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РАЗДЕЛ   1 
 

Реализация основных принципов 
государственной политики  
в развитии образования 

 

 

 

 

 

 

С. В. Горюнова 

Россия, г. Москва 

Необходимость гендерного образования 
для решения социальных задач 

В 80-е годы возникло понятие «устойчивое развитие», означа-

ющее такое движение цивилизации, при котором удовлетворение 

жизненных потребностей нынешнего поколения достигается без 

лишения такой возможности будущего поколения. Опасность 

дальнейшей деградации биотехносферы уже ни у кого не вызыва-

ет сомнения, как и необходимость принятия мер, направленных на 

ее предотвращение. Перед мировым сообществом встала задача 

поиска нового пути развития человечества, отвечающего не толь-

ко целям экономического роста и социального прогресса, но и не 

разрушающего природную среду [1, с. 10].  

Патриархальная культура, возникшая 6–7 тысяч лет тому назад, 

сформировала государство патриархального типа, изменила не 

только взаимоотношения полов в обществе, но и отношение всего 

общества к природе. Именно тогда началось покорение природы и 

утверждение «мужских» ценностей как главных ценностей обще-

ства: с этого момента агрессия, войны, борьба за власть, иерархия, 

лишение жизни считаются основой самосохранения рода челове-

ческого. На современном этапе развития цивилизации ограничен-

ность патриархальной культуры проявляется особенно ярко: ее 

бесчеловечность, решение проблем с позиции силы, экологиче-

ский кризис и кризис личности поставили человечество на грань 

катастрофы. Необходим возврат к заботе о выживании рода чело-

веческого, необходимо изменение всей системы базовых обще-

ственных ценностей, формирование такой системы ценностей, ко-

торая отражала бы интересы всех групп населения, включая муж-

чин и женщин, а также «интересы» природы.  
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Гендер – базовая характеристика социальной структуры общества. 

Как и другие социально-демографические и культурные характери-

стики (раса, класс, возраст), участвует в организации социальной си-

стемы. Это специфический набор культурных и поведенческих харак-

теристик, которые определяют социальное поведение мужчин и жен-

щин. Социальное воспроизведение гендерного сознания на уровне 

индивидов поддерживает социально-ролевой статус личности, опре-

деляющий социальные возможности в разных сферах жизни, таких 

как образование, профессиональная деятельность, общественное про-

изводство. Гендерные отношения представляют собой важный эле-

мент устойчивого развития, благодаря им формируется человек, пси-

хика и поведение которого имеют в современной ситуации определя-

ющее значение как в мире людей, так и в мире природы. 

Современное общество в России представляет собой возврат к 

той грубой материальной силе, которая превалировала на ранних 

этапах развития российской государственности и превозносила 

грубость, невежество, жестокость, физическую силу и насилие в 

качестве основных средств в борьбе за власть. Все это влияет и на 

взаимоотношения женщин и мужчин, которые не могут быть из-

менены быстро ни политическими мерами, ни введением разного 

рода указов и законов об изменении положения женщин [2, с. 35].  

Регулирование гендерных отношений сегодня на разных соци-

альных уровнях и в различных социальных сферах представляется 

не просто важным, а жизненно необходимым: 

– Развитие России в рамках патриархальной культуры не толь-

ко ограничивает возможности использования духовного и интел-

лектуального потенциала женщин для устойчивого развития, но и 

оказывает негативное воздействие на мужскую часть населения, 

сказывается на здоровье детей. Кроме того, отсутствие социально-

политической стабильности в обществе, его политизация ведут к 

разграничению сфер деятельности, к отчуждению женщин и муж-

чин не только в общественной жизни, но и в семье. 

– Женщины, составляющие с 2004 года по настоящее время 

около 54% населения страны, в силу все возрастающего риска за 

жизнь и здоровье, распад семьи, снижения уровня жизни, военных 

конфликтов практически не участвуют в деятельности властных 

структур, в процессе принятия политических и других социально-

значимых решений. 

– Из-за ухудшения экологической ситуации в России отмечает-

ся и катастрофическое ухудшение здоровья россиян, возрастают 
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негативные последствия, такие как изменение генофонда нации, 

снижение деторождаемости, рост смертности среди новорожден-

ных и заболеваемости среди детей. Все это зависит и от здоровья 

женщин – ведь большинство работающих женщин России нахо-

дятся в репродуктивном возрасте, загрязнения окружающей среды 

через организм матери передаются детям. 

– Деформации в политике приватизации, антидемократический 

и агрессивно-патриархальный характер перераспределения соб-

ственности, наличие коррумпированных структур привели к тому, 

что женщины практически не принимают участия в управлении, 

распределении и использовании большей части природных, эко-

номических и финансовых ресурсов. 

– В результате катастроф и чрезвычайных ситуаций, вызван-

ных природными и техногенными факторами, все нарушения здо-

ровья детей фактически ложатся на плечи женщин, поскольку 

именно они, жертвуя работой и положением в обществе, занима-

ются лечением детей и их адаптацией к социальной жизни в слу-

чаях тяжелых физических и психических повреждений. 

– Не менее тяжелым бременем ложатся на плечи женщин и по-

следствия этнополитических и военных конфликтов, которые не 

только разрушают семейный очаг и уносят жизни близких людей, 

особенно мужчин, но и разрушают эколого-культурную среду, не-

обходимую для выполнения женщинами своих традиционных 

обязанностей (ведение традиционных форм хозяйства, характер-

ных для малых народов и этносов). 

– Связь проблем бедности и решения экологических проблем для 

мирового сообщества давно уже очевидна и доказана. Необходимым 

условием перехода нашей страны на путь устойчивого развития 

должна стать демократизация природных, производственных и фи-

нансовых ресурсов на основе принципов равноправия и справедли-

вости с целью осуществления контроля за использованием этих ре-

сурсов со стороны не только мужчин, но и женщин. 

– В современном мире женщины испытывают значительный 

стресс и давление факторов опасности, подвержены разнообраз-

ным рискам, так как вынуждены брать на себя часть мужских обя-

занностей. Это не только способствует ослаблению социально-

экологической безопасности женщин, но и подрывает основы 

устойчивого развития общества. 

Одним из главнейших социальных институтов является обра-

зование. Именно оно, выполняя функции передачи и распростра-
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нения знаний, умений, ценностей и норм от одного поколения к 

другому, способно заложить основы для становления обществен-

ной гендерной культуры через интеграцию гендерных подходов в 

учебный процесс. Значительное место в трансформации суще-

ствующей системы гендерных отношений, формировании эгали-

тарного (от фр. эгалите – равенство) сознания молодого поколе-

ния принадлежит образованию [2, с. 132; 3, с. 47]. 

Только при постоянном обновлении содержания образования 

возможно осуществление успешной подготовки будущих специа-

листов.  

Система образования всегда отражает изменения, происходя-

щие в стране, формирует мировоззрение, общественное мнение, 

оказывает значительное влияние на государственных деятелей, 

принимающих политические, экономические, экологические ре-

шения. Именно с образования начинается творческая реализация 

человека, раскрываются его таланты.  

Демократизация общества, утверждение цивилизованных норм 

жизни в России, необходимость интеграции в европейское сооб-

щество невозможны без гармонизации общественных отношений 

на началах гендерной социализации. 

Сегодня, когда система образования в России находится на пе-

реломном этапе, когда на национальном уровне идет реформиро-

вание системы образования, переосмысливается концепция и раз-

рабатывается новая модель как среднего, так и высшего образова-

ния, а само общество постепенно начинает признавать наличие 

экологических и гендерных проблем и осознавать потребность в 

их скорейшем разрешении, становится жизненно необходимым 

внедрение элементов гендерной педагогики [3, с. 50].  

Такая работа уже давно проводится в учебных заведениях мно-

гих стран.  

В США более тысячи колледжей и университетов предлагают 

студентам подобные учебные курсы. Свыше 20 лет в Брэдфорд-

ском университете (Англия) существует спецкурс «Женщина и 

социальная политика», подобные лекции читаются в университе-

тах Канады, в Австралийском университете. В Японии в 28% ву-

зов существуют такие спецкурсы.  

Современные российские женщины играют малозаметную роль 

в сфере управления политикой, бизнесом, экономикой, наукой, 

лишены доступа к финансовым и природным ресурсам, высоко-

оплачиваемым рабочим местам.  
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Одной из главных причин являются старые стереотипы, все еще 

доминирующие в массовом сознании. Поскольку с помощью гендер-

ного образования возможно решение большого числа важных соци-

альных задач, становится очевидным своевременность и необходи-

мость его внедрения, а сама гендерная педагогика должна быть ве-

дущим компонентом в общепедагогическом образовании.  

Важнейший показатель цивилизованности и демократичности 

общества – это уровень участия женщины и ее роль в обществен-

ной жизни. Не решив данную проблему, невозможно успешно 

проводить экономические реформы, обеспечить социально-

экономическое развитие и экологическую безопасность России. 
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К. С. Коробова, С. К. Кривошеев, 

Е. Н. Кривошеева 

Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол 

Инновационные процессы в современном образовании 
как результат развития 

новой образовательной парадигмы 

В современном обществе образование играет большую роль. 

По этой причине возникает постоянный поиск перспективных 

направлений его развития, выявление проблем и их решения.  

Образование – один из ключевых социальных институтов, опи-

рающийся на внутренние традиции. Проблема традиционного и 

инновационного подходов в этой области очень актуальна.  
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Инновации в образовательной сфере – постоянный предмет ак-

тивного обсуждения в педагогике на любом этапе ее развития. 

Инновации в образовании – естественное и необходимое условие 

его развития в соответствии с постоянно меняющимися потребно-

стями общества [1, с. 115]. 
Процесс инновации постепенно затрагивает любую професси-

ональную деятельность человека.  

По этой причине инновации, безусловно, становятся присталь-

ными объектами для изучения.  
Инновация как понятие впервые было употреблено в научных 

изысканиях XIX века. Под ее исходным значением понималось 

взаимопроникновение элементов одной культурной системы в 

другую.  
В настоящее время трактовка данного понятия значительно 

расширилась, появилось множество значений, характерных для 

той или иной сферы употребления.  

В частности, если говорить о сфере образования, то под инно-

вацией следует понимать любое новшество, направленное на усо-

вершенствование образовательной деятельности.  

Основные, выражающие максимально общие и характерные 

черты инноваций: 

‒ инновация является целесообразным и полезным изменением; 

‒ это изменение обязательно должно найти себе практическое 

применение; 

‒ предметом этих изменений являются технологии, социаль-

ные, экономические, политические процессы; 

‒ инновации являются средством развития, а также положи-

тельно воздействуют на повышение эффективности работы [4, 

с. 96].  

Еще в 30-е годы ХХ века активно разрабатывались исследова-

ния, главной целью которых является создание теории инноваци-

онного развития в образовании.  

Над проблемой педагогического новшества в системе образо-

вания, ее становления и развития работали такие ученые, как 

В. А. Фёдорова, Е. Д. Андреева, В. А. Игнатова, Е. А. Григорьева, 

О. Б. Чистякова, М. В. Кларина и другие.  

Такие деятели, как Н. К. Чапаев, И. И. Хасанова, С. С. Котова, 

Р. Акофф, Э. Дюркгейм, В. Н. Шубкин, написали множество тру-

дов, посвященных проблеме инновации в связи со становлением 

образовательных стандартов и содержания образования в общем.  
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По мнению одного из передовых психологов России В. А. Ля-

удиса, изменения в современном социуме неизбежно окажут вли-

яние и обрекут на изменение работу общеобразовательных орга-

низаций [1, с. 117]. 

Инновационное образование предполагает обучение в процессе 

создания новых знаний, в результате активного взаимодействия 

образования с наукой [3, с. 35]. 
В образовательном учреждении процессы инновации могут 

влиять на такие аспекты:  

‒ на основную структуру, в конкретно применимой технологии; 

‒ на методическое и материально-техническое и обеспечение; 

‒ на структуру управления; 

‒ на процессы организации;  

‒ на эффективность работы образовательного учреждения. 

Процесс введения инноваций в образовательной сфере является 

предметом исследования современной науки. Исследования про-

водятся по следующим направлениям: 
‒ суть инновационной образовательной деятельности; 

‒ структура и классификация образовательной сферы; 

‒ механизмы применения и внедрения инноваций; 

‒ особенности инновации как деятельности; 

‒ инновация в образовательных учреждениях нового типа; 

‒ управление и организация инновационных процессов; 

‒ обобщение передового педагогического опыта, его прогнози-

рование и диагностика в ходе инновационных процессов; 

‒ формирование готовности педагога к инновациям и др.  

Однако не следует забывать, что любые инновации должны 

удовлетворять требования социума.  

Внедрение инноваций в образовательную сферу, заключающе-

еся в усовершенствовании образовательных технологий, ведется 

непрерывно.  

Поэтому было выявлено несколько этапов по внедрению педа-

гогических новшеств: 
‒ пропедевтический, заключающийся в анализе системы, в хо-

де которого выявляются факторы, способствующие как инноваци-

онным изменениям, так и препятствующие им; 

‒ установочный; 

‒ подготовительный; 

‒ процесс реализации; 

‒ оценка результатов. 
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Инновации в педагогике становятся новшествами при условии, 

что они являлись специально разработанными или открытыми 

случайно в порядке педагогической инициативы [2, с. 60].  

Поэтому следует акцентировать внимание на следующих меха-

низмах инновационного развития образования: 

‒ организация творческой атмосферы в образовательных учре-

ждениях; 

‒ наличие благоприятных абстрактных и материальных усло-

вий для реализации педагогических инноваций; 

‒ поощрение и поддержка педагогов в их педагогических идеях; 

‒ поиск наиболее перспективных нововведений и продуктив-

ных проектов в образовательной системе. 

Процесс инновации в образовательной сфере оправдано при-

знаётся очень сложным процессом.  

Среди множества факторов, влияющих на него, стоит обратить 

особое внимание на самого преподавателя.  

Изучению личности педагога, его профессиональных особен-

ностей и инициативы посвятили свои труды такие ученые, как 

В. И. Блинов, Г. И. Ибрагимов, В. А. Федоров, Т. Н. Леван, Л. С. На-

уменко, Ю. А. Пальцева, Н. Н. Тиунова и др. 

Таким образом, одной из главных проблем инновационной дея-

тельности в современной образовательной сфере является наличие 

условий и поощрения к разработке, внедрению инноваций в обра-

зовательную среду. 
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Россия, Челябинская область,  

Еткульский муниципальный район, с. Коелга  

Управленческая культура руководителя как фактор 
успешной реализации инновационной деятельности 

педагогов 

Инновационная деятельность выступает сегодня одним из веду-

щих трендов отечественной системы образования. Коелгинская сред-

няя общеобразовательная школа имени Дважды Героя Советского 

Союза С. В. Хохрякова Еткульского муниципального района Челя-

бинской области в последние годы реализует различные инноваци-

онные проекты. В данный момент, будучи Федеральной инновацион-

ной площадкой, школа разрабатывает проект по формированию у 

школьников положительного имиджа профессий родного села с ис-

пользованием технологии образовательного туризма. Известно, что 

достижение цели во многом определяется грамотным управлением. 

Действительно, управленец играет большую роль в способности кол-

лектива идти «в ногу со временем», быть готовыми к новым услови-

ям труда, ставить в приоритет инновационную деятельность. Пози-

ция автора данной статьи состоит в том, что успешная реализация 

инновационной деятельности педагогов зависит от управленческой 

культуры руководителя образовательной организации. 

Что же такое управленческая культура руководителя образова-

тельной организации? В современных научных источниках в дан-

ном понятии подчеркивается профессионально-личностный ха-

рактер, мера и способ творческой самореализации личности в раз-

нообразных видах управленческой деятельности [4].  

Анализ литературы позволил нам выбрать определение управ-

ленческой культуры руководителя в сфере образования. Это ком-
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плекс управленческих знаний, умений и опыта, а также профессио-

нально значимых личностных качеств лидерский и творческой 

направленности. Мастерство управления состоит в умении выбирать 

наиболее эффективные для данной конкретной ситуации и сложив-

шихся обстоятельств методы управленческой деятельности [6]. 

Занимаясь проблемой повышения престижа управленческой 

культуры руководителя образовательного учреждения, выявляя 

факторы, работающие на создание успешной реализации иннова-

ционной деятельности, нами было проведено социологическое ис-

следование. Суть исследования состояла в том, чтобы на основа-

нии полученной целевой информации провести сравнительный 

анализ уровня управленческой культуры руководителя МБОУ 

«Коелгинская СОШ» на начало инновационной деятельности и 

уровня его управленческой культуры после совершенствования 

выявленных «западающих» составляющих интересующего нас 

сложного качества.  

Методом исследования был выбран опрос, в качестве инстру-

мента сбора информации – анкета, составленная на основе мате-

риалов В. К. Белолипецкого, Л. Г. Павловой [1]. В данном социо-

логическом опросе мы исследовали четыре группы качеств, кото-

рыми должен обладать руководитель, имеющий высокий уровень 

управленческой культуры:  

1. Качества профессиональной и общекультурной компетент-

ности руководителя (образованность, ум, знания руководства, ор-

ганизаторские способности и т. п.). 

2. Качества общения руководителя с педагогами (общитель-

ность, вежливость, естественность поведения, обаятельность, ис-

кренность, тактичность, уравновешенность, скромность, находчи-

вость в общении, чувство юмора и т. п.). 

3. Качества позитивного отношения руководителя к обучаю-

щимся и их родителям (законным представителям) (уважение, по-

нимание, забота, доброта, доброжелательность, отзывчивость, 

внимательность, справедливость, терпимость и т. п.). 

4. Качества неспецифических, внешних сторон деятельности 

(пунктуальность, настойчивость, требовательность, строгость, ис-

полнительность, ответственность, трудолюбие, добросовестность, 

дисциплинированность и т. п.). 

В ходе исследования был осуществлен стратифицированный 

отбор. Объем выборки составил 36 респондентов, из них: 21 педа-

гог, 15 родителей.  

https://pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/
https://pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/
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Исследование показало, что управленческая культура руководи-

теля достаточно высокая, но существуют определенные проблемы 

при выстраивании грамотной деятельности педагогов для реализации 

инновационных проектов (90% опрошенных указали на это).  

После ознакомления руководителя с результатами опроса было 

принято решение о разработке «дорожной карты» по совершен-

ствованию управленческой культуры директора школы в части 

организации инновационной деятельности педагогов. Маршрут 

продвижения начался с участия в акции-марафоне «Городская 

школа – сельской!», объявленной газетой «Аргументы и факты». 

Сетевое взаимодействие с администрациями лучших школ г. Че-

лябинска помогло директору школы изучить опыт позитивных 

практик управления, существенно расширить представления о 

возможностях педагогов в разработке инновационных проектов, 

смоделировать траекторию организации инновационной деятель-

ности коллектива Коелгинской СОШ.  

Далее была создана творческая группа из числа учителей, же-

лающих осуществить замысел инновации – помощь школьников в 

профессиональном самоопределении, в их мотивации на рабочие 

и инженерные профессии. Группа разработала комплекс непре-

рывных образовательных мероприятий, способствующих изуче-

нию обучающимися компьютерных и естественных наук, инже-

нерного дела, физики и математики.  

Опыт продолжающегося сотрудничества со школами города 

дал возможность поверить в свои силы и идти вперед по пути ин-

новаций.  

Опираясь на современные педагогические и психологические 

знания, мы объединили передовые идеи науки и практики, выде-

лили основные условия реализации инновационного проекта. Си-

стемообразующей стала технология образовательного туризма, 

обладающая несомненными преимуществами. Это высокоэффек-

тивная технология обучения и одновременно форма организации 

образовательной деятельности.  

Педагоги научились проектировать экскурсионно-познавательные 

маршруты в урочной и внеурочной деятельности с участием госу-

дарственного общественного управления и реализовывать их че-

рез квест-технологию для различных возрастных категорий обу-

чающихся.  

Руководителем, административной командой, педагогами были 

созданы такие условия для школьников, которые позволили реа-
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лизовать идею личностного и профессионального самоопределе-

ния сельских школьников через исследовательскую, проектную 

деятельность, социальные практики. Велась работа по привлече-

нию социальных партнеров [2; 3; 5].  

Осуществлена в рамках системного внутриорганизационного 

обучения подготовка педагогов к инновационной деятельности.  

В результате можно уверенно констатировать повышение про-

ектной культуры педагогов, развитие их мотивационной и когни-

тивной готовности для дальнейшей реализации проекта. 

Таким образом, внимание к управленческой культуре руково-

дителя, определение «проблемных зон» послужило отправной 

точкой для поиска средств совершенствования руководства кол-

лективом.  

В нашем случае для организации инновационной деятельности 

педагогов действенным инструментом явилась разработанная 

«дорожная карта», элементами которой выступили:  

– изучение практик управления в городских школах,  

– создание ядра единомышленников (творческой группы),  

– выбор центрального дела для всего коллектива – проектиро-

вание и реализация экскурсионно-познавательных маршрутов со 

школьниками с привлечением социальных партнеров, представи-

телями предприятий села,  

– внутриорганизационное обучение учительского корпуса ин-

новационной деятельности. 

Повторное исследование, проведенное через 10 месяцев, пока-

зало, что выявленная проблема управленческой культуры руково-

дителя снята. Поэтому можно говорить о результативности пред-

принятых мер, прописанных в «дорожной карте».  

Этот вывод подкрепляется также ростом инновационной ак-

тивности школы, нашедшей свое выражение в формирование на 

основе технологии образовательного туризма одобряемого и по-

ощряемого пространства трудовой активности школьников, спо-

собствующего развитию их мотивации к общественно полезному 

труду. Исходя из этого, можно уверенно утверждать, что управ-

ленческая культура руководителя является фактором успешной 

реализации инновационной деятельности педагогов. 
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Россия, Москва 

Условия повышения качества 
производственной практики обучающихся вуза 

Современный этап развития российской экономики ставит пе-

ред системой высшего образования серьезные задачи, обуслов-

ленные необходимостью сделать эту систему гибкой, адаптивной 

постоянно изменяющейся ситуации на рынке трудовых ресурсов, 
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возрастанию требований работодателей-партнеров к качеству под-

готовки специалистов всех уровней. В условиях информатизации 

общества и развития новых наукоемких технологий стержневым 

показателем уровня квалификации любого специалиста выступа-

ют профессионализм и компетентность, которые обеспечивают 

выпускникам конкурентоспособность и мобильность в динамично 

изменяющихся условиях и служат важным фактором их успешно-

сти и востребованности на рынке труда.  

Возросшие требования работодателей-партнеров к качеству 

профессиональной подготовки обучающихся усилили востребо-

ванность высококвалифицированных кадров с профессиональны-

ми компетенциями, создали высокую конкуренцию среди выпуск-

ников высших учебных заведений.  

Готовность будущих специалистов к трудовой деятельности, 

формирование их профессиональных компетенций, самостоятель-

ность и мотивация к труду формируются в первую очередь в про-

цессе качественного практического обучения на предприятии в 

период производственной практики обучающихся.  

Теория и методика профессиональной подготовки кадров, реа-

лизация содержания и технологий производственного их обучения 

достаточно широко освещается в педагогической литературе 

(С. Я. Батышев, А. П. Беляева, Б. С. Гершунский, К. Н. Катханов, 

B. C. Леднев, Ю. А. Якуба и др.) [1, с. 28].  

Изучение процесса организации производственной практики обу-

чающихся в системе высшего образования и анализ состояния прак-

тического обучения обучающихся вузов в современных условиях в 

России позволили выявить тенденции принижения качества произ-

водственной практики в подготовке обучающихся, выражающиеся, 

прежде всего, в сокращении времени, отводимого учебными планами 

направлений подготовки на практическое обучение. Такое положение 

противоречит требованиям о необходимости усиления практической 

направленности высшего образования, свидетельствует о том, что в 

развитии высшего образования в настоящее время наблюдаются тен-

денции, отрицательно сказывающиеся на трудоустройстве выпускни-

ков вузов, формированию их профессиональных компетенций. Это 

обусловлено следующими факторами:  

– ослаблением качества производственной практики обуча-

ющихся высшей школы;  

– непроработанностью договорных отношений между высши-

ми учебными заведениями и работодателями-партнерами;  
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– низким уровнем прогнозирования потребностей в кадрах как 

на уровне региона, так и на уровне организаций и снижением роли 

структурных подразделений предприятий в организации каче-

ственной практической подготовки обучающихся вуза [2, с. 39].  

Таким образом, возникает противоречие между традиционно 

сложившейся системой практической подготовки обучающихся в 

высших учебных заведениях и возросшими требованиями работо-

дателей-партнеров к формированиям профессиональных компе-

тенций обучающихся.  

В настоящее время наиболее актуальной задачей является ре-

шение противоречия между необходимостью обеспечения един-

ства педагогических требований в оценке качества производ-

ственной подготовки обучающихся и отсутствием соответствую-

щих научно обоснованных критериев оценки форсированности 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Выявленные противоречия позволили сформулировать про-

блему исследования: каковы педагогические условия повышения 

эффективности производственной практики обучающихся в со-

вершенствовании практической подготовки обучающихся?  

Таким образом, объектом исследования является организация и 

проведение производственной практики обучающихся вуза в совре-

менных условиях. Предметом исследования являются условия повы-

шения качества производственной практики обучающихся вуза.  

Совершенствование производственной практики обучающихся 

вуза в современных условиях возможно, если: а) ее содержание 

построено на основе личностно-деятельностного и компетент-

ностного подходов к обучению и нацелено на реализацию профес-

сиональных компетенций обучающегося вуза; б) внедрена научно 

обоснованная система контроля и оценки качества производ-

ственной практики обучающихся, стимулирующая развитие про-

фессиональных компетенций и мотивационной-деятельностной 

сферы личности обучающегося; в) разработана и внедрена мето-

дика профессиональной адаптации обучающихся к условиям со-

временного предприятия. В основе исследования лежит системный 

подход, который реализует единство личностного, деятельностного 

и компетентностного подходов к процессу развития профессио-

нальных компетенций обучающихся [3, с. 125]. Методологические 

основы исследования базируются на: концепции деятельностного 

подхода (JI. C. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн); тео-

рии формирования профессиональных навыков (З. А. Решетова, 
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В. В. Чебышева, В. Д. Шадриков); теории оптимизации и интен-

сификации профессионального образования (Ю. К. Бабанский, 

В. П. Беспалько, Т. Т. Галиев); теории формирования профессио-

нальной компетентности специалиста (В. А. Болотов, И. А. Зимняя, 

А. В. Хуторский). Таким образом, в процессе изучения процесса раз-

вития высшего образования в России выявлена тенденция снижения 

качества производственной практики при формировании профессио-

нальных компетенций обучающихся и обоснована необходимость 

пересмотра системы организации и проведения производственной 

практики обучающихся в современных условиях развития общества 

и возросших потребностей работодателей-партнеров [4, с. 82]. Про-

веденное исследование позволит решить актуальную задачу, связан-

ную с совершенствованием профессиональных компетенций обуча-

ющихся высших учебных заведений в современных социально-

экономических условиях развития российского общества. 
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И. В. Кривенко, С. Р. Испирян, Г. Н. Иванов  

Россия, г. Тверь 

Об изучении квантовой механики 
в техническом вузе 

В современном мире система высшего образования, в соответ-

ствие с прагматичными реалиями, настраивается на узкопрофес-

сиональный подход в образовании. В последнее время студенты 
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(особенно студенты-заочники, работающие на предприятиях и об-

ладающие некоторым жизненным опытом), поступив в техниче-

ский университет, ожидают, что их сразу научат делать что-либо 

значимое практически. Не отрицая полностью такого подхода, за-

метим, что новые достижения науки все с большим ускорением 

входят в повседневную жизнь. Развитие физики происходит как 

раз в областях, описываемой квантовой механикой. 

Квантовые технологии используются человечеством в различ-

ных отраслях начиная с ХХ века (рентген, лазеры, различные по-

лупроводниковые устройства). Однако используемые в настоящее 

время технологии базируются на эффектах, создаваемых больши-

ми ансамблями квантовых частиц. Новая задача – применение 

квантовых эффектов, создаваемых движением отдельных микро-

частиц или их небольших количеств [1; 2].  

Исследователи, работающие в области компьютерных техноло-

гий, предрекают в недалеком будущем создание квантовых ком-

пьютеров – устройств, которые в отличие от классических компь-

ютеров, вместо битов будут использовать так называемые кубиты, 

которые одновременно могут находиться в различных состояни-

ях [3]. Вскоре человек столкнется с тем, что необходимо иметь ка-

кое-либо представление о квантовых объектах. 

Само слово «квантум» (лат. «сколько») отражает тот факт, что 

в описании квантово-механических явлений мы используем дис-

кретные изменения энергии, момента импульса. Это противоречит 

нашему повседневному опыту, согласующемуся с законами клас-

сической механики. Согласно современной научной парадигме, 

квантово-механическое описание явлений физического мира при-

знается полным и соответствующим реальности. Парадоксы и 

противоречия, возникающие на границе классической и квантовой 

механики, а также попытки их ликвидировать, приводящие к ино-

му взгляду на квантовую механику выражены, например, в кни-

ге [4]. В работе [5] отражено развитие квантовой теории за по-

следние десятилетия, полно освещается вопрос причинности в 

квантовой механике. 

В научных работах, посвященных вузовской педагогике обра-

щается внимание на зависимость технологического уровня госу-

дарства от степени владения специалистами различных профилей 

научными преставлениями в естественных науках [6]. Здесь же 

рассматривается концептуальный подход к материальным моде-

лям микро-, макро-, и мегауровней. Задачей настоящей работы яв-
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ляется разработка подходов к изучению квантовой механики сту-

дентами технического вуза различных профилей.  

С точки зрения применения основ квантовой механики в 

дальнейшей профессиональной деятельности направления обу-

чения студентов-бакалавров Тверского государственного техни-

ческого университета можно разделить на три группы: 

1) направления гуманитарного профиля «Экономическая без-

опасность», «Менеджмент», «Управление персоналом» и др.; 

2) направления строительного, механического, экологического 

профиля «Строительство», «Землеустройство и кадастры», 

«Электроэнергетика и электротехника», «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов», «Конструктор-

ско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств», «Природообустройство и водопользование» и пр., про-

фессиональные компетенции которых связаны с деятельностью 

по обустройству жизни человека в макромире; 3) направления 

«Приборостроение», «Управление в технических системах», 

«Информатика и вычислительная техника», «Программная ин-

женерия», «Биотехнологии», «Химия» и пр., деятельность кото-

рых в будущем будет соприкасаться с технологиями в области 

микромира. Очевидно, что глубина изучения квантовой механи-

ки должна возрастать от группы 1 к группе 3. 

1 группа. Как правило, основы квантовой механики изучаются 

в рамках курса «Концепции современного естествознания». Здесь, 

по нашему мнению, важно систематизировать взгляды обуча-

ющихся на закономерности микромира, полученные в школе и 

расширить знаниевое поле, используя яркие примеры (например 

«задачу о кошке Шредингера» как иллюстрации принципа не-

определености, о парадоксах возникающих на границах микро- и 

макромира), однако не поощряя досужие рассуждения студентов 

на темы, недостаточно хорошо изученные. Прежде всего необхо-

димо дать гуманитариям понятие о разных типах физических за-

конов: об эмпирических и фундаментальных, о динамических и 

вероятностных и о границах применимости различных понятий по 

отношению к мегамиру, макромиру и мегамиру. Для полноты гу-

манитарного образования важна картина эволюции представлений 

человечества о физической картине мира. 

2 группа. Для студентов технических направлений применимо 

все, что описано для учащихся предыдущей группы. Однако для 

большей глубины понимания квантовой механики требуется вве-
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сти описание движение микрочастиц на основе уравнений матема-

тической физики и сравнить его с описанием движения привыч-

ных объектов макромира, обратить внимание на границы приме-

нения физических законов.  

3 группа. В будущем эти студенты будут создавать и исполь-

зовать технологии, происходящие из квантовой механики, и по-

этому, по нашему мнению, часы, отведенные на ее изучение (ко-

торые отражены в соответствующих рабочих программах), совер-

шенно недостаточны. Выход мы видим в том, чтобы для таких 

специальностей учебными планами были предусмотрены соответ-

ствующие специальные курсы.  

Полагаем, что специальные курсы, например «Специальные 

главы квантовой механики», «Специальные главы физики твердо-

го тела», «Основы квантовой электроники» или подобные им, 

должны быть разработаны совместно преподавателями кафедр 

физики и математики технических вузов, т. к. в содержании дол-

жен присутствовать математический аппарат квантовой механики, 

а также специалистами в области прикладной математики и ин-

форматики (численные методы решения уравнения Шредингера, 

понятие о квантовых компьютерах). 
Изучение квантовой механики, по нашему мнению, полезно 

для всех выделенных групп еще и потому, что оно способствует 

развитию абстрактного мышления у человека.  

Дифференцированный и комплексный подход к изучению 

квантовой механики в техническом вузе позволит повысить эф-

фективность обучения за счет перераспределения ресурсов препо-

давателей по различным направлениям. 
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Роль системы 
дополнительного профессионального образования 

и общественных организаций 
в подготовке учителей к успешной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Образование и воспитание имеет существенное значение для 

духовно-нравственной консолидации российского общества, для 

формирования и развития личности. Ценности личности форми-

руются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских 

и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 

отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание человека происхо-

дит в сфере общего образования.  

Именно в образовательных организациях должна быть сосре-

доточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная 

и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как един-

ственному социальному институту, через который проходят все 

граждане России, является индикатором ценностного и морально-

нравственного состояния общества и государства. Без внимания к 

школе, без участия гражданского общества невозможно развитие 

человеческого потенциала.  

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоцио-

нально-ценностному, духовно-нравственному, гражданскому вос-

питанию. Поэтому именно в школе должна быть сформирована 

система базовых национальных ценностей как приоритетных 

нравственных установок, существующих в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. Это станет основой ду-

ховно-нравственного воспитания личности.  
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

должно обеспечить: 

– осознание себя гражданином России на основе принятия об-

щих национальных нравственных ценностей; 

– принятие ценностей семейной жизни, культурно-региональ-

ного сообщества;  

– понимание и приятие культуры своего народа, российской 

нации, 

– понимание ценности русского языка как фактора, влияющего 

на духовно-нравственное и гражданское развитие человека.  

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания школь-

ников должен быть непрерывным и осуществляться хорошо под-

готовленными педагогическими работниками, что убедительно 

доказывают в своей статье В. М. Кузнецов и М. В. Богомаз: они 

пишут о создании системы повышения квалификации, в содержа-

ние которой включены «вопросы развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия… вопросы патриотического и 

духовно-нравственного образования» [1]. В системе работы Челя-

бинского института переподготовки и повышения квалификации 

работников образования созданы предпосылки для подготовки 

учителей к успешному проведению целенаправленной, системати-

ческой работы по реализации учителями задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Отметим ос-

новные составляющие данной системы.  

1. Реализация федерального проекта «Русский язык как государ-

ственный» (на основе конкурсного отбора, проведенного МОиН 

РФ). Цель проекта – подчеркнуть необходимость формирования 

государственной политики в области поддержки и развития русско-

го языка как государственного, развития культуры чтения, повыше-

ния языковой компетентности населения, способствовать осознанию 

значимости языковых норм и правил речевой деятельности для ста-

новления и развития русского языка как государственного, освое-

нию речевых норм как способа объективирования различных право-

вых отношений в государстве.  

Частью формирования системы научно-информационного и 

методического обеспечения функционирования русского языка 

как государственного языка Российской Федерации является про-

ведение методических мероприятий для учителей и преподавате-

лей российских образовательных учреждений, организация меро-

приятий по повышению квалификации и переподготовке препода-
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вателей по вопросам функционирования русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, обеспечение управле-

ния реализацией Программы в образовательных учреждениях.  

Кафедра языкового и литературного образования ЧИППКРО в 

рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский 

язык» приняла участие в проекте «Разработка и реализация про-

грамм повышения квалификации специалистов и преподавателей 

по вопросам функционирования русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации», в соответствии с которым 

осуществлялось повышение квалификации специалистов органов 

исполнительной власти Российской Федерации в сфере образова-

ния по вопросам функционирования русского языка как государ-

ственного – Министерств образования и науки субъектов РФ и 

Департаментов образования, а также педагогических работников 

системы общего и дополнительного профессионального образова-

ния.  

Это является весомым вкладом системы повышения квалифи-

кации в обеспечение реализации функции русского языка как гос-

ударственного языка Российской Федерации, в проведение единой 

политики в языковой сфере во всех субъектах Российской Феде-

рации.  

2. Научно-практические конференции. 

2.1. Конференция «Южный Урал глазами российских писате-

лей – вклад ЧИППКРО, Общественной палаты Челябинской обла-

сти, Челябинского регионального отделения Российского детского 

фонда, Союза писателей России, Челябинского регионального от-

деления общероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» (далее – АССУЛ) в созда-

ние положительного имиджа Челябинского региона как края с вы-

соким развитием культуры, образования, в духовно-нравственное 

развитие школьников и студентов, формирование у молодежи гу-

манистических ценностей, чувства патриотизма, интереса к лите-

ратуре Урала, к литературному чтению.  

2.2. Конференция «Развитие творческих способностей учителя и 

учащихся» традиционно проводилась в ЧИППКРО в течение 6 лет. 

В ней принимали участие педагогические работники учреждений 

общего и дополнительного образования детей, преподаватели и 

научные сотрудники учреждений высшего и дополнительного про-

фессионального образования, специалисты органов управления об-

разованием и муниципальных методических служб, сотрудники 
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школьных библиотек, представители общественных организаций. 

В 2014 году она была проведена в ином формате – только для учи-

телей русского языка и литературы с использованием средств госу-

дарственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответ-

ствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

17.01.2014 № 11-рп. и на основании конкурса, проведенного Обще-

ством «Знание» России. Некоммерческое партнерство «Центр со-

действия распространению методов активного воспитания», Челя-

бинское региональное отделение АССУЛ, ЧИППКРО своей целью 

ставили объединение усилий участников образовательного процесса 

и общественности с целью создания оптимальных условий для реа-

лизации творческого потенциала всех субъектов образования; опре-

деление проблем, тенденций и перспектив работы с детьми, имею-

щими высокий потенциал развития, в контексте современной обра-

зовательной политики, ориентированной на инновационное разви-

тие российского общества; обсуждение специфики практической 

работы по различным аспектам развития детской одарённости в об-

разовательных учреждениях различных типов и видов; выявления 

одарённых детей с целью оказания помощи в становлении их талан-

тов и способностей, развития лидерских качеств, а также обсужде-

ние вопросов сопровождения и поддержки творческих учителей, со-

здания условий для проявления и развития их способностей. Вопро-

сы духовно-нравственного воспитания школьников стали органич-

ной частью конференции.  

2.3. Конференция ЧИППКРО «Проблемы культурного образо-

вания» является эффективной формой популяризации опыта ду-

ховно-нравственного воспитания в школе, одним из средств со-

здания и сохранения культурной среды.  

3. Приобщение учащихся к чтению является проблемой, ре-

шать которую необходимо исходя из современной социокультур-

ной ситуации, характеризующейся засильем массовой культуры. 

Решение ее мы связываем с созданием условий для развития чита-

тельской и гражданской культуры школьников, повышения уров-

ня профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации задачи формирования читающей личности, координа-

цией деятельности педагогических и библиотечных работников, 

созданием предпосылок для возрождения традиций семейного 

чтения в новых информационных условиях.  

Кафедра языкового и литературного образования создала для 

школьников рекомендательный аннотированный список литера-
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туры (совместно с библиотечной системой г. Челябинска, в част-

ности с детской библиотекой им. М. Горького) на сайте ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (http://ovz.ipk74.ru/lets-read/books/). Он ориентирован 

прежде всего на детей с особыми возможностями здоровья, нужда-

ющихся в духовной поддержке. С этим ресурсом необходимо рабо-

тать и педагогам, так как, по справедливому замечанию Н. Ю. Кий-

ковой, «высокий уровень общественного развития способствует ис-

пользованию … смысловой педагогики вариативного развивающего 

образования детей с особыми образовательными потребностями», а 

также побуждает педагогов планировать профессиональный рост в 

сфере образования детей с особыми потребностями [2]. В условиях 

реализации ФГОС деятельность системы повышения квалификации 

по подготовке учителей к духовно-нравственному развитию и вос-

питанию должна быть усилена, т. к. стандарт направлен на обеспе-

чение:  

– формирования российской гражданской идентичности обу-

чающихся; 

– сохранения и развития культурного разнообразия и языково-

го наследия многонационального народа Российской Федерации, 

реализации права на изучение родного языка, овладения духов-

ными ценностями и культурой многонационального народа Рос-

сии; 

– духовно-нравственного развития гражданина России в педа-

гогически организованном процессе осознанного восприятия и 

принятия обучающимся ценностей культурно-регионального со-

общества; 

– осознанного принятия личностью традиций, ценностей, особых 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родно-

го села, города, района, области, края, республики.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» [3] формулирует в качестве принципа государственной полити-

ки «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, 

ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультур-

ных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства» (ст. 3). Реализация дан-

ного принципа предусматривает включение части содержания, 

учитывающей национальные, региональные, этнокультурные осо-

бенности (НРЭО), в образовательный процесс. Челябинский ин-

ститут переподготовки и повышения квалификации разрабатывает 

организационно-методическое и содержательное обеспечение 
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преподавания учебных предметов с учетом национально-

региональных и этнокультурных особенностей.  

Целью включения НРЭО в содержание образовательного про-

цесса является достижение системного эффекта в обеспечении 

общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся за счет использования педагогического потенциала 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей со-

держания образования, сохранения и развития культурного разно-

образия и языкового наследия многонационального народа Рос-

сийской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонациональ-

ного народа России.  

Реализация данного направления формирует у обучающихся 

компетенции, «призванные препятствовать возникновению ксе-

нофобии, распространению климата нетерпимости и способству-

ющие как пониманию различий…», так и формированию «готов-

ности жить с людьми других культур, языков и религий» [4]. 

Реализации содержания образования, учитывающего НРЭО, 

способствует создание методических материалов и учебных посо-

бий. Так, разработан учебно-методический комплекс НРЭО лите-

ратурного образования, включающий в себя программу курса 

«Литература России. Южный Урал», хрестоматию к курсу, мето-

дические материалы для учителей. Реализация модульного курса 

внесет серьезный вклад в духовно-нравственное воспитание 

школьников. Повышению эффективности деятельности образова-

тельных организаций способствует взаимодействие с обществен-

ными организациями и объединениями.  

Так, сложилась определенная практика взаимодействия инсти-

тута повышения квалификации с Общественной палатой Челябин-

ской области, которая предпринимает ряд мер по развитию актив-

ности граждан, формированию ответственного отношения к 

окружающей среде, родному краю, духовно-нравственному вос-

питанию, из которых самыми значимыми являются:  

– формирование системы выявления и распространения луч-

шей практики, проведение конкурсов, семинаров и конференций; 

адресные и дифференцированные поощрения; 

– развитие подготовки кадров для НКО, в т. ч. модернизация 

образовательных стандартов и учебных программ учреждений 

профессионального образования, развитие системы специализиро-

ванного непрерывного образования; 
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– разработка и реализация социальных программ, программ в 

сфере образования, здравоохранения, науки, культуры, социаль-

ной поддержки населения на федеральном и региональном и 

местном уровнях; 

– организация широкого информационного освещения пози-

тивной практики деятельности НКО; 

– создание моральных и нефинансовых стимулов для активистов 

НКО, действующих на приоритетных для государства направлениях 

(учреждение государственных наград, поощрений и т. п.); 

– взаимодействие органов государственной власти с институ-

тами общественного контроля и некоммерческими организация-

ми – один из важнейших факторов развития гражданского обще-

ства.  

– деятельность общественных советов, формируемых с помо-

щью Общественной палаты.  

Таким образом, система работы по духовно-нравственному 

воспитанию способствует формированию гражданина России на 

основе ценностей российского гражданского общества. Она долж-

на осуществляться хорошо подготовленными педагогами. Ее эф-

фективности способствует взаимодействие с общественными ор-

ганизациями и объединениями.  
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Индивидуально-дифференцированный 
подход в обучении 

как средство гуманизации образования 

Система специального образования в России представляет со-

бой многовариативную модель, включающую в себя разные фор-

мы организации помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Для эффективной работы, а также подбора адекватных 

способов и приемов педагогического воздействия, понимания 

причин, обусловливающих успехи и неудачи, образовательной де-

ятельности педагогу необходимо знать особенности психической 

деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Структура психики обучающихся с ОВЗ чрезвычайно сложна. 

Л. С. Выготский сформулировал положение о том, что наряду с 

первичными отклонениями, непосредственно обусловленными 

дефектом, в процессе аномального развития формируются вто-

ричные отклонения. Вторичными Выготский назвал дефекты, воз-

никающие опосредованно в процессе аномального социального 

развития. Они не вытекают прямо из органического дефекта и не 

обусловлены только им, а происходят по причине «социального 

вывиха». «Социальным вывихом» Выготский считает невозмож-

ность особого ребенка выполнять в обществе те социальные роли, 

которые посильны для выполнения людям с «нормой».  

Специальная коррекционно-воспитательная работа – залог того, 

что они становятся способными к выполнению определенных соци-

альных функций. Наиболее эффективный способ преодоления ука-

занных проблем – использование личностно ориентированного и ин-

дивидуально-дифференцированного подхода к обучению.  

Актуальность и значимость проблемы индивидуализации и 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении обу-

словлены сложностью разрешения существующего противоречия 
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между коллективным характером учебной деятельности и сугубо 

индивидуальным усвоением знаний, выработкой умений и дей-

ствий, зависящих от субъективных мотивов обучения, способно-

стей, личностных качеств и опыта обучаемого.  

Сейчас образование ориентировано на гуманистическую па-

радигму, что нашло отражение в содержании концепций модер-

низации российского образования. Лицо с ограниченными воз-

можностями здоровья, его максимальное развитие, обучение, а 

затем интеграция в социум сейчас является одной из главных це-

лей современной специальной педагогики. Потребность в инди-

видуализации растет от накапливающихся педагогических про-

тиворечий, свойственных любым формам обучения: 

– между тем, как отдельно взятый ребенок со своими специ-

фическими особенностями усваивает знания в процессе обуче-

ния и средним значением качества знаний по классу в целом;  

– между возросшими интеллектуальными возможностями од-

ного ребенка и специфически несформироваными, «дошкольны-

ми» потребностями другого, т. е. между уровнями их подготовки 

при поступлении в школу; 

– между потребностями членов образовательного коллектива 

в результатах разного уровня и возможностями образовательной 

организации обеспечить их. 

Коррекционная педагогика видит главной целью максималь-

ное вхождение детей с ОВЗ в социум. Для успешности коррек-

ционной работы необходимостью различать границы между по-

нятиями «индивидуализация процесса обучения» и «индивиду-

ально-дифференцированный подход в обучении».  

Часто в школах наблюдается такая тенденция. Педагог видит, что 

класс состоит из обучающихся с разным развитием и разной степе-

нью подготовленности, и приходит к мнению о том, что будет при-

держиваться так называемой средней успеваемости по классу. В ре-

зультате, в школе один неуспевающий за средним темпом класса 

обучающийся считается «слабым», и это может привести к тому, что 

он полностью потеряет интерес к школе как возможности получить 

знания.  

А «сильные» дети, в свою очередь, сдерживают свое развитие 

в школе и также теряют интерес к обучению, потому что не ис-

пользуют свой потенциал до конца. 

Хороший педагог в таком случае готовит задания разного уровня 

или предлагает индивидуальные задания, чтобы способствовать раз-
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витию ученика. В данном случае мы рассматриваем принцип инди-

видуально-дифференцированного подхода к обучению. 

Индивидуальный подход в обучении – психолого-педагогиче-

ский принцип, согласно которому надо учитывать личностные 

особенности и условия жизни каждого обучаемого.  

В индивидуальном подходе находит свое выражение гумани-

стическая парадигма, когда ребенка понимают как исключитель-

ную ценность. Индивидуальный подход хорошо известен в педа-

гогике. Учитель обязан дать детям знания по ФГОС, но он видит, 

что дети, сидящие перед ним, разные и по-разному усваивают ма-

териал. Педагог пытается выложить единое учебное содержание 

определенным, этому ребенку подходящим способом. Естествен-

но, мы говорим об учителе с опытом работы, потому как боль-

шинство такими тонкостями либо еще не овладели, либо не хотят 

овладевать, считая, что должны работать на основную массу. 

Индивидуализация обучения направлена на преодоление про-

тиворечий между уровнем учебной деятельности, который зада-

ют программы, и реальными возможностями каждого. 

То есть учитель остается, но изменится его функция: из за-

ложника учебной программы, который обучает по стандарту 

всех детей, не обращая внимания на особенности каждого, он 

превращается в наставника и творца индивидуального образова-

тельного пути учащегося.  

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что «индивидуализация» и «индивидуальный подход» легко 

дифференцируются, что можно увидеть ниже по определенным 

критериям. 

Субъект: при индивидуальном подходе – учитель, действу-

ющий на основе программы, при индивидуализации – учитель 

как наставник и ученик как личность. 

Объект: при индивидуальном подходе – это ученик в классе, 

при индивидуализации принцип субъект-субъектных отношений. 

