнообразные воспитательные 
и развивающие задачи.

В своей работе я предлагаю разработанный мною 
конспект урока литературы, посвященный изучению 
рассказа Л. Н. Толстого «После бала» (8 класс).

Цели урока:
 — Познакомить учащихся с рассказом Л. Н. Толстого 
«После бала» с помощью приёма «чтение с останов-
ками»;

 — стимулировать мыслительную и творческую деятель-
ность учащихся с помощью приемов: составление 
рассказа с помощью ключевых слов, «сводная та-
блица», синквейн;

 — способствовать развитию личных достижений уча-
щихся через творческую активность.
Оборудование урока: музыка П. Чайковского «Вальс 

цветов из балета «Щелкунчик»«, раздаточный материал 
(таблица).

Ход урока
I стадия. Вызов
1. Подготовка к изучению новой темы.
— Сегодняшний урок мы начнём с музыки. Послу-

шайте и попробуйте представить ситуацию: где и когда 
мы можем слышать эту музыку?

Звучит музыка П. Чайковского «Вальс цветов из ба-
лета «Щелкунчик».

Ответы учащихся после прослушивания (основной 
ответ: на балу)

— Что это за музыка, охарактеризуйте её, подберите 
эпитеты. (Запись на доске: волшебная, волнующая, воз-
душная, легкая, добрая и т. д)

— Что еще можно услышать на балу? (Легкий шорох 
платьев, скольжение туфелек по полу, разговоры, ве-
селье и т. д.)

2. Попробуйте по ключевым словам составить не-
большой рассказ. Каждой группе учащихся раздаются 
ключевые слова: вальс, мазурка, барышня, полковник, 
перчатка, черные мундиры, татарин, визгливая мелодия.

3. Слушаем рассказы групп. В рассказах учащихся 
прозвучала общая мысль: какое-то происшествие 
на балу.

II стадия. Осмысление
— Сегодня на уроке мы познакомимся с рассказом 

Л. Н. Толстого «После бала».
— Вы в своих рассказах придумали разные происше-

ствия на балу, а как вы думаете, почему так называется 
рассказ Льва Толстого? (Записываем предположения 
учащихся на доске).

— После знакомства с рассказом мы сравним наши 
предположения.

Прием, который решено использовать на уроке — 
«чтение с остановками». Читаю сама.

1 остановка (до слов «Бал был чудесный»..)
Вопросы классу:

— Каким мы видим Ивана Васильевича?
— Предположите, что произойдет дальше?
2 остановка (до слов «Жили мы тогда одни с по-

койным братом»)
— Какое настроение у Ивана Васильевича, гостей?
— Что этому способствует? (хорошая музыка, на-

рядные гости, танцы, влюблённые взгляды, ужин)
— Что чувствовал Иван Васильевич, когда наблюдал 

за танцем Вареньки и полковника?
— Предположите, что будет дальше.
3 остановка (до слов «Что это такое? — подумал я…)

— Что мог увидеть Иван Васильевич?
Читаю до конца.
— Почему любовь к Вареньке «сошла на нет»? 

Как на этот вопрос ответил И. В.?
— Ребята, а кто слушал внимательно: в какое время 

происходит действие рассказа? (Последний день Мас-
леничной недели). А как называется этот день? (Про-
щенное воскресение. Ребята отмечают, что в этот день 
принято прощать того, кто просит о прощении. А та-
тарин всё время повторяет: «Братцы, помилосерд-
ствуйте!») Так о чём ещё размышляет Толстой? (о мило-
сердии, добрее надо быть, человечнее; Иван Васильевич 
не может понять, что нужно было такого сделать тата-
рину, чтобы с ним так жестоко обращались теперь).

— Мы можем сказать, что полковник — жестокий 
человек? («Всё должно быть по закону!» Важно понять, 
что он не жесток, он равнодушен, а это куда страшнее)

— Изменилось ли настроение И. В. после бала, как? 
(тоска, доходившая до тошноты, ужас, разочарование, 
стыд)
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15 — Что этому способствовало? (нехорошая музыка, 
крики, стоны, черные мундиры, кровь, «другой» пол-
ковник)

III стадия. Рефлексия
— Сравните ваши предположения до чтения рас-

сказа и после.
— На сколько частей можно разделить рассказ? 

(на 2)
— Почему? (части противоположны, контрастны.)

— Что такое контраст? (противопоставление, вы-
разительный приём, способ оказывать эмоциональное 
воздействие на читателя)

Появляется «сводная таблица»
— Какие линии сравнения мы можем выделить? 

(Части рассказа различаются по цвету, звукам, меняется 
полковник, сам Иван Васильевич) Сначала ребята устно 
отвечают, затем заготовка таблицы раздаётся каждому 
учащемуся.

На балу Линии сравнения После бала
звуки
Цвет
полковник
Иван Васильевич
Детали:
Перчатка
Пёрышко
Сапоги полковника

— «Сводную таблицу» вы заполните дома, а теперь 
скажите, можете ли вы уже сейчас определить идею рас-
сказа? (Главная идея рассказа Толстого — страстный 
протест против лицемерия и насилия, против унижения 
достоинства человека; отвращение к издевательствам, 
к бесчеловечности).

— А теперь составим синквейн; (по вариантам: Иван 
Васильевич / полковник)
1. Иван Васильевич
2. Красивый, молодой
3. Рассказывал, вспоминал, анализировал
4. Человек, разочаровавшийся в своей любви
5. Разочарование

1. Полковник
2. Заботливый, жестокий
3. Танцевал, гордился, бил
4. Всё должно быть по закону!
5. Жестокость

Домашнее задание: заполнить таблицу.
Примечание: данный урок по изучению этого рас-

сказа — первый. На втором уроке предполагается ра-
бота, посвященная композиции рассказа «После бала» 
(принцип контраста); разграничение понятий «автор» 
и «рассказчик», а также возможна перекрестная дис-
куссия (обмен мнений о героях рассказа и их по-
ступках).

Литература:

1. Гладкова, Н. Г. Использование технологии развития критического мышления на уроках литературы // Ма-
стер-класс (приложение к журналу «Методист»). — 2010. — № 5. — с. 47–52

2. Загашев, И. О., Заир-Бек С. И. Критическое мышление: технология развития. — СПб: Альянс-Дельта, 
2003. — 284 с.
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Просвещение, 2004.
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В Н Е Ш К О Л Ь Н О Е  ( Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е ) 
 О Б Р А З О В А Н И Е  И   В О С П И Т А Н И Е

Рабочая программа по внеурочной деятельности для учащихся 
2–4 класса (8–11 лет) «Волшебные бумажные ленты» 
(художественно-эстетическая направленность)
Кузьмичёва Надежда Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 24» (г. Астрахань)

Всегда найдется дело для умелых рук,
Если хорошенько посмотреть вокруг.
Мы чудо сотворить сумеем сами
Вот этими умелыми руками.

1. Обоснование необходимости разработки 
и внедрения программы в образовательный 
процесс

Актуальность. Одной из главных задач обучения 
и воспитания детей на занятиях прикладным творче-
ством является обогащение мировосприятия воспитан-
ника, т. е. развитие творческой культуры ребенка (раз-
витие творческого нестандартного подхода к реализации 
задания, воспитание трудолюбия, интереса к практи-
ческой деятельности, радости созидания и открытия 
для себя что-то нового).

Данная программа имеет художественно-э-
стетическую направленность, которая является 
важным направлением в развитии и воспитании. Яв-
ляясь наиболее доступным для детей, прикладное твор-
чество обладает необходимой эмоциональностью, 
привлекательностью, эффективностью. Программа 
предполагает развитие у детей художественного вкуса 
и творческих способностей. В настоящее время ис-
кусство работы с бумагой в детском творчестве не по-
теряло своей актуальности. Бумага остается ин-
струментом творчества, который доступен каждому. 
Бумага — первый материал, из которого дети начинают 
мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. 
Она известна всем с раннего детства. Устойчивый ин-
терес детей к творчеству из бумаги обуславливается 
ещё и тем, что данный материал даёт большой простор 
творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку ощутить 
себя художником, дизайнером, конструктором, а самое 
главное — безгранично творческим человеком. Пре-
терпевая колоссальные изменения с древних времён, 
бумага в современном обществе представлена большим 
многообразием. Цветная и белая, бархатная и глян-
цевая, папирусная и шпагат — она доступна всем слоям 

общества. С помощью бумаги можно украсить елку, 
сложить головоломку, смастерить забавную игрушку 
или коробочку для подарка и многое, многое другое, 
что интересует ребенка.

Программа построена —от простого к сложному. 
Рассматриваются различные методики выполнения из-
делий из бумаги и картона с использованием самых раз-
нообразных техник (бумагокручение, конструирование, 
мозаика, аппликация). Создавая свой мир из бумаги, ре-
бенок готовится стать созидателем доброго мира.

2. Цели и задачи данного направления 
воспитательной деятельности:

Ведущая идея данной программы — создание ком-
фортной среды общения, развитие способностей, твор-
ческого потенциала каждого ребенка и его самореали-
зации.

Цель программы — всестороннее интеллектуальное 
и эстетическое развитие детей в процессе овладение 
элементарными приемами техники квиллинга, как худо-
жественного способа конструирования из бумаги.

Задачи программы:
Обучающие
 — Знакомить детей с основными понятиями и базовыми 
формами квиллинга.

 — Обучать различным приемам работы с бумагой.
 — Формировать умения следовать устным инструкциям.
 — Знакомить детей с основными геометрическими по-
нятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, 
вершина и т. д.

 — Обогащать словарь ребенка специальными терми-
нами.

 — Создавать композиции с изделиями, выполненными 
в технике квиллинга.
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15 Развивающие:
 — Развивать внимание, память, логическое и простран-
ственное воображения.

 — Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
 — Развивать художественный вкус, творческие способ-
ности и фантазии детей.

 — Развивать у детей способность работать руками, 
приучать к точным движениям пальцев, совершен-
ствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.

 — Развивать пространственное воображение.
Воспитательные:

 — Воспитывать интерес к искусству квиллинга.
 — Формировать культуру труда и совершенствовать 
трудовые навыки.

 — Способствовать созданию игровых ситуаций, расши-
рять коммуникативные способности детей.

 — Совершенствовать трудовые навыки, формировать 
культуру труда, учить аккуратности, умению бережно 
и экономно использовать материал, содержать в по-
рядке рабочее место.

 —
3. Планируемые результаты освоения 
обучающимися программы

Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
 — широкая мотивационная основа художествен-
но-творческой деятельности, включающая соци-
альные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

 — интерес к новым видам прикладного творчества, 
к новым способам самовыражения;

 — устойчивый познавательный интерес к новым спо-
собам исследования технологий и материалов;

 — адекватное понимание причин успешности / неуспеш-
ности творческой деятельности;
Обучающийся получит возможность для формиро-

вания:
 — внутренней позиции обучающегося на уровне пони-
мания необходимости творческой

 — деятельности, как одного из средств самовыражения 
в социальной жизни;

 — выраженной познавательной мотивации;
 — устойчивого интереса к новым способам познания;
 — адекватного понимания причин успеш-
ности / не успешности творческой деятельности;
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 — принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 — учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
 — планировать свои действия;
 — осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 — адекватно воспринимать оценку учителя;
 — различать способ и результат действия;
 — вносить коррективы в действия на основе их оценки 
и учета сделанных ошибок;

 — выполнять учебные действия в материале, речи, 
в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
 — проявлять познавательную инициативу;

 — самостоятельно учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в незнакомом материале;

 — преобразовывать практическую задачу в познава-
тельную;

 — самостоятельно находить варианты решения творче-
ской задачи.
Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия
Учащиеся смогут:
 — допускать существование различных точек зрения 
и различных вариантов выполнения поставленной 
творческой задачи;

 — учитывать разные мнения, стремиться к координации 
при выполнении коллективных работ;

 — формулировать собственное мнение и позицию;
 — договариваться, приходить к общему решению;
 — соблюдать корректность в высказываниях;
 — задавать вопросы по существу;
 — использовать речь для регуляции своего действия;
 — контролировать действия партнера;
Обучающийся получит возможность научиться:
 — учитывать разные мнения и обосновывать свою по-
зицию;

 — с учетом целей коммуникации достаточно полно 
и точно передавать партнеру необходимую инфор-
мацию как ориентир для построения действия;

 — владеть монологической и диалогической формой речи.
 — осуществлять взаимный контроль и оказывать пар-
тнерам в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь;
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 — осуществлять поиск нужной информации для вы-
полнения художественно-творческой задачи с ис-
пользованием учебной и дополнительной литературы 
в открытом информационном пространстве, в т. ч. 
контролируемом пространстве Интернет;

 — использовать знаки, символы, модели, схемы для ре-
шения познавательных и творческих задач и пред-
ставления их результатов;

 — высказываться в устной и письменной форме;
 — анализировать объекты, выделять главное;
 — осуществлять синтез (целое из частей);
 — проводить сравнение, сериацию, классификацию 
по разным критериям;

 — устанавливать причинно-следственные связи;
 — строить рассуждения об объекте;
 — обобщать (выделять класс объектов по к / л при-
знаку);

 — подводить под понятие;
 — устанавливать аналогии;
 — проводить наблюдения и эксперименты, высказывать 
суждения, делать умозаключения и выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 — осуществлять расширенный поиск информации в со-
ответствии с исследовательской задачей с использо-
ванием ресурсов библиотек и сети Интернет;

 — осознанно и произвольно строить сообщения в устной 
и письменной форме;



Внешкольное (дополнительное)  образование и воспитание

31

 — использованию методов и приѐмов художествен-
но-творческой деятельности в основном учебном 
процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе 

учащиеся получат возможность:
 — Развить воображение, образное мышление, интеллект, 
фантазию, техническое мышление, конструкторские 
способности, сформировать познавательные интересы;

 — Расширить знания и представления о традиционных 
и современных материалах для прикладного творче-
ства;

 — Познакомиться с историей происхождения мате-
риала, с его современными видами и областями при-
менения;

 — Познакомиться с новыми технологическими прие-
мами обработки различных материалов;

 — Использовать ранее изученные приемы в новых ком-
бинациях и сочетаниях;

 — Познакомиться с новыми инструментами для обра-
ботки материалов или с новыми функциями уже из-
вестных инструментов;

 — Создавать полезные и практичные изделия, осущест-
вляя помощь своей семье;

 — Совершенствовать навыки трудовой деятельности 
в коллективе: умение общаться со сверстниками 
и со старшими, умение оказывать помощь другим, 
принимать различные роли, оценивать деятельность 
окружающих и свою собственную;

 — Оказывать посильную помощь в дизайне и оформ-
лении класса, школы, своего жилища;

 — Достичь оптимального для каждого уровня развития;
 — Сформировать систему универсальных учебных дей-
ствий;

 — Сформировать навыки работы с информацией.

4. Отличительные особенности программы

Отличительной особенностью данной программы яв-
ляется то, что в ней предусмотрено значительное увели-
чение активных форм работы, направленных на вовле-
чение учащихся в динамичную деятельность.

Программа создана на основе наблюдений за работой 
детей, которых, без сомнения, можно назвать талант-
ливыми. Мотивация творческих действий таких детей, 
их стремления и чувства служат материалом для соз-
дания системы задач и заданий, помогающих каждому 
ребенку развить в себе талант композиции, красивого 

сочетания цвета в работе, а также развивать моторику. 
За основу взята книга А. Зайцевой «Искусство кви-
линга: магия бумажных лент».

В структурную основу программы положены ос-
новные (базовые) элементы квилинга. Основное на-
правление программы — научить учащихся наблюдать 
окружающий мир и отражать красоту природы в своих 
композициях, замечать то, на что обычно мы не обра-
щаем внимания.

Дети такие разные, у каждого из них свои привязан-
ности и предпочтения, свой неповторимый стиль и по-
черк, но всех их объединяет очень важное качество: язык 
искусства, техника исполнения, ремесло осваиваются 
и используются ими, чтобы выразить то, что чувствует 
их живая душа. Творчество для них это отражение ду-
шевной работы; чувства, разум, глаза и руки — инстру-
менты души. Темы и задания, прежде всего обращены 
к познанию мира природы, к душе ребенка, его нрав-
ственному чувству. Возможно параллельное изучение 
легенд о цветах в разных художественных культурах. Это 
будет способствовать обогащению их внутреннего мира, 
привитию любви к природе, пониманию ее неотделимой 
взаимосвязи с человеком.

Занятия по данной программе способствуют раз-
витию не только чувства композиции и цветовых соче-
таний, но и умений по работе с бумагой, творческого 
мышления.

5. Особенности возрастной группы детей

Программа рассчитана на 102 часа в год с проведе-
нием занятий 3 раза в неделю, продолжительность за-
нятия 30–35 минут. Содержание кружка отвечает тре-
бованию к организации внеурочной деятельности, 
не требует от учащихся дополнительных знаний. Те-
матика творческих заданий отражает реальные позна-
вательные интересы детей, содержит полезную и лю-
бопытную информацию, интересные математические 
факты, способные дать простор воображению.

6. Система отслеживания результатов 
обучения детей

Выставки работ учащихся в школе, участие в рай-
онных конкурсах творческого мастерства, награждение 
лучших грамотами, отзывы родителей, создание фото-
альбома детских работ.

ПЛАНИРОВАНИЕ 1 год обучения

№ Тема
Кол-во 
часов

Дата

1 Знакомство с одним из видов Корейской бумажной пластики — бумагокручением. 
Примеры работ, необходимые инструменты и материалы.

2 Основной элемент — ролл. Скручивание элементов ролл, и выполнение элементов 
капля, лист. Техника изготовления цветочка.

3 Изготовление 3–5 цветочков и 3–5 листочков. Изготовление основы для открытки. 
Сборка изделия.
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15 4 Элемент ягода — плотный ролл. Скручивание элементов для изготовления вино-
града.

5 Вырезание листьев, скручивание побегов.
6 Завершение формовки листьев. Изготовление основы для открытки. Сборка из-

делия.
7 Изготовление элементов глаз, птичья лапка. Сборка цветов разной формы.
8 Выполнение декоративной композиции «Комнатное растение» Изготовление гор-

шочка из гофрокартона.
9 Изготовление листьев рябины в 2 цвета.

10 Изготовление ягод рябины — плотный ролл. Сборка изделия. Осенняя композиция.
11 «Морозное кружево». Скручивание элементов для изготовление снежинок.
12 «Морозное кружево». Изготовление снежинок.
13 Выполнение элементов для изготовления новогодней открытки. Элемент капля 

в два цвета.
14 Сборка изделия «Новогодняя елка»
15 Изготовление игрушек для украшения елки. Завершение работы.
16 Работа с гофрокартоном. Особенность работы. Скручивание роллов. Изготовление 

бабочек.
17 Выполнение цветов из гофрокартона.

18 Составление композиции «Цветы и бабочки»
19 Изготовление игрушек из гофрокартона. «Веселые зайчата».
20 Изготовление игрушек из гофрокартона. «Птичий двор».
21 Композиция на тему «Подводный мир» из гофрокартона. Выполнение рыбок 

разной формы и цвета.
22 Изготовление водорослей, сборка композиции «Подводный мир»
23 Техника изготовления нарциссов.
24 Изготовление открытки к 8 Марта.
25 Изготовление цветов сложной формы для композиции «Весенний букет»
26 Изготовление цветов сложной формы для композиции «Весенний букет»
27 Изготовление листьев и мелких цветочков.
28 Сборка изделия «Весенний букет»
29 Техника изготовления ромашек. Нарезание, скручивание.
30 Изготовление ромашек и мелких цветов.
31 Изготовление мелких цветов и листьев.
32 Изготовление роз.
33 Изготовление корзинки. Работа над композицией.
34 Сборка зачетной работы «Букет цветов в корзинке»

ПЛАНИРОВАНИЕ 2 год обучения

№ Тема Кол-во 
часов

Дата

1 Вводное занятие. Планы на новый учебный год. Повторение элементов, изученных 
в прошлом учебном году.

2 Скручивание элементов для композиции «Дары леса». Изготовление листьев разных 
по форме.

3 Скручивание элементов для композиции «Дары леса». Изготовление ягод, грибов.
4 Сборка композиции «Дары леса».
5 Элемент «капля», «ромб». Скручивание элементов для изготовления корзинки.
6 Элемент «капля», «ромб». Скручивание элементов для изготовления корзинки.
7 Изготовление основы для корзинки. Оклеивание корзинки готовыми элементами.
8 Изготовление розочек и листьев для украшения корзиночки. Завершение работы.
9 Скручивание элементов для изготовления Дерева счастья.

10 Скручивание элементов для изготовления Дерева счастья. Изготовление из эле-
ментов цветов и листьев.

11 Изготовление основы для Дерева счастья.



Внешкольное (дополнительное)  образование и воспитание

33

12 Украшение дерева счастья цветами и листьями.
13 Оформление горшочка. Завершение работы.
14 Скручивание элементов для изготовления Новогодней елки.
15 Скручивание элементов для изготовления Новогодней елки. Изготовление конуса 

для елки.
16– 
17

Изготовление елки. Оклеивание конуса элементами «капля». Изготовление игрушек 
(скручивание разноцветных рол). Украшение елки.

18 Скручивание элементов для изготовления шкатулочки.
19 Скручивание элементов для изготовления шкатулочки.
20 Изготовление формы для шкатулочки. Оклеивание шкатулки элементами.
21 Изготовление крышки для шкатулки. Оклеивание крышки элементами.
22 Завершение сборки шкатулки.
23 Изготовление открытки к 8 Марта. Скручивание элементов.
24 Изготовление восьмерок из гофрокартона. Изготовление цветов.
25 Украшение восьмерок цветами.
26 Изготовление сложных резных цветов. Астры.
27 Изготовление сложных резных цветов. Васильки.
28 Изготовление листьев, мелких цветов для составления композиции.
29 Сборка изделия «Букет цветов» (Композиция в рамке). 
30 Изготовление цветов тюльпанов.
31 Изготовление листьев.
32 Сборка изделия «Букет тюльпанов».
33 Изготовление цветов и листьев для составления самостоятельной композиции.
35 Сборка самостоятельной работы. Композиция из цветов и листьев.

ПЛАНИРОВАНИЕ 3 год обучения

№ Тема Дата
1 Как родилась бумага. Сколько у бумаги родственников. Вырезание полосок для квиллинга.
2 Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения — квил-

линга. Конструирование и оформление открытки-основы.
3 Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. Простые формы

Основные формы «капля», «треугольник», «долька», «круг», «прямоугольник». Конструиро-
вание из основных форм квиллинга.

4 Основные формы. «Лягушка», «Зайчик». Конструирование из основных форм квиллинга.
5 Основные формы. «Поросенок», «Курочка и петушок». Конструирование из основных форм 

квиллинга.
6 Основные формы. Открытка «Фламинго», «Павлин»
7 «Дельфин», «Черепаха»
8 Открытка «Птичка на ветке»
9 «Аист с младенцем»

10 Открытка медвежонок с шариками
11 Композиция на тему по выбору. Выставка работ
12 Обезьянка с бананом, «Панда»
13 Овечка «Долли», «Стрекоза»
14 «Морские жители»: рыбки, морские звезды
15 Морские жители: Рак, медуза
16 Морские жители: Морской конек, черепаха
17 Изготовление морских водорослей, крабов
18 Композиция на морскую тему (элементы пройденных тем) 
19 «Львенок», «Бегемотик»
20 Композиция «Пчелка»
21 Композиция «Божьи коровки»
22 Композиция «Утята в море»
23 «Зайчата-близнецы»
24 «Композиция 2 филина и бабочка»
25 «Композиция 2 котенка»
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15 26 Праздничная Открытка «Клоуны»
27 Панно «Поющие лягушата»
28 Панно «Ангелочек».ВЫставка
29 Композиция по темам на выбор. ВЫставка
30 Изготовление цветов в технике Квиллинг. «Открытка с днем рождения»
31 «Панно цветок в горшочке»
32 «Тюльпаны»
33 Анютины глазки.
34 Композиция по выбору. Выставка работ.

Содержание основных тем программы
Вводный блок.
1. Инструменты и материалы.
Знакомство с детьми «Круг общения». Знакомство 

с правилами техники безопасности.
Материал — бумага.
2. Как родилась бумага? История возникновения бу-

маги.
3. Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. 

История возникновения техники квиллинга.
Конструирование.
4. Вырезание полосок для квиллинга.
Основные правила работы. Разметка.
5. Основные формы «капля», «треугольник», 

«долька», «квадрат», «прямоугольник». Конструиро-
вание из основных форм квиллинга. Техника изготов-
ления. Примеры различного применения форм.

6. Основные формы. «Завитки». Конструирование 
из основных форм квиллинга.

Техника изготовления. Применение формы в компо-
зициях.

7. Основные формы. «Спирали в виде стружки». 
Конструирование из основных форм квиллинга.

Технология изготовления. Применение формы в ком-
позициях.

8. Коллективная работа. Композиция из основных 
форм.

Составление композиции из форм. Познакомить с ос-
новным понятием «композиция». Способы и правила её 
составления. Задания дает детям сам педагог, по выпол-
нению заданий составляется коллективная работа. Кол-
лективное составление композиции по выбранной тема-
тике. Использование техники квиллинга.

Изготовление цветов в технике квиллинга.
9. Изготовление простых, несложных цветов.
Знакомство с простейшими приемами изготовления 

цветов.
10. Изготовление бахромчатых цветов.

Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор 
цветовой гаммы.

11. Коллективная работа. Композиция из цветов.
Изготовление животных в технике.
12. Базовые формы.
Познакомить с основными базовыми формами. Со-

здание фигурок животных и птиц данным приёмом.
13. Занимательные игрушки.
Создание фигурок животных и птиц из в технике 

квиллинга.
14. Коллективная работа. Композиция.
Творческие работы.
15. Коллективные работы.
Понятие «коллективная творческая работа». Пра-

вила работы коллективом. Выбор темы работ.
Практическая работа, игра. Задания: изготовить ра-

боты «ЗоопаркМорская композиция», «Сказочное цар-
ство», «Зимняя сказка» и другие.

Праздники и подготовка к ним.
16. Изготовление сувениров к праздникам.
17. Тематические праздники.
Историческое происхождение праздников. Традиции 

праздников. Как дарить подарки, сделанные своими ру-
ками. Виды прикладного творчества. Правила рассма-
тривания изделий прикладного творчества, различия, 
сравнение.

Задания: выполнение работ по темам: «Животные, 
насекомые, зоопарк», «Цветы «.

18. Посещение выставок прикладного творчества.
Техническое оснащение занятий.
Для занятий в кружке необходимо иметь:
цветную бумагу,
картон белый и цветной,
клей (наилучшим является клей ПВА).
Инструменты: нож канцелярский, ножницы, каран-

даши простые, линейка, кисточки для клея, салфетки, 
клеенка.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КОМПОЗИЦИЙ

Изначальный ролл — тугая спираль
Склей между собой последовательно внахлест необходимое число бумажных полосок нужной ширины. Навивая 
ленту на кончик шила, скрути ее в тугую спираль, продолжай скручивать руками, приклей конец (базовая форма). 
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Ролл — свободная спираль
Скрути полоску плотно, как в предыдущем случае, затем осторожно дай раскрутиться, придерживая форму большим 
и указательным пальцами левой руки. Острым концом шила выровняй расстояние между витками спирали. Приклей 
конец. Это основа для всех будущих форм (еще одна базовая форма). 

Капелька
Сделай свободную спираль. Затем двумя пальцами левой руки, указательным и большим, оттяни сердцевину в сто-
рону, острым концом шила выровняй расстояние между витками спирали. С противоположной стороны спираль 
сожми двумя пальцами. Конец ленты приклей.

Листочек
(изогнутая капля)
Сделай капельку как в предыдущем 
случае и загни уголок. Конец полоски 
приклей.

Листик
Сделай каплю и сожми ее противопо-
ложный конец. Конец полоски при-
клей.

Глаз
Сделай свободную спираль и сожми 
две противоположные стороны. 
Конец полоски приклей.

Изогнутый глаз (лист)
Сделай свободную спираль, сожми ее 
в виде глаза и загни уголки. Конец 
полоски приклей.

Треугольник
Сделай свободную спираль и сожми 
ее в трех местах. Конец полоски при-
клей.

Полумесяц
Сделай свободную спираль, сожми 
уголки и изогни деталь. Конец по-
лоски приклей.
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Полукруг
Сделай свободную спираль, сожми 
два уголка так, чтобы одна сторона 
заготовки была ровной, а другая — 
закругленной. Конец полоски при-
клей.

Стрелка
Сделай свободную спираль, сожми ее 
так, чтобы образовался треугольник, 
и прижми два его уголка друг к другу. 
Конец полоски приклей.

Ромб
Сделай глаз и сожми его уголки на-
встречу друг к другу, чтобы получился 
ромб. Конец полоски приклей.

Лист (звездочка)
Сделай свободную спираль и сожми 
ее в нескольких местах, чтобы полу-
чились уголки. Конец полоски при-
клей.

Птичья лапка
Сделай свободную спираль, сожми 
в виде треугольника, загни два 
уголка в направлении третьего 
и сильно прижми. Конец полоски 
приклей.

Конус
Закрути тугую спираль, приклей 
конец ленты, выдвини на необхо-
димую длину, проклей внутреннюю 
часть конуса клеем. Дай высохнуть.

Тюльпан*
Сделай свободную спираль, согнув полукруг, сожми два уголка по направ-
лению друг к другу. Конец приклей.