Условия осуществления: индивидуальный подход – проведение 

анализа в классе, выведение среднего значения по классу, деле-

ние учеников на категории по успеваемости, подбор индивиду-

альных заданий в соответствии с уровнем развития. 

Индивидуализация – проведение анализа индивидуальных 

особенностей и подбор индивидуальной программы обучения, а 

также разработка индивидуального пути развития для достиже-

ния максимально возможного результата у ученика. 
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Результат: при индивидуальном подходе ‒ эффективность 

обучения в классе за счет разноуровневых заданий. При индиви-

дуализации – эффективность обучения индивидуума через его 

прогресс. Поскольку современное образование ставит перед со-

бой задачу индивидуализации образования, то должны быть 

найдены и предоставлены специальные педагогические средства 

и формы организации образовательного процесса, которые выве-

дут сегодняшнюю систему образования на новый уровень. 

Индивидуальные особенности учащихся являются основой 

для осуществления дифференцированного подхода в обучении. 

Дифференцированный подход осуществляется с опорой на со-

хранные возможности учащихся, осуществляется планомерно и 

систематически.  

Таким образом, индивидуально-дифференцированное обучение 

предполагает создание комплекса психолого-педагогических 

условий обучения. Реализация всех представленных выше усло-

вий способствует гуманизации и эффективности процесса обу-

чения. 
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Психолого-педагогическая компетентность  
как приоритет повышения квалификации педагогов 

дошкольного и начального образования 

Проблема повышения квалификации педагогов приобретает 

особое звучание в связи с реализацией федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, в соответствии с которыми 

дошкольные образовательные организации обеспечивают одну из 

первых, начальных ступеней в системе общего образования со-
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временной России. От того, насколько ребенок по завершению 

этой ступени соответствует по образованности и подготовленно-

сти к следующей, насколько он интеллектуально, психологически, 

личностно созревает к освоению школьной программы, зависит во 

многом успешность его дальнейшей социализации.  

Однако при общем понимании необходимости обеспечить 

плавный переход из ДОУ в школу проблема преемственности 

психологического и социального развития ребенка уходит на зад-

ний план, уступая в сознании педагогов и руководителей место 

традиционно дидактическим вопросам и проблемам. В этой связи 

возникает задача переориентации программ повышения квалифи-

кации педагогов дошкольного и начального образования с акцен-

том на повышение их психолого-педагогической компетентности. 

Практика работы с педагогами ДОУ и начальной школы в ходе 

обучения на курсах повышения квалификации свидетельствует о 

том, что почти 94% участников опросов в каждом потоке пони-

мают преемственность дошкольного и начального образования с, 

так называемых, «сугубо педагогических» позиций. Отметим, что 

ежегодно, начиная с 2014 года – года введения в действие ФГОС 

ДО, поток насчитывает от 100 до 120 и более педагогов, представ-

ляющих систему дошкольного и начального образования Нижего-

родской области. Представляемая ими позиция до сих пор отлича-

ется признаками ортодоксальности, консервативности, демон-

стрирует некоторые черты неприятия и отторжения, эмоциональ-

ного протеста относительно того, что не вписывается в доступный 

диапазон имеющихся средств педагогического воздействия, еще 

чаще взаимодействия с детьми, родителями, руководством. 

Содержательная характеристика понимания преемственности 

дошкольного и начального образования отражает традиционные 

представления и направления взаимодействия, обеспечивающие 

соответствие нормам образованности (уровень общего образова-

ния в целостной системе), заданным обществом и государством, 

усиленные требованием качества образования.  

Весьма заметный перекос в сознании педагогов в сторону «уров-

ня образования» дошкольников и их «результатов образованности» 

вызывает серьезные опасения, поскольку раскрывает реальную кар-

тину упрощенного прочтения ФГОС ДО в части специфики до-

школьного детства и системных особенностей дошкольного образо-

вания, недооценку либо игнорирование психологического смысла 

целевых ориентиров дошкольного образования.  
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Это проявляется в определении педагогами и ДОУ, и началь-

ной школы основных направлений совместной работы по обеспе-

чению преемственности и качества полученных детьми знаний и 

умений. Как правило, педагоги называют три основных варианта, 

отражающих согласование направлений работы по преемственно-

сти, целей и задач дошкольного и начального образования; отбор 

содержания образования в ДОУ и в начальной школе; расшире-

ние набора методов обучения, поиск и апробация новых форм ра-

боты. 

По мнению педагогов, основная задача и цель обеспечения 

преемственности дошкольного и начального образования в соот-

ветствии с ФГОС формулируется как «научить учиться». Именно 

на это направлена преемственность содержания обучения и вос-

питания, форм и методов образовательной работы, педагогиче-

ских требований и условий воспитания детей в детском саду и 

начальной школе. Подобным образом педагоги воспринимают 

главную задачу этапа начальной школы в соответствии с ФГОС 

НОО, ориентируясь на освоение детьми универсальных учебных 

действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, позна-

вательных). 

Однако, даже среди консервативно настроенных педагогов (с 

углублением в дидактическую составляющую преемственности) 

появляется группа, которая считает, что для плавного перехода от 

детского сада к школе важно, в первую очередь, развитие ребенка: 

его способность и готовность овладевать учебной деятельностью.  

В этом смысле раннее освоение программы первого класса, ис-

кусственное ускорение развития ребенка, излишнее увлечение 

школьными технологиями при игнорировании или недооценке иг-

ровой деятельности дошкольника не способствуют более легкой 

адаптации к школе, не помогают хорошо учиться. 

Поскольку причины возникающих у детей, педагогов и родите-

лей трудностей адаптации к обучению в школе чаще всего скрыты 

в раннем детстве и предшкольном этапе, программа повышения 

квалификации педагогов ДОУ и начальной школы выстроена в 

нашем варианте особым образом.  

Она основана на понимании и последующем использовании 

педагогами взаимосвязи результатов развития и социализации ре-

бенка, начиная с младенческого возраста до поступления в 

начальную школу и в период обучения в ней, включая подготовку 

к переходу в основное звено. 
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Выбранная стратегия построения программы обусловлена тем, 

что становление и развитие учебной деятельности как ведущей и 

самостоятельной базируется на инициативности, самостоятельно-

сти, креативности, любознательности, произвольности, сформиро-

ванных в предыдущих периодах. В этом плане приобретает иное 

звучание проблема психолого-педагогического обеспечения раз-

вития инициативы и самостоятельности детей как в семье, так и в 

ДОУ.  

Полученные психологами данные об особенностях современ-

ного ребенка актуализируют необходимость обращения к анали-

зу механизмов, условий его развития с самого раннего детства, 

влиянии ближайшего окружения и персональной микросреды на 

успешность его социализации. В этом отношении весьма полез-

на периодизация развития и социализации человека, предложен-

ная Э. Эриксоном, в которой достаточно понятно, доступно и 

наглядно представлены как позитивны, так и негативный вари-

анты развития ребенка на каждом из этапов вхождения в обще-

ство [4]. 

В частности для педагога ДОУ и для учителя начальных клас-

сов опыт и результат развития ребенка на первой стадии (младен-

чество) может стать основой выстраивания стратегии и тактики 

взаимодействия с дошкольником или младшим школьником с 

учетом сформированности у него базового доверия или недоверия 

к миру. Во-первых, знание особенностей и условий, приводящих к 

диагностируемому по поведению, отношению к себе и взаимоот-

ношениям с другими варианту развития ребенка позволяет понять 

причины происходящего: трудности адаптации к ДОУ (школе), 

педагогу, сверстникам, связанные с недоверием или насторожен-

ностью, боязливостью, страхом непривычной обстановки и незна-

комых людей. Во-вторых, наблюдаемые особенности поведения 

ребенка в соотнесении с его развитием в младенческом возрасте 

способствуют определению тактики и стратегии взаимодействия с 

его родителями или лицами, их заменяющими. Специфика вы-

страивания взаимодействия со взрослыми членами семьи принци-

пиально важна в ситуациях дезадаптации ребенка, усугубляющей-

ся проблемами взаимоотношений между родителями (скандалы, 

развод), когда жизненно необходимы доброжелательное отноше-

ние к нему, поддержка и уверенность в его способностях и силах, 

любовь и признание, обеспечивающие чувство защищенности, 

ощущение близости и опоры.  
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В-третьих, понимание незавершенности и непредрешенности 

результатов развития на стадии младенчества дает педагогу воз-

можность определить задачи и направления коррекции поведения 

ребенка, стиля воспитания и способов взаимодействия с ним и од-

ноклассников, и родителей, как в ситуации сформировавшейся 

настороженности младшего школьника, так и в случае потери до-

верия и надежды на лучшее. Поскольку в любой кризисной ситуа-

ции каждый раз заново проверяется устойчивость доверчивого от-

ношения к жизни как результат первой стадии развития и социа-

лизации.  

Аналогично можно проанализировать следующую стадию 

«раннее детство» (от 1,5 до 4 лет), связанную с формированием 

автономии и независимости, самостоятельности либо нереши-

тельности и стыда. Итогом этого периода является установившее-

ся соотношение между самостоятельностью ребенка, основанной 

на развитии его моторных и психических способностей, некоторой 

автономностью от взрослых, и сомнением в себе и своих способ-

ностях, зависимостью в быту, в обслуживании себя, нарастающим 

чувством стыда. При этом для педагога важно понимать, что пре-

имущество сформировавшихся в этот период неуверенности, не-

решительности и зависимости от взрослого станут причиной не-

достаточной самостоятельности или отсутствия ее и у младшего 

школьника, и у подростка, и даже у 40-летних людей.  

Предложенный нами трехвекторный анализ стадий развития и 

социализации (определение проблемы ребенка и ее причин; опре-

деление тактики и стратегии взаимодействия с его родителями; 

определение задач и направлений коррекционной работы с ребен-

ком, родителями, сверстниками) позволяет выделить главный 

ориентир психолого-педагогического обеспечения развития ини-

циативы и самостоятельности детей в контексте преемственности 

дошкольного и начального образования. Этот ориентир – под-

держка возникающих у ребенка побуждений к началу какого-либо 

дела, его способность и готовность к самостоятельным активным 

действиям, к принятию решений, сознательное, творческое их вы-

полнение. Принципиально важно поддерживать активный интерес 

к работе других, исследование всего нового, а также внутреннее 

чувство собственной способности предпринимать активные дей-

ствия.  

Недостаточная сформированность мелкой моторики и, следо-

вательно, графических навыков у детей дошкольного возраста, 
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констатируют психологи, – свидетельство неразвитости соответ-

ствующих мозговых структур, в том числе, отвечающих за произ-

вольность [2]. Именно этим опасно блокирование предметно-

манипулятивной деятельности в раннем детстве, ограничение и 

запрещение брать интересующие ребенка предметы, подражать 

использованию их взрослым, участвовать в совместной со взрос-

лыми и/или старшими детьми доступной домашней и другой дея-

тельности.  

Следующая стадия «детство» (от 4 до 6 лет) интересна в плане 

взаимодействия детского сада и школы с точки зрения формиро-

вания у ребенка в итоге инициативности, предприимчивости или 

вины. Следуя нашему алгоритму анализа стадий развития и соци-

ализации, определим генерализованную линию, согласно которой 

внимание взрослых – и педагогов, и родителей – должно быть 

нацелено на создание условий и поддержку инициативы ребенка в 

выборе так называемой моторной деятельности (бегать, прыгать, 

кататься на санках, на велосипеде, бороться, лазать, преодолевать 

препятствия и т. п.).  

Самостоятельный выбор, выдумки, затеи ребенка и удоволь-

ствие от их исполнения вырабатывают и тренируют предприим-

чивость – качество, характеризующее энергичного, находчивого, 

изобретательного человека, обладающего практической сметкой, 

энергией, желанием устраивать какие-либо дела, что во взрослом 

возрасте позволит отличаться инициативностью, практичностью, 

деловитостью.  

Для закрепления интеллектуальной предприимчивости жиз-

ненно необходимы готовность родителей общаться с ребенком, 

отвечать на его вопросы, не пресекать фантазии и двигательную 

активность (в разумных пределах).  

Игнорирование инициативны и активности ребенка, его любо-

знательности, запугивание опасностью или откровенная ругань 

формируют у детей чувство вины, которое сопровождает их в по-

следующих периодах развития.  

В плане преемственности развития и социализации детей на 

этапе дошкольного и младшего школьного возраста подчеркнем 

значимость игры как ведущего вида деятельности, формирующего 

и закрепляющего у ребенка все психологические новообразова-

ния, в том числе и предпосылки готовности к обучению в школе. 

Психологи, развивающие идеи культурно-исторической обуслов-

ленности развития личности, придают особое значение игре как 
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отражению особенностей того общества, в котором живет и раз-

вивается ребенок, подросток и далее взрослый человек [1].  

Игра, по их утверждению, только тогда игра, когда есть вооб-

ражаемая ситуация, роль, а играющий – субъект собственной дея-

тельности, т. к. он сам конструирует игру по своему замыслу. 

В сравнении с этим то воплощение игры, которая положена в основу 

ФГОС ДО, в реальности не игра ребенка, а дидактическая игра, вы-

полнение инструкций, правил, которым научили взрослые.  

При этом дополнительным отягчающим фактором является 

уменьшение и обеднение сюжетов для игры, которые дети могли 

бы черпать из общения с родителями, из семьи.  

Вместо знакомства с разнообразием социальных отношений в 

сюжетно-ролевой игре дети становятся заложниками «наследова-

ния опыта семейных неудач» как следствия переживания ими ро-

дительских проблем в семейной и профессиональной сферах, при-

внесенных в повседневный быт ребенка [3]. В результате появи-

лись дети (подростки, юноши), не желающие взрослеть, избегаю-

щие правил взрослой жизни.  

Непосредственный переход к школе, к следующей стадии пси-

хосоциального развития – «младший школьный возраст» (от 6 до 

11 лет), успешность его или наоборот подготовлены предыдущим 

опытом осваиваемой деятельности, общения и взаимодействия с 

взрослыми в семье.  

Возвращаясь к предложенной схеме анализа стадий психосо-

циального развития в контексте преемственности дошкольного и 

начального образования, особо отметим серьезную проблему со-

временной начальной школы, связанную с родительской компе-

тентностью и готовностью адекватно реагировать на сложности 

ребенка в период адаптации и входе освоения образовательной 

программы в целом. Переживание ребенком, кроме своих школь-

ных трудностей, возникающих проблем в семье при отсутствии 

адекватной поддержки со стороны взрослых дополнительно под-

рывает недостаточную уверенность в себе, закрепляет чувство 

неполноценности. 

Представленный нами опыт анализа и обсуждения его резуль-

татов с педагогами свидетельствует о востребованности такого 

подхода в практике педагогической деятельности, основанной на 

психолого-педагогическом сопровождении развития инициативы 

и самостоятельности детей как обеспечении преемственности до-

школьного и начального образования. 
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С. А. Пакулина 

Россия, г. Челябинск 

К вопросу: «Как научить, чему учить 
и как воспитывать детей и подростков в духовности  

и нравственности?» 

В 2018 году в Челябинской области с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского об-

щества, предоставленного Фондом президентских грантов, реали-

зован Проект межведомственной стажировочной площадки БФ 

«Семья плюс» «Маршрут жизненной безопасности»: первичная 

профилактика ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения среди под-

ростков и молодежи». 

Основной ключевой точкой ПРОЕКТА стало проведение обу-

чающих семинаров-тренингов со специалистами социальной сфе-

ры, образования и православными священнослужителями, осу-

ществляющими духовно-нравственное воспитание среди детей, 

подростков и молодежи по программам «Живая вода», «ЛадьЯ» и 

«Дорога к дому».  

«Духовно-нравственное воспитание» ‒ как только это сочета-

ние слов начинает говорить человек, имеющий малейшее отноше-
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ние к воспитанию, формированию, обучению появляется рас-

плывчатое пятно, в которое вливается все, что приходит в голову, 

и оно не приобретает четких очертаний даже при простом пере-

числении: ценности, этика, мораль, культура, целеполагание, са-

мостоятельность, воспитанность и т. д. По-другому, очевидно, и 

не может быть, так как только в его названии «духовно-

нравственное воспитание» присутствуют три фундаментальных 

категории: духовность, нравственность и воспитание. 

Между содержанием понятий «духовность» и «нравствен-

ность» существует глубокая связь, которая обнаруживается в це-

леполагании процесса воспитания, так как именно в нем нормы и 

принципы оценки нравственности и духовности получают идей-

ное обоснование и выражение как воспитанность в поведении че-

ловека, например, в идеалах добра и зла, смысла жизни.  

Т. И. Петракова в своих исследованиях, посвященных духовно-

нравственному воспитанию школьников, обозначает духовность, 

как принципиальную направленность личности на определенные 

ориентиры, которые выступают как ценности. В качестве базовых 

ориентиров выступают ценности воспитания и образования, кото-

рые становятся базовыми ценностями личности в процессе их ин-

териоризации [6]. 

Если духовность характеризует высшую, «вертикальную» 

направленность личности, то нравственность – это сфера «гори-

зонтальной» направленности отношений человека с другими 

людьми и обществом [6, с. 17].  

Содействие духовно-нравственному становлению личности в 

формировании системы базовых ценностей, активное и ответ-

ственное участие в общественной жизни, в выборе пути личност-

ного развития – в этом суть духовно-нравственного воспитания. 

В заметках о религиозном образовании Т. И. Петракова мета-

форично определяет духовно-нравственное воспитание как «вос-

питание сердца и любви» [6]. То есть она тем самым констатирует, 

что современная постановка проблемы нравственного воспитания 

невозможна без обращения к его духовному началу с учетом воз-

можности положительного усиления эффективности процесса 

воспитания, развития, и формирования личности при непосред-

ственном участии в обучении и просвещении служителей Право-

славной Церкви  

Использование принципа ценности (аксиологический подход) 

в активизации духовно-нравственного воспитания на практике в 
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совокупности образования и просветительской деятельности 

православных священнослужителей обогащает его продуктив-

ность. 

Многие исследователи ценностных ориентаций указывают на 

факт «…несформированности ценностного поля современных под-

ростков и молодежи, но при этом в ходе эмпирических выводов как 

доминирующие выделяют актуальные базовые ценности-цели, 

например, семья, здоровье, друзья и ценности-средства, например, 

самостоятельность» [1, с. 20]. В ситуациях нравственного выбора у 

современных подростков в качестве ведущих выделяются ценност-

ные ориентации на достижение успеха, высокое материальное по-

ложение, развитие себя, признание, помощь и милосердие к другим, 

приятное времяпровождение и т. д. [2, с. 98]. 

М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчи-

вого убеждения личности, как некую цель или способ ее суще-

ствования, которые являются предпочтительнее.  

Из них терминальные ценности составляют устойчивое убеж-

дение личности в том, что какая-то конечная цель ее индивиду-

ального существования будет важна настолько, что к ней необхо-

димо стремиться. Инструментальные ценности составляют убеж-

дение в том, что какой-то образ действий или свойство личности 

являются предпочтительным в любой ситуации и позволяют реа-

лизовать значимую цель.  

Они являются неким набором активностей личности, позволя-

ющим добиться приоритетной цели. 

В оперативной стратегии ЮНЕСКО в отношении молодежи на 

2014‒2021 гг. по направлению «Совершенствование образова-

тельной и учебной среды для молодежи в целях приобретения ею 

навыков и компетенций, необходимых для перехода ко взрослой 

жизни» поставлена задача интеграции молодежно ориентирован-

ного контента в областях, которыми занимается ЮНЕСКО, в 

национальные учебные программы, педагогические методики и 

предназначенные для молодежи учебные материалы [5, с. 13]. 

Программное обеспечение духовно-нравственного воспитания 

как задача первостепенной важности поставлена в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России» [4, с. 11] и в «Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года»: «…развитие высо-

конравственной личности, разделяющей российские традицион-

ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 



44 

умениями, способной реализовывать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины» [6, с. 1]. Духовно-нравственная координата присуща для 

любого вида деятельности и поведения детей, подростков и моло-

дежи, организующих будущее общество, поэтому главная задача 

духовно-нравственного воспитания будет заключаться в создании 

условий для развития общественно полезных духовных свойств 

личности и достижения конвенциального уровня развития каждо-

го ребенка «…каждая из базовых ценностей, педагогически опре-

деляемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу» [4, 

с. 21]. Тогда возникает проблема воспитательных средств и преж-

де всего, программного обеспечения духовно-нравственного вос-

питания детей и подростков «…программы духовно нравственно-

го развития и воспитания должны предусматривать добровольное 

и посильное включение обучающихся в решение реальных соци-

альных и иных проблем семьи, школы и т. д.» [4, с. 22]. Эффек-

тивная программа должна отвечать на вопросы: как научить, чему 

учить и как воспитывать детей и подростов в духовности и нрав-

ственности? 

Среди таких программ федерального уровня в г. Челябинске 

активно реализуются (9 лет опыта работы) три ценностно-

ориентированных программы: «Живая вода», «ЛадьЯ» и «Дорога 

к дому». Они разработаны в сотрудничестве между светскими и 

церковными образовательными структурами и предназначены для 

трех возрастных групп: младшие школьники, подростки, моло-

дежь и могут быть адаптированы к учреждениям как образова-

тельной, так и социальной сферы.  

В обучении на четырех двенадцатидневных семинарах-

тренингах приняли участие специалисты социальной сферы, обра-

зования, служители приходов и храмов г. Челябинска и Челябин-

ской области. В течение 2018 года курс обучения прошли 100 спе-

циалистов, привлечено 60 добровольцев, в процесс духовно-

нравственного воспитания подростков и молодежи вовлечено бо-

лее 400 человек целевой аудитории. 

Сегодняшние педагоги нередко обходят проблему эффективно-

сти воспитательного процесса, и главное, сам педагог, осуществ-

ляющий духовно-нравственное воспитание, никем не «лицензиро-

ван» в своей духовности и нравственности. 

В нашем исследовании содержание программы усваивается пе-

дагогами и только потом транслируется на целевую аудиторию. 
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Эффективность обучения участников определяется по методике 

М. Рокича до и после проведения семинара-тренинга. 

Во время проведения психологической диагностики к процеду-

ре ранжирования дана дополнительная инструкция: проранжируй-

те ценности с точки зрения подростков и молодежи, той целевой 

аудитории, с кем вы будете эту программу реализовывать после 

обучения. 

Участники семинара-тренинга «Подготовка тренеров для про-

ведения неспецифической профилактики рискованного поведения 

среди детей, подростков и молодежи» по всем трем программам 

были замотивированы в получении достоверных результатов 

сравнительной диагностики, чтобы реально увидеть ее воздей-

ствие на себя и свои убеждения, тем самым социальная желатель-

ность ранжирования ценностей была сведена к минимуму. 

На последнем занятии с участниками семинара-тренинга об-

суждались результаты психологической диагностики себя и цен-

ностной проекции на целевую аудиторию. 

В иерархии терминальных ценностей специалистов «У СЕБЯ» 

до начала тренинга высокий ранг (1–6) по средним показателям 

ранжирования занимает группа ценностей, которые составляют 

портрет специалиста – участника тренинга (предпочитаемые): 

здоровье (3), семья, любовь (5), мудрость и активность (6). 

Статус отвергаемых (низкий ранг 13–16) получили две ценно-

сти: признание и удовольствие (13).  

В проективной иерархии терминальных ценностей «У ПОД-

РОСТКА» глазами специалиста до начала тренинга высокий ранг по 

средним показателям ранжирования заняла группа ценностей, (пред-

почитаемые) которые составляют в проекции «Портрет подростка 

глазами специалиста»: удовольствие, свобода, (5), мудрость и актив-

ность (6). 

Статус отвергаемые (низкий ранг) получили три ценности: 

мудрость (13) и красота природы, счастье других (14). 

Сравнение терминальных ценностей «У СЕБЯ» и «У ПОД-

РОСТКА» до тренинга в ходе ранжирования «ВИЖУ В СЕБЕ» и 

«ВИЖУ В ПОДРОСТКЕ» определяется общая тенденция: одина-

ково высокие ранги получают ценности: активность и любовь (6); 

со средним уровнем (индифферентные) уверенность и самореали-

зация (7). 

До тренинга в сравнении выделяются два противоречия в 

«Терминальном портрете «У СЕБЯ» и «У ПОДРОСТКА», которые 
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искажают общую (одинаковую направленность) или кривую тен-

денции направленности. Десять терминальных ценностей (63%) 

по рангам выше «У СЕБЯ», в сравнении с подростками в ранжи-

ровании – мудрость, здоровье, работа, красота, любовь, познание, 

самореализация, развитие, семья, счастье других. Шесть ценно-

стей (33,3%) низкие «У СЕБЯ» в ранжировании ниже по отноше-

нию к подросткам: материальность, друзья, признание, творче-

ство, уверенность, удовольствие. 

В иерархии терминальных ценностей специалистов «У СЕБЯ» 

(портрет) после проведения семинара-тренинга высокий ранг по 

средним показателям ранжирования занимает группа ценностей 

(предпочитаемые), которую составляют: здоровье (2), любовь (4), 

семья (6).  

Отвергаемый (низкий ранг) в трех терминальных ценностях (не 

значимые) – творчество, красота, счастье других (13) и удоволь-

ствие (16).  

В проективной иерархии терминальных ценностей специали-

стов по отношению к подростку «У ПОДРОСТКА» после семина-

ра-тренинга высокий ранг по средним показателям ранжирования 

(«Терминальный портрет подростка» в проекции глазами специа-

листа-участника тренинга) составляет здоровье, активность (5) и 

друзья (6). Отвергаемых ценностей нет, но ценности по значимо-

сти индифферентные иерархично расположились в 6 групп. 

При сравнении терминальных ценностей «У СЕБЯ» и 

«У ПОДРОСТКА» после тренинга в ходе ранжировании в оценке 

«вижу в себе» и «вижу в подростке» определяется общая тенден-

ция: одинаково высокие ранги у себя и у подростков получают 

ценности с высоким уровнем ‒ активность, друзья (6), любовь, 

уверенность, признание (7); со средним уровнем (индифферент-

ные) познание, самореализация, развитие (9) творчество (10), ра-

бота (11), с отвергаемым уровнем – красота природы (14). 

Таким образом, в терминальных ценностях после тренинга 

приблизились по значимости 11 ценностей у себя и подростка (до 

тренинга их было 4). 

После тренинга при ранжировании в оценке терминальных 

ценностей «У СЕБЯ» и представление об иерархии терминаль-

ных ценностей у подростков, с которыми будут работать спе-

циалисты, в сравнении «вижу в себе» и «вижу в подростке», 

выделяются резкие различия в трех ценностях: удовольствие, 

свобода и здоровье. 
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Результаты сравнительного анализа терминальных ценностей 

до и после проведения семинара-тренинга показывают, что в 

портрете специалиста направленность оценки приоритета терми-

нальных ценностей мало изменилась.  

Она снижается только в ценности удовольствие, но эти изменения 

остаются в пределах отвергаемого уровня. Произошла переоценка, но 

они не подверглись изменению в пределах уровней (рис. 1). 

Результаты сравнительного анализа терминальных ценностей 

подростков глазами специалистов до и после проведения семина-

ра-тренинга показывают, что в траектории направленности резко 

отличается ценность удовольствие. После тренинга она приобрела 

статус индифферентной, а до тренинга была высоко значимой. 

На 50% у подростков в восприятии специалистов снизилась: 

1) значимость ценностей свободы и удовольствия; 2) повысилась 

значимость ценности здоровья (рис. 1).  

1. В иерархии инструментальных ценностей специалистов 

«У СЕБЯ» до начала тренинга высокий ранг (1–6) по средним по-

казателям ранжирования занимает группа ценностей, которые со-

ставляют портрет специалиста-участника тренинга (предпочитае-

мые) воспитанность (4), честность, ответственность (5) и терпи-

мость (6). К отвергаемой ценности отнесена непримиримость к 

недостаткам (15).  

 

 

Рис. 1. Динамика направленности терминальных ценностей  

у подростка глазами специалиста 

 

2. В проективной иерархии инструментальных ценностей 

«У ПОДРОСТКА» глазами специалиста до начала тренинга высо-

кий ранг по средним показателям ранжирования занимают только 

две ценности: независимость и смелость (5). Все остальные цен-

ности индифферентного уровня составляют 6 групп. 
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3. В ходе ранжировании в оценке инструментальных ценностей 

«У СЕБЯ» и представлении об иерархии ценностей у подростков, 

с которыми будут работать специалисты, в сравнении «ВИЖУ 

В СЕБЕ» и «ВИЖУ В ПОДРОСТКЕ» определяется общая тенден-

ция только в оценке жизнерадостности. 

В два раза изменяется ранжирование по таким ценностям, как 

аккуратность, воспитанность, высокие запросы, независимость, 

непримиримость, образованность, свое мнение, терпимость, чут-

кость, честность, что составляет 63% от всех ранжируемых ценно-

стей в методике Рокича. 

Менее ценными у подростка специалисты считают: исполнитель-

ность, образованность, терпимость, честность, эффективность, и 

наоборот, более значимыми для подростков стали ценности: высокие 

запросы, независимость, непримиримость, свое мнение и воля. 

4. В иерархии инструментальных ценностей специалистов 

«У СЕБЯ» (портрет) после семинара-тренинга высокий ранг по 

средним показателям ранжирования занимает группа ценностей 

(предпочитаемые), которую составляют: воспитанность (4), чест-

ность и ответственность (5). 

Отвергаемыми стали (низкий ранг) две терминальных ценности 

(незначимые) – непримиримость к недостаткам (14) и высокие за-

просы (15). 

5. В проективной иерархии инструментальных ценностей 

«У ПОДРОСТКА» глазами специалиста после тренинга высокий 

ранг по средним показателям ранжирования занимает только одна 

ценность ‒ (воспитанность (5). Все остальные ценности индиффе-

рентного уровня составляют 6 групп. 

6. Сравнение инструментальных ценностей «У СЕБЯ» и 

«У ПОДРОСТКА» после тренинга в ходе ранжировании в оценке 

терминальных ценностей «У СЕБЯ» и проекции терминальных 

ценностей у подростков «вижу в себе» и «вижу в подростке» 

определяется общая (одинаковая в ранжировании) тенденция в 

оценке четырех ценностей: образованности, самоконтроле, эффек-

тивности и аккуратности. После тренинга, статус незначимой цен-

ности получает только ответственность. 

В качестве значимых ценностей у подростков, которые выше 

чем у специалистов выступают три ценности: высокие запросы, 

непримиримость к недостаткам, свое мнение. 

7. В результате сравнительного анализа инструментальных цен-

ностей до и после проведения семинара-тренинга в портрете специа-
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листа направленность оценки приоритета инструментальных ценно-

стей мало изменилась. Она снижается только в ценности удоволь-

ствие, но эти изменения остаются в пределах одного и того же − от-

вергаемого уровня. Произошла качественная ранговая переоценка, но 

они не подверглись изменению в пределах уровней. 

Динамика в траектории по инструментальным ценностям резко 

стала очерчена в следующих ценностях: чуткость, терпимость, 

широта взглядов, свое мнение (рис. 2).  

Инструментальные ценности перешли в ранговой оценке с од-

ного уровня на другой по четырем показателям: ответственность, 

терпимость, честность, высокие запросы. То есть в подростке ста-

ла видеться сторона «Я взрослого», его образ Я приблизился к об-

разу специалиста, и с ним уже вполне можно взаимодействовать 

по принципу «равный – равному». 

Таким образом, базовые ценности у специалистов во время уча-

стия в тренинге актуализируются, но не изменяются. Изменяются 

инструментальные ценности, и изменяется видение ценностей в 

проекции, или ценностный портрет тех, с кем будет реализоваться 

ценностно-ориентированная программа, которую специалист про-

шел сам. Сейчас он готов научить, знает чему учить и как воспиты-

вать детей и подростов в духовности и нравственности. 

 

 

Рис. 2. Динамика направленности инструментальных ценностей  

у подростка глазами специалиста 
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Проектирование учебного занятия 
по педагогическим дисциплинам в вузе 

Учебное занятие является дидактической единицей образо-

вательного процесса в современном педагогическом вузе. Опи-

раясь на концепцию системно-деятельностного подхода, мы 

полагаем, что учебное занятие в вузе можно рассматривать как 

систему в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности всех 

его компонентов: цели, содержания, способов организации дея-

тельности преподавателя и студентов, форм оценки результа-

тов. При этом системообразующим звеном при проектировании 

и проведении занятия выступает взаимодействие преподавателя 

и студента на всех его этапах. В этой связи под проектировани-

ем учебного занятия мы понимаем предварительную разработ-

ку системы взаимодействия преподавателя и обучающихся, 
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направленного на овладение учебным материалом в соответ-

ствии с поставленной целью.  

Цели учебного занятия по педагогическим дисциплинам в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

«Педагогическое образование» должны быть сориентированы 

на становление у студентов общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций. Этим же требова-

ниям отвечает содержание и организация учебного занятия. 

Однако успешность достижения поставленных целей во многом 

определяется тем, насколько сама личность обучающегося 

сформирована как субъект деятельности. Поэтому на учебных 

занятиях важно создать условия для проявления активной по-

зиции всех участников образовательного процесса на основе 

осмысления себя, своей деятельности, своего отношения к дру-

гим, к будущей профессии.  

Представления студентов о будущей профессии будут сооб-

разны современным тенденциям, если сами обучающиеся будут 

обогащаться опытом гуманистических отношений, у них по-

явится возможность коммуникативной и творческой самореа-

лизации, будет осуществляться постоянная рефлексия процесса 

и результатов их образовательной деятельности, будет проис-

ходить развитие их образовательных потребностей, а также 

навыков диалогического взаимодействия друг с другом и с пре-

подавателем. 

Важным критерием при отборе содержания учебного занятия 

является его актуальность и личностная значимость для студента.  

В целом содержание учебных курсов по педагогике предпола-

гает постепенное обогащение представлений студентов о педагоге 

как профессионале, способном к пониманию ребенка, к оказанию 

помощи и поддержки в развитии личности ребенка на различных 

этапах системы образования, способном к восприятию и творче-

скому преобразованию предшествующего опыта, к самореализа-

ции в профессии и принятию ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности, способном выбирать оптималь-

ные пути решения возникающих проблем, способном к сотрудни-

честву, рефлексии, постоянному самообразованию и самосовер-

шенствованию. Формы организации занятий должны быть 

направлены, с одной стороны, на активизацию познавательной де-

ятельности студентов, а с другой стороны, на создание ситуаций, 

содействующих погружению студентов в различные аспекты бу-
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дущей профессиональной деятельности. К таким ситуациям мож-

но отнести следующие: 

‒ ориентационные ситуации, реализация которых способствует 

формированию ценностных ориентиров, установок по отношению 

к содержанию («диалог профессионалов», дискуссия по проблеме 

с разных методологических позиций, круглый стол); 

‒ эмоцогенные ситуации, направленные на создание пережива-

ний, настроения, эмоционального фона, адекватных содержанию и 

опыту студентов (педагогическая интерпретация литературных 

фрагментов, ретроспектива школьного опыта); 

‒ ситуации формирования опыта, цель которых – приобретение 

опыта в разных видах деятельности и системах отношений (роле-

вые игры, микропреподавание, индивидуальные и коллективные 

исследования, психолого-педагогические тренинги); 

‒ эталонные ситуации, связанные с предъявлением образцов 

профессионального поведения и вариантов педагогических отно-

шений (наблюдение, анализ опыта педагогов-практиков) [1]. 

При организации занятий важно «дойти» до каждого студента, 

включить его в активную деятельность, способствовать раскры-

тию и реализации его возможностей. Основой для достижения 

этой цели может стать организация работы в микрогруппах. Рабо-

тая друг с другом, студенты, обмениваясь мнениями, отыскивая 

решения, учатся общаться друг с другом, вступать в контакт, про-

являть терпимость по отношению к мнениям других, оказывать 

поддержку творческим усилиям каждого. Совместный поиск ре-

шения в группе позволяет студентам размышлять вслух, аргумен-

тировать свое мнение, активно слушать, оценивать различные ва-

рианты, что усиливает творческий потенциал учения. 

Как одну из форм организации образовательного процесса 

необходимо широко использовать самостоятельную работу студен-

тов при подготовки к занятиям, при выполнении домашнего зада-

ния, при создании индивидуальных творческих работ и педагоги-

ческих проектов. Руководство преподавателя самостоятельной ра-

ботой заключается в оказании помощи студентам в выборе про-

блемы, подборе необходимых источников, проведении индивиду-

альных и групповых консультаций, определении сроков и форм 

контроля, разработке рекомендаций по представлению форм от-

четности о проделанной работе. Организуя взаимодействие студен-

тов друг с другом и с преподавателем, мы опирались на концепцию 

развивающего и развивающегося взаимодействия Н. Ф. Радионо-
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вой [2]. В этой связи на каждом из этапов учебного занятия отби-

раются те варианты взаимодействия, которые позволяют учитывать 

цель и содержание изучаемого курса, предшествующий опыт взаи-

модействующих сторон, личностные способности и потребности 

субъектов образовательного процесса. Ведущими принципами по-

строения взаимодействия преподавателя со студентами на учебных 

занятиях по педагогическим курсам являются: 

‒ принцип диалогичности, предполагающий «проживание» 

студентами форм диалогового взаимодействия, разнообразных по 

содержанию, позициям, степени активности и самостоятельности; 

‒ принцип вариативности, ориентированный на максимальный 

учет индивидуальных особенностей, интересов, потребностей вза-

имодействующих; 

‒ принцип творческой активности, позволяющий каждому са-

мореализоваться в личностном, образовательном, профессиональ-

ном планах. 

Важнейшим условием достижения целей учебного занятия яв-

ляется поддерживающая, эмоционально благоприятная образова-

тельная среда. Для обеспечения такой среды в начале каждого за-

нятия создаются ситуации эмоционального настроя, а в конце за-

нятия – ситуации рефлексии.  

Задача ситуации эмоционального настроя заключается в создании 

положительного фона, атмосферы доброжелательности, открытости, 

доверия, заинтересованности друг в друге, снятии комплексов психо-

логического характера. Ситуация рефлексии предполагает осмысле-

ние и обобщение полученной информации, формирования собствен-

ного отношения к изучаемому материалу, анализ и оценку деятель-

ности студентов и преподавателя, а также создание новых положи-

тельных установок на последующие занятия. 
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Проверка техники чтения как инструмент  
оценивания предметных и метапредметных умений 

обучающихся 

Апробация контрольных измерительных материалов итогового 

собеседования по русскому языку, которая проводилась в апреле 

2018 г., показала, что девятиклассники испытывают затруднения при 

выполнении задания 1, проверяющего умение выразительно читать 

текст. Это задание, как отмечают разработчики, направлено на кон-

троль навыков техники осмысленного чтения. При оценивании учи-

тывается темп чтения, соответствие интонации пунктуационному 

оформлению текста, а также правильность речи (соблюдение грамма-

тических, орфоэпических и речевых норм, искажение слов).  

Для чтения участникам итогового собеседования предлагается 

текст научно-популярного стиля объемом примерно около 

200 слов. В текст включены имена собственные, термины, числи-

тельное, употребленное в форме одного из косвенных падежей и 

представленное в цифровой форме записи, слова, которые могут 

быть трудными для школьников с точки зрения произношения 

(учет орфоэпических норм).  

Перечисленные случаи вызывают у школьников затруднения 

при чтении текста, хотя уровень сложности материала соответ-

ствует возрасту учащихся, а в тексте и задании к нему есть допол-

нительная информация, которая должна оказать помощь в выпол-

нении задания.  

Рассмотрим в качестве примера текст из пособия «ОГЭ. Рус-

ский язык. Устное собеседование: типовые варианты» по ред. 

И. П. Цыбулько (вариант 15). Задание 1 в этом варианте фор-

мулируется следующим образом: «Выразительно прочитайте 

вслух текст о знаменитом русском ученом-биологе Николае 

Ивановиче Вавилове». Как мы видим, уже в самом задании от-

мечается, кому посвящен текст, содержится дополнительная 

информация, представленная в виде графического символа – 

знака ударения.  

И этот знак учащийся должен увидеть, обратить на него вни-

мание, чтобы правильно прочитать имя, отчество и фамилию уче-

ного. В тексте неоднократно встретится это имя собственное, 

участник собеседования должен произносить его правильно.  
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Помимо ударения в имени собственном, ударение стоит в сло-

ве «гомологических», которое встречается уже в самом тексте 

(«гомологических рядов»).  

Возможно, этот термин может быть еще не знаком девятиклас-

сникам. С целью предупреждения орфоэпической ошибки разра-

ботчики контрольных измерительных материалов поставили в 

этом слове ударение. Значение же термина ученик может узнать 

из самого текста.  

Так, в одном из абзацев читаем: «В генетике Вавилов открыл 

закон гомологических рядов, который определяет особенности 

наследственности и изменчивости у биологических видов». Таким 

образом, ученик, не обладающий знаниями в области биологии, 

получит необходимую информацию из самого текста. Надо только 

эту информацию извлечь. Кроме уже обозначенных трудностей, 

сложными для произношения могут оказаться следующие слова: 

«сельскохозяйственной», «растениеводство», «репрессий», «реа-

билитирован», «сняты», «около 300 000 образцов». Причем ошиб-

ки при чтении указанных слов могут быть допущены разные: ис-

кажения слов (выпадение, перестановка звуков), нарушение орфо-

эпических и грамматических норм.  

Приведенный пример показывает, что задание 1 проверяет не 

только предметные умения, связанные с овладением нормами ре-

чи, чтением как видом речевой деятельности, но и метапредмет-

ные, такие как умение извлекать информацию, понимать содержа-

ние текста, т. е. адекватно воспринимать эту информацию, оцени-

вать ее. О понимании содержания читаемого позволяет судить вы-

разительность чтения, проявляющаяся в правильном интонирова-

нии, постановке логических ударений, соблюдении пауз, уместной 

эмоциональности.  

Выявленные затруднения, связанные с чтением текста, позволя-

ют сделать вывод о необходимости целенаправленной работы над 

звуковой выразительностью речи. На всех уроках нужно уделять 

внимание артикуляционным навыкам школьников, учить их хоро-

шей дикции, развивать речевой слух, интонационную культуру.  

Для того чтобы учащиеся овладели навыками осмысленного 

чтения и успешно выполнили задание 1 на итоговом собеседова-

нии, на наш взгляд, в основной школе необходимо уделять боль-

шее внимание технике чтения, которая «предполагает правильное 

озвучивание текста по внешней или внутренней речи и умение 

осмыслить прочитанное» [1].  
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Опыт показывает, что проведение проверки техники чтения за-

канчивается уже в 5 классе. Мы считаем, что проверять технику 

чтения нужно и 6–7 классах. Для проверки техники чтения учите-

лем разрабатываются специальные оценочные материалы. 

Проверка техники чтения предполагает не только учет темпа 

(скорости) чтения, оценивание которого осуществляется с помо-

щью подсчета количества прочитанных слов за 1 минуту.  

Необходимо также учитывать такие показатели, как правиль-

ность чтения и понимание прочитанного.  

Оценочные материалы, разработанные для проверки техники 

чтения, должны представлять собой комплект материалов, в кото-

рый входят текст для чтения, подобранный с учетом возраста 

учащихся, таблица для фиксирования результатов ученика, крите-

рии оценивания. 

Для удобства в работе можно порекомендовать следующую 

таблицу, в которой учитель, проверяющий технику чтения, укажет 

количество прочитанных слов и способ чтения, зафиксирует до-

пущенные ошибки, отметит количество правильных ответов на 

вопросы, проверяющие понимание прочитанного.  

Оценивание техники чтения должно проводиться по специаль-

но разработанным критериям, учитывающим все проверяемые 

умения. Причем критерии, по которым будет оцениваться каче-

ство чтения, должны быть заранее известны ученику.  
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Если «критериальная база скрыта от ученика, отметка субъек-

тивна, в этих условиях не происходит формирования регулятив-

ных универсальных учебных действий – контроля, коррекции и 

оценки» [2]. Зная критерии оценивания, ученик будет понимать, 

как он должен выполнить это задание, будет контролировать себя 

в процессе чтения текста.  

Критерии оценивания могут быть одинаковыми для проверки 

навыков чтения в 5–7 классах, однако сама система оценивания 

может меняться в зависимости от возраста учащихся и, соответ-

ственно, их уровня подготовки. Так, в 5 классе при оценивании 

темпа чтения учитель руководствуется одним нормативом, опре-

деляющим количество слов, которое нужно прочитать за 1 мину-

ту, в 6 классе будет уже другой норматив. Также будут отличия в 

нормативах на начало и конец учебного года.  

Разница в системе оценивания проявится и на уровне таких 

критериев, как «Правильность чтение» и «Понимание прочитан-

ного». Например, для получения максимального балла по крите-

рию «Правильность чтения» в 5 и 6 классах допускается не бо-

лее 1 орфоэпической ошибки и/или 1 искажения, пропуска (повто-

ра) слова, а вот уже в 7 классе максимальный балл будет постав-

лен только при условии отсутствия ошибок. При оценивании по-

нимания прочитанного учитывается количество правильных отве-

тов на вопросы.  

Уровень сложности вопросов меняется: так, в 5 классе преоб-

ладают вопросы, связанные с информацией, представленной в яв-

ном виде, а уже в 6 классе увеличивается количество вопросов, 

ответ на которые не лежит на поверхности, требует более глубо-

кого понимания текста. 

Таким образом, в самой системе оценивания заложена динами-

ка результатов учащихся в овладении навыками чтения. 

Учителю необходимо ознакомиться с методикой проведения 

техники чтения, использовать возможности этого инструмента 

проверки для оценивания предметных и метапредметных умений, 

связанных с чтением как видом речевой деятельности.  
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Особенности обеспечения единого речевого режима  
в образовательных организациях 

Одним из важнейших показателей развития личности является 

способность решать задачи, связанные с саморазвитием, самопре-

зентацией, самообразованием. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся не только овладения системой учебных дей-

ствий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, позна-

вательных), но и овладения связной устной и письменной речью. 

В рамках проблемы формирования и совершенствования связной 

речи актуализируются коммуникативные универсальные учебные 

действия, направленные на умение использовать основы комму-

никативной рефлексии, адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью, строить монологическое высказывание. По-

этому особое значение в сегодняшнее время приобретает введение 

в школе единого речевого режима. Это предполагает организо-

ванную систематическую работу всего педагогического коллекти-

ва, а не только учителей русского языка и литературы, по форми-

рованию и развитию речевой культуры обучающихся, ведь 

«…соблюдение единого речевого режима в школе требует воспи-

тания речевой культуры учащихся общими силами всех учителей. 

Требования, предъявляемые на уроках русского языка к соблюде-

нию норм, должны поддерживаться и на уроках по другим пред-

метам, и в системе внеклассных занятий» [1, с. 15]. 

Каждому учителю-предметнику необходимо вести целенаправ-

ленную работу по развитию у учеников речевых умений и навы-

ков, которые должны обеспечить не только восприятие устного и 

письменного речевого сообщения, т. е. культуру чтения и слуша-
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ния, но и создание собственного речевого высказывания, предпо-

лагающего владение культурой говорения и речевого поведения. 

Исходя из этого, можно сформулировать задачи, которые стоят 

перед каждым учителем. Первая задача связана с предметной дея-

тельностью педагога. Она предполагает работу учителя на уроке 

по овладению учащимися языком предмета, языком науки. Стоит 

обратить внимание, что овладение научной терминологией не 

должно ограничиваться определением лексического значения 

терминов. Необходимо обращать внимание на орфоэпические и 

орфографические нормы при использовании данных понятий. Об-

ращение к этимологии слова позволит поддержать познаватель-

ный интерес обучающихся, будет способствовать развитию моти-

вации к изучению предмета. Умение правильно употреблять изу-

ченный термин в речи – еще одно умение, над формированием ко-

торого должен работать учитель-предметник. 

Вторая задача предполагает метапредметную работу учителя 

по формированию речевой культуры.  

Это задача совершенствования разговорной речи детей, кото-

рая заключается прежде всего в том, чтобы очистить речь учащих-

ся от просторечия, сленговых слов и выражений, сниженной, гру-

бой и бранной лексики.  

Вторая задача предполагает также обучение учащихся культуре 

речевого поведения, которая в первую очередь заключается в уме-

нии внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не быть 

излишне категоричными в дискуссии, в споре, сохранять вежли-

вый тон в ситуации речевого общения.  

Ученик должен понимать, что владение предметными знания-

ми, умениями и навыками характеризует его как человека образо-

ванного, а вот владение этическими нормами речевого общения, 

отсутствие речевой агрессии – как человека культурного и интел-

лигентного. 

Успешное выполнение вышеперечисленных задач зависит 

прежде всего от того, насколько речь самого учителя является об-

разцом речевого поведения и соблюдения речевых норм. В Про-

фессиональном стандарте педагога, в Приложении «Профессио-

нальный стандарт учителя русского языка», находим прямую от-

сылку к этому: 

«Учитель русского языка должен: 

1. Соблюдать контекстную языковую норму. Не допускать в 

устной и письменной речи массовых ошибок: „слов-паразитов“, 
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канцеляризмов, ошибочных ударений и форм в словах, использу-

емых в работе с учащимися. 

2. Осуществлять автокоррекцию. При сомнении, чьем-то заме-

чании, столкновении с альтернативой обращаться к толковым и 

орфоэпическим источникам интернета. 