* Названия модулей в разных источниках могут различаться. На основе 
базовых форм можно получить большое количество разнообразных ком-
позиций, сочетая эти элементы. Также можно придумать и свои новые 
формы.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Принципы реализации программы:

 — доступности (простота, соответствие возрастным 
и индивидуальным особенностям);

 — наглядности (иллюстративность, наличие ди-
дактических материалов). —Чем более органов 
наших чувств, принимает участие в восприятии ка-
кого-нибудь впечатления или группы впечатлений, 

тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу меха-
ническую, нервную память, вернее сохраняются ею 
и легче, потом вспоминаются (К. Д. Ушинский);

 — демократичности и гуманизма (взаимодей-
ствие педагога и ученика в социуме, реализация соб-
ственных творческих потребностей);

 — научности (обоснованность, наличие методологи-
ческой базы и теоретической основы).
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 — систематичности (научившись элементарным на-
выкам работы, ребенок применяет свои знания в вы-
полнении сложных творческих работ).
Тематика занятий строится с учетом интересов уча-

щихся, возможности их самовыражения. В ходе усво-
ения детьми содержания программы учитывается темп 
развития специальных умений и навыков, уровень са-
мостоятельности, умение работать в коллективе. Про-
грамма позволяет индивидуализировать сложные ра-
боты: более сильным детям будет интересна сложная 
конструкция, менее подготовленным, можно предло-
жить работу проще. При этом обучающий и развива-

ющий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 
предостеречь ребенка от страха перед трудностями, при-
общить без боязни творить и создавать.

Методы:
 — Взаимодействие;
 — Поощрение;
 — Наблюдение;
 — Коллективная работа;
 — Игра.
Приемы: анализ и синтез; сравнение; классифи-

кация; аналогия; обобщение.

Литература:

1. Зайцева, А. А. «Искусство квилинга: магия бумажных лент», М.: Эксмо, 2009;
2. http://stranamasterov.ru / gallery,
3. http://stranamasterov.ru / taxonomy / term / 587? page=22
4. Е. Котаргинова Квиллинг. Бумажная пластика. 2008.
5. А. Быстрицкая. Бумажная филигрань. Айрис-Пресс. 2010.
6. Диана Боден «Фантазии из бумажных лент: Миниатюрный квиллинг».
7. Люси Пейнтер «Квиллинг, декупаж, папье-маше, декор и прочие чудеса из бумаги». 2012.
8. И. В. Новикова «Бумажные поделки в детском саду. Квиллинг. Удивительные вещи — своими руками» 2012.
9. Е. А. Шилкова «Квиллинг. Поделки из бумажных лент». 2012.
10. Шквыря, Ж. Ю.: 3D-объемный квиллинг. 2013.
11. Элизабет Моуд: «Волшебный квиллинг. Лучшие проекты». 2013.
12. Джейн Дженкинс. «Трехмерный квиллинг. Объемные фигурки из бумажных лент». 2013.
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Формирование ключевых компетенций студентов  
на уроках истории и общественных дисциплин
Ерёмочкина Юлия Владимировна, методист, преподаватель истории и общественных дисциплин
Петропавловский строительно-экономический колледж (Казахстан) 

В настоящее время в Республике Казахстан идёт ста-
новление новой системы профессионального об-

разования, ориентированной на вхождение в мировое 
образовательное пространство. Этот процесс сопрово-
ждается существенными изменениями в теории и прак-
тике образовательного процесса учреждений техниче-
ского и профессионального образования.

Традиционно цели технического и профессиональ-
ного образования определялись знаниевой парадигмой. 
На сегодняшний день такой подход оказался недоста-
точным. Социуму нужны выпускники, готовые к вклю-
чению в дальнейшую жизнедеятельность, способные 
практически решать встающие перед ними жизненные 
и профессиональные проблемы и это зависит не от полу-
ченных ЗУНов (знаний, умений, навыков), а от неких до-
полнительных качеств, для обозначения которых и упо-
требляется понятие ключевые компетенции, более 
соответствующие пониманию современных целей обра-
зования.

Проблеме формирования ключевых компетенций по-
священо значительное количество публикаций как рос-
сийских исследователей (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, 
Д. А. Иванов и др.) [3,4,6], так и казахстанских ученых 
(Е. А. Байсбаев, И. С Бекметова, Б. К. Игенбаева 
и др.) [1,2].

В словаре под редакцией В. М. Полонского клю-
чевые компетенции — это определённые обществом, 
самой личностью способности, умения, которые помо-
гают человеку в любой ситуации достичь положительных 
результатов как в личной, так и в профессиональной 
сферах жизни. [5, с. 89].

А. В. Хуторской в своих исследованиях выделил сле-
дующие группы ключевых компетенций [6, с. 36].
1. Ценностно-смысловая компетенция.
2. Общекультурная компетенция.
3. Учебно-познавательная компетенция.
4. Информационная компетенция.
5. Коммуникативная компетенция.
6. Социально-трудовая компетенция.
7. Компетенция личностного самоусовершенствования.

Определение целей профессионального образования 
с позиций компетентностного подхода означает описание 

возможностей, которые могут приобрести студенты в ре-
зультате образовательной деятельности.

С этих позиций, преподаватель истории должен под-
готовить студентов к необходимости владеть большим 
объемом исторической информации, знать досконально 
понятийный аппарат, уметь критически анализировать 
исторические документы, выстраивать историческую 
вертикаль, формулировать свое мнение о важнейших 
исторических событиях, знать историографию вопроса 
и самое главное — применять сформированные компе-
тенции в последующей профессиональной деятельности.

Ключевые компетенции формируются лишь в опыте 
собственной деятельности, поэтому образовательная 
среда в колледже должна выстраиваться таким образом, 
чтобы студент оказывался в ситуациях, способству-
ющих их становлению. Наиболее эффективными мето-
дами в процессе формирования данных педагогических 
условий являются исследовательский и частично-поис-
ковый методы, а также метод проблемного изложения 
материала. Так как при подготовке любого проекта сту-
денту необходимо научиться принимать решения, ста-
вить цель и определять направление своих действий 
и поступков (а это ценностно-смысловая компетенция); 
работать в команде, принимать и понимать точку зрения 
другого человека (а это общекультурная компетенция); 
самостоятельно находить материал, необходимый 
для работы, составлять план, оценивать и анализиро-
вать, делать выводы и учиться на собственных ошибках 
и ошибках одногруппников (а это учебно-познавательная 
компетенция); кроме того, студенту необходимо владеть 
современными средствами информации и информаци-
онными технологиями (а это информационная компе-
тенция); учиться презентовать себя и свою работу, отста-
ивать личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, 
задавать вопросы (а это коммуникативная компетенция); 
студент, выполняя работу над собственным проектом, за-
являет о себе, как о личности, претендует на индивиду-
альность (компетенция личностного самосовершенство-
вания), будущий рабочий, специалист в процессе учёбы, 
формирования профессиональных компетенций, осоз-
наёт необходимость и значимость труда, который он вы-
полняет (социально-трудовая компетенция).
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Рассмотрим процесс формирования ключевых ком-
петенций у студентов колледжа на уроках истории и об-
щественных дисциплин.

Формирование общекультурной 
компетенции

Реализуя замысел урока, преподаватель стремится 
к тому, чтобы студент четко для себя представлял, 
что и как он изучает сегодня, на следующем занятии 
и каким образом он сможет использовать полученные 
знания на практике, в последующей жизни. Перед из-
учением новой темы преподаватель вводит студентов 
в курс изучаемой темы, а студенты формулируют по этой 
теме вопросы, которые начинаются со слов: зачем, по-
чему, как, о чём, далее совместно со студентами оцени-
вается самый интересный вопрос, при этом стремится 
к тому, чтобы не один из вопросов не остался без ответа. 
Если регламент урока не позволяет ответить на все во-
просы, то студентам предлагается дома поразмышлять 
над вопросами и в последующем на уроках или во вне-
урочное время преподаватель обязательно возвраща-
ется к ним. Данный прием позволяет студентам понять 
не только цели изучения данной темы в целом, но и ос-
мыслить место урока в системе курса.

В рамках формирования ценностно-смысловой ком-
петенции у студентов, преподаватель

 — предоставляет студентам возможность самостоятель-
ного изучения параграфа учебника с последующим 
составлением краткого конспекта и выделением глав-
ного в пункте. В итоге студенты не только более глу-
боко понимают изучаемый материал, но и учатся вы-
бирать главное, обосновывать его важность;

 — вовлекает студентов в предметные олимпиады, ко-
торые включают в себя интегрированные задания, 
требующие применения студентом логики, нестан-
дартного мышления;

 — предлагает студентам вопросы, ответы на которые 
встречаются в определённой профессиональной 
среде, которые требуют не только знаний по пред-
мету, но и практической смекалки, применения про-
фессиональных компетенций;

 — и целом, направляет образовательную деятельность 
студентов на формирование компетенций постановки 
цели и определения направления своих действий 
и поступков.

Формирование общекультурной 
компетенции

Многие педагоги знают, что студенты, уверенно ис-
пользующие некоторые компетенции на одном предмете, 
далеко не всегда смогут применить их на другой дисци-
плине. Для преодоления этого барьера нужна специ-
альная работа, в которой преподаватель помогает сту-
денту показать применение известных способов в новой 
ситуации, работать в команде, принимать и понимать 
точку зрения другого человека.

Возможны следующие пути решения этой проблемы:

 — применять устные задания, направленные на форми-
рование грамотной речи, правильное произношение 
и употребление имен известных личностей, профес-
сиональных терминов, географических названий;

 — практиковать упражнения на составление текстовых, 
творческих заданий с использованием следующих 
словосочетаний: по сравнению с…, в отличие от…, 
предположим…, по-моему.., это имеет отно-
шение к…, я делаю вывод…, я считаю…, я уверен, 
что…, я предпочитаю…, моя задача состоит в…

Формирование учебно-познавательной 
компетенции

Особенно эффективно данный вид ключевых компе-
тенций развивается при:

 — решении нестандартных, занимательных, историче-
ских задач;

 — проблемном способе изложения новой темы;
 — проведении мини-исследований на основе изучения 
материала;

 — использовании тестовых конструкций с информаци-
онно- познавательной направленностью;

 — структурно-функциональном анализе учебного мате-
риала;

 — применении познавательных заданий на формиро-
вание хронологических знаний;

 — введении упражнений, направленных на формиро-
вание причинно-следственных связей и закономер-
ностей общественного развития.

 — самостоятельном поиске учебного материала, ана-
лизе исторических документов.

Формирование информационной 
компетенции

Для развития данного вида ключевых компетенций 
педагог использует следующие приемы:

 — самостоятельный поиск студентами различных опре-
делений, понятий посредством применения словарей 
и энциклопедий;

 — подготовка студентами собственных презентаций, 
с применением современных средств информации, ин-
формационных технологий, включая Internet ресурсы;

 — предоставление преподавателем материала новой 
темы в виде таблиц, диаграмм, графиков, видео-
источников и т. д.;

 — использование задач прикладного характера, направ-
ленных на формирование у студентов как информа-
ционной, так и профессиональных компетенций.

Формирование коммуникативной 
компетенции

Для развития этой компетенции преподаватель 
истории и общественных дисциплин использует следу-
ющие приёмы и формы работы:

 — устное рецензирование студентами ответов домаш-
него задания;
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 — работа в группах;
 — устные зачеты;
 — обсуждение заданной проблемной ситуации в форме 
индивидуальных ответов;

 — ролевые игры, при анализе исторических событий;
 — тематические презентации;
 — диспуты, дискуссии на заданные темы.

Формирование социально-трудовой 
компетенции

Наилучшему развитию данной компетенции способ-
ствуют следующие приемы:

 — контрольные работы различного рода, например, с ис-
пользованием электронных тестовых конструкций;

 — задания социально-трудового характера;
 — различные исследования, эссе, направленные на фор-
мирование активной гражданской позиции;

 — авторские проекты студентов.

Формирование компетенции личного 
самосовершенствования

С целью формирования данной компетенции, препо-
давателем на уроках истории применяются такие виды 
деятельности, как:

 — решение задач с «лишними данными»;
 — применение заданий на развитие навыков самокон-
троля, например, проведение проверки выполненных 
заданий;

 — самостоятельное составление тестов с определением 
вариантов ошибочных и правильных ответов;

 — внедрение эффективных педагогических техно-
логий, направленных на развитие личности сту-
дентов;

 — постоянное применение на уроках межпредметных 
связей, повышающих уровень образования сту-
дентов;

 — организация процесса личностного осмысления исто-
рического опыта;

 — осуществление рефлексии по различным видам дея-
тельности на уроке.
Таким образом, ключевые компетенции формируются 

лишь в опыте собственной деятельности, поэтому за-
дача педагога создавать такие условия, которые направ-
лены на развитие ключевых компетенций у студентов. 
Обладая данными компетенциями, студенты смогут 
свободно и самостоятельно выбирать цели и средства 
различных видов деятельности, управлять своей дея-
тельностью, одновременно совершенствуя и развивая 
свои способности к ее осуществлению.

Литература:

1. Байсбаев, Е. А. Современные подходы к формированию ключевых компетенций//Вопросы педагогики. 
2011. — № 2., — с. 75–77.

2. Бекметова, И. С. Формирование ключевых компетенций на занятиях социально-гуманитарного цикла // 
Профессионал Казахстана. — 2008. — № 8. — с. 21.

3. Зимняя, И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода 
в образовании. — М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. — 142 с.
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Формирование общих компетенций через нетрадиционные 
формы проведения внеклассных мероприятий
Княжева Вера Витальевна, преподаватель общественных дисциплин
Тобольский многопрофильный техникум (Тюменская обл.) 

Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом об-
суждения во всем мире. Особенно актуально эта 

проблема звучит сейчас в связи с модернизацией рос-
сийского образования. Особое внимание в последнее 
время уделяется формированию общих компетенций. 
Реализация компетентностного подхода при соответ-
ствующей организации учебных занятий, в том числе 
и внеклассных мероприятий, является на сегодняшний 

день одним из актуальных вопросов для изучения обо-
значенной темы.

Целью данной работы является показать возмож-
ность формирования общих компетенций через про-
ведение нетрадиционных форм внеклассных меропри-
ятий.

В педагогической литературе не существует обще-
принятого определения компетенции. Общим для всех 
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определений является понимание ее как способности 
личности справляться с самыми различными задачами.

Компетенция в переводе с латинского языка означает 
круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 
обладает познаниями и опытом.

От отличие от профессиональных компетенций, зада-
чами которых является умение индивида решать задачи 
профессионального рода деятельности, общие компе-
тенции основной целью определяют способность при-
менять знания, умения, успешно действовать на основе 
практического опыта при решении задач общего рода, 
также, в определенной широкой области. Основное на-
значение общих компетенций — обеспечить успешную 
социализацию выпускника.

Не существует единого согласованного перечня 
общих компетенций. Поскольку компетенции — это, 
прежде всего, заказ общества к подготовке его граждан, 
то такой перечень во многом определяется согласованной 
позицией социума в определенной стране или регионе.

В разделе V ФГОС по профессиям и специально-
стям «Требования к освоению основных профессио-
нальных образовательных программ по профессиям 
и специальностям», в п. 5.1. обозначены требования 
к выпускникам, освоившим ОПОП: «Выпускник, осво-
ивший основные профессиональные программы началь-
ного / среднего профессионального образования, должен 
обладать общими компетенциями, включающими спо-
собность:

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях, нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-
онные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), за результат выполнения за-
даний.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься самообра-
зованием, осознанно планировать повышение квалифи-
кации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-
нологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 
с применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей).

С учетом данных позиций и опираясь на прове-
денные исследования, определены следующие группы 
общих / ключевых компетенций [3]:

Ценностно-смысловые компетенции. Это компе-
тенции, связанные с ценностными ориентирами сту-
дентов, его способностью видеть и понимать окружа-
ющий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 
роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смыс-
ловые установки для своих действий и поступков, прини-
мать решения. Данные компетенции обеспечивают ме-
ханизм самоопределения студента в ситуациях учебной 
и иной деятельности.

Общекультурные компетенции. Познание и опыт дея-
тельности в области национальной и общечеловеческой 
культуры; духовно-нравственные основы жизни чело-
века и человечества, отдельных народов; культурологи-
ческие основы семейных, социальных, общественных 
явлений и традиций; роль науки и религии в жизни че-
ловека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой 
сфере, например, владение эффективными способами 
организации свободного времени. Сюда же относится 
опыт освоения студентом картины мира, расширяю-
щейся до культурологического и всечеловеческого пони-
мания мира.

Учебно-познавательные компетенции. Это совокуп-
ность компетенций студента в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, включающей элементы 
логической, методологической, общеучебной деятель-
ности. Сюда входят способы организации целепола-
гания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 
По отношению к изучаемым объектам студент овладе-
вает креативными навыками: добыванием знаний не-
посредственно из окружающей действительности, вла-
дением приемами учебно-познавательных проблем, 
действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих ком-
петенций определяются требования функциональной 
грамотности: умение отличать факты от домыслов, вла-
дение измерительными навыками, использование веро-
ятностных, статистических и иных методов познания.

Информационные компетенции. Навыки деятель-
ности по отношению к информации в учебных предметах 
и образовательных областях, а также в окружающем 
мире. Владение современными средствами информации 
(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 
принтер, модем, копир и т. п.) и информационными тех-
нологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, 
СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 
информации, ее преобразование, сохранение и передача.

Коммуникативные компетенции. Знание языков, спо-
собов взаимодействия с окружающими и удаленными 
событиями и людьми; навыки работы в группе, коллек-
тиве, владение различными социальными ролями. Сту-
дент должен уметь представить себя, написать письмо, 
анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. 
Для освоения этих компетенций в учебном процессе 
фиксируется необходимое и достаточное количество ре-
альных объектов коммуникации и способов работы 
с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 
каждого изучаемого предмета или образовательной об-
ласти.

Социально-трудовые компетенции. Выполнение 
роли гражданина, наблюдателя, избирателя, предста-
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15 вителя, потребителя, покупателя, клиента, произво-
дителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах 
экономики и права, в области профессионального само-
определения. В данные компетенции входят, например, 
умения анализировать ситуацию на рынке труда, дей-
ствовать в соответствии с личной и общественной вы-
годой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимо-
отношений.

Компетенции личностного самосовершенствования 
(когнитивная) направлены на освоение способов физи-
ческого, духовного и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Сту-
дент овладевает способами деятельности в собственных 
интересах и возможностях, что выражаются в его непре-
рывном самопознании, развитии необходимых совре-
менному человеку личностных качеств, формировании 
психологической грамотности, культуры мышления 
и поведения. К данным компетенциям относятся пра-
вила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 
половая грамотность, внутренняя экологическая куль-
тура, способы безопасной жизнедеятельности.

Формирование перечисленных выше компетенций 
по нашему мнению, возможно в ходе проведения 
внеклассных мероприятий в нетрадиционной форме. 
Внеклассное мероприятие — это всегда маленький 
праздник, как для детей, так и для самого педагога. Пе-
дагогу открываются возможности неограниченного 
творчества и фантазии, детям дается возможность рас-
крытия и реализации собственного потенциала, который 
порой остается незамеченным на традиционных уроках 
и мероприятиях.

Рассмотрим некоторые нетрадиционные формы про-
ведения внеклассных мероприятий, особенно акту-
альных в образовательном процессе современной си-
стемы профессионального образования. Формами 
проведения внеклассные мероприятия могут быть сле-
дующие: путешествия, экскурсии, включая виртуальные, 
интерактивные игры, телеконференции, телепере-
дачи, «круглые столы», судебные процессы, викто-
рины, сказки, салоны, гостиные, пресс-конференции, 
брейн-ринги, конкурсы и многие другие, которые могут 
быть выбраны педагогом с учетом анализа содержания 
и цели мероприятия. Внеклассные мероприятия с ис-
пользованием современных форм проведения способ-
ствуют развитию у студентов вышеперечисленных видов 
общих компетенций, таких как ценностно-смысловой, 
общекультурной, учебно-познавательной, информаци-
онной, коммуникативной, социально-трудовой и компе-
тенции личностного самосовершенствования, которые 
являются важными для становления и развития совре-
менного выпускника и специалиста. Предложенные 
формы проведения внеклассных мероприятий нашли 
свое успешное применение на проведенных нами вик-
торине «Я знаю свои права!», виртуальной экскурсии 
«Санкт-Петербург — город высокой культуры», инте-
рактивной игре «Лишь музыки серебряные звуки, сни-
мают как рукой мою печаль» и телевизионной передаче 
«Сотовый телефон. Какова цена прогресса?», «Скажите 
мне: кто видел край прелестный?».

Содержание викторины «Я знаю свои права!» спо-
собствует формированию коммуникативной компе-
тенций и умению работать в коллективе и команде, со-
трудничать в малой группе. Викторина — как форма 
организации мероприятия способствует развитию духу 
соревнования и сотрудничества в малых группах.

При организации виртуальной экскурсии студентам 
предварительно были даны задания по поиску инфор-
мации, с отдельным студентом — соведущим меро-
приятия совместно разрабатывался сценарий и поиск 
необходимых материалов о г. Санкт-Петербурге, созда-
вались презентационные материалы, осуществлялся 
подбор видеороликов, музыкального сопровождения, 
собирались экспонаты для оформления выставки. Про-
деланная трудоемкая работа по подготовке к вирту-
альной экскурсии в итоге позволяет сформировать ком-
петенции информационные, коммуникационные, учит 
сотрудничать в коллективе, нести ответственность 
за порученную работу.

Предложенная форма — интерактивная игра, осо-
бенно интересна и увлекательна студентам. Во-первых, 
это современное и оригинальное оформление меропри-
ятия, которое включает автоматизированное управление 
учебным занятием, а также дает возможность стать ак-
тивным участником игры и занять призовое место. Такая 
организация мероприятия формирует общую культуру 
поведения, активизирует познавательную активность 
и побуждает к соревнованию и ориентирует на победу. 
Таким образом, данная форма способствует форми-
рованию целого комплекса общих компетенций у сту-
дентов — общекультурной, учебно-познавательной, 
информационной, коммуникативной, что позволяет пе-
дагогу решить сразу же несколько педагогических задач.

Проведение мероприятия в форме телевизионной 
передачи является одним из малоиспользуемых в педа-
гогической практике форм занятия. Такая форма орга-
низации всецело охватывает заложенные стандартом 
общие компетенции и вызывает большой интерес со сто-
роны студентов. Студенты учатся брать интервью, от-
вечать на вопросы ведущей передачи, выступая в роли 
приглашенных специалистов, составлять газету, высту-
пать перед аудиторией. Созданная атмосфера телевизи-
онной студии дисциплинирует студентов, учит хорошим 
манерам и ведению делового конструктивного диалога.

Педагогами мало отводится внимания к проведению 
внеклассных мероприятий в форме рекламы, которая 
является интересной и познавательной для студентов. 
Для организации подобного рода мероприятия, могут 
привлекаться обучающиеся, которые готовы работать 
с интернет-ресурсами, анализировать имеющейся ма-
териал, представлять его в форме памяток, рекламных 
буклетов, проспектов, схем и т. п. Интегрированное ме-
роприятие на тему: «Скажите мне: кто видел край пре-
лестный?» проводилось в кабинете информационных 
технологий, где индивидуально каждому студенту была 
предоставлена возможность работать за компью-
тером с выходом в интернет по рекомендуемых интер-
нет-ссылкам. Педагогами была создана атмосфера тури-
стического агентства, где были представлены рекламные 
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материалы: памятки туриста, рекламные проспекты, ту-
ристские путевки, реквизиты, позволяющие создать 
атмосферу туристической компании. Преподаватели 
истории и географии выступили в роли туроператоров 
агентства «Коллекция путешествий». Итогом меропри-
ятия явилось самостоятельный подбор туристического 
тура в Крым и его презентация. Аналогичного рода ме-
роприятия способствуют формированию целого ком-
плекса общих компетенций у студентов, превращая его 
в интерактивный познавательный компонент.

Современное развитие общества, экономики, обра-
зования вызывает необходимость поиска новых подходов 
к организации и ведению образовательного процесса 

в учреждениях среднего профессионального образо-
вания. Предлагаемые формы проведения внеклассных 
мероприятий как показывают наши наблюдения и опрос 
студентов, всегда позитивно воспринимаются обуча-
ющимися, активизируют их познавательный процесс, 
привлекают к практической деятельности и создают си-
туацию успеха, что является немаловажным критерием 
при индивидуальном подходе к каждому студенту. Такой 
подход планирования внеклассных мероприятий позво-
ляет сформировать общие компетенции и оценить де-
ятельность студентов с помощью включения в учеб-
но-воспитательный процесс, активном и интерактивном 
участии в мероприятии.
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Краеведение как средство патриотического воспитания
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В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения на со-
временном этапе. Оно является главнейшей проблемой нашего общества. Система образования была 
и должна быть центром воспитания патриотизма, где молодежь укрепляется в нравственности, обо-
гащается духовно, осмысливает культурно-исторический опыт народа. Основной материал для патрио-
тического воспитания, для привития чувства любви к Родине даёт краеведение.
Ключевые слова: патриотизм, Великая Отечественная война, воспитание, родина, история, родной, 
город, Калужская.

Патриотизм как идея и движущая сила общества и го-
сударства рассматривались мыслителями в глубокой 

древности. Он вырабатывался веками. Патриотизм оли-
цетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность 
с его историей, культурой, достижениями, проблемами, 
составляет духовно-нравственную основу личности, 
формирует ее гражданскую позицию и желание достойно 
служить родной стране. Во все времена гражданско-па-
триотическое воспитание рассматривалось как фактор 
объединения всего общества, как источник политиче-
ского и экономического возрождения страны, её госу-
дарственной целостности и безопасности. [2]

Наше государство переживает сейчас не лучшие 
времена. Вот уже год наша страна живёт в условиях 
санкций, наложенных западными странами. Ухудшилась 
экономическая ситуация. На нашу страну обрушился 
шквал лжи, подтасовок, угроз, одёргиваний, освещения 
нашего прошлого в таких нелицеприятных красках, 
что становится очевидным — нашими недругами постав-

лена определённая цель — разделить нашу нацию на 2 
группы. Внести сомнения в головы наших соотечествен-
ников и, особенно, молодёжи. Ведь единое понимание 
истории всеми гражданами государства — основа силь-
ного государства. На разъединение нации и рассчиты-
вают отдельные политологи. Наступил тот самый крутой 
поворот в истории, когда настала пора опять, как в годы 
Отечественных войн, нашествий орд, стихийных бед-
ствий, объединиться, проникнуться благородными по-
рывами и отстоять честь и достоинство, правду и величие 
нашей Родины. Доказать всему миру и самим себе лю-
бовь к России, к своей родной земле. Показать всем, 
что мы патриоты Отечества.

Я работаю преподавателем истории в одном учебном 
заведении 34 года. Возраст моих студентов — 15–17 лет. 
Причём, в основном это — девушки. Они пришли 
к нам из разных школ и разных местностей. Большин-
ство из них равнодушно относятся к героическому опыту 
прошлых поколений, не интересуются русской исто-
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15 рией. Проживая рядом с историческими местами, мо-
лодые люди не проявляют интереса к прошлому. И моя 
задача — разбудить этот интерес. Учебное заведение за-
нимает огромное место в их жизни. Они проводят здесь 
большую часть своего времени на протяжении 2,5 лет. 
Возраст моих студенток является оптимальным для па-
триотического воспитания. Дети закончили основную 
среднюю школу, выбрали профессию. У большинства 
из них заметно стремление к самообразованию и са-
мовоспитанию, к самостоятельности. Они прогнози-
рует собственную стратегию жизни, намечают свои жиз-
ненные ориентиры. Они пытаются доказать, что они 
совсем взрослыми и высказывают своё собственное 
мнение. Иногда их точка зрения уже заметно поражена 
ржавчиной СМИ. Для значительной части молодежи 
характерна потеря мировоззренческих и нравственных 
ориентиров, отсутствие четкой системы ценностей, 
резкое падение роли и значения патриотизма как одной 
из ценностей нашего народа и его героической истории. 
В этот период очень важно внимание педагогов, которые 
способны помочь, направить, подсказать и предостеречь. 
На протяжении всего периода моей педагогической дея-
тельности я уделяю огромное внимание воспитанию па-
триотизма. Всегда, и в советские времена, и в лихие 90-е, 
и, особенно сейчас, старалась следовать словам В. А. Су-
хомлинского: «Патриотизм — чувство самое стыдливое 
и деликатное… Побереги святые слова, не кричи о любви 
к Родине на всех перекрестках. Лучше — молча трудись 
во имя её блага и могущества». В советское время су-
ществовали «идеологические опоры», которые помо-
гали и облегчали воспитание советского патриотизма. 
Сейчас — другие времена. И другие дети. Век информа-
тизации изменил нашу жизнь, усложнил задачи педагога.

В настоящее время моя задача, как преподава-
теля и куратора группы — возродить интерес к отече-
ственной истории, к нашим корням, к тому, что дорого 
всем нам. Заинтересовать обучающихся, обсуждать во-
просы спорные, представлять разные точки зрения. 
Основой для разговора должны быть объективность 
и честность. Поэтому актуальны, как никогда, слова До-
бролюбова Н. А.: «В недавнее время патриотизм состоял 
в восхвалении всего хорошего, что есть в отечестве; 
ныне уже этого недостаточно, чтобы быть патриотом. 
Ныне к восхвалению всего хорошего прибавилось не-
умолимое порицание и преследование всего дурного, 
что есть ещё у нас».

Воспитание патриотизма необходимо вести посто-
янно: и на уроках, и на внеурочных, внеклассных ме-
роприятиях. Большая роль в системе патриотического 
воспитания отводится историко-краеведческому на-
правлению.

Знания о своей малой Родине способствуют форми-
рованию любви к ней, бережному отношению ко всему, 
что досталось от предшествующих поколений. Чтобы 
студенты смогли внутренне воспринять идею патрио-
тизма, сумели испытать радость познания нового о своих 
предках, о своей родной земле, надо постоянно включать 
этот материал в свою работу. И я не устаю это делать, 
хотя жестко ограничена во времени.

Одной из самых первых тем по истории родного края, 
которая связана с героизмом и беззаветной любовью 
калужан к своей стране, является тема «Монголо-та-
тарское вторжение на Русь». Обязательно использую 
на уроке презентацию и даю студентке подготовить сооб-
щение о Козельске. Этот маленький населённый пункт 
Калужской области в 1238 году семь недель оказывал 
сопротивление монголам. Он был сожжён дотла и на-
зван Батыем «Злым городом». Жители города, не сдав-
шись врагу, проявили «… любовь к отечеству, к родной 
земле, к своей культурной среде. С этими естествен-
ными основаниями патриотизма как природного чувства 
соединяется его нравственное значение как обязанности 
и добродетели. Ясное сознание своих обязанностей 
по отношению к отечеству и верное их исполнение обра-
зуют добродетель патриотизма…» [1]

Чувство гордости и огромный интерес вызывает ма-
териал, связанный с тем, что Калужская область тесно 
связана с династией Романовых. С огромным внима-
нием и уважением слушают материал о том, что Калуж-
ская земля является отчим домом 3-ёх цариц великой 
династии Романовых. Из города Мещовска Калужской 
области родом первая русская царица, мать всех детей 
первого царя из Дома Романовых Михаила Федоро-
вича (родоначальница царского рода и бабушка Петра 
Великого) — Евдокия Лукьяновна Стрешнева и по-
следняя русская царица — Евдокия Фёдоровна Ло-
пухина (первая супруга Петра Великого). Тарусский 
район — родина второй супруги царя Алексея Михай-
ловича (сына Евдокии Лукьяновны) — Натальи Кирил-
ловны Романовой (урождённой Нарышкиной). Вот уже 
2 года провожу классный час, посвящённый этой теме. 
Обязательно показываю материалы с международной 
конференции «У истоков Российской государственности. 
Роль женщины в истории России», на которой присут-
ствовали и наши студенты.

Существенный материал для патриотического воспи-
тания, для привития чувства любви к Родине, к малой 
родине, её героическому прошлому нахожу в теме «От-
ечественная война 1812 г».. Целый урок посвящаю 2-м 
событиям: в Тарутино, где была одержана первая победа 
русских войск в Отечественной войне 1812 года после 
Бородинского сражения, укрепившая дух русской армии, 
и сражению под Малоярославцем, который переходил 
8 раз из рук в руки. Оба этих населенных пункта нахо-
дятся в Калужской области. Сразу находятся студентки, 
которые живут поблизости от тех мест. Они и организо-
вывают нам заочную экскурсию по музеям этих городков. 
Не остаются равнодушными девушки к сообщениям 
о том, как героически вели себя калужане в трудные 
годы войны, как сам Кутузов вёл переписку с город-
ским главой города Калуги И. В. Торубаевым, который 
пожертвовал свой огромный двухэтажный дом под ла-
зарет и был награждён в декабре 1812 года золотой ме-
далью «За усердие». Причастность города и его жителей 
к таким значимым событиям нашей истории позволяют 
учащимся по-новому взглянуть на историю родины, при-
коснуться к истокам ее национальной гордости, помо-
гают формировать у них собственную гражданскую по-
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зицию. Разговор по теме «Отечественная война 1812 г». 
обязательно продолжаю и во внеурочной работе. На-
пример, провожу внеклассное мероприятие «Вспомним, 
братцы, россов славу И пойдём врагов разить!…», вик-
торину «Немного таких городов в Московском государ-
стве…»

Уроки по теме Великая Отечественная война дают 
самый ценный материал для патриотического воспитания. 
Но этих уроков так мало! На что я обращаю внимание 
на уроках по теме «Великая Отечественная война»? Во-
первых, Маршал Победы Г. К. Жуков — наш земляк. 
Во-вторых, на территории Калужской области прошли 
решающие сражения Великой Отечественной войны: 
Московская и Курская битвы, Смоленская наступа-
тельная операция «Суворов». Стараюсь рассказать 
о героизме Алексея Шумавцова, о подвиге скромной 
учительницы Веры Андриановой, о героизме Михаила 
Гурьянова — наших земляках. В этом учебном году про-
вела также серию классных часов, посвящённых Ве-
ликой Победе. Это следующие мероприятия: «Ка-
лужский край в годы Великой Отечественной войны», 
литературная композиция ко дню освобождения г. Ка-
луги от немецко-фашистских оккупантов «Поднимала 
война народная в битву юношей и отцов…», «Памятные 
места в г. Калуге, связанные с Великой Отечественной 
войной», «Улицы Героев Великой Отечественной войны 
в г. Калуге».

Эффективным методом решения проблемы патрио-
тического воспитания является сбор материал о родос-
ловной своей семьи, сбор материала об участии род-
ственников студенток в Великой Отечественной войне, 
изучение истории родного маленького городка или по-
сёлка, нашего областного центра, истории установления 
памятников героям войн. Это работа способствует про-

явлению самостоятельности, активности, инициативы, 
творчества, ответственности студенток и более глубо-
кому познанию истории.

Экскурсия — показ достопримечательных мест, па-
мятников прошлого и культуры. Она является силь-
нейшим образовательным и воспитательным средством. 
Воспитательные возможности экскурсий определяются 
тематикой. [3] Я предпочитаю водить студентов на исто-
рические и военно-исторические экскурсии. По плану 
воспитательной работы я планирую каждый год посе-
щение наших городских музеев: Краеведческого, Худо-
жественного, Музея истории космонавтики. С огромным 
желанием посещаем Государственный музей Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова, расположенный в го-
роде Жуков Калужской области. Эти экскурсии зна-
комят студенток с историческими фактами и культурой 
родного края, развивают эстетические чувства, расши-
ряют их кругозор, прививают любовь к Родине.

Мои уроки и внеклассные мероприятия по краеве-
дению призваны прививать представителям молодого 
поколения базовые национальные ценности: патрио-
тизм, гражданственность, социальную солидарность, 
стремление к истине.

Благодаря патриотизму и героизму народных масс, 
России удавалось выходить из самых тяжелых ситуаций 
в самые сложные периоды своей истории. Закончится 
и этот трудный период. Главное не забывать, что своео-
бразным фундаментом величия нашей Родины является 
патриотизм и не забывать культивировать его.

Россия должна либо духовно возродиться, либо ис-
чезнуть. Завтрашний день России зависит от того, на-
сколько выверенными и дальновидными будут при-
нимаемые сегодня меры по воспитанию патриотизма 
в подрастающем поколении.
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Теоретическое исследование потенциала самостоятельной 
познавательной деятельности в профессиональной подготовке 
студентов педвуза
Стерхова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент
Шадринский государственный педагогический институт (Курганская обл.) 

Современное общество предъявляет высокие тре-
бования к специалисту с высшим образованием. 

На современном этапе его развития недостаточно того, 
чтобы выпускник вуза успешно усвоил курс обучения 
и научился применять полученные знания на практике, 
необходимо также, чтобы он в процессе обучения нау-
чился самостоятельно приобретать знания, умело при-
менять их на практике для решения возникающих про-
блем. Поэтому одной из приоритетных задач высшего 
образования выступает подготовка специалиста, го-
тового к самостоятельному осуществлению познава-
тельной деятельности [8]. Особое место в исследовании 
обозначенного вопроса отводится исследованию потен-
циала самостоятельной познавательной деятельности 
в контексте профессиональной подготовки студентов пе-
дагогического вуза.

В словарно-энциклопедической литературе «потен-
циал» может определяться как совокупность наличных 
средств, возможностей в некоей области, некоем отно-
шении [5, с. 347] или как некоей совокупности — на-
выков, знаний или способностей отдельных людей, ор-
ганизаций или секторов в отношении выполнения 
определенных ролей или изготовления конкретной про-
дукции [10]. Опираясь на синтез содержания пред-
ложенных выше определений понятия «потенциал», 
мы пришли к выводу, что потенциалом самосто-
ятельной познавательной деятельности сту-
дентов педвуза являются средства и способы 
данного вида деятельности, используемые в ходе 
решения познавательных задач в разных областях 
деятельности.

Изучение потенциала самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов педвуза представля-
ется возможным на основе анализа понятий «средство», 
«средство познавательной дельности».

В словарно-энциклопедической литературе сред-
ство — все то, что необходимо для реализации цели [8, 
с. 83]. Опираясь на это положение, Коршунова Н. Л. 
подчеркивает, что смысловая связь между категориями 
«условие» и «средство» коренится в категории «воз-
можность», которая в условиях представлена в обоб-

щенном, идеализированном виде, а в средстве вопло-
щается в действительность, обретая конкретные форму 
и содержание. Автор считает, что средство вне цели 
и вне деятельности не существует, поэтому средства вза-
имозаменяемы, и их можно представить в формализо-
ванной понятийной системе как переменные некой кон-
станты — условий [4, с. 9].

Придерживаясь точек зрения Н. Л. Коршуновой 
и Н. Н. Трубникова, под средствами понимаем 
все то, что необходимо для реализации цели, 
а именно — приемы, способы действий для достижения 
чего-нибудь; совокупность вещных элементов; 
орудия труда, приспособления и т. д.

Далее обратимся к выявлению содержания понятия 
«средства познавательной дельности». Поскольку по-
знавательная деятельность рассматривается нами в кон-
тексте педагогического процесса, логичным будет рас-
смотрение понятия «средства обучения».

Учитывая содержание понятия «средства обучения», 
предложенного А. Ю. Коджаспировым и Г. М. Коджа-
спировой [3, с. 142], сформулируем понятие «сред-
ства познавательной деятельности». Итак, средства 
самостоятельной познавательной деятель-
ности — это материальные и идеальные объ-
екты, которые служат источником информации 
или инструментами для усвоения её содержания. 
Характеристику средств познавательной деятельности 
студентов педвуза мы представили в таблице 1.

Особая роль в современном образовании отводится 
электронным источникам получения информации, по-
скольку современное информационное общество выдви-
гает перед будущим учителем ряд непосредственно свя-
занных с познавательной деятельностью задач: 1) гибко 
адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно приобретая необходимые знания, умело 
применяя их на практике для решения разнообразных 
проблем; 2) самостоятельно, критически мыслить, уметь 
видеть возникающие в реальной действительности про-
блемы и искать пути рационального их решения, ис-
пользуя современные технологии; 3) четко осознавать, 
где и каким образом приобретаемые знания могут быть 
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применены; 4) быть способным генерировать новые 
идеи, творчески мыслить; 5) грамотно работать с инфор-
мацией, обладать информационной культурой и т. д. [1, 
с. 54].

На основе анализа материалов исследования 
И. А. Цвелой [9] мы составили таблицу 2 «Современные 
электронные источники получения информации, ис-
пользуемые студентами педвузов».

Следует заметить, что использование электронных 
ресурсов для организации самостоятельной познава-

тельной деятельности студентов педвуза не заменяет 
использование традиционных носителей информации 
знаний. Расширение доступа к электронным ресурсам 
должно дополнять, а не замещать работу с традицион-
ными носителями информации.

Напомним, что потенциал самостоятельной позна-
вательной деятельности студентов педвуза, кроме оха-
рактеризованных выше средств, составляют способы 
данного вида деятельности, используемые в ходе само-
стоятельного решения познавательных задач.

Таблица 1
Характеристика средств самостоятельной познавательной деятельности студентов педвуза

№ п / п
Название средства по-
знавательной деятель-

ности

Характеристика средств самостоятельной познавательной 
 деятельности

Объекты, служащие 
источниками инфор-
мации

дидактические средства — словарно-энциклопедическая литература, 
учебники, учебные пособия, дидактические материалы, материалы кон-
троля знаний, сборники задач, инструкции для самостоятельной работы, 
карточки-задания, инструкционные карты, опорные конспекты, рабочие те-
тради; деятельность преподавателя, методы и формы организации учебной 
деятельности и т. д.;
изображения и отображения модели, муляжи, таблицы, иллюстративные 
материалы (рисунки, фотоматериалы, картины, портреты), экранно-зву-
ковые средства (диафильмы, серии диапозитивов, кинофильмы, транспа-
ранты, видео- и звукозаписи, радио и телепередачи);
материалы самостоятельно накопленного опыта познавательной дея-
тельности — конспекты, сообщения, доклады, словари-справочники, днев-
ники наблюдений и т. д.
натуральные объекты — книги-первоисточники, музейные экспонаты 
(оригиналы, представляющие историческую ценность), образцы и кол-
лекции минералов, горных пород, чучела животных, гербарии, консервиро-
ванные влажные препараты, микропрепараты, реактивы, минералы и т. д.;
описания предметов и явлений условными средствами (слова, знаки, 
графики) текстовые таблицы, схемы, диаграммы, планы, карты и т. д.;
средства массовой информации — периодические издания (газеты, жур-
налы и т. д.), радио, телевидение и т. д.

Объекты, служащие ин-
струментами освоения 
различных источников 
информации

— технические средства: компьютеры и компьютерные сети, интерак-
тивное видео; электронная техника (диапроекторы, графопроекторы, ки-
нопроекторы, магнитофоны, компьютеры); новые информационные техно-
логии и т. д.;
— инструментарий для демонстрационного и лабораторного воспро-
изведения явлений, их качественного и количественного исследования 
(посуда и принадлежности, станки, машины, технические приспособления, 
аппараты, установки, приборы, которые могут являться также объектами из-
учения);
— оборудование: учебно-производственное, учебное, демонстрационное 
и т. д.;
— тренажеры (для физической, технической, тактической подготовки, 
для восстановления работоспособности, контроля и т. д.; механические, 
электрические, с обратной связью, со срочной информацией и т. д.; све-
тозвукотехнические, электромеханические, цифровые моделирующие, ки-
бернетические и т. д.; индивидуального, группового и поточного исполь-
зования; с линейной или разветвлённой программой, с альтернативным 
выбором двигательного действия или со свободным конструированием 
программы ответа и т. п.). 
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Изучая способы самостоятельной познавательной 
деятельности, мы выявили, что для её успешного осу-
ществления важное место отводится способам управ-
ления и контроля данного вида деятельности, 
поскольку для студента важно осознать суть проблемы, 
разработать план её решения, подобрать необходимые 
средства и наиболее рациональные способы решения 
обозначенной проблемы, довести решение познава-
тельной задачи до конца и соотнести результаты работы 
с изучаемыми явлениями и т. д.

Далее, мы определили, что самостоятельная позна-
вательная деятельность основывается на работе с ин-
формацией. В связи с этим возникает необходимость 
использования способов работы с различными 
источниками информации [6, с. 18–19]. В данную 
группу способов познавательной деятельности входят: 
1) методы поиска информации; 2) методы понимания 
(интериоризации) информации; 3) методы обработки 
информации; 4) методы накопления и систематизации 
информации; 5) методы представления информации (де-
монстрационные методы).

Третью группу методов самостоятельной познава-
тельной деятельности, взаимодополняющую уже пе-
речисленные и обеспечивающую её успех, составляют 

способы исследовательской деятельности. Выбор 
данной группы методов обусловлен тем, что результаты 
познавательной деятельности студентов педвуза должны 
отвечать научному уровню познания и выполнены в со-
ответствии с требованиями, предъявляемыми к учеб-
но-исследовательской работе в вузе. Исследуя вопросы 
организации учебно-исследовательской работы в вузе, 
Н. В. Ипполитова и Н. С. Стерхова [2, с. 84–94] ука-
зывают, что наиболее значимыми для высших учебных 
заведений являются индивидуальные (доклады, рефе-
раты, статьи, сообщения, исследовательские проекты, 
курсовые, дипломные и ВК работы и т. д.), групповые 
(исследовательские кружки, сообщества, объединения, 
семинары, проблемные группы и т. д.) и массовые (Не-
дели науки, конференции, форумы, симпозиумы, ассам-
блеи, конгрессы и т. д.) формы исследовательской дея-
тельности.

Выделив группы способов самостоятельной позна-
вательной деятельности, мы определили их содержание, 
которое отразили в таблице 3.

Итак, проведенное теоретическое исследование по-
казало, что:

 — потенциалом самостоятельной познавательной де-
ятельности студентов педвуза, являются средства 

Таблица 2
Современные электронные источники получения информации, используемые студентами педвузов

Название электронных 
 источников информации

Характеристика электронных 
источников информации

Достоинства электронных  источников ин-
формации

Интернет Интернет — информационная 
среда, где имеется предметно-обра-
зовательная область, отражающая 
возможности глобальной сети, ее 
услуги

Широкое общение, сближение, стирание 
границ между отдельными социумами; сво-
бодный обмен мнениями, идеями, информа-
цией участников совместного проекта, вполне 
естественное желание познать новое, расши-
рить кругозор и т. д.

Электронные учебники 
и учебные пособия

Электронные учебники: это литера-
тура нового поколения, объединя-
ющая достоинства традиционных 
учебников и возможности компью-
терных технологий

Обеспечение доступа к электронному учебнику 
с любой машины, подключенной к сети Ин-
тернет, возможность включения в электронный 
учебник любого дополнительного материала 
через гиперссылки на внешние ресурсы Ин-
тернет

Мультимедиа Мультимедиа — система совре-
менных ТС, позволяющих работать 
с текстовой информацией, графи-
ческими изображениями, звуком 
(речь, музыка, эффекты), анима-
ционной компьютерной графикой 
(рисованные фильмы, графика) 
в едином комплексе

Важным достоинством мультимедиа явля-
ется предоставление обучающемуся, практи-
чески на любом этапе работы с компьютерной 
программой, возможность осуществить выбор 
из нескольких альтернатив с последующей 
оценкой правильности выбранного шага.

Электронные энциклопедии 
и практикумы, лекции, пре-
зентации, задачники, компью-
терные деловые игры

Обладают теми же качествами, 
что и Интернет-учебник

Такие материалы могут использоваться само-
стоятельно или включаться в виде структурных 
элементов в состав электронных учебников

Электронные библиотеки 
или каталоги библиотек

Материалы библиотек мира и их ка-
талоги в электронной версии

Доступ к информации в научных центрах мира, 
библиотеках. Доступность ресурсов библио-
течной системы пользователю круглосуточно
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и способы данного вида деятельности, используемые 
в ходе решения познавательных задач;

 — к средствам самостоятельной познавательной дея-
тельности относится все то, что необходимо для ре-
ализации цели данного вида деятельности (са-
мостоятельное решение познавательных задач), 
а именно — материальные и идеальные объекты, ко-

торые служат источником информации или инстру-
ментами для усвоения её содержания;

 — для успешного осуществления самостоятельной по-
знавательной деятельности необходимо использо-
вание трех групп методов: 1) способы управления 
и контроля данного вида деятельности; 2) способы 
работы с различными источниками информации; 3) 
способы исследовательской деятельности.

Литература:
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Таблица 3
Способы самостоятельной познавательной деятельности студентов педвуза

Название группы 
 способов

Содержание группы способов

способы управления 
и контроля

осознание сути проблемы; разработка плана решения проблемы; подбор необходимых 
средств и наиболее рациональных вариантов решения обозначенной проблемы; соотно-
шение результатов работы с изучаемыми явлениями; регулярная фиксация результатов ра-
боты и отслеживание их динамики; чередование работы и отдыха и т. д.

способы работы с раз-
личными источниками 
информации

методы поиска информации: поиск учебной литературы по разделам («Общий», «Фило-
софия», «Религия», «Общественные науки (математика)», «Прикладные науки», «Искусство 
и спорт», «Литература и литературоведение», «История», «География») библиотечного ка-
талога: персональному, тематическому картотечному; алфавитному, систематическому, 
предметному; учетному, служебному, алфавитному, сводному и электронному; поиск инфор-
мации в системе Интернет: указание адреса страницы; передвижение по гиперссылкам; 
обращение к поисковому серверу (поисковой системе); поиск информации в действиях пре-
подавателя физической культуры; поиск информации посредством повседневной познава-
тельной деятельности — наблюдение, беседы, опросы и т. д.
методы понимания (интериоризации) информации: следование заданному или выбран-
ному направлению действий; прогнозирование событий; изложение мыслей другого чело-
века своими словами; формулировка излагаемой в тексте проблемы; выявление сути изу-
чаемого текста; разбиение текста на смысловые куски; составление глоссария; выявление 
связей и отношений, характеризующих данный фрагмент реальности; анализ и репро-
дукция техники двигательного действия преподавателя и т. д.
методы обработки информации: составление плана; составление схем; составление та-
блиц; тезирование; аннотирование; конспектирование; реферирование; контент-анализ 
различных видов информации (зрительной, слуховой, двигательной и т. д.); 
методы накопления и систематизации информации: составление картотек; состав-
ление тематических каталогов; составление баз данных; составление портфолио; состав-
ление фото-, видео-, аудиорядов с последовательным изображением элементов двига-
тельного действия; собирание пазла целостного двигательного действия из элементов; 
систематизация двигательных действий по признакам и т. д.
методы представления информации (демонстрационные методы): составление пре-
зентаций и слайд-шоу; составление портфолио; подготовка кейсов самостоятельной по-
знавательной деятельности; оформление фото-, выставок результатов самостоятельной 
познавательной деятельности; демонстрация спортивных достижений во время смо-
тров-конкурсов и т. д.

способы исследова-
тельской деятель-
ности

теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция, обобщение, клас-
сификация, конкретизация, абстрагирование, моделирование, изучение и обобщение пе-
дагогического опыта и т. д.); эмпирические методы (педагогический эксперимент, наблю-
дение, опросные методы (интервью, беседа, анкетирование и др.); методы математической 
статистики и т. д.). 
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математической подготовки будущего учителя математики
Темуров Собиржон Йулдошевич, преподаватель; 
Эрназарова Назира Хакбердиевна, преподаватель
Джизакский государственный педагогический институт (г. Джизак, Узбекистан)

В данной работе рассмотрены и проанализированы преимущества применения информационных и ком-
муникационных технологий в процессе подготовки будущих учителей математики. А также показана 
важная роль информационных и коммуникационных технологий в организации самостоятельной и лабо-
раторных работ студентов педвузов.
Ключевые слова: информатизация образования, информационных и коммуникационных технологий, под-
готовка будущего учителя математики, использования информационных технологий.

This scientific article deals with discusses and analyzes the advantages of the use of information and communication 
technology in the preparation of future teachers of mathematics. And also shows the important role of information 
and communication technologies in the organization of independent labs and students of pedagogical institutes.
Keywords: informatization of education, information and communication technologies, the preparation of the fu-
ture teacher of mathematics, use of information technology.

В настоящее время наблюдается все более ши-
рокое распространение различного рода технологий 

во всех сферах жизни и деятельности человека. Изме-
нение условий жизни общества неизбежно вызывает 
качественные изменения содержания и структуры об-
разования. При этом важная роль в реформировании 
отводится развивающемуся процессу информатизации, 
который позволяет широко использовать информаци-
онные и коммуникационные технологии. Их приме-

нение позволяет создавать методические системы обу-
чения, ориентированные на развитие интеллектуального 
потенциала обучаемого, на формирование умений само-
стоятельно приобретать знания, осуществлять разноо-
бразные виды деятельности по обработке информации. 
Процесс информатизации образования направлен 
на создание и использование компьютерных обучающих, 
тестирующих, диагностирующих методик приобретения, 
контроля и оценки уровня знаний обучаемых.
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Внедрение информационных и коммуникационных 
технологий в сферу образования дает дополнительные 
возможности и организационно-технические ресурсы, 
обеспечивая: доступ к большому объему учебной инфор-
мации, образную наглядность форм представления изу-
чаемого материала, поддержку активных методов обу-
чения.

Математика, являясь языком науки и техники, в наше 
время все шире проникает в повседневную жизнь и оби-
ходный язык, все более внедряется в традиционно да-
лекие от нее области. Математика на протяжении всей 
истории человеческой культуры всегда была ее неотъем-
лемой частью, она является ключом к познанию окру-
жающего мира, базой научно-технического прогресса 
и важным компонентом развития личности.

В последние десятилетия положение в школьном ма-
тематическом образовании существенно изменилось. 
На повестке дня модернизация школьного математиче-
ского образования, основанная на личностной ориен-
тации, индивидуализации и дифференциации обучения, 
использовании современных информационных и комму-
никационных технологий в обучении.

Учитель, располагающий компьютером, имеет уни-
кальную возможность интенсифицировать процесс об-
учения, сделать его более наглядным и динамичным. 
Использование информационных и коммуникаци-
онных технологий на уроках математики способствует 
повышению качества знаний, расширяет горизонты 
школьной математики, повышает познавательную ак-
тивность школьников.

В настоящее время существует множество программ, 
позволяющих рисовать графики функций, выполнять 
построения, проводить доказательства и др. Они позво-
ляют давать иллюстрацию важнейших понятий, причем 
сделать это наглядно и быстро, что повышает и активи-
зирует познавательную активность учащихся. Появля-
ется возможность оптимально сочетать практические 
и аналитические виды деятельности в соответствии с ин-
дивидуальными особенностями каждого ученика.

Современный этап развития школьного образо-
вания характеризуется активным внедрением информа-
ционных и коммуникационных технологий в практику. 
В связи с этим важную роль играет подготовка учителей 
математики, способных организовать процесс обучения 
в условиях информатизации образования. Нынешняя си-
стема подготовки учителей математики в педагогических 
институтах была заложена в середине прошлого века. 
Она основывалась на хорошем фундаментальном мате-
матическом образовании студентов, которое обеспечи-
вали систематические занятия по математическим дис-
циплинам (математический анализ, геометрия, алгебра, 
теория чисел и др.). Для достижения поставленной цели 
необходимо, чтобы будущий специалист обладал вы-
соким уровнем математических и методических знаний, 
а также мог применять компьютерные средства обра-
ботки и представления информации в своей професси-
ональной деятельности. Решение указанных задач в ходе 
работы со студентами осуществляется по различным на-
правлениям. Одним из них является использование ин-

формационных и коммуникационных технологий препо-
давателями вуза на лекционных и практических занятиях 
по математическим дисциплинам. Это, с одной стороны, 
повышает эффективность образовательного процесса, 
с другой — демонстрирует студентам новые техниче-
ские возможности для его совершенствования. Поэтому 
другим важным направлением в подготовке учителей яв-
ляется такая постановка изучения курса теории и мето-
дики обучения математике, которая позволила бы сту-
дентам увидеть положительные стороны использования 
информационных и коммуникационных технологий и не-
достатки при их неправильном применении.

Процесс внедрения информационных и коммуни-
кационных технологий в математическое образование 
в педвузах стремительно набирает темпы. Использо-
вание информационных и коммуникационных техно-
логий в процессе обучения позволяет решить ряд мето-
дических, организационных, психологических проблем. 
В данной работе приведено подробное обоснование не-
обходимости использования информационных и комму-
никационных технологий в процессе обучения матема-
тических дисциплин в педвузе.

1. Для лучшего усвоения большого количества из-
учаемых материалов необходимо систематизировать 
и структурировать получаемые студентами знания. 
Обычно хранилищем информации у студента является 
книга, записи лекций, практических и лабораторных 
занятий, семинаров, собственная память. Обработка 
этой информации в лучшем случае сводится к работе 
с конспектами и учебниками. В этом смысле у компью-
тера есть неограниченные возможности. Простейшими 
формами такого использования компьютера является 
создание электронных средств обучения.

Системный подход обеспечивается не только соот-
ношением теоретического и практического материала, 
но и комплексным подходом к отбору средств обучения, 
предполагающим использование как традиционных, так 
и современных информационных и коммуникационных 
технологий. Они направлены на развитие информаци-
онной культуры личности, учебно-профессиональной де-
ятельности студентов и на их организационные и управ-
ленческие умения.

Систематическое использование информационных 
и коммуникационных технологий в обучении матема-
тических дисциплин необходимо проводить в разумном 
сочетании с традиционными образовательными техно-
логиями. В настоящее время не представляется целесо-
образным переход в обучении на использование только 
информационных технологий. Дидактика и методика 
сейчас находятся в процессе поиска такой стратегии 
внедрения информационных и коммуникационных тех-
нологий в образование, чтобы, с одной стороны, прив-
нести в образование все преимущества использования 
компьютеров и тем самым обогатиться. А с другой сто-
роны — избежать возможных потерь, которые могут 
отрицательно сказаться на всех компонентах учеб-
но-воспитательного процесса. Поэтому комплексность 
использования информационных и коммуникационных 
технологий с традиционными образовательными тех-
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15 нологиями должна проходить некой «красной линией» 
через весь процесс обучения будущих учителей матема-
тики.

2. Использование информационных и коммуникаци-
онных технологий и различных компьютерных средств, 
предназначенных для организации и облегчения про-
цесса познания, для повышения качества усвоения учеб-
ного материала является целесообразным.

При помощи компьютерных технологий учебный 
процесс можно сделать более управляемым. Следует 
отметить, что получить требуемое качество подготовки 
учащихся возможно только на основе четкой и взаи-
мосвязанной реализации всех этапов управленческого 
цикла, который схематично можно представить следу-
ющим образом:

Диагностика знаний студентов на начальном этапе. 
На ее основе принимается решение об основных на-
правлениях работы с различными группами студентов.

Планирование работы по ликвидации пробелов 
знаний у отстающих студентов — распределяются инди-
видуальные домашние задания сообразно их математи-
ческой подготовке.

Реализация. На этом этапе управления осуществля-
ется организация учебной деятельности студента. Функ-
ционирование и развитие учебного процесса требует 
мониторинга его качества, поэтому на данном этапе 
на первый план выступает текущий контроль, анализ 
информации, получаемой на его основе и принятие 
частных решений относительно регулирования учебного 
процесса.

Завершением управленческого цикла является ито-
говый контроль и анализ общекультурной и профессио-
нальной подготовки студентов.

Все этапы описанного управленческого цикла тре-
буют от преподавателя больших временных затрат, од-
нако использование компьютера в организации учеб-
ного процесса расширяет возможности преподавателя 
при учете индивидуальных качеств каждого студента, 
обеспечивает своевременную обратную связь и сни-
жает временные затраты преподавателя, высвобождая 
время для творческой работы. Как следствие, управ-
ление учебным процессом делается более гибким, а ре-
зультат — более точным.

3. Целесообразно использовать информационные 
и коммуникационные технологии в качестве инстру-
мента познания. Использование только обучающих 
программ не оправдало возлагавшихся на них надежд, 
особенно в условиях вузовского обучения. При исполь-
зовании информационных и коммуникационных тех-
нологий в вузовском курсе математического анализа 
недостаточно демонстрировать лишь готовые компью-
терные модели областей интегрирования или огра-
ничиваться задачами, в которых требуется посчитать 
определенный интеграл с помощью той или иной обу-
чающей системы. Будущие учителя математики должно 
быть ориентированы на самостоятельную разработку 
компьютерных программ как с помощью языков высо-
кого уровня, так и внутренних языков соответствующих 
пакетов. С помощью инструментов познания учащиеся 

активно вовлекаются в процесс формирования знаний, 
что способствует качественному усвоению учебного ма-
териала.