3. Знать и использовать стандартное общерусское произноше-

ние и лексику, демонстрируя их отличия от местной языковой 

среды. 

4. Вести постоянную работу с семьями учащихся и местным 

сообществом по формированию речевой культуры, фиксируя раз-

личия местной и национальной языковой нормы» [2, с. 132]. 

Несмотря на то, что данные позиции зафиксированы в стандар-

те для учителя русского языка, нам представляется, что каждый 

учитель-предметник должен владеть орфоэпическими, правопис-

ными (орфографическими и пунктуационными) и грамматически-

ми нормами русского литературного языка.  

Без этого невозможно себе представить настоящего учителя-

профессионала, речевое поведение и речь которого должны слу-

жить эталоном и образцом для учеников.  

Поэтому каждому учителю необходимо стремиться к тому, 

чтобы его речь была правильной с точки зрения соблюдения лите-

ратурных норм, выразительной, ясной и точной.  

При подготовке к учебному занятию необходимо тщательно 

продумывать ход изложения материала, правильность и точность 

использования как научных терминов, так и общеупотребитель-

ных слов. Особое внимание необходимо уделить всем видам запи-

си на школьной доске, в тетрадях обучающихся: они должны де-

монстрировать безупречное владение учителем нормами языка, 

должны быть написаны разборчивым, аккуратным почерком. 

Текст презентационных материалов, используемых педагогом на 

уроке, нужно внимательно и досконально перепроверить во избе-

жание ошибочных написаний. 

По словам С. В. Смирновой и А. К. Киселёвой, «педагоги… 

накапливают значительные профессиональные дефициты во всех 

слоях профессиональной компетентности» [3, с. 29]. Не является 

исключением и владение учителем нормами современного литера-

турного языка.  

Поэтому выполнение задач, поставленных перед учителем, 

требует кропотливой и систематической работы над совершен-

ствованием собственной речи.  
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Следует помнить, что, несмотря на столь непростую задачу, 

учителю, справившемуся с ней, гарантировано уважение учени-

ков. Ни для кого не является секретом, что педагоги, не владе-

ющие нормами языка, достаточно часто теряют авторитет в глазах 

не только учеников, хорошо владеющих данными нормами, но и 

их родителей. Повышение профессиональной компетентности 

учителя в области владения нормами языка позволит решить эту 

проблему. 
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Управление развитием профессиональных 
компетенций педагогов в работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 
в МКОУ VIII вида 

Прежде чем говорить о развитии профессиональной компетен-

ции педагога, нужно определиться для себя, что же такое «про-

фессиональная компетенция», как мы ее представляем и в чем ее 

необходимость. 

Рассмотрев ряд методической и педагогической литературы, 

мы остановимся на таком определении профессиональной ком-

петентности, как «единство теоретической и практической го-

товности педагога к осуществлению педагогической деятельно-
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сти и характеризующей его профессионализм». М. И. Дьяченко 

и Л. А. Кандыбович «готовность» определяют как профессио-

нально важное качество личности.  

При этом готовность, с их точки зрения, представляет собой 

определенную целостность включающую следующие компонен-

ты: мотивационный (положительное отношение к профессии), 

ориентационный (знания и представления об особенностях и 

условиях профессиональной деятельности), операциональный 

(владение способами и приемами профессиональной деятельно-

сти), волевой (умение управлять своими действиями), оценочный 

(самооценка своей профессиональной деятельности) [1, с. 17]. 

Исходя из того, что современной школе нужен новый учитель 

организация его профессионального развития рассматривается как 

одна из центральных и наиболее актуальных проблем педагогиче-

ской практики с учетом потребностей не только сегодняшнего, но 

и завтрашнего дня. Для решения проблемы развития педагогиче-

ских компетенций в образовательной организации разработан 

план методического сопровождения педагога с целью разви-

тия профессиональных компетенций в работе с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Цель: создание условий для формирования профессиональных 

компетенций в работе с детьми с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Информирование педагогов об основных направлениях об-

новления содержания и организации образования в России. 

2. Ознакомление с современными технологиями и методиками 

работы с детьми с ОВЗ. 

3. Формирование мотивации педагогов к профессиональному 

росту, творческой деятельности, повышению общекультурного 

уровня, психолого-педагогической и методической компетен-

ции. 

4. Содействие развитию у педагогов навыков рефлексии соб-

ственной педагогической деятельности. 

Таблица 1 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационная поддержка 

1. Организация дея-

тельности методиче-

ского совета по про-

Август – 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План работы 

на учебный 

год 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

блеме развития про-

фессиональных ком-

петенций педагогов в 

работе с детьми с 

ОВЗ 

2. Организация дея-

тельности школьных 

методических объ-

единений 

Август – 

сентябрь 

Руководители 

ШМО 

План работы  

по направле-

ниям на 

учебный год 

3. Мониторинг педаго-

гических затрудне-

ний в работе с деть-

ми с ОВЗ 

В течение  

года 

Заместители 

директора 

Аналитиче-

ская справка 

4. Организация и про-

ведение инструктив-

но-методических со-

вещаний и обучаю-

щих семинаров по 

вопросам работы  

с детьми с ОВЗ 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Программы 

семинаров, 

протоколы 

совещаний 

5. Организация участия 

педагогов в кусто-

вых, областных ме-

роприятиях, посвя-

щенных работе с 

детьми с ОВЗ 

По плану  Заместители 

директора 

Программы 

участия. 

6. Организация работы 

по изучению и ис-

пользованию мето-

дических рекоменда-

ций: 

‒ по работе с детьми  

с ОВЗ; 

‒ созданию автор-

ских программ по 

работе с детьми с 

ОВЗ 

В течение 

года 

Методиче-

ский совет 

образователь-

ной организа-

ции 

Программы  

7. Организация сотруд-

ничества с социаль-

ными институтами 

района 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

по ВР 

План сов-

местной дея-

тельности 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

2. Информационная поддержка 

1. Проведение обще-

ственного обсужде-

ния сформированно-

сти педагогических 

компетенций в рабо-

те с детьми с ОВЗ: 

‒ заседания методи-

ческого совета; 

‒ заседания педаго-

гического совета; 

‒ родительские со-

брания; 

‒ публичный отчет 

директора 

В течение  

года 

Заместители 

директора 

Протоколы, 

материалы 

сайта 

2.  Обновление на сайте 

образовательной ор-

ганизации информа-

ции о работе с деть-

ми с ОВЗ 

 Ответствен-

ный за сайт 

образователь-

ной организа-

ции 

Материалы 

сайта 

3. Участие обучающих-

ся в конкурсной дея-

тельности различных 

уровней (районного, 

областного, Всерос-

сийского) 

В течение  

года 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Материалы 

выступлений 

4. Участие в конкурс-

ной деятельности 

педагогического ма-

стерства («Учитель 

года», «Педагогиче-

ский дебют», Вос-

питать человека», 

«Я – дефектолог», 

«Педагог допобра-

зования») 

По плану 

межшко-

льной ме-

тодической 

службы 

Заместители 

директора 

Материалы 

выступлений 

5.  Пополнение норма-

тивной базы, мето-

дических рекоменда-

ций по работе  

с детьми с ОВЗ 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

База данных 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

1. Создание условия 

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации для 

различных категорий 

педагогических ра-

ботников 

По плану 

ЧИППКРО 

Директор График про-

хождения 

курсов 

2. Проведение и посе-

щение открытых 

уроков, мастер-

классов, занятий 

среди педагогов об-

разовательной орга-

низации 

По плану  

работы на  

учебный 

год 

Заместители 

директора 

Обеспечение 

участия. 

Анализ (са-

моанализ) 

мероприятия 

4. Научно-методическая поддержка 

1. Участие педагогов в 

постоянно действу-

ющих обучающих 

семинарах на базе 

образовательной ор-

ганизации и кустово-

го объединения кор-

рекционных школ 

По плану 

работы на  

учебный 

год 

Заместители 

директора 

Обеспечение 

участия 

2. Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации по проблемам 

работы с детьми с 

ОВЗ 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Обеспечение 

участия 

3. Участие в областных 

семинарах, совеща-

ниях, посвященных 

работе с детьми с 

ОВЗ 

По плану Директор Обеспечение 

участия 

 

Опыт работы в образовательной организации показывает, что 

для реализации данной программы необходимо формировать пе-

дагогическую команду единомышленников, стремящихся к повы-

шению педагогической компетенции.  

Задача администрации школы – максимально вовлечь педаго-

гов в процессы принятия решений, а не только в процессы их ис-
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полнения; обеспечить развитие творческого потенциала учителя, 

его профессиональной компетенции.  

Таким образом, управление развитием профессиональных ком-

петенций педагогов в работе с детьми с ОВЗ направляется на по-

вышение научно-теоретической, методической, психолого-

педагогической подготовки педагога, достижение оптимальных 

результатов.  

Новое направление в методической работе заключается в ста-

новлении педагога, способного управлять собственной деятельно-

стью, осуществлять целенаправленное самообразовании, преобра-

зование собственной профессиональной деятельности. 

 

Библиографический список 

1. Дьяченко, М. И. Психологические проблемы готовности к 

деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Мн. : БГУ, 

1976. – 175 с. 

 

 

 

А. А. Новикова  

Россия, г. Челябинск 

Использование элементов песочной терапии 
в коррекционно-развивающей деятельности  
с детьми с ОВЗ и консультационной работе  

с родителями (законными представителями)  
воспитанников 

Психология – наука сравнительно молодая, но динамично раз-

вивающаяся, и в своем развитии обогащается методами и техноло-

гиями психологической помощи человеку в преодолении негатив-

ных переживаний.  

Под воздействием ряда факторов (состояние здоровья, как фи-

зического, так и психического, окружающая среда, общение со 

взрослыми и сверстниками, средства массовой информации) у де-

тей также возникают переживания такие как тревога, выражающа-

яся в конфликтах и агрессии, неуверенность, определяющаяся за-

мкнутостью и депрессивностью, вследствие чего негативно влия-

ющие на развитие эмоционального интеллекта растущей лично-

сти. Дети с ОВЗ чаще других детей испытывают различного рода 
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негативные переживания, часть которых не имеют устойчивый 

характер и хорошо поддаются коррекции при условии выбора эф-

фективного метода работы. 

Актуальность обозначенной проблемы побудила искать эколо-

гичный, мягкий, природосообразный психике ребенка метод пси-

хокоррекционной работы. И этот метод – песочная терапия. 

К. Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей – 

кучка песка!». Проигрывая на песке ситуации из жизни, дети 

учатся бесконфликтному, конструктивному, общению, взаимопо-

мощи. 

Sandplay – песочная терапия, один из методов арт-терапии. 

Предшественником песочной терапии в конце 1920-х годах была 

«Техника построения Мира» британского педиатра М. Ловенфельд. 

В 1950-х годах детский психотерапевт Д. Калфф дала «Технике по-

строения Мира» юнгианскую теоретико-методологическую базу и 

назвала это «Песочной терапией». Метод строится на теории К. Юн-

га о том, что каждый предмет внешнего мира вызывает какой-либо 

символ в глубине бессознательного. 

«Человек, который живет в гармонии с собой – живет правиль-

но» ‒ считает Макс Люшер [3, с. 3]. Песочная терапия, опираясь на 

активное воображение и творческую символическую игру, активизи-

рует врожденные ресурсы самоисцеления человека, что приводит к 

гармонизации психоэмоционального состояния. Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева говорит о том, что «…в психологической песочнице 

рождаются новые жизненные программы и приобретается сила и 

уверенность для ее реализации» [2, с. 8]. И, как справедливо отмечает 

О. Ю. Епанчинцева: «Только уверенный в себе, в своих возможно-

стях человек может добиваться высоких результатов, развивать твор-

ческие способности и активно самовыражаться» [1, с. 3].  

Также стоит добавить тот факт, что песочная терапия быстро ста-

ла методом, который можно применять в работе не только с детьми, 

но и со взрослыми, например, в консультировании и является одной 

из форм оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психиче-

ского здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необхо-

димой коррекции нарушений их развития, что соответствует требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта. 

Опыт и наблюдения за семьями показывают, что игра в песке 

позитивно влияет на эмоциональное самочувствие родителей и де-

тей, поэтому является замечательным средством психологической 
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коррекции детско-родительских отношений. «Здесь становятся 

явными мечты; здесь можно посмотреть со стороны на жизненную 

непростую ситуацию и разыграть позитивный сценарий ее разре-

шения; здесь создается новая реальность, в которой все подвласт-

но создателю-человеку, создающему картину из песка и миниа-

тюрных фигурок», пишет Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева [2, с. 83].  

Важное преимущество песочной терапии состоит в том, что 

она дает возможность созидательного изменения формы, сюжета, 

событий, взаимоотношений. «…Во время игры на песке происхо-

дит понимание и принятие: миры взрослых и детей становятся от-

крытыми друг другу. А когда человек способен искренне принять 

другого, он способен оказать ему подлинную помощь», – пишет 

Е. В. Ратникова [4, с. 5]. 

Игра в песочнице является прекрасным диагностическим мето-

дом, позволяющим детям и родителям (законным представителям) 

простым и естественным способом рассказать о своих тревогах, 

страхах, преодолеть эмоциональное напряжение. Далеко не всегда 

взрослые, а тем более дети могут словами выразить свое внутрен-

нее беспокойство, а творчество на песке и стиль взаимодействия в 

ходе игры – это проекция внутреннего мира человека, то есть пе-

ренос вовне переживаний, желаний, умений, возможностей. 

Таким образом, можно выделить основные задачи практиче-

ской работы по песочной терапии: 

1) создание условий для преодоления страхов, тревог; 

2) снятие психоэмоционального напряжения; 

3) развитие «мануального интеллекта»; 

4) развитие способности познания себя и других людей; 

5) повышение представлений о собственной значимости, цен-

ности; 

6) формирование положительной Я-концепции; 

7) создание условий для углубленного исследования собствен-

ной эмоциональной жизни; 

8) повышение самооценки. 

Кроме того, использование элементов песочной терапии в кор-

рекционно-развивающих занятиях для расширения познаватель-

ной сферы дошкольников предполагает: 

1) развитие интересов детей, любознательности и познаватель-

ной мотивации;  

2) формирование познавательных действий, становление со-

знания;  
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3) развитие воображения и творческой активности;  

4) формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

5) способствует гармонизации психоэмоционального состояния. 

Психокоррекционную песочницу можно использовать как для 

песочной терапии, так и для коррекционно-развивающих занятий 

по расширению познавательной сферы дошкольников. С некото-

рыми детьми с ОВЗ удобнее использовать чашки с манкой, кото-

рая похожа на песок, но имеет определенное преимущество перед 

ним, так как она съедобна, в связи с тем, что часть детей, в силу 

особенностей в развитии, могут исследовать то, что становиться 

объектом их внимания не только мануально, но и орально. К каж-

дой чашке с манкой используется разнос средних размеров ма-

ленький черпачок и бутылочка с закручивайся крышкой. В манку 

можно прятать различные предметы, преследуя те или иные ди-

дактические задачи либо макароны различной формы. Так, 

например, при изучении красного цвета в чашки с манкой можно 

спрятать предметы красного цвета. Далее, изучая другие цвета, 

можно постепенно усложнять задачу, сортируя предметы по раз-

ным бутылочкам или коробочкам. Дети с удовольствием погру-

жают руки в манку, отыскивая разные предметы и перекладывая 

их в бутылочки или коробочки либо пересыпая манку черпачком в 

бутылочку, а из бутылочки пересыпая обратно в чашку. Таким об-

разом, данная технология способствует снятию психоэмоциональ-

ного напряжения у детей, развитию тактильно-кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики рук, а также реализации об-

разовательных задач.  

Для организации процесса классической песочной терапии по-

требуется: 

‒ психологическая песочница (деревянный ящик) размером 

50×70×8 см, внутренние стенки и дно которого окрашены в голу-

бой цвет; 

‒ песок; 

‒ вода; 

‒ коллекция миниатюрных фигурок. 

Детям очень нравится играть в песочнице, но, увлекаясь про-

цессом, часть песка может оказаться за пределами песочницы – на 
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полу. Для избегания таких неприятных моментов перед началом 

занятия детям представляется фигурка какого-либо персонажа – 

Хранителя «Песочной страны» (это может быть Песочная Фея ли-

бо Песчаный Гном и т. д.), который следит за порядком и если 

происходит что-либо неприятное она (он) «подает знак» в виде 

звонка колокольчика.  

Психолог предупреждает детей о том, что после третьего звон-

ка игра прекращается. Такого рода вступление помогает контро-

лировать потерю песка из песочницы, а также гасить возникаю-

щие конфликты, вследствие чего дети учатся навыкам само-

контроля и развиваются коммуникативные навыки.  

Психолог может подсказывать детям о том, что можно избе-

жать конфликта либо разрешить его путем переговоров.  

А так как дети хотят продолжать игру в песочнице, они учатся 

договариваться, а иногда и объединяются, что, в свою очередь, 

подтверждает эффективность использования психологической пе-

сочницы в развитии коммуникативных навыков детей. 

Большую популярность приобретает психотерапевтическая 

техника «Путешествие по мирам».  

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Задачи:  

‒ создание комфортного психологического микроклимата; 

‒ развитие умения понимать себя и других; 

‒ формирование способности к рефлексии. 

Возраст: с 4 лет малой подгруппой (2–3 ребенка), с 5 лет (2–4 ре-

бенка), с 6 лет (от 2 до 6 человек). 

Направления деятельности, в которых может использоваться 

данная техника: 

1) коррекционно-развивающая деятельность с детьми; 

2) психопрофилактика эмоционального выгорания педагогов; 

3) консультативная работа с родителями. 

Психолог предлагает положить руки на песок и «поздоро-

ваться» с ним. Затем говорит, что в этой просторной песочной 

стране каждый может построить свою страну, свой мир. Вос-

пользовавшись миниатюрными строениями, растениями и ком-

понентами природных материалов, каждый строит свой мир в 

одной части песочницы, а затем населяет его фигурками персо-

нажей. В процессе построения участники учатся уважительно 

относиться к мирам других участников процесса и не нарушать 

их границы. 
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Далее начинается непосредственно «путешествие» по мирам. 

Психолог просит каждого участника рассказать о своей стране, 

своем мире, задавая наводящие вопросы: 

‒ Что это за мир? 

‒ Что это за страна? 

‒ Как она называется? 

‒ Кто главный в этой стране? 

‒ Какими качествами должны обладать гости, чтобы быть же-

ланными в этой стране? 

‒ Что самое главное жители этой страны могли бы сказать жи-

телям других стран и миров? 

‒ Чему нас может научить опыт путешествия по этой стране, 

по этому миру? 

Таким образом, работая по этой технике, можно провести диа-

гностическую, развивающую и психокоррекционную работу в те-

чение одного занятия. Работая с подгруппой детей, на первом за-

нятии дошкольники, как правило, испытывают определенные за-

труднения в органичном построении своей страны, а также в ло-

гичном последовательном изложении рассказа о своем мире, сво-

ей стране. В связи с этим с подгруппой дошкольников я провожу 

подобное занятие 2–3 раза подряд, и уже на второй раз построен-

ные миры детей становятся более органичными, а рассказы о них 

более последовательными и логичными. 

Стоит также отметить, что применяя эту технику в консульта-

ционной работе с детско-родительскими отношениями, можно до-

полнять постройки мостами, дорожками и проходами между «ми-

рами», проговаривая особенности взаимодействия между ними, 

что, в свою очередь, в комплексе помогает родителю и ребенку 

лучше понять друг друга, а следовательно, способствует развитию 

более гармоничных взаимоотношений. 

Необходимо коснуться одного удивительного явления в песоч-

ной терапии, при котором осуществляется великое «таинство пе-

реноса» внутренних психических процессов на миниатюрные 

предметы, выбираемые участниками терапии. Каждая фигурка по-

является в песочной композиции не случайно, она символизирует 

некий вид или продукт психической деятельности человека. Как 

правило, миниатюры и сюжеты вокруг них ассоциируются с 

наиболее важными в данный момент психическими процессами. 

Человек начинает идентифицировать себя с некоторой фигуркой, 

она становится для него чрезвычайно значима, и иногда случается 
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так, что он просит психолога подарить ему этот предмет. В неко-

торых случаях это нужно сделать, попросив взамен другую фи-

гурку. 

Метод песочной терапии считается высокоэкологичным, так 

как перенос осуществляется не на терапевта-консультанта, а на 

миниатюрные фигурки, что является дополнительным ресурсом 

песочной терапии. 

Также в песочных картинах есть еще один важнейший психо-

логический ресурс ‒ возможность осознанного изменения формы, 

сюжета, событий, взаимоотношений. 

Уделяя внимание песочной терапии в контексте психологиче-

ской и психотерапевтической работы, не следует забывать о мощ-

ных ресурсах песочницы для коррекционно-развивающей и обра-

зовательной работы с ребенком.  

В песочнице создается дополнительный акцент на тактильную 

чувствительность, «мануальный интеллект» ребенка.  

Поэтому перенос традиционных обучающих заданий в песоч-

ницу дает дополнительный эффект.  

Существенно повышается мотивация ребенка к занятиям и бо-

лее интенсивно и гармонично происходит развитие познаватель-

ных процессов. А если учесть, что процесс работы с песком обла-

дает замечательным свойством снимать негативную психическую 

энергию, то в процессе образовательной деятельности происходит 

гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. Таким 

образом, использование песочницы в педагогической практике да-

ет комплексный образовательно-терапевтический эффект. Причем 

сегодня уже можно говорить о таком эффекте по отношению не 

только к нормально развивающимся детям, но и к их сверстникам 

с особенностями развития. В работе с детьми с ОВЗ можно ис-

пользовать как психотерапевтическую песочницу, так и чашки с 

манкой вместо песка – выбор зависит от поставленных целей и за-

дач и от особенностей развития ребенка. В связи с тем, что дети 

данной категории имеют нарушения эмоционально-волевой сфе-

ры, здесь важным моментом будет эмоциональная включенность 

детей в процесс.  

Техника «Кладоискатели». 

Цель: Развитие сенсорного восприятия и «мануального интел-

лекта» ребенка. 

Задачи:  

1) создание комфортного психологического микроклимата; 
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2) знакомство с сенсорными эталонами и расширение пред-

ставлений о них путем обследования объектов и выделения их 

свойств; 

3) развитие кинестетической и тактильной чувствительности; 

4) формирование социокультурных навыков. 

Возраст: 2–4 года, 3‒8 лет – дети с ОВЗ. 

Оборудование: психотерапевтическая песочница либо чашки с 

манкой, фигурка песочной феи, разноцветные сундучки или коро-

бочки, кристаллы разных цветов – красные, синие, желтые, зеле-

ные и т. д. (здесь также можно использовать окрашенные камушки 

или другие предметы), кисточки большого размера. 

1. Детям представляется фигурка песочной феи и разноцветные 

сундучки или коробочки, и педагог говорит детям о том, что фея 

очень любит порядок, когда все лежит на своих местах, но к ней в 

гости приходили ее друзья – веселые гномы, поиграли и все раз-

бросали, а на место не убрали. Фея просит помощи у ребят – 

найти все предметы красного цвета и сложить в красный сундучок 

(коробочку), затем найти все предметы синего цвета и сложить в 

синий сундучок и т. д. 

2. Педагог спрашивает у детей – хорошо ли поступили гномы. 

Ответы детей. Вспоминают правила поведения в гостях, в группе 

детского сада и дома, и приходят к выводу, что везде надо под-

держивать порядок и убирать все на свои места.  

Педагог предлагает помочь Фее и разложить предметы по сво-

им местам.  

Дети раскладывают предметы по цветам в соответствующие 

сундучки (коробочки). Затем фея детей благодарит и разрешает 

все собранные предметы взять поиграть, а затем опять разложить 

по сундучкам (коробочкам). 

3. В конце занятия педагог говорит о том, что Фея рада знаком-

ству с таким аккуратными и внимательными ребятами и пригла-

шает прийти к ней в гости в следующий раз.  

Подобную технику можно применять по разным темам: животные 

(дикие и домашние), птицы (зимующие и перелетные), транспорт 

(наземный, водный, воздушный) и т. д. как самостоятельно педаго-

гом-психологом, так и совместно с воспитателем и с другими специ-

алистами, такими как логопед, дефектолог или педагог по изобрази-

тельной деятельности в интегрированных занятиях. 

Техника «Животные и их детеныши». 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 
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Цель: Расширение представлений об окружающем мире и раз-

витие речи детей. 

Задачи:  

1) создание комфортного психологического микроклимата;  

2) обучение ребенка умению сравнивать, классифицировать, 

делать выводы; 

3) развитие наблюдательности и интересу к познанию; 

4) увеличение словарного запаса дошкольников; 

5) развитие кинестетической и тактильной чувствительности; 

6) развитие коммуникативных навыков. 

Возраст: 4–6 лет, от 5 лет – дети с ОВЗ. 

Оборудование: психотерапевтическая песочница, фигурки жи-

вотных. 

1. Педагог предлагает детям вспомнить, каких животных они зна-

ют и спрашивает: знают ли дети как выглядят эти животные и их де-

теныши.  

Ответы детей. Как правило, возникают затруднения при описании 

животных и вследствие чего педагог приглашает детей к песочнице, в 

которой по краю расставлены фигурки животных, а в центре хаотич-

но расставлены фигурки детенышей животных. 

2. Педагог предлагает детям назвать тех животных, которых 

они видят в песочнице, найти их детенышей и расположить с ро-

дителями.  

Затем просит описать каждое животное и его детеныша и найти 

сходства и отличия. 

3. В заключение дети играют в песочнице с животными, добав-

ляя разные элементы ландшафта. 

Сегодня игра с песком, или песочная терапия, становится все бо-

лее популярной в психологической, психотерапевтической и педаго-

гической практике, а в связи с тем, что форма работы – игра – нахо-

дится в зоне актуального развития детей и, в соответствии с постав-

ленными целями и задачами, темы подбираются с учетом зоны бли-

жайшего развития ребенка, таким образом, становится очевидным, 

работа в песочнице очень полезна и эффективна. 
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Применение цифрового микроскопа 
на уроках окружающего мира 

и внеурочной деятельности в начальной школе 
как средство развития познавательного интереса 

и формирования исследовательских навыков 
учащихся 

В основе реализации программы НОО ФГОС лежит системно-

деятельностный подход, направленный на включение ученика в 

процесс познания окружающего мира под руководством учителя, 

что предполагает организацию научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности в начальной школе. 

Актуальность выбранной мною темы обусловлена необходимо-

стью создания условий для самореализации личности и удовлетворе-

ния образовательных потребностей младшего школьника, развития 

коммуникативных способностей личности «информационного обще-

ства» в учебном процессе и внеурочной деятельности. Цель моей ра-

боты – исследование влияния информационно-коммуникативных 

средств обучения, в частности цифрового микроскопа, на развитие 

познавательной активности учащихся на уроках окружающего мира в 

начальной школе и внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Окружающий мир» в начальной школе слож-

ный, но увлекательный, и для того, чтобы интерес к предмету не 

угас, необходимо сделать урок занимательным, творческим. 

На помощь приходят информационно-коммуникационные техноло-

гии, в частности, применение цифрового микроскопа. С помощью 

цифрового микроскопа происходит погружение ребенка в неизве-
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данный, удивительный мир, где можно узнать много нового и инте-

ресного об окружающем. А все удивительное привлекает внимание 

ребенка, будоражит воображение, вызывает неподдельный интерес, 

следовательно, развивает творческий потенциал, интерес к окружа-

ющему миру младшего школьника. В ходе работы с цифровым мик-

роскопом учащиеся в группе (в паре) выполняют практические дей-

ствия, что дает ощутимый дидактический эффект, в плане мотива-

ции, систематизации и углубления знаний учеников, то есть форми-

рования так называемых обучающих возможностей, развития спо-

собностей учащихся к приобретению и усвоению новых знаний. Ис-

пользование цифрового микроскопа на уроках окружающего мира 

позволяет формировать и развивать у учащихся такие ключевые 

компетенции, как учебно-познавательные, информационные, ком-

муникативные, общекультурные. 

Цифровой микроскоп Digital Blue, используемый мной в клас-

се, приспособлен для работы в школьных условиях в начальных 

классах. Он снабжен преобразователем визуальной информации, 

обеспечивающим передачу изображения микрообъекта и микро-

процесса в компьютер в реальном времени, а также хранение ин-

формации в форме цифровой видеозаписи.  

Микроскоп имеет простое строение, USB-интерфейс, одно-

уровневую подсветку. В комплекте с ним представлено про-

граммное обеспечение. 

Цифровой микроскоп Digital Blue позволяет: 

– увеличивать изучаемые объекты, помещенные на предмет-

ный столик; 

– использовать как прозрачные, так и непрозрачные объекты, 

как фиксированные, так и нефиксированные; 

– исследовать поверхности достаточно крупных объектов, не 

помещающихся непосредственно на предметный столик; 

– фотографировать, а также производить видеосъемку проис-

ходящего, нажимая соответствующую кнопку внутри интерфейса 

программы; 

– фиксировать наблюдаемое – файлы автоматически оказыва-

ются на жестком диске компьютера; 

– экспортировать результаты для использования в других про-

граммах; 

– демонстрировать исследуемые объекты и все производимые с 

ними действия на мониторе персонального компьютера и/или на 

проекционном экране. 
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Цифровой микроскоп использую на уроках в начальной школе 

с первого класса.  

Примерные разделы и темы предмета «Окружающий мир» по 

программе «Начальная школа XXI века», рассматриваемые с точ-

ки зрения использования цифрового микроскопа в начальной 

школе представлены ниже. 

1 класс 

Разделы: «Ты и твое здоровье», «Родная природа». Темы: «Чи-

стота – залог здоровья. Проветривание помещения», «Сезонные 

изменения» 

2 класс 

Раздел: «Мы – жители Земли». Темы: «Сезонные изменения», 

«Вода как одно из главных условий жизни на Земле», «Охрана во-

доемов». 

3 класс 

Разделы: «Земля – наш общий дом», «Растительный мир Зем-

ли», «Грибы». Темы: «Охрана воды и водоемов от загрязнения», 

«Лист – орган растения», «Разнообразие грибов» 

4 класс 

Разделы: «Природные тела», «Человек – биологическое суще-

ство». Темы: «Тела, вещества, частицы», «Кожа, ее роль в орга-

низме». 

На уроках окружающего мира цифровой микроскоп применяю 

как при ознакомлении учащихся с новым материалом, так и при 

закреплении изученного материала.  

При проведении практической работы осуществляется закреп-

ление и применение полученных знаний, умений учащимися на 

практике, что способствует развитию интеллектуально-

творческого потенциала ребенка, решению задач контроля и кор-

рекции, стимулированию познавательной деятельности младшего 

школьника. 

Ниже представлены фрагменты уроков при выполнении прак-

тической работы с использованием цифрового микроскопа.  

3 класс 

УМК «Начальная школа XXI века» Предмет «Окружающий 

мир». 

Раздел: «Грибы» Тема урока: «Разнообразие грибов». 

Практическая работа: рассматривание плесени как одной из 

разновидности грибов, фотографирование объектов (групповая 

работа). 
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Цель: дать представление учащимся о видовом разнообразии цар-

ства грибов на примере плесени с использованием цифрового микро-

скопа Digital Blue. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с разновидностью грибов (плесень) с 

помощью цифрового микроскопа 

2. Формировать умение выполнять задание с использованием 

пошаговой инструкции. 

3. Формировать умение выдвигать гипотезы, отстаивать свою 

точку зрения, работая в паре или группе. 

Универсальные учебные действия учащихся. 

Регулятивные: 

– Выдвигают версии, гипотезы, предположения. 

– Строят свои действия в соответствии с планом, данным в 

карточке. 

– Вместе с учителем формулируют учебную задачу. 

– Работают по предложенному учителем плану. 

Познавательные: 

– Осуществляют наблюдение за объектами. 

– Рассматривают и анализируют объекты природы. 

– Фиксируют с помощью цифрового микроскопа Digital Blue 

результаты наблюдений. 

– Оформляют в соответствии с образцом. 

Коммуникативные: 

– Работая в паре или группе, участвуют диалоге, участвуют в 

обсуждении, выборе решения. 

Оборудование:  

– цифровой микроскоп; 

– мультимедиапроектор; 

– экран; 

– образцы для изучения на предметных стеклах; 

– инструктивные карточки. 

Выполнение практической работы в группе по инструктивной 

карточке. 

Инструктивная карточка: 

1. Рассмотрите образцы для изучения: плесень на кусочке хле-

ба, плесень на кусочке сыра, плесень на кожуре репчатого лука 

(соблюдая меры безопасности). 

2. Поместите под микроскоп на предметном стекле первый об-

разец. 
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3. Рассмотрите его при увеличении 10. 

4. Сделайте фотографию образца. 

5. Повторите эту работу со следующими образцами. 

6. Переименуйте и сохраните снимок в папке «Грибы», следуя 

образцу учителя. 

Учитель представляет фотографии образцов на экране проек-

тора: плесень на хлебе, на сыре, луке. 

Подведем итог работы: 

Для чего использовали микроскоп? Что нового вы узнали? Че-

му научились? 

4 класс УМК «Начальная школа XXI века» Предмет «Окружа-

ющий мир». 

Раздел: «Природные тела» Тема урока: «Тела, вещества, части-

цы». 

Практическая работа: рассматривание и фотографирование 

клетки на кожице лука. 

Цель: доказать на примере объекта (кожица лука), что все жи-

вое состоит из клеток (фронтальная работа). 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с понятием «клетка» через практиче-

скую работу. 

2. Расширить представления учащихся о телах окружающего 

мира. 

3. Формировать умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 

Универсальные учебные действия учащихся. 

Регулятивные: 

– Выдвигают версии, гипотезы, предположения. 

– Вместе с учителем формулируют учебную задачу. 

– Работают по предложенному учителем плану. 

Познавательные: 

– Осуществляют наблюдение за объектами. 

– Рассматривают и анализируют объекты природы. 

– Фиксируют с помощью ЦОР результаты наблюдений. 

Коммуникативные: 

– Участвуют диалоге, участвуют в обсуждении, выборе решения. 

Оборудование:  

– цифровой микроскоп; 

– мультимедиапроектор; 

– экран. 

Фрагмент урока с выполнением практической работы. 
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Слово учителя: 

Мы знаем, что все предметы, которые нас окружают, ученые 

называют телами.  

Все ли части объекта мы можем рассмотреть глазами? 

Предлагаю рассмотреть тело, небольшой кусочек репчатого 

лука, с помощью цифрового микроскопа. Я отделила от разре-

занной луковицы тонкую пленку. На предметное стекло капну-

ла воды, положила на нее пленку, иглой расправила. Накрываю 

сверху предметным стеклом и промокаю выступившую жид-

кость. 

Рассмотрим объект сначала при меньшем, а потом при боль-

шом увеличении. Что вы видите? (овалы, неровные прямоуголь-

ники). 

Эти части ученые назвали клеткой. Клетка – основа всего жи-

вого. Первым человеком, увидевшим клетку, был английский уче-

ный Роберт Гук. 

Какой можно сделать вывод? (Каждое живое тело состоит из 

клеток)  

Все тела в природе разные: есть одноклеточные тела, состоя-

щие из одной клетки (например, микроб), а есть тела, состоящие 

из множества клеток (многоклеточные). Клетка представляет со-

бой элементарную биологическую систему, способную к самосто-

ятельному существованию. Клетки имеют генетическую память, 

могут размножаться, разрушаться и т. д. 

Строение клетки вы будете изучать в старших классах. Жела-

ющие могут заняться исследованием клетки во внеурочной дея-

тельности. 

Подведем итог работы: 

Для чего использовали микроскоп? 

Могли мы рассмотреть клетки без микроскопа? Сделаем фото 

клетки. 

Внеурочная деятельность является продолжением урока, где 

информационно-коммуникационные технологии, в частности 

цифровой микроскоп, так же нашли свое применение. В ходе за-

нятий внеурочной деятельности «Проектная деятельность» уча-

щиеся овладевают специальными знаниями, умениями и навыка-

ми исследовательского поиска: видеть проблемы, ставить вопро-

сы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифи-

цировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы, 

готовить тексты собственных докладов, объяснять, доказывать и 
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защищать свои идеи, осваивают практику презентаций результа-

тов собственных исследований, овладевают умениями аргументи-

ровать собственные суждения, учатся составлять презентации, со-

здавать учебный продукт, востребуемый в дальнейшем. Спектр 

рассматриваемых тем на занятиях внеурочной деятельности с ис-

пользованием цифрового микроскопа, широк и разнообразен. В 

первом классе под микроскопом учащиеся рассматривали кожуру 

фруктов, овощей и делали вывод о том, что перед употреблением 

в пищу фрукты, овощи нужно мыть, так как практически убеди-

лись в наличии микробов на кожуре. В классе была составлена 

памятка «Советы доктора Айболита: чистота – залог здоровья». 

Аналогичная работа была проведена во втором классе при изуче-

нии образцов снега. В ходе данной работы учащиеся не только по-

вторили правила здорового образа жизни. Результаты работы при-

годились и на уроке окружающего мира при изучении темы «Во-

да, ее свойства. Вода в природе».  

Виды тканей, структуру плетения нитей, свойства волокон изу-

чали под микроскопом во внеурочной деятельности в третьем 

классе. Итогом работы стало составление коллекции тканей, кото-

рая в дальнейшем использовалась как дидактический материал на 

уроках технологии.  

В четвертом классе учащиеся ознакомились с составом почвы, 

ее основным свойством – плодородием.  

Экологический плакат о сохранении почвы был использован на 

уроках окружающего мира. Повышение мотивации в обучении, 

развитие научного стиля мышления, перенос акцента с обучаю-

щей деятельности преподавателя на самостоятельную деятель-

ность учащихся стало результатом работы учащихся на уроках и 

во внеурочное время с цифровым микроскопом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование циф-

рового микроскопа в образовательном процессе в начальной шко-

ле на уроках окружающего мира и внеурочной деятельности 

направлено: 

– на повышение уровня мотивации и познавательной активно-

сти обучающихся в учебном процессе; 

– проведение практических работ на уроках окружающего ми-

ра; индивидуально, групповым методом и фронтально с использо-

ванием цифрового микроскопа Digital Blue;  

– реализацию задач интеллектуально-направленной педагогики 

как средства развития и саморазвития одарённых детей; 
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– формирование научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся во внеурочное время. 

Приобщение детей к разнообразным видам самостоятельной 

исследовательской деятельности с применением цифрового мик-

роскопа является залогом дальнейшего успешного обучения 

младшего школьника, повышению познавательной активности.  
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Н. А. Лаптева, Ю. Г. Полякова, Ф. Н. Уразманова 

Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск 

Модель внутренней системы оценки качества 
как эффективный инструмент принятия  

управленческих решений 

«Направленность на достижение качества является атрибутом 

развивающегося общества. Включенность образовательных учре-

ждений в достижения современного качества общего образования 

определяется стремлением соответствовать потребностям и уста-

новкам государства и общества в эффективном и всестороннем 

развитии человека, создавать предпосылки для его самореализа-

ции в различных видах деятельности» [6, с. 8]. 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» в качестве од-

ной из компетенций образовательной организации устанавливает 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки ка-

чества образования (п. 3 ст. 28) [1].  
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Следовательно, в практике управления образовательными ор-

ганизациями, в том числе общеобразовательными, появилось но-

вое направление деятельности – формирование, обеспечение 

функционирования и развития внутренней системы оценки каче-

ства.  

Кроме того, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2) дает определение термину «качество образова-

ния», под которым понимается «комплексная характеристика обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражаю-

щая степень их соответствия федеральным государственным обра-

зовательным стандартам, образовательным стандартам, федераль-

ным государственным требованиям и (или) потребностям физиче-

ского или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения пла-

нируемых результатов образовательной программы» [1]. 

Определение направлений внутренней системы оценки каче-

ства диктуется, прежде всего, содержанием статьи 11 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации», а именно 

пункта 3, в котором говорится, что федеральные государственные 

образовательные стандарты включают в себя требования: 

1) к структуре основных образовательных программ (в том 

числе соотношению обязательной части основной образователь-

ной программы и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, 

в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных про-

грамм [1].  

У образовательных учреждений возникает необходимость, во-

первых, самостоятельно и объективно оценивать качество образо-

вания в организации, а во-вторых, управлять его изменениями. 

Решение этих задач требует разработки модели внутренней систе-

мы оценки качества образования (далее – ВСОКО). Под ВСОКО 

мы понимаем вид деятельности по информационному обеспече-

нию процесса управления гимназией, основанной на систематиче-

ском, стандартизированном изучении состояния основных про-

цессов, условий и итогов их осуществления. Создавая систему 

внутренней оценки качества в гимназии, мы изучили опыт других 

образовательных учреждений, был проведен обзор и анализ мето-



85 

дической литературы, учитывался практический опыт, накоплен-

ный педагогическим коллективом.  

Целью ВСОКО гимназии является сбор, обобщение, анализ ин-

формации о состоянии системы образования и основных показателей 

ее функционирования, принятия обоснованных управленческих ре-

шений по достижению качественного образования. Для достижения 

поставленной цели решаются следующие задачи: 

– формирование механизма единой системы сбора, обработки и 

хранения информации о состоянии системы образования; 

– координация деятельности всех участников мониторинга; 

– своевременное выявление динамики и основных тенденций в 

развитии системы образования в гимназии; 

– выявление действующих на качество образования факторов, 

принятие мер по устранению отрицательных последствий; 

– формирование основных стратегических направлений разви-

тия системы образования на основе анализа полученных данных. 

Педагогический коллектив МОУ «Гимназия № 53» организует 

свою деятельность, направленную на создание условий для до-

стижения обучающимися новых образовательных результатов, по-

средством информационной зоны (Инфозоны). 

Создание и функционирование Инфозоны обеспечивает реше-

ние следующих задач:  

1 задача: формирование образовательной среды, которая обеспе-

чивает организацию образовательного процесса на основе использо-

вания ИКТ-технологий; информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса; планирование образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и ре-

зультатов образовательного процесса; мониторинг здоровья обучаю-

щихся; современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, об-

работки, хранения и предоставления информации.  

2 задача: формирование коммуникационной среды, направлен-

ной на управление и информационную открытость взаимодей-

ствия, которая обеспечивает модернизацию системы управления 

ОО на основе использования ИКТ-технологий; информационную 

доступность для всех участников образовательного процесса (обу-

чающихся, их родителей, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности) в рамках ди-

станционного взаимодействия школы с различными организация-

ми социальной сферы. При проектировании модели ВСОКО мы 

использовали секторное построение, в соответствии с которым 
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оценка качества представлена тремя аспектами качества образова-

ния, встроенными в Инфозону гимназии: 

1. Оценка содержания. Мониторинг оценки качества содер-

жания образования осуществляется по двум индикаторам: 

– формализованность и структурированность основных обра-

зовательных программ гимназии; 

– эффективность основных образовательных программ. 

2. Оценка условий. Мониторинг оценки качества условий 

осуществляется по следующим индикаторам: 

– кадровые условия; 

– нормативно-правые и финансово-экономические условия; 

– здоровье; 

– материально-технические условия; 

– информационно-методические условия; 

– психолого-педагогические условия; 

– информационно-педагогические условия. 

3. Оценка результатов 

Образовательные достижения обучающихся – это наиболее 

важный объект оценки, так как выпускник с его предметными, ме-

тапредметными и личностными результатами – главный показа-

тель работы гимназии, причем эти достижения еще не конечный 

показатель качества выпускника. Таким образом, показатель каче-

ства образования – конкурентоспособность выпускника гимназии 

при поступлении в высшие учебные заведения, высокие достиже-

ния в обучении, технологичность и современный уровень органи-

зации учебного процесса. 

Модель ВСОКО гимназии представлена на схеме, она позволя-

ет наиболее полно выделить основные процессы развития гимна-

зии внутри каждого аспекта качества образования.  

В МОУ «Гимназия № 53» создана и функционирует с 2014 года 

мониторинговая служба.  

Содержанием деятельности мониторинговой службы является 

диагностика уровня и качества образования; выявление конструк-

тивных тенденций обновления содержания образования; диагности-

ка качества социализации учащихся; системная психодиагностика; 

оценка динамики здоровья учащихся; анализ инновационных про-

цессов в образовательной среде гимназии; анализ основных тенден-

ций роста педагогической культуры учителя; анализ социокультур-

ной среды, характера взаимодействия гимназии с открытым социу-

мом; оценка эффективности деятельности гимназии. 
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Рис. 1 

 

В состав мониторинговой службы входят заместители директо-

ра по УВР, ВР, педагоги, социальный педагог, педагог-психолог. 

Руководитель мониторинговой службы назначен директором гим-

назии, в данное время – это учитель начальных классов.  

Руководитель мониторинговой службы организует наполнение 

банка диагностических работ по проверке базовых знаний по 

учебным предметам, организует работу по сбору информации по 

разным направлениям деятельности гимназии. 
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Например, в ее компетенцию входит мониторинг оценки общего 

уровня усвоения обучающимися 1–4, 5–8, 10 классов базовых знаний 

и умений по общеобразовательным предметам. В гимназии создан 

банк диагностических работ по образовательным минимумам по 

предметам учебного плана, который размещен в открытом доступе на 

официальном сайте гимназии (http://sch-53.ru/index.php?page=159).  

План работы мониторинговой службы утверждается на педагоги-

ческом совете в начале учебного года и согласуется с родительским 

комитетом. Все диагностические работы по контролю образователь-

ных результатов проводятся 1 раз в конце четверти, затем анализи-

руются для принятия управленческих решений по повышению каче-

ства образования. Диагностические работы проводятся как печатном, 

так и в электронном виде через мобильное приложение в телефоне. 

С целью повышения качества подготовки выпускников основной и 

средней школы в гимназии проводятся пробные экзамены. Периодич-

ность проведения пробных экзаменов – три раза в год (ноябрь, январь, 

март) и проводится в соответствии с требованиями к проведению 

ГИА в ППЭ. Это позволяет учителям-предметникам вовремя скор-

ректировать работу с обучающимися по подготовке к ГИА, админи-

страции – отслеживать качество подготовки к ГИА, обучающимся – 

преодолеть психологические трудности при прохождении ГИА. 

Анализируя работу ВСОКО гимназии, мы разработали схему 

механизма принятия управленческих решений. Например, на ри-

сунке № 2 представлен механизм принятия управленческого ре-

шения по повышению среднетестового балла ЕГЭ по предмету. 

Реализуемая всеми участниками на разных уровнях модель 

ВСОКО позволяет сделать гимназию конкурентоспособной и при-

влекательной в современном образовательном пространстве. Дей-

ствительно, рейтинг МОУ «Гимназия № 53» в городе Магнито-

горске растет, повышается уровень удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг; увеличивается количество со-

циальных партнеров, повышается уровень педагогической компе-

тентности учителя, возрастает инициатива участия педагогов в 

профессиональных конкурсах и сетевых проектах.  

В настоящее время МОУ «Гимназия № 53» г. Магнитогорска 

является региональной инновационной площадкой ГБУ ДПО 

РЦОКИО, на которой осуществляется распространение результа-

тов реализации модели. 

Разработанная модель ВСОКО, раскрывающая взаимосвязь меж-

ду условиями, процессом и результатами мониторинговой деятель-
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ности, может быть использована как средство управления качеством 

образования в любой образовательной организации. 

 

 

Рис. 2 
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Ю. О. Савичева  

Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск 

Опыт организации проектной деятельности  
в основной школе 

(на примере МОУ «Гимназия № 53» 
г. Магнитогорска) 

Изменение парадигмы современного образования существенно 

повысило роль проектной деятельности в образовательном про-

цессе.  
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Одним из условий реализации основной образовательной про-

граммы, в соответствии с ФГОС, является использование методов 

проектной деятельности в обучении.  

Актуальность применения метода проектов обусловлена по-

требностью в осуществлении постоянной связи обучения с жиз-

нью, в формировании активной, самостоятельной личности. С по-

зиций современной педагогики метод проектов обеспечивает:  

– активную позицию учащихся в учении;  

– развитие познавательного интереса учащихся;  

– формирование общеучебных умений, навыков и компетенций: 

исследовательских, рефлексивных и др., непосредственно связанных 

с опытом их применения в практической деятельности;  

– связь обучения с жизнью.  

Дидактическую ценность проекта можно рассматривать в двух 

аспектах ‒ с точки зрения обучающегося и с точки зрения учителя.  

С точки зрения обучающегося проект – это возможность: 

– делать самостоятельно что-то интересное;  

– решить интересную проблему, сформулированную самими 

учащимися в виде цели и задач;  

– максимально использовать свои возможности;  

– проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои зна-

ния; – принести пользу;  

– публично показать достигнутый результат и т. п.  

С точки зрения учителя проект – это интегративное дидактиче-

ское средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения, навыки и ком-

петенции, в числе которых:  

– проблематизация (рассмотрение проблемной ситуации, выде-

ление имеющихся противоречий, формулирование проблемы и 

подпроблем, постановка цели и задач и т.д.);  

– целеполагание и планирование деятельности;  

– самоанализ и рефлексия;  

– поиск и критическое осмысление информации (отбор факти-

ческого материала, его интерпретация, обобщение, анализ);  

– освоение методов исследования;  

– практическое применение знаний, умений и навыков в не-

стандартных ситуациях и др.  