В современных условиях, когда объем научных 
знаний лавинообразно растет, в основе обучения каж-
дого студента должно лежать систематическое, самосто-
ятельное обучение (самообразование), так как именно 
оно позволяет наиболее гибко реагировать на прогрес-
сивное изменение во всех сферах деятельности.

Самостоятельная работа студента является одной 
из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование навыков, умений, 
знаний и в дальнейшем обеспечивается усвоение сту-
дентами приемов познавательной деятельности, интерес 
к творческой работе и, в конечном итоге, способность 
решать технические и научные задачи.

Для того чтобы самостоятельная работа была эффек-
тивной, необходимо выполнить ряд условий, к которым 
можно отнести следующие:
1) обеспечение правильного сочетания объема ауди-

торной и самостоятельной работы;
2) методически правильная организация работы сту-

дента в аудитории и вне нее;
3) обеспечение студента необходимыми методиче-

скими материалами с целью превращения процесса 
самостоятельной работы в творческий процесс;

4) контроль за ходом самостоятельной работы и мер, 
поощряющих студента за ее качественное выпол-
нение.
Важным элементом математической подготовки сту-

дентов следует признать развитие их творческой актив-
ности. Творческая деятельность будущих учителей мате-
матики не ограничивается лишь приобретением нового, 
она включает и создание нового. Работа будет творче-
ской, если в ней проявляется собственный замысел, ста-
вятся новые задачи и самостоятельно решаются при по-
мощи вновь добываемых знаний. Студенты усваивают 
новые знания, если им понятна цель овладения ими, 
связь нового для них материала с уже известным. Тогда 
проявляется стремление сформулировать новое поло-
жение, самостоятельно найти способы его доказатель-
ства, его применения к решению задач. Помочь сту-
дентам в этом можно различными путями, в том числе 
правильно организованной самостоятельной работой.

Как показывает опыт, иногда студенты с неохотой 
встречают задания для самостоятельной работы, считая, 
что изученного на практическом занятии достаточно 
для усвоения учебного материала и приобретения на-
выков, решения прикладных задач. Однако, привлекая 
информационные и коммуникационные технологии 
для выполнения домашней работы, индивидуального 
задания, преподаватель встречает более заинтересо-
ванные отклики студентов, изменяется мотивация такого 
вида деятельности у студентов, что позволяет активизи-
ровать самостоятельную работу будущих учителей ма-
тематики. Для этого можно начать с простой проверки 
домашнего задания с помощью компьютера или постро-
ения графиков изучаемых функций или изображения об-
ластей интегрирования.
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Проведенные опросы и социологические исследо-
вания показывают, что у студентов наблюдается сни-
жение интереса к изучению математики. Причинами та-
кого положения являются сложность изучаемой теории, 
требующая приложения значительных усилий, кон-
центрирования внимания при изучении материала, аб-
страктность таких математических понятий, как: диф-
ференциал, неопределенный интеграл, интегральная 
сумма, несобственный интеграл и других, недостаточное 
количество иллюстраций к основным понятиям и те-
оремам. Одновременно в связи с развитием информа-
ционной и коммуникационной технологии у студентов 
наблюдается повышенный интерес к использованию 
компьютера и в повседневной жизни.

4. С применением компьютера расширяются воз-
можности визуализации абстракции в обучении мате-
матических дисциплин. Для того чтобы противодейство-
вать процессу формализации математического анализа 
достаточно изменить характер использования компью-
тера: не ограничиваться его вычислительными возмож-
ностями, а стараться связывать вычисление различных 
интегралов с процессом визуализации интегрируемых 
функций или областей интегрирования на экране мо-
нитора. Однако государственным стандартом специ-
альности «5110100 — Методика преподавания ма-
тематики» не предусмотрено дополнительное время 
на повторение факторов из геометрии и стереометрии 
в рамках изучения интегрального исчисления. Но сту-
дент не всегда может связать самостоятельно, например, 
аналитическое выражение с той криволинейной тра-
пецией, площадь которой подсчитывается с помощью 
определенного интеграла, особенно, если выражение 
задано в полярных или параметрических координатах, 
что необходимо для нахождения пределов интегриро-
вания. Еще труднее для студентов построить простран-
ственное изображение трехмерного объекта, объем 
которого требуется вычислить, чтобы определить об-
ласть и пределы интегрирования. Это связано с наме-
тившейся тенденцией на сокращение количества часов, 
выделяемых на изучение геометрического материала. 
Компьютер же в этом случае представляет практически 
неограниченные возможности в плане визуализации 
геометрических образов на экране. Это способствует 
развитию пространственного воображения и установ-
лению более четкой связи между аналитическими кон-
струкциями и их наглядно-образным выражением, ин-
теграции математического анализа и геометрии, умений 
в вычислении площадей криволинейных трапеций, объ-
емов тел и т. п.

5. Полагаем, что использование информационных 
и коммуникационных технологий на занятиях по ма-
тематическим дисциплинам поможет преодолеть вы-
сокую степень формализма в знаниях студентов. Иногда 
на рейтинговых контролях студент безошибочно дает 
формулировку определения того или иного понятия, 
но не может им воспользоваться при решении задач, 
доказательстве теорем. Формализм также может про-
являться и в том, что студент не осознает связи между 

математическими понятиями и реальным миром. Ис-
пользуя информационные и коммуникационные техно-
логии в процессе обучения математических дисциплин, 
преподаватель поможет студентам усваивать изучаемый 
материал сознательно, т. к. именно в процессе созна-
тельного усвоения знаний глубже понимается связь из-
учаемых понятий с внешним миром, формируется твор-
ческое отношение к изучению и применению знаний, 
логическое мышление и мировоззрение современных 
студентов.

6. Соответствующая методика обучения математи-
ческих дисциплин студентов педвуза на основе исполь-
зования информационных и коммуникационных техно-
логий способствует формированию информационной 
культуры студентов.

В процессе обучения необходимо не только переда-
вать знания, но и развивать учащихся. Именно инфор-
мационные и коммуникационные технологии в обучении 
математическим дисциплинам могут помочь развить 
психические функции студента, связанные с информа-
ционной и алгоритмической деятельностью, мотивацию 
студента к дальнейшему овладению информационной 
культурой, готовность к самостоятельной работе после 
вуза. Социальный аспект информационной культуры за-
ключается в том, что студент овладевает необходимыми 
умениями для передачи, транслирования информации, 
развивает коммуникативные способности, такие как: 
способности к установлению контактов и связей, обмену 
сведениями, идеями и т. п.

Используя компьютерные тренажеры для обработки 
навыков вычисления неопределенных интегралов, вы-
полняя лабораторные работы в математических пакетах, 
которые выполнены на основе использования компью-
терных технологий в качестве инструмента познания, 
студенты повышают свой уровень усвоения знаний, 
умений и навыков.

Включение в процесс обучения, помимо лекционных 
и практических занятий такой формы организации об-
учения, как лабораторные занятия с использованием 
информационных и коммуникационных технологий 
позволяет достичь высокого уровня усвоения знаний, ов-
ладения необходимым математическим аппаратом путем 
активации учебно-познавательной деятельности сту-
дентов и делает целесообразным использование данной 
формы организации обучения.

Использование современных информационных 
и коммуникационных технологий на лабораторных ра-
ботах при обучении студентов по математическим дис-
циплинам способствует реализации дидактических 
принципов. Лабораторные занятия с использованием 
информационных и коммуникационных технологий, 
как организационная форма учебной деятельности 
при обучении математических дисциплин имеют свою 
специфику, которая предполагает разработку соответ-
ствующих методических рекомендаций. Такие занятия 
интегрируют теоретико-методологические знания, прак-
тические умения и навыки студентов в едином процессе 
деятельности учебно-исследовательского характера.
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Обучение переводу по специальности «русский язык» 
в китайских вузах
У Лижу, магистр, старший преподаватель
Чанчуньский университет (Китай)

С помощью исследовательского достижения современной переводческой теории, в сочетании с насто-
ящим положением обучения переводу по специальности «русский язык» в китайских высших учебных заве-
дениях, указывают существующие проблемы и соответствующие политики в отношении обучения пере-
воду по специальности «русский язык».
Ключевые слова: обучение переводу проблемы и политики специальность «русский язык»

The translation teaching of the Russian majors

Based on the theories of the Russian translation teaching in China, the paper discusses problems and proposes 
solutions from the studies of contemporary translation theories.
Key words: translation teaching problem and solution Russian major

Перевод — это сложный и многогранный вид чело-
веческой деятельности. В процессе перевода проис-

ходит не просто замена одного языка другим, в нём стал-
киваются различные культуры, разные личности, разные 
склады мышления, разные литературы, разные эпохи, 
разные уровни развития, разные традиции и установки. 
Определение Л. С. Бархударова «Переводом называется 
процесс преобразования речевого произведения на одном 
языке в речевое произведение на другом языке при сохра-
нении неизменного плана содержания, то есть значения.»

Обучение переводу по специальности русского языка 
ведётся в китайских вузах в рамках курсов «теория 
и практический курс перевода». Совершенно разноо-
бразные знания, умения и навыки в различных комбина-
циях могут составить и разные компетенции, в том числе 
и переводческую, формирование которой должно осу-
ществляться не только в рамках курсов, в названии ко-
торых есть слово «перевод».

Ли Хунцин и Хуан Чжунлян в сочетании с реальной 
ситуацией с обучением переводу в Китае, предложили, 
что обучение переводу делится на три уровня: во-первых, 

обучение переводу, как чистое средство обучения ино-
странным языкам; во-вторых, обучение переводу, 
как специальный курс иностранных языков; в-третьях, 
обучение по специальности перевода как переводческий 
специальный курс. Они совершили дальнейшее уточ-
нение, что первый уровень относится к переводному ме-
тоду обучения, цель которого состоит в улучшении ино-
странных языков; третий уровень относится к обучению 
переводу, цель которого состоит в подготовке професси-
ональных переводчиков; второй уровень обучение пере-
воду по специальности иностранных языков является пе-
реходом между ними, не только усовершенствованным 
курсом обучения иностранным языкам, а также эле-
ментарным курсом для подготовки переводчиков. 
В 2006 году Министерство образования КНР утвер-
дило установить переводческую специальность, это обо-
значает, что в Китае уже сложилось три полных уровня 
системы обучения переводу, т. е., обучение переводу, 
как чистое средство обучения иностранным языкам; об-
учение переводу, как специальный курс иностранных 
языков; обучение по специальности перевода как пере-



Высшее профессиональное образование

55

водческий специальный курс. Однако, в кругу обучения 
русскому языку ещё не сложилась такая полная система 
обучения переводу.

Очевидно, что обучение переводу по специальности 
русского языка в Китае относится к второму уровню вы-
шеприведённой системы обучения переводу, являясь 
усовершенствованным курсом обучения иностранным 
языкам, а также элементарным курсом для подготовки 
переводчиков. Можно сказать, что это точная ориен-
тация обучения переводу по специальности русского 
языка в Китае. Оно соответствует реальному положению 
в обучении переводу по специальности русского языка 
в Китае. Очевидно, главная задача подготовки перевод-
чиков русского языка исторически лежит на плечах об-
учения переводу по специальности русского языка. 
Причина в том, что в Китае ещё нет переводческого фа-
культета по правлению русского языка в вузах ино-
странных языков, строительство переводческих вузов 
даже как улита едет да когда-то будет. В отдельных вузах 
построена переводческие институт и факультет, однако 
по сравнению с огромным рыночным спросом на пере-
водчиков, незначительны. Таким образом, в долгое время, 
студенты институтов и факультетов иностранных языков 
всё таки являются основным источником китайских пе-
реводчиков. Это свидетельствует, что обучение пере-
воду по специальности русского языка в вузах и на фа-
культетах иностранных языков играет самую важную 
роль для подготовки переводчиков. В то же время, необ-
ходимо заметить противоречие между характером и за-
дачей обучения переводу по специальности русского 
языка, т. е., обучение переводу по специальности рус-
ского языка представляет собой элементарный курс под-
готовки переводчиков русского языка, но несёт на плечах 
задачу подготовки переводческих кадров русского языка. 
В данном случае, у обучения переводу по специальности 
русского языка возникает та или иная проблема.

С точки зрения самого преподавателя исследуем 
практическую способность, переводческую теоретиче-
скую культуру, содержание обучения и методы обучения.

I. Аспект практической способности 
и переводческой теоретической культуры

В определённом смысле, речь идёт об обучении пере-
воду, то соответствующая культура у объекта их деятель-
ности — преподавателя переводческого курса является 
ключевым. Однако, так как докторантская подготовка 
по направлению переводоведения по специальности 
русского языка начинается поздно и меньше институтов 
подготовки, нехватка переводческих преподавателей 
очевидная. В настоящее время, во многих вузах нет пре-
подавателей по переводу или преподавателей с пере-
водческим опытом. Это обозначает, что переводческая 
теория и практический уровень у большинства препо-
давателей перевода по специальности русского языка 
с большим трудом достигнут идеальной степени. Несо-
мненно, важность переводческая теория и практический 
уровень у преподавателей очевидная. В общем говоря, 
что обучение переводу является одной из деятельностей 

обучения с высокой практичностью, субъект их деятель-
ности должен обладать опытным переводческим практи-
ческим опытом и высокой переводческой практической 
способностью. Тут следует подчёркивать, что переводче-
ская теория имеет важное значение для обучения пере-
воду.

Прежде всего можно обнаружить важность перевод-
ческой теории для обучения переводу при помощи тео-
ретической конструкции переводоведения. Переводо-
ведение включает в себя три составляющей части: (1) 
общее переводоведение; (2) специальное переводове-
дение; (3) прикладное переводоведение. Прикладное 
переводоведение исследует, как теория общего перево-
доведения и специального переводоведения употребля-
ется в отношении переводческой практики, обучения 
переводу, переводческой критики, составления пере-
водческий пособий и машинного перевода и др. Оче-
видно, обучение переводу само по себе является ветвью 
прикладного переводоведения. В этом смысле, пере-
водческая теория имеет важное руководящее значение 
для обучения переводу, от строительства дисциплин, 
установления предметов, составления учебников, под-
готовки преподавателей, методов обучения до исследо-
вания обучения, всё это требуется правильного руковод-
ства переводческой теории, а в ходе обучения переводу 
также следует укрепить преподавание переводческой 
теории. Отсюда видно, что преподаватель по переводу 
должен обладать переводческой теорией и переводче-
ской практической культурой. Чтобы повысить и укре-
пить культуру переводческой теории, необходимо иметь 
подходящую среду для внимательного изучения и иссле-
дования, наилучшим путём разрешения данной задачи 
является систематическое изучение переводческой те-
ории. Но очень мало вузов обучения русскому языку, где 
построена система обучения переводу на трёх уровнях — 
студентов, магистров и докторов. Коренная причина 
в том, что тяжело не хватает преподавателей по данному 
направлению на различных уровнях. Подготовка пре-
подавателей является долгосрочной и тяжёлой задачей, 
лучше проинтегрировать ограниченную силу преподава-
телей, строить больше систем обучения переводу на трёх 
уровнях — студентов, магистров и докторов. Что каса-
ется усовершенствования переводческой практической 
культуры у преподавателей, в значительной степени 
опираться на собственное усилие, такие, как в сво-
бодное время больше заниматься переводческой прак-
тикой, цель которой состоит в повышении собственного 
переводческого уровня, накоплении материалов обу-
чения и обогащении содержания обучения.

II. Аспект содержания обучения

В отношении выбора содержания обучения, препода-
ватель имеет право на решение, т. е., согласно своей кон-
цепции обучения и критерию суждения преподаватель 
выбирает содержание обучения переводческого курса 
по специальности русского языка в вузах. Так что содер-
жание обучения переводу в различных вузах характери-
зуется разнообразием. В определённом смысле, содер-
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это имеет необходимость, так как цель подготовки и кон-
кретная цель обучения в различных вузах отличаются 
друг от друга. Однако, некоторое основное содержание 
является необходимым, например, переводческая те-
ория или текстуальные языковые материалы различного 
стиля, которые подходят обучению переводу. Кроме того, 
во время выбора содержания обучения, должны уделять 
большое внимание органическому сочетанию учебников, 
собственных пособий или материалов собственного вы-
бора.

Нужно подчеркнуть, что преподаватель имеет только 
богатые переводческие теоретические знания, это да-
леко не хватает для обучения переводу. Самое главное, 
что преподаватель должен знать, какие новейшие ис-
следовательские достижения переводческой теории под-
ходят обучению переводу, как исследовательские до-
стижения переводческой теории, которая подходит 
обучению переводу, в меру включены в конкретную де-
ятельность обучения. Надо знакомить студентов с пе-
реводческими теоретическими знаниями, включая 
сущность перевода, принципы и критерии перевода, со-
циальную функцию перевода, переводческие мысли 
разных направлений, переводческие стратегии и др., ко-
ренной целью которых является помощь студентам уста-
новить правильную переводческую концепцию. Тяжёлая 
задача преподавателя состоит в том, что при помощи 
текстуальных языковых материалов разного стиля пре-
подаёт студентам данные переводческие теоретические 
знания живым, образным и доступным путём. Одним ос-
новным принципов во время выбора материалов явля-
ется то, что выбирают художественные произведения, 
публицистические тексты, официальные документы, бы-
товые языковые материалы. Это зависит от конкретной 
цели подготовки и цели обучения.

III. Аспект методов обучения

В настоящее время, во многих институтах ино-
странных языков открыт только курс по письменному 
переводу, главным образом, с русского на китайский 
язык. По сравнению с трудной и тяжёлой задачей обу-
чения переводу, академических часов курса перевода 
очень мало. А в обучении переводу по специальности 
русского языка существует монотонный метод обучения. 

Данное монотонный метод обучение тормозит повы-
шение качества обучения переводу, если используемый 
метод обучения научный и рациональный, то для повы-
шения качества обучения переводу, получит благопри-
ятный эффект. Очевидно, какое важное значение имеет 
метод обучения для обучения переводу. Исходя из дан-
ного представления, автор в конкретном процессе обу-
чения переводу совершил попытки в методе обучения. 
Его ядро — органически сочетают «объяснение, упраж-
нение, оценка». «Объяснение» имеет в виду, что пре-
подаватель преподаёт необходимые переводческие 
теоретические знания, анализирует и объясняет пере-
водческие явления разного рода; «упражнение» имеет 
в виду упражнения по переводу на уроке и внеклассные 
задания по переводу; «оценка» обозначает, что препо-
даватель оценивает «упражнение» (иногда можно поль-
зовать способ — взаимную оценку между студентами). 
В реальном оперативном процессе, между ними «объ-
яснение, упражнение, оценка» не являются отдельными 
отношениями, а отношениями, которые взаимно допол-
няют друг друга. Преподаватель должен считать руко-
водство переводческой практики студентов своей целью, 
иными словами, переводческая практика студентов яв-
ляется не бессмысленной, а проходит под руководством 
переводческой теории. Преподаватель не оценивает пе-
реводческую практику студентов по своему желанию, 
должен на основе определённой переводческой теории 
отметит, где «достоинство», где «недостаток». Конечной 
целью такого метода обучения является то, что посред-
ством обучения переводу в сочетании теории с прак-
тикой, помогает студентам установить правильную пе-
реводческую концепцию и заниматься переводческой 
деятельностью.

Заключение

С точки зрения научной ориентации обучения пере-
воду исследуем настоящее положение обучения пере-
воду по специальности русского языка в китайских вузах, 
существующие проблемы и их причины многосторонние. 
Надеемся, что специалисты по обучению переводу сде-
лают дальнейшее исследование и обсуждение, чтобы не-
прерывно и постепенно повышать уровень обучения пе-
реводу по специальности русского языка в китайских 
вузах.
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Обучение стилистическому использованию форм  
степеней сравнения прилагательных  
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Особенностью естественного языка является то, что, помимо предметно-логической информации, ка-
ждое языковое высказывание с разной степенью выраженности содержит сведения о том, кто говорит, 
кому говорит и в какой остановке (сфере) происходит общение. Поэтому можно сказать, что предметом 
стилистики являются экспрессивные средства языка, рассматриваемые с точки зрения механизма их об-
разования, сферы их употребления и принципов отбора в зависимости от целей и обстановки речевого об-
щения.
Ключевые слова: стилистика, обучение, имя прилагательного, стиль речи, русский язык.

Язык постоянно развивается, меняются способы 
и виды общения, преображается сама среда общения 

с точки зрения социальной стратификации. Значит, ме-
няются не только состав, лексико-семантические свой-
ства языковых единиц, но при функционировании во все 
более разнообразных сферах общения трансформиру-
ются и все стилистические ресурсы языка.

Стилистические особенности языковых единиц про-
являются прежде всего в речевом общении либо при ху-
дожественной коммуникации. Одним из обязательных 
компонентов культуры речи является правильность речи, 
соблюдение говорящими и пишущими ортологических 
норм. Подлинная же речевая культура предполагает 
кроме того, умение точно и целесообразно отбирать язы-
ковые средства в зависимости от целей коммуникации, 
свободно оперировать ими в соответствии со стилисти-
ческими нормами. Таким образом, место стилистики 
в обучении русскому языку во многом определяется ее 
значением в повышении культуры речи учащихся путем 
усвоения опорных стилистических понятий и формиро-
вания прочных стилистических умений.

Т. Г. Винокур определяет стилистическое значение 
как значение, которое актуализируется в употреблении 
и поэтому оказывается тесно связанным с изучением 
языка и речи с точки зрения деятельно-поведенческих 
категорий. По ее мнению, обогащение стилистической 
проблематики возможно лишь при отказе от чисто линг-
вистического подхода и лежит в сфере филологической 
интерпретации текста. [1, с. 4]

В русском языке при употреблении степеней срав-
нения прилагательных возможен стилистический выбор. 
Как известно, различаются простые (синтетические) 
и сложные (аналитические) формы сравнительной 
и превосходной степени.

Простая форма сравнительной степени более употре-
бительна, чем сложная форма. Она имеет общелитера-
турное (межстилевое) распространение. Сложная форма 
более свойственна книжной речи (конечно, при наличии 
у прилагательного обеих форм). Простая форма срав-
нительной степени прилагательного, оканчивающаяся 
на -ее, употребляется в книжной речи, в меньшей сте-
пени в речи разговорной, которой более свойствен ва-

риант с суффиксом -ей. Этот вариант представлен 
и в речи стихотворной, а также в интерактивных жанрах 
электронных СМИ, в устной публичной речи. Простая 
форма сравнительной степени прилагательного, окан-
чивающаяся на -ше, ненормативна, относится к про-
сторечию: *красивше, *дешевше…. Лишь у немногих 
прилагательных сравнительной степени на -ше соответ-
ствует норме: выше, краше,…. Простые формы срав-
нительной степени прилагательного, оканчивающаяся 
на -ее, — ей, — ше, могут сочетаться с приставкой по-, 
которая вносит добавочное значение небольшой сте-
пени увеличения или уменьшения качества. Такие об-
разования (пониже, позаботливей и т. п.) имеют разго-
ворный характер [2, с. 154–155].

Однако книжная окраска сложной формы сравни-
тельной степени недостаточно устойчива. При отсут-
ствии формы простой сравнительной степени у того 
или иного прилагательного сложная становится универ-
сальной и употребляется без стилистических ограни-
чений. Она используется также вместо простой и при су-
ществительных, стоящих в косвенных надежах: занят 
более важной работой. В конструкциях с предлогом ана-
литические формы сравнительной степени оказываются 
единственно приемлемыми: в более трудных случаях, 
с менее удачным результатом, от более осведомленного 
лица и под.

Простая форма превосходной степени прилагатель-
ного более свойственно книжной речи: крупнейший, 
добрейший и т. п. сложная форма превосходной степени 
прилагательного употребляется во всех стилях речи. 
«Превосходная степень может иметь значение пре-
дельной степени качества вне сравнения с другими пред-
метами. Формы на -ейшии и -айшии с этими значениями 
(так называемый элятив) отличается большой экспрес-
сивностью. Элятив широко используется в устойчивых 
словосочетаниях книжного и разговорного характера: 
величайший поэт…» [3, с. 145]

Простая форма превосходной степени в сочетании 
с приставкой наи-, подчеркивающей предельную сте-
пень качества, свойственна книжному стилю: наи-
больший эффект и т. п. В значении превосходной сте-
пени употребляется конструкция, состоящая из простой 
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формы сравнительной степени и слова всех или всего. 
Такая конструкция имеет разговорный оттенок. В том же 
значении превосходной степени, но с книжным оттенком 
употребляется сочетание формы положительной сте-
пени прилагательного с наречием наиболее [4, с. 146].

Легко определить функционально-стилевое закре-
пление простых и сложных форм сравнительной и пре-
восходной степеней прилагательных (см. таблицу 1).

При употреблении форм сравнительной и превос-
ходной степеней прилагательных могут быть отклонения 
от литературной нормы. Так, просторечную окраску 
имеют плеонастические сочетания сравнительной сте-
пени «более лучший», а также превосходной — «самый 
сладчайший». Теперь мы воспринимаем такие соче-
тания как грамматические архаизмы. В то же время не-
которые «осколки» прежних плеонастических сочетаний 
превосходной степени остались в современном языке: 
самый ближайший путь, самая кратчайшая дорога, 
самым теснейшим образом, их употребление не вызы-
вает негативной оценки [5, с. 248–249].

В аффективной (эмоциональной) речи, в контекстах, 
преследующих цель убедить адресата в чем-либо, заве-
рить в преданности ему и т. п., — в силу традиции, сло-
жившейся еще в XIX веке, — такое усложнение формы 
превосходной степени прилагательного допускается 
в публицистическом стиле, политической красноречии, 
в речи адвоката, в эмоционально окрашенных контекстах 
разговорной речи, в том числе и в частной переписке. На-
пример: студенты обещают преподавателю серьезно от-
носиться к занятиям: Мы самым добросовестнейшим 
образом будем готовиться к семинарам [6, с. 159].

В современной речевой практике используются и не-
кодифицированные формы простой сравнительной сте-
пени прилагательных. Одни из них даются в словарях 
с пометой (разг.): ловчее при общеупотребительной 
ловче; другие носят просторечный характер: бойчее, 
звончее, слаже; третьи представляются резко снижен-
ными: красивше. У художников слова можно встретить 
и окказиональные формы степеней сравнения, выде-
ляющиеся нагромождением аффиксов для выражения 
высшей степени качества, создающие предельное экс-
прессивное напряжение оценок: человек преостро-
умнейший (С.-Щ.); будь он распрофидиасовский 
Аполлон (Дост.); распронаиглавный (Маяк.) [7, с. 249].

Самой распространенной ошибкой при употре-
блении имен прилагательных является неправильное 
образование степеней сравнения: в этом случае соеди-
няют простую форму сравнительной степени и элемент 
сложной — слово более (более лучший, более худший); 
Плеонастические сочетания при употреблении прилага-

тельных в сравнительной и превосходной степени свиде-
тельствуют о крайне низкой культуре речи.

Плеонастическое сочетание возникает и при со-
единении превосходной степени прилагательного 
с существительным «предельного значения», на-
пример: Из вашего рассказа можно смело заклю-
чить, что Александр Демьянов был разведчиком са-
мого высокого экстра-класса. В подобных случаях 
при стилистической правке можно исключить прилага-
тельное (был разведчиком экстра-класса) или заме-
нить имя существительное (был разведчиком самого 
высокого ранга).

Значительной экспрессивностью отличаются раз-
личные префиксальные и суффиксальные образования 
прилагательных, служащие для обозначения субъек-
тивной оценки степени качества и не входящие в кате-
горию степеней сравнения. Одни из этих образований 
имеют книжный характер; таковы образования с при-
ставками архи- (в публицистике), ультра- (в поли-
тической и научно-технической литературы), сверх- 
(в публицистике, политической и научно-технической 
литературы, художественной прозе). Другие обра-
зования имеют разговорный или просторечный ха-
рактер. [8, с. 146]

Отличительным признаком употребления имен при-
лагательных в разных функциональных стилях является 
преобладание относительных прилагательных в научном, 
официально-деловом стилях и обилие качественных 
прилагательных в художественной речи. В этом прояв-
ляется влияние экстралингвистических факторов, опре-
деляющих семантико-тематический отбор качественных 
слов в текстах разного содержания и функциональ-
но-стилевой принадлежности. [9, с. 240]

Различные способы грамматического выражения 
степеней сравнения прилагательных усиливают их экс-
прессивные возможности. Так, писатели и публицисты 
используют различные сочетания форм степеней срав-
нения, создающие гиперболизм при указании на преоб-
ладание того или иного признака.

В начале ХХ в. В. И. Чернышев, имея в виду источ-
ники стилистических норм, писал: «правила стилисти-
ческой грамматики извлекаются нами из трех основных 
источников лучшей русской речи: 1) общепринятого со-
временного употребления, 2) произведений образцовых 
русских писателей, 3) лучших грамматик и грамматиче-
ских исследований литературного русского языка» [10, 
с. 240]. Эти источники сохраняют свою силу и для на-
шего времени, но вместе с тем при выборе языковых 
средств необходимо учитывать некоторые современные 
тенденции развития русского языка.

Таблица 1

Форма степеней срав-
нения

Стили речи
книжный общеупотребительный разговорный

Сравнительная
Превосходная

более (менее) трудный
труднейший, наитруднейший, 
наиболее (наименее) трудный

Труднее
самый трудный
труднее всех

потруднее
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Адаптация студента в периоде прохождения  
учебной и производственной практики
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Насретдинова Ляля Минигалеевна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Богданов Ринат Радикович, доктор медицинских наук, профессор
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Профессиональная адаптация — важнейший компонент системы профессиональной ориентации, как про-
цесс приспособления студента к особенностям лечебного учреждения и к своей будущей специальности, 
условиям работы, новому социальному окружению.
Ключевые слова: образование, производственная практика, адаптация.

Рассматривая направленность образовательного 
процесса медицинской образовательной органи-

зации на формирование клинического опыта, предпо-
лагающего способность и готовность молодого специа-
листа к продуктивному взаимодействию в медицинском 
коллективе, необходимо выделить понятия «адап-
тация», «профессиональная социализация» и «инте-
грация», под которыми понимается следующее: адап-
тация — первый уровень ознакомления с клинической 
действительностью, «вживания» студента в медицин-
ские коллективы, в дальнейшем — взаимодействия, 
характеризующееся приспособлением субъекта об-
разовательной деятельности к новым условиям изме-
нившейся учебной среды и изменяющейся социальной, 
когда новизной для студента выступает новый вид де-
ятельности — учебной и производственная практика; 
профессиональная социализация — второй, более вы-
сокий уровень формирования клинического опыта, ха-
рактеризующийся эффективным освоением соци-
альных ролей и норм и успешным функционированием 
молодого специалиста в медицинском коллективе; ин-
теграция — третий, самый высокий уровень професси-
ональной социализации, характеризующийся успешно-
стью и творческой активностью молодого специалиста 
по преобразованию (развитию) профессиональной 
сферы в соответствии с ценностями профессии.

Нетрудно заметить, и многие опрошенные нами сту-
денты с этим согласились, что только наличие высокой 
степени профессиональной компетентности, инициатив-

ности и профессиональной мобильности, в основе ко-
торых лежат навыки коллективной деятельности и фор-
мирующийся клинический опыт, могут обеспечить 
специалисту в перспективе нахождение своего места 
на рынке предоставления медицинских услуг населению.

Эффективность профессиональной деятельности ме-
дицинского работника находится в непосредственной 
зависимости от качества и своевременности професси-
ональной адаптация студента. Процесс адаптации сту-
дентов (его успешность, время, контактность) в зна-
чительной степени зависит от основного коллектива, 
от сознательности студента, от мотивации поведения, 
от формирования механизма профессиональной адап-
тации и взаимоотношений личности и коллектива. Когда 
студент без длительных внешних и внутренних кон-
фликтов продуктивно выполняет свою деятельность, 
в полной мере работает профессионально, в соответ-
ствии с требованиями преподавателя и учебной про-
граммы, то его адаптивный потенциал определяется 
как достаточный.

Таким образом, уровень адаптированности студента 
на преддипломном этапе образования, его успешность 
и удовлетворенность ею оказывают воздействие на ос-
новные профессиональные качества, создают опреде-
ленную атмосферу в коллективе в целом. Задача про-
фессиональной адаптации состоит в том, чтобы было 
постоянное стремление к совершенствованию своей де-
ятельности, способствующей эффективности конечного 
результата.
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15  — Адаптация студента к профессиональной деятель-
ности в лечебно-профилактических учреждениях 
требует постоянного анализа адаптирующей способ-
ности профессии, рабочего места.

 — Анализируя процесс профессиональной адаптации 
студентов как начального этапа формирования кли-
нического опыта, мы оперировали следующими по-
нятиями, которые сопровождают и регламентируют 
его содержание:

• индекс адаптации — количественная оценка;
• уровень адаптации — качественная оценка;
• профиль адаптации — структурная динамика про-

цесса;
• перспективный индекс адаптации — складываю-

щийся из всех — указанных составляющих и по-
зволяющий зримо (гипотетически) представить 
результаты данного процесса без использования 
каких-либо диагностических процедур.

Указанные понятия непосредственно связаны с инди-
видуальной траекторией прохождения практики каждым 
студентом. Каждое из этих понятий раскрывается на соот-
ветствующем этапе производственной практики студента. 
Скорость прохождения каждого студента через указанные 
этапы, как показал наш опыт, неодинаков и определяется 
такими составляющими, как мотивация, система смыслов 
и ценностей, в том числе профессиональных, уровень 
подготовленности на предыдущем этапе, а также многими 
личностными характеристиками студента.

Исходя, из этого нами была разработана логика 
структуры профессиональной адаптации в период произ-
водственной практики, где выделены несколько уровней 
адаптированности студента:

 — готовность к профессиональному обучению — 
на этапе обучения;

 — готовность к профессиональной деятельности — тео-
ретические знания;

 — ознакомление с лечебным учреждением;
 — осведомленность;
 — переход к самостоятельной деятельности;
 — профессиональная самостоятельность на этапе дея-
тельности в лечебных учреждениях (таблица 1).
Основными текущими и перспективными задачами 

учебной и производственной практики повышенного 
уровня являются:

 — углубление и закрепление теоретических знаний сту-
дентов;

 — формирование и закрепление основных профессио-
нальных медицинских умений, навыков, опыта в со-

ответствии с требованиями стандартов медицинского 
образования и квалификационной характеристики 
специалиста;

 — развитие у будущих работников медицинских учреж-
дений сознания и профессионально значимых качеств 
личности;

 — развитие профессиональной культуры, ценностных 
ориентаций, деонтологических качеств и клиниче-
ского мышления;

 — выработка основ владения профессиональными тех-
нологиями и медицинской техникой;

 — обучение методам изучения и анализа многомер-
ного клинического опыта и привнесение его в прак-
тику;

 — формирование творческого мышления, индивидуаль-
ного стиля профессиональной деятельности, исследо-
вательского подхода к ней;

 — профориентация и профессиональное воспитание, 
развитие и закрепление интереса к профессио-
нальной деятельности и общей психологической ра-
боте с пациентами;

 — выработка умений осуществлять дифференциро-
ванный и индивидуальный подход к пациентам;

 — овладение студентами методикой изучения пациентов 
и разновозрастного контингента больных;

 — развитие потребности в профессиональном са-
мообразовании и постоянном самоусовершенство-
вании;

 — изучение современного состояния и перспектив ле-
чебно-профилактической работы в различных типах 
учреждений здравоохранении и медицинского обра-
зования, передового и нетрадиционного опыта.
В связи с этим условия организации учебной и про-

изводственной практики студентов в лечебно-профилак-
тических учреждениях с целью формирования клиниче-
ского опыта имеют свою специфику.

Специфика профессионализма в разных профессиях 
наиболее четко может быть представлена через профес-
сиограмму, эталонную модель специалиста, заложенную 
в содержание образовательных стандартов. В профес-
сиограмме содержатся указания на нормативные ха-
рактеристики деятельности медицинских работников 
и психологические качества, которыми должен обладать 
медицинский работник.

Исходя из этого мы выделили несколько компонентов 
структуры учебной и производственной практики, ко-
торые напрямую способствуют профессиональной адап-
тации студентов:

Таблица 1
Логика профессиональной адаптации студента

Лечебно-профилактические учреждения Медицинские вузы
Профессиональная компетентность Введение в специальность
Полная профессиональная самостоятельность Формирование теоретических знаний
Переход к самостоятельной работе Формирование теоретической компетентности
Ознакомление с лечебным учреждением Готовность к профессиональной деятельности
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 — теоретические знания интегративного характера, явля-
ющиеся базой как общего, так и клинического опыта;

 — профессиональные умения, рассматриваемые 
как знание в действии, что выступает главным усло-
вием перспективной практической деятельности ме-
дицинского работника;

 — интеллектуальные и мануальные навыки медицин-
ского работника, рассматриваемые нами как умения, 
доведенные до автоматизма;

 — сформированное клиническое мышление, культура 
взаимодействия;

 — развитая потребностно-мотивационная сфера буду-
щего специалиста.
Таким образом, рассмотрение профессионально-а-

даптивных функций учебной и производственной прак-
тики позволяет моделировать организацию учебной 
и производственной практики как составную часть фор-
мирования профессионализма у будущих медицинских 
работников, а само пространство практической деятель-
ности студентов рассматривать как единую гармониче-
скую часть дидактической системы подготовки компе-
тентного специалиста.
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15 О Б РА З О В А Н И Е В З РО С Л Ы Х И СА М О О Б РА З О В А Н И Е

Особенности непрерывного образования педагога  
в аспекте развития ИКТ-компетентности
Чуева Татьяна Александровна, учитель информатики
МБОУ СОШ № 1 (г. Долинск, Сахалинская обл.)

Согласно Концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования приоритетной за-

дачей является создание современной системы непре-
рывного образования, подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров. Кроме этого в настоящее 
время происходит постоянное развитие информацион-
но-образовательной среды школ, что требует от педа-
гогов непрерывного развития ИКТ-компетентности.

Традиционная система повышения квалификации 
ориентирована на периодичность один раз в пять лет, 
что крайне недостаточно при высоком темпе развития 
современных образовательных технологий. Таким об-
разом, педагоги испытывают затруднения в использо-
вании информационных технологий в связи с неподго-
товленностью и отсутствием непрерывной методической 
поддержки.

Анализ данной ситуации позволил выявить противо-
речие между существующими моделями повышения ква-
лификации и необходимостью непрерывного развития 
ИКТ-компетентности педагога внутри школы. Таким об-
разом, традиционная модель повышения квалификации 
не соответствует требованиям непрерывного развития 
ИКТ-компетентности педагогов без отрыва от производ-
ства.

Однако непрерывное развитие ИКТ-компетентности 
без отрыва от производства реализуемо, если выполнить 
следующие условия:

 — создать модель непрерывного повышения квалифи-
кации на базе школы;

 — в образовательном учреждении создать условия 
для реализации полученных знаний и умений в педа-
гогическом процессе.
Непрерывное педагогическое образование — это 

социально-педагогическая система взаимосвязанных 
форм, этапов, средств, способов подготовки учителя, 
повышения его профессионального мастерства, раз-
вития личностных качеств и способностей в течение всей 
жизни.

Непрерывное образование стало, пожалуй, самым 
большим стимулом для современной школы со времени 
ее оформления в массовую фабрику трансляции знаний 
и умений. Действительно, важнейшей задачей школы 
сегодня становится не формирование устойчивого на-

бора знаний и умений, которые останутся с человеком 
до конца его жизни, а прежде всего воспитание способ-
ности производить и получать новые знания на протя-
жении жизни.

К настоящему времени сложилась система непре-
рывного образования учителя в три этапа: допрофес-
сиональная подготовка, этап образования и последи-
пломное совершенствование.

Принципами непрерывного образования является 
принцип непрерывности личного опыта и принцип пре-
одоления разрыва между пространственно-временным 
воздействием социальной среды и процессами воспитания 
и образования личности, между нравственным опытом 
народа, отдельных поселений и общин, всего человече-
ства и опытом, знаниями и умениями, приобретенными 
в учебно-воспитательных учреждениях, между образ-
но-эстетическим, художественным восприятием и осво-
ением мира и умственным развитием учащихся, между 
культурной традицией народа, запечатлевшей весь исто-
рический путь освоения мира в данных природно-клима-
тических, экологических, экономических, географических 
и иных условиях и опытом, знаниями, способами осво-
ения деятельности под воздействием современной соци-
ально-культурной, политической и иной ситуации.

В настоящее время одной из главных задач совре-
менной школы становится непрерывное образование 
педагогов без отрыва от производства.

На основании изученной литературы была создана 
модель непрерывного образования педагога в аспекте 
развития ИКТ-компетентности внутри школы.

Назначением модели является создание условий 
в образовательном учреждении для развития ИКТ-ком-
петентности.

Цель модели — способствовать развитию ИКТ-ком-
петентности педагогов в школе.

Основные элементы модели информационно-об-
разовательная среда, непрерывное образование, раз-
витие ИКТ-компетентности педагога в ОУ, педагогиче-
ский процесс, ученик и учебная деятельность, личность 
педагога.

Основными факторами оказывающие влияния 
на элементы модели будут социально-экономический, 
организационный, технологический, профессиональный.
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Специфика курса: основные понятия, требования 
к уровню подготовки, требования к основным уме-
ниям, итоговый результат. Условия обучение без от-
рыва от производства. Мотив слушателей заключается 
в необходимости использования ИКТ на уроках и требо-
ваний профессиональной подготовки педагога.

Способы реализации полученных знаний в педагоги-
ческой деятельности:

 — при подготовке к урокам учитель использует ЭОР 
и разрабатывает личный дидактический материал 
на урок;

 — оформление документации в печатном виде.
Структура непрерывного образования в аспекте раз-

вития ИКТ-компетентности педагогов ОУ имеет функ-
ционально-деятельностный характер. Деятельностные 
составляющие структуры представлены общетеорети-
ческой, технологической, дидактической и проектиро-
вочной деятельностью, реализуемой с непрерывным 
сопровождением. Функциональные составляющие опи-
сывают зависимость процесса сопровождения от про-
грамм развития информационно-образовательной 
среды ОУ, инновационной деятельности педагогов и реа-
лизуемой системы непрерывного образования педагогов.

Пересечение деятельностных и функциональных со-
ставляющих порождает свойства модели: 1) соответ-
ствие выбранной стратегии развития информацион-
но-образовательной среды ОУ государственному заказу 
(ФГОСы) на развитие ИКТ-компетентности педагогов; 
2) ориентация на насыщение образовательного про-
цесса информационно-коммуникационными техноло-
гиями; 3) направленность на непрерывное развитие 
информационно-образовательной среды ОУ как педаго-
гической системы; 4) рост инновационного потенциала 
субъектов сопровождения.

Модель непрерывного образования педагогов 
в аспекте развития ИКТ-компетентности (рисунок 1) 
представляет собой конструкцию, каждый элемент ко-

торой поддерживается определёнными условиями ре-
ализации. Центральным элементом является развитие 
ИКТ-компетентности, которое влияет на такие эле-
менты как педагог и педагогический процесс, ученик 
и учебная деятельность, личность педагога. Стимулиру-
ющими элементами для развития ИКТ-компетентности 
является непрерывное образование и информацион-
но-образовательная среда.

Успешность решения методических проблем педа-
гогов обеспечивается педагогическими условиями. Ус-
ловия реализации модели обеспечивают результатив-
ность развития ИКТ-компетентности педагогов ОУ. 
Сопровождение педагогов гарантирует успешность ре-
шения методических проблем педагогов, при опери-
ровании актуальным состоянием информационно-об-
разовательной среды ОУ, при использовании приёмов 
конструирования и оптимизации образовательного про-
цесса в информационно-образовательной среде.

Технологические условия формируют технологиче-
скую среду непрерывного развития ИКТ-компетент-
ности педагогов, определяют форму ресурсов, техно-
логическое обеспечение каждого этапа и особенности 
реализации взаимодействия педагогов в зависимости 
от уровня их ИКТ-компетентности.

Для выявления эффективности описываемой мо-
дели непрерывного образования педагогов в аспекте 
развития ИКТ-компетентности применяется оценка ре-
зультативности описанной модели. Эффективность реа-
лизации данной модели определяется критериями вос-
требованности ИКТ-компетентности, проявляется 
в динамике развития личности педагога, он станет более 
организован, активен, будет обладать таким качеством 
как ригидность, у педагога появиться инновационный 
потенциал.

Непрерывность образования реализуется путем ор-
ганизации непрерывного развития ИКТ-компетентности 
педагогов внутри школы.

Рис. 1. Модель непрерывного образования педагога в аспекте развития ИКТ-компетентности внутри школы
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15 При этом должен быть выполнен ряд условий: опре-
деление основной проблемы; определение поля методи-
ческой деятельности (утверждено положение о прове-
дении курсов, наличие материально-технической базы, 
сформирована группа участников эксперимента, создана 
программа курса, определен график работы со слушате-
лями); выбор учебно-методического ресурса и способа 
его освоения; выбор результата («продукта деятельности 
педагога»).

Внедрение модели развития ИКТ-компетентности 
педагогов в деятельность образовательного учреждения 
требует взаимного сотрудничества и поддержки со сто-
роны администрации и педагогов. Администрация школы 
создает необходимые условия для сотрудничества и вза-
имодействия между педагогами, и осознает необходи-
мость внедрения модели развития ИКТ-компетентности 
педагогов без отрыва от производства.

Реализовать модель развития ИКТ-компетентности 
педагогов внутри школы нужно для того, чтобы учитель 
смог повысить свою ИКТ-компетентность.

Модель развития предполагает проведение курсов 
внутри школы, которые будут способствовать развитию 
ИКТ-компетентностидля применения ИКТ в педагоги-
ческой практике. Достаточно хороший пользовательский 
уровень учителя-предметника является залогом успеш-
ного применения им ИКТ-технологий в своей повсед-
невной работе, но часто именно краткосрочные специ-
ализированные курсы повышения квалификации дают 
учителю-предметнику необходимый толчок, и он уже це-
ленаправленно проходит к выводу, что необходимо не-
прерывно развивать ИКТ-компетентность.

Для педагогов создается программа курса для раз-
вития ИКТ-компетентности. Эта программа начина-
ется с ознакомления с возможностями компьютера 
в школьном образовании. За этим следует этап по-
вышения квалификации или модулей переподготовки, 
в ходе, которого педагог осваивает компьютер в приме-
нении к своей профессиональной деятельности и парал-
лельно планирует это применение в информационной 
среде.

При созданных условиях идет трансформация лич-
ности педагога и педагогического процесса с более 

полной реализацией требований к результатам освоения 
образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том 
числе — в направлении формирования ИКТ-компетнт-
ности педагога и обучающихся, формирования универ-
сальных учебных действий, повышается эффективность 
освоения отдельных предметов. Получение знаний в об-
ласти ИКТ-компетентности во много раз повысят стрем-
ление педагогов к самообразованию. Достижение ком-
петентности в вопросах ИКТ-компетентности требует 
понимания того, что данная совокупность способно-
стей не является чем-то несвойственным для учебного 
плана, наоборот, это должно быть вплетено в структуру, 
содержание и результаты учебных планов. Такая инте-
грация также способствует расширению спектра воз-
можностей для будущего развития и внедрению методов 
обучения, которые базируются на принципах разре-
шения проблем, наглядности, исследовательности. На-
правляемый сопровождающим и использующий раз-
личные приложения, педагог усваивает содержание 
курса на более глубоком уровне, чем, если бы это были 
просто лекции или чтение дополнительной литературы. 
Получив полный комплекс знаний, педагог будет чаще 
использовать свои мыслительные способности для того, 
чтобы становиться все более продвинутым пользова-
телем информационных ресурсов, независимо от того, 
где они хранятся, в каком формате представлены. Таким 
образом, педагог значительно повышает свои возмож-
ности в процессе собственного образования.

Для того чтобы реализовать модель, нужно опреде-
литься, как и где педагог будет заниматься. Основным 
условием для осуществления составленного плана яв-
ляется проведение курсов без отрыва от производства, 
поэтому занятия будут, проводятся в школе без отрыва 
от производства, после уроков.

Таким образом, для непрерывного образования пе-
дагогов выявлена необходимость создания и внедрения 
описанной модели непрерывного образования педагога 
в аспекте развития ИКТ-компетентности в деятельность 
образовательного учреждения через систему учебных 
занятий с основной целью — создать условия, при ко-
торых педагоги повышают свою ИКТ-компетентность 
без отрыва от производства.
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Нравственное воспитание молодежи в контексте помощи людям 
с ограниченными возможностями здоровья
Гончарова Инна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Прончев Геннадий Борисович, кандидат физико-математических наук, доцент
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

На примере инвалидов по зрению обсуждаются вопросы, связанные с социальной интеграцией и адапта-
цией людей с ограниченными возможностями здоровья. Анализируется возможность привлечения к ре-
шению этой проблемы молодежи. Показано, что участие молодежи в этом процессе способствует нрав-
ственному воспитанию молодежи.
Ключевые слова: воспитание, молодежь, люди с ограниченными возможностями здоровья, Интернет, 
виртуальные социальные среды.

Ограниченность физических возможностей препят-
ствует инвалидам вхождению в гражданское обще-

ство в качестве полноценных участников. Без принятия 
специальных мер со стороны государства и граждан-
ского общества социальная реабилитация и адаптация 
таких людей просто невозможна.

Следует отметить, что государство в последнее время 
уделяет этой проблеме серьезное внимание. В качестве 
примера можно привести Программу государственной 
поддержки инвалидов «Доступная среда» на 2011–
2015 годы [1].

Со стороны гражданского общества наблюдается по-
явление новых общественных организаций, осущест-
вляющих социальную, образовательную или исследо-
вательскую работу, которые являются существенным 
дополнением к существующим государственным 
службам здравоохранения и социальной сферы, необхо-
димым звеном, достраивающим систему социальной по-
мощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Современным трендом в работе по социальной ин-
теграции и адаптации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья является активное использование 
мультимедийных возможностей глобальной сети Ин-
тернет [2–4].

В настоящее время молодежь является самым ак-
тивным пользователем современных мультимедийных 
сервисов Интернета. Поэтому, именно молодежь может 
стать той социальной группой, которая возглавит ра-
боту в Интернете по социальной реабилитации и адап-
тации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

С другой стороны, эта работа может стать механизмом 
для нравственного воспитания самой молодежи.

Наша статья посвящена анализу научно-исследо-
вательской деятельности студентов-социологов МГУ 
имени М. В. Ломоносова, связанной с социальной инте-
грацией и адаптацией инвалидов по зрению в контексте 
их нравственного воспитания.

Современные средства адаптации людей 
с ограниченными возможностями 
по зрению

В последние годы для социальной интеграции и адап-
тации инвалидов в значительной мере используются 
информационные средства, в частности, возможности 
глобальной сети Интернет. Восприятие информации 
в основном ведется по визуальному каналу, что пред-
ставляет значительные затруднения или становится не-
возможным для инвалидов по зрению [4].

Для решения этой проблемы создаются принципи-
ально новые и адаптируются существующие информа-
ционно-коммуникационные технологии (брайлевский 
дисплей, синтезаторы речи, тифлопринтеры с точеч-
но-рельефной печатью), обеспечивающие доступ людей 
с нарушением зрения ко всему объему и всем типам 
информации. Ведется обучение инвалидов как само-
стоятельному пользованию этими технологиями, так 
и в специализированных центрах Всероссийского обще-
ства слепых, Российской государственной библиотеки 
для слепых, школами-интернатами для слепых и др.

1  Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13–01–00392-а).
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Благодаря программе государственной поддержки 
инвалидов «Доступная среда» на 2011–2015 годы [1] 
в виртуальном пространстве все сайты государственных 
организаций, реализующие государственные соци-
альные услуги, обязаны поддерживать режим для сла-
бовидящих, прописанный в ГОСТе Р 52872–2012. Это 
увеличение размера шрифта, изменение контрастности, 
звуковое сопровождение.

Большие возможности для вовлечения людей с на-
рушением зрения в виртуальные социальные среды 
дают специальные приложения для смартфонов и план-
шетных компьютеров, позволяющие делать звонки, от-
правлять sms-сообщения, входить в Интернет, общаться 
в обычных и специализированных социальных сетях. Ре-
абилитационные центры также помогают в освоении 
таких программ. Например, отделом по аддитивным тех-
нологиям «Культурно-спортивного реабилитационного 
комплекса» Всероссийского ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых разработана программа «Не-
визуальная доступность сматфона NOKIA» [5].

Оригинальный подход к созданию виртуальной со-
циальной среды для людей с нарушением зрения про-
демонстрировал специалист по радиосвязи из Казани 
Артем Токранов. Созданная им телефонная социальная 
сеть «Небо (Не будь одиноким)» представляет бес-
платный голосовой обменник сообщениями. Пользо-
вателям, позвонившим на бесплатный многоканальный 
номер, предлагаются голосовые подсказки, с помощью 
которых можно зарегистрироваться в сети, отправить 
сообщение, принять любую информацию, участвовать 
в форуме. В сети организована служба психологической 
поддержки. На данный момент социальная сеть «Небо 
(Не будь одиноким)» объединяет 180 пользователей 
из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга [6].

Популярная в России социальная сеть «Вкон-
такте» (http://vk.com), включает 10 сообществ инва-
лидов по зрению: «Молодежное движение инвалидов 
по зрению», «Центр реабилитации инвалидов по зрению 
«Камерата», «Инвалиды по зрению», «Дети-инвалиды 
по зрению», «Спортивный клуб инвалидов по зрению 
Ахиллес-ФСС», «Образ инвалида по зрению в СМИ», 
«Городское общественное объединение родителей де-
тей-инвалидов по зрению». Социальная сеть «Небо» 
также имеет свою страничку «Вконтакте» Наибольшей 
популярностью пользуются первые две группы.

В социальной сети «Facebook» (https://
ru-ru.facebook.com / ) также имеются открытые группы 
содействия людей с нарушением зрения, способствующие 
интеграции в современное общество. Например, в сооб-
ществе «Библиотеки для слепых и слабовидящих» зареги-
стрировано 110 участников (https://www.facebook.com / g
roups / biblblind, 05.10.2014). В группе можно найти и по-
делиться информацией о развитии библиотечных структур 
слабовидящих, в частности, о состоянии и перспективах 
унификации русского Брайля. Еще одна открытая группа 
«PROзрение» для слепых и зрячих включает 195 участ-
ников (https://www.facebook.com / groups / prozreniepro, 
05.10.2014). Социальная группа активно развивает 
проект «Фотография по технике «рисование светом»«, 

направленный на развитие творческих способностей 
незрячих людей. «Выключаем свет. Открываем диа-
фрагму. Ставим выдержку на несколько минут. Начинаем 
рисовать светом. Так работают слепые фотографы».

Нравственное воспитание молодежи

В Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской федерации» дано определение понятия «воспи-
тание» как деятельности, направленной «на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и со-
циализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства» [7].

Нравственное воспитание описывается в различных 
теориях: будь то советская педагогика [8], православная 
педагогика [9], западные педагогические теории [10]. 
В целом, высоконравственной личности присущи такие 
качества, как терпение, милосердие, сострадание и соу-
частие, уважительное отношение к людям и себе, чувства 
долга и ответственности, стоящие в одном ряду с граж-
данственностью и патриотизмом, способность к раз-
личению добра и зла, оказание товарищеской помощи 
и проявление самоотверженной любви, готовность слу-
жения Отечеству и людям.

Приобщение студентов к научно-исследователь-
ской деятельности, связанной с проблемой интеграции 
слабовидящих в гражданское общество, реализует ос-
новные принципы нравственного воспитания и является 
решением ряда задач.

Во-первых, это установление координации воспита-
тельного процесса с учебной и научной деятельностью, 
приобщение молодежи к социально-значимым про-
блемам общества.

Во-вторых, это создание микроклимата для полно-
ценного вхождения студенчества в социальное про-
странство университета, обеспечение условий для ста-
новления студента как нравственной личности с четкими 
жизненными принципами гражданина России, осозна-
ющего свою ответственность за будущее своей Родины.

В-третьих, это развитие профессиональной компе-
тентности студентов в контексте общего мировоззрения, 
достижение понимания значимости выбранной про-
фессии — социолога.

В-четвертых, это обеспечение мероприятий по под-
держанию инициатив творческой и талантливой моло-
дежи, реализация индивидуального подхода в воспита-
тельной работе.

В-пятых, использование студенческих ресурсов в об-
щественной жизнедеятельности и сфере развития моло-
дежи.

Нравственное воспитание формируется в целостной 
системе образовательного процесса. Учащиеся «не соз-
дают понятий, образцов, ценностей и норм обще-
ственной морали, а присваивают их в процессе учебной 
деятельности. Но в процессе ее выполнения… осущест-
вляют мыслительные действия, адекватные тем, посред-
ством которых исторически вырабатывались эти про-
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15 дукты духовной жизни» [11]. Такое понимание находит 
свое отражение в новых образовательных стандартах 
и в компетентностном подходе как главном направлении 
модернизации российского образования. Однако, на-
учно-обоснованной концепции соединения воспитания 
и обучения на сегодня нет, хотя поиски ведутся, на-
пример, теория знаково-контекстного обучения в школе 
А. А. Вербицкого [12].

В этом отношении привлечение студентов-социо-
логов к такой социально значимой теме российского 
общества представляет собой уникальный случай вза-
имодействия этих двух ключевых составляющих совре-
менной образовательной системы.

Обсуждение данной проблемы вызывает стремление 
узнать мир слабовидящих людей. На первый план вы-
ступает морально-этическая сторона вопроса. Желание 
оказания посильной помощи сменяется боязнью быть 
непонятым в своем побуждении. В этом смысле всту-
пление в сообщества для слабовидящих людей в соци-
альных сетях является первым шагом и представляет 
наиболее простой способ для знакомства, особенно 
среди молодежи. Дальнейшее общение показывает, 
что люди открыты для диалога. Более того, они пригла-
шают в гости на концерты, встречи, например, в КСРК 
ВОС, а так же делятся своими успехами и проблемами.

Установление контакта накладывает определенную 
ответственность обеих сторон в прогрессе взаимодей-
ствия. Не жалость, а внимание и уважение со стороны 
здоровых людей являются приоритетными факторами, 
благоприятствующими сотрудничеству и способству-
ющими интеграции людей с ограниченными возмож-
ностями в гражданское общество на равных. Доброта, 
терпимость и понимание — нравственные качества лич-
ности, превалирующие в данном вопросе, проявление 
которых происходит естественным образом.

Индивидуально-личностные установки студента, 
углубление социальной зрелости в процессе общения 
с инвалидами по зрению позволяют в концепции про-
фессионального становления найти подходящие траек-
тории для научно-исследовательской работы.

Профессиональная сфера интересов складыва-
ется из анализа ситуации в современном обществе, по-
иска путей преодоления, мер, предпринимаемых го-
сударством, изучения опыта зарубежных стран и т. д. 
Например, изучение государственной программы «До-
ступная среда» явилось началом для социологического 
исследования, первоначальные результаты которого 
были отправлены на Международною научную конфе-
ренцию студентов, аспирантов и молодых учёных «Ло-
моносов-2015» [13].

Разработки другого направления «Сообщества в со-
циальных сетях для людей с ограниченными возможно-
стями по зрению» легли в основу аналитического иссле-
дования социальной сети Facebook. В ходе работы были 
сформулированы промежуточные выводы:

 — популярность социальной сети Facebook достаточно 
высока, посещения пользователей регулярны, актив-
ность от средней до высокой;

 — существующие сообщества немногочисленны 
и имеют невысокое количество членов;

 — активистами, занимающимися проблемами слабо-
видящих, задействованы не все доступные Интер-
нет-ресурсы;

 — наблюдается острая нехватка инициативных частных 
лиц, которые бы вели систематическую работу в со-
циальной группе для слабовидящих.