Процесс организации проектной деятельности в основной шко-

ле включает в себя несколько основных этапов: организационный, 

деятельностный и этап презентации и защиты проектов.  
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В рамках организационного этапа происходит назначение 

учителей-наставников, курирующих проектную деятельность 

обучающихся; формулирование тем индивидуальных проектов, 

целеполагание. Результатом данного этапа становится форми-

рование приказа о проектной деятельности, включающего в се-

бя списки обучающихся и наставников, осуществляющих кон-

троль за выполнением индивидуального проекта; кроме этого, 

утверждается график защиты проектов в настоящем учебном 

году.  

Деятельностный этап характеризуется выполнением индиви-

дуального проекта, совместной работой наставника и обучаю-

щегося. Особенности работы над проектом регламентируются 

методическим пособием, созданным на базе гимназии. Как и 

всякое сложное образование, проект состоит из компонентов 

(составляющих), качества которых и связи между которыми 

определяют качества самого проекта. Компонентами всякого 

проекта являются:  

– проблема;  

– цель проекта;  

– план действий по достижению целей;  

– механизм контроля и регулирования хода выполнения планов 

(механизм управления реализацией плана);  

– ресурсное обеспечение проекта;  

– действия, обеспечивающие реализацию проекта;  

– результаты реализации проекта.  

Основной функцией координатора на уровне общеобразова-

тельной организации на данном этапе работы является консульти-

рование учителей-наставников по различным вопросам, возника-

ющим при совместной работе с обучающимися, подготовка соста-

ва экспертной комиссии и инструктаж, оказание помощи в запол-

нении оценочных листов наставника.  

На данном этапе необходимо сформировать приказ о защите 

проектов, где будут четко оговорены сроки защиты, состав экс-

пертной комиссии.  

Последним этапом в организации проектной деятельности в 

основной школе является презентация и публичная защита инди-

видуальных проектов. На данном этапе обучающийся представля-

ет результаты своей работы над проектом. Приведем перечень 

возможных продуктов проектной деятельности: исследователь-

ская работа; система мониторинга; система школьного самоуправ-
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ления; пакет методических рекомендаций; справочник, прогноз; 

статья, публикация; учебное пособие; клуб, студия, школа, фирма; 

детская организация, детско-юношеское объединение, юношеское 

движение; бизнес-план; дизайнерское решение оформления каби-

нета, школьного двора и др.; видеофильм, видеоклип; мультиме-

дийный продукт; газета, журнал; законопроект; сценарий празд-

ника, фестиваля, игры; карта, коллекция, атлас; макет, модель; 

чертеж и др.  

На заключительном этапе обучающийся работает над тек-

стом публичного выступления и мультимедийной презентации 

своего индивидуального проекта. Координатор проектной дея-

тельности проверяет готовность аудиторий к защите проектов, 

осуществляет сбор оценочных листов наставников и эксперт-

ной комиссии. Именно на данном этапе происходит оценивание 

обучающихся в соответствии с принятыми критериями оценки 

проектных работ. Критерии включают в себя следующие ос-

новные компетенции: способность к самостоятельному приоб-

ретению знаний и решению проблем; сформированность пред-

метных знаний и способов действий; сформированность регу-

лятивных действий; сформированность коммуникативных дей-

ствий.  

В результате оценочной процедуры определяются уровень вы-

полнения и защиты индивидуальных проектов: повышенный, ба-

зовый, недостаточный.  

В итоге, на уровне гимназии формируется приказ о результатах 

защиты индивидуальных проектов, где фиксируются индивиду-

альные достижения (уровень выполнения и защиты ИП) обучаю-

щихся основной школы. Координатор проектной деятельности на 

педагогическом совете представляет анализ результатов проект-

ной деятельности в настоящем учебном году. 

Создание условий для реализации проектной деятельности яв-

ляется основополагающей задачей современной образовательной 

организации, так как проектная деятельность позволяет обучаю-

щимся формировать предметные и метапредметные умения, спо-

собствует самоопределению личности. 
 

Библиографический список 

1. Лазарев, В. С. Проектная деятельность в школе : учебное 

пособие для учащихся 7–11 кл. / В. С. Лазарев. – Сургут : РИО 

СурГПУ, 2014. – 135 с. 



94 

2. Сергеев, И. С. Как организовать проектную деятельность 

учащихся : практическое пособие для работников общеобразова-

тельных учреждений / И. С. Сергеев. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : 

АРКТИ, 2008. – 80 с.  

3. Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в образовательном 

учреждении : учеб. пособие / Н. Ф. Яковлева. – 2-е изд., стер. – 

М. : ФЛИНТА, 2014. – 144 с. 

 

 

 

Е. Н. Шафоростова, А. А. Валова 

Россия, г. Москва 

Разработка методики оценки качества подготовки 
обучающихся 

В настоящее время новые федеральные государственные образо-

вательные стандарты высшего образования третьего поколения, ко-

торые определяют требования к результатам освоения основных об-

разовательных программ (ООП) на основе компетентностного под-

хода, что требует разработку соответствующего измерительного ин-

струментария. Система оценки качества подготовки выпускников 

должна отражать процесс развития компетенций обучающихся, кото-

рый учитывает получение теоретических знаний, формирование 

практических умений, развитие готовности к решению профессио-

нальных задач. На рисунке 1 представлена модель формирования ме-

тодики оценки качества подготовки обучающихся [2]. Оценка каче-

ства подготовки обучающихся является трудоемким и многокритери-

альным процессом, который включает организованную работу про-

фессорско-преподавательского состава, стратегических работодате-

лей и обучающихся, что обуславливает необходимость разработки 

информационной системы, которая позволит: 

– оценить уровень сформированности компетенций обучаю-

щихся, сделать рекомендации для профессорско-преподаватель-

ского состава, стратегических работодателей о качестве подготов-

ке обучающихся; 

– включить в себя проведенные экспертные характеристики и 

оценки; 

– создать базу фондов оценочных средств; 

– корректировать методику оценки качества подготовки обу-

чающихся в соответствии с требованиями рынка труда [1]. 
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Рис. 1. Схема формирования методики оценки качества  
подготовки обучающихся 

 

В таблице 1 представлены средства контроля и оценки сфор-

мированности профессиональных компетенций обучающихся. 
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Таблица 1 

Средства контроля и оценки сформированности  

профессиональных компетенций обучающихся 

Критерии Компоненты 

Средства контроля 

и оценивания  

с использованием  

информационных технологий 

Мотивационно-

ценностный 

– интерес и целепо-

лагание к професси-

ональной деятельно-

сти; 

– стремление к про-

фессиональному са-

мосовершенствова-

нию и развитию 

– онлайн-олимпиады, кон-

курсы; 

– разработка кейсов; 

– участие в видеокон-

ференциях 

Профессионально-

когнитивный 

– овладение обще-

научными и специ-

альными знаниями 

в профессиональ-

ной сфере; 

– формирование 

мышления (гиб-

кость, мобильность, 

креативность, ло-

гичность и т. д.) 

– онлайн-тестирование; 

– интерактивные задач-

ники; 

– виртуальные лабора-

торные работы (3D-

проектирование, модели-

рование) 

Профессионально-

деятельностный 

– готовность и спо-

собность к само-

стоятельному при-

менению сформи-

рованных умений в 

различных профес-

сиональных ситуа-

циях 

– защита кейсов, презента-

ции; 

– электронная образова-

тельная среда Сanvas; 

– автоматизированная си-

стема проверки качества 

учебных компьютерных 

программ 

 

При оценивании профессиональных компетенций обучающих-

ся необходимо также использовать традиционные типы, виды и 

формы контроля оценивания знаний, так и инновационные, при 

этом традиционные следует постоянно усовершенствовать, а ин-

новационные – адаптировать к современным условиям образова-

тельной системы [3]. 

Разработка методики качества подготовки обучающихся необ-

ходима для последующего мониторинга развития компетенций, 
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что является важным элементом системы поддержки принятия 

управленческих решений при организации качественного процес-

са обучения. 
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Особенности организации образовательной  
деятельности при реализации дополнительных  

образовательных программ в условиях современной 
информационно-образовательной среды 

Анализ современной образовательной ситуации позволяет кон-

статировать, что современная система образования ориентирована 

на удовлетворение социального запроса, формирующегося из ин-

дивидуальных образовательных потребностей обучающихся. Од-

ним из векторов ее развития становится насыщение информаци-

онно-образовательной среды (ИОС) все новыми технологически-

ми решениями: от отдельных девайсов до создания студий по про-

граммированию и лабораторий по моделированию.  

Необходимость оперативно реагировать на потребности соци-

ума убедительно демонстрируют современные интерактивные 

профориентационные платформы, например, Атлас новых про-

фессий (http://atlas100.ru). При этом очевидно, что адекватная ре-

акция со стороны системы образования возможна только при 

наличии соответствующих компетенций у педагогов. Поэтому как 
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никогда остро встает проблема изменения профессиональных ка-

честв педагога в контексте развития его профессиональной компе-

тентности [1]. 

Уровень компетентности, необходимый для успешной работы 

педагога, определяется, в первую очередь, информационно-

образовательной средой конкретной организации. 

Несомненна ведущая роль учреждений дополнительного про-

фессионального образования в решении данной задачи при усло-

вии, что эти учреждения располагают необходимыми ресурсами: 

помимо современной материальной ресурсной базы необходимо 

наличие высококвалифицированных кадров. 

ИОС Государственного бюджетного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования «Челябинский институт пе-

реподготовки и повышения квалификации работников образова-

ния» (далее – ГБУ ДПО ЧИППКРО) включает современные мо-

бильные аудитории, легко модернизирующиеся под любые виды 

деятельности в соответствии с решаемыми образовательными за-

дачами при реализации дополнительных профессиональных про-

грамм.  

Важную роль здесь играет рациональное применение препода-

вателями современного инструментария организации эффектив-

ной образовательной деятельности.  

В данном случае к такому инструментарию авторы относят, 

наряду с современными образовательными технологиями, исполь-

зование современных технологических средств с актуальным про-

граммным обеспечением. 

Вновь обращаясь к современным реалиям в контексте предъяв-

ляемых требований к системе образования, разделяем выводы 

Марка Пренски об основных признаках, характерных для «цифро-

вых аборигенов», которыми, по сути, и являются современные 

российские школьники.  

Признаки эти можно сформулировать так: привычка очень 

быстрого получения информации; любовь к многозадачности и 

параллельным процессам; предпочтение визуального ряда тексто-

вой информации; предпочтение движения в случайном направле-

нии движению вперед (как в случае с гипертекстом); предпочте-

ние игровой деятельности серьезной работе [2].  

Кроме того, «цифровые аборигены» – современные школьни-

ки – чувствуют себя лучше и увереннее, когда находятся в сети. 

С другой стороны, школьный учитель, в большинстве своем отно-



99 

сящийся к возрастной категории «цифровых иммигрантов», не 

всегда готов перестроить свою работу с учетом особенностей под-

растающего поколения в аспекте освоенности цифрового про-

странства. 

Следовательно, на передний план при работе преподавателей 

институтов дополнительного профессионального образования вы-

двигается необходимость демонстрации педагогических техноло-

гий, нивелирующих разрыв между потребностью обучающегося и 

возможностями педагога.  

В ходе реализации дополнительных профессиональных про-

грамм важно разрушить стереотипность мышления слушателей. 

Это возможно достичь, переведя лекционный материал из плоско-

сти декларативного изложения в параллельную модель практиче-

ского характера. 

Обратимся к некоторым, часто используемым в рамках курсо-

вой подготовки, формам организации образовательной деятельно-

сти в контексте их применения в новой образовательной ситуации.  

Наибольший эффект учебной деятельности достигается за счет 

включения в любое занятие практических действий, привлечение 

слушателей к обучению своих коллег, организации и проведения 

дискуссий, немедленного применения знаний. Включение новых 

форм организации учебной деятельности в практику не исключает 

применение традиционных форм, а качественно обогащает учеб-

ный процесс. 

Так, например, участие в дискуссионных группах можно орга-

низовать, используя дискуссионные сетевые площадки. Примером 

может служить «Сеть НПП» на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО, где 

обсуждаются актуальные вопросы развития системы образования. 

Организовать совместную деятельность в учебном простран-

стве можно, используя, например, QR-коды или ПО Evernote. 

Широкие возможности привносят в образовательную деятель-

ность мобильные устройства. Под мобильным устройством пони-

мают электронное устройство для работы с информацией: ее сбо-

ром, отображением, хранением, обработкой, передачей, в том чис-

ле в глобальной сети. При этом данное устройство должно быть 

переносным и портативным, персональным, оперативным в ис-

пользовании. Другими словами, устройство должно сопровождать 

педагога в любом месте: в аудитории, комнате для самоподготов-

ки, библиотеке. Это инструмент, позволяющий фиксировать ре-

зультат обучающегося и организовать дальнейшее обсуждение. 
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Несомненно, это абсолютно личная вещь, хранящая информацию 

личного характера.  

Интересен, на наш взгляд, опыт использования возможностей 

мобильных устройств при реализации дополнительных професси-

ональных программ в режиме Internet of Everything (буквально – 

«Интернет всего»), когда при помощи мобильного устройства 

осуществляется манипулирование всеми образовательными дей-

ствиями.  

В частности, осуществляется контроль и запуск электронных 

приложений, учебников, пособий, практикумов, необходимых для 

реализации сценарного плана учебного занятия; работа с другими 

гаджетами (интерактивная доска, мультимедиа-установка, прин-

тер, роботы и т. д.); организация образовательного пространства 

на творческих этапах занятий (подключение музыки, показ ви-

деоролика, контроль работы микрофона и т. д.).  

Кроме того, мобильное устройство выступает в качестве са-

мостоятельной интерактивной единицы образовательного про-

странства [3]. Таким образом, современная ИОС предоставляет 

инструменты для создания образовательной траектории, как 

групповой, так и индивидуальной; обеспечивая наглядность, ин-

терактивность, дает возможность воздействовать на разные ка-

налы восприятия информации. На сегодняшний день неоспори-

мой является прямая зависимость эффективности образователь-

ной деятельности в рамках реализации дополнительных профес-

сиональных программ от целесообразного использования ИКТ 

вкупе с рациональным применением различных форм организа-

ции образовательной деятельности, что, в свою очередь, воз-

можно лишь при наличии соответствующих компетенций у пре-

подавателей. 
 

Библиографический список 

1. Смирнова, С. В. Преодоление профессиональных дефицитов 

педагогов в системе дополнительного профессионального образо-

вания / С. В. Смирнова, А. К. Киселева // Научное обеспечение си-

стемы повышения квалификации кадров. – 2017. ‒ № 3 (32). – 

С. 29‒34. 

2. Пренски, М. Аборигены и иммигранты цифрового мира 

[Электронный ресурс] / М. Пренски. – Режим доступа: 

http://www.gimc.ru/content/statya-marka-prenski-aborigeny-i-immigra 

nty-cifrovogo-mira (дата обращения: 29.10.2018). 

http://www.gimc.ru/content/statya-marka-prenski-aborigeny-i-immigra


101 

3. Смушкевич, Л. Н. Возможности аудиовизуальных устройств 

при курсовой подготовке педагогов дополнительного образования 

[Электронный ресурс] / Л. Н. Смушкевич, Е. Л. Тележинская. – 

Режим доступа: https://infourok.ru/vozmozhnosti-audiovizualnih-

ustroystv-pri-kursovoy-podgotovke-pedagogov-dopolnitelnogo-obraz 

ovaniya-2828878.html (дата обращения: 29.10.2018). 

 

 

 

М. С. Гришина, О. В. Ивентьева, 

С. В. Матвеева 

Россия, г. Нижний Новгород 

Автоматизация процедур оценки оснащенности  
образовательного процесса школы 

в соответствии с ФГОС 

Общие показатели независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций нормативно закреплены и обосно-

ваны. Один из этих показателей ‒ комфортность условий реализа-

ции образовательного процесса в школе [1]. Но важной характери-

стикой условий образования является не только комфортность, но 

и полнота оснащенности образовательного процесса учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с ФГОС. 

Поэтому, в дополнение к общим показателям, технология незави-

симой оценки качества деятельности образовательных организа-

ций, разработанная в Центре социально-педагогических измере-

ний в образовании ГБОУ ДПО «Нижегородский институт разви-

тия образования», предполагает подробную оценку материально-

технического обеспечения ОО [2; 3]. 

В рамках инновационной площадки Центра на базе МБОУ 

«Средняя школа № 4» города Навашино Нижегородской области 

был разработан программный продукт для оценки уровня осна-

щенности предметных кабинетов общеобразовательной школы 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием.  

Наш программный продукт создан на базе Excel. Он включает 

в себя полный перечень объектов и средств материально-

технического обеспечения по отдельно взятым предметам. Дан-

ный перечень составлен на основе Требований к оснащению обра-

зовательного процесса в соответствии с содержательным напол-

нением учебных предметов федерального компонента государ-
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ственного стандарта общего образования [4]. Перечень состоит из 

следующих модулей: технические средства обучения, лаборатор-

ное оборудование, наглядные средства обучения, информационно-

методическая поддержка педагогического работника.  

В состав оснащения кабинета включены не только выпускае-

мые в настоящее время, но и перспективные объекты и средства 

материально-технического обеспечения, создание которых необ-

ходимо для обеспечения введения стандартов. В перечень вклю-

чены: книгопечатная продукция (библиотечный фонд), демон-

страционные печатные пособия, компьютерные и информацион-

но-коммуникационные средства, технические средства обучения, 

экранно-звуковые пособия. Они представлены не конкретными 

названиями, а в виде общей номенклатуры объектов. Это вызвано 

тем, что в связи с введением стандартов значительно изменится 

содержательная основа учебников и учебных пособий. В широкую 

практику преподавания входят принципиально новые носители 

информации. Так, например, значительная часть учебных матери-

алов, в том числе иллюстрации, искусствоведческие тексты, схе-

мы, таблицы все чаще размещаются не на полиграфических, а на 

мультимедийных носителях, их огромный массив содержится в 

сети интернет, в связи с чем, появляется возможность формирова-

ния на базе учебного кабинета собственной электронной библио-

теки. Кроме того, многие средства и объекты материально-

технического обеспечения являются взаимозаменяемыми. Насто-

ящие требования выполняют функцию ориентира и могут быть 

уточнены и дополнены применительно к специфике конкретных 

образовательных учреждений, уровню их финансирования, а так-

же исходя из последовательной разработки и накопления соб-

ственной базы материально-технических средств обучения (в том 

числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащими-

ся, электронной библиотеки, видеотеки и т. п.). 

Разработанный программный продукт полностью автоматизи-

рован, простой доступ к данным позволяет работать пользовате-

лям с любым уровнем знаний ПК.  

Для получения результата вводятся следующие символы: «1» – 

если есть необходимое обеспечение и «0» – если такое обеспече-

ние отсутствует. Ввести какие-либо другие значения невозможно, 

это определено программой. Для более комфортной работы поль-

зователь может выбрать «0» или «1» из предложенных програм-

мой значений. В школах по некоторым предметам функциониру-
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ют несколько кабинетов, поэтому при разработке модуля этот 

фактор учитывался, в каждый предмет добавлена таблица для 

оценивания оснащения в каждом кабинете отдельно. При простав-

лении «0» ячейка автоматически окрашивается в другой цвет, для 

привлечения внимания. При подсчете результата, даже если в од-

ном кабинете не достает всего одного из показателей, общий ре-

зультат рассматривается как «0». Показатели по кабинетам и ито-

говый показатель специально не связаны, т. к. в различных шко-

лах различное количество предметных кабинетов.  

Общая обеспеченность по каждому предмету вычисляется в 

процентном соотношении суммы показателей от общего количе-

ства всех показателей. Данные по кабинету заносятся в раздел 

«Результат» в итоговую таблицу для дальнейшего мониторинга. 

Результат обеспеченности складывается из показателей отдельных 

блоков, если хотя бы один из показателей не исполнен, то появля-

ется фраза «Запланировать финансовое обеспечение».  

Из показателей видно насколько процентов в целом оснащен 

тот или иной кабинет. В итоговой таблице будет просматриваться 

общая картина материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса. Также можно увидеть мониторинг и по каждо-

му блоку в отдельности, и в целом по школе. 

В формулы заложен анализ каждого блока кабинета в зависи-

мости от количества показателей. Для обеспечения защиты фор-

мул от постороннего вмешательства они закрыты от удаления или 

изменения.  

Так как количество предметов достаточно большое, и навига-

ция от одного предметного кабинета до другого переходом по ли-

стам не очень удобна, создан лист «Предметы», на котором распо-

ложены все предметы по алфавиту и при нажатии на наименова-

ние предмета осуществляется переход на нужный кабинет. Также 

на каждом листе присутствуют кнопки навигации «РЕЗУЛЬТАТ» 

и «ПРЕДМЕТЫ», которые осуществляют переход на одноимен-

ные листы.  

В целом программный продукт дает возможность провести 

сводный анализ по оснащенности кабинетов, а также провести 

общий мониторинг материально-технического обеспечения шко-

лы. Апробация данного программного продукта показала, что он 

доступен и удобен в применении, как педагогами, так и руководи-

телями общеобразовательных организаций. С помощью данного 

программного продукта процедура оценки качества условий орга-
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низации образовательного процесса приобретает важный компо-

нент – оценку оснащенности предметных кабинетов школы учеб-

ным и учебно-лабораторным оборудованием, к тому же полно-

стью автоматизированную и полностью соответствующую требо-

ваниям федеральных государственных образовательных стандар-

тов.  
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РАЗДЕЛ   4 
 

Внедрение и эффективное  
использование новых  
информационных сервисов,  
систем и технологий обучения, 
электронных ресурсов  
образовательного назначения 

 

 

 
Л. С. Науменко 

Россия, г. Челябинск 

Способы использования 
персонального профессионального блога педагогом 

в урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся 

Обеспечение высокого качества образования и достижение 

обучающимися новых образовательных результатов возможно се-

годня только при наличии компетентных, инновационных педаго-

гов, которые в совершенстве владеют предметными и методиче-

скими компетенциями, используют в профессиональной деятель-

ности психолого-педагогические знания и информационно-

коммуникационные технологии. Реализации вышеназванного спо-

собствует персональный профессиональный блог педагога.  

Понимаемый нами как цифровой образовательный ресурс, со-

зданный лично педагогом и наполняемый информацией (специ-

ально отобранная и личностно значимая для пользовательской 

аудитории) им же, персональный профессиональный блог исполь-

зуется педагогом и его аудиторией в урочной и внеурочной дея-

тельности, позволяет создать мотивирующую образовательную 

среду. 

Сегодня практика создания блога является широко распро-

страненной для педагогов. Это объясняется заинтересованно-

стью образовательных организаций в педагогических кадрах, 

систематически повышающих собственный профессиональный 

уровень, осваивающих новые образовательные технологии, в 

том числе для работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями, и участвующих в процессе внедрения но-
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вых технологий и электронных ресурсов образовательного 

назначения в образование. 

Однако анализ состояния существующих блогов педагогов го-

ворит о том, что педагоги имеют ряд сложностей с использовани-

ем персонального профессионального блога, что включает в себя: 

информационно-содержательное наполнение и использование ре-

сурса педагогом в профессиональной практике. Результатом ука-

занных затруднений становится наличие, так называемых мертвых 

блогов, в которых не зафиксированы информационные и содержа-

тельные изменения, отсутствует постоянство пользовательской 

аудитории. 

Таким образом, целью данной статьи является демонстрация 

способов использования персонального профессионального блога. 

Предлагаемые автором статьи способы позволят показать их мно-

гообразие и разноплановость в вопросе использования педагогом 

персонального профессионального блога в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Следует заметить, что в понимании феномена персонального 

профессионального блога педагога принципиальными являются 

два термина: «накопитель» и «хранитель». На первый взгляд, ука-

занные термины являются похожими, имеют общие смыслы, от-

носящиеся к аккумулированию, сбору, сохранению данных. Одна-

ко при их детальном рассмотрении различимыми становятся неко-

торые аспекты достаточно значимые касательно блога педагога. 

«Накопитель» имеет дело с преумножением информации, ее по-

полнением, возможностью ее увеличения, тогда как «хранитель» 

акцентирует внимание на краткосрочном или длительном хране-

нии информации в зависимости от предъявляемых к ней требова-

ний, ее содержании в определенном месте. Указанные различия 

становятся важными и позволят рассматривать основные способы 

использования блога педагогом именно с данных ракурсов. Счи-

таем значимым пояснить данную позицию. Речь о персональном 

профессиональном блоге как накопителе может вестись в случае, 

когда предполагается его использование как систематически по-

полняемого ресурса. С данной точки зрения главной функцией 

персонального профессионального блога становится функция 

накопления. Просматривая в ретроспективе педагогический блог, 

последний действительно накапливает, увеличивает и расширяет-

ся в количестве размещенной информации. Но увеличение любой 

информации является подконтрольным педагогу. Удаление ин-
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формации по разным причинам (неактуальность информации, ее 

бесполезность, ее недостоверность и др.) заставляет нас обратить 

внимание читателя на блог как на источник хранения информа-

ции. При этом хранение информации может быть краткосрочным, 

относящимся к конкретной образовательной ситуации, теме, или 

долгосрочным, пролонгация которого связана с актуальностью 

информации (сведения, содействующие подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

исследовательскому или творческому проекту; олимпиаде и др.), 

важностью и постоянным использованием блогоаудиторией. 

Краткосрочную информацию целесообразно удалять со страниц 

персонального профессионального блога (чтобы не создавать впе-

чатление наличия захламленного блога) или обновить ее, допол-

нить, разместить в соответствующем разделе блога (чтобы упоря-

дочить информацию, обеспечить порядок). 

Перейдем к представлению способов использования педагогом 

персонального профессионального блога, который в качестве ди-

дактического средства может применяться на уроке и во внеуроч-

ной деятельности. 

Обратимся в урочной деятельности и реализации персонально-

го блога педагогом в стенах образовательной организации во вре-

мя осуществления профессиональной деятельности.  

Блог как один из ресурсов для хранения информации позволяет 

педагогу организовать особое пространство для себя и обучаю-

щихся. На этапе планирования реализации дидактической цепочки 

педагогу следует заранее отбирать материалы (фотографии, тек-

стовые и графические документы, видео ролики и др.), размещать 

их на страницах персонального блога, а на этапе организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся на уроке си-

стематически обращаться к блогу и тематическим материалам на 

нем. Собранные в одном месте материалы, их особый способ 

группировки (например, по урокам, по темам, по четвертям, по 

очередности использования, в алфавитном порядке и др.) на стра-

ницах блога обеспечивают педагогу и пользователям мгновенный 

к ним доступ, работу с ними (пользование, скачивание, распечат-

ка, редактирование и др.), а также закрепляют в ребенке позицию 

значимости, полезности, важности блога педагога и его непрелож-

ного содействия в осуществлении учебной деятельности. 

Имеет смысл размещать на блоге такие материалы, которые не 

могут быть распечатаны ввиду их одномоментного пользования 

большим количеством обучающихся (педагоги часто испытывают 
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ресурсные ограничения), но с которыми можно осуществлять ра-

боту, транслируя с помощью проектора.  

Целесообразно использовать материалы с блога педагога для 

обеспечения индивидуализации. В каждом классе сегодня находятся 

дети высокомотивированные, готовые к усвоению нового знания 

быстрее остальных. В данном случае педагогу рекомендуется обра-

щать заинтересованных детей к блогу педагога, где последний зара-

нее подготовил и разместил дополнительные задания для детей с 

особыми образовательными потребностями. Наоборот, для часто 

болеющих детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

следует размещать дополнительные материалы, предложенные в 

форме алгоритма, инструкции, памятки, маршрутные карты. Пред-

ставленные пошагово указанные материалы позволяют реализовать 

принцип постепенности в выполнении заданий, установить порядок 

выполнения действий обучающимся. Осуществление деятельности 

по алгоритму позволяет обучающимся работать в самостоятельном 

режиме на уроке и дома, осваивая явления действительности в ин-

дивидуальном режиме. Материалы, регламентирующие очередность 

выполнения действий, могут создаваться не только педагогом. Сле-

дует привлекать учащихся к данного рода деятельности. Как прави-

ло, ребята не только с удовольствием выполняют такие задания, но и 

легко справляются с ними. Размещение нескольких видов алгорит-

мов по одной теме позволяет обучающимся сделать выбор в пользу 

наиболее понятного для них. 

Необходимо предусмотреть использование блога обучающи-

мися при выполнении домашних заданий. Кроме всевозможных 

инструкций, памяток, алгоритмов, путевых листов и других прак-

тико-ориентированных материалов, педагогу следует предлагать 

обучающимся дополнительную информацию по углублению и 

расширению уже имеющихся знаний по данной теме; стимулиро-

вать на выполнение новых заданий творческого, исследователь-

ского, поискового характера. Указанное рекомендуется представ-

лять в виде ресурсной карты, которая графически отображает ото-

бранные педагогом электронные образовательные источники, поз-

воляющие самосовершенствоваться и саморазвиваться ребенку. 

При этом источники тщательно отбираются педагогом, что позво-

ляет обучающемуся избежать пользования непроверенными, не-

чистыми ресурсами. В данной ситуации следует говорить о воз-

можности создания педагогом безопасной интернет среды для 

пользовательской аудитории. 
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Следует предусмотреть наличие материалов в блоге провока-

ционного характера, вызывающих желание проверить услышан-

ное/прочитанное/увиденное, обсудить с одноклассниками, оце-

нить и др. При этом важно размещать инструменты для осуществ-

ления указанного. Как правило, к ним относятся всевозможные 

формы для общения, чаты, форумы и др. 

Использование персонального профессионального блога педа-

гога зарекомендовало себя в ситуациях, требующих самостоятель-

ной внеурочной подготовки обучающихся к проверочным рабо-

там. Изучение обучающимися отобранных педагогом материалов 

(видео ролики, задания со значимых по предмету сайтов, допол-

нительные упражнения, разработанные самим педагогом и его 

коллегами-предметниками), позволяют ребятам совершенствовать 

знания, умения, способы деятельности самостоятельно вне стен 

образовательной организации.  

Здесь же целесообразно размещать демонстрационные матери-

алы проверочных работ, планируемых педагогом для проведения 

на уроке. Это позволит снизить у обучающегося чувство волне-

ния, тревоги, снять ситуацию сильного беспокойства. Наоборот, 

подготовленность ребенка обеспечит ему чувство уверенности в 

себе и собственных силах, положительную мотивацию, доброже-

лательное отношение к педагогу и его предмету и т. д. 

Материалы для подготовки к оценочным работам следует раз-

мещать с использованием удобных для пользовательской бло-

гоаудитории форм (Google формы онлайн-тесты и ссылки на них, 

текстовые документы с заданиями и др.). Следует заметить, что 

важным условием эффективного процесса подготовки обуча-

ющихся к проверочным и контрольным работам является возмож-

ность использовать их в нескольких режимах (онлайн-

использование материалов, распечатка заданий, их шеринг с дру-

гими пользователями и др.).  

Внимание читателя следует акцентировать на неисчерпываю-

щем перечне способов использования персонального профессио-

нального блога педагогом в урочной и внеурочной деятельности. 

Безусловно, данный список может быть дополнен собственными 

находками педагога в вопросах эффективного использования пер-

сонального блога в профессиональной деятельности. Указанное 

зависит от технологической культуры педагога как в общем в 

профессии, так и в частности, в вопросах использования персо-

нального профессионального блога. 
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Таким образом, в статье рассмотрены основные, но весьма дей-

ственные способы использования персонального профессиональ-

ного блога педагогом и его фокус-аудиторией в урочной и вне-

урочной деятельности. При этом акцент делается не на любом 

блоге, найденном в сети интернет и используемом в организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся, а тот, который 

педагог создал самостоятельно и теперь работает по размещению 

информации на его страницах и материалы использует на уроке и 

во внеурочной деятельности. Основные способы использования 

профессионального персонального блога, представленные в ста-

тье, заключаются в возможности индивидуализировать образова-

тельный процесс через размещение соответствующих пользова-

тельским нуждам материалов. Именно их практико-ориенти-

рованная направленность, их жесткий акцент на углублении, рас-

ширении, детализации знаний обучающихся позволяет повысить 

качество образования, педагога представить как инновационного, 

творческого профессионала, учитывающим потребности, интере-

сы, способности воспитанников. При этом автор статьи не претен-

дует на исчерпывающий характер представленных способов ис-

пользования персонального профессионального блога педагогом и 

его фокус аудиторией и выражает уверенность, что каждый педа-

гог может предложить не один десяток собственных методов, спо-

собов, приемов использования собственного блога. 
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Влияние современных информационных технологий 
на личность дошкольника 

Заявленная тема статьи актуальна на сегодняшний день тем, 

что резкое и активное развитие информационных технологий в 

последние время оставляют определенный отпечаток на развитие 

личности и психики ребенка. Обилие и разнообразие компьютер-

ных игр, то есть информационных технологий оказывает внуши-

тельное влияние на воспитательную сферу детей. Весомо меняется 

и структура время провождения детей, так как компьютер сочета-

ет в себе возможности DVD-приставки, телевизора, книги, музы-

кального центра и т. д. TV и компьютер заменяют мамины колы-
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бельные песни, игры и беседы с отцом, сказки по ночам, экран 

приобретает фундамент в воспитании ребенка. Как казалось бы на 

первый взгляд, безопасный досуг может завершиться весьма пла-

чевными последствиями для физического и психического разви-

тия малыша. 

Понятие информационная технология (ИТ) – совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных первичной 

информации для получения информации нового качества о состо-

янии объекта, процесса [2]. 

По подсчетам ЮНЕСКО, примерно 95% современных малы-

шей дошкольного возраста смотрят телевизор или компьютер – 

28 часов в неделю (в среднем это 4 часа в день; по будням это 

цифра меньше, в выходные – больше, что влечет отрицательные 

последствия для здоровья детей). 

С физиологической стороны падает зрение, организм испыты-

вает дефицит движений и нарушается осанка, искривляется позво-

ночник, а с психологической стороны происходят такие измене-

ния, как: 

1. Ухудшение и нарушение развития речи и его отставание. 

С экраном невозможно вести беседу. Для того чтобы ребенок за-

говорил, речь должна быть включена в общение со взрослыми и 

сверстниками. А с монитором не нужно живого диалога. 

2. Ухудшение мыслительных процессов (мышления). Ведь 

именно во внутренней речи совершается не только мышление, но 

и самое главное воображение, и любое представление об окружа-

ющей среде, ‒ словом все, что составляет его внутренний мир [5]. 

3. Резкое снижение воображения. Дети теряют способность и же-

лание чем-либо занять себя. Они не придумывают и изобретают но-

вые игры, сочинения сказок, меньше фантазируют, поэтому им скуч-

но и тяжело рисовать и конструировать, придумывать новые сюжеты. 

4. Скудное общение со сверстниками. Малыш, сидя один у 

экрана, не взаимодействует с другими детьми, нет ни времени, ни 

желания, ведь ему, в принципе, и так весело. Куда проще нажать 

на кнопку и ждать готовых развлечений. 

5. Трудное восприятие информации на слух. Малыши не могут 

удерживать прошлую информацию, фразу и связывать отдельные 

сюжеты. Устная речь не вызывает у них каких-либо образов, по-

этому им неинтересно, скучно и трудно читать. 

6. Повышение детской агрессивности. Жестокость становится 

чем-то привычным, теряется ощущение субординации. При этом 
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дети не отдают себе отчет их последствий. Детский возраст – пе-

риод интенсивного формирования личности и внутреннего мира. 

Наверстать то, что было упущено, в этом возрасте практически 

невозможно. 6–7 лет период зарождение фундаментальных спо-

собностей человека. Сменить фундамент, когда здание уже по-

строено – нельзя. Поэтому, дошкольный возраст является наибо-

лее ответственным – он определяет дальнейшее развитие в ста-

новлении человека [1]. 

7. Отсутствие интереса к делу. Неспособность к концентрации 

на коллективном занятии. Все чаще ставится диагноз – дефицит 

концентрации внимания. Данное заболевание ярко проявляется в 

процессе обучения. Главными признаками проявлением являются: 

гиперактивность, рассеянность, ситуативность. 

Гармоничное человеческое развитие малыша возможно благода-

ря интенсивному и непрерывному общению с близкими, взрослыми 

и со сверстниками. Никакие информационные технические средства 

не способны заменить живого человеческого общения [3].  

Нельзя и невозможно совсем ограничить компьютерные игры, 

просмотр телевизора. Самое главное, надо знать меру и грань. Са-

морегуляция у малышей плохо сформирована, а значит им трудно 

ограничивать время провождения за компьютером, вовремя делать 

перерывы. Поэтому родителям, нужно внимательно выбирать 

мультфильмы и передачи для просмотра своих деток, ограничи-

вать их по времени. При этом важно своими комментариями по-

могать детям в осмыслении и понимании происходящих на экране 

и мониторе событий [4, с. 761]. 

Таким образом, влияние информационных технологий на лич-

ность ребенка дошкольного возраста очевидно высоко. Поэтому 

взрослым нужно максимально контролировать досуг малышей за 

экраном монитора, стараться ограничивать время провождения. 

В современных информационных технологиях много минусов, но 

нынешний темп жизни и развитие не позволяет нам отказываться 

от них. Ведь у них есть свои преимущества. Самое главное – во 

всем знать меру, то есть золотую середину. Делать перерывы и 

помогать детям осмыслить происходящее по ту сторону экрана. 
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Организационные формы работы со слушателями  
на занятии в системе повышения квалификации  

работников образования 

В системе переподготовки педагогических кадров и повыше-

ния их квалификации важно понимать, что присутствующие на 

занятии слушатели относятся к категории взрослых обучающихся, 

взаимодействие с которыми предполагает опору на зафиксирован-

ные в андрагогике (наука, раскрывающая закономерности усвое-

ния знаний и умений взрослыми обучающимися [1]) принципы и 

правила обучения такой категории обучающихся. В психолого-

педагогической литературе [2; 3] наработан значительный опыт, 

акцентирующий внимание андрагогов на следующих особенно-

стях взрослых слушателей. Среди таких: 

– осознанное отношение к обучению (подразумевает освое-

ние нового взрослыми обучающимися как возможности дости-

жения конкретных целей в профессиональной деятельности, са-

https://elibrary.ru/item.asp?id=34856030
https://elibrary.ru/item.asp?id=34856030
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мореализации, продвижения в профессиональном и личностном 

плане); 

– стремление к самостоятельности (нацеливает на предостав-

лении самостоятельности в обучении как реализации данной по-

требности взрослых, их ведущей роли в обучении); 

– стремление к осмысленности (акцентирует внимание на нуж-

ности осваиваемых знаний для решения конкретной проблемы, 

возможности достижения результатов в профессии); 

– практическая направленность обучения (имеет дело с необ-

ходимостью обучения для решения важных задач, возникающих в 

процессе выполнения профессиональной деятельности); 

– наличие жизненного опыта (ориентирует деятельность андра-

гога на учет существующих знаний у взрослой аудитории, ее уме-

ний и жизненного опыта, которые целесообразно использовать в 

обучении такой аудитории); 

– влияние на обучение социальных, бытовых, временных, про-

фессиональных факторов (указанные факторы являются фактора-

ми, ограничивающими или способствующими обучению). 

Проведенное нами анкетирование (об этом мы писали ранее в 

статье «Представления педагогических работников об идеальном 

занятии в системе повышения квалификации») педагогических 

работников, обучающихся на курсах в системе повышения квали-

фикации, подтвердило указанные выше позиции.  

В связи с этим возникла жесткая необходимость рассмотреть 

организационные формы взаимодействия со взрослой аудиторией, 

техники и технологии обучения. 

Считаем важным показать понятие технологии как наиболее об-

щей категории, первостепенной, значимой в нашей работе. «Техноло-

гия» понимается как совокупность форм, методов, средств и приемов, 

используемых в учебно-воспитательном процессе, повышающих, тем 

самым, его результативность. Исходя из сказанного, следует иметь в 

виду, что технология является обобщенным понятием, включающим 

в себя организационные, процессуальные и результативные характе-

ристики. Таким образом, далее будем говорить о технологиях обуче-

ния и организации учебно-познавательной деятельности взрослых 

обучающихся, куда лаконично вписываются формы, методы, спосо-

бы и приемы, отбираемые андрагогом для осуществления учебно-

познавательной деятельности его аудитории.  

В отечественной литературе [1] существует ряд технологий, 

позволяющих эффективно работать со взрослой аудиторией. Дав-
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но зарекомендовали себя такие технологии (речь о них пойдет 

ниже), целью использования которых является распространение 

новых научных знаний, создание условий для обмена идеями и 

опытом профессиональной деятельности, а также повышение 

профессионального мастерства.  

Указанное представляет собой обучающую модель взрослой 

аудитории. 

В зарубежной литературе существуют иные модели к обуче-

нию взрослых [4; 5]. Одни модели относятся к так называемым 

самонаправленным моделям обучения, в которых поощряются 

технологии приобретения самостоятельного опыта. В других мо-

делях – трансформационных – в приоритет ставятся диалоговые 

технологии, обеспечивающие эффективное выстраивание отноше-

ний между участниками при их различных точках зрения.  

Несмотря на различные целевые ориентиры в моделях обуче-

ния взрослых, многие технологии, используемые в моделях, оста-

ются тождественными. На наш взгляд указанное объясняется тем, 

что технологии, реализуемые для работы со взрослой аудиторией 

обучающихся, очень лаконично вписываются в андрагогические 

принципы. Данные принципы являются достаточно универсаль-

ными в организации деятельности в системе повышения квалифи-

кации педагогических работников в любой стране. 

Далее будут предложены технологии обучения взрослых, кото-

рые были найдены автором статьи в отечественных и зарубежных 

источниках литературы. Для простоты представления, располо-

жим технологии в таблице и охарактеризуем их (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Технологии работы со слушателями на занятии 

в системе повышения квалификации работников  

образования 

Название тех-

нологии 
Характеристики технологии 

Рекомендации  

для андрагога  

по использованию 

технологии 

Игра – обеспечение мотивации  

к обучению; 

– достижение цели через по-

этапную реализацию; 

– приближение процесса  

обучения к реальной  

– учет особенностей 

аудитории; 

– обеспечение кол-

лективной мыследе-

ятельности; 

– активная позиция 
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Название тех-

нологии 
Характеристики технологии 

Рекомендации  

для андрагога  

по использованию 

технологии 

практической деятельности; 

– моделирование межличност-

ное общение 

Демонстрация /  

показательное 

учение / прак-

тика 

– ориентированность на обу-

чение; 

– демонстрация показательных 

образцов целесообразных для 

их копирования в практиче-

ской деятельности 

– тщательный под-

бор образцов; 

– индивидуализация 

обучения 

Дискуссия /  

групповая 

дискуссия 

– тематически ориентирован-

ное общение с участием веду-

щего; 

– поиск решений проблемы че-

рез прогнозирование, связанное 

с решением типичных ситуаций 

проблемного характера; 

– приобретение нового знания 

через выполнение запланиро-

ванных сложных заданий 

– ориентации дви-

жения дискуссии на 

цель; 

– соблюдение рав-

новесия между ак-

тивными членами 

дискуссии и пас-

сивными ее участ-

никами 

Лекция – формирование системы зна-

ний, освоение основ наук; 

– формирование у взрослых 

обучающихся основ научного 

мировоззрения; 

– развитие личности обуча-

ющегося 

– обеспечение до-

ступности материала; 

– ориентация теоре-

тического материа-

ла на возможности 

практического ис-

пользования  

Проектная  

деятельность 

– приобретение практического 

опыта по актуальной для ауди-

тории проблеме; 

– обеспечение индивидуаль-

ной активности или группово-

го взаимодействия; 

– развитие способностей к 

аналитическому, критическо-

му и творческому мышлению 

– обеспечение со-

трудничества; 

– ориентация на за-

интересованность и 

личностный смысл 

деятельности 

Разбор  

конкретных 

ситуаций /  

кейс-стадия 

– формирование готовности к 

обучению; 

– анализ событий, предложен-

ных в ситуации; 

– актуальность си-

туации; 

– наличие опреде-

ленного уровня 
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Название тех-

нологии 
Характеристики технологии 

Рекомендации  

для андрагога  

по использованию 

технологии 

– принятие решений принципи-

ально важных в дальнейшем / 

для дальнейшего выполнения 

работы; 

– моделирование ситуаций для 

обеспечения опыта 

трудности; 

– наличие несколь-

ких вариантов ре-

шений 

Ролевая игра / 

драматизация 

– развитие навыков конструк-

тивного общения; 

– обеспечение практического 

овладения знаниями; 

– приближение процесса обу-

чения к реальной практиче-

ской деятельности; 

– принятие условий, действие 

в заданных рамках; 

– развитие мобильности, гиб-

кости мышления 

– содержательная 

адекватность; 

– учет индивиду-

альных особенно-

стей слушателей 

 

 

Представленные в таблице технологии взаимодействия со 

взрослыми слушателями не являются исчерпывающими. Целью 

статьи не являлось дать наиболее полную классификацию техно-

логий обучения взрослой аудитории, но автор статьи показал ос-

новные особенности обучения взрослых через соблюдение андра-

гогических принципов и соответствующий им инструмент реали-

зации, раскрывающийся в технологиях взаимодействия взрослой 

аудитории между собой и с андрагогом. Кроме этого, считаем не-

обходимым акцентировать внимание читателя на рекомендациях 

для преподавателя по использованию каждой технологии. Пред-

ложенные положения хотя и носят рекомендательный характер, 

однако, являются целесообразными для соблюдения и однозначно 

работают на повышение процесса обучения взрослых обучающих-

ся, обеспечивают решение основных задач и достижение целей 

учебно-познавательного процесса в системе повышения квалифи-

кации педагогических кадров. 
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Видео-конференц-связь и направления 
ее использования в образовании 

Видео-конференц-связь (далее – ВКС) – это инновационное и эф-

фективное средство, обеспечивающее информативный и интерактив-

ный диалог между собеседниками. Актуальность применения средств 

ВКС связана с визуализацией предоставляемой информации, что ока-

зывает неоценимую помощь человеку в жизни. Основные преимуще-

ства ВКС связаны с экономией времени, простотой использования, 

масштабируемостью, реалистичностью и безопасностью [1]. 
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Конкурентоспособность учебного заведения и его выпускни-

ков определяет качество образования в современных условиях. 

Применение ВКС способствует повышению методического уров-

ня учителя, его профессионального мастерства.  

В процессе применения ВКС в образовательном процессе пе-

дагоги совершенствуют информационную компетенцию (учитель 

анализирует и отбирает необходимую информацию), коммуника-

тивную (развивает презентационные навыки: умение представить 

себя, свой проект, работу, вести дискуссию), умение решать про-

блемы (способность брать на себя ответственность, участвовать в 

совместном принятии решений, самостоятельность, инициатив-

ность). 

Перед образовательным учреждением, в котором применяются 

ВКС технологии, встают новые задачи. 

Прежде всего необходимо позиционировать ВКС как инфор-

мационно-технический сервис учебного заведения. Это предпола-

гает построение не только технологической и методической, но и 

организационной инфраструктуры ВКС. Должно быть отдельно 

выделенное место для размещения ВКС оборудования и назначен 

специальный координатор. Еще одна важная сторона – методоло-

гическая. Перед проведением урока с использованием ВКС учите-

лю необходимо тщательного все спланировать. Прежде всего 

важно тщательно разобрать каждый этап урока, так как когда он 

начнется в реальном времени, у учителя уже не будет возможно-

сти что-то изменить. Речь должна быть уверенной, четкой. Так же 

очень важно подготовить кабинет. Необходимо определиться с 

тем, что будет транслироваться слушателям. Учитель может 

направить камеру на экран монитора и демонстрировать иллю-

стративный материал, либо на себя и класс (если подразумевается 

урок-демонстрация опыта учителя). 

При проведении сеанса ВКС для сетевого взаимодействия 

можно использовать: 

1. Телемост – самый простой вид сеанса, не требующей допол-

нительной подготовки, четкой разработки сценариев проведения 

ВКС. Общение двух или более сторон (видеозвонок) происходит 

без жестко согласованного регламента. Телемост наиболее часто 

используется для переговоров отдельных групп педагогов по кон-

кретным вопросам, проектам. 

2. Конференция – использование ВКС для проведения важных 

мероприятий, имеющих особую значимость. Количество участни-
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ков обычно превышает 3–5 удаленных сторон. Неотъемлемым 

условием успешности таких сеансов является разработка четкого, 

согласованного и расписанного до минут сценария действий меж-

ду всеми удаленными участниками.  

3. Семинар (вебинар) – несколько участников (групп участни-

ков), аудитория делится на выступающих и слушателей (гостей).  

4. Консультация – отличается более узкой практической 

направленностью и менее строгим регламентом. Как правило, 

один выступающий; подразумевает обратную связь: вопросы в ча-

те или голосовая связь. 

5. Мастер-класс – как правило, один ведущий делится опытом 

своей работы. Обычно работают функции показа презентации (ко-

торую могут участники скачать) или «поделиться рабочим сто-

лом». Возможны вопросы в чате или голосовая связь. 