 — Исследование также участвует в Международной на-
учной конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Ломоносов-2015» [13].

Заключение

Таким образом, процесс решения социально-зна-
чимых проблем российского общества, связанных 
с социальной интеграцией и адаптацией инвалидов 
по зрению в гражданское общество, помимо достижения 
основного результата — оказания помощи инвалидам 
по зрению, может являться инструментом нравствен-
ного воспитания и профессионального становления мо-
лодежи.
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Я — социальный педагог
Зайцева Марина Борисовна, социальный педагог
МБОУ «СОШ № 18» (г. Ижевск, Удмуртская Республика)

Мерой нашего солнечного света является тот 
блеск, который мы зажигаем в глазах других людей.

П. Брэгг

Это моё признание в любви всем тем, кто сегодня 
со мной, тем, кто живёт в этом доме, который назы-

вается школой. Всё начинается с любви… Жизнь начи-
нается с неё, первые шаги и зрелость — всё подчинено 
стремлению любить и быть любимыми. Это чувство ос-
ветило мою жизнь, мой путь. Путь, на который я встала, 
будучи 13-летней девчонкой, — быть учителем. Лю-
бимая учительница, школа, родители — те составля-
ющие, которые привели меня в педагогический колледж, 
а затем на «сладкую каторгу». Первые занятия, первые 
ученики, которых, кажется, невозможно запомнить. За-
помнила, подружилась, полюбила. Вот уже, который год 
работы в школе, я ловлю себя на мысли, что вокруг меня 
нет плохих людей. Мне удивительно повезло с интерес-
ными детьми, увлекающимися педагогами. Мне хорошо 
с ними, они мне дороги.

Школа — частица детской жизни длиной в 11 лет. 
Чем станет для ребёнка она? Каким выйдет в жизнь этот 
человечек?

Эти вопросы я часто задаю себе. Какова моя мечта? 
Она очень понятна всем учителям и родителям. Я хочу, 
чтобы дети любили жизнь, чтобы были устойчивы к её 
превратностям и поворотам, чтобы всегда стреми-
лись к совершенствованию себя, чтобы дарили радость 
и тепло всем, кто рядом. Что могу сделать я? Напомню 
притчу. На высокой горе орёл увидел маленькую птичку, 
лежащую на спине. Орёл спрашивает, что она делает, 
и та отвечает:

— Держу небо!
— Но ведь оно такое большое, а ты такая маленькая.
— Ну и что, делаю, что могу, — ответила храбрая 

птичка.
Так и я изо всех сил делаю, что могу.

Сегодня я — социальный педагог, а значит, я могу 
сделать немало.

Педагоги моей школы считают, что социальный пе-
дагог — это человек, на котором держится половина 
успеха, и продолжают: «Если считать, что школа только 
учит ребёнка, без такого педагога можно обойтись: если 
иметь в виду, что учебное заведение — дом для расту-
щего человека, как можно обойтись без социального пе-
дагога?». Кто же он, социальный педагог? Это человек, 
который пришел на смену инспектору по делам несовер-
шеннолетних, ибо в нормальном гражданском обществе 
детьми с отклонениями в поведении занимаются именно 
педагоги, а не полиция. Он же работает с семьёй, помо-
гает решать семейные проблемы. И, наконец, это орга-
низатор внешкольного досуга и детского движения.

В каждом классном коллективе кипит жизнь. 
Кто-то ругается, кто-то мирится, кто-то участвует 
в спортивных соревнованиях, кто-то пишет записки, 
кто-то их передаёт.… И события, на первый взгляд никак 
не связанные между собой, создают атмосферу, которая 
царит в классе. Жизнь кипит, и при таком темпе она 
должна касаться всех.

Но каждый опытный учитель, зайдя в класс и бросив 
один — единственный взгляд, сразу обнаружит тех, 
кто из этой жизни как бы исключён. В этом шумном дет-
ском мире есть свои недетские проблемы — «проблемы 
отверженных детей». Некоторые думают, что это про-
блемы нашего времени. Ошибаются…

Вспоминаю себя около 10 лет назад… Девочку с ко-
сичками из благополучной семьи, с хорошим воспита-
нием. Однажды классный руководитель решила по-
садить меня с мальчиком по кличке Череп, который 
считался «отверженным». Класс затих, с интересом 
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15 ожидая, что будет дальше. Если сяду, сразу перейду 
в разряд «заразы», но и не сесть — будут проблемы 
с «классной дамой». Мысли забегали, и молниеносно 
пришло решение. Беру стул и сажусь в проход рядом 
с партой. Вроде бы и села, вроде бы и нет. Класс оценил 
мой героический поступок. «Отверженный» остался 
«отверженным». Но когда я увидела его глаза… Боже 
мой, в них были слёзы и такое отчаяние. В первый мо-
мент я хотела передумать и сесть рядом с ним за парту 
и что-нибудь у него спросить, просто так…

Но, представив последствия своего поступка, я, 
сквасив гримасу, демонстративно отвернулась. Прошло 
много лет, но чувство стыда до сих пор жжёт мои уши 
и не даёт мне покоя. Может, именно поэтому я и стала 
заниматься этой проблемой.

Таких детей в каждом классе один, два. Но как страшно 
это одиночество среди сверстников, когда невозможно 
пробить эту глухую стену непонимания.

Попросите ребят объяснить причину их «неприятия». 
Они не смогут её назвать или назовут что-то вроде 
«грязнуля», от него «дурно пахнет». Хотя часто это бы-
вает не так. Действительно, в разряд таких детей часто 
попадают дети из «неблагополучных» семей. Возможно, 
где-то кем-то оброненная фраза: «А что с него взять, 
сын алкашей» в присутствии одноклассников сыграла 
свою роль. Как знать?

Проблема не в том, с чего началось, а как помочь 
этому ребёнку. Я прекрасно понимаю, что это тяжёлый 
кропотливый труд, результаты которого проявляются 
не сразу. И когда опускаются руки, я вспоминаю глаза 
одноклассника.

Кроме «отверженных», в классах есть «трудные 
дети». К ним относят «педагогически трудных», «труд-
нообучаемых» и «социально запущенных». Невозможно 
помочь таким детям, не решая проблем семьи.

В микрорайоне нашей школы много неблагопо-
лучных семей. Конечно, груз экономических тягот, при-

шедшийся на сегодняшний день, способен сломить 
и не слабого человека. Иногда для того, чтобы воз-
рождение семьи состоялось, достаточно, чтобы поя-
вился кто-то и сказал другому, слабому, теряющему на-
дежду, безответственному: «Я за тебя отвечаю!». И так 
радостно видеть в его глазах загорающийся огонёк на-
дежды. Я убеждена, что не нужно ждать, когда обра-
тятся за помощью, нужно самому выходить на контакт 
с ребёнком и его семьёй.

Моя деятельность не сводится к работе только с труд-
ными детьми и неблагополучными семьями. Одной 
из важных задач является здоровье детей: и физическое, 
и психическое, и нравственное. Все изъяны школы уча-
щиеся унесут во взрослую жизнь, что во многом опре-
делит наш будущий нравственный климат. Среди них 
будут и «мои» — трудные дети. Очень хочется, чтобы 
это были счастливые люди. А счастье — это когда тебя 
понимают. И если дети будут счастливы в школе, они 
пронесут этот эмоциональный заряд через всю жизнь, 
как бы она ни сложилась.

Без социального педагога у Школы радости (и такой 
она должна быть для каждого ребёнка) меньше шансов 
соответствовать своему определению. Такие педагоги — 
защитники интересов детей, они помогают растущему 
человеку разобраться с собой, окружающими, обстоя-
тельствами. Это важно даже психологически: учителя, 
ученики и родители знают, что в школе есть конкретный 
взрослый, который хочет понять проблемы детей и ищет 
их решения.

Моё счастье в том, что я нужна…
Хорошо быть лестницей для детей,
Которым хочется в хмурый день
дорасти до солнца.
Хорошо быть дверью для всех,
кто хочет войти…
И окном, в котором не гаснет свет…
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Этнопедагогическая подготовка студентов на занятиях 
по дисциплине «Народное декоративно-прикладное искусство»
Александрова Лилия Минихаевна, кандидат педагогических наук, доцент
Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал

В статье рассматривается роль и значение дисциплины народное декоративно-прикладное искусство, 
на которых студенты знакомятся с народной педагогикой в различные периоды истории народа, ус-
ловиями функционирования и развития эстетических ценностей, определением сущности и значения 
их в истории культуры.
Ключевые слова: этнопедагогика, декоративно-прикладное искусство, духовность, нравственность, 
культура, традиция, эстетическое и национальное воспитание, художественные ценности.

В последние годы этнопедагогика республики Башкор-
тостан, история и культура народов Башкортостана 

стали предметом специального изучения в вузовской 
программе. Башкирский народ имеет давние глубокие, 
уходящие своими корнями вглубь веков традиции и ху-
дожественные ценности.

Знакомясь с уникальными образцами произведений 
культуры разных эпох, будущие педагоги убеждаются 
в том, как находят свое дальнейшее развитие нацио-
нальные традиции башкирского народного искусства 
на опыте прошлых веков. Все это способствует повы-
шению общего уровня культуры и роста нравственного 
самосознания будущих педагогов [1].

Актуальность проблемы использования идей на-
родной педагогики в практике обучения и воспитания 
молодого поколения связана с необходимостью обра-
щения в современных условиях к социально-историче-
ской и культурной памяти народа.

Человечество веками стремилось сохранить то ду-
ховное богатство, которым владело испокон веков. Одна 
из основных задач современного обучения и воспи-
тания — приобщение детей к народному творчеству, ко-
торое отражает самобытность и художественный гений 
народа, его мудрую простоту взглядов и чувств, воспиты-
вает лучшие черты народного характера. Поэтому, поняв 
свои национальные идеалы культуры, можно усвоить 
ценности других времен и народов. Народ во все времена 
в художественной форме стремился выразить свое отно-
шение к жизни, любовь к природе, свое понимание кра-
соты. Изучая декоративно-прикладное искусство в на-
чальных классах, дети раскрывают богатство культуры 
народа. Чтобы проводить работу с учащимся с идеями 
народной педагогики учитель должен правильно исполь-
зовать истоки педагогического мастерства и опыт нако-
пленный веками [2].

Приобщая студентов к народному искусству, необхо-
димо учитывать следующее:

 — в народном искусстве аккумулируется традиционный 
художественный опыт поколений;

 — произведения народного и декоративного искус-
ства способствуют развитию художественного вкуса, 
творческих начал личности.
Широкими возможностями для изучения и знаком-

ства с народными промыслами обладают уроки изобра-
зительного искусства.

Важно не только сохранить живое наследие народа, 
но и сделать его частью современной жизни, предметом 
пристального и подробного изучения. В частности, вклю-
чить материалы народных промыслов в уроки изобрази-
тельного искусства, построив их таким образом, чтобы 
у студентов сложилась определенная система знаний 
о народном искусстве, национальной культуре. Достиг-
нуть это поможет включение в уроки образцов народ-
ного творчества.

Для оптимизации воспитания посредством целена-
правленного применения элементов национальной куль-
туры на занятиях изобразительного искусства исполь-
зуются наиболее рациональные методические приемы, 
которые экспериментально проведены и апробированы:

а) раскрытие сущности шедевров национальной 
культуры как олицетворения общечеловеческих духов-
но-нравственных ценностей; его цель — выявить и про-
демонстрировать студентам глубинный онтологический 
смысл каждого произведения рук и ума наших предков 
и современников как единичного образца воплощения 
творчества и национальной культуры, как социально 
значимых ценностей;

б) составление, демонстрация и обсуждение тематиче-
ских коллекций изделий народных промыслов; его цель — 
наглядно подкрепить, определить и тем самым объектиро-
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15 вать образующиеся в сознании студентов представления 
о мощном нравственном заряде, о неутомимости и вы-
соком энергетическом накале творческого поиска в об-
ласти совершенствования духовной культуры Отечества;

в) приглашение на учебные занятия мастеров руко-
делия; его цель: максимально приблизить к студентам 
процесс изготовления предметов народного творчества, 
и тем самым сформировать у них четкое представление 
о посильности соответствующих производственных про-
цессов и оптимистическую убежденность в возможности 
самим включиться в творческую деятельность;

г) проведение экскурсии в музеи; его цель: создание, 
закрепление и упрочнение мировоззренческо-методоло-
гических образований, расширение исторического кру-
гозора, осмысление духовной культуры;

д) предъявление студентам заданий творческого ха-
рактера; его цель — активизация индивидуально-лич-
ностного начала в образовательно-воспитательном про-
цессе, предоставление им возможности самоутвердиться 
в сфере национальной культуры, народного творчества;

е) организация выставок и конкурсов творчества сту-
дентов; его цель — включение в образовательно-вос-
питательный процесс элементов состязательности, со-
здание условий для повышения социального статуса 
студентов средствами учебно-творческой деятельности.

Любой народ высоко ценит свои устоявшиеся тра-
диции и обычаи. Они ценны тем, что способствуют вос-
питанию подрастающего поколения и сдерживанию 
людей от нарушения принятых в данном обществе норм 
личной и общественной жизни. Сохранение, соблю-
дение и развитие народных традиций и обычаев является 
прогрессивным явлением и социально необходимым 
для любого исторического периода жизни человечества.

Известно, что традиции и обычаи каждого народа 
имеют свои особенности и направления. Они охваты-
вают широкие области воспитания: нравственное, тру-
довое, эстетическое, умственное и др.

Основными проводниками народных традиций и обы-
чаев, осуществляющих преемственность поколений, яв-
ляется семья, школа, религия.

Изучая декоративно-прикладное искусство в на-
чальных классах, дети раскрывают богатство культуры 
народа. Чтобы проводить работу с учащимся с идеями 
народной педагогики учитель должен правильно исполь-
зовать истоки педагогического мастерства и опыт нако-
пленный веками [3].

Башкирское декоративно-прикладное искусство, яв-
ляясь одной из форм народного мышления выражая ху-
дожественно-эстетическую и нравственную суть баш-
кирского народа имеет большую силу воспитательного 
воздействия. Его педагогический потенциал в художе-
ственно-эстетическом воспитании учащихся огромен, 
знакомство школьников с его произведениями способ-
ствует развитию у них умения отличать настоящее ис-

кусство от его суррогатов, способности самостоятельно 
разбираться в истинных и мнимых достоинствах куль-
туры, расширению и развитию художественных пред-
ставлений, духовных потребностей, становлению худо-
жественного и эстетического вкуса, учит видеть красоту 
в реальной действительности, развивает фантазию и во-
ображение. Возвращение к культурно-историческим 
истокам на примере башкирского декоративно-при-
кладного искусства способствует идейно-нравствен-
ному развитию личности. Кроме того, причастность уча-
щихся к творческому процессу изготовления изделий, 
какие создавали башкирские народные умельцы, позво-
ляет учащимся не только ощутить радость и удовлетво-
рение от того, что они научились делать красивые и по-
лезные вещи, но и позволяет им почувствовать себя 
творцом прекрасного (следует отметить, что творчески 
ребенок развивается лишь тогда, когда он увлечен ка-
ким-то делом, требующим активности, проявления фан-
тазии и воображения, а не является пассивным слу-
шателем и зрителем). Эстетическое наслаждение 
процессом и продуктом деятельности вселяет надежду 
на успех, способствует развитию интереса к занятиям 
художественно-эстетического цикла. Изготовление де-
коративных изделий с применением традиций башкир-
ского декоративно-прикладного искусства способствует 
развитию технических навыков с различными материа-
лами и инструментами, развитию мелкой моторики рук, 
координации действий руки и глаза. А, как известно, 
«истоки способностей и дарований детей — на кончике 
их пальцев» (В. Сухомлинский)

Таким образом, можно сделать вывод, что использо-
вание в учебно-воспитательном процессе применение 
декоративно-прикладного искусства, знакомство с уча-
щихся с его произведениями, изготовление ими из-
делий с применением традиций башкирского декора-
тивно-прикладного искусства способствует развитию, 
в первую очередь, национального самосознания лич-
ности, основанного на ощущения духовной связи с на-
родом, пробуждает и развивает чувство националь-
ного достоинства и гордости за свой народ, воспитывает 
у школьников (через конкретное национальное) чувство 
гуманности в сфере межнациональных, общечеловече-
ских отношений, воспитывает активное, творческое от-
ношение к окружающей действительности, развивает 
чувство композиционного равновесия и цветовой гар-
монии, технические навыки и трудовые умения, худо-
жественно-творческие способности. Использование 
в доступной учащимися художественно-эстетической 
деятельности (в соответствии с возрастными особен-
ностями) всего разнообразия башкирского декоратив-
но-прикладного искусства позволяет с успехом решать 
задачи художественно-эстетического воспитания, раз-
вития культуры и национального самосознания подрас-
тающего поколения
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15 Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  С Р Е Д С Т В А  О Б У Ч Е Н И Я

Использование облачных технологий при подготовке  
студентов-социологов
Бухтиярова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель; 
Прончев Геннадий Борисович, кандидат физико-математических наук, доцент
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

На примере создания «Лент времени» показана возможность использования облачных технологий при обу-
чении студентов-социологов. Проанализирована функциональность интернет-сервисов Dipity и Timetoast, 
приведены описания практических работ.
Ключевые слова: интернет-сервисы, облачные технологии, виртуальная образовательная среда.

Современные мультимедийные интернет-технологии 
находят широкое применение в учебном процессе 

высшей школы [1, 2], позволяют создавать новые вир-
туальные образовательные среды [3, 4], предполага-
ющие распределенную и удаленную обработку и хра-
нение данных. Такая парадигма работы с данными 
получила название облачные вычисления (англ. cloud 
computing) или облачные технологии [5].

С точки зрения пользователя, облачные технологии 
представляют собой интернет-приложения, доступ к ко-
торым осуществляется посредством стандартного ин-
тернет-браузера, установленного на компьютере поль-
зователя. Таким образом, для работы с облачными 
приложениями необходим лишь минимальный набор 
программного обеспечения на компьютере пользователя, 
который обычно имеется на компьютерах в учебной ау-
дитории. Все специализированные приложения можно 
найти в «облаке» Интернета.

В данной работе на примере создания «Лент вре-
мени» показана возможность использования об-
лачных технологий при обучении студентов-социологов. 
Для создания Лент времени нами были использованы 
интернет-сервисы Dipity и Timetoast, работающие 
в парадигме облачных технологий. Подробный обзор 
облачных сервисов, используемых для создания элек-
тронных презентаций и лент времени можно найти 
в нашей работе [6].

Интернет-сервис Dipity

Dipity (интернет-ресурс 
http://te-st.ru / tools / dipity) — онлайн сервис для соз-
дания лент времени. При регистрации новой учетной 

записи на интернет-ресурсе пользователю предла-
гается ввести фамилию, имя, пароль, адрес элек-
тронной почты, а также указать желаемое имя, ко-
торое будет адресом для доступа к работам пользователя 
(http://www.dipity.com / username). Онлайн сервис 
дает возможность создания собственных лент времени, 
в которых наглядно представлены события с привязкой 
ко времени и местоположению на карте Google. Таким 
образом, ленты времени представляют собой шкалу 
с делениями-датами (дни, месяцы, годы), где отобра-
жаются различные события. В качестве событий ленты 
времени можно использовать фотографии и видеоро-
лики, созданные как самим пользователем, так и инте-
грированные из различных социальных сервисов. Вход 
на сервис Dipity возможен также посредством регистра-
ционных данных социальной сети Facebook.

При создании новой ленты времени необходимо ука-
зать:

 — длину временной шкалы, которая может составлять 
от одного получаса до 500 лет,

 — иллюстрации событий — цифровые изображения, 
видеоролики, фрагменты текста, картографические 
координаты и ссылки на различные сайты, содер-
жащие дополнительную текстовую информацию.
В сервисе Dipity предусмотрена возможность изме-

нения формы представления информации. Существуют 
следующие режимы:

 — Timeline — в виде шкалы времени,
 — Flipbook — в виде блокнота, на каждой странице ко-
торого располагаются отдельные события,

 — List — в виде списка событий,
 — Map — в виде карты, на которой указаны места со-
бытий.

1  Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13–01–00392-а).
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В настройках доступа к презентации можно разре-
шить возможность редактирования и добавления ком-
ментариев.

Созданные с помощью сервиса Dipity презентации 
можно хранить на странице ресурса или на рабочей 
станции.

Сервис Dipity позволяет анализировать различную 
информацию в Интернете, структурировать и органи-
зовывать данные по времени. Dipity позволяет поль-
зователям собирать Ленту времени из источников в ре-
альном времени, из социальных медиа, традиционных 
поисковых систем, лент новостей RSS и объединять 
их в единый, простой в использовании, понятный интер-
фейс в виде цифровой шкалы. К Ленте времени можно 
подключить существующие интернет-сервисы, такие 
как YouTube, Facebook, Google, Twitter, Flickr, чтобы 
импортировать содержимое в свободную шкалу.

Интернет-сервис Timetoast

T i m e t o a s t  ( и н т е р н е т - р е с у р с 
http://www.timetoast.com) также представляет собой 
онлайн сервис для создания Лент времени. С точки 
зрения функциональности Timetoast выглядит более 
простым для работы конечных пользователей по срав-
нению с сервисом Dipity. Так, в сервисе отсутствует 
возможность добавления видео. События можно пред-
ставлять в виде текста, графического изображения, ги-
перссылки. Лента времени включает фиксированную 
дату, описание, ссылку.

Для начала работы с Timetoast пользователю необ-
ходимо пройти регистрацию или воспользоваться своей 
учетной записью в социальной сети Facebook.

Лабораторная работа № 1

Интернет-сервис Dipity. Создание ленты вре-
мени «Информационные революции».

Цель работы: научиться структурировать и органи-
зовывать текстовые, графические и мультимедийные 
данные по времени, используя интернет-сервис Dipity.

Оборудование: персональный компьютер с установ-
ленной операционной системой и доступом в Интернет.

Программное обеспечение: операционная система 
семейства Windows, flash-player последней версии, бра-
узер Google Chrome (для корректного отображения 
данных и использования онлайн перевода просматрива-
емых страниц).

Литература:
1. Прончев, Г. Б., Монахов Д. Н., Монахова Г. Н. Ин-

формационные технологии в науке и образовании. — 
М.: МАКС Пресс, 2013, 196 С.

2. Чугунов, А. В. Социальная информатика: Учебное по-
собие. — СПб.: НИУ ИТМО, 2012, 223 С.

3. Кречетников, К. Г. Социальные сетевые сервисы в об-
разовании [Электронный ресурс] / К. Г. Кречетников, 
И. В. Кречетникова / Тихоокеанский военно-морской 
институт имени С. О. Макарова. — Режим доступа: 
http://ido.tsu.ru / other_res / pdf / 3 (39) _45. pdf

Порядок выполнения работы:
1. Откройте в браузере портал Dipity.
2. Создайте свою учетную запись, выбрав пункт меню 

Join Dipity (см. рис. 1).

Рис. 1. Создание учетной записи

3. При регистрации введите Имя, логин и адрес почто-
вого ящика. После регистрации пользователь по-
лучает URL-адрес, где будут храниться созданные 
Ленты времени.

4. Создайте новую Ленту Времени (Create a Timeline). 
В открывшемся диалоговом окне укажите название 
Ленты «Информационные революции», дайте опи-
сание, категорию, логотип ленты времени, настройте 
вариант доступа к Ленте времени «Для всех» с раз-
решением просмотра.

Рис. 2. Создание Ленты времени

5. Используя литературные источники, указанные 
в списке литературы, а также открытые интер-
нет-источники о периодизации информационных 
процессов, наполните Ленту времени событиями 
(текстовыми, графическими, мультимедиа), отра-
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жающими основные этапы Информационных рево-
люций. Для этого в окне добавления событий ленты 
времени введите название события, дату, описание, 
изображение, ссылку для углубленного изучения 
темы, географические координаты для отображения 
события на карте (если необходимо), ссылку на ин-
формационный источник.
Просмотр Ленты времени можно осуществлять 

в виде временной шкалы Timeline, блокнота Flipbook, 
списка List. Используя вкладку Map можно наблюдать 
географическую привязку событий. На Ленту времени 
можно поместить до 150 событий. Для возможности па-
кетной загрузки и скачивания ленты времени Dipity не-
обходимо зарегистрироваться как Премиум-пользова-
тель (Dipity Premium). Эта опция является платной.
6. Полученную Ленту времени разместите на своем 

сайте, блоге или странице в социальных сетях. 
Для этого скопируйте код ленты Embed и вставьте 
на своем интернет-ресурсе.

Лабораторная работа № 2

Интернет-сервис Timetoast.com. Создание 
ленты времени «История социологии в лицах».

Цель работы: научиться структурировать и ор-
ганизовывать текстовые, графические и мультиме-
дийные данные по времени, используя интернет-сервис 
Timetoast.com.

Оборудование: персональный компьютер с уста-
новленной операционной системой и доступом в Ин-
тернет.

Программное обеспечение: операционная система 
семейства Windows, flash-player последней версии, бра-
узер Google Chrome (для корректного отображения 
данных и использования онлайн перевода просматрива-
емых страниц).

Литература:
1. Прончев Г. Б., Монахов Д. Н., Монахова Г. Н. Ин-

формационные технологии в науке и образовании. — 
М.: МАКС Пресс, 2013, 196 С.

2. История социологии: В 3 кн.: Учебник / Под ред. проф. 
В. И. Добренькова. — М.: ИНФРА-М, 2004.

3. Кречетников К. Г. Социальные сетевые сервисы в об-
разовании [Электронный ресурс] / К. Г. Кречетников, 
И. В. Кречетникова / Тихоокеанский военно-морской 
институт имени С. О. Макарова. — Режим доступа: 
http://ido.tsu.ru / other_res / pdf / 3 (39) _45. pdf
Порядок выполнения работы:

1. Откройте в браузере портал Timetoast.com.
2. Создайте свою учетную запись, выбрав пункт меню 

Create your account.
3. Зарегистрируйтесь на портале, при регистрации вве-

дите Имя, логин и адрес почтового ящика. После ре-
гистрации пользователь получает URL-адрес, где будут 
храниться созданные Ленты времени. Для создания 
бесплатной учетной записи выберите пункт «For the 
free plan with ads and 1 user but no premium features».

4. Создайте новую Ленту времени (Create your first 
timeline). В открывшемся окне укажите название 
Ленты «История социологии», категорию, логотип 
ленты времени, настройте вариант доступа к Ленте 
времени «Для всех» с разрешением просмотра.

Рис. 3. Добавление событий на Ленту времени

Рис. 4. Просмотр Ленты времени в виде шкалы, списка, карты
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5. Используя литературные источники, указанные 
в списке литературы, а также открытые интер-
нет-источники о персоналиях, внесших значительный 
вклад в развитие зарубежной и русской социологии, 
заполните Ленту времени текстовыми и графиче-
скими событиями, отражающими основные этапы 
становления социологической мысли. Для этого 
в окне добавления событий (Edd Events) ленты вре-
мени введите название события, дату, описание, изо-
бражение, ссылку для углубленного изучения темы.
На временную шкалу можно поместить до 150 со-

бытий. Этот сервис не поддерживает даты до н. э. На ин-
тернет-ресурсе можно использовать для описания даты 
события только год. Для просмотра ленты времени в ре-
жиме отображения необходимо активировать View this 
timeline в левой части окна. Для редактирования со-
бытия необходимо выбирать кнопку Edit timeline.

Просмотр Ленты времени в виде временной шкалы 
Timeline и списка List доступен лишь в режиме отобра-

жения при переключении ползунка Beta Timline-List, 
расположенного под шкалой времени.

Для использования дополнительных возможно-
стей Ленты времени Timetoast необходимо получить 
платный доступ к версиям Basic и Pro.
6. Полученную Ленту времени разместите на своем 

сайте, блоге или странице в социальных сетях. 
Для этого скопируйте код ленты Embed и вставьте 
на своем ресурсе.

Заключение

Описанные лабораторные работы прошли апробацию 
на практических занятиях по информатике для студен-
тов-социологов. Созданные Ленты времени нашли свое 
применение на занятиях по истории социологии и социо-
логии. Приобретенные навыки работы с облачными тех-
нологиями пригодились студентам для создания Лент 
времени по другим дисциплинам.

Литература:

1. Прончев, Г. Б., Монахов Д. Н., Монахова Г. Н. Информационные технологии в науке и образовании. — М.: 
МАКС Пресс, 2013, 196 с.

2. Монахов, Д. Н., Монахова Г. А., Монахов Н. В., Прончев Г. Б. Дистанционные образовательные технологии 
в условиях инновационного развития России: Монография. — М.: МАКС Пресс, 2013, 132 С.

3. Прончев, Г. Б., Кузьменков Д. А. Информационная система для создания виртуальной образовательной 
среды в общеобразовательной школе // Педагогическая информатика, 2013, № 1, с. 12–19.

4. Прончева, Н. Г., Прончев Г. Б. Информационные системы удаленного доступа для образовательных целей // 
Инновационные информационные технологии, 2013, Т. 1, № 2, с. 360–364.

Рис. 6. Добавление событий на Ленту времени Рис. 5. Создание Ленты времени

Рис. 7. Просмотр Ленты времени в виде шкалы и списка
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Учебное пособие. — М.: МАКС Пресс, 2013, 128 С.

6. Прончев, Г. Б., Кузьменков Д. А., Бухтиярова И. Н. Интернет-ресурсы для создания электронных презен-
таций / Труды молодежного научного общества. Выпуск 2 / Отв. ред. Г. Б. Прончев, С. О. Елишев. — М.: 
Экон-информ, 2015, с. 103–109.
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МЕДИЦИНСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

Роль ситуативных упражнений в обучении иноязычной  
устной речи
Ахмедова Мукаддас Ходиматовна, кандидат педагогических наук, доцент
Ташкентский университет информационных технологий (Узбекистан)

Язык является важнейшим средством общения, 
именно это его коммуникативная социальная 

функция определяет пути обучения русской речи. В част-
ности, для того чтобы нерусские учащиеся успешно ов-
ладевали устной русской речью, необходимо воссоздание 
на уроках определенных коммуникативных ситуаций, 
близких к естественным жизненным условиям и требу-
ющих от ученика речевого действия, высказывания.