Все вышесказанное объясняет их активное использование в об-

разовании. Рассмотрим наиболее востребованные направления ви-

део-конференц-связи: 

1. ВКС в дистанционном обучении 

Дистанционная форма обучения с помощью ВКС (современные 

информационные технологии, такие как электронная почта, TV, 

INTERNET и видео-конференц-связь) обеспечивает получение об-

разовательных услуг без посещения учебного заведения. В каби-

нетах ВКС должны быть установлены: видеопроектор, видеокаме-

ра с дистанционным управлением и акустическая система, позво-

ляющая учителю свободно общаться с учениками. В процессе за-

нятий для демонстрации иллюстративного материала учителя ис-

пользуют документ-камеру. Учитель может показать ученикам 

теоретический материал электронном виде (например, презента-

ция).  

2. Видео-конференц-связь в дистанционном обучении детей 

с ОВЗ 

ВКС в обучении детей с ОВЗ весьма эффективно. Это достига-

ется за счет индивидуализации обучения. Обучающийся занимает-

ся по собственному расписанию и в удобном для него ритме, по-

является возможность организовать щадящий режим обучения, 

сокращая количество часов учебной нагрузки, нормируя количе-

ство времени, проводимого за компьютером. Обучаясь при помо-

щи компьютера, обучающийся не ограничен в пространстве. 

Он может учиться, не выходя из дома и в удобное время, имеет 

доступ к различным источникам информации, электронным спра-
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вочникам, библиотекам и словарям, удаленным базам данных че-

рез сеть интернет [3]. 

3. Персональные учебные видеоконференции 

Персональные учебные видеоконференции включают в себя: 

‒ уроки, консультации; 

‒ распространение новостей; 

‒ управление вопросами и ведение разделов ответов. 

4. «Виртуальный класс» 

«Виртуальный класс» ‒ это удобная учебная платформа, реали-

зующая дистанционное обучение на основе offline- и online-

общения. Подобные платформы предоставляют простые в исполь-

зовании инструменты для эффективного обучения [2]. 

Данные направления использования ВКС в образовании, обес-

печивают как учителям, так и обучающимся большие возможно-

сти в обучении английскому языку, особенно при формировании 

навыков языковой культуры. 
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Научно-методическое сопровождение 
реализации «Дорожной карты учительского роста» 

в системе дополнительного профессионального 
образования 

Приказом от 26 июля 2017 года № 703 утвержден План меро-

приятий («дорожная карта») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по формированию и введению нацио-

нальной системы учительского роста. Изменения в системе ат-

тестации педагогических работников становятся основной стра-

тегией достижения высокого уровня профессиональной компе-

тентности педагогов [1]. Согласно предлагаемой модели нацио-

нальной системы учительского роста предполагается обеспечить 

рост уровня владения профессиональными компетенциями за 

счет повышения уровня образования, а это, в свою очередь, бу-

дет влиять на должностной рост педагога, а также на рост его 

социального статуса.  

«Дорожная карта учительского роста» предполагает апробацию 

новой модели аттестации учителей на основе оценки соответствия 

их квалификации (уровня знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы) требованиям профессионального стан-

дарта педагога «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» [2].  

В этой связи на систему дополнительного профессионального 

образования ложится серьезная ответственность по научно-

методическому сопровождению реализации «дорожной карты 

учительского роста».  
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Выстраивание системы научно-методического сопровождения 

«дорожной карты учительского роста» включает в себя следу-

ющие направления: 

1. Развитие правовой компетентности педагога, включенного в 

процесс аттестации (прохождение аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории). Обеспечение развития правовой 

компетентности педагогов может быть осуществлено в ходе курсо-

вой подготовки, когда вопросы права включаются в блоки дополни-

тельных профессиональных программ. Помимо этого, на станицах 

Виртуального методического кабинета размещаются актуальные до-

кументы, отражающие современную политику в сфере образования, 

с которыми педагог должен ознакомиться:  

– Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р 

«Об утверждении Стратегии инновационного развития РФ на пе-

риод до 2020 года»; 

– Государственная программа «Развитие образования» на 

2018–2025 годы; 

– Государственная программа Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» на 2018–2025 годы. 

В качестве закрепления полученных знаний и компетенций по 

правовым основам образования в ходе итоговой аттестации педа-

гогам могут быть предложены тестовые задания, включающие со-

держание документов, их направленность.  

2. Развитие профессиональной компетентности педагога, вклю-

ченного в процесс аттестации. Сегодня требования к уровню профес-

сиональной компетентности педагога дошкольной образовательной 

организации определены федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования и Профессиональным 

стандартом «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) [2; 3]. В ходе реализации до-

полнительной профессиональной программы повышения квали-

фикации «Инновационные методы управления ДОО» руководите-

лям предлагается разработать «Дорожную карту поэтапного вве-

дения и реализации профессионального стандарта «Педагог».  

В содержание карты могут быть включены: 

1) информационные совещания с педагогами ДОО по содержа-

нию профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая де-

ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), на 
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которых считаем целесообразным обсудить общепедагогические 

функции, знания и трудовые действия, соответствующие особен-

ностям профессиональной деятельности педагога ДОО: организа-

ция образовательного процесса на основе деятельностного подхо-

да; осуществление индивидуализации образования; 

2) организация обсуждения содержания профессионального 

стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)» с педагогами (уточне-

ние трудовых знаний, трудовых функций, трудовых действий); 

педагогам можно предложить спроектировать план мероприятий 

по освоению трудовых функций: проектирование образовательно-

го процесса в ДОУ на основе основной образовательной програм-

мы, проектирование рабочей программы воспитателя; 

3) обновление пакета нормативных документов, регламенти-

рующих внедрение профессионального стандарта педагога на фе-

деральном и региональном уровнях, уровне образовательной ор-

ганизации, информирование о данных документах педагогов в 

рамках информационно-методических мероприятий в системе 

внутрифирменного повышения квалификации, через создание в 

сетевой папке учреждения подборки данных документов для об-

щего доступа и изучения воспитателями и специалистами; 

4) собеседование с педагогами по знанию терминологии и ин-

формационного комплекса, обеспечивающего внедрение профес-

сионального стандарта педагога, для организации которого разра-

батываются анкеты с открытыми ответами для выбора.  

Например: стандарт – это: 

а) нормативный документ, закрепляющий требования к уров-

ню и качеству профессиональной деятельности педагогов; 

б) характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельно-

сти, в том числе выполнения определенной трудовой функции; 

в) перечень требований. 

1) изучение профессиональных сайтов, статей, стенограмм вы-

ступлений, научно-методических и методических материалов в 

области разработки, апробации и внедрения профессионального 

стандарта; 

2) изучение презентаций и видеоматериалов по вопросам внедре-

ния профессионального стандарта педагога, обсуждение итогов пози-

тивного опыта такой работы в территориях Российской Федерации; 

http://www.krao.ru/files/fck/File/evtushenko/Pere4en_deistvuyushih_normativnyh_pravovyh_dokumentov,_profstandart.docx
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3) обсуждение с педагогами требований профессионального стан-

дарта при приеме на работу (определение соответствия занимаемой 

должности, заключение трудового договора) в условиях применения 

профессионального стандарта педагога; знакомство педагогов с об-

новленными должностными инструкциями; 

4) просмотр и анализ видеолекции Евгения Александровича Ям-

бурга «Что принесет учителю новый профессиональный стандарт пе-

дагога?» (XV Всероссийский интернет-педсовет) с вновь поступив-

шими педагогами; 

5) проектирование модели реализации профессионального стан-

дарта «Педагог» на 2017/2018 учебный год в системе деятельности 

руководителя ДОО, отражение данного вида работы в проектах Про-

граммы развития на текущий период; 

6) изучение подходов к реализации трудовых функций: «обуче-

ние», «воспитательная деятельность», «развивающая деятельность», 

«педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования», организация контроля со стороны руководителя за ка-

чеством образовательного процесса, системой взаимодействия вос-

питателя и специалистов; 

7) обновление странички учреждения «Новостная лента» по про-

блемам реализации требований стандарта «Педагог», размещение на 

сайте информации об уровне образования и профессиональной ком-

петентности воспитателей; 

8) размещение на сайте ОУ информации по реализации «Дорож-

ной карты введения профессионального стандарта на 2017/2018 учеб-

ный год», представленной в рамках самообследования. 

Разработанный в ходе совместной деятельности проект «до-

рожной карты» может быть положен в основу подобного доку-

мента каждой ДОО.  

Следующим направлением «дорожной карты учительского ро-

ста» должна стать система повышения методической компетент-

ности педагога. В целях реализации данной задачи системой до-

полнительного профессионального образования разрабатываются 

и предлагаются для педагогов модульные курсы: 

– «Программирование деятельности воспитателями в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

– «Проектирование основной и адаптированной образователь-

ных программ»; 

– «Проектирование и реализация персонифицированных про-

грамм повышения квалификации педагогов ДОО».  

https://plus.google.com/u/0/events/ckf2ghsbv1tr0m1meumaq7jdg6o
https://plus.google.com/u/0/events/ckf2ghsbv1tr0m1meumaq7jdg6o
https://plus.google.com/u/0/events/ckf2ghsbv1tr0m1meumaq7jdg6o


126 

Национальная система учительского роста предусматривает 

изменения в системе аттестации педагогов.  

В этой связи управленческое и методическое сопровождение 

подготовки педагога к аттестации должно быть четко выстроено. 

План сопровождения педагога к аттестации может включать: 

– информирование педагога об актуальных документах в обра-

зовании; 

– изучение требований к уровню профессиональной компе-

тентности и деятельности на основе единых федеральных оценоч-

ных материалов (ЕФОМ); 

– сопровождение подготовки педагогом портфолио; 

– сопровождение представления позитивного педагогического 

опыта педагога в ходе процедуры аттестации. 

Все вышеперечисленные позиции сопровождения педагога к 

аттестации включаются в содержание дополнительных профес-

сиональных программ, что обеспечивает готовность педагога к 

прохождению процедуры аттестации и повышает уровень его 

профессиональной компетентности. Таким образом, выстроен-

ная в учреждениях дополнительного профессионального  обра-

зования система научно-методического сопровождения реали-

зации «Дорожной карты учительского роста» позволит достичь 

высокого уровня профессиональной компетентности педагогов 

и успешное прохождение педагогами новой процедуры атте-

стации. 
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Образовательная среда на сегодняшний день представляет собой 

достаточно подвижную платформу. Речь идет о том, что ни наука, ни 

практика не стоят на месте, постоянно меняются и пополняются но-

выми сведениями. Эта тенденция сказывается на изменении государ-

ственной политики в сфере образования. Что в свою очередь опреде-

ляет приоритеты педагогической деятельности. В этой связи носи-

тель значимой информации, а именно учитель, должен быть доста-

точно мобилен и соответствовать веяниям времени.  

На сегодняшний день недостаточно быть просто транслятором 

тех знаний, который учитель получил в процессе обучения в вузе. 

Важно постоянно обновлять свою педагогическую деятельность 

исходя из запросов государства, общества и семьи.  

Большинство педагогов учились в середине или конце прошлого 

века и действуют в соответствии с той базой, которая частично уста-

рела. Поэтому им важно обновлять свою педагогическую работу но-

выми исследованиями в области педагогических и психологических 

наук. Причем многообразие информации может запутать учителя и 

вызвать некоторое сопротивление инновациям. Это может быть свя-

зано с неумением выбирать важное и нужное из многообразия ин-

формации, с использованием лженаучной информации из сети интер-

нет, упрощением или усложнением полученных знаний. Речь идет о 

неумении педагогов концептуализировать профессиональный опыт.  

Вопросы концептуализации рассматривались в философии, пе-

дагогике, лингвистике.  

Так, В. М. Розиным, исследующим вопросы концептуализации 

науки, утверждается, что социальные явления воспроизводятся через 

концептуализацию. Поэтому сам процесс автор понимает как знание 

о науке как таковой, осознание и объяснение ее явлений [4].  

В. Л. Абушенко и Е. М. Бабосовым концептуализация рассмат-

ривается как построение мыслительной деятельности, позволя-

ющая личности продвигаться от первичных концептов к новым 

абстрактным конструкциям. Авторы также применяют термин 

«концептуальная схема». Это некая модель построения научного 

знания, позволяющая организовать смысловое единство для субъ-

ектов исследовательской работы [3]. 
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Еще одно определение рассматриваемого понятия предлагает 

Е. И. Беляев. С его позиции концептуализация – это некое схваты-

вание основной идеи, замысла или системы взглядов [1, с. 15]. 

Иными словами концептуализация профессионального опыта по-

нимается как некая выжимка экстракта (ценной идеи) из полезно-

го продукта (профессионального опыта). 

На основе данных исследований будем понимать концептуали-

зацию профессионального опыта как оценочно-познавательную 

деятельность, заключающуюся в постижении, интерпретации и 

эмоциональной наполненности сути профессионального опыта. 

Выше отмечалось, что педагогам сегодня важно распростра-

нять свой опыт в разных формах: открытых уроках, педагогиче-

ских собраниях, профессиональных мастерских, мастер-классах, 

методических совещаниях, конференциях, профессиональных 

конкурсах, научных публикациях.  

И, конечно же, в таких формах работы педагоги не только от-

дают, но и получают определенные знания. Однако полученные 

знания, или так называемый опыт не всегда можно успешно при-

менить в своей деятельности.  

Это связано со следующими причинами: 

– представление опыта часто носит описательный характер и вы-

ражается в форме «мы сделали», «нами было проведено», то есть нет 

некой обобщенной схемы передачи опыта, его универсальности;  

– трансляторы опыта не обозначают его ключевую идею (за-

мысел, ключ к решению проблемы); 

– в презентации опыта не всегда отчетливо проявляются при-

чинно-следственные связи, не видна логика решения проблемы; 

– не вскрыты психологические основания протекания того или 

иного процесса (возрастные и индивидуальные особенности, зако-

номерности и принципы развития); 

– не подводится научная основа предлагаемой идеи, отчего она 

выглядит несколько мелко, не презентабельно; 

– не описаны системные требования к реализации профессио-

нального опыта (ограничения, риски и возможности для успешно-

го заимствования опыта). 

Таким образом, важно выделить некоторые факторы, способ-

ствующие успешному осуществлению учителем концептуализа-

ции профессионального опыта. 

1. В качестве первого фактора предлагаем осуществлять кон-

цептуализацию на основе принципа единства теории и практики. 
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Многие педагоги говорят о том, что они практики, а не теоретики. 

Это позволяет им уйти от некоторой педагогической ответствен-

ности в грамотной презентации своего опыта.  

Важно найти научную основу для своего опыта и передать его 

через логически выстроенные практические алгоритмы. Учитель 

может отметить какая научная школа лежит в основе презентуе-

мого опыта, какие педагогические технологии и психологические 

знания необходимо для его реализации. 

2. Необходимо уметь выделять главное (ядро концепта) и вто-

ростепенное (периферия концепта) в своем или другом педагоги-

ческом опыте.  

Главное – это основная идея, некая универсальная модель, ко-

торая и отражает суть опыта. Периферия – это некие условия, 

ограничения и риски, в которых опыт может эффективно реализо-

ваться. Учителю важно понимать, что у одного педагога некие 

решения получают высокий результат, а у другого наоборот – 

низкий. Это обусловлено тем, что не всегда учитываются условия, 

в которых перенимаемый опыт применяется. 

3. Включение педагога в профессиональное сообщество еди-

номышленников. Профессиональное сообщество может быть сре-

ди педагогов, преподающих дисциплины одного цикла: гумани-

тарные, естественно-научные. Сообщество может быть реальным 

(очным) или виртуальным (заочным). Оно может быть внутри од-

ной организации или в разных образовательных учреждениях. 

В идеале мы видим ряд сообществ, в которых параллельно может 

быть включен один и тот же педагог. Цель обмена опытом заклю-

чается в развитии не только педагога, но и той организации, кото-

рую он представляет. Если учителя заинтересованы в саморазви-

тии и развитии самого сообщества, они не боятся делиться опы-

том, так как их сообщество отличает единая цель. 

4. Мотивация педагога к обмену знаниями на основе принципа 

саморазвития через развитие других. Многие учителя боятся по-

делиться ценной информацией, так как на данный момент работа-

ют в условиях конкуренции. Поэтому боясь, потерять некие кон-

курентные преимущества, каждый «варится в собственном соку». 

Либо они готовы поделиться информацией, но в ответ получают 

знания иного качества. Поэтому важно соблюдать принцип взаи-

мообогащения, равноценного обмена опытом.  

5. Приоритет обмена опытом в школе как самообучающейся 

организации. Если общеобразовательная организация будет пред-
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ставлять единое педагогическое сообщество, направленное на по-

стоянное саморазвитие, то это будет способствовать улучшению 

качества образования.  

В настоящее время школа рассматривается как независимая и 

обладающая достаточным потенциалом для обучения внутри са-

мой организации и за счет собственных ее ресурсов [2]. Это важно 

в рамках обмена знаниями в рамках концептуализации професси-

онального опыта. 

Таким образом, для успешного осуществления учителем кон-

цептуализации профессионального опыта необходимо использо-

вать в единстве теорию и практику научной педагогики и психо-

логии, иметь логическую структуру (ядро и периферию), осу-

ществляться в рамках сообщества, мотивированных учителей, 

включенных в формат самообучающейся организации.  
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Образовательная среда на основе иллюстрированного 
словаря терминов по дизайну 

Справочные издания активно применяются в нашей жизни для 

быстрого и эффективного поиска информации. Особенно это важно 

в работе специалистов в определенных профессиональных областях. 
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Многие используют некоторые справочные материалы как настоль-

ные книги и часто обращаются к ним во время своей работы. 

Справочная литература имеет определенный фундамент, кото-

рый оставляет без внимания художественно-конструкторскую со-

ставляющую, связанную с оформлением подобных изданий, так 

как ей часто уделяется меньше времени, нежели содержательной 

составляющей. 

Что можно отнести к понятию «справочное издание»:  

– словари; 

– энциклопедии; 

– пособия;  

– атласы; 

– путеводители; и т. д. [2, с. 44]. 

Данный проект разрабатывается в рамках исследования и вли-

яния образовательной среды для бакалавров-дизайнеров на успе-

ваемость и обучаемость студентов вузов и СПО. Проект основы-

вается на концепции иллюстрированного словаря терминов по ди-

зайну. 

Справочное издание – вид издания, содержащего в себе крат-

кую информацию научного или прикладного характера, предна-

значенное для быстрого и удобного поиска информации [3, с. 11]. 

Справочные издания используют, преимущественно, выбороч-

ное чтение или «чтение по диагонали». В справочных изданиях с 

иллюстрациями читатель быстрее обратит внимание на изображе-

ние, а не на текст. Следовательно, важно, чтобы иллюстрация как 

можно ближе соответствовала приложенному к ней тексту или же 

могла передавать основной смысл, несмотря на свою стилизован-

ность [1, с. 112]. 

При грамотном сочетании этих двух аспектов возможно создание 

простого и запоминающегося визуального объекта, способного полно 

передавать смысловую нагрузку текстовой информации, которая мо-

жет помочь человеку лучше понять изучаемый объект и создать в 

своей голове определенные визуальные якоря, помогающие ему 

быстрее и эффективнее усваивать новую информацию.  

Для создания максимально информативного текста и иллю-

страций для справочного издания нужно соблюдать следующие 

правила: 

1. Членение текста 

Все важные части текста должны делиться на области для луч-

шего усвоения информации.  
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Главные слова в словаре следует выделять жирным, полужир-

ным шрифтами или же другим способом выделения. В определен-

ных случаях возможно использование разрядок, однако они гораз-

до меньше подходят как средство выделения, нежели жирное или 

полужирное выделения. 

Также следует соблюдать зонирование текста на части для 

удобства читателя, которое не будет мешать быстрому поиску ин-

формации в тексте справочного издания. 

Членение текста должно оправдывать свое наличие, в против-

ном случае оно может запутать читателя своей чрезмерно подроб-

ной структурой справочного издания. 

2. Выделение нужной информации 

Если в тексте присутствует информация, нуждающаяся в до-

полнительном выделении, она должна быть обозначена опреде-

ленными визуальными якорями. Эта информация не должна всту-

пать в конфликт с названием термина, которое является главной 

информацией на странице справочного издания. 

3. Краткость 

Текст в справочном издании должен быть максимально сжа-

тым.  

В тексте следует снизить или вообще не употреблять литера-

турные средства выразительности (эпитеты, метафоры, гиперболы 

и т. д.), если того не требует контекст самого термина. 

4. Информативность 

Информация, приводимая на странице справочного издания, 

должна всецело соответствовать термину и нести в себе как мож-

но больше полезных сведений, способных полноценно составить 

картину об изучаемом предмете в справочном издании. 

5. Целостность композиции 

Основная и дополнительная текстовая информация и иллю-

страции должны гармонично друг с другом сочетаться. 

6. Единая стилистика иллюстраций 

Иллюстрации следует выполнять в одном или нескольких гра-

фических стилях в зависимости от контекста. 

Для составления формулировки терминов больше всего подхо-

дит учебный стиль текста. Именно он включает в себя информа-

тивность, логичное членение текста, структурность повествования 

и целостность информации. 

Основная задача терминологии – фиксировать, хранить и пере-

давать специфичную информацию. 
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Существует ряд особенностей, отличающих терминологию от 

других средств передачи текстовой информации: 

– функционально-стилистическая научная общность; 

– отсутствие эмоциональной связи с читателем. 

7. Систематичность при составлении списка терминов 

И. В. Медведева отмечает, что систематичность может за-

ключаться в порядке расположения по алфавиту, по внутрен-

ним специфичным тематикам или по мере усложнения тексто-

вой информации в издании. Строгое следование внутренней 

структуре словаря обеспечивается использованием единого 

научного подхода, заключающегося в определении основных 

целей и задач выбираемых терминов. Результатом соблюдения 

базовых правил компоновки текстовой и иллюстративной ин-

формации, а также грамотным подходом к выполнению постав-

ленной перед специалистом задачи является создание удобного 

и емкого справочного издания иллюстрированного словаря 

терминов по дизайну, который сможет помочь учащимся в по-

знании и усвоении нужного для сферы их будущей профессии 

материала. Именно это является одним из приоритетных и важ-

ных средств развития современного профессионала. 

Образовательная среда – это психолого-педагогическая среда, 

которая сочетает в себе исторические особенности и педагогиче-

ские условия, использованные для совершенствования и обогаще-

ния знаниями личности ученика. 

В узком понимании образовательная среда – это некое про-

странство, в котором находится ученик. Ученик, в свою очередь, 

является не только субъективной единицей, получающей инфор-

мацию, но и оказывает влияние на формирование и развитие своей 

образовательной среды. 

В широком понимании – это любое социокультурное про-

странство, в котором способна развиваться личность ученика, 

независимо от природы развития самой образовательной среды 

(хаотичной или намеренной).  

Образовательная среда как средство обучения и подготовки 

специалистов бакалавров-дизайнеров является одним из приори-

тетных и необходимых направлений в развитии профессионально-

го обучения для дизайнеров.  

Наглядность иллюстративного материала способна помочь 

студенту в усвоении новой информации, а также является хоро-

шим средством для самообразования обучающегося. 
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Основным источником, обеспечивающим информационными 

ресурсами разрабатываемой образовательной среды, является ил-

люстрированный словарь терминов по дизайну. 

Перед созданием иллюстрированного словаря терминов по ди-

зайну были обозначены 13 главных пунктов. 

При создании иллюстрированного словаря терминов по дизай-

ну была проведена тщательная работа в следующих категориях: 

– отбор терминологии; 

– составление иллюстративного материала; 

– рассортировка иллюстраций по терминам; 

– составление иллюстрированного словаря терминов по дизайну; 

– создание образовательной среды для подготовки бакалавров-

дизайнеров. 

Образовательная среда была разработана как концепция для 

кафедры дизайна и национальных искусств Казанского федераль-

ного университета Института филологии и межкультурных ком-

муникаций им. Л. Толстого, основанная на технической и инфор-

мационной оснащенности аудиторий. 

Основная задача при создании образовательной среды – созда-

ние среды, способствующей помочь студенту в изучении и освое-

нии нового материала. Материал, присутствующий в образова-

тельной среде, должен соответствовать современным стандартам 

образования. Средства образовательной среды должны быть до-

ступны для студентов. 

Кафедра дизайна и национальных искусств при Казанском фе-

деральном университете Института филологии и межкультурных 

коммуникаций соответствовала поставленным задачам, поэтому 

ее площадка была взята в качестве основы для создания образова-

тельной среды учебной аудитории для бакалавров-дизайнеров на 

основе иллюстрированного словаря терминов по дизайну. 

Как способ создания образовательной среды были предложены 

варианты печати плакатов для отдельных аудиторий, которые 

можно составить по особенностям дисциплин, проводимых в от-

дельной аудитории. Дополнительно предоставляются печатные 

издания и его электронные копии, из которых преподаватель мо-

жет распечатывать нужные по дисциплине термины. Также уче-

никам может быть предоставлена электронная копия иллюстриро-

ванного словаря терминов по дизайну, которую студент может 

скачать на удобный ему гаджет. В качестве современного способа 

создания образовательной среды возможна разработка мобильного 
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приложения на основе иллюстрированного словаря терминов по 

дизайну, включающего в себя всю терминологию печатного изда-

ния и имеющую оптимальную возможность в дополнении новым 

контентом. В зависимости от технических и экономических усло-

вий образовательная организация вправе выбрать для себя подхо-

дящий способ организации образовательной среды. Создаваемая 

образовательная среда оптимально подходит для учащихся СПО и 

студентов первых курсов, которые еще начинают свое ознакомле-

ние с особенностями дизайна как науки. Для последующих курсов 

подобная информация может носить закрепительный или познава-

тельный характер в лице интересных для индивида предметов. 

Соблюдая перечисленные критерии и учитывая особенности со-

здания образовательной среды, возможно повышение продуктив-

ности обучения студентов и повышение их интереса к познаниям, 

направленного на саморазвитие личности и самосовершенствова-

ние навыков в интересующих областях. 
 

Библиографический список 

1. Адамов, Е. Оформление справочных изданий / Е. Адамов, 

В. Кричевский. – М. : Книга, 1981. – 112 с. 

2. Александрова, А. А. Типология справочных изданий / 

А. А. Александрова, Э. В. Гольцева // Издательское дело. Обзор-

ная информация. – [б. м.] : [б. и.], 1979. – 44 с. 

3. ГОСТ Р 7.0.14-2011 СИБИД. Справочные издания. Основ-

ные виды, структура и издательско-полиграфическое оформле-

ние. – М. : Стандартинформ, 2012. – 11 с. 

 

 

 

Л. И. Филиппова  

Россия, Челябинская область, г. Златоуст 

Управленческая поддержка педагогов в освоении 
современных образовательных технологий 

На современном этапе развития сферы образования изменены 

требования к уровню профессиональной компетентности педаго-

гов всех уровней образования, включая уровень дошкольного об-

разования.  

Процесс развития профессиональной компетентности педаго-

гов напрямую связан с умением внедрять в образовательный про-
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цесс современные педагогические технологии, обеспечивающие 

качество освоения детьми содержания образования.  

Педагогическая теория и практика сегодня предлагает разнооб-

разные педагогические технологии: личностно ориентированного 

образования, проектные, развивающего обучения, исследователь-

ские, здоровьесберегающие.  

Педагогам ДОУ необходимо уверенно ориентироваться в этом 

многообразие, уметь отбирать только наиболее эффективные и 

адекватные возрасту ребенка-дошкольника технологии. А это, в 

свою очередь, требует определенного уровня профессиональной 

готовности. 

Исследование проблемы готовности педагогов дошкольного 

образования к освоению современных образовательных техноло-

гий выявило серьезное противоречие между желанием педагогов 

заниматься инновационной деятельностью, освоением и внедре-

нием современных педагогических технологий и наличием пре-

пятствий в освоении данных новшеств. Разрешение данного про-

тиворечия в дошкольном образовательном учреждении может 

быть связано с выстраиванием системы управленческой поддерж-

ки со стороны руководителя и старшего воспитателя.  

Так в годовом плане на текущий период целесообразно опреде-

лить единую методическую тему, решение которой нивелирует 

остроту выделенного выше противоречия. В качестве примера 

определим следующую методическую тему: «Повышение профес-

сионально-педагогической компетентности педагогов ДОУ в 

условиях освоения современных образовательных технологий». 

Решение данной темы может идти по следующим направлениям: 

– расширение информационной среды дошкольного образова-

тельного учреждения (в целях информирования педагогов о новых 

фактах и явлениях в системе дошкольного образования); 

– внедрение в процесс обучения и развития воспитанников с 

компетентностно-ориентированных технологий, к которым отно-

сятся проектная, исследовательская, методы интерактивного обу-

чения. 

Процесс обеспечения готовности педагогов ДОУ к освоению 

современных педагогических технологий целесообразно начать с 

формирования теоретической готовности педагогов к внедрению в 

образовательный процесс проектной, исследовательской деятель-

ности. С этой целью был подготовлен библиографический пере-

чень литературы по проектной, исследовательской деятельности; 



137 

обновлена и дополнена копилка учебно-методической литерату-

ры; обеспечено повышение квалификации педагогов по образова-

тельной программе компьютерной грамотности, создано инфор-

мационное поле: банк инноваций образовательной организации. 

В методическом кабинете ДОУ размещены аннотации на совре-

менные научно-методические пособия, практические материалы 

для использования педагогами при составлении рабочих программ 

и календарно-тематического планирования на учебный год. 

В рамках методической работы ДОУ проводятся теоретические 

семинары, консультации, тренинги, обеспечивающие информиро-

вание педагогов по данной проблеме. В этой связи необходимым 

условием обеспечения готовности педагогов к внедрению совре-

менных технологий в образовательный процесс является обновле-

ние системы методической работы. Методическая работа включа-

ет в себя организацию продуктивных ее форм: 

– организация методической недели, в ходе которой освещался 

вопрос повышения профессионального мастерства педагога по ор-

ганизации самообразования; 

– проведение индивидуальных консультации по вопросам 

освоения современных образовательных технологий; 

– обучающие семинары на уровне учреждения «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов через проектную 

деятельность»; 

– семинар-практикум «Методология и разработка проектов в 

дошкольном учреждении». 

Немаловажную роль в формировании теоретической готовно-

сти педагога к инновационной деятельности имеет его самообра-

зование.  

В этой связи в содержание годового плана были включены: 

– консультации по вопросу «Самообразование как средство 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образо-

вания»; 

– практическое занятие «Составляем план по самообразова-

нию».  

Итогом работы педагогов по отбору содержания самообразова-

тельной деятельности стали персонифицированные программы, в 

которых на основе определенных в ходе оценивания профессио-

нальных дефицитов прописаны этапы и шаги по изучению про-

блемы использования современных педагогических технологий 

при реализации образовательного процесса, соответствующего 
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требованиям ФГОС ДО. Реализация плана работы обеспечивался 

необходимой литературой и ИКТ-ресурсами.  

Педагоги узнали о назначение выбранной ими образовательной 

технологии, историю ее создания, результаты, которые могут быть 

получены и проблемы, которые с ее помощью будут решены.  

Кроме этого, педагоги узнали, на какую научную теорию опи-

рается данная образовательная технология, какими основаниями 

руководствовались ее создатели.  

В ходе реализации персонифицированной программы органи-

зуется исследовательская работа по выявлению потребностей в 

освоении образовательных технологий и организации их выбора 

педагогами в соответствии с их потребностями и с учетом интере-

сов и склонностей дошкольников, определяются прогнозы воз-

можных отклонений от цели, нежелательных препятствий и по-

следствий.  

Работа на данном этапе сопровождалась мотивацией педагоги-

ческого коллектива на успех и повышением профессионального 

мастерства административной команды. Модель мотивации педа-

гогов включает в себя: 

– определение фонда стимулирующих выплат за инновацион-

ную деятельность, 

– назначение педагога руководителем творческой группы, ме-

тодического объединения, рабочей группы по проектам и др., 

– объявление благодарности на общем собрании коллектива, 

– представление к награждению различного уровня. 

Однако прежде чем начать обучение воспитанников с помощью 

современных образовательных технологий, педагогам необходимо 

было научиться использовать эти технологии самим. Поэтому, учи-

тывая уровень теоретической подготовки, обеспечивался процесс 

управленческой поддержки педагогов в их реализации на практике. 

Например, включение педагогов в проектную деятельность 

началось с создания ими коллективных проектов (проект «Тро-

пинка в природу», «Красавица елка», «Ты и твое здоровье»).  

Воспитатели дошкольного учреждения на педагогическом со-

вете по проблеме: «Повышение профессиональной компетентно-

сти через проектную, исследовательскую деятельность» предста-

вили защиту собственных проектов, результаты деятельности де-

тей и включенности родителей в проектную деятельность.  

Так, результатом совместной проектной деятельности родите-

лей и воспитанников старших групп стали макеты крепости Зла-
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тоуста, казачьей слободы, видеопрезентация старинных предметов 

быта казаков.  

Такая целенаправленная работа по внедрению современных 

педагогических технологий обеспечила освоение детьми основной 

образовательной программы ДОУ, высокую степень удовлетво-

ренности родителей качеством образования и созданными услови-

ями. Управленческой командой были предложены анкеты как для 

педагогов, так и для родителей. В анкете для педагогов упор был 

сделан на оценку управленческой поддержки инновационной дея-

тельностью педагогов. В анкеты для родителей включены следу-

ющие вопросы: 

– оцените доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников, 

– оцените свое удовлетворение качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

– оцените готовность рекомендовать организацию родственни-

кам и знакомым. 

Таким образом, выстроенная система управленческой под-

держки педагогов в освоении современных педагогических техно-

логий обеспечила переход на более высокую ступень профессио-

нальной компетентности и качества освоения детьми содержания 

образования. 
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Взаимодействие педагогов как условие  
эффективного формирования компетенций  
обучающихся высшего учебного заведения 

Интегральный, системно-деятельностный подход постулирует-

ся как основополагающий на всех ступенях современного образо-

вания, при этом совместная деятельность, взаимодействие должно 

происходить на разных ступенях педагогического процесса [3]. 

Необходимы метапредметные знания и навыки, а, следовательно, 

требуется разработка способов кооперации, взаимодействия в 

преподавании разных областей знания. 

К сожалению, педагоги не всегда готовы осуществлять взаимо-

действие в педагогическом процессе, и необходимо изменить под-

ход к обучению студентов в вузе, сделать его интегративным, 

обеспечить кооперацию преподавателей. 

Условия работы в педагогическом вузе в целом позволяют 

обеспечить такое сотрудничество преподавателей, поскольку они 

зачастую работают на одной территории, в связке друг с дру-

гом [1]. Важно ставить и решать общие задачи перед педагогами 

различных кафедр по обучению студентов интегративным техно-

логиям, овладению комплексными компетенциями и совместной 

их апробации. Этого можно достичь при совместном руководстве 

преподавателями различных дисциплин научно-исследователь-

ской работой студентов, проектной деятельностью, и даже при 

планировании и проведении комплексных заданий для самостоя-

тельной работы.  

В данной статье пойдет речь о собственным опыте сотрудниче-

ства с преподавателями других направлений университета. Пер-

вый эксперимент в этой области был проведен при разработке 

совместного задания для самостоятельной работы обучающихся 

педагогического направления по дисциплине медико-биологи-

ческого цикла и информационных технологий. В комплексном за-

дании требовалось найти с помощью современных компьютерных 

технологий и разместить на личных сайтах определенные фраг-

менты государственных документов (СанПиНов), разработанных 

для образовательных учреждений. Задания были именные, обуча-

ющимся предлагалось найти свой раздел нормативов, остальные 

же разделы надо было изучить с помощью сайтов сокурсников. 
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Таким образом, был включен механизм взаимообучения, весьма 

эффективный в рамках такого рода проектов. 

Умение найти и пользоваться данными законодательными ак-

тами, очевидно, является важным с точки зрения формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций буду-

щих выпускников педагогического университета.  

Владение информационными технологиями являлось и ин-

струментарием и предметом овладения общекультурными компе-

тенциями. В процессе выполнения оказалось, что задание было 

интересным для студентов, активизировало их исследовательскую 

деятельность, способствовало развитию способности работать в 

команде. Следующий опыт взаимодействия преподавателей меди-

ко-биологических дисциплин и информационных технологий был 

частью совместной проектной деятельности со студентами. 

Участники обучались создавать небольшие анимационные проек-

ты – обучающие мультфильмы, используя навыки владения раз-

личными цифровыми технологиями. Такие ролики можно исполь-

зовать в педагогической деятельности для эффективного решения 

различных образовательных задач. При подборе сюжетов препо-

даватели медико-биологического блока предложили создать муль-

тфильмы по своему профилю. Один из представленных мульт-

фильмов изображал в динамике такой сложный для понимания 

процесс как работа синапса – контакта между нейронами, в инте-

ресной и доступной форме объяснял суть процесса передачи сиг-

нала по нейронной цепочке.  

Профессиональное сотрудничество преподавателей может 

осуществляться и в совместной работе по созданию метапредмет-

ных учебных пособий, необходимых для овладения модулем дис-

циплин.  

Например, успешно используется будущими специалистами в 

области дошкольной и начальной педагогики междисциплинарное 

учебное пособие «Курс лекций по экологии, физиологии и осно-

вам медицинских знаний», помогающее разобраться во взаимосвя-

зях дисциплин и почувствовать их важность в осваиваемой про-

фессии педагога [4]. В нашем университете на кафедре адаптив-

ной физической культуры и медико-биологических дисциплин 

подготовлены интегральные электронные пособия по дисципли-

нам медико-биологического цикла [5; 6]. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что диапазон 

возможностей профессионального взаимодействия и осуществле-

https://elibrary.ru/item.asp?id=19543613
https://elibrary.ru/item.asp?id=19543613
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ния системно-деятельностного подхода в педагогическом образо-

вании очень широк, и требуется максимально их использовать. 

Основополагающим условием для этого является специально ор-

ганизованное профессиональное общение педагогов для совмест-

ного решения актуальных образовательных задач.  
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Проектирование содержания программ 
повышения квалификации педагогов-дефектологов  
по оказанию ранней коррекционно-педагогической 
помощи детям с интеллектуальными нарушениями  

Сегодня в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии активно обсуждаются вопросы, касающиеся расшире-

ния возрастного диапазона в оказании коррекционно-

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. Уход в ранее детство обусловлен, с одной стороны, 

научными достижениями в области медицины, специализиру-

ющейся в сфере восстановительного лечения новорожденных с 

перинатальной патологией центральной нервной системы разной 

этиологии и степенью тяжести, с другой – результатами практиче-

ской деятельности педагогов-дефектологов и психологов, под-

тверждающих эффективность коррекционного психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья с рождения до трех лет.  

В настоящее время оказание ранней коррекционно-педагоги-

ческой помощи детям с отклоняющимся от нормы психическим 

развитием одно из приоритетных направлений, реализуемое в 

рамках интегрированного функционирования социальных ин-

ститутов – дошкольных образовательных организаций (групп 

кратковременного пребывания), служб здравоохранения, соци-

альной защиты, семьи. Эффективность их взаимодействия 

напрямую связана с профессиональной компетентностью специ-

алистов, участвующих в процессе восстановительной медико-

педагогической помощи детям с перинатальным поражением 

центральной нервной системы и социально-психологической 

поддержки их родителей.  

Соподчиненность медицинской помощи, психолого-педагоги-

ческого сопровождения детей и консультативной поддержки се-

мьи единой социально-ориентированной цели государственного 

значения [7] способствовало формированию нового научного ми-

ровоззрения, преобразующего методологию воспитания и разви-

тия детей раннего возраста с последствиями перенесенного пери-
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натального поражения центральной нервной системы (ЦНС). Ве-

дущими организациями, опыт которых распространяется по всей 

стране, являются «Научный центр здоровья детей» РАМН и «Ин-

ститут коррекционной педагогики» РАО. В результате многолетней 

экспериментально-исследовательской работы ведущих специали-

стов (А. А. Баранов, А. В. Закрепина, Л. Б. Лазуренко, Н. Н. Мало-

феев, О. Г. Приходько, Е. А. Стребелева, Н. Д. Шматко, Г. В. Яцык и 

др.) сложилась уникальная российская научная школа и сформиро-

валась система комплексной восстановительной терапии с включе-

нием коррекционно-педагогических мероприятий.  

В этой связи вопрос о повышении квалификации (ПК) педаго-

гов-дефектологов в заданном контексте можно признать актуаль-

ным и своевременным, а поиск целевых ориентиров при проекти-

ровании содержания программ ПК обусловлен необходимостью 

распространения научно-практических достижений в области изу-

чения и коррекции развития детей с перинатальной патологией 

ЦНС с момента рождения до трех лет. 

К целевым ориентирам, определяющим основные направления 

при проектировании содержания программ ПК педагогов-

дефектологов, можно отнести: 

1. Сформировавшуюся в отечественной психологии кон-

цепцию возраста – целостного рассмотрения возрастных перио-

дов развития ребенка и определения качественных своеобразий в 

преобразовании его психики, сознания и личности на каждом воз-

растном этапе усвоения и присвоения ребенком социального опы-

та (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.). К клю-

чевым положениям, на основе которых в современной педагогике 

осуществляется комплексная коррекционно-педагогическая по-

мощь детям с нарушениями в развитии следует отнести концеп-

цию амплификации детского развития А. В. Запорожца, созвучно 

сегодняшнему времени, определяющую необходимость: расшире-

ния и обогащения жизни ребенка наиболее значимыми для каждой 

возрастной стадии развития формами и способами деятельности; 

создания специальных условий для максимально полного прожи-

вания детства [9]. 

Мы полностью поддерживаем мнение Е. А. Екжановой и 

Е. А. Стребелевой, согласно которому тенденции к обобщению 

научно-практических подходов «обусловлены достижениями и из-

менениями в понимании эволюционных процессов, произошедших 

в развитии наук» в числе которых авторами выделены: возрастная 
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психология, дошкольная, общая и коррекционная педагогика, спе-

циальная психология, методология и дидактика преподавания [2, 

c. 4]. На наш взгляд, процесс переосмысления концептуальных под-

ходов к изучению, обучению и воспитанию детей с нарушениями 

познавательного развития представляется исходной установкой для 

последующего изложения вопросов, касающихся определения пси-

хологических особенностей развития детей с интеллектуальными 

нарушениями в раннем возрасте, выявления и коррекции отклоне-

ний в их психофизическом развитии.  

2. Психологические особенности развития детей раннего 

возраста с интеллектуальными нарушениями. Следует учиты-

вать, что в настоящее время достаточно хорошо изучены как при-

чины, так и последствия органического поражением ЦНС, оказы-

вающие деструктивное влияние на психическое развитие ребенка 

с первых дней жизни. В исследованиях Е. А. Стребелевой, 

Ю. Ю. Беляковой, М. В. Братковой указывается на системный ха-

рактер проявления нарушений, при котором отмечается выражен-

ность и стойкость недоразвития мотивационно-потребностной, 

социально-эмоциональной, моторно-двигательной и познаватель-

ной сфер деятельности. Не менее существенными показателями 

являются: снижение темпа психического развития и последующие 

за этим «незавершенность возрастных психологических новообра-

зований, неравномерность и нарушение целостности развития», 

что, по мнению авторов, «приводит к разрыву между физиологи-

ческим возрастом и психологическими достижениями» [1, c. 5‒6]. 

Включение данного материала в содержание программ ПК исхо-

дит из общей логики дополнительного профессионального обуче-

ние педагога-дефектолога как специалиста ориентировано в про-

блемах формирования детской психики, обучения и воспитания 

детей с интеллектуальными нарушениями. Посредством констата-

ции фактов и описания качественных показателей их психологи-

ческих достижений представляется возможным подведение обу-

чающихся к углубленному изучению тематического поля в рамках 

проведения комплексного психолого-педагогического и клиниче-

ского изучения детей с интеллектуальными нарушениями с пер-

вых месяцев жизни до трех лет. 

3. Психолого-медико-педагогическое изучение развития де-

тей с интеллектуальными нарушениями первых трех лет жиз-

ни. Не вдаваясь в подробности, отметим, что на сегодняшний день 

разработаны современные диагностические программы, с подроб-
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ным описанием диагностических технологий, по которым опреде-

ляется расхождение между физиологическим и психологическим 

возрастом ребенка.  

В их числе уникальная технология оценки факторов риска воз-

никновений нервно-психического развития у новорожденных и 

младенцев [5].  

Исходя из анализа медико-социальной информации о состоя-

нии здоровья ребенка и условиях жизни его семьи, показана воз-

можность прогнозирования нарушений психического развития ре-

бенка и необходимость его систематической комплексной медико-

психолого-педагогической реабилитации в целях стабилизации 

физического и психического здоровья. Важное место отводится 

своевременной корректировки взаимодействия матери и ребенка.  

Огромное научное и практическое значение представляют ис-

следования С. Б. Лазуренко [3] и Е. А. Стребелевой [6], в которых 

психическое развития детей раннего возраста с интеллектуальны-

ми нарушениями рассматривается в контексте взаимоотношения с 

внешней средой – миром людей и предметов. Показателем разви-

тия является ведущий способ взаимодействия ребенка с близкими 

взрослыми.  

Процесс развития оценивается исходя из способов освоения 

ребенком социального опыта, его психической активности и по-

этапно формирующейся ориентировочной деятельности в окру-

жающей среде: допсихологической активности, элементарной со-

циальной психологической активности, дифференцированной и 

последующих согласованной и самостоятельной активности, по-

следовательно переходящей в первые предметные действия, ори-

ентировку на функциональное назначение предмета, самостоя-

тельную предметную деятельность и полную сформированность 

наглядно-действенного мышления [3]. 

 Индивидуальные показатели актуального уровня психологиче-

ских достижений ребенка соотносятся с основными линиями раз-

вития, определяется степень отставания его актуального психоло-

гического возраста от возрастной нормы, на основании чего уста-

навливается темп психического развития (задержанным, медлен-

ным, крайне медленным). Изучение материала данного раздела, 

позволяет выявить и охарактеризовать особые образовательные 

потребности детей, ориентируясь на которые обучающимся по 

программе ПК предстоит разобраться в вариативных формах кор-

рекционно-педагогической работы.  
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4. Организацию коррекционно-педагогической работы с 

детьми с интеллектуальными нарушениями первых трех 

лет жизни. Проекция взаимоотношения ребенка с органиче-

ским поражением ЦНС со взрослым и окружающей средой 

обусловлена необходимостью включения в процесс восстано-

вительного лечения коррекционной работы с детьми и кон-

сультативной работы с родителями. Так в процессе адаптации 

новорожденных с перинатальной патологией ЦНС к новым 

условиям существования малышам с выраженными нарушени-

ями в развитии приходится долгое время находиться в палатах 

интенсивной терапии или реанимации. Главная задача врачей и 

медицинского персонала заключается в создании условий вос-

становительного лечения, способствующих стабилизации со-

стояния здоровья новорожденного. Сам по себе факт рождения 

ребенка с органическим поражением центральной нервной си-

стемы является одним из самых сильных стрессогенных факто-

ров для семьи, но даже в этом случае степень его выраженно-

сти в каждой семье индивидуализирована – начиная от отказа 

матери от ребенка до осознанного приятия и безграничной 

любви к ребенку. Тем не менее, находясь в стрессовой ситуа-

ции, мать, как правило, пытается выяснить причину случивше-

гося, установить виновных. Длительное пребывание ее в таком 

состоянии чревато перерастанием в затяжную послеродовую 

депрессию. В этом случае матери необходимо оказать психоло-

гическую помощь и поддержать близких родственников, так 

как от их дальнейших действий зависит будущее ребенка. Их 

уверенность в медицинской, социальной, психологической и 

педагогической поддержке будет способствовать тому, что ре-

бенок останется в семье.  

Как только у матери и отца появляется возможность продолжи-

тельного эмоционального и физического контакта с малышом, им 

потребуется дополнительная информация не только по уходу за 

ребенком и его кормлением. В сложившейся ситуации важно 

научить родителей наблюдать, распознавать и дифференцировать 

сигналы, которые подает ребенок, стараться поддерживать первые 

безусловно-рефлекторные реакции на воздействие стимулов 

окружающей среды и при активном участии родителей закреплять 

социальные ответы на их воздействие [4].  

В младенческом и раннем возрасте социальная ситуация разви-

тия ребенка разворачивается в условиях стационара или в группах 
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кратковременного пребывания, что предполагает начало целена-

правленного коррекционно-ориентированного медико-психолого-

педагогического взаимодействия специалистов и родителей. Со-

держание коррекционно-педагогической работы разрабатывает 

педагог-дефектолог, соотнося его по двум направлениям: работа с 

детьми и работа с родителями [8].  

Педагог-дефектолог изучает данные анамнеза ребенка и 

определяет состояние его физического здоровья. В стационарах 

время и длительность первичного обследования устанавливается 

врачом. По результатам обследования организуется предметно-

развивающая среда; разрабатываются индивидуальные про-

граммы психолого-педагогического развития ребенка и помощи 

родителям; проводятся занятия с ребенком, беседы и консульта-

ции с родителями [8].  

Задачи коррекционно-педагогической работы ориентированы 

на образовательные потребности ребенка с интеллектуальными 

нарушениями и индивидуальность проявления его психологиче-

ских достижений по основным линиям развития. 

Поставленные задачи решаются в рамках социального, физиче-

ского и познавательного развития ребенка [1] – это линии разви-

тия, которые в раннем детстве обладают наибольшим реабилита-

ционным потенциалом и имеют максимальное количество корре-

ляционных связей с другими линиями развития. Кроме того, при 

рассмотрении профиля развития ребенка, обращает на себя вни-

мание то, что наиболее чувствительной для раннего детства явля-

ется линия физического здоровья, сохранению которого необхо-

димо уделять особое внимание. 