Успех обучения устной речи во многом зависит от ко-
личества и качества упражнений. Нередко можно на-
блюдать, что учащиеся, успешно выполнившие большое 
количество грамматических упражнений, не в состоянии 
использовать изученный языковой материал в целях об-
щения: они не могут в нужный момент мобилизовать 
усвоенный грамматический материал для выражения 
собственной мысли. Очевидно, большое количество 
упражнений является обязательным условием развития 
автоматизма, само по себе еще не обеспечивает дости-
жения цели обучения. Необходимо, чтобы в систему 
упражнений для развития навыков устной речи были 
включены предречевые и речевые упражнения, подво-
дящие учащихся к речевому общению в естественных ус-
ловиях.

Известно, что при обучении устной речи использо-
вались в основном вопросно-ответные упражнения, 
упражнения подстановочного характера, упражнения 
в преобразовании и дополнении предложений, пере-
водные упражнения, пересказ и т. п. Каждое из этих 
упражнений может найти полезное применение в общей 
системе, однако было бы неправильным думать, что си-
стема исчерпывается или определяется перечислен-
ными видами. Указанные упражнения могут подвести 
к умению более или менее свободно выполнять действия, 
оперировать усвоенным языковым материалом, что осу-
ществляло при рациональном отборе, необходимой по-
вторяемости материала, стереотипности построения 
упражнений, оптимальном темпе их выражения и пр.

Однако одних операционных умений (а с психоло-
гической точки зрения — операционной готовности 
к речевой деятельности) недостаточно для устного об-
щения в условиях естественной коммуникации. Отражая 
в определенной степени языковую сторону общения, 
данные упражнения не учитывают другие существенные 

факторы, ощутимо влияющие на процесс формирования 
и реализации речи в естественных условиях [1].

Иная задача стоит перед учащимися при выпол-
нении упражнений, задания к которым формулируется 
так, чтобы вызвать естественное речевое действие. На-
пример, преподаватель кратко излагает обстановку, 
в которой будет протекать речь, затем вводить стиму-
лирующий вопрос и таким образом включает учащихся 
в определенную ситуацию, в которой как бы моделиру-
ется естественное общение.

При выполнении ситуативных упражнений учебная 
цель отходит на второй план, уступая место коммуника-
тивной, речь выступает не в виде искусственного учеб-
ного говорения, обусловленного необходимостью вы-
полнять отвлеченное задание учителя или стремлением 
получить оценку и т. п., а в виде естественного акта, на-
правленного на удовлетворение потребности в коммуни-
кации.

Для того, чтобы определить, какими должны быть си-
туативно направленные упражнения, следует уточнить 
сначала, что такое «речевая ситуация», и что следует по-
нимать под «ситуативностью речи».

Итак, в процессе устного общения формирование 
высказываний происходит под влиянием факторов, яв-
ляющихся внешними по отношению к речи. В их число 
входят обстоятельства, в которых совершается комму-
никация, и отношения между предметами и явлениями 
действительности, находящими свое отражение в вы-
сказываниях. Совокупность этих обстоятельств и отно-
шений составляет речевую ситуацию [4].

Различаются предметная ситуация и ситуация от-
ношений. Под предметной ситуацией понимается та 
внешняя обстановка, те факты, предметы, явления дей-
ствительности, которые принимаются участниками об-
щения за известное и знание которых используется 
ими в качестве одного из опорных моментов для дости-
жения понимания речи. Предметная ситуация опреде-
ляет прежде всего круг лексики, необходимой для реа-
лизации высказывания, и конкретизирует ее предметную 
отнесенность. Речевую ситуацию следует отличать от си-
туативности устной речи. Ситуативность — это свойство 
речи отражать ситуацию (как обстоятельств, так и от-
ношений) специфическими языковыми средствами — 
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ским составом и ритмо-мелодическим оформлением.

Под речевой ситуацией понимается совокупность 
условий, речевых и неречевых, необходимых и доста-
точных для того, чтобы осуществить речевое действие 
по намеченному плану [4].

На основе ситуативности можно дифференцировать 
различные речевые конструкции в зависимости от типа 
речевой ситуации, которую они отражают. Так, выска-
зывания, отражающие одинаковые ситуации и оформ-
ленные одинаковыми языковыми средствами, составляют 
одну речевую конструкцию (модель). Если лексическая 
замена происходит в пределах данной ситуации отно-
шений, то новая речевая конструкция не возникает.

Естественные ситуации являются в большей 
или меньшей степени новыми для участников комму-
никации. В связи с этим важное значение приобре-
тают упражнения в применении усвоенных речевых 
конструкций в новых ситуациях. Поэтому весь учебный 
речевой материал должен быть пропущен через доста-
точное количество новых ситуаций с целью развития ак-
тивно-творческого овладения этим материалом.

Составление ситуативно направленных упражнений 
связано со строгой оценкой привлекаемых ситуаций. 
Задания и упражнения должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы вызвать у учащихся совершенно 
определенную речевую реакцию, которая могла бы быть 
автоматизирована на том языковом материале, которым 
он владеет. Описание ситуации должно быть кратким 
и целенаправленным, загружающие внимание учащихся 
дополнительными сведениями, детали должны быть опу-
щены.

При составлении ситуативных упражнений также 
следует учитывать принцип постепенного перехода 
от менее трудного к более сложному. Прежде чем требо-
вать у учащихся инсценировки ситуаций, их надо ознако-
мить с образцами ситуаций.

При использовании ситуативных упражнений следует 
начать с воспроизведения образцов ситуаций, и посте-
пенно усложняя виды упражнений, подвести учащегося 
к выполнению ситуативных упражнений творческого ха-
рактера.

В методической литературе [2] рассматриваются не-
которые виды ситуативных упражнений:
1. Воспроизведение образцов кратких диалогов, соот-

ветствующих определённой ситуации.
2. Воспроизведение образцов диалога с внесением из-

менений.
3. Подбор подходящих выражений к ситуациям, за-

данным преподавателем.
4. Составление возможных ситуаций, в которых могут 

быть употреблены данные преподавателем ключевые 
слова.

5. Составление диалога по заданной ситуативной схеме.
6. Завершение начатого диалога (в соответствии с за-

данной ситуацией)
7. Составление краткого диалога, соответствующего 

определённой ситуации, которая должно закончиться 
предложением, данным преподавателем.

8. Составление подходящего диалогического контекста 
к предложению, содержащему ситуативное ядро

9. Составление ситуаций, иллюстрирующих пословицу 
и поговорку.

10. Инсценировка ситуации с использованием активизи-
руемой лексики, данной преподавателем [2].
В работе с ситуациями преподаватель должен распо-

лагать средствами и приемами, облегчающими воссоз-
дание на уроке ситуаций, близких к жизни. В его распо-
ряжении должны находиться средства, стимулирующие 
общения; должны быть выработаны у учащихся сти-
мулы, побуждающие их к речевому раскрытию данной 
ситуации; должна быть установлена хотя бы условная, 
рабочая, но понятная учащимся терминология. В част-
ности, ряд ситуаций, которые должен раскрыть уча-
щийся, может начинаться с исходной информации, со-
общаемой преподавателем. Учащиеся должны понимать 
роль такой исходной информации и уметь, оттолкнув-
шись от нее, развить намеченную ситуацию в ее речевом 
выражении.

Однако преподавателю совсем не обязательно всегда 
самому создавать учебно-речевые ситуации. Не менее 
важно научить учащихся выбрать из окружающей дей-
ствительности живые ситуации, в которых должна про-
текать их активная речевая деятельность.

Следует различать ситуации в зависимости от сте-
пени участия преподавателя в их раскрытии. Ситуации 
могут быть:
1) полностью управляемые преподавателем, когда 

и тема и речевой материал им устанавливаются 
и определяются;

2) ситуации, частично направляемые преподавателем, 
когда учащиеся ставятся в определенные рамки 
темой и временим, но речевой материал им полно-
стью не дается, и они должны суметь использовать 
речевой материал, усвоенный ими ранее, при этом 
преподаватель широко использует разного рода си-
туативные стимулы и сигналы;

3) свободные ситуации, выбор и речевое наполнение 
которых предоставляется учащимся, преподава-
тель же оставляет за собой контроль, обращая вни-
мание на то, чтобы на занятии общение между уча-
щимся реализовалось в рамках установленной темы 
и чтобы не нарушались речевые нормы.
Однако не всегда легко удается во время свобод-

ного разговора по данной теме оставаться в ее рамках: 
непредвиденные реплики и повороты мысли партнера 
могут увести разговор в сторону [4].

В зависимости от этапа работы с ситуациями целесо-
образно выделить:
1) подготовительно-речевой этап, на котором исполь-

зуется развернутые и конкретные ситуации, управ-
ляемые преподавателем. Рекомендуется брать ясные 
ситуации, не требующие сложного лексико-грамма-
тического материала;

2) этап автоматизации речевых навыков, на котором 
большую роль играют различные видоизменяющиеся 
ситуации. Преподаватель направляет развитие ситу-
ации. Мы сознательно употребляем слова развитие 
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ситуации, так как с помощью преподавателя осу-
ществляется раскрытие исходной информации. Ре-
чевая ситуация раскрывается учащимся в соответ-
ствие с логикой речевого поведения людей, широко 
используются речевые импульсы и сигналы;

3) этап истинно речевого общения; здесь ставятся дис-
куссионные проблемы, вырабатывается умение 
пользоваться неподготовленной речью. (4)
Приведем один из примеров работы по ситуациям 

на разных этапах обучения.
1. Подготовительно-речевой этап. Ситуация: «Сту-

дент в деканате». Цель: закрепляется и отрабаты-
вается усвоенный ранее речевой материал, ведется 
работа над синонимами. Условия реализации ситу-
ации: а) партнером является преподаватель, управ-
ляющий развитием ситуации; б) преподаватель 
дает исходную информацию: «Студент должен уз-
нать в деканате расписание консультаций и тестиро-
вания»; в) учащиеся располагают нужным речевым 
материалом и в состоянии разграничивать струк-
туры: в деканате — у декана; зашел узнать, зашел 
справиться — навести справки, когда у нас тести-
рование — когда итоговая контрольная по русскому 
языку

2. Этап автоматизации речевых навыков. Ситуация 
может быть та же: «Студент в деканате» Цель: тре-
нируется понимание со слуха, отрабатывается темп 
речи, быстрота речевой реакции; автоматизируется 
ранее усвоенный лексико-грамматический материал. 
Условия реализации ситуации: а) партнером явля-
ется преподаватель или один из членов группы; раз-
витие ситуации направляется преподавателем; б) 
преподаватель дает исходную информацию и вместе 
с тем в ходе раскрытия ситуации сообщает ряд им-
пульсов, меняющих ее, например: Вы зашли в де-
канат узнать о консультации к итоговой контрольной 
работе по истории, а вам сообщили о том, что ито-
говая контрольная перенесена. Что вас будет инте-
ресовать в этом случае? Или: Вы пришли в деканат, 
а дверь заперта.

3. Этап истинно речевого общения. Ситуация выби-
рается учащимися, например: «Посещение театра». 
Цель: тренировка умения свободно вести неподготов-
ленную беседу. Условия реализации ситуации: уча-
щиеся сами выбирают себе партнера, преподаватель 
внимательно следит за правильностью речевого вы-
ражения данной ситуации.

И на этом этапе работы следует также помогать уча-
щимся выбирать круг тем, соответствующих интересам 
всей группы. В частности, можно использовать распро-
страненный среди учащихся интерес к мобильным теле-
фонам и дать задание ведущему раскрыть речевые ситу-
ации, связанные с покупкой, обменом и т. д.

Следовательно, чтобы обеспечить активизацию 
нужной лексики и грамматики, необходимо располагать 
отобранным лексико-грамматическим материалом, при-
годным для речевого функционирования в определенных 
рамках. К сожалению, преподаватели пока еще не рас-
полагают таким материалом: не отобраны словосоче-
тания и фразеология, характерные для конкретных учеб-
но-речевых ситуаций, не уточнена специфика правления 
ряда грамматических закономерностей в зависимости 
от условий речевого функционирования, а также раз-
личных учебных целей следовала бы, например, разгра-
ничивать специфику работы с использованием разного 
рода вопросов.

В силу того что общение в той или иной ситуации 
обычно происходит в диалогической форме, основным 
для учащихся должна быть умение понимать вопросы, 
отвечать на них и самим правильно задавать вопросы.

В заключении отметим:
 — В системе упражнений для развития навыков непод-
готовленной устной речи должны быть предусмотрены 
два основных вида упражнений: предречевые упраж-
нения, направленные на развитие умения оперировать 
речевым материалом, и речевые упражнения, направ-
ленные на развитие мотивационной готовности к го-
ворению. Без выполнения упражнений второго вида 
выработка навыков и умений в использовании речи 
в естественных не представляется возможной.

 — Речевые упражнения должны быть ситуативно на-
правленными. Ситуативная направленность способ-
ствует созданию стимула говорения, и в этом смысле 
упражнения этого вида могут быть названы стимули-
рующими упражнениями.

 — Данные упражнения должны строиться таким об-
разом, чтобы каждое речевое действие по возмож-
ности завершалось внешней ответной реакцией, 
служащей критерием для оценки правильности и це-
ленаправленности данного высказывания.
При соблюдении указанных условий ситуативные 

упражнения будут моделировать процесс естественной 
коммуникации, что позволит приблизить общение 
устной речи к условиям естественного общения.
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В современных социально-экономических условиях 
развития общества перед педагогической наукой 

и практикой стоят задачи поиска наиболее оптимальных 
систем обучения и воспитания детей с особыми возмож-
ностями здоровья.

Коррекционно-развивающая работа учителя-лого-
педа дошкольной организации в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования должна включать содер-
жание коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей с тяжелыми нарушениями речи, их интеграция, 
использование эффективных нетрадиционных подходов, 
что ведет к освоению ими общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования, к равным стартовым 
возможностям в школьном обучении.

Проектный метод в логопедической работе

В настоящее время на смену традиционному образо-
ванию приходит продуктивное обучение, направленное 
на формирование у дошкольников инициативности, са-
мостоятельности и творческой активности в поиске ин-
тересных решений проблемы.

Осуществлению этой задачи в полной мере способ-
ствует проектная деятельность — современная техно-
логия образовательного процесса.

В методической литературе проект рассматривается 
как способ достижения дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы, лично значимой для ре-
бенка, которая должна завершиться практическим ре-
зультатом, оформленным в виде конечного продукта 
с презентацией.

Важнейшим достоинством проектного метода яв-
ляется самостоятельное «добывание» знаний детьми. 
«Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, 
вовлеки меня — и я научусь» — так гласит восточная 
мудрость. Действительно, только работая самостоя-
тельно, методом проб и ошибок, ребенок приобретает 
знания и опыт.

Безусловно, метод проекта является очень акту-
альным, интересным для педагогов. Проектирование 
заставляет педагога творчески подходить к своей про-
фессиональной деятельности не допускает применения 
трафаретных действий. Однако, область применения 
данного метода в логопедической практике остается пока 
слабо разработанной.

Наше учреждение несколько лет использует в своей 
работе проектный метод, и мы хотим поделиться нашим 
опытом.

По предметно-содержательной области выделяют 
монопроекты — проект, реализуемый в рамках одной 
образовательной области и межпредметные (интегриро-
ванные) проекты, в которых решаются задачи из разных 
образовательных областей программы.

Логопед может сконцентрироваться на решении уз-
коспециализацированных коррекционных задач, и орга-
низовать логопедические монопроекты, например такие 
как «Послушный ветерок», «Рифмовки», «Копилка 
«трудных» слов», «Такие длинные слова». Но на наш 
взгляд именно межпредметные интегрированные про-
екты заслуживают особого внимания со стороны учите-
ля-логопеда, именно такие интегрированные проекты 
мы реализуем в нашем учреждении.

Интегрированные проекты в наибольшей степени 
позволяют осуществить принцип комплексного под-
хода при коррекции речевых нарушений, интеграцию 
логопедии в образовательный процесс жизнедеятель-
ности детей, с позиции практической значимости на-
выков для ребенка, способствует установлению тесного 
сотрудничества и взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса.

И особенно хочется подчеркнуть возможность про-
ектного метода в решении одной из важнейших лого-
педических проблем — перенос отработанных речевых 
навыков на логопедическом занятии в свободную высо-
комотивированную речевую деятельность детей, в том 
числе и в формате публичных выступлений.

Т. к. речь и общение сопровождают все виды детской 
деятельности, и любой проект завершается презента-
цией продукта проекта мы пришли к выводу, что эффек-
тивность использования проекта с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи, возрастет, если структуру 
проекта подчинить решению вопросов коррекции и раз-
вития речи на фоне интереса детей.

Таким образом, в любом проекте решаются основные 
логопедические задачи.

 — Пробудить в ребенке желание самому активно уча-
ствовать в процессе коррекции речи.

 — Развивать речевые и творческие способности детей.
 — Активизировать процессы восприятия, внимания, 
памяти.

 — Увеличить объем коррекционного воздействия.
 — Объединять усилия педагогов и родителей в со-
вместной деятельности по коррекции речевых нару-
шений, широко использовать родительский потен-
циал.

 — Стимулировать совместную продуктивную деятель-
ность детей и родителей.
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Основные логопедические задачи конкретизируются 
в зависимости от темы проекта, которые в свою оче-
редь связанны с изучением лексических тем, рекомендо-
ванных программой коррекции речи.

При разработке проекта учитель-логопед совместно 
с воспитателем:

определяют тему, цель, задачи общеобразовательной 
деятельности и коррекционной работы, а так же продукт 
проекта, намечают этапы и содержание работы, состав-
ляют общий план проекта, по образовательным обла-
стям и видам детской деятельности.

Содержание плана, составленного логопедом охва-
тывает основные направления коррекционно-развива-
ющей работы с детьми.

 — Совершенствование лексико-грамматической сто-
роны речи

 — Развитие самостоятельной развернутой фразовой 
речи

 — Совершенствование произносительной стороны речи
 — Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения.
Мы используем в проекте разные формы органи-

зации логопедической работы: фронтально-подгруп-
повые занятия, индивидуально-подгрупповые занятия, 
комбинированные занятия, экскурсии, речевой досуг.

Работа над реализацией любого проекта со-
стоит из трех этапов.
1. Мотивационный
2. Проблемно-деятельностный
3. Заключительный этап. Презентация продукта.

Рассмотрим деятельность логопеда на каждом этапе.
На первом, мотивационном этапе проекта в тесной 

взаимосвязи с воспитателем идет постановка исследо-
вательской проблемы, стимулирование интереса детей 
к ее изучению, актуализация опыта детей по теме про-
екта, выдвижение детьми гипотез и предложений по из-
учению поставленной проблемы.

Чтобы ребенок воспринимал действительно нужные 
ему знания, изучаемая проблема должна быть взята 
из реальной жизни ребенка и значима, прежде всего, 
для ребенка. Педагог лишь направляет деятельность 
детей на самостоятельный поиск.

Наличие проблемной ситуации, важной и понятной 
ребенку, выявленной им, при грамотном участии взрос-
лого, является сильной мотивацией для ребенка вступить 
в общение, рассуждать, и, следовательно, активно поль-
зоваться речью, формулировать свои мысли. Для него 
важно в этот момент быть понятым, услышанным дру-
гими, отстоять свою позицию.

В качестве примера рассмотрим реализацию позна-
вательно-речевого проекта «Лес родился» на мотиваци-
онном этапе.

Проблемная ситуация — нам подарили маленький 
саженец ели. «Что нам делать с саженцем ели»? — 
поиск решения проблемы. Дети предлагали свои вари-
анты, и обсуждали их. Так, Ребенком было предложено 
посадить саженец в лесу, но это решение вызвало за-
труднения, лес далеко. Другой ребенок предложил по-
мощь отвести с папой ель и посадить в лесу рядом с его 

дачей, но многим стало жаль расставаться с елью. Сле-
дующим предложением было нарисовать лучший дом 
для елочки — лес. Мы поддержали детскую инициативу. 
Ребята выполнили замечательные рисунки, мы обсудили 
их работы. Дети испытывали удовлетворение и гордость, 
что их идеи воплотились. Это в свою очередь вдохновляет 
и раскрепощает детей, их речь становится уверенней, 
ярче, интересней. Дети понимали, что проблема все 
еще не была решена, дом на бумаге настоящей елочки 
не подходит. И тогда ребенок предложил было посадить 
ель около детского сада. Дети засомневались, сможет ли 
она вырасти у нас? И вдруг, один ребенок вспомнил, 
что видел на территории сада хвойные деревья. Решение 
было найдено. Ель посажена на нашем участке.

На этом этапе идет развитие исследовательских 
умений дошкольников: самостоятельный поиск инфор-
мации, ее обработка и использование в совместной 
со сверстниками деятельности.

Содержание данного этапа проекта позволяет лого-
педу решать задачи:

 — обогащения и активизации словаря детей, в том числе 
за счет освоения названий эмоций и чувств, оттенков 
настроения, эпитетов, характеризующих личностные 
качества;

 — развитие связной речи (дети составляют рассказы, 
описывают содержание рисунков, коллажей, аль-
бомов; пересказывают прочитанные произведения).
Задача логопеда сконцентрировать речевую деятель-

ность детей. С этой целью он подбирает, а зачастую при-
думывает новые речевые игры, упражнения, готовит ди-
дактический материал.

На заключительном этапе реализации проекта идет 
обобщение материала, оформление коллективного про-
дукта проекта и его публичная презентации.

Развиваются навыки публичного выступления, рече-
вого творчества детей, выразительности и убедительности 
высказываний. Реализация заключительного этапа осу-
ществлялась не только в групповом помещении, так же 
были организованы экскурсии в наш лес, посаженный 
детьми на территории детского сада. На этих экскурсиях 
дети публично представляли продукт проектной деятель-
ности, общались. Делились своими впечатлениями.

В режиме проектной деятельности наше учреждение 
работает ни один год. Реализованы такие проекты, как: 
«Кукольный мир», «Давайте познакомимся, Заяц», 
«Если бы они умели говорить», «Встречи в июне» и другие.

Все они были многогранны, интересны, строились 
на решении проблемных ситуаций, но самое важное, 
что каждый из них был богат детской речевой деятель-
ностью.

По нашему мнению, проекты — это особая среда 
в развитии речи детей.

Обучение пересказу с использованием 
средств наглядного моделирования

Целенаправленное формирование связной речи 
имеет важнейшее значение в общей системе дошколь-
ного образования.



84

Об
ра

зо
ва

ни
е и

 во
сп

ит
ан

ие
 №

 2 
(0
2)
 20

15 Обучение пересказу занимает одно из ведущих мест 
в системе формирования связной речи. Это один из наи-
более простых видов монологического высказывания, 
поскольку детям дается уже готовый текст. Кроме того, 
усвоение значительной части школьной программы ос-
новано на пересказе. Обучение пересказу способствует 
обогащению словарного запаса, развитию восприятия, 
памяти, внимания, совершенствуется структура речи, 
звукопроизношение, усваиваются нормы построения 
предложений и целого текста.

Базируясь на произведения художественной лите-
ратуры, был создан целый цикл занятий по обучению 
детей пересказу. В основу были положены произве-
дения природоведческой детской литературы. Они пи-
сались специально для детей настоящими мастерами 
художественного слова. При знакомстве с природовед-
ческой литературой дети приобщаются к подлинно худо-
жественной речи, учатся владеть родным языком.

Рассказы, которые используются в работе, специ-
ально адаптировались для детей. На начальном этапе 
работы используются небольшие тексты, в дальнейшем 
их объём увеличивается по мере возрастания речевых 
возможностей детей.

При подборе текстов учитывались следующие требо-
вания:

 — высокая художественная ценность произведения;
 — идейная направленность;
 — динамичность, образность изложения, четкость и по-
следовательность развертывания действия;

 — объем пересказа (в соответствии с возрастом детей);
 — словарно-грамматическое наполнение текста.
Разработанный цикл охватывает 27 специально под-

готовленных занятий по трем возрастным группам 
детей — средняя, старшая, подготовительная. Девять 
занятий на каждую возрастную группу, по три занятия 
на каждый период обучения.

Обязательной составляющей частью каждого за-
нятия является моделирование. Графические схемы 
помогают детям составить план рассказа и, опираясь 
на этот графический план, дети пересказывают рассказы 
в логической последовательности с использованием вы-
разительных средств языка.

Каждое занятие оснащено оригинальными посо-
биями. Например, к занятию по обучению пересказу 
в подготовительной группе рассказа «Стожок» подго-
товлена панорама.

А к занятию по обучению пересказу в средней группе 
рассказа «Корова» подготовлено панно — трансформер 
«Корова с теленком».

В 2014 году были разработаны и изданы рабочие те-
тради к пособию «обучение дошкольников пересказу». 
Эти тетради помогают реализовывать индивидуальное 
сопровождение каждого ребенка в домашних условиях. 
В заданиях прослеживается интеграция речевого раз-
вития и изобразительной деятельности.

Например, в среднем возрасте детям предлага-
ется раскрасить сюжетную картинку к произведению, 
в старшем дошкольном возрасте предлагается по пун-
ктирным точкам нарисовать сюжетную картинку, а затем 

раскрасить, а в подготовительной к школе группе детям 
предлагается самостоятельно изобразить сюжет к про-
изведению.

Обследование, проводимое специалистами детского 
сада на протяжении нескольких лет, показало хорошую 
динамику детей по обучению пересказу. Если в начале 
обучения детей пересказу отмечается боязнь, страх, не-
уверенность в своих силах. Но постепенно от занятия 
к занятию у детей появляется умение, а главное желание 
красиво и связно говорить.

Сказки в песочнице

Поиск нетрадиционных форм привел нас в песочницу. 
Игры в песок начинаются с первых шагов ребенка и яв-
ляются одним из самых любимым занятием детей.

Почему песок? Именно через игры с песком реша-
ются многие задачи: коррекционно-обучающие, разви-
вающие и воспитательные. Совершенствуется речь, раз-
вивается тактильно-кинестетическая чувствительность, 
совершенствуется конструктивная деятельность, форми-
руются положительные эмоции и навыки коммуникации.

Дети делают из песка постройки, фигуры, фантази-
руют, придумывают сказочные сюжеты, «оречевляют» 
свои действия и с удовольствием рассказывают о своих 
«песочных сказках».

Игры в песочнице проводятся на свежем воздухе в те-
плый период года. Сказка составляется педагогом, дети 
из предлагаемого природного и специального подго-
товленного материала выполняют песочные постройки, 
а затем раскрывают содержание сказки. Может быть, 
и другая форма проведения, когда дети после постройки 
из песка сами сочиняют сказку. Игры в песочнице могут 
проводится по мотивам известных сказок по программ-
ному материалу в соответствии с возрастом детей.

Для детей все в этом мире интересно, все хочется 
знать и обо всем рассказать, ну а постройках, сделанных 
своими руками — особенно.

Речевой досуг

Логопедический или речевой досуг — всем хорошо 
знакомая нетрадиционная форма организации деятель-
ности детей. Мы расскажем о своем опыте работы.

Цель досуга: в занимательной игровой форме обоб-
щить и закрепить полученные знания, продемонстриро-
вать навыки и умения детей, разнообразить формы и ме-
тоды коррекционно-педагогического воздействия.

Именно в досугах очень ярко выражаются такие 
принципы психического развития, как мотивация (же-
лание выразить свои знания, умения, навыки) и ампли-
фикация (обогащение, усиление и углубление детского 
развития).

Широкое использование разных игровых приемов 
(интересное содержание, юмор, музыкальное оформ-
ление, сюрпризы, игры, соревнования и т. д.) способ-
ствует положительному эмоциональному настрою детей, 
активному применению приобретенных ранее знаний, 
умений и навыков. Досуг является показателем работы 
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педагогов, прежде всего логопеда, за определенный пе-
риод обучения дошкольников.

Он не требует специальной подготовки. Строится 
на хорошо знакомых детям играх и упражнениях. Ре-
чевой материал подбирается с учетом возможностей 
детей и требований программ дошкольного обучения 
и воспитания. К участию в отдельных этапах досуга могут 
приглашаться родители и дети других групп.

Возможны различные по содержанию и организации 
формы логопедического досуга: КВН, викторины, сю-
жеты, … Они проводятся в тесном сотрудничестве лого-
педа и других педагогов, становятся плодом их совмест-
ного с детьми творчества. Значительную роль в создании 
положительного эмоционального настроя играет му-
зыка, которая благотворно влияет на психологическое 
состояние детей, закрепляет умения согласовывать свои 
движения с музыкальным сопровождением.

При любой форме организации досуга необходимо 
помнить следующее:

 — Недопустимо перерастание детского праздника в раз-
влекательное зрелище для взрослых.

 — Должны участвовать все дети.
 — Не следует увлекаться чрезмерным количеством по-
второв, тренировок.
Исходя из периодов обучения, последовательности 

коррекционной работы, целесообразно проводить до-
суги в ноябре, феврале и мае.

Нами разработаны и апробированы конспекты до-
сугов по трем возрастным группам.

При их составлении мы активно использовали следу-
ющие методические приемы:

Театрально-игровая деятельность. (Игры-дра-
матизации, кукольный театр, творческие игры, в ко-
торых основным моментом является исполнение роли) 
Театрализация логопедического процесса привлека-
тельна тем, что вносит в детские будни атмосферу празд-
ника, приподнятое настроение, позволяет ребятам проя-
вить инициативу, способствует выработки коллективных 
умений.

В качестве основного приема коррекционного воз-
действия используется кукла. Она выступает для ре-
бенка в роли собеседника, концентрирует на себе его 
внимание и помогает свободно вступать в разговор, по-
буждает к активным речевым действиям.

Логопедами были изготовлены авторские куклы 
специально для досугов.

Посмотрите, пожалуйста, небольшой отрывок из до-
суга с использованием театрально-игровой деятель-
ности.