Согласно перечисленным линиям развития, обозначим основ-

ные направления коррекционной работы [1], которые в общем ви-

де могут быть представлены следующим образом.  

В отношении физического здоровья и физического развития: 

‒ специально организованная профилактическая работа, повы-

шающая сопротивляемость организма; 

‒ специальные формы работы по физическому воспитанию, 

направленные на развитие движений в зависимости от деятельно-

сти и мотивов, побуждающих ребенка действовать; 

‒ специальные формы работы по физическому воспитанию, 

направленные на развитие общей координации и более тонких, 

точных движений пальцев рук. 

В отношении социального развития: 



149 

‒ специально организованная работа, направленная на установ-

ление эмоциональных связей ребенка с близкими взрослыми; 

‒ специальные формы работы по усвоению позитивных спосо-

бов взаимодействия с другими людьми; 

‒ специальные формы работы по усвоению способов приобре-

тения общественного опыта; 

‒ специальные формы работы по формированию представлений о 

себе. 

В отношении познавательного развития: 

‒ специально организованная работа, направленная на развитие 

познавательной активности ребенка посредством рассмотрения 

предметов и действий с предметами; 

‒ специально организованная работа, позволяющая стимулиро-

вать формирование психических процессов; 

‒ специальные формы работы по развитию речи и коммуника-

тивных способностей; 

‒ специально организованная работа, направленная на развитие 

восприятия предмета или действия оформленного словом; 

‒ специально организованная работа, направленная на развитие 

наглядно-действенного мышления путем практического экспери-

ментирования; 

‒ специально организованная работа, направленная на озна-

комление с окружающим миром; 

‒ специально организованная работа, направленная на развитие 

сенсорного воспитания; 

‒ специально организованная работа, направленная на развитие 

предметной и предметно-игровой деятельности; 

‒ специальные формы работы по формированию предпосылок 

продуктивных видов деятельности. 

Насколько актуальной является заявленная тема, можно  су-

дить исходя из современной парадигмы раннего детства, кото-

рая на сегодняшний день приняла реальные очертания и обо-

значила направления в разработке узкоспециализированных 

профильных программ повышения квалификации, способству-

ющих расширению сферы профессиональной деятельности пе-

дагога-дефектолога. 
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О. Н. Боронникова, Т. В. Юрченко 

Россия, Челябинская область, г. Копейск 

Использование элементов моделирования  
на математическом планшете Геоборд  
в интеллектуальном развитии детей 

дошкольного возраста 

Если ребенок не может сосредоточиться на чем-то одном, 

ему приходится тратить впустую много сил и энергии. И если в 

самом раннем возрасте это не представляет большой угрозы, то 

с возрастом (особенно в школе) неусидчивость может стать 

настоящей бедой как для ребенка, так и для родителей и педа-

гогов. 

Именно поэтому у воспитателя непростая задача – обеспечить 

многообразие методов и приемов обучения дошкольников для 

поддержания стабильного интереса, и, как результат, высокого ка-

чества освоения материала.  

Достойное место среди оборудования и пособий занимает раз-

вивающая доска Геоборд, которая создана при участии детских 

специалистов и собрана с применением специальной методики 

М. Монтессори для детского раннего развития.  

Что такое геоборд и в чем его польза? 
Геоборд (geoboard) – это многофункциональная геометриче-

ская доска для конструирования плоских изображений.  

Возможности геоборда настолько широки, что использовать 

его можно в развивающих играх и обучении деток с 3 лет, до-

школьников и младших школьников.  

Это приспособление стало известно еще в 50-е годы прошло-

го столетия благодаря египетскому математику Калебу Гаттегно, 

создавшему первое «поле для рисования резиночками» со 

штырьками.  

Геоборд состоит из плоского поля и штырьков, расположенных 

на поле равноудаленно друг от друга по горизонтали и вертикали. 

Для работы с геобордом также нужны резиночки. Это могут быть 

обычные латексные канцелярские резинки или тонкие цветные ре-

зинки для волос.  

Надевая резинку на два штырька, получаем отрезок, на три – 

треугольник, на четыре – квадрат.  

Из линий и фигур можно создавать различные картинки, что 

просто невозможно не использовать в играх и обучении детей. 
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В чем польза геоборда? Во-первых, он развивает усидчивость и 

самостоятельность, воображение и внимательность, логику и мо-

торику.  

Во-вторых, способствует сенсомоторному развитию (растяги-

вание, надевание резиночек на гвоздики – полезная сенсорная «за-

рядка» для маленьких пальчиков!).  

В-третьих, геоборд предлагает множество вариантов самостоя-

тельного использования, а значит, развивает фантазию и творче-

ский потенциал детей.  

Наконец, возня с геобордом – отличный метод расслабления и 

снятия физического и психологического напряжения у детей. 

Использование элементов моделирования на геоборде 

Геоборд прост в использовании и изготовлении. Это игруш-

ка, изготовить которую можно очень быстро, а использовать – 

довольно долго. К изготовлению геобордов нами были привле-

чены родители. Понадобились деревянные дощечки размером 

50×50 см (толщиной 18–20 мм), т. к. длина иглы кнопки 1,4 см; 

силовые кнопки канцелярские; молоточек; банковские резинки. 

Расстояние между кнопками 5 см. Всего для группы было изго-

товлено 8 геобордов. Одновременно пользоваться одним геобор-

дом могут до 4 человек. 

Затем проводится знакомство детей с игровым пособием. При 

первой встрече данного пособия с детьми, можно ничего не объяс-

нять, а просто дать детям планшет и резинки и посмотреть, что они 

будут с ними делать? 

Вариантов игр с геобордом можно придумать огромное количе-

ство: 

‒ Задания по схеме.  

Предложить ребенку схему заданий на бумаге. Это может быть 

что угодно: геометрические фигуры, дом, дерево, кораблик, цифры, 

буквы и т. д.  

‒ Лабиринт.  

Может получиться очень красивый лабиринт.  

‒ Игры на воображение.  

Ребенок может самостоятельно без схемы воспроизвести какой-то 

рисунок или создать свой орнамент или узор. 

Кроме того, элементы моделирования на геобордах можно ис-

пользовать в образовательной деятельности.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

‒ дидактическая игра «Отгадай загадку – построй фигуру»; 
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‒ упражнение «Какой по счету?»; 

‒ упражнение «Повтори узор»; 

‒ дидактическая игра «Форма предметов» и др. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

‒ дидактическая игра «Целое и части»; 

‒ упражнение «Один-много»; 

‒ упражнение «Опиши предмет» и др.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное разви-

тие»: 

‒ работа в парах, группах; 

‒ оказание помощи сверстникам и др. 

Использование геобордов в режимных моментах 
Организация игр и упражнений по желанию детей:  

‒ рисование героев сказок; 

‒ упражнение на закрепление обобщающих понятий «Изобрази 

посуду (насекомое, транспорт и др.)»; 

‒ игра-соревнование «Кто быстрее повторит рисунок»; 

‒ упражнение «Угадай, что здесь изображено»; 

‒ игра на развитие воображения «Цветные узоры»; 

‒ рисование по замыслу детей и др.  

Использование геобордов в самостоятельной игровой дея-

тельности детей 

Работа с родителями 

‒ Привлечение родителей к изготовлению пособий. 

‒ Оформление информации в родительском уголке «Что такое 

геоборд и как с ним играть». 

‒ Раздаточный материал: карточки-схемы для игры с геобор-

дом. 

‒ Совместная деятельность детей и родителей. 

При использовании геобордов достигнуты неплохие резуль-

таты:  

1. Дети ориентируются на плоскости и решают задачи в систе-

ме координат.  

2. Сформированы представления о порядковом счете, дети 

учатся правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными.  

3. Совершенствуется представление детей о геометрических 

фигурах, их признаках.  

4. Закрепляется умение детей слышать и выполнять инструк-

ции.  
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5. Родители включаются в совместную деятельность с детьми.  

6. Пополнена развивающая среда группы.  

Мы полностью убедились в том, что геоборд развивает усидчи-

вость и самостоятельность, воображение и внимательность, логи-

ку и моторику, а также является замечательным помощником в 

образовательной деятельности. 
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О. Б. Дмитриева 

Россия, Челябинская область, г. Кыштым 

Модель реализации 
проектно-исследовательской деятельности 

с одарёнными и мотивированными к обучению 
учащимися в начальной школе  

во внеурочное время 

Проблема выбора необходимого метода работы, позволяю-

щего по-новому организовать процесс обучения и воспитания, 

взаимоотношения между учителем и учеником стояла перед 

педагогами всегда. Как организовать обучение через желание? 

Как сохранить и укрепить здоровье ребенка при организации 

его учебной и внеурочной деятельности? Как активизировать 

учащегося, стимулируя его природную любознательность, мо-

тивировать интерес к самостоятельному приобретению новых 

знаний, умений? Нужны деятельностные, практико-

ориентированные и другие формы и методы обучения и воспи-

тания. Одной из эффективных форм обучения и воспитания в 

современных условиях становится проектно-исследовательская 

деятельность учащихся. Актуальность выбранной мною темы 

заключается в необходимости приобщения младших школьни-

ков к ранней научно-исследовательской практической деятель-

ности, позволяющей наиболее полно развивать интеллектуаль-

ные, творческие способности, способствовать формированию 

универсальных учебных действий и включению учащихся в ак-

тивный познавательный процесс. В своей педагогической дея-

тельности использую проектно-исследовательскую технологию 

во внеурочное время, поскольку, на мой взгляд, именно во вне-

урочной деятельности появляется возможность для реализации 
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творческого потенциала детей, активизации их познавательных 

интересов, выходящих за рамки школьного материала. 

Целью моей работы над проектно-исследовательской деятель-

ностью мотивированных к обучению учащихся являет-

ся стимулирование развития их интеллектуально-творческого по-

тенциала, формирование и совершенствование исследовательских 

способностей и навыков, формирование у младших школьников 

умений использовать приемы проектирования для самоорганиза-

ции собственного учения – «научить учиться». 

Достижение данной цели возможно посредством решения сле-

дующих задач: 

1. Формирование позитивной самооценки, общеучебных ком-

петенций, способности к организации совместной или индивиду-

альной деятельности и управлению ею. 

2. Развитие творческого потенциала и личной самооценки 

младших школьников. 

3. Привлечение родителей учащихся к организуемому процессу 

по проектно-исследовательской деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность с младшими 

школьниками осуществляется на основе педагогических прин-

ципов: 

– принцип научности и доступности; 

– принцип учета возрастных особенностей учащихся; 

– принцип индивидуализации, который обеспечивает выраже-

ние учащимися собственной индивидуальности; 

– принцип диалогичности, в основу которого положен равно-

правный диалог между всеми его субъектами; 

– принцип проблемности, предполагающий включение уча-

щихся в проблемные ситуации, затем непосредственно в процесс 

проектно-исследовательской деятельности; 

– принцип сотрудничества всех участников педагогического 

процесса. 

К основным методам организации и осуществления проектно-

исследовательской деятельности относятся: 

– словесные; 

– наглядные и практические; 

– репродуктивные и поисковые; 

– индуктивные и дедуктивные; 

– методы групповой работы (1–2 классы), затем индивидуаль-

ной работы (3–4 классы) под руководством учителя. 
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Организуя проектно-исследовательскую деятельность с уча-

щимися при существующей ныне классификации проектов во 

внеурочной деятельности – практико-ориентированный проект, 

исследовательский проект, информационный, творческий и роле-

вой – предпочтение отдаю исследовательскому, информационно-

му и творческому проектам. Исследовательский проект по струк-

туре приближен к научному исследованию и предполагает доказа-

тельство актуальности темы, определение проблемы, предмета и 

объекта исследования, обозначение задачи, методов, источников 

информации, выдвижение гипотез, обобщение результатов, выво-

ды, оформление результатов, обозначение новых проблем и путей 

их решения. Информационный проект направлен на сбор инфор-

мации, ознакомление с ней, анализ, синтез и обобщение фактов. 

Творческий проект не имеет детально разработанной структуры, 

подчиняется жанру конечного результата, но результаты оформ-

ляются в продуманной завершенной форме (сценарии праздника, 

макет газеты, создание мультфильма). 

Проектно-исследовательскую деятельность с учащимися каж-

дый учебный год начинаю со следующего алгоритма работы: 

1. Выбор темы (подтемы) проекта, его типа, количества участ-

ников.  

2. Постановка проблемы, которую важно исследовать, раскрыть в 

рамках намеченной тематики. Проблема чаще всего выдвигается с 

подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие 

определению проблем, видеоряд с той же целью, т. д.), в силу воз-

растных особенностей младших школьников. Здесь уместна «мозго-

вая атака» с последующим коллективным обсуждением.  

3. Распределение задач по группам, обсуждение алгоритма 

групповой или индивидуальной работы, поиска информации, 

творческих решений.  

4. Самостоятельная работа участников проекта. При этом необ-

ходима постоянная помощь со стороны взрослого (учителя, роди-

теля) с целью рекомендаций для дальнейшей работы, корректи-

ровки деятельности учащихся. 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах 

и на индивидуальных занятиях.  

6. Предварительная защита проектов, коллективное обсужде-

ние, корректировка.  

7. Выступление на школьном, муниципальном уровне, резуль-

таты внешней оценки, выводы. 
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В ходе проектно-исследовательской деятельности в 

2011/2012 учебном году с учащимися первого класса была вы-

брана тема краеведческого направления «Мир лекарственных рас-

тений». Объект исследования: растения Челябинской области. 

Предмет исследования – лекарственные растения Челябинской 

области. Цель работы: создание условий для осознания учащими-

ся своей причастности к малой Родине. Задачи проекта: знаком-

ство с миром лекарственных растений родного края, активизация 

навыков самостоятельной работы учащихся по сбору нужной ин-

формации и ее систематизации, развитие навыков взаимодействия 

при решении общих задач в коллективе сверстников, воспитание 

любви и бережного отношения к родному краю, участие в созда-

нии продукта, востребованного другими. Подготовительный этап 

работы над проектом включал в себя тематический классный час 

«Природа и человек», выставку и чтение книг учителем о растени-

ях Челябинской области, посещение детской центральной библио-

теки им. К. И. Чуковского, проведение вводной беседы с учащи-

мися с целью заинтересовать, увлечь.  

Данная работа помогла при организации самой исследователь-

ской деятельности: не было трудности при выборе темы проекта, 

группы участников. После обсуждения темы, постановки цели и 

задач были определены литературные источники для сбора ин-

формации (детские журналы, энциклопедии, ресурсы интернета), 

планирование сбора и анализа информации, итоговый продукт, 

выработка критериев оценки результатов работы.  

В помощь участникам проекта и для поддержания устойчивого 

интереса к теме проекта стало посещение учреждения дополни-

тельного образования «Станция юных туристов «Странник» и 

встреча с руководителем городского экологического кружка Ти-

менко Л. А., которая рассказала ребятам о лекарственных расте-

ниях Челябинской области, показала коллекции, провела экскур-

сию в парковой зоне. Итогом работы каждого участника проекта 

стала книжка-малышка об одном из лекарственных растений Че-

лябинской области, презентация которых состоялась во время вы-

ступления на школьной научно-практической конференции. Вы-

ступление первоклассников получило высокую оценку, а резуль-

тат этой работы стал более значимым, когда на следующий учеб-

ный год учащиеся пожелали продолжить участвовать в проектно-

исследовательской деятельности. Во втором классе проектная ра-

бота по теме «Семья – это счастье» носила так же групповой ха-
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рактер и строилась по тому же сценарию, но имела свои отличи-

тельные особенности: 

1 этап – организационно-диагностический (октябрь): монито-

ринговые исследования и определение перспектив дальнейшей 

работы; создание единого социокультурного пространства (на 

первом этапе был разработан паспорт проекта, определена его 

цель и основные задачи, выбраны участники проекта (группа из 

5 человек). 

2 этап – основной (ноябрь – март): создание условий для разви-

тия интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника 

через формирование способностей и навыков исследовательского 

характера, привлечение родителей учащихся класса к проектно-

исследовательской деятельности детей. Итоговым продуктом проек-

та стали презентации «Что в имени тебе моем...» (А. Анисимова), 

«Семейные традиции» (А. Самонова), «Всегда вместе» (К. Корелин), 

книжка – малышка «Пословицы, поговорки, стихи о семье» (А. Ко-

релина), буклет «Домашнее чтение» (Т. Гугучкин). 

3 этап – обобщающий (апрель): анкетирование родителей и де-

тей по проделанной работе, анализ и подведение итогов проектно-

исследовательской деятельности; выступление на школьной науч-

но-практической конференции по теме «Семья – это счастье». 

В третьем классе учащиеся представили индивидуальные иссле-

довательские проекты «Православные храмы Челябинской области 

в наши дни» (К. Корелин), «Наши любимцы – кошки» (А. Анисимо-

ва) и творческий проект «Мое открытие в мире иллюзий» (А. Са-

монова). При работе с индивидуальными проектами педагогу 

необходимы достаточный багаж знаний, эрудированность, так как 

дети выбирают тему проекта в соответствии со своими интереса-

ми. Но затраченные силы и результаты проектно-

исследовательской деятельности себя оправдывают. На муници-

пальном конкурсе проектов младших школьников «Мое откры-

тие» Алина Самонова заняла 3 место, Анастасия Анисимова– 

2 место, работа Климентия Корелина была отмечена поощритель-

ной наградой за сохранение духовного и культурного наследия 

родного края. Работы девочек были напечатаны в городском 

«Сборнике лучших проектов исследовательских и творческих ра-

бот младших школьников» (2013 г.). Творческий проект Алины 

Самоновой по теме «Мое открытие в мире иллюзий» покорил ито-

говым результатом работы – созданием мультфильма! Изучив ли-

тературу об истории мультипликации, основных анимационных 
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техниках, Алина вместе с мамой, Ксенией Валерьевной Самоно-

вой, создали мультфильм «Берегите родную землю!» в технике 

бумажной перекладки. Идея мультфильма проста: 2013 год был 

объявлен Годом защиты окружающей среды. Под этим девизом 

была подготовлена схема сюжета на уровне рассказа. Затем созда-

ны эскизы героев. По рисунку персонажей переводятся на картон 

все подвижные части фигур: глаза, голова, туловище, крылья и 

т. д. Детали соединяются между собой. Готовится фон, на котором 

будет происходить рабочая сцена для анимации. Каждая фаза 

движения героев покадрово снимается на фотоаппарат. Последний 

этап – «сборка» фильма в программе Adobe Premier. Показ одного 

кадра занимает 1/24 сек., требуется кропотливая работа: для де-

монстрации движения протяженностью в 1 минуту нужно сделать 

1440 кадров. Подобранная мелодия стала частью единого целого. 

И вот мультфильм готов!  

В 2013/2014 учебном году проектно-исследовательская дея-

тельность с одарёнными и мотивированными к обучению учащи-

мися продолжилась по следующим направлениям: научно-

познавательное («Из истории денег»), спортивно-оздоровительное 

(«Курить – здоровью вредить»), гражданско-патриотическое 

(«Кыштымский фонтан: прошлое, настоящее, будущее»). Участ-

ники проектов активно привлекали к своей работе одноклассни-

ков. Был проведен конкурс рисунков по теме «Вредные привыч-

ки», инсценировка сказки «Если хочешь быть здоров», анкетиро-

вание. В 2014 году в ходе творческого проекта «Кыштымское чудо», 

как памятник прошлого, настоящего и будущего», ученица 4 класса 

А. Самонова, изучив информацию о кыштымском городском фонтане и 

ознакомившись с проектом общественной организации «Феникс», це-

лью которой является восстановление и сохранение объектов культур-

ного и исторического наследия города, создала макет фонтана после 

предполагаемой реставрации. 
В период с 2015 по 2018 г. коллекция проектов пополнилась 

следующими индивидуальными работами, получившими высокую 

оценку на муниципальном уровне: «Санаторий «Дальняя Дача» – 

прошлое и настоящее», «Роль лошади в годы Великой Отече-

ственной войны», «Валенки да валенки», «Блинное чудо», «Ябло-

ко – отличный фрукт, очень ценный он продукт, или оптимальные 

способы заготовки яблок», «Досуг семьи в нашем городе», «Рус-

ская рубаха», «Волшебная сила музыки». Авторы работ: Всеволод 

Бродягин, Елизавета Грибанова, Иван Грабов, Ярослав Чуфаров, 

Инна Швейкина. Творчество итоговых продуктов проектно-
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исследовательской деятельности не знает границ – это макет сана-

тория «Дальняя Дача», панорамное представление сцены боя в го-

ды войны, десерт-выпечка, т. д. Елизавета Грибанова удивила со-

зданием книги необычных рецептов приготовления блинов в до-

машних условиях. Девочка советует воспользоваться книгой ре-

цептов и «приготовить картофельные, яблочные, свекольные, ка-

бачковые, манные, гречишные, шоколадные, бархатные, радуж-

ные, ажурные и кружевные блины. А полезные советы по приго-

товлению блинов, которые тоже найдете в книге рецептов, помо-

гут избежать неприятностей в работе». Работая над проектом «Ва-

ленки да валенки», Иван Грабов с мамой, Екатериной Сергеевной 

Грабовой, изготовили своими руками валенки. А главное, Иван 

узнал о родственнике, занимавшимся валянием, о валяльном про-

мысле в нашем городе, которое в наши дни стало возрождаться. 

Формированию навыкам сотрудничества, сплоченности, умению 

проявить гибкость, видеть точку зрения другого и идти на компро-

мисс, выбирая наиболее эффективные стратегии решения постав-

ленной задачи, способствовали групповые проекты. «Никто не за-

быт, ничто не забыто» – теме Великой Отечественной войны был 

посвящен групповой проект «Судьба семьи в судьбе страны» (3 че-

ловека). В проекте «Заповедные места» учащиеся класса рассказали 

об истории создания, о флоре и фауне Красноярского «Краснояр-

ские Столбы» и Ильменского заповедников через виртуальную экс-

курсию. Профориентационную направленность имеет групповой 

проект «Профессия – строитель» (5 человек). Участники группового 

проекта на основе инсценирования доказали актуальность выбран-

ной темы, затем познакомили с профессией «строитель», с ее мно-

гочисленными специальностями, востребованностью профессии в 

обществе. Встреча учащихся класса с выпускником нашей школы 

Евгением Мокичевым, курсантом Челябинского высшего военного 

авиационного Краснознаменного училища штурманов, положила 

начало групповому проекту «Военный летчик».  

Всеволод Бродягин, Руслан Баширов, Ярослав Чуфаров расска-

зали о качествах личности, которыми должен обладать военный 

летчик, о состоянии здоровья, об известных советских и россий-

ских летчиках, их подвигах на военном поприще. Ребята проде-

монстрировали обмундирование пилота-штурмана.  

Мой опыт по организации проектно-исследовательской деятель-

ности с одарёнными и мотивированными к обучению учащимися в 

начальной школе во внеурочное время показывает, что данный вид 
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деятельности помогает достичь таких результатов, как активизация 

познавательного интереса учащихся, повышение мотивации к учеб-

ной деятельности, формирование значимых личностных качеств 

(сотрудничество, самостоятельность, ответственность, творчество, 

инициативность). Это, бесспорно, поможет ученикам в их дальней-

шем обучении и самоопределении в социуме. 
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Развитие научно-технического творчества  
и исследовательских компетенций 

студентов колледжа 

Запросы современной экономики и общества определяют глав-

ную цель профессионального образования, заключающуюся в 

подготовке квалифицированного специалиста, в совершенстве 

владеющего своей профессией, способного эффективно работать 

по своей специальности и конкурентоспособного на рынке труда.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) третьего поколения, сформированный на основе компе-

тентностного подхода, ориентирует на достижение не только 

предметных образовательных результатов, но, и на формирование 

личностной компетентности обучающихся. Учащийся должен 

уметь не просто воспроизводить информацию, а самостоятельно 
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мыслить и быть готовым к реальным жизненным ситуациям, при-

менять в своей работе творческо-исследовательский подход.  

С целью реализации ФГОС по специальности 18.02.12 «Техно-

логия аналитического контроля химических соединений», входя-

щей в ТОП-50, необходимо повышение мотивации студентов к 

профессиональной успешности путем развития научно-

технического творчества и исследовательских компетенций кото-

рые становятся важной составляющей в профессиональном обра-

зовании. 

Особое значение исследовательская деятельность студентов 

имеет при подготовке к сдаче Демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia и участию в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia, т. к. в процессе выполнения 

творческих работ происходит не только освоение обучающимися 

профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций 

Профессиональных стандартов, но и развивается креативное 

мышление студентов, формируется опыт творческой деятельности 

в профессиональной сфере.  
Научно-исследовательская работа студентов, выходящая за 

рамки образовательного процесса, является особым видом педаго-

гической деятельности, имеющим ряд существенных отличий от 

традиционных методов преподавания обязательных дисциплин. 

Одним из главных методических подходов в ее организации явля-

ется способность преподавателя превратить исследовательскую 

деятельность студентов в эффективный инструмент развития их 

творческих способностей, умений и навыков, повышения их мо-

тивации к изучению программного материала [1]. 

В Томском промышленно-гуманитарном колледже работает 

студенческое научное общество, в котором учащимся создаются 

условия для самостоятельной постановки задач исследования, вы-

бора объекта, попыток анализа, выдвижения версий развития ис-

следуемого явления. 

Хорошая оснащенность лабораторий колледжа позволяет сту-

дентам проводить анализы объектов окружающей среды на при-

борах с программным обеспечением. В рамках учебных исследо-

ваний в колледже анализируются снежный и почвенный покров, 

воздушная среда, природные и минеральные воды региона. 

Весьма эффективной является совместная работа студенческо-

го общества с сельскими школьниками области, с которыми регу-

лярно проводятся оnline-викторины, организуются совместные 
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экологические десанты по отбору проб воды и почвы, которые 

совместно анализируются в лабораториях колледжа. Это обеспе-

чивает профессиональную ориентацию школьников и повышает 

мотивацию к обучению студентов. 

Для повышения интереса к исследовательским проблемам ор-

ганизуются встречи студентов с известными учеными, экскурсии 

на кафедры и в научные лаборатории с целью ознакомления с 

возможностями и достижениями современной науки. 

Интегрирование тематики выполняемых студентами научно-

исследовательских работ с учебными дисциплинами является одной 

из важнейших методических особенностей в формировании лич-

ностных характеристик будущего высококвалифицированного спе-

циалиста. Через непосредственное использование усвоенных на за-

нятиях знаний по различным дисциплинам, при решении собствен-

ной творческой задачи, достигается практическое закрепление полу-

ченных сведений. При этом происходит осознание неразрывности 

связей между различными областями знаний, ощущение целостной 

научной картины окружающего мира, а собственное исследование 

оценивается как неотъемлемая часть общего процесса познания [2]. 

Такая работа приучает студентов самостоятельно мыслить, оцени-

вать свою деятельность и ее результаты, что крайне необходимо для 

осознания личностью возможностей самореализации. 

С целью расширения области исследований учащиеся колле-

джа с большим интересом выполняют работы в аккредитованных 

научных лабораториях Томского политехнического университета 

(НИ ТПУ) и Томского государственного университета (НИ ТГУ), 

с которыми наше учебное заведение поддерживает давние творче-

ские связи. Работы студентов посвящены различным актуальным 

направлениям: биотехнология, пищевая промышленность, здраво-

охранение. 

Материалы исследовательских работ являются основой для 

выполнения курсовых и дипломных работ.  

Совместные усилия преподавателей колледжа и сотрудников 

кафедр университета позволяют студентам реализовать свои ин-

теллектуальные и творческие способности, приобрести навыки 

научной работы, осознать свою значимость и принадлежность к 

большой науке. 

Такая интеграция обуславливает непрерывный характер науч-

но-ориентационного образования при переходе студентов колле-

джа от одной ступени обучения к другой, создает особую мотива-
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цию к получению знаний, связанную с осознанием положения 

личности в социальной и профессиональной системе общества. 

Необходимо отметить, что систематическая работа студентов кол-

леджа в стенах высшего учебного заведения совместно со студен-

тами и преподавателями вуза обуславливает, в значительной сте-

пени осознанный выбор их дальнейшего образовательного марш-

рута и успешное поступление в вузы. Кроме того, приводит к их 

адаптации и позволяет снизить психологический барьер при пере-

ходе из колледжа в вуз. 

В течение последних семи лет студенты успешно защищают ди-

пломные работы исследовательского характера, занимают призовые 

места на конференциях и конкурсах различного уровня: конкурс 

НТТМ, «Новое поколение», «Национальное достояние России», ко-

торые проводятся в Москве. Победители представили свои работы на 

X и XI Всероссийских выставках научно-технического творчества 

молодежи на ВВЦ. Регулярно студенты колледжа представляют до-

клады на Всероссийских научно-практических конференциях студен-

тов и аспирантов: «Химия и химическая технология в ХХI веке», 

проводимой на базе НИ ТПУ, «Научная сессия Томского университе-

та систем управления и радиоэлектроники».  

Подобные мероприятия позволяют студентам получить опыт 

публичных выступлений среди научной элиты студентов России. 

Приобретенные исследовательские навыки выгодно выделяют их 

среди других студентов и способствуют более быстрому форми-

рованию профессионального статуса. 

Таким образом, активное вовлечение студентов в исследова-

тельскую деятельность, создание условий для развития професси-

онально-значимых личностных качеств, формирования у обучаю-

щихся опыта самостоятельного решения познавательных проблем 

составляют основу успешной профессиональной деятельности. 
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Психологический диагноз 
как биопсихосоциодуховная модель формирования 

личности в вопросах психологии нарушений 
развития и отклоняющегося поведения 

В настоящее время наблюдается резкое ухудшение состояния 

здоровья детского населения, что способствует ежегодному росту 

количества детей с различными нарушениями в развитии. Так, за 

последние десять лет численность только зарегистрированных ин-

валидов детства и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) увеличилась более чем в 2 раза [6]. 

На сегодняшний день сохраняется актуальность проблемы ин-

теграции в социум, повышения качества жизни, освоения соци-

ального опыта, включения в существующую систему обществен-

ных отношений таких детей и подростков.  

Психологическая основа формирующейся личности ребенка с 

ОВЗ неразрывно связана с требованиями предъявляемыми социу-

мом, культурой, семьей внутри которых происходит его формиро-

вание. «Социальная ситуация развития» (ССР) выражение приме-

няемое авторами О. А. Сагалаковой, Д. В. Труевцевым, И. Я. Сто-

яновой, Н. С. Смирновой (2013) отражает изменения происходя-

щие с ребенком и выход на новый уровень путем приобретения 

новообразований, в том случае, если это происходит в пределах 

общепринятой нормы. Иначе, как указывают названные авторы, 

происходит «блокирование» возможности решения и актуализа-

ции возрастных задач и мотивов деятельности [10].  

С точки зрения А. В. Семенович (2010) коррекционный про-

цесс в период детства имеет свои нюансы, автор выделяет глав-

ный из них – это возможность реставрации и активизации не вос-

требованных ранее психологических факторов, что проявляется в 

направленном их формировании и абилитации и это становится 

возможным благодаря колоссальной пластичности нейробиологи-

ческих систем [12].  

Вопрос нарушенного развития ребенка привлекает серьезное 

внимание специалистов из разных областей научного знания. 

Е. Л. Солдатова, Г. Н. Лаврова отмечают, что успехи психоло-

гии, медицины, философии, педагогики способствовали научно-

му пониманию этого вопроса. Авторы замечают, что в последнее 
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время в психологической практике часто применяется термин 

«отклоняющееся развитие» [14]. 

Ю. А. Королева предлагает отклоняющееся развитие считать 

«обычным», но протекающим в необычных условиях, когда пато-

генная сила превышает компенсаторные возможности. Ее точка 

зрения на вопрос о психологических особенностях детей с ано-

мальными формами развития состоит в том, что их следует рас-

сматривать через детерминанты социально-психологической ком-

петентности в условиях дизонтогенеза, который включает в себя: 

а) биологические предпосылки развития; б) психологические 

(личностные) предпосылки, а именно: рефлексивно-оценочная со-

ставляющая; ценностно – смысловая составляющая и личностный 

адаптационный потенциал [5]. 

Иными словами работа психолога с детьми, имеющими огра-

ниченные возможности здоровья должна опираться не только на 

знание «нормы», но также и на понимание «отклонения». В таком 

случае специалист проводит профилактическую, коррекционную 

работу, выстраивает перспективу развития ребенка на основе пси-

хопатологии с переходом к патопсихологии.  

Н. Я. Семаго замечает, что в последние годы развивается меж-

дисциплинарный подход и это может способствовать формирова-

нию общеметодологической парадигмы, что послужит объедине-

нием различных узкотипологических взглядов и впоследствии, 

вернет к единым методологическим основам нормативного и от-

клоняющегося развития [11]. Целесообразность психологического 

диагноза, на сегодняшний день, остается дискутабельной. Наибо-

лее полный обзор существующих точек зрения по этому поводу 

мы встречаем в работах Н. Я. Семаго, которая решает вопрос 

необходимости применения психологического диагноза с позиции 

инклюзивного образования как системообразующего компонента 

анализа психического развития ребенка [11]. 

В представленной статье психологический диагноз рассматри-

вается с точки зрения возможности раннего диагностирования и 

пролонгированного прогноза исхода ситуации таких микстов как 

нарушенное развитие и отклоняющееся (девиантное) поведение. 

По нашему мнению, обозначенную проблему возможно рас-

сматривать на основе холистического подхода, что вполне соот-

ветствует идее предложенной С. А. Кулаковым [3] о модели био-

психосоциодуховного расстройства и позволяет применить прин-

цип интегративности в отношении клинического многоосевого 
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диагноза в варианте предложенном Н. Е. Буториной, Г. Г. Бутори-

ным, как адаптированном для работы психолога. Что в итоге 

предполагает построение пролонгированного прогноза ситуации с 

выходом на многомерный ряд гипотез в психологии и выбор пси-

хотерапевтических мишеней, либо психопрофилактических меро-

приятий [1]. 

Н. Е. Буторина и Г. Г. Буторин в своих исследованиях приходят 

к выводу, что клиническая или психологическая диагностика в си-

туации с ОВЗ должна опираться на междисциплинарную оценку 

нарушения функционирования всех уровней: биологических, пси-

хологических, социальных. Аналогичную точку зрения представ-

ляет и профессор Р. Никол [8; 9] Авторы считают уместным пред-

ставить многоосевой диагноз, применяя шесть осей [1; 8; 9].  

Ось 1: клинические психиатрические синдромы. 

Ось 2: специфические расстройства психологического разви-

тия. 

Ось 3: классификация уровня интеллектуального развития. 

Ось 4: сомато-физическое и неврологическое состояние здоро-

вья. 

Ось 5: уровень социальной адаптации. 

Ось 6: уровень психосоциальной дееспособности. 

Ось I раскрывает клинические психиатрические синдромы, 

главные категории которых описаны и определены в руководстве 

МКБ – 10 (международной классификации болезней 10-го пере-

смотра). 

Решение диагностических задач осуществляет врач-психиатр с 

использованием всех клинических методов. 

Ось II представляет специфические расстройства психологиче-

ского развития, которые отражают дизонтогенетические наруше-

ния с выделением их особенностей на клинико-онтогенетических 

этапах.  

В диагностике принимают участие психологи, логопеды, педи-

атры, педагоги. При этом отражается замедленное развитие навы-

ков языка и речи, двигательных функций, расстройства развития 

школьных навыков и другие расстройства психологического раз-

вития, полное диагностическое определение которых дано в руко-

водстве МКБ – 10 в рубриках F80 – F89. 

Ось III отражает уровень интеллектуального развития, кото-

рое кодируется в рубриках F70 – F79 от степени легкой ум-

ственной отсталости до тяжелой, а использование четвертой ха-
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рактеристики дает возможность оценить при этих расстройствах 

размер поведенческих девиаций, например, F7х.1 – глобальная 

недостаточность в поведении, требующая внимания и лечения). 

Оценка уровня интеллектуального развития опирается на ре-

зультаты обследования психиатров, патопсихологов, психоло-

гов, а также социальную характеристику условий формирования 

ребенка. 

Ось IV относится к аспектам физического здоровья. Диагно-

стика расстройств здоровья осуществляется в основном причина-

ми различных специальностей, кодирование этих расстройств от-

ражено в полной классификации заболеваний ВОЗ (всемирной ор-

ганизации здоровья).  

Ось V отражает неблагоприятные психосоциальные факторы, 

которые могут явиться причиной психического расстройства в 

детском и подростковом возрасте.  

Кодирование этих факторов относится к разделу Z МКБ – 10 

(международной классификации болезней 10-го пересмотра) – 

факторы, влияющие на статус здоровья и контакт со службами 

здравоохранения). Аномальные психосоциальные ситуации отно-

сятся к внутрисемейным взаимоотношениям, к психическому здо-

ровью родителей, к типам патологического воспитания, к ано-

мальности ближайшего окружения, к различным психогенным си-

туациям. Аномальность психосоциальных условий выявляется 

психологом в процессе психодиагностики.  

Ось VI – результаты анализа психологического и социального 

функционирования ребенка с определением уровня на основе 

представленной ниже общей оценки психосоциальной дееспособ-

ности.  

Общая оценка психосоциальной дееспособности 

1. Хорошее социальное функционирование 

Хорошее социальное функционирование во всех социальных 

сферах. Хорошие межличностные отношения с семьей, ровесни-

ками и взрослыми вне семьи: эффективная адаптация ко всем со-

циальным ситуациям и хороший диапазон досуговых действий и 

интересов. 

2. Умеренное социальное функционирование 

В целом социальное функционирование соответствует умерен-

ной степени, но при преходящих или небольших трудностях толь-

ко в одной или двух сферах функционирования может быть от-

личным от общепринятой нормы. 
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3. Легкая социальная недееспособность 

Адекватное функционирование в большинстве областей, но не-

большие трудности, по крайней мере, в одной или двух областях 

(выражающиеся, например, в сложности формирования дружеских 

отношений, ограниченности социальных действий/интересов, труд-

ностей в семейных взаимоотношениях, малоэффективной социаль-

ной адаптации, или трудностях в отношениях со взрослыми вне се-

мьи). 

4. Умеренная социальная недееспособность 

Умеренная недееспособность, по крайней мере, в одной или 

двух сферах (например, явное отсутствие друзей, неспособность 

посещать дошкольное учреждение). 

5. Тяжелая социальная недееспособность 

Нуждается в некотором постоянном наблюдении или заботе со 

стороны других людей для поддержания каждодневного функцио-

нирования; не может справляться самостоятельно. Устойчивая не-

способность поддерживать личную гигиену, или постоянный риск 

причинения серьезного вреда самому себе или другим, либо пол-

ное отсутствие умения общения. 

С нашей точки зрения, любой вариант развития личности в 

условиях дизонтогенеза возможно рассматривать на основе пси-

хологического диагноза как биопсихосоциодуховную модель 

формирования личности (рис. 1). Такая модель дает представление 

о полной ретроспективе формирования не только самого рас-

стройства в рамках медицины, но и представляет его как фактор 

риска формирования нарушенного поведения в период пубертата 

при ряде условий. Выделение компонентов модели в качестве ее 

диагностических шкал приводит нас к решению профилактико-

коррекционных вопросов на любом этапе онтогенеза.  

Предлагаемая модель имеет многослойную структуру и цен-

трируется на биологической основе, являющейся одним из «усло-

вий» начала формирования человеческой личности. Напоминает 

собой целостный замкнутый круг, в котором вершиной является 

духовность личности.  

Каждую из представленных сфер модели возможно соотнести с 

биогенетической теорией этапности индивидуального развития и 

схематически выделенных В. В. Ковалевым [2] 4 основных уровней 

нервно-психического реагирования у детей и подростков: 1) сомато-

вегетативный (0–3 года); 2) психомоторный (4–7 лет); 3) аффектив-

ный (5–10 лет); 4) эмоционально-идеаторный (11–17 лет). 
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Рис. 1. Биопсихосоциодуховная модель формирования личности 

 

Предлагаемая модель формирования личности в совокупности 

с принятым в медицине многоосевым диагнозом представляет 

полный спектр информации. Каждой из предложенных шкал био-

психо-социо-духовной модели формирования личности соответ-

ствуют определенные оси клинического многоосевого диагноза.  

Шкала: «Биологическое – физическое» (содержит результаты 

клинико-анамнестического, клинического и параклинического ис-

следования).  

Этой шкале соответствуют: ось 1: клинические психиатриче-

ские синдромы; ось 2: специфические расстройства психологиче-

ского развития; ось 3: классификация уровня интеллектуального 

развития; ось 4: соматофизическое и неврологическое состояние 

здоровья многоосевого диагноза. 

Шкала: «Психологическое – Я» (содержит данные о возраст-

ных (дизонтогенетических) особенностях, психопатологических 

проявлениях, результаты патопсихологического исследования). 

Названную шкалу дополняет ось 6: уровень психосоциальной дее-

способности многоосевого диагноза. 

Шкала: «Социальное – Мир» (содержит результаты социально-

педагогического исследования), что дополнит ось 5: уровень со-

циальной адаптации многоосевого диагноза. 



172 

Шкала: «Духовное – Смыслы» (содержит результаты клиниче-

ской беседы, психологического исследования, направленного на 

изучение морально-нравственной, ценностной составляющей 

формирующейся личности). 

Исходя из выше сказанного, а также из опыта работы, мы при-

шли к мнению, о необходимости пересмотра сроков начала профи-

лактической работы в адрес раннего формирования девиантных 

форм поведения у детей и подростков с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

По нашему мнению профилактика и коррекция отклоняющегося 

поведения наиболее эффективны в период раннего и дошкольного 

детства.  

В связи с чем, представленная нами программа направлена на 

работу с детьми дошкольного возраста. 

Программа имеет коррекционно-профилактическую направ-

ленность, что становится возможным в ситуации непрерывного 

взаимодействия в системе взрослый-ребенок, полноценной ин-

формированности родителей, как непосредственных участников 

воспитательного процесса, а также постоянного повышения уров-

ня образования и профессиональной компетентности педагогиче-

ского состава. 

Предлагаемая программа включает в себя три модуля: 

1. Работа с педагогами. 

2. Работа с родителями (законными представителями). 

3. Работа с детьми. 

Модуль 1. Работа с педагогами. 

Вариантов данного направления несколько: 

– индивидуальное консультирование педагога по результатам пси-

хологической диагностики одного ребенка или всей группы, с пода-

чей рекомендаций, помогающих корректировать работу с детьми; 

– проведение семинаров, круглых столов, конференций, деба-

тов, посвященных рассмотрению вопроса профилактики, коррек-

ции нарушенного поведения детей; 

– проведение групповых консультаций с элементами тренинга. 

Программа содержит цикл групповых консультаций с элемен-

тами тренинга с участием педагогов.  

Используемый методический материал разработан Н. С. Касатки-

ной [13] в качестве подготовки студентов профессионально-

педагогического вуза и адаптирован автором-составителем програм-

мы. Просветительская работа с педагогами имеет направление на са-
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мопознание себя как человека и как педагога, способствует профи-

лактике внутреннего возникновения конфликта и оптимизации взаи-

моотношений в системе педагог-воспитанник. Проводятся занятия в 

форме групповых консультаций с применением элементов тренинга. 

Модуль 2. Работа с родителями. 

В представленной программе мы уделяем большое внимание 

вопросам построения родительско-детских отношений в семье. 

Работа с родителями проводится в различных формах – от кон-

сультирования до элементов тренинга родительских групп. При 

оказании помощи семьям, испытывающим затруднения в роди-

тельско-детских отношениях, применяется метод индивидуально-

го консультирования и групповых консультаций с элементами 

тренинга. Работа начинается с проведения психологической диа-

гностики родителей, законных представителей. В настоящее время 

существует множество методик и опросников оказывающих до-

стойную диагностическую помощь специалисту.  

Определенных догм в этом вопросе не существует.  

На примере представленной программы предлагаются именно 

те психологические методики, которые подбирались нами на про-

тяжении нескольких лет работы: 

1. Семейная социограмма (относится к проективным методикам). 

2. Семейная генограмма. 

3. Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотно-

шений» (АСВ) [15]. 

4. Шкала семейного окружения (ШСО) [15]. 

5. Шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES ‒ 3) [15]. 

6. Гиссенский личностный опросник (ГТ) [15]. 

7. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири [7]. 

8. Изменение родительских установок и реакций (опросник 

PARI) [7]. 

9. Цветовой тест отношений (ЦТО) [7]. 

Среди предлагаемых методик возможны вариации применения, 

в зависимости от уровня сложности семейной ситуации, степени 

готовности родителей и так далее.  

Работа с родителями направлена на повышение уровня эмпатии 

во взаимоотношениях в системе родитель-ребенок.  

Модуль 3. Работа с детьми. 

Современные условия жизни, являются источником большого 

количества стрессовых факторов, оказывающих влияние на физи-

ческое и психическое благополучие детей.  
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В настоящее время требования мира окружающего ребенка 

столь высоки, что ему жизненно необходимы эффективные навы-

ки адаптации и умение сохранять свои силы, внутренние ресурсы 

даже в самых сложных ситуациях. 

Психологическая профилактика направлена: 

– на повышение уровня стрессоустойчивости детей, связанной 

с различными социальными, информационными и физическими 

перегрузками; 

– предупреждение формирования аномального развития личности. 

Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста прово-

дится с опорой на ведущую деятельность – игру. 

Выбраны два направления: 

– групповая форма работы – игровые занятия; 

– индивидуальная форма работы – обучение приемам саморе-

гуляции в стрессовых ситуациях. 

Игра в психологии имеет много направлений, она пластична и 

ее целевые установки и мотивы для применения зависят от воз-

раста и проблемы клиента. О. А. Карабанова [104], говоря о детях, 

приходит к выводу о том, что игра позволяет ребенку прикоснуться к 

жизни взрослых, в результате чего появляется возможность развития 

новых социальных потребностей и мотивов, возникают новые кате-

гории отношений ребенка к действительности.  

Применение игровых форм в программе имеет профилактиче-

скую направленность. Занятия и предлагаемые детям игры имеют 

следующие целевые направления: 

– обучить детей эффективным способам общения; 

– познакомить с игровыми вариантами снятия напряжения, 

возможности выхода деструктивной энергии; 

– формировать у детей доверие к окружающим; 

– развивать общие коммуникативные навыки; 

– актуализировать страх и перевести эмоциональное напряже-

ние в речевые формы;  

– развивать навыки несловесного (мимического, тактильного) 

общения; 

– развивать навыки речевого и неречевого общения, произ-

вольного слушания. 

Индивидуальная форма работы 

Индивидуальные занятия с применением электронного вариан-

та программ «Волна», «Экватор» (производство фирмы «Амал-

тея», г. Санкт-Петербург). Обе указанные программы направлены 
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на обучение приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях. 

Программа «Волна» содержит комплекс занятий направленных на 

обучение способу прямого диафрагмального дыхания. Программа 

«Экватор» способствует снижению эмоционально-физического 

напряжения (возбуждения), построена на комплексе занятий осно-

ванных аутотренинговой направленности.  

Психофизиологические эффекты, достигаемые в результате ра-

боты с электронной программой «Экватор». 

Биоуправление по температуре рук – один из самых распростра-

ненных методов саморегуляции, используемый для контроля уровня 

стресса. Произвольное повышение периферической температуры свя-

зано со снижением уровня психоэмоционального напряжения, сни-

жением стрессовой нагрузки, приостановкой генерализованной 

стрессовой реакции и нормализацией функционального состояния.  

Работа по программе может начинаться с 3-летнего возраста. 

В детском возрасте адекватные ощущения тела, «открытая» кине-

стетическая чувствительность способствует нормальному пси-

хоэмоциональному развитию.  

Во время тренинга происходит глубокое закрепление навыка само-

регуляции не только на физиологическом, но и на психоэмоциональ-

ном уровне. А это, в свою очередь, способствует активному примене-

нию полученных знаний и умений в реальной повседневной жизни.  

При работе с температурным биоуправлением ребенок ориентиру-

ется на тактильные и кинестетические ощущения, получаемые в ходе 

тренинга. Ребенок восстанавливает способность «слышать», ощущать 

свое тело, фиксирует и обучается воспроизводить чувство физическо-

го комфорта, расслабления, что является важным компонентом для 

профилактики дезадаптационных и психосоматических расстройств. 

Психофизиологические эффекты, достигаемые в результате работы с 

электронной программой «Волна». 

Диафрагмально-релаксационное дыхание. 

Работа над диафрагмально-релаксационным дыханием способ-

ствует решению таких задач: 

– оптимизация психофизиологического состояния (оздоровле-

ние) часто и длительно болеющих детей; 

– профилактика стрессогенных состояний; 

– профилактика и коррекция функциональных нарушений ре-

спираторной, сердечно-сосудистой и других систем; 

– создание благоприятных условий для нервно-психического 

развития; 
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– профилактика и коррекция нарушений речевой функции; 

– нормализация психоэмоционального состояния; 

– коррекция нарушений поведения, выработка конструктивных 

стратегий поведения; 

– улучшение концентрации внимания, памяти, работоспособ-

ности; 

– формирование навыков преодоления жизненных трудностей 

за счет развития адаптационных возможностей. 

Предлагаемый вариант психологического диагноза дает воз-

можность: 

– комплексного и междисциплинарного решения профилактиче-

ских, диагностических, коррекционных мероприятий в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

– позволяет на основе ретроспективы обеспечить преемственность 

в работе психологов дошкольных и школьных учебных учреждений. 

Применение клинического многоосевого диагноза в психологиче-

ской практике дает ряд преимуществ, а именно:  

– позволяет дифференцировать психологические феномены и 

симптоматику медицинского диагноза; 

– дает возможность выделить психопатологические реакции и 

определить начало формирования патопсихологических проявлений; 

– позволяет психологу корректировать свои действия в работе с 

ребенком, опираясь на имеющиеся клинические показания; 

– дает возможность на ранних стадиях выявить начало ано-

мального формирования личности, возникающего на фоне раннего 

поражения центральной нервной системы, что позволяет (в случае 

необходимости) своевременно начать проведение комплексной 

коррекционной психолого-педагогической работы; 

– позволяет выделить основные факторы, негативно влияющие 

на начало формирования личностных особенностей ребенка; 

– дает возможность пролонгированного прогноза развития, за-

вершения формирования  

эмоционально-личностных особенностей по окончании под-

росткового возраста;  

– позволяет создать единую терминологическую среду. 

Пример работы с клиническим многоосевым диагнозом (Н. Е. Бу-

торина, Г. Г. Буторин) [1]. 

Ребенок «Т». 

Возраст – 5 лет. Период посещения дошкольного учреждения – 

1,5 года. 
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Проблема: испытывает страх падения во время самостоятель-

ной ходьбы; страх отсутствия матери. 

Клинический многоосевой диагноз: 

Ось I: клинические психиатрические синдромы. 

Органическое поражение головного мозга с выраженными когни-

тивными и речевыми расстройствами. 

Ось II: специфические расстройства психологического развития. 

Дизартрия. Низкий уровень развития познавательных процес-

сов, недостаточное развитие способности к продуктивным видам 

деятельности, слабое развитие целостного восприятия, ограничен-

ные манипулятивные способности. 

Ось III: классификация уровня интеллектуального развития. 

Задержка психоречевого развития. 

Ось IV: соматофизическое и неврологическое состояние здоро-

вья. 

ДЦП (детский церебральный паралич). Спастическая диплегия 

средней степени тяжести с акцентом справа. Моторная нелов-

кость, нарушения мелкой моторики рук. 

Ось V: уровень социальной адаптации. 

Отсутствие значимого искажения или неадекватности психосо-

циальной среды. 

Семья полная, материально и социально благополучная. Пре-

обладает тип воспитания ребенка – гиперопека. Ребенок слабо со-

циализирован, во время отсутствия мамы в зоне видения испыты-

вает сильную тревогу, постепенно переходящую в панику.  

Может проявить психопатологические реакции – пассивный, 

либо активный отказ. Устанавливать, поддерживать, регулировать 

социальные контакты ребенок не способен.  

Ось VI: уровень психосоциальной дееспособности. 

Тяжелая социальная недееспособность. 

Нуждается в некотором постоянном наблюдении или заботе со 

стороны взрослых для поддержания каждодневного функциони-

рования; не может справляться самостоятельно. Устойчивая не-

способность поддерживать личную гигиену или постоянный риск 

неосознанного причинения серьезного вреда самому себе частич-

ная способность умения общения – 5. 

Рекомендации педагога-психолога 

– развитие коммуникативных способностей ребенка, путем 

снижения уровня тревоги в момент социального контакта, в ходе 

групповых игровых занятий; 
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– работа с родителями в ходе их участия в занятиях «школы 

успешного родителя», с целью коррекции типа воспитания ребенка. 

Причина происхождения представленной ситуации: слабые 

коммуникативные возможности ребенка (речевые способности), 

неверно выбранный тип воспитания ребенка в семье. 
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Россия, Челябинская область, г. Кыштым 

Школьная газета 
как результат эффективного использования 

игровой педагогической технологии 

На свете множеству профессий рады: 

Нужны и лекарь, и актер, и программист. 

Но кто вам скажет в этом мире правду, 

Когда ее не скажет журналист? 

На протяжении нескольких лет в нашем учреждении выпуска-

ется газета «Синеглазка». Работа в газете входит в духовно-

нравственное направление АООП, что способствует формирова-

нию гражданско-патриотических ценностей, экологической куль-

туры и бережного отношения к историческому и культурному 

наследию своей малой Родины. 

Работа в газете достаточно трудна для ребят начальной школы. 

Самостоятельное написание статей довольно трудоемкое занятие 
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и из-за этого у детей теряется интерес к работе журналиста, работа 

выполняется не до конца. В большом объеме информации и его 

переработке дети теряются, а также не всегда могут работать в 

команде на общую цель.  

Мы предположили, что одной из наиболее действенных и эф-

фективных игровых технологий станет квест.  

Благодаря игре наши дети незаметно для себя вовлечены в 

увлекательное путешествие. Оно дает отличную мотивацию абсо-

лютно для всех детей. Ведь играть не трудно! 

Квест ‒ одновременно деловая, ролевая, коммуникативная и 

дидактическая игра. Не удивительно, что дети в восторге от кве-

стов, ведь они так любят разгадывать тайны, идти к цели и полу-

чить результат – интересный выпуск газеты. 

Наш квест разбит на несколько этапов.  

На подготовительном этапе мы используем ролевую игру. 

Она состоит из двух частей «Вступление в ряды юных журнали-

стов» и «Изучение основ профессии журналист». Предваряя 

распределение ролей, мы используем в своей работе различного 

рода экскурсии (в редакцию газет, виртуальные экскурсии по 

истории книгопечатания и т. д.), посещение виртуальных музе-

ев, типографии… 

Отличительным знаком нашего кружка стало ношение бей-

джиков с небольшим логотипом в форме пера. Эти отличитель-

ные знаки ребята получат на первом занятии-посвящении в 

журналисты. Каждый из ребят с помощью жеребьевки получил 

свою роль. Роли менялись каждый месяц. В течение учебного 

года дети примерили на себя роли журналиста, фотокорреспон-

дента, наборщика текста, редактора. Это помогло нам решить 

одну из проблем – отличная мотивация на протяжении всего 

учебного года. 

Изначально нами были определены несколько традиционных 

рубрик выпускаемой газеты. Они появились не случайно, многие 

из них предложили сами дети в ходе деловой игры. Названия руб-

рик и их логотипы представлены на слайде. Наиболее популярны 

занимательная и экологическая странички.  

Многие дети без труда, с большим интересом находят инфор-

мацию для данных рубрик. 7 и 8 посвящены акциям, которые ак-

туальны в данное время, например: акции «Покорми птиц зимой», 

волонтерское движение «Помощь бездомным животным», «Наши 

выпускники».  
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Игровые технологии предполагают использование деловых, 

коммуникативных и дидактических игр мы используем их на ос-

новном этапе. Например, деловая игра «История по порядку», где 

мы садимся все вместе.  

Каждый придумывает предложение на заданную тему, затем 

озвучиваем по порядку и складываем в одну историю. 

Деловая игра «Презентация предмета». Всем ребятам предлага-

ется выбрать предмет из окружения, о котором можно интересно 

рассказать. Затем дается задание найти материалы о предмете или 

событии не из ближайшего окружения. 

Благодаря таким игровым технологиям дети могут рассмотреть 

определенную проблему в условиях значительного сокращения 

времени, концентрировать свое внимание на главных аспектах 

проблемы и устанавливать причинно-следственные связи.  

Кроме того, данные игры помогают решить и коммуникатив-

ные задачи: 

‒ работа групповым методом при подготовке и принятии ре-

шений; 

‒ развитие взаимопонимания между участниками игры. 

В своей работе мы не забываем о дидактических играх. Они 

прослеживаются на всех этапах и являются связующим звеном 

между ними. Например, «Угадай слово за 6 вопросов», «Я спрошу, 

а ты ответь», «Что нужно для интервью», «Вырази свое мнение» и 

«Подбери название». В таких играх развивается мотивационно-

потребностная сфера, произвольность поведения и умственные 

действия.  

Наиболее популярны этапы «Креативно оформить» и «Фото-

журналист». Хотя мы разбили их на два, но чаще используем вме-

сте. Популярность связана с использованием информационно-

коммуникативных технологий.  

В нашем случае они тоже игровые. Это ценный способ сосре-

доточить и удерживать внимание учащихся. Наглядность особен-

но ценна для работы с детьми. Она целиком увлекает их. Напри-

мер, в игре «Составь коллаж» используем фотографии для разме-

щения их на страничках нашей газеты все это происходит в элек-

тронном варианте.  

Кроме того, для ребят 3 и 4 классов давались игровые поруче-

ния: помочь отредактировать материал младшим ребятам попра-

вить текст, выровнять его, выставить шрифт, цвет, подобрать фо-

то, иллюстрации из Интернета и вставить их в текст.  
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С помощью дидактических игр мы также смогли решить про-

блему коммуникации и переработки информации. 

На заключительном этапе проходят игры-соревнования «Напи-

сание заметок и статей» и «Оформление газеты». Здесь игровая 

технология представлена играми-соревнованиями, конкурсами, но 

они вызывают активность, стремление к лидерству. Ребятам пред-

лагаются темы для написания материала в газету. Затем мы об-

суждаем эти заметки и статьи и лучшие отправляем на конкурс. 

Также хочется отметить, что раньше газета выпускалась только в 

бумажном варианте, но с приходом новой технической базы по-

явилось и больше возможностей.  

Так как большинство людей в современном мире получают 

информацию из сети интернет, мы решили перестроиться и вы-

пускать газету в электронном виде. Родители отметили этот факт 

как наиболее удобный и эффективный способ отслеживания до-

стижений своего ребенка. 

Все выпуски газеты и наши достижения размещены на сайте 

нашего учреждения в свободном доступе (ссылка на галерею и 

номера газеты). От печатного варианта мы не отказались совсем. 

Один экземпляр мы распечатываем для школьного стенда и его 

могут прочитать все желающие, а затем кладем в архив. Каждый, 

написавший материал в газету, получает данный выпуск для лич-

ного портфолио. 

Таким образом, игровые технологии помогли активизировать 

работу учащихся в данном направлении и достичь определенных 

результатов. Итогом служит участие в муниципальных конкурсах 

«За газетной строкой» организуемые редакцией «ТИН-газеты», 

«Сам себе спасатель», «Покорители книжных вершин»; в област-

ном конкурсе «Сам себе спасатель». 

В заключении хотим сказать, что работа в газете трудоемкая и 

для нас, взрослых.  

Но, благодаря игровым технологиям, удалось минимизировать 

те проблемы, которые были у нас раньше. А именно: интерес и 

желание работать в газете заметно вырос и не теряется во время 

всего учебного года. 

Работая в команде, дети подходят быстрее к намеченной це-

ли, не теряются в большой объеме информации. Надеемся, что 

работа в нашей газете бросит то зерно, которое поможет детям 

определиться с профессией журналиста или фотокорреспон-

дента.  
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Формирование компетенций 
студентов педагогического колледжа в области  

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Актуальные вопросы совершенствования системы профессио-

нальной педагогической подготовки в образовательных организа-

циях СПО в настоящее время рассматриваются с позиций инте-

грации этого уровня образования в систему непрерывной подго-

товки педагогических кадров. 

Модернизация содержания общего образования и технологий 

преподавания учебных предметов, разработка и введение в дей-

ствие профессиональных стандартов в педагогической области 

привели к необходимости обновления содержания и технологий в 

профессиональной подготовке педагогов. «Новые стандарты – и 

ФГОС, и стандарт «Педагог» – создают условия для преобразова-

ния учительства из…«специалистов» в «профессионалов»… 

И только учитель-профи может обучать и воспитывать свободных 

и ответственных будущих профессионалов в любых видах дея-

тельности», считают М. М. Поташник и М. В. Левит [1, с. 82].  

Мы представляем опыт работы по формированию компетенций 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности у 

студентов педагогического колледжа. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности являют-

ся обязательным видом самостоятельной учебной работы сту-

дентов, согласно ФГОС СОО (реализуется на 1 курсе колледжа) 

и ФГОС СПО (реализуется на 2–4 курсах). Выполнение учебных 

исследований и проектов планируется в образовательной про-

грамме с ориентацией на усложнение (содержательное, струк-

турное; по приобретаемым умениям и опыту деятельности) от 

курса к курсу: индивидуальный проект (1 курс); курсовая работа 

(3 курс); выпускная квалификационная (дипломная) работа 

(4 курс). 

Использование проектирования как способа организации об-

разовательной деятельности обучающихся по достижению ими 

метапредметных результатов зафиксировано стандартом школы. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму ор-

ганизации деятельности обучающихся. В учебный план 1 курса 

включена учебная дисциплина «Индивидуальный проект» в объ-

еме 60 часов, из них – 20 часов отведено на самостоятельную 

работу. Ежегодно порядка 200 студентов-первокурсников разра-

батывают учебные проекты. Методическое оснащение представ-

лено рабочей программой и календарно-тематическим планиро-

ванием; методическими рекомендациями для преподавателей-

руководителей проектов и кураторов студенческих групп, вы-

полняющих функции координатора этого вида учебной работы. 

Также разработаны оценочные листы с критериями для проце-

дуры защиты проекта, ведомости для фиксации отметок (по 

предмету, в рамках которого разрабатывается проект и как ито-

говая отметка по дисциплине «ИП»). Предваряет первую встре-

чу руководителя проекта со студентами установочный семинар 

для преподавателей «Организация учебного проектирования по 

ФГОС», который проводит методист колледжа. В течение года 

спланирована система консультаций для преподавателей. В про-

цессе работы над проектом студент под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, ос-

новной, заключительный. На подготовительном этапе (обычно, 

сентябрь-октябрь) проходит прикрепление студентов к руково-

дителям (выбор осуществляет студент), определение темы (вы-

бор из предлагаемого перечня или своя формулировка); теоре-

тическая подготовка (знакомство с понятием «проект», видами и 

спецификой проектов, алгоритмом работы над проектом и т. д.). 

На основном этапе (ноябрь – март) совместно с руководителем 
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студент разрабатывает план реализации проекта, отбирает и 

анализирует информацию, выполняет проект, продумывает про-

дукт проекта и способ его представления, оформляет письмен-

ную часть (пояснительную записку). Студент встречается с ру-

ководителем в обозначенные контрольные точки в рамках мони-

торинга реализации проектной деятельности. На заключитель-

ном этапе (апрель– май) в рамках урока проходит публичная за-

щита проекта. На защиту приглашаются представители админи-

страции, сотрудники учебной части. Наш опыт показывает, что у 

части педагогов-руководителей отсутствует ясное понимание, 

что такое проект и проектная деятельность. Это приводит к не-

корректности в определении проблемы, в формулировке темати-

ки проектов, в выборе проектного продукта, в реализации заду-

манного, в оформлении отчета, что искажает целевую установку 

обучения проектным умениям. Таким образом, работа по фор-

мированию компетенций студентов в области проектной дея-

тельности начинается с работы в этом направлении с педагоги-

ческим коллективом, с конкретным преподавателем-

предметником. Мы ориентируем руководителей на «втягивание» 

студентов в проблему проекта; на помощь в организации работы 

студента с «чистыми» источниками информации; поддержку 

взаимодействия студентов со взрослыми экспертами-

консультантами, со сверстниками (например, при проведении 

опроса); на «запуск» рефлексии студентов на промежуточных и 

итоговом результате и помощь в формулировке выводов по при-

обретенным умениям, оценке развития личных качеств. Счита-

ем, что результатом сформированности проектных умений у 

студентов колледжа является их успешное участие в серьезных 

конкурсах, например, в Московском городском конкурсе про-

ектных и исследовательских работ: в 2018 году – 3 победителя и 

4 призера межрайонного этапа. 

Профессиональная педагогическая деятельность – это часто 

деятельность исследовательская. Исследовательские компетен-

ции студента – будущего педагога являются важнейшими харак-

теристиками процесса его профессионального становления. Ис-

следовательская деятельность вырабатывает у студентов умение 

критически анализировать педагогические и социальные явления 

современной системы образования, изучать историю педагогиче-

ских идей, иметь самостоятельное суждение о них. В соответ-

ствии с ФГОС СПО основная образовательная программа преду-
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сматривает выполнение студентами таких видов исследования 

как курсовая и дипломная работа.  

Приступая к написанию исследовательской работы, студен-

ты, как правило, сталкиваются с проблемами выбора темы, по-

становки цели и задач, отбора и анализа источников, оформле-

ния работы и др. Преподаватель выступает не как источник зна-

ний, а как носитель опыта организации этой деятельности, по-

этому его задача – помочь студенту овладеть исследовательски-

ми умениями. Формирование исследовательской компетентно-

сти студента невозможно без исследовательской компетентно-

сти преподавателя. Методическая поддержка этого вида учебной 

работы в колледже осуществляется с помощью единых требова-

ний, оформленных в «Методические рекомендации по подготов-

ке курсовой и выпускной квалификационной работы»; системы 

обучающих семинаров и консультаций для педагогов, которые 

проводятся ежегодно. Традиционной стала и практика пригла-

шения председателей государственных экзаменационных комис-

сий, ведущих процедуру защиты дипломной работы, на встречи 

с руководителями студенческих работ, предполагающие обмен 

мнениями об итогах защит, согласование требований к подго-

товке и представлению работ.  

В рабочую программу двух междисциплинарных курсов на 

каждой специальности на 3 и 4 году обучения введены часы, 

формирующие исследовательские умения студентов. Квалифика-

ционный экзамен по одному из профессиональных модулей на 

выпускном курсе включает задание, связанное с презентацией 

своей исследовательской работы. «Обкатать» свое выступление и 

получить внешнюю оценку проведенной исследовательской ра-

боты может каждый студент, участвующий в ежегодной научно-

практической конференции колледжа «Старт в науку». В рамках 

участия в конференции студенты могут опубликовать тезисы вы-

ступления, статью по материалам исследования в электронном 

научном журнале колледжа.  

Считаем, что результатом сформированности умений могут 

быть отметки, полученные на защитах ВКР: от 75 до 90% (в зави-

симости от специальности) – это отличные и хорошие отметки. 

Только комплексный подход, сочетающий организационно-

педагогическую и собственно содержательную работу с основ-

ными участниками образовательного процесса – студентами и 

преподавателями ‒ позволит добиться желаемых результатов. 
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Система организации 
исследовательской деятельности учащихся 

в средней общеобразовательной школе 
г. Южноуральска Челябинской области 

Не старайтесь удовлетворить свое 

тщеславие, обучая детей слишком мно-

гому. Возбудите только любопытство. 

Откройте своим слушателям глаза, но не 

перегружайте их мозг. Достаточно заро-

нить в него искру, огонь сам разгорится 

там, где для него есть пища. 

А. Франсуа 

В настоящее время во всех сферах общественной жизни вос-

требованы люди адаптированные, творческие, активные, мобиль-

ные, инициативные. Современный человек должен уметь наблю-

дать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые 

решения. 

В «Федеральной концепции модернизации российского обра-

зования» впервые на государственном уровне предложено исполь-

зовать для оценки качества содержания образования современные 

ключевые компетенции, которые определены как система универ-

сальных знаний, умений, навыков, а так же опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности. Методов и способов 

формирования ключевых компетенций школьников существует 

много, но собственная исследовательская практика ребенка, бес-

спорно, ‒ один из самых эффективных. 

Организация системы исследовательской деятельности в шко-

ле, достаточно сложный вопрос. Он включает в себя несколько 

направлений работы: 
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1. Вовлечение в данную деятельность педагогов, заинтересо-

ванных в развитии научного мышления, расширения кругозора 

учащихся, формировании исследовательских навыков учащихся. 

2. Диагностика учащихся школы, на выявление поисковой ак-

тивности, что является одним из условий к исследовательской де-

ятельности. 

3. Создание условий для реализации проектно-исследовательской 

работы (материальная база). 

4. Организация в школе внеурочной деятельности учащихся, 

т. к. именно она позволяет более тесно организовать сотрудниче-

ство между педагогом и школьником. 

В нашей школе можно обозначить такие направления работы: 

1. Организация работы научного общества «Поиск», в котором 

работают следующие секции: естественно-научная, филологиче-

ская, секция психологии, секция общественных наук, географиче-

ская, математическая.  

В течение всего учебного года, ребята готовят исследователь-

ские проекты, с которыми затем выступают на итоговой конфе-

ренции. Для многих учащихся эта работа помогает в дальнейшем, 

при выборе профессии. 

2. Учителя-наставники, которые курируют данные секции, прово-

дят мастер-классы по научным открытиям, в разных областях науки. 

3. Участие в конкурсах исследовательских работ: «Конкурс ис-

следовательских работ им. В. И. Вернадского, областной фести-

валь «Вода на Земле», областная краеведческая конференция 

«Отечество», краеведческий конкурс исследовательских работ 

«Наследие», Всероссийская экологическая акция «Вода и здоро-

вье», «Шаг в будущее» и т. д. 

4. Учебно-воспитательные экскурсии на промышленные пред-

приятия города. Посещение таких музеев, как «Экспериментус», 

«Интерактивный музей», «Анатомический» и «Геологический» 

музей при ЮУрГГПУ. 

Внеурочная деятельность. В школе работают кружки: «Естество-

испытатели» 5, 6 классы, «Нанотехнологии для всех» 9, 10 классы, 

«Лего-конструирование» 7, 8 классы, «Наш край» 1–4 классы и т. д. 

Опыт показывает, что правильно организованная работа позво-

ляет эффективно развивать ученическую исследовательскую ак-

тивность. Основная цель педагога – не просто научить, а подгото-

вить ребенка к будущей самостоятельной практической и поиско-

вой деятельности. 
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Прогрессивные педагогические 
технологии, активные формы 
 и методы обучения и воспитания 

 

 

 

 

 

 

Г. М. Булгакова  

Россия, г. Челябинск 

Использование кейс-технологии 
для профессионального самоопределения 

обучающихся 

Современные дети обладают уникальными особенностями и 

очень отличаются от детей прошлого века. Главная особенность 

современных детей заключается в том, что они обладают новым 

типом сознания – системно-смысловым, а не системно-

структурным, характерным для детей прошлого века. Системно-

смысловое сознание детей нацелено на осмысление окружающей 

действительности как смысловой реальности. Вопрос «Зачем?» 

сменяется вопросом «Почему?». Это происходит потому, что со-

временного школьника интересует не причинно-следственная за-

висимость объектов и явлений, а смысл поступков и действий. 

Смысловая ориентация школьника становится источником и по-

движником развития личности, то есть, если ребенок принимает и 

осознаёт смысл поступка или действия, которое он должен совер-

шить, то в этом случае он будет его выполнять. Важность иннова-

ционного характера развития воспитания в условиях его модерни-

зации стала явной: без инновационного наступления в примене-

нии воспитательных технологий невозможно получить принципи-

ально новое качество уровня воспитания выпускников.  

В последнее время в связи с модернизацией российского обра-

зования в системе профориентации России происходит поиск эф-

фективных форм и методов содействия профессиональному само-

определению обучающихся [1; 2; 3]. В качестве такой инноваци-

онной технологии, поддерживающей те же принципы, что и 

ФГОС ОО, выступают кейс-технологии. Внедрение этой образо-

вательной технологии в России является осознанной работой со-



191 

временного педагога, учитывающей ментальные особенности рос-

сийского школьника и в то же время пользующейся традицион-

ными отечественными положениями в работе школы с личностью: 

обучать, развивать, воспитывать. 

Кейс-технология – это рассмотрение фактической, реальной 

жизненной ситуации, предусматривающей возникновение опреде-

ленной проблемы. Проблему в этой ситуации можно выделить 

только в том случае, если вникнуть в нее детально, так как она не 

имеет одного решения. Особенностью кейс-метода является со-

здание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. 

Непосредственная цель метода – совместными усилиями группы 

учеников проанализировать ситуацию, возникающую при кон-

кретном положении дел, и выработать практическое решение. 

Окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор 

лучшего в рамках поставленной проблемы. При этом ставка дела-

ется не на получении готовых знаний, а на их выработку, на со-

творчество педагога и обучающегося. Целью применения кейс-

метода в профориентации является содействие в профессиональ-

ном самоопределении обучающихся через анализ и решение про-

блемных ситуаций профессионального выбора. 

У учеников старших классов, которые осознают, что проблемы, 

с которыми они сталкиваются, не являются уникальными, а уже не 

один раз выявлялись и с успехом решались другими людьми в по-

добных обстоятельствах, сформируется более позитивная мотива-

ция жизненного и профессионального самоопределения. Кейс-

метод в профориентационной деятельности ориентирует обучаю-

щихся на формирование профориентационно-значимых компе-

тентностей. Это возможность испытывать и удовлетворять по-

требность в осмысленном выборе направления продолжения обра-

зования. Умение выделять варианты выбора из предлагаемых об-

разовательным пространством или конструировать собственные 

версии образовательного и профессионального саморазвития, 

умение ставить образовательную и профессиональную цель, а 

также использовать внутренние и внешние ресурсы для достиже-

ния поставленной цели. Результатом применения кейс-метода яв-

ляется оценка предложенных алгоритмов решения и выбор наибо-

лее эффективного из них в контексте поставленной проблемы.  

Приведем пример занятия. Участники занятия делятся на группы. 

Затем предлагается информация в виде фактов, основанных на реаль-

ной жизненной ситуации. Обучающимся предлагают обсудить про-
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блемы и, проанализировав, решить их, а затем дать рекомендации. 

Участники самостоятельно анализируют содержание кейса в течение 

10–15 минут. В итоге у каждого должно сложиться полное впечатле-

ние о содержании кейса для эффективного поиска варианта решения. 

Работа с кейсом завершается обсуждением и презентацией готового 

продукта, на которую отводится не более 10 минут. 

Этап 1. Ознакомление с кейсами. Например: 

Кейс № 1. «Служба занятости населения» 

Ситуация: Светлана, ученица, пришла в Службу занятости 

населения. За период обучения в школе Светлана успешно освои-

ла учебные предметы. Она спокойная, уравновешенная. Проявляет 

желание учиться на оператора машинного доения, с детства любит 

животных, заботится о них, помогая родителям в домашнем хо-

зяйстве. Светлана интересуется: «Востребована ли на рынке труда 

нашего села выбираемая ею профессия? Насколько востребованы 

люди, получившие рабочие профессии?». 

Задание: Подумайте, востребованы ли рабочие профессии в 

нашем селе, аргументируйте свое мнение с учетом наличия в ва-

шем селе такого предприятия, как СПК «Коелгинское». Составьте 

перечень рейтинга востребованных профессий на рынке труда. 

Проведите информационную беседу на тему: «Востребованность 

профессии «оператор машинного доения»». 

Кейс № 2. «Будущий парикмахер – стилист» 

Ситуация: Полина, 14 лет, ее мечта – работать в сфере обслу-

живания. Учится в школе, но уже определилась с будущей про-

фессией – профессией парикмахера. Спокойная, но необщитель-

ная, даже замкнутая девушка, имеет довольно узкий круг друзей. 

В коллективе занимает позицию наблюдателя, не принимает уча-

стия в общественной жизни школы. Но Полина обладает творче-

скими способностями. Ей нравится делать прически. Освоить 

профессию парикмахера-стилиста школьнице мешает трудность в 

общении с окружающими ее людьми. 

Задание: Подумайте, какие профессионально важные качества 

необходимы девушке и каким образом их можно развивать. Разра-

ботайте и проведите с Полиной упражнения, цель которых – раз-

витие качеств, соответствующих профессии парикмахер-стилист. 

Этап 2. Обсуждение и поиск решения ситуации (10–15 мин). 

Этап 3. Презентация и оценка решений заданного кейса. Крите-

рии оценки: соответствие заявленной теме, аргументированность, 

разработанность, практическая значимость. Оценка выполнения за-
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даний кейса по уровням: 0–4 балла – низкий уровень; 5–7 баллов – 

средний уровень; 8–10 баллов – высокий уровень. 

Этап 4. Рефлексия. Одним из эффективных способов проведе-

ния рефлексии в кейс-методе является прием незаконченного 

предложения, например: Сегодня я узнал… Было интересно… 

Было трудно… Я приобрел… Я попробую… 

Работа с кейсом своего рода оживляет процесс самоопределе-

ния, делает его более современным и эффективным, способствует 

повышению информированности обучающихся о мире профессий, 

формирует положительную мотивацию на выбор рабочих профес-

сий, востребованных в современном обществе. Плюс применения 

данного метода – в разнообразии и вариативности тематики кей-

сов, в возможности обучающимся самостоятельно разрабатывать 

кейсы, проводить обмен информацией и личностным опытом 

между группами. Это повышает эффективность профориентаци-

онной работы, которая становится для школьника интересной и 

личностно значимой. 
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Н. И. Халимова, Р. И. Халимов 

Россия, Челябинская область, Еткульский район, с. Долговка 

Внеурочная деятельность и ее влияние  
на положительный имидж села 

Ничто на свете не очищает, не обла-

гораживает так отроческий возраст, не 

хранит его, как сильно возбужденный 

общественный интерес. 

А. И. Герцен 

Школа, является главной и самой продолжительной ступенью 

образования, от которого зависит успешность в жизни, помощни-

ком для поиска возможностей, раскрытия самого себя. А школа в 

селе – это не что иное, как социокультурный центр, один из фак-

торов стабильности положительного имиджа. Имидж призван ока-

зывать психологическое влияние в определенном направлении на 

конкретные группы социума.  

Поэтому формирование позитивного имиджа села и самой 

сельской школы как центра образования, воспитательно-

просветительской работы – главное условие сотрудничества соци-

альных институтов. А социальное окружение – это, прежде всего, 

жители села и соседних деревень, учреждения образования и 

культуры, местные предприниматели, администрация поселения, 

градообразующие предприятия. 

Обучаясь в начальной школе, ребенок осваивает новый этап в 

своей жизни, связанный с изменившейся социальной позицией, 

расширением сферы взаимодействия с окружающим миром; с 

принятием новой социальной роли ученика, которая выражается в 

определении перспективы личностного и познавательного разви-

тия.  

В школьные годы происходит моральное развитие, которое 

связано с сотрудничеством со взрослыми и сверстниками, обще-

нием и межличностными отношениями дружбы, становлением ос-

нов гражданской идентичности. 

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компо-

нентом базового образования и объединяет все виды деятельности 

школьников, направленных на формирование нравственных ориен-

тиров, этнокультурной компетенции, социализации личности. Рабо-

та педагогов должна быть направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве всех видов дея-
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тельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества [1; 2; 5]. 

Программа внеурочной деятельности Долговского филиала 

МБОУ «Коелгинская СОШ» «Родник» предусматривает приобще-

ние обучающихся к культурным ценностям своей социокультур-

ной группы, базовым национальным ценностям российского об-

щества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них гражданской идентичности. Она обеспечивает создание си-

стемы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; спо-

собствует формированию у обучающихся активной позиции. 

Ежегодно совместно с сотрудниками Дворца культуры имени 

В. Маяковского с. Долговка, советом ветеранов, духовенством 

проводятся мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, 

Дню сельского работника, Дню Матери, Дню Победы, памяти вы-

дающихся людей, юбилеям организаций и учреждений, встречи с 

тружениками тыла.  

На первом уровне обучающиеся приобретают знания об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нор-

мах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об ис-

тории своей семьи и Отечества. Достичь результатов помогают по-

сещение сельской библиотеки с проведением тематических вечеров, 

поездка в школьный музей, в храм Михаила Архангела с. Коелга. 

На достижение воспитательных результатов второго уровня: 

формирование позитивного отношения обучающихся к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом 

нацелены такие формы, как концерт ко дню пожилого человека, 

дню Матери. 9 мая ученики, жители села и других населенных 

пунктов собираются у школы и выстраиваются в «Бессмертный 

полк». Ребята гордо несут фотографии не только своих дедов и 

прадедов, но и других жителей села, ушедших на фронт во время 

Великой Отечественной войны. Учителя и ученики собрали мате-

риал об участниках ВОВ и тружениках тыла нашего села: фото-

графии, краткие биографии фронтовиков. Из этого материала бы-

ла подготовлена презентация, которую затем представляли в клу-

бе. У обелиска учащиеся принимают активное участие в торже-

ственном митинге. Совместно с деревенским музыкальным кол-

лективом «Селяночка» ребята готовят концерт, посвященный Дню 

Победы. Накануне праздника проходят встречи с «детьми войны». 

Учащиеся узнают о жизни сверстников в 1941–45 гг. 
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Получение детьми опыта самостоятельного общественного 

действия основывается на строительстве досуга других людей, не 

попадающих в категорию близких. Такими являются: ежегодное 

участие в районном конкурсе художественной самодеятельности 

«Трудом и песней славим край родной», в фестивале «Белые жу-

равли», совместные выступления с пенсионерами на праздновании 

дня села в деревнях района. 

Кроме того, обучающиеся приобретают опыт исследователь-

ской деятельности, опыт публичного выступления, организации 

совместной деятельности с другими людьми. В рамках празднова-

ния дня работников сельского хозяйства учащиеся школы отправ-

ляются с экскурсией по Долговскому отделению СПК «Коелгин-

ское» имени И. Н. Шундеева. Знакомятся с работой зернотока, с 

новейшей современной сельскохозяйственной техникой, с трудом 

работников столовой и животноводческого комплекса. В благо-

дарность за труд для рабочих СПК ребята готовят поздравитель-

ные музыкальные номера. Некоторые ребята уже сейчас думают о 

том, чтобы остаться в селе и продолжить династию хлеборобов и 

животноводов. 

Очень важным человеком в истории села, нашей школы был 

Иван Никандрович Шундеев – человек, стоявший у истоков 

СПК «Коелгинское». Ученики нашей школы посещали музей 

СПК, открытый в честь первого директора предприятия. Обу-

чающиеся принимали участие в конкурсе рисунков и презента-

ций «Моя семья в истории СПК «Коелгинское», посвященном 

Дню сельскохозяйственного работника и приуроченного к 

юбилею И. Н. Шундеева. В школе проходят вечера памяти, по-

священные дню рождения Ивана Никандровича, на которых де-

ти знакомятся не только с биографией И. Н. Шундеева, но и с 

теми видами трудовой деятельности, которыми занимаются со-

трудники СПК. Полученная информация дополняется и оформ-

ляется учащимися 4 класса в проект «Мое село в числах и циф-

рах». Во время подготовки проекта ребята собирают математи-

ческие данные про Долговское отделение: годы постройки зда-

ний, количество коров, телят, длина молокопровода, количе-

ство заготавливаемых кормов, грузоподъемность разной техни-

ки и т. д. А еще делают вывод: городу без села прожить нельзя, 

да и селу без города тоже. Данный справочник представляется 

всем учащимся школы и используется на уроках математики 

для составления задач [3; 4; 6].  
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Часто взрослые, воспитывая свое дитя, говорят одно, а посту-

пают иначе. Ребенок, как губка, впитывает в себя все то, что его 

окружает.  

Старается подражать поступкам, повторять жесты, фразы. По-

этому мы стараемся воспитывать своим примером и примером 

уважаемых в селе людей. Воспитательным результатом, участия 

ребенка во внеурочной деятельности должны стать духовно-

нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться 

в основной школе и раскрыть свои личные творческие способно-

сти. 

Очень часто проблемой малых сел становится отъезд молодежи 

после окончании учебы в город, только единицы из них возвра-

щаются в родные села. В нашем селе наоборот, большинство вы-

пускников школы остаются в родном селе, стараясь быть достой-

ными продолжателями традиций, заложенными их предками. 
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Л. С. Науменко  

Россия, г. Челябинск  

Реновация 
персонального профессионального блога педагога 

и работа по устранению типичных ошибок 

Сегодня педагог живет в постоянно возрастающих и усложня-

ющихся требованиях к осуществлению своей профессиональной 

деятельности. Об этом свидетельствуют действующие в образова-

нии документы (закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» [1], федеральные государственные образовательные стандар-

ты [2], профессиональный стандарт «Педагог» [3], положения 

Национальной системы учительского роста [4]).  

В указанных условиях особую актуальность приобретают во-

просы, связанные с профессиональным развитием педагога, его 

непрерывным образованием, в том числе самообразованием, со-

вершенствованием профессиональных компетенций, умением 

проектировать собственную профессиональную деятельность [5].  

Для реализации указанных позиций у педагога имеется много 

ресурсов (локальные и дистанционные курсы повышения квали-

фикации педагогов, участие в конкурсах профессионального ма-

стерства, осуществление инновационной деятельности в образова-

тельной организации и др.). При этом каждый ресурс имеет свои 

специфические особенности и является эффективным. Как прави-

ло, педагоги делают выбор в пользу наиболее близкого для них 

ресурса, позволяющего обеспечивать получение образования «че-

рез всю жизнь».  
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Одним из положительно зарекомендовавших себя является 

персональный профессиональный блог педагога. Его создание, 

наполнение и использование педагогическими работниками в 

профессиональной деятельности становится основой для самораз-

вития и реализации принципов непрерывности в образовании.  

Проведенный анализ персональных профессиональных блогов 

педагогов общеобразовательных организаций Российской Феде-

рации свидетельствует о том, что практика создания блогов педа-

гогическими работниками является популярной. Однако две трети 

всех существующих блогов формальны, являются «мертвыми», 

брошенными.  

На наш взгляд, в указанных ситуациях целесообразно говорить 

о некоторых допускаемых педагогами ошибках, определенно яв-

ляющихся демотиватором для дальнейшего наполнения и исполь-

зования персонального профессионального блога в образователь-

ной деятельности как самим педагогом, так и его фокус-группой. 

К основным ошибкам мы относим: 

– неверное понимание педагогами назначения персонального 

профессионального блога (67% блогов); 

– несоответствие между профилем блога и размещаемой на нем 

информации (58% блогов); 

–– неудобство пользования блогом (несогласованность в рабо-

те элементов (25%); анимация (47%); избыточное цветовое 

оформление (61%); 

– неудобство пользования информацией (неработающие ссыл-

ки (34%), незаполненные страницы (28%); мелкие нечитабельный 

шрифт (52%);  

– отсутствие размещения обещанной информации, в том числе 

при ценностно-значимом ее анонсировании (76%); 

– низкое качество материалов (неактуальные (32%); мало ори-

ентированные на расширение знаний обучающихся (87%). 

Вместе с тем указанные ошибки являются исправимыми. Рабо-

ту по их устранению имеет смысл осуществить педагогу самосто-

ятельно. С одной стороны, это позволит совершенствовать инно-

вационную активность педагога, работать на развитие профессио-

нальных компетенций (коммуникативная, ИКТ); с другой, – «ожи-

вить» застоявшийся цифровой образовательный ресурс. 

Далее предложим наиболее действенный способ реновации 

персонального профессионального блога, позволяющий педагогу 

вывести собственный блог из стадии стагнации, обновить его, мо-
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дернизировать, возобновить профессиональную деятельность с 

использованием инновационного средства [6].  

На наш взгляд, деятельность по реновации персонального про-

фессионального блога следует понимать как конкретную систему 

действий, связанных с обновлением педагогом собственного бло-

га, его реконструкцией. 

Реновацию персонального профессионального блога педагога 

рекомендовано осуществлять с использованием приема GROW 

[7]. Широкая распространенность приема в наставнической дея-

тельности, его простота и интуитивная понятность для задания 

целей и решения проблем позволяют использовать прием GROW в 

самых широких областях деятельности, в том числе профессио-

нальной педагогической деятельности, связанной с ведением пер-

сонального профессионального блога. Использование приема 

GROW требует от педагога умения задавать разнонаправленные 

вопросы, касающиеся актуального предмета. Для уяснения содер-

жания вопросов в частности и для отображения поэтапного осу-

ществления педагогом процесса реновации персонального про-

фессионального блога в целом воспользуемся существующей мо-

делью GROW, наполнив ее нашим собственным содержанием 

(рис. 1). 

Так, формулируя различные проблемы, касающиеся персо-

нального профессионального блога, педагог задает себе вполне 

конкретные вопросы, ориентированные на то, с чем он хотел бы 

разобраться. При рассмотрении целевой составляющей модели, 

немаловажным является формулирование вопросов, обеспечива-

ющих педагога четкими представлениями о конечных результатах 

своей деятельности по реновации персонального профессиональ-

ного блога. Как правило, достижение результатов дает представ-

ление педагогу о правильности поставленных целей и принятых 

действиях. 

Указанные вопросы могут быть модифицированы, но очевид-

ным является то, что ответы на предложенные вопросы позволяют 

педагогу получить четкое представление о целевом назначении 

персонального профессионального блога педагога, его структуре, 

содержательном наполнении его страниц, об аудитории блого-

пользователей, решаемых его средствами задачах.  

Определив для себя конечный вариант персонального профес-

сионального блога, педагогу следует переходить к следующей со-

ставляющей модели «Реальность».  
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Целесообразно разобраться с текущей ситуацией и посмотреть на 

состояние, в котором пребывает персональный профессиональный 

блог педагога. На данном этапе актуально ответить на вопросы: 

– «Каково текущее состояние персонального профессионально-

го блога?» 

– «Как я могу описать текущую ситуацию, происходящую с 

персональным профессиональным блогом?» 

– «Предпринимались ли попытки мной решить сложившуюся 

ситуацию с блогом ранее?» 

– «Какие обстоятельства не позволили разрешить сложившую-

ся с персональным профессиональным блогом ситуацию?» 

– «Что (какие личностные и профессиональные качества) по-

может изменению персонального профессионального блога?» 

– «Что делается для поддержания текущего состояния блога?» 

– «Какие ресурсы имеются у меня сегодня для изменения сло-

жившейся ситуации с персональным профессиональным блогом?» 

– «Наличие каких ресурсов необходимо обеспечить, чтобы из-

менить ситуацию с персональным профессиональным блогом?»  

Следующим компонентом в модели GROW значится «Варианты», 

что ориентирует педагога на проработку возможных действий для 

изменения состояния персонального профессионального блога.  

Актуальность приобретает информация, призванная внести 

вклад в понимание глобального вопроса: «Как делать?». Следует 

декомпозировать представленный вопрос на более мелкие, но не 

менее значимые вопросы: 

– «Какие шаги предпринять для достижения цели, связанной с 

персональным профессиональным блогом?» 

– «Каково наилучшее решение?» 

– «Как приобрети качества, которых я сегодня не имею?» 

– «Как создать качественный образовательный ресурс?» 

– «Где приобрести недостающие у меня знания, умения, каче-

ства по вопросам персонального профессионального блога?» 

– «Где найти время на обучение сейчас и для регулярного об-

новления и использования блога потом?» 

– «Как то, что сделано мной к настоящему моменту на страни-

цах персонального профессионального блога, работает на дости-

жение целей?» 

– «Что на самом деле может меня мотивировать продолжать 

деятельность с использованием персонального профессионального 

блога?» 
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Ответы на указанные вопросы позволяют педагогу прорисовать 

допустимые варианты решения проблемы, связанной с персональ-

ным профессиональным блогом. Следует заметить, что именно 

предложенные педагогом варианты решения проблемы станут 

маршрутной картой по устранению сложившейся ситуации с бло-

гом.  

Далее педагогу целесообразно приступить к реализации сле-

дующего компонента модели «Дальнейшие шаги». Данный ком-

понент предполагает осуществление конкретных действий для до-

стижения запланированного. Не будет лишним для педагога про-

работать некоторые вопросы: 

– «Когда я начну работу по реновации персонального профес-

сионального блога?» 

– «Какой шаг будет первым?» 

– «Когда я намерен осуществить следующий этап реновации 

персонального блога?» 

– «Насколько реалистично выполнить задуманный план дей-

ствий?» 

– «Как мне сохранить мотивацию на пути, связанным с ренова-

цией персонального профессионального блога?» 

– «К кому за помощью я могу обратиться при возникновении и 

трудностей, касающихся персонального профессионального блога?» 

– «Довольна ли я планом моих действий по реновации персо-

нального профессионального блога?» 

– «Как я буду вознаграждать себя за каждый сделанный шаг по 

реновации моего блога?» 

– «Как я буду вознаграждать себя за реализацию деятельности 

с использованием персонального профессионального блога?» 

Совершенно очевидно, что ответы на предложенные вопросы 

позволят педагогу приступить к реализации созданного плана и 

осуществлению намеченных ранее вариантов. 

Автор статьи выражает уверенность в том, что педагоги часто са-

ми допускают необдуманные несоответствия в вопросах реализации 

персонального профессионального блога в педагогической деятель-

ности. Этих несоответствий вполне можно избежать. Педагогу следу-

ет аккуратно использовать информацию и материалы, размещаемые 

на страницах блога. Неаккуратное, мы бы даже сказали халатное, 

пользование блогом и размещение на нем информации может только 

навредить функционированию персонального профессионального 

блога и деятельности пользовательской аудитории.  
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Рис. 1. Модель GROW для осуществления педагогом 

реновации персонального профессионального блога 

 

Блог – это цифровой продукт, который размещается в свобод-

ном доступе в сети интернет, становится легкодоступным источ-

ником получения информации.  

Автор полагает, что предложенный способ реновации персо-

нального профессионального блога педагога позволит модернизи-

ровать блог педагога, наполнить его профессиональную деятель-

ность характеристиками инновационности, а его личность – твор-

чеством и возможностью совершенствования.  
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Н. В. Черемушкина 

Россия, г. Челябинск 

Волонтерство как способ приобщения учащихся  
к ценностям гражданского общества 

Воспитательная работа нашей школы выстроена через содей-

ствие в приобщении учащихся к волонтерскому движению и со-

зданию добровольческого отряда. В центре внимания должно 

встать доброе отношение к людям, принятие позиции другого, го-

товность решать проблемные ситуации, умение находить кон-

структивные решения и, главное, общественно-полезный добро-

вольческий труд. 

Основным направлением волонтерской деятельности является 

помощь в поддержании чистоты в городе и сопутствующая куль-

турная деятельность. С каждым годом задача усложняется в соот-

ветствии с возрастными особенностями учащихся.  

Для подготовки учащихся к добровольческой деятельности 

был проведен ряд тематических бесед, в ходе которых учащиеся 
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ознакомились с данным движением, узнали о пользе и необходи-

мости создания волонтерского отряда. Были проведены уроки 

добра. Учащиеся посмотрели короткометражные фильмы, кото-

рые познакомили их с волонтерской деятельностью изнутри. 

Одним из ценностных ориентиров гражданского общества яв-

ляется развитие идеалов, таких как: ценности человеческой жизни, 

семейные ценности, трудовая этика и прочие. Исходя из данного 

ориентира, было принято решение дать учащимся возможность 

помочь ближнему. Для этого волонтерский отряд нашей школы 

посетил интернат для детей с расстройствами психики. Таким об-

разом, ребята научились преодолевать дискомфорт, вызываемый 

общением со сверстниками, не совсем похожими на них. Кроме 

того, они сумели подружиться с воспитанницами интерната, стать 

для них хорошими товарищами из большого мира. Воспитанницы 

интерната обрели опыт общения со сверстниками, а наши отряд-

ники направили их к новым вершинам и простимулировали их в 

достижении целей и осуществлении желаний.  

Возвращаясь к разговору о ценностях гражданского общества, 

стоит упомянуть немаловажную из них – развитие духа патрио-

тизма. Действительно, задумываясь над этим ориентиром, следует 

упомянуть тот факт, что истинный волонтер отдает свой долг От-

чизне не только в канун празднования Дня Победы или же другого 

патриотического праздника. Именно поэтому волонтерский отряд 

нашей школы регулярно посещает музеи воинской славы, они 

ежегодно участвуют в озеленении аллей Славы. Ведь именно ко-

гда в ребенке воспитывается дух патриотизма постепенно и посто-

янно, когда в нем высоко развито чувство уважения к старшему 

поколению, у него не возникнет вопрос: «Зачем мне идти на ми-

тинг?», «Зачем необходимо возлагать цветы к вечному огню?» или 

«Для чего вообще нужно шествие бессмертного полка?». Члены 

нашего волонтерского отряда, кроме того, что сами регулярно по-

могают ветеранам, подают пример и другим детям. 

В 2016/2017 учебном году наша школа присоединилась к Россий-

скому Движению Школьников (РДШ), став одной из пилотных пло-

щадок города. Тогда нами был тщательно изучен сайт РДШ, ознако-

мившись с основными направлениями деятельности, отрядники вы-

брали волонтерское направление. Наши ребята выбрали его, так как 

им уже было известно о добровольчестве, им очень нравилось делать 

добрые дела, и они получали положительные эмоции от участия в 

волонтерской деятельности. Присоединившись к добровольчеству в 
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РДШ, учащиеся сумели выйти на новый для себя всероссийский 

уровень. РДШ дает возможность им реализовать себя не только в 

добровольческой деятельности, но и в любом другом направлении. 

Что же касается волонтерства, то РДШ регулярно породит форумы, 

обучающие семинары, как для школьников, так и для руководителей, 

стимулируя тем самым, раскрытие своих скрытых возможностей и 

потенциалов. На форуме «Тепло», организованном РДШ, ученики и 

наставники провели активно-познавательные выходные на базе, 

находящейся на озере Тургояк, почетные волонтеры города и обла-

сти делились своим опытом с учениками и их руководителями. 

Учащимся также была предоставлена возможность проявить свои 

лидерские качества, поделиться своими инициативами и расши-

рить свой кругозор. 