Следующий методический прием: Артикуляци-
онная гимнастика. Она вырабатывает полноценные 
движения и определенные положения органов артикуля-
ционного аппарата, необходимых для правильного про-
изношения звуков

Опорные схемы. Моделирование оказывает неоце-
нимую помощь в планировании детских высказываний, 
являясь планом внутренней речи ребенка.

Участие родителей (в подготовке и проведении). 
Ни для кого не секрет, что совместная деятельность ро-

дителей и специалистов дает эффективный результат 
в коррекционной работе. Практика показала, что даже 
присутствие родителей на различных детских меропри-
ятиях делает их более живыми, интересными и резуль-
тативными.

Логоритмические упражнения. Музыка создает 
особое воздействие, направленное на исправление раз-
нообразных речевых расстройств, а введение слова 
в упражнение позволяет сохранить принцип ритмич-
ности в движениях.

Малые фольклорные формы. Они обогащают дет-
скую речь, придают языку особую остроту, силу и выра-
зительность.

Скороговорки и чистоговорки способствуют улуч-
шению дикции, приучают быстро менять положение ор-
ганов артикуляции при произнесении трудных сочетаний 
звуков.

Пальцевый игротренинг. Самомассаж кистей 
рук. «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» 
(Василий Александрович Сухомлинский). Головной 
мозг (его высшие корковые функции), руки (кончики 
пальцев) и артикуляционный аппарат связаны между 
собой теснейшим образом. Пальцевый тренинг должен 
быть разнообразным, эмоциональным, приятным, неу-
томительным и динамичным.

Кинезиологическая гимнастика. Она развивает 
межполушарное взаимодействие, повышает не только 
активность правого полушария головного мозга, 
но и включает левое — влияет на мышление.

Фитбол-гимнастика. Никакое тело другой формы 
не имеет большей поверхности соприкосновения с ла-
донью. Мяч посылает оптимальную информацию всем 
анализаторам. Совместная работа двигательного, вести-
булярного, зрительного и тактильного анализаторов, ко-
торые включаются при выполнении упражнений с мя-
чами, усиливает их эффект.

Дыхательная гимнастика полезна не только 
для укрепления дыхательных путей, но и для развития 
речевого аппарата. Правильно подобранные упраж-
нения развивают дыхательную мускулатуру, речевой ап-
парат, координацию движений, способствуют правиль-
ному ритмичному дыханию и произнесению звуков.

Гимнастика для глаз. Регулярная тренировка глаз 
очень важны для сохранения зрения, снятия усталости, 
профилактики близорукости и других заболеваний глаз.

Интерактивные пособия. На свободном поле дети 
создают тематические сюжеты из предложенных форм.

Анализируя результативность проведенных досугов, 
мы опираемся на следующие критерии:

Коррекционно-развивающие (высшие психические 
функции, словарь, грамматический строй, словообразо-
вание, связная речь, фонетика, подготовка к обучению 
грамоте, речевая активность детей, речь логопеда)

Физкультурно-оздоровительные (время прове-
дения, безопасность оборудования, эмоциональное со-
стояние, смена деятельности, учет возрастных особенно-
стей, мелкая и общая моторика)

Воспитательные (умение общаться со сверстни-
ками, культура поведения, оформление досуга)
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15 Образовательное (уровень знаний и представлений 
детей, соответствующий этапу обучения)

Использование приемов и методов (дидактические 
игры и упражнения, использование нетрадиционных 
приемов (опорные схемы, участие родителей, использо-
вание кукол и др.), разнообразие игр и упражнений, це-
лесообразность методов и приемов, использование му-
зыкальных произведений)

В результате наших наблюдений мы убедились, 
что участие детей с речевой патологией в логопедиче-
ских досугах помогает им раскрепоститься, приобрести 
опыт публичных выступлений, обогащает их новыми 
эмоциями, учит выполнять правила совместных игр 
или действий, в игровой форме закрепить полученные 
знания, умения, навыки.

Информационно-коммуникационные 
технологии в логопедии

Совместная организованная деятельность педагога 
с детьми имеет свою специфику. Она должна быть эмо-
циональной, яркой, с привлечением большого иллю-
стративного материала, с использованием звуковых 
и видеозаписей.

Всё это может обеспечить нам компьютерная техника 
с её мультимедийными возможностями. Каковы преи-
мущества ИКТ перед традиционными средствами обу-
чения?

Движения, звук, мультипликация надолго привлекает 
внимание детей и способствует повышению у них инте-
реса к изучаемому материалу. Экран притягивает вни-
мание, которого мы порой не можем добиться при фрон-
тальной работе с детьми.

ИКТ обеспечивает наглядность, которая способ-
ствует восприятию и лучшему запоминанию материала, 
что очень важно, учитывая наглядно-образное мыш-
ление детей дошкольного возраста. При этом включа-
ются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная.

Дети получают одобрение не только от логопеда, 
но и со стороны компьютера в виде картинок-призов, со-
провождающихся звуковым оформлением.

Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те 
моменты из окружающего мира, наблюдение которых 
вызывает затруднения: например, рост цветка, вра-
щение планет вокруг Солнца.

Также можно смоделировать такие жизненные си-
туации, которые нельзя или сложно показать и уви-
деть в повседневной жизни (например, воспроизведение 
звуков природы; работу транспорта и т. д.).

Еще можно выделить такие преимущества, как ин-
формационная емкость, компактность, доступность, мо-
бильность, многофункциональность.

Организация и режим занятий с использованием 
компьютерной техники должны соответствовать требо-
ваниям СанПиНа.

В коррекционной работе с детьми уже давно исполь-
зуются компьютерные программы. В настоящее время 
все еще остается проблемой нехватка программ таково 
рода, недостаточная пропаганда уже имеющихся разви-
вающих программ, неподготовленность специалистов 
использовать компьютерные технологии.

В связи с этим попытаемся сделать небольшой обзор 
коррекционно-педагогических компьютерных программ 
в специальной педагогике.

Одной из первых развивающих компьютерных игр 
является программа «Кроссворды». Она строится по те-
матическому принципу. Важно то, что ребенок в любой 
момент выполнения задания может получить помощь, 
если наберет слово «помоги». Если ребенок ошибается, 
то компьютер сообщает об этом.

В дефектологии широко используется программа 
«Видимая речь» (три версии). Была решена проблема 
визуализации компонентов акустической структуры 
речи. Считается, что до настоящего времени в мире нет 
аналогов данной программы. В России эта программа 
стала использоваться с 1991 года.

Затем появилась программа «Мир за твоим окном», 
которая используется для детей младшего школьного 
возраста с различными нарушениями.

Еще одна специализированная компьютерная лого-
педическая игра «Игры для тигры» В нее входят четыре 
блока: «Фонематика», «Просодика», «Лексика», «Зву-
копроизношение».

В последние годы появились программы «Учимся 
с Логошей», «Уроки Мудрой Совы» и другие.

После того, как интернет вошел в логопедические 
кабинеты, появилась возможность использовать про-
грамму Мерсибо. Она помогает в ведении документации, 
подготовке и проведении занятий, коммуникации с ро-
дителями. Сайт Мерсибо содержит 136 игр по всем на-
правлениям коррекционной работы. Регулярно прово-
дятся вебинары с участием ведущих специалистов. Всем 
участникам выдаются сертификаты.

В нашем учреждении активно используются ИКТ 
при проведении занятий, праздников, досугов. При-
ведем лишь несколько примеров. Проводится работа 
по созданию мультфильмов, в основу которых положено 
детское творчество. По следам Маршрутов выходного 
дня дети делятся своими впечатлениями в нетрадици-
онной форме с использованием слайд-шоу. К празднику 
8 Марта ребята подарили мамам видеооткрытки.

Однако, какими бы положительным, огромным по-
тенциалом не обладали информационно-коммуникаци-
онные технологии, но заменить живого общения педа-
гога с ребёнком они не могут и не должны.
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Значимость для учителя физкультуры проведения пробы 
Мартинэ-Кушелевского в оценке функционального состояния 
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В связи с имеющимися в нашей стране смертельными случаями на уроках физической культуры в общеобра-
зовательных школах, предлагается для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
проводить стандартную легко выполнимую и информативную для преподавателя пробу Мартинэ — Ку-
шелевского, позволяющую объективно оценивать исходное функциональное состояние учащихся. В статье 
представлены результаты изучения базовых показателей центральной гемодинамики у мальчиков г. Тю-
мень восьмилетнего возраста, страдающих различными клиническими проявлениями аллергического ри-
нита, на начальном этапе школьного обучения при проведении дозированной физической нагрузки. По-
казано, что ринит как аллергическое заболевание негативным образом отражается на функциональных 
возможностях сердечно-сосудистой системы, что следует учитывать при проведении уроков физкуль-
туры в школе, а также при поступлении детей в спортивные секции общеобразовательных или детских 
спортивных школ.
Ключевые слова: мальчики 8 лет, сердечно-сосудистая система, физическая нагрузка, аллергический 
ринит.

Актуальность исследования. На протяжении многих 
десятилетий аллергический ринит (АР) является 

одним из наиболее частых заболеваний на земле [5, 12, 
21, 24, 29, 35, 36, 37], которым страдают от 20 до 40 % 
населения различных стран, причем распространенность 
круглогодичного АР достигает 18 % [28, 32, 33]. Следует 
особо отметить, что по мере увеличения паспортного 
возраста, число заболевших аллергическими заболева-
ниями детей и подростков повышается, в том числе и АР. 
К великому сожалению следует признать, что, не смотря 
на существенные достижения в профилактике и лечении, 
всё ещё высокой остаётся частота сочетанных форм АР 
у детей и подростков [1, 20, 22, 23]. Так, в частности, 
свыше 70 % детей болеющих АР одновременно страдают 
и бронхиальной астмой [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
18, 19, 27].

Если вопросы диагностики и терапии АР достаточно 
полно освещаются на страницах специальных перио-
дических изданий [3, 4, 16, 17, 25, 26, 30, 31], то вли-
яние клинического течения АР на функциональные 
возможности сердечно-сосудистой системы (ССС) из-
учены плохо [31, 34], особенно у детей, занимающихся 
тем или иным видом спорта как в детско-юношеских 
спортивных школах, так и на обычных уроках физкуль-
туры в школах.

Цель исследования: определить значимость для учи-
теля физкультуры результатов пробы Мартинэ — Ку-
шелевского в оценке функционального состояния ССС 
мальчиков 8 лет, страдающих АР.

Материал и методы исследования. В медицинском 
центре «Астра-мед» г. Тюмень обследовано 24 маль-
чика 8 лет, страдающих АР. Из них лёгкая степень тя-

жести (ЛСТ) клинических проявлений заболевания диа-
гностирована у 16 (66,7 %) мальчиков, средняя степень 
тяжести (ССТ) проявлений заболевания — у 8 (33,3 %) 
детей. Для контроля (КГ) обследовано 10 мальчиков 
того же возраста, по состоянию здоровья входивших 
в первую и вторую группу здоровья.

Стандартная проба Мартинэ — Кушелевского пред-
усматривает выполнение 20 приседаний за 30 сек. 
При этом подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
проводился за равные 10-ти секундные промежутки вре-
мени в первые и последние 10 сек на 1, 2, 3 и 4 минуте 
восстановительного периода и полученное значение ум-
ножали на 6, тем самым показывая значения ЧСС в те-
чение минуты. Величина систолического (САД) и диа-
столического (ДАД) артериального давления измерялась 
в промежуток между 11 и 49 секундами каждой минуты 
восстановительного периода.

Хотелось бы подчеркнуть, что в настоящее время 
многими преподавателями физической культуры вольно 
трактуется понятие «приседание». Под приседанием мы 
понимаем сгибание в коленном суставе более 900.

Нами разработана компьютерная программа 
Astra-med — Auto Dantist, на что получено Свиде-
тельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2014614933, позволяющая изучать показа-
тели сердечно-сосудистой системы [38].

Полученные в ходе работы результаты обработаны 
методами математической статистики с использованием 
t — критерия Стьюдента.

Исследования соответствовали Приказу МЗ РФ 
№ 226 от 19.06.2003 «Правила клинической практики 
в РФ». Соблюдены принципы добровольности, прав 
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и свобод личности, гарантированных статьями 21 и 22 
Конституции РФ.

Результаты и обсуждение. Анализ функциональ-
ного состояния центральной гемодинамики у мальчиков 
8 лет в состоянии физиологического покоя и после до-
зированной физической нагрузки выявил ряд отличий. 
В сравнении с состоянием покоя (табл. 1), у мальчиков 
с ЛСТ клинического течения АР после выполнения стан-
дартной пробы Мартинэ — Кушелевского ЧСС в аб-
солютных значениях увеличилась. Увеличение ЧСС 
на первой минуте восстановительного периода в абсо-
лютных значениях составило 49,3 уд / мин, на третьей — 
42,1 уд / мин, на пятой минуте восстановительно периода 
пульс практически восстановился до исходного уровня.

У мальчиков со ССТ клинического течения АР ЧСС 
в абсолютных значениях соответственно увеличилась 
на 59,0 уд / мин, 41,2 и 5,9 уд / мин. Мы обратили вни-
мание на то, что у этой группы мальчиков при дозиро-
ванной физической нагрузке на 5 минуте восстанови-
тельного периода не произошло восстановления ЧСС 
до исходного значения, что мы расцениваем как небла-
гоприятный тип реакции ССС на физическую нагрузку.

В сравнении с ними ЧСС у мальчиков КГ на первой 
минуте восстановительного периода в абсолютных зна-
чениях увеличилась на 51,3 уд / мин, а полное восстанов-
ление до исходных значений произошло на 5 минуте вос-
становительного периода. Таким образом, у здоровых 
мальчиков в ответ на дозированную физическую на-

грузку выявлен благоприятный (нормотонический) тип 
реакции ССС.

Исходные значения САД в состоянии физиологиче-
ского покоя у мальчиков с АР и их здоровых сверстников 
достоверно не отличались. На первой минуте восстано-
вительного периода у мальчиков с ЛСТ клинического те-
чения АР САД в абсолютных значениях на 26,8 мм рт. 
ст. было выше исходного значения, тогда как у их свер-
стников со ССТ АР — на 28,8 мм рт. ст., а у здоровых — 
на 21,8 мм рт. ст. На пятой минуте восстановительного 
периода эти значения соответственно составили: 4,8 мм 
рт. ст., 7,6 мм рт. ст., 1,0 мм рт. ст.

Что касается ДАД, то оно после дозированной физи-
ческой нагрузки у всех мальчиков не претерпевало суще-
ственных изменений и находилось в пределах физиоло-
гической нормы.

На основании проведенного исследования можно за-
ключить, что у мальчиков страдающих АР средней сте-
пени тяжести клинического течения восстановления 
ЧСС и САД до исходного уровня после дозированной фи-
зической нагрузки нет. Можно предположить, что ринит 
как аллергическое заболевание негативным образом от-
ражается на функциональных возможностях сердеч-
но-сосудистой системы. Данное обстоятельство следует 
учитывать при поступлении мальчиков в спортивные 
секции общеобразовательных или детских спортивных 
школ, а также при проведении уроков физкультуры 
в школе.
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Из опыта изучения функций и форм падежей
Хамдам-Заде Лейла Хасановна, старший преподаватель
Ташкентский университет информационных технологий (Узбекистан)

При обучении русскому языку как неродному мы стал-
киваемся с рядом специфических трудностей. Одну 

из таких трудностей представляет усвоение функций 
и форм падежей, привитие навыков правильного упо-
требления косвенных падежей имён существительных, 
прилагательных и местоимений в связной речи.

Усвоение функций и форм падежей трудно по следу-
ющим причинам:
1. Грамматические отношения, выражаемые косвен-

ными падежами, в русском языке чрезвычайно раз-
нообразны.

2. Разнообразные значения русских косвенных падежей 
и предложных конструкций не совпадают со значе-
ниями соответствующих косвенных падежей и после-
ложных конструкций узбекского языка.

3. Выражение одного грамматического значения раз-
ными окончаниями или разных значений одной 
формой окончаний в русском языке не свойственно 
узбекскому языку.

4. Часть предлогов употребляется не с одним, а с двумя 
или тремя падежами.

5. Глагольное и именное управление в русском и узбек-
ском языках также не совпадает.
С учетом этих трудностей и должны выбираться ме-

тодические приемы для практического овладения теми 
или иными русскими конструкциями.

Опыт работы показывает, что учить студента скло-
нять существительное, как это делается в русской школе, 
абсолютно неэффективно.

Мы отказались в своей практике от не оправдавшего 
себя в нерусской аудитории метода голого склонения су-
ществительных по падежам.

Известно, что основная цель в русской школе — за-
учивание падежных окончаний и вопросов кого? чего? 
кому? чему? и т. д. с тем, чтобы учащиеся правильно упо-
требляли окончания падежей, в основном, в орфогра-
фической практике, т. е. на письме. Перенесение такой 
методики в практику обучения русскому языку как не-
родному приводит к тому, что студент в лучшем случае 
может выучить парадигмы склонения, может знать 
предлоги, употребляемые с тем или иным падежом, 
но он не научится употреблять нужные слова в нужных 
падежных формах. Такой метод работы, неприспосо-
бленный для обучения русскому языку как неродному, 
нисколько не будет способствовать выработке и обога-
щению активного словаря.

Студент при таком методе обучения не приобретёт 
умений и навыков связывать слова между собой в соот-
ветствии с нормами русского языка.

Как известно, что каждая падежная форма суще-
ствительного выражает определенное конкретное зна-
чение только в сочетании с теми словами, с которыми 
существительное связано. Вне словосочетания, вне кон-
текста бывает очень трудно определить не только падеж, 
но и вопрос, на который эта падежная форма отвечает.

Чтобы правильно пользоваться в речи тем или иным 
изменяющимся словом, необходимо знать, как оно 
грамматически связывается с другим словом, на какой 
вопрос оно отвечает и какую форму это слово должно 
принять.

Чаще всего косвенные падежи зависят от глагола. 
Иначе говоря, глаголы управляют ими. Существует 
определенная закономерность в сочетании глаголов 
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с косвенными падежами. Определенные группы гла-
голов управляют определенными косвенными падежами.

Так, например, группа глаголов со значением направ-
ления, движения сочетается с винительным падежом 
с предлогами в, на, за, под и т. д., с дательным падежом 
с предлогам к, с родительным падежом с предлогами от, 
до, с, из и ставит к существительному один из вопросов 
куда? откуда?

Например: Идти (куда?) в институт, в общежитие, 
в библиотеку.

Подходить к институту, к общежитию, к библиотеке.
Выходить из института, из общежития, из библио-

теки.
Глаголы местонахождения, бытия сочетаются с роди-

тельным падежом с предлогами у, около, возле, с тво-
рительным падежом с предлогами под, над, за, с пред-
ложным падежом с предлогами в, на, при и ставят 
к существительным вопрос где?

Например: Находиться (где?)
около института, около общежития, около библио-

теки.
за институтом, за общежитием, за библиотекой.
в институте, в общежитии, в библиотеке.
Глаголы с временным значением конструируют сло-

восочетания с родительным падежом без предлога 
и с предлогами с, до, после, среди, с винительным па-
дежам с предлогами в, на, за, через, с дательным па-
дежом с предлогами к, по, с творительным перед, пред-
ложным падежом с предлогами в, на и требуют вопроса 
когда?

Собрание когда? (было, будет) 1-ого декабря, после 
урока

по средам, к концу года
в пятницу, через неделю
перед экзаменом
на прошлой неделе, в этом месяце и т. д.
Кроме того, многие глаголы в русском языке 

по своему лексическому значению требуют распростра-
нения их каким-то определенным косвенным падежом. 
Это группа глаголов с так называемым сильным управ-
лением. Сюда входят:
1. Переходные глаголы, требующие после себя только 

винительного падежа.
2. Глаголы хотеть, добиваться, желать и т. д. управля-

ющие только родительным падежом.
3. Глаголы радоваться, сочувствовать и т. д. сочетаются 

только с дательным падежом и т. д.
Основываясь на всех этих закономерностях соче-

тания глаголов с теми или иными глаголами, и следует 
строить работу по изучению функций и форм падежей.

На основе достигнутых результатов и анализа работы 
мы пришли к твердым убеждениям:
1. Метод заучивания парадигм склонения вне связи 

с теми словами, от которых зависят падежные формы, 
не должен иметь места в нерусской аудитории.

2. Изучение употребления косвенных падежей ока-
зывается более плодотворным, если работа ве-
дется в плане разбора структуры словосочетаний 
раскрытия в них падежных взаимоотношений и во-

просов, на которые отвечают в словосочетании кос-
венные падежи, т. е. если работа ведется в плане изу-
чения правил построения словосочетаний.

3. Правила построения словосочетаний с косвен-
ными падежами быстрее и лучше усваиваются, если 
функции и формы каждого падежа изучаются от-
дельно, в сочетании с управляющими их словами 
и с явлениями согласования.

4. Изучение функций и форм каждого падежа в отдель-
ности имеет ещё то преимущество, что студент, упо-
требляя формы разных существительных, отвеча-
ющие на один и тот же вопрос, имеет возможность 
сравнивать, сопоставлять разные окончания одного 
и того же падежа.
Моего старшего брата, его.
Люблю кого? Мою старшую сестру, её.
Моих родителей, их.
А это, в свою очередь, повысит ответственность 

при усвоении начальных форм существительных, так 
как формы косвенных падежей зависят от характера 
конца основы или окончания именительного падежа су-
ществительного.

Уже не первый год занятия по русскому языку пре-
подавателями нашей кафедры проводятся комплексно, 
т. е. такие аспекты языка, как произношение, лексика 
и фразеология, грамматика, чтение и письмо, изуча-
ются не в отрыве друг от друга, а представляют единый 
процесс и подчинены основной цели-развитию устной 
и письменной речи.

Грамматика не является самоцелью, она является 
одним из аспектов, способствующих овладению языком. 
Грамматический материал усваивается в процессе вы-
полнения упражнений на построение словосочетаний 
и синтаксических конструкций. Морфология изучается 
в тесном сплетении с синтаксисом. Для нас главным яв-
ляется научить студентов выражать свои мысли на рус-
ском языке, поэтому при обучении языку мы исходим 
из предложения, так как оно является коммуникативной 
единицей языка.

Буквально с первых дней занятий мы учим наших сту-
дентов правильно строить предложения, обучаем их за-
конам и правилам сочетания одних слов с другими, зна-
комим с основными морфологическими категориями 
и формами, а именно с категориями рода, числа и лица. 
Поэтому прямо на первых занятиях для сознательного 
усвоения и приобретения навыков в согласовании сказу-
емого с подлежащим знакомим наших студентов с функ-
циями и формами именительного падежа.

Как отмечалось выше, при обучении языку мы ис-
ходим из предложения. Поэтому косвенный падеж су-
ществительных мы рассматриваем в функции допол-
нения или обстоятельства. Так как дополнениями могут 
быть и личные местоимения, при изучении функций 
и форм каждого падежа существительного рассматрива-
ются также формы личных местоимений. В тех случаях, 
когда существительные в косвенном падеже рассматри-
ваются как обстоятельства, знакомим студентов с функ-
циями наречий. Дополнения и обстоятельства могут 
иметь при себе определения, поэтому изучение функций 
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15 и форм падежей проводим в тесной связи с явлениями 
согласования.

Таким образом, при изучении падежа рассматри-
ваются важнейшие значения и окончания существи-
тельных этого падежа; даётся перечень глаголов, управ-
ляющих данным падежом; даются формы согласования 
прилагательных, притяжательных местоимений, по-
рядковых числительных с существительными, формы 
личных местоимений в данном падеже и наиболее упо-
требительные наречия.

Усвоение функций и форм того или иного падежа на-
чинаем с чтения и разбора грамматизированного текста, 
насыщенного формами того или иного падежа.

Так, в теме «Жизнь замечательных людей» на тексте 
из биографии ученых мы знакомимся с формами твори-
тельного падежа.

Михаил Васильевич Ломоносов
Михаил Васильевич Ломоносов был удивительным 

человеком: сын рыбака, он стал первым русским акаде-
миком, занимался наукой и литературой, историей и ис-
кусством.

Ломоносов родился 19 (девятнадцатого) ноября 
1711 (тысяча семьсот одиннадцатого) года на севере 
России, у берегов Белого моря. Его отец был рыбаком, 
и уже в девять лет мальчик ходил с ним в море. Но Ми-
хаил хотел учиться, а денег в семье не было, и он решил 
идти в Москву пешком; в дорогу взял 2 книги и 3 рубля. 
В Москве он учился в Славяно-греко-латинской ака-
демии, где занимался древнерусской и античной куль-
турой, латинском и древнегреческим языками. Ломоно-
сову было уже 19 лет, а учился он вместе с маленькими 
мальчиками, которые смеялись над ним.

В январе 1736 (тысяча семьсот тридцать шестого) года 
Ломоносов стал студентом Санкт-Петербургской ака-
демии. Из Петербурга он и ещё два студента едут учиться 
в Германию, в Марбург. Там русские студенты сначала 
занимаются немецким языком и математикой, потом — 
механикой, теоретической и экспериментальной фи-
зикой, метафизикой (философией), логикой и даже 
танцами и рисованием. В Германии Ломоносов интере-
совался не только науками: там он встретился с Елизаве-
той-Кристиной Цильх, которая стала его женой. Там он 
стал поэтом: написал первую «Оду на победу над тур-
ками и татарами…», начал работать над стилистической 
теорией. Позже литературные критики называли Ломо-
носова «Петром Великим русской литературы».

В 1741 (тысяча семьсот сорок первом) году Ломо-
носов вернулся в Петербург и начал работать в Ака-
демии, а уже в 1745 (тысяча семьсот сорок пятом) стал 
профессором. Он интересуется физикой, астрономией 
и химией, историей и геологией. Он занимается экспери-
ментами с атмосферным электричеством вместе с акаде-
миком Рихманом и продолжает работу даже после того, 
как Рихман был убит молнией в ходе экспериментов. 
Он увлекается мозаикой: проводит 4000 экспериментов 
в химической лаборатории, а потом работает над моза-
ичными картинами.

В 1755 (тысяча семьсот пятьдесят пятом) году Ло-
моносов публикует «Грамматику», заканчивает работу 

над «Историей» и занимается организацией Москов-
ского университета. Он интересуется не только лек-
циями и программами, но даже обедами для студентов.

С первым русским энциклопедистом случались уди-
вительные вещи. Например, один раз он увидел во сне 
своего отца, который лежал мёртвым на маленьком 
острове в Белом море. У Ломоносова было много ра-
боты, и он написал письмо брату на север и рассказал 
в письме, что он видел и где этот остров. И тело отца 
было на этом острове!

Можно ещё много рассказывать об этом необычном 
человеке, но мы хотим закончить рассказ словами Пуш-
кина, который назвал Ломоносова «первым нашим уни-
верситетом».

Основные функции и формы творительного падежа, 
которые мы сообщали студентам, наличествует в данном 
тексте.
1. Лицо, с которым производится действие (Отец 

с сыном много раз ловили рыбу. Ломоносов вместе 
со своими земляками прибыл в Москву.).

2. Для обозначения предмета занятия или инте-
реса, предмета увлечения в сочетании с глаго-
лами заниматься, интересоваться, увлекаться.
(Он занимался наукой и литературой, историй и ис-

кусством. Он интересуется физикой, астрономией и хи-
мией, историей и геологией. Ученый увлекается моза-
икой.)
3. Для обозначения рода деятельности в сочетании 

с глаголами быть, стать (Ломоносов был ученым — 
энциклопедистом. Его отец был рыбакам.).

4. Инструмент или орудие, с помощью которого совер-
шается действие. (Отец с сыном ловили рыбу сетью).

5. Место действия (Под Петербургом он построил сте-
кольную фабрику).

6. Время действия (Зимой 1730 года Ломоносов прибыл 
Москву).
Чтобы изучаемый текст являлся источником раз-

вития речи студентов, к нему даются лексические, лекси-
ко-грамматические и речевые упражнения, построенные 
на базе лексического материала текста.

Для обогащения словарного запаса выполняем сле-
дующие упражнения: новые глаголы заучиваются с по-
меткой об управляемом слове; проводится работа 
по подбору синонимов и антонимов; слова и словосо-
четания заменяются близкими по смыслу; запомина-
ются словосочетания, устойчивые выражения, отрывки 
из текста. Большое внимание в своей работе уделяем ди-
алогам.

Для приобретения умений образовывать изучаемую 
форму и понимать причинную обусловленность употре-
бления этой формы проводим различные упражнения 
со словосочетанием. Из изучаемого текста выписыва-
ются существительные в творительном падеже вместе 
с глаголами, от которых они зависят; от глаголов — ска-
зуемых ставим вопросы к существительным и личным 
местоимениям в косвенном падеже, студенты состав-
ляют словосочетания, ставя данные существительные 
и личные местоимения в творительном падеже или под-
бирая подходящие по смыслу существительные.
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Подобные упражнения приучают студентов распоз-
навать вопросы и падежи, сравнивать разные формы 
одного и того же падежа, заостряют их внимания на за-
висимой связи того или иного косвенного падежа с гла-
голом.

Выполняются упражнения на согласование опре-
делений с существительными в творительной падеже, 
на замену существительных личными местоимениями 
(Я приехал к другу. С ним пошли осматривать город.), 
на замену обстоятельств, выраженных наречиями, су-
ществительными в творительном падеже и наоборот. 
(В воскресенье мы были за городом. Там мы хорошо от-
дохнули. Туда, за город, поехали впервые.).

Для приобретения навыков в составлении рас-
пространенного предложения очень эффективны во-

просо-ответные упражнения, упражнения на распро-
странение предложений данными или самостоятельно 
подобранными предложными конструкциями или сло-
восочетаниями, составление предложений по опорным 
словам, по таблицам или моделям, упражнения на пере-
воды; большое внимание уделяется упражнениям на со-
поставление падежей, т. е. сопоставление изучаемого 
падежа с ранее изученными.

В небольшой статье трудно перечислить все мате-
риалы, приёмы и типы упражнений, которые мы исполь-
зуем на всех занятиях.

Большую помощь в нашей практической работе ока-
зывает «Практикум по русскому языку», составленное 
членами нашей кафедры на основе новой программы 
с учётом новых требований.
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