В рамках РДШ, ребята самостоятельно организовали и провели 

несколько акций: «С книгой по жизни», «Будь добрее», «Сквореч-

ник», интернет акцию «Помоги четвероногому», заняли 1 место в 

городской добровольческой акции «100 добрых дел». 

Настолько приятно было ощущать, как в детях возрастает по-

требность помогать, насколько они мотивированны на покорение 

новых вершин. 

Сейчас наши повзрослевшие, набравшееся опыта волонтеры, 

проводят беседы для младших школьников, они разрабатывают и 

проводят мероприятия для младших школьников «Урок добра» 

(целью является привлечение младших школьников в волонтер-

скую деятельность). Занимаясь разработкой эко-проектов и помо-

гая поддерживать чистоту в городе, мы развиваем аккуратность в 

детях, чистоплотность и любовь к своему городу. 

В течение учебного года ребята помогли в разработке семинара 

для педагогов-организаторов «Развитие гражданской активности 

через систему РВО (разновозрастных отрядов)». Запланированы 

добровольческие мероприятия вне стен школы. Участие в органи-

зации подобных мероприятий развивает в наших волонтерах чув-

ство ответственности, чувство долга; и, несомненно, таких ка-

честв, как исполнительность и инициатавность. 

Учащиеся создали школьный добровольческий отряд в системе 

дополнительного образования учреждения, посвятили младших 

школьников в «Юные добровольцы», они познакомили ребят с ра-

ботой городских добровольческих площадок. 

Очень приятно наблюдать, как дети погружаются в мир волонтер-

ства и как в них пробуждается желание делать добрые дела. Именно 
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так мы сможем воспитать людей, которым действительно будет не 

безразлична судьба окружающих, которые не пожалеют своего сво-

бодного времени и придут на помощь. Тех, кто сумеет бескорыстно 

совершать добро, не думая о том, когда оно ему вернется.  

Мы верим в то, что учащиеся нашей школы станут еще добрее 

и терпимее, они видят на мир с другой стороны, в них нет жесто-

кости, есть лишь огромное желание помогать! Воспитав такие ка-

чества в детях – мы воспитаем истинных волонтеров и социально-

ответственных граждан России! 

 
 

 

Е. А. Селиванова  

Россия, г. Челябинск 

Осуществление профилактики 
физического насилия среди подростков 

в общеобразовательной организации 

В последнее время в школе участились ситуации насилия среди 

подростков. В начале 2018 года было несколько случаев воору-

женного нападения школьников на учителей и учеников. Случаи в 

Перми, Бурятии, Челябинской области, произошедшие в школах, 

потрясли общественность. Оказалось, что ни педагоги, ни система 

охраны школ не были готовы к таким явлениям.  

Ученики приходят в школу с холодным оружием (ножами, то-

порами), пневматическими оружием или газовыми баллончиками. 

И применяют их для нападения, а не для самозащиты. Все это 

представляет серьезную опасность для жизни и здоровья всех 

участников образовательных отношений.  

Также насилие осуществляется за стенами образовательных орга-

низаций. Подростки избивают пожилых людей, инвалидов, своих 

сверстников. При этом они фиксируют такие действия на видеокаме-

ру и затем выкладывают в интернет. Такие видеоролики представля-

ют интерес для других подростков и являются достаточно популяр-

ными у молодежи. Тем самым их просмотр также может подтолкнуть 

других детей к совершению разного рода насилия. 

Как предотвратить такие страшные действия? Как защитить себя в 

подобных ситуациях? Эта тема волнует все больше населения. 

Стоит отметить, что подростковый возраст обусловлен гормо-

нальной перестройкой личности. Это сказывается на эмоциональ-

ном состоянии и соответственно поведении школьников. Кроме 
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того, физиологические изменения сопровождаются психологиче-

скими особенностями: повышенным вниманием к своему статусу 

в группе, колеблющейся самооценкой, чувством одиночества и 

стремлением включится в референтную группу. Ведущей деятель-

ностью в подростковом возрасте является интимно-личностное 

общение. При этом противоречивость подростка определяется как 

стремлением к общению, так и страхом коммуникации. Некото-

рые подростки пойдут на все, чтобы стать популярными в группе, 

включая насилие. Однако само по себе насилие не возникает. Оно 

может явиться следствием фрустрации определенных потребно-

стей ребенка. Если подростку не хватает родительского внимания 

и понимания, если он не может конструктивно общаться со 

сверстниками, отвержен педагогом, то вполне логично чувство 

одиночества и даже отчаяния. В таком состоянии подросток плохо 

себя контролирует и становится озлобленным на весь мир. 

Таким образом, разные факторы могут вызывать у подростка 

агрессивное состояние и поведение. Конечно же, в первую оче-

редь семья формирует модель успешности ребенка. Она дает ему 

базу доверия к миру.  

Если в семье ребенок чувствует себя не комфортно, родители 

сами демонстрируют насилие, то он будет проецировать агрессию 

на других. Причем стоит отметить, что агрессивный подросток 

может вырасти не только в неблагополучных семьях. Родители, 

проявляющие излишнюю опеку, контроль, потворствующий или 

авторитарный стиль воспитания, также могут вызывать у подрост-

ка состояние неудовлетворенности.  

Непонимание в семье подросток может компенсировать поддерж-

кой со стороны сверстников. Но и здесь не всегда все складывается 

благополучно. Агрессивный подросток проецирует свое состояние на 

других и во всем видит озлобленность. Поэтому ему сложно общать-

ся с другими: он использует либо избегание контактов, либо принуж-

дение других к таким неконструктивным коммуникациям. 

Эмоциональное состояние подростка сказывается и на учебной 

деятельности. Его неудовлетворенность собой, отношениями в 

семье и общением со сверстниками мешает продуктивно учиться. 

Отсюда часто наблюдается школьная неуспеваемость и напряжен-

ные отношения с учителями.  

Иными словами одна причина агрессии вызывает другую и все 

это приводит рано или поздно к насильственным действиям со 

стороны подростка.  
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Причем агрессию он может проявлять как по отношению к 

другим (вербальная агрессия, физическая), так и по отношению к 

себе (аутоагрессия). Вторая чаще проявляется у детей тревожных, 

пытающихся контролировать свои эмоциональные вспышки.  

Они понимают, что делать больно другим нельзя, тогда можно 

причинить вред себе. Физическая боль переносится ими легче, чем 

эмоциональная.  

К сожалению, такие проявления аутоагрессии могут довести до 

летального исхода. Суицид – это один из способов подростка за-

явить о своих душевных переживаниях, которые кажутся нераз-

решимыми.  

Итак, описанные причины проявления агрессии, вырождаю-

щейся в физическом насилии, важно понимать любому взрослому. 

Иными словами агрессию часто проявляют глубоко несчастные 

люди. Поэтому им необходимо понимание и поддержка.  

А взрослые часто «подливают масло в огонь», не понимая под-

ростка. Как предотвратить появление агрессии и насилия в обра-

зовательных организациях? 

Важно выстроить грамотную систему профилактики в школе 

на нескольких уровнях (первичная, вторичная и третичная). Пер-

вичная профилактика насилия должна касаться всех обучающихся 

и проводиться на уровне школы.  

Она подразумевает активное включение подростков в урочную 

и внеурочную деятельность. Направив энергию агрессии в нужное 

русло можно значительно снизить эмоциональные вспышки 

школьников и даже помочь им добиться успехов. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельно-

сти позволит школьникам безопасно выплеснуть агрессию. Кроме 

того в некоторых видах спорта даже необходима определенная 

«спортивная злость», которая поможет одержать победу. Важно 

усилить духовно-нравственное воспитание в школе. Так как основа 

социально приемлемого поведения определяется базовыми ценно-

стями личности. Также общеинтеллектуальное и общекультурное 

направление внеурочной деятельности позволит школьникам найти 

новые смыслы в своей жизни и деятельности. Творчество выполняет 

катарсическую функцию, помогает снять напряжение, поэтому по-

лезно и для снижения агрессии. Нельзя не отметить и значимость 

социального направления внеурочной деятельности. Участие в раз-

ных акциях, волонтерской деятельности, флешмобах, посвященных 

памятным событиям позволит агрессивным подросткам почувство-
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вать себя членами сообщества, быть нужным для других. Все это 

может также снизить уровень агрессии и тем самым предотвратить 

случаи насилия в школе и за ее пределами.  
Вторичная профилактика физического насилия проводится на 

уровне класса. Здесь важна работа классного руководителя. 

Он может провести мероприятия на сплочение классного коллектива, 

что позволит подростку не чувствовать себя изолированным. Реко-

мендуется провести классные часы на тему буллинга (психической, 

физической, экономической и кибертравли) среди подростков. На 

данный момент в сети интернет можно найти много материала по 

этой теме. Существуют сайты психологической помощи жертвам 

насилия, где также рассматриваются данные ситуации. К примеру, на 

сайте «Помощь рядом» (https://pomoschryadom.ru/) ребенок может 

получить онлайн консультацию психолога. Также найти для себя по-

лезную информацию по разным актуальным темам школьного воз-

раста. На данном портале кроме всего прочего представлена ссылка 

на игру «Тренажер для смелых» (https://classgames.ru/). Ознакомив-

шись с этой игрой, подросток может узнать, что такое буллинг, его 

виды. Также понять, кто может быть участниками буллинга и самое 

главное – как ему противостоять и защитить себя.  

Третичная профилактика проводится уже непосредственно с 

агрессивными школьниками и/или их жертвами. Здесь важно под-

ключить школьного психолога, родителей обучающихся. Работа 

может проводиться индивидуально или в небольших группах. Педа-

гог, реализующий третий уровень профилактики физического наси-

лия, может воспользоваться разработками С. В. Кривцовой под 

названием «Азбука буллинга» (www.psychologia.edu.ru/azbuka-

bullinga). Автором представлены методики коррекции данного явле-

ния в школе, меры поддержки жертв насилия, выстраивание в школе 

превентивной политики в области физического насилия.  

Стоит отметить, что реализуется антибуллинговая программа для 

школ «ТравлиNET». Она направлена на предотвращение насилия в 

школе и ориентирована на обучающихся и педагогов. Педагог или 

психолог может воспользоваться методическими рекомендациями, 

разработанными как для детей, так и для взрослых [1; 2].  

Проблема насилия в школах касается всех. Некоторые педаго-

гии заблуждаются, считая, это задача школьного психолога. Отме-

тим, что «один в поле не воин».  

Только комплексный и системный подход в данном направле-

нии позволит снизить уровень агрессии у обучающихся. Вовремя 
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выявив и предотвратив проявления физического насилия, педагог 

поможет не только ребенку, но и себе. 

Таким образом, выстраивание грамотной и системной профи-

лактики в общеобразовательной организации позволит снизить 

вероятность проявления физического насилия среди подростов.  
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Специфика и направленность 
специальной физической подготовки юных пловцов 

Согласно Федеральному стандарту по плаванию [8] на этапе 

начальной подготовки, продолжительность которого составляет 

два года, к занятиям допускаются дети в возрасте 7–8 лет. Основа 

технической подготовки в этом периоде базируется на обучение 

азам техники движений и ее дальнейшее совершенствование, под-

разумевающее повышение вариативности техники, ее экономич-

ности и стабильности. Как отмечает Н. Ж. Булгакова [2], работа 

над постановкой техники плавания в рамках этапа начальной под-

готовки является приоритетной, поскольку на этом этапе спортив-

ный результат практически напрямую зависит от техники пловца. 

Говоря о типологизации пловцов, следует особо подчеркнуть, 

что один и тот же показатель скорости в плавании можно достиг-

нуть с помощью сочетания различных величин длины шага и тем-

па. Для выхода на наиболее высокие скоростные показатели на 

дистанции существуют оптимальные (для каждого пловца сугубо 

индивидуальные) соотношения параметров темпа и длины шага 

[2; 3]. Они зависят, как отмечает Е. А. Мехтелева [6], от длины ди-

станции, способа плавания, длины и пропорций тела пловца, 
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уровня его спортивной квалификации, двигательной и координа-

ционной одарённости, технического мастерства, используемого 

варианта техники движений и ряда других факторов. 

Юные пловцы, как отмечает А. И. Погребной [7], достаточно 

уверенно выполняют задания по управлению скоростными пара-

метрами плавания, а вот упражнения, связанные изменением дли-

ны «шага» и темпа движений вызывают у них затруднения. Это, 

по мнению автора, указывает на необходимость учить на началь-

ном этапе подготовки механизмам произвольно менять отмечен-

ные параметры спортивной техники. При этом М. А. Фетисов [9] 

советует показатели точности самооценивания параметров плава-

тельного акта (скорости и темпа плавания, силы тяги на суше и в 

воде) использовать в качестве критерия для оценки специальной и 

общей подготовленности спортсменов. 

Детальный ретроспективный анализ методических подходов к 

освоению техники плавания позволяет констатировать наличие 

сформировавшегося в тренерской среде устойчивого понимания о 

востребованности учета в учебно-тренировочном процессе меха-

низмов типологизации спортсменов [4].  

В настоящее время у специалистов существует понимание 

необходимости применения различных подходов, средств и кри-

териев оценки технической и специальной физической подготов-

ленности юных пловцов различных возрастных групп и спортив-

ной квалификации, но к настоящему времени, к сожалению, нет 

единой позиции по основным критериям и факторам распределе-

ния спортсменов на типологические группы, не выяснены наибо-

лее ключевые методические основания и приоритеты рациональ-

ной последовательности применения упражнений в рамках учеб-

но-тренировочного процесса, не определены благоприятные воз-

растные периоды для проведения такой спецификации, не конкре-

тизированы эффективные специфические организационные фор-

мы применительно к каждой из типологических групп [1; 5]. 

Для проведения градации занимающихся в соответствии с ти-

пологической принадлежностью необходимо изучить специфику и 

приоритеты специальной физической подготовки юных пловцов. 

С этой целью было проведено анкетирование 22 ведущих экспер-

тов и специалистов по плаванию Волгоградской области, имею-

щих тренерский стаж работы свыше 10 лет. Вопросы были сфор-

мулированы таким образом, чтобы обобщить мнение тренеров о 

содержании, направленности и особенностях специальной физи-
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ческой подготовки юных пловцов. Анализ собранного материала 

позволяет изучить приоритетную направленность подготовки 

юных пловцов. 

Тренажерным устройствам отводится важное место в системе 

специальной физической подготовки юных пловцов, поскольку они 

обеспечивают развитие специальных силовых способностей и фор-

мирование специализированных гребковых движений спортсменов.  

В тренажерной подготовке юных пловцов используются 

устройства и аппараты с различными параметрами создания физи-

ческой нагрузки.  

Из специальных тренажеров, рекомендуемых для развития си-

ловых качеств, наиболее часто (68,2%) применяется тренажер 

максимальной нагрузки, имитирующий состояние пловца в воде с 

силовым блоком «Vasa» (рис. 1). Возможность тренировать на 

суше силу и выносливость пловца (поскольку условия положения 

пловца на тренажере благодаря подвижности последнего макси-

мально приближены к состоянию спортсмена в воде) позволила 

данному устройству занять лидирующие по популярности пози-

ции среди тренеров. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ч
ас

то
та

 и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
, 

%

1 2 3 4

Тренажерные устройства
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Условные обозначения: 1 – тренажер с силовым блоком 

«Vasa»; 2 – тренажер «тележка»; 3 – пружинно-рычажные тре-

нажеры; 4 – блочные устройства. 

Вместе с тем, по мнению каждого третьего из опрошенных 

специалистов (36,4%), внешние параметры гребка не всегда на 

должном уровне обеспечивают соответствующую основному ра-

бочему двигательному действию эффективную структуру гребко-

вого движения. В таком контексте чрезмерное увлечение трена-

жерным устройством данного типа может оказать негативное вли-

яние на организацию рабочего варианта гребка пловца, когда 

освоенные на тренировочных занятиях навыки и ощущения будут 

переноситься на работу в воде. 

Из других тренажерных средств и аппаратов, используемых в 

тренировочном процессе пловцов, широкое практическое приме-

нение получили «скользящая тележка» (59,1%), пружинно-

рычажной тренажер (45,5%), блочные устройства (22,7%). 

Детальный анализ проведенного анкетирования свидетель-

ствуют о том, что для последовательного наращивания потенциа-

ла специальных физических способностей следует задействовать 

разнообразный арсенал тренажерных устройств.  

При этом тренировочный эффект как по количественному, так 

и по качественному параметрам будет существенно выше, если 

методы и средства тренажерной подготовки использовать в опре-

деленной, заранее спроектированной системе. 

Результаты ответов респондентов демонстрируют (рис. 2), что 

плавание с использованием различных вариантов лопаток (пред-

назначенных для совершенствования техники и силы гребкового 

движения, улучшения чувства воды) занимает лидирующее поло-

жение среди достаточно большого арсенала используемых техни-

ческих тренировочных средств на воде (77,3% от общего числа 

опрошенных специалистов). Плавание с различными вариантами 

досок, обеспечивающих различное положение тела при работе ног 

и используемых при плавании с помощью ног и рук также остает-

ся одним из основных тренировочных средств для развития спе-

циальной силы в условиях водной среды (используют в практике 

68,2% опрошенных наставников).  

Менее популярны на практике такие средства, как плавание с 

ластами и дыхательной трубкой (36,4%). 

Для достижения успехов в плавании важна подвижность в су-

ставных сумках, четкая координация движений, плотно взаимо-
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связанная с технической подготовленностью юных пловцов, сило-

вые и скоростные способности, общая и специальная выносли-

вость. 

Среди основных средств общей физической подготовки пловца 

тренеры выделяют: бег с различной интенсивностью; прыжковые 

упражнения; упражнения на тренажерах; упражнения с отягоще-

ниями, выполняемые, как правило, в быстром темпе; спортивные 

и подвижные игры. 

К упражнениям, применяемым для специальной физической 

подготовки, наставники относят средства, нацеленные на отработ-

ку и совершенствование ключевых параметров плавания, развитие 

скоростных и силовых способностей, специальной выносливости, 

проявляемых в условиях соревновательной практики. 

По мнению представителей тренерского корпуса, в подготови-

тельном периоде юным пловцам следует выполнять большие объ-

емы тренировочной деятельности с относительно невысокой ин-

тенсивностью.  
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Рис. 2. Популярность применения средств специальной физической 

подготовки юных пловцов, используемых в водной среде, % 

 

Условные обозначения: 1 – плавание с различными вариантами 

лопаток для совершенствования техники и мощности гребка, 

улучшения чувства воды; 2 – плавание с различными вариантами 

досок, обеспечивающих различное положение тела при работе ног 
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и используемых при плавании с помощью ног и рук; 3 – плавание с 

ластами и дыхательной трубкой. 

Средствами развития общей выносливости у юных пловцов 

выступали длительное плавание с небольшой скоростью, кроссо-

вый бег, спортивные и подвижные игры. 

По мнению достаточно большого числа (69,7%) наставников, к 

специальной подготовке, учитывающей ключевые параметры пла-

вания, целесообразно приступать в 10–12 лет, когда заложена база 

технической и физической подготовленности. Тренировочный 

процесс юных пловцов данного возраста демонстрирует признаки 

углубленной спортивной специализации.  

На данном этапе многолетней спортивной подготовки целесо-

образно выбирать такие размеры физических нагрузок, чтобы, с 

одной стороны, успешно подготовить юного пловца к соревнова-

тельной практике, с другой, – оставить резервы для дальнейшего 

поступательного усложнения тренировочной деятельности. 

Тренеры отмечают, что должная эффективность тренировочно-

го процесса обеспечивается наличием рациональной структуры, 

представляющей собой относительно сбалансированный порядок 

объединения компонентов тренировочного процесса, их общую 

последовательность и закономерное соотношение друг с другом.  

В подготовительном периоде многие (69,2%) наставники по 

плаванию использовали в основном средства общефизической 

подготовки, снижая их удельный вес по мере приближения к со-

ревновательному этапу.  

Соответственно, доля средств специальной физической подго-

товки повышалась в соревновательном периоде.  

В рамках годичного цикла наблюдалось постепенное нараста-

ние тренировочных нагрузок в течение подготовительного и со-

ревновательного периодов в контексте их волнообразного измене-

ния и взаимодополнения.  

Специально-подготовительные упражнения являлись основ-

ными тренировочными средствами на соревновательном этапе го-

дичного тренировочного цикла. 

Различный спектр мнений был выявлен в вопросах, касающих-

ся модификаций в методике физической подготовки юных плов-

цов, относящихся к различным типологическим группам.  

Большинство специалистов (74,3%) считают необходимым 

учет функциональных, морфологических, психологических и дви-

гательных особенностей детского организма в данном процессе.  
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Акцент в тренировочном процессе юных пловцов различных ти-

пологических групп следует делать на использовании тех комплексов 

упражнений, которые соответствуют в должной степени особенно-

стям ритма возрастного развития их двигательной функции. 

При этом 25,7% тренеров не могут аргументированно рекомен-

довать критерии распределения занимающихся на типологические 

группы, применять адекватные типоспецифические средства и ме-

тоды повышения у юных пловцов уровня их физических способ-

ностей. К сожалению, каждый четвертый (25,7%) из опрошенных 

наставников не видит принципиальных отличий в подходах, мето-

дике и механизмах использования средств развития физических 

способностей и у юных пловцов различных типологических 

групп. В своей работе с детьми и подростками они в основном ко-

пируют шаблоны подготовки взрослых пловцов. 

Представленные данные показывают, что в тренировочном 

процессе юных пловцов в целом не учитываются нюансы их типо-

логической принадлежности. В этой связи наставники, акцентиро-

ванно использующие обобщенные средства общей и специальной 

физической подготовки, рискуют изменить предрасположенную 

типологическую принадлежность юных пловцов и, вследствие 

этого, отрицательно повлиять на рост спортивных результатов 

своих воспитанников. 
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Семинар-практикум как эффективная форма  
взаимодействия с родителями, воспитывающими  

детей с нарушениями зрения 

Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения сложная и 

кропотливая работа, которая требует больших усилий, как педаго-

гов, так и родителей. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» ведущим признано семейное воспитание. В соответствии с 

этим законом первыми педагогами являются родители, в обязан-

ности которых входит закладка основ нравственного, личностно-

го, интеллектуального и физического развития маленького граж-

данина.  

В отрыве от семьи развитие этих навыков невозможно [1]. 

Но родители, воспитывающие детей с нарушениями зрения, за-

частую испытывают трудности из-за непонимания таких вопросов 

как: как и что видит их ребенок, а что не видит, как правильно 

научить его рисовать и т. д.  
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Непонимание проблем своего ребенка, неумение помочь свое-

му ребенку вызывает у родителей чувство тревоги. 

В Примерной адаптированной основной образовательной про-

грамме дошкольного образования для детей раннего и дошкольно-

го возраста с функциональными расстройствами зрения (ФРЗ), в 

том числе для детей с амблиопией и косоглазием определены за-

дачи реализации АООП.  

Одной из которых, является: обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, обра-

зования детей с ФРЗ [2]. 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошколь-

ной образовательной организации, является: «Организация и осу-

ществление мероприятий по повышению родительской сознатель-

ности и компетентности в решении вопросов развития функцио-

нальных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, под-

держание и развитие нарушенного зрения с формированием адек-

ватного отношения к настоящим и будущим зрительным возмож-

ностям» [2].  

Необходимость взаимодействия и сотрудничества детского са-

да и семьи – это требование социальных условий времени, нельзя 

вырастить настоящего человека без стремлений обеих сторон к 

успеху. Решающим условием взаимодействия и построения парт-

нерских взаимоотношений является сближение педагогов и роди-

телей воспитанников, которое достигается доверительным обще-

нием.  

Дошкольные образовательные учреждения используют разно-

образные методы взаимодействия с семьями, воспитывающими 

детей с нарушениями зрения. Это такие методы как: родительские 

собрания, индивидуальные консультации, наглядная информация, 

семейные клубы и т. п.  

Очень хорошо себя зарекомендовали семинары-практикумы. 

Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и при-

емах обучения и воспитания, показать их.  

Тифлопедагог на семинаре-практикуме рассказывает роди-

телям об офтальмологических диагнозах их детей, рассказывает 

о трудностях, которые испытывают их дети в условиях недо-

статочного зрения, дает возможность родителям встать на ме-

сто своих детей, дает рекомендации о том, как сохранить и 

укрепить зрение.  
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Родители вместе с тифлопедагогом делают зрительные гимна-

стики. У родителей появляется возможность не только слушать 

педагогов, но и самим активно участвовать. Дискутировать, зада-

вать вопросы, обсуждать все проблемы и совместно с педагогами 

находить решения. 

Ниже предлагается конспект семинара-практикума для родите-

лей воспитывающих детей с нарушениями зрения. 

Конспект семинара-практикума: «Миопия. Путешествие в 

город близоруких людей» 

Ведущий: Елена Валерьевна Андрющенко, учитель-

дефектолог, тифлопедагог высшей категории. 

Участники: родители детей имеющих диагноз – миопия. 

Цель. Познакомить родителей с заболеванием миопия: причи-

нами возникновения, основными симптомами, методами лечения 

и коррекции. Рассказать об особенностях зрительного восприятия 

детей с диагнозом миопия. Дать рекомендации по сохранению и 

укреплению зрения.  

Задачи. Повысить компетентность родителей в вопросах вос-

питания и развития детей с миопией. Установить партнерские от-

ношения с семьей каждого ребенка; объединить и направить уси-

лия родителей для развития и укрепления зрения детей. 

Оборудование: презентация на тему, специальные очки, гим-

настическая скамейка, разметка на полу – прямые и изогнутые ли-

нии. 

Ход. Добрый день уважаемые гости, мы рады приветствовать 

вас в городе близоруких. Наш город самый густонаселенный. 

1,8 миллиарда человек на Земле болеют миопией.  

При миопии человек видит хорошо предметы находящиеся 

вблизи и плохо предметы, которые находятся вдали. 

Разберемся, почему же так происходит. И так при нормальном 

зрении изображение, которое видит наш глаз, должно попадать на 

сетчатку. При миопии глаз имеет вытянутую форму, так называе-

мый «длинный глаз» и поэтому изображение не доходит до сет-

чатки. Зачастую люди с миопией прищуривают глаза или нажи-

мают на нижнее веко, тем самым сжимают глаз и получают более 

четкое изображение.  

Или носят очки с минусовыми линзами. Миопия может быть 

врожденной, то есть ребенок рождается с такой формой глаза. 

Причиной этого может быть наследственность, если у родителей 

или других родственников есть миопия. У большинства детей вы-
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тянутая форма глаза может сохраняться в период дошкольного 

возраста как физиологическая норма, при этом острота зрения ми-

нус 0,7–0,9 считается нормой [3, с. 46–48]. 

Мы предлагаем вам попасть в мир близоруких при помощи 

этих очков, оденьте их и посмотрите на экран. При близоруко-

сти дети плохо видят предметы, которые находятся на расстоя-

нии. Расскажите, что вы видите на экране. Опишите свои ощу-

щения. 

Если у вашего ребенка миопия и ему прописаны очки, их необ-

ходимо носить постоянно! 

В дошкольном возрасте очки это не только метод коррекции 

остроты зрения, как у взрослых людей, но и метод лечения. Пра-

вильно подобранные очки позволяют глазу не напрягаться, когда 

ребенок всматривается вдаль, а работать в щадящем режиме. Но-

шение очков позволяет повысить остроту зрения, что дает воз-

можность ребенку получать правильную и полноценную инфор-

мацию об окружающем его мире. 

Ношение очков это еще и гарантия безопасности вашего ре-

бенка. Сейчас объясню почему. Давайте поиграем. Оденьте наши 

специальные очки и пройдите по линиям на полу, по гимнастиче-

ской лавочке, между стульями, бросьте мяч в корзину. Только не 

торопитесь.  

Помните о безопасности. А теперь снимите очки и проделайте 

все это в условиях нормального видения предметов и простран-

ства. Давайте обсудим ваши впечатления. Что было сложно, и ко-

гда были опасные ситуации.  

Миопия бывает врожденной и приобретенной. Большая зри-

тельная нагрузка может стать причиной развития миопии или про-

грессирования уже имеющейся миопии. Что же происходит с 

нашими глазами, когда мы долгое время смотрим на предметы, 

находящиеся вблизи, – на экран монитора, телефона, читаем, пи-

шем, рисуем.  

Когда мы смотрим на предметы вблизи реснитчатые мышцы, 

которые держат хрусталик и регулируют его толщину, сжимают 

хрусталик, он становится толстым и предмет четко видно. Но если 

очень долго смотреть, например, на экран компьютера (более 

30 минут), то реснитчатые мышцы устают удерживать хрусталик в 

сжатом состоянии, и происходит спазм этих мышц. И когда вы от-

рываетесь от компьютера и смотрите вдаль, резкости изображения 

нет. Хрусталик остался сжатым.  
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Чтобы помочь реснитчатым мышцам отдохнуть, надо посмот-

реть вдаль и вблизи поочередно. Мышцы, которые держат глаза и 

помогают поворачивать газа, глазодвигательные мышцы, от дол-

гого удерживания глаз в одном положении устают и начинают 

сжимать глаз, глаз удлиняется. Все это приводит к развитию мио-

пии. После выполнения работы на близком расстоянии надо дать 

глазам возможность посмотреть вдаль, тем самым снять напряже-

ние. Давайте выполним очень простое упражнение: смотрим на 

палец (на расстоянии 30–40 см), затем на точку на экране (рассто-

яние 2–3 метра), и еще несколько раз вблизи-вдали, вблизи-вдали.  

Для лечения миопии и профилактики развития миопии необхо-

димо делать упражнения, которые помогут Вам и вашим детям 

сохранить и улучшить зрение. 

Цель упражнений: укрепление глазодвигательных мышц, 

улучшить кровоснабжение глаз. 

Давайте сделаем эти упражнения вместе. Они очень простые. 

Гимнастика для глаз по методике Э. С. Аветисова 

Упражнения для улучшения циркуляции крови и внутриглазной 

жидкости 

Упражнение 1. Сомкните веки обоих глаз на 3–5 секунд, затем 

откройте их на 3–5 секунд; повторите 6–8 раз. 

Упражнение 2. Быстро моргайте обоими глазами в течение 

10–15 секунд, затем повторите то же самое 3–4 раза с интерва-

лами 7–10 секунд. 

Упражнение 3. Сомкните веки обоих глаз и указательным 

пальцем соответствующей руки массируйте их круговыми движе-

ниями в течение одной минуты. 

Упражнение 4. Сомкните веки обоих глаз и тремя пальцами со-

ответствующей руки слегка надавливайте на глазные яблоки через 

верхние веки в течение 1–3 секунд; повторите 3–4 раза.  

Упражнение 5. Прижмите указательными пальцами каждой ру-

ки кожу соответствующей надбровной дуге (указательные пальцы 

«лежат» на бровях) и закройте глаза, при этом пальцы должны 

оказывать сопротивление мышцам верхних век и лба; повторите 

6–8 раз. 

Упражнения для укрепления мышц 

Упражнение 1. Медленно переведите взгляд с пола на потолок 

и обратно, не меняя положения головы; повторите 8–12 раз. 

Упражнение 2. Медленно переводите взгляд вправо, влево и 

обратно; повторите 8–10 раз. 
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Упражнение 3. Медленно переводите взгляд вправо – вверх, затем 

влево – вниз и обратно. После этого переводите взгляд по другой 

диагонали – влево – вверх, вправо – вниз и обратно; и так 8–10 раз. 

Упражнение 4. Делайте круговые движения глазами в одном, 

затем в другом направлении; повторите 4–6 раз. 

Все эти упражнения очень простые и в тоже время очень эф-

фективные.  

Их необходимо выполнять каждый день. Ваши дети посещают 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушени-

ями зрения.  

В детском саду созданы все условия для лечения и оказания 

коррекционной помощи вашим детям. В лечебном офтальмологи-

ческом кабинете ребята проходят курсы лечения на специальных 

аппаратах с использованием современных технологий. На коррек-

ционных занятиях тифлопедагога развивают зрительное восприя-

тие, умение ориентироваться в пространстве, развивают социаль-

но-коммуникативные навыки.  

Мы всегда готовы и рады помочь вашим детям, но без вашей 

помощи нам не обойтись.  

Вот простые рекомендации для вас: 

1. Если у вашего ребенка миопия и ему выписаны очки, он 

должен их носить. 

2. Работать за компьютером, смотреть телевизор ребенок дол-

жен в очках. 

3. Четкое дозирование зрительных и физических нагрузок, ча-

стый отдых для глаз. 

4. Книги и раскраски, которые вы покупаете своим детям, 

должны быть: с четкими картинками, контрастными контурами, 

на светлом однотонном фоне и соответствовать возрасту. 

5. Пожалуйста, помните:  

– в комнате, где играет и занимается ваш ребенок, должно быть 

хорошее освещение; 

– рисовать, читать, писать ребенок должен за столом соответ-

ствующим его росту; 

– смотреть телевизор, играть на компьютере ребенок должен 

при хорошем освещении.  

Через каждые 15 минут необходимо делать паузы и предлагать 

ребенку смотреть вдаль или делать зрительную гимнастику; 

– не разрешайте ребенку смотреть видео или читать текст с 

экрана телефона, это вызывает большое напряжение глаз. 
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Очень важно регулярно посещать детский сад, где ребенок по-

лучает лечение и посещает коррекционные занятия и соблюдать 

рекомендации педагогов и врача офтальмолога. А сейчас я готова 

ответить на ваши вопросы. Сегодняшняя наша встреча подошла к 

концу. Благодарю вас за сотрудничество! 
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Педагогическое сопровождение 
семьи ребенка дошкольного возраста 

как инновационная форма работы 
в обеспечении здоровьесбережения 

На настоящий момент семья остается первым институтом вос-

питания и наиболее естественной средой, обеспечивающей гармо-

ничное развитие, воспитание и социальную адаптацию ребенка. 

Ведущее значение семьи в формировании личности ребенка точно 

определена в правовых документах международного и отече-

ственного уровня – в Конвенции о правах ребенка, Конституции 

РФ, законе «Об образовании», Семейном кодексе.  

В данных документах раскрыто первостепенное право родите-

лей на воспитание своих детей, обозначена роль других социаль-

ных институтов, которые могут помогать, направлять и поддер-

живать развивающую функцию семьи. Право ребенка на защиту 

охрану здоровья стало одним из социально-экономических прав и 

свобод личности. Федеральный государственный стандарт до-

школьного образования подчеркивает, что одним из приоритетных 

направлений в образовании является сохранение и укрепление 
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здоровья детей. Среди множества вопросов современной педаго-

гики и психологии одним из наиболее актуальных на сегодняшний 

день остается вопрос о семье и роли семейного воспитания. Свя-

зано это в первую очередь с тем, что остро стоят многие ее про-

блемы: снижение материального уровня, ухудшение ресурсов фи-

зического и психологического здоровья детей и родителей. Имен-

но в семье формируются и закрепляются нормы и ценности здоро-

вого образа жизни, складываются определенные условия содей-

ствующие поддержанию и укреплению здоровья.  

Так как проблема охраны здоровья и обеспечения всесторонне-

го благополучия ребенка является комплексной, требует опреде-

ленных знаний, часто современной семье необходима помощь 

специалистов. Решение задач оздоровления возможно только пу-

тем реализации комплексного подхода, включающего в себе со-

гласованные действия специалистов ДОУ и родителей [2]. 

Возникновение термина «здоровьесбережение» сопряженно с 

формирование благоприятных условий для детей, поддерживаю-

щих их здоровье. Полноценность образования не может изучаться 

вне связи с охраной здоровья, а качественной характеристикой 

здоровьесберегающего образования выступает совокупность реа-

лизуемых в образовании современных педагогических техноло-

гий, функционально и организационно отражающих структуру 

совместной творческой деятельности, основанной на знании пси-

холого-педагогических и физиологических закономерностей раз-

вития ребенка. Перед современным дошкольным образованием 

ставится задача не только способствовать овладению детьми ос-

новными правилами и нормами сохранения здоровья, но и стре-

миться к распространению ценностей и норм здорового образа 

жизни в самостоятельной жизни ребенка, дома, в семье, в социу-

ме [1]. В этом помогает метод психолого-педагогического сопро-

вождения развития ребенка. 

В настоящий момент в психолого-педагогической литературе 

представлена теория и методика психолого-педагогического, ме-

дико-социального сопровождения ребенка в образовательном 

процессе, раскрыт комплексный метод сопровождения, включаю-

щий взаимосвязь диагностики, исследования, планирования, кон-

сультирования и содействия в реализации определенной програм-

мы, определен характер и задачи деятельности службы сопровож-

дения. Теория сопровождения, как нового педагогического явле-

ния, детально разрабатывалась такими исследователями, как 
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Е. А. Александрова, Л. В. Байбородова, И. А. Липский, Е. В. Ко-

ротаева, Е. И. Казакова, Н. Н. Михайлова, С. М. Юсфин и др. Од-

нако, большинство исследователей считают, что процесс педаго-

гического сопровождения сегодня предполагает осмысление на 

всех ступенях образования. Е. И. Казаковой предложено актуаль-

ное определение. Сопровождение – метод, гарантирующий созда-

ние условий для осуществления субъектом развития благоприят-

ных решений в многообразных ситуациях жизненного выбора. 

При этом под субъектом развития понимается как развивающийся 

человек, так и развивающаяся система. Ситуации жизненного вы-

бора – множественные проблемные ситуации, при разрешении ко-

торых субъект определяет для себя путь прогрессивного или ре-

грессивного развития. Таким образом, планируется не любая фор-

ма содействия, а поддержка, предполагающая возможность субъ-

ектной позиции, уважение свободы выбора из различных альтер-

нативных вариантов, принятия ответственности за свою жизнь и 

развития. Субъектом или носителем проблемы может являться сам 

ребенок, его родители, педагоги, социальное окружение. 

В понятии «сопровождение» часто выделяют: 

– процесс сопровождения; 

– метод сопровождения; 

– служба сопровождения. 

Итак, в первом случае под сопровождением понимается метод, 

помогающий создавать условия для принятия субъектом развития 

оптимальных решений. Во втором случае под сопровождением по-

нимается процесс – совокупность последовательных действий, поз-

воляющих субъекту определиться с принятием решения, и первичная 

помощь при реализации. Служба сопровождения – это объединение 

специалистов разного профиля, осуществляющих процесс сопровож-

дения [2]. Педагогическое сопровождение семьи в проблеме под-

держки здоровья ребенка дошкольного возраста является совмест-

ной деятельностью педагога и семьи, и включает многообразные 

формы работы ДОУ с родителями, дающие возможность реализо-

вать здоровьесберегающие технологии в детском учреждении и 

семье, создать благоприятные условия, в которых будет реализо-

ван потенциал физического психологического здоровья ребенка. 

Педагогическое сопровождение семьи в области здоровьесбере-

жения детей дошкольного возраста будет эффективно при учете 

особенностей семьи и типа семейного воспитания, и на этой осно-

ве будут организованны психолого-педагогические мероприятия 
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по поддержанию гарантированных условий жизни, гармоничного 

и здорового развития ребенка. 

Мы предполагаем, что педагогическое сопровождение будет 

включать: 

– создание в семье атмосферы заинтересованности в вопросах 

здоровьесбережения, поддержку родительской мотивации; 

– актуализация знаний и жизненного опыта семьи, создание 

условий для распространения позитивного опыта родителей; 

– использование разнообразных методов информирования, 

консультирования, информационной поддержки семьи;  
Мы предлагаем использовать следующие методы: методы убеж-

дения в значимости, разъяснение личной значимости, методы повсе-

дневного общения, делового, дружеского, доверительного взаимо-

действия, методы поддержки инициативы, методы самоорганизации 

взаимодействия, совместной образовательной деятельности; метод 

обращения к положительным сторонам личности, метод оценки по-

лезности созданных продуктов. Взрослые предоставляют возмож-

ность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению 

здоровья в игровых ситуациях. Поддерживают самостоятельность в 

выполнении режимных процедур. Поощряют самостоятельную дви-

гательную активность детей, поддерживают положительные эмоции 

и чувство мышечной радости. Взрослые поддерживают и развивают 

детскую инициативность. Подводя итоги, отметим, что система пси-

холого-педагогического сопровождения семьи является частью прак-

тики комплексной помощи детям, гарантирующей право на полно-

ценное образование каждому ребенку, с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей и ресурсов здоровья. 
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Профилактика психологического насилия в школе 

Агрессивность школьников вызывает серьезные опасения со сто-

роны педагогов и родительской общественности. Многие школьники 

имеют несформированные коммуникативные навыки, они выбирают 

упрощенные формы общения, в частности виртуальные (смс, в соци-

альных сетях, мессенждеры). Такое общение не требует прямого вза-

имодействия и предполагает повышенный уровень агрессивности. 

Психологическое насилие может проявляться в разных формах:  

1. Бойкот – игнорирование человека, избегание коллектива об-

щения с ним. 

2. Вербальная агрессия – оскорбления, унижения, крики, угрозы. 

3. Виртуальная агрессия – давление на личность в сети интер-

нет (социальных сетях) или в мессенждерах. 

Выделяется также физическое насилие, его характеристика не 

является предметом данной статьи. В последнее время популяр-

ность приобретает термин «буллинг», который обобщает все пе-

речисленные выше формы насилия среди школьников. 

Жертвой насилия может стать любой ребенок. Это может быть 

ребенок, которой хорошо или плохо учится. Насилие может осу-

ществляться по отношению к детям, имеющим другую нацио-

нальность, какие-то внешние особенности. То же самое может от-

носиться и к школьникам, проявляющим агрессию.  

Они имеют некоторые индивидуальные особенности и поло-

жение в обществе (лидер или изгой).  

Причем важно понимать, что такие особенности складываются 

уже в дошкольном возрасте. И наблюдательность педагогов по-

может их выявить и продумать мероприятия на коррекцию уже в 

раннем возрасте [1].  
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Стоит отметить, что их эмоциональная сфера также отличается 

спецификой. Это часто эмоциональная неустойчивость, занижен-

ная или завышенная самооценка, трудности коммуникации. В таб-

лице 1 обобщены некоторые психологические черты, как жертвы, 

так и преследователя (агрессора).  

Травля всегда начинается одним человеком (преследователем). 

Часто он является лидером в классе – позитивным (успешный в 

учебе) или негативным (агрессивный девиант). 

 

Таблица 1 

Психологический портрет жертвы и преследователя 

Психологический портрет жертвы 
Психологический портрет 

преследователя 

Индивидуальные и социальные особенности 

Физические и интеллектуальные недостатки, болезненные дети, дети 

с другой национальностью, дети с высокой или низкой успеваемо-

стью в школе, «любимчики» учителей или изгои, дети, принадлежа-

щие к определенной субкультуре 

Личность 

Низкий уровень самоуважения, 

аутосимпатии, повышенное са-

мообвинение, неадекватность 

самооценки (чаще заниженная) 

Позитивное глобальное самоотно-

шение, самоуважение, самоприня-

тие, аутосимпатия и самопонима-

ние, адекватная самооценка и при-

нятие себя 

Эмоциональная и коммуникативная сфера 

Тревожность, плаксивость, 

страхи, интеровертированность, 

замкнутость, обидчивость, по-

вышенная впечатлительность, 

эмоциональная неустойчивость 

Раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость, невыраженность 

социальной эмоциональности, 

агрессивность, импульсивность, 

слабые коммуникативные навыки 

 

Жертвой буллинга или его более легкой формы моббинга (пси-

хологическое притеснение, травля) может стать любой человек 

или ребенок. Обычно эти обучающиеся оказываются в более сла-

бой позиции, в отличие от преследователя, или это дети, которые 

«перешли» кому-то дорогу.  

Наиболее часто в жертвы попадают дети, чем-то отличающиеся 

от своих ровесников: физическая недостаточность, физическая 

непривлекательность, успехи в учебе, материальные возможности 

семьи, характер ученика.  
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Для того чтобы стать жертвами более старших обучающихся, 

не нужно и этого. Порядка 50% школьных агрессоров сами явля-

ются истязаемыми в настоящем времени. Они подвергаются про-

тиводействиям, противоправному и жестокому обращению в соб-

ственной семье. Мальчишки, которых бьет отец, видят, как изде-

ваются над матерью. Поэтому придя в школу, они будут отражать 

все эти действия на более слабых и беззащитных школьниках. Ча-

сто домашнее насилие может выступать и в образе заботы о бу-

дущем своего ребенка.  

Например, родители проходу не дают ребенку из-за низких 

оценок, кричат на него и принижают за плохие результаты. Если 

они действуют агрессивно: лишают прогулок, создают жесткий 

режим занятий, не оставляя время для отдыха, ребенок будет ве-

сти себя в школе так же.  

Но его агрессия направлена больше на соперников. Такие дети 

более слабых учеников просто презирают. 

Проблема насилия в школе не нова. Агрессия в школах в ка-

кой-то мере существовала всегда.  

Однако разница в том, что сегодня эта проблема вышла из-под 

контроля. По причине того, что современная проблема насилия в 

школе вышла за границы физического мира и перешла в вирту-

альный, где ее очень трудно контролировать. Проявление насилия 

носит крайние формы. На Западе информациях об обстрелах уче-

ников своими же одноклассниками становятся все более частой 

новостью. Учителя и даже родители уже не знают, куда обращать-

ся, а профессионалы не знают, как им помочь.  

Сам факт, что насилие превратилось в форму выражения любо-

го недовольства подростками или детьми даже малого возраста, 

ставит психологов перед серьезной задачей профилактики подоб-

ных проявлений. Откуда берется вся эта агрессия? [2]. 

Профилактика насилия в школах должна подразумевать сово-

купный и целостный подход, который требует глубокого понима-

ния психологических причин насилия и поведения в группах.  

Чтобы понять, как бороться с насилием в школах, нужно по-

нять причины и принцип возникновения этого насилия. 

Администрация образовательной организации и учителя для 

профилактики и искоренения этой жестокости могу применять 

следующее:  

1. Сотрудничать с обучающимися, наладить партнерские от-

ношения с семьями, родителями, опекунами. 
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2. Формировать у школьников толерантность, терпимость. 

3. Знать особенности семей: 

– семьи с детьми, находящимися в группе риска; 

– семьи с детьми, оставшимися без попечения родителей; 

– семьи с детьми, имеющими ограниченные возможности здо-

ровья; 

– семьи с родителями-инвалидами; 

– неполные семьи; 

– многодетные семьи; 

– малообеспеченные семьи; 

– неблагополучные семьи и др. 

4. Знать о взаимоотношениях в классе.  

5. Обращать внимание на формирование группировок в клас-

сах.  

6. Оказывать своевременную психологическую поддержку 

ученикам.  

7. Важно быть наблюдательным. Учитель не имеет права «не 

замечать, что происходит с его учениками».  

8. Рекомендуется ввести запрет на бездействие и безразличие! 

Любая информация о проявлении насилия должна быть проверена 

и принята к вниманию. 

Также необходимо быть внимательным к ребенку, стараться 

понять истинную причину произошедшего со школьником собы-

тия. Нельзя громко заявлять о том, что ребенок стал жертвой 

школьного буллинга, для начала нужно разобраться: а действи-

тельно ли это так, и только потом планировать действия. 

Если все же ученик подвержен психологическому насилию – 

сообщить об этом учителю и школьному психологу. Постараться 

сообща найти пути выхода из сложившейся обстановки. Если ре-

бенок был сильно напуган и потрясен случившимся, лучше не от-

правлять его на следующий день в школу. В крайнем случае, при 

сильно пережитом стрессе попытаться перевести учащегося в дру-

гой класс или даже в другую школу при необходимости. 

Последствия психологического насилия достаточно разнооб-

разны, но порой трагичны. Это различного рода комплексы, стра-

хи, избегание коммуникации. Самым печальным является доведе-

ния ребенка до депрессивного состояния, которое может закон-

читься болезнью или суицидом.  

Предупреждение психологического насилия является важным 

фактором эффективной работы общеобразовательной организа-
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ции. Стоит отметить, что многие педагоги считают, что работа по 

профилактики насилия должна ложиться на плечи специалистов 

службы сопровождения: школьных психологов, социальных педа-

гогов. Однако только системный и комплексный подход будет 

эффективен в данном направлении.  

Профилактика психологического насилия в школе будет успеш-

ной, если применять коммуникационные технологии в работе с обу-

чающимися. Важно учить современных детей эффективному обще-

нию. Это общение, которое подразумевает совместную деятельность, 

общение, которое направлено на достижение продуктивных целей, 

исключающее агрессивные формы. Конечно, важно отмечать значи-

мость реального, а не виртуального общения.  

Для развития коммуникации школьников существует множе-

ство пособий и рекомендаций [3; 4; 5; 6]. Умение учителя созда-

вать психологический климат в коллективе класса, вовремя заме-

чать негативные изменения в поведение ребенка, выстроить со-

трудничество между учащимися поможет предупредить распро-

странение психологического насилия.  
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Россия, г. Волгоград 

Применение специализированных тренажеров 
в рамках технической подготовки пловцов 

Стабильно высокий интерес к различным аспектам техниче-

ской подготовки в спортивном плавании объясняется тем, что эф-

фективность совершаемых гребковых двигательных действий 

определяет результативность соревновательной деятельности. 

На важность данной проблемы указывает значительное число ис-

следований, проведенных специалистами отечественной и зару-

бежной научных школ [1; 3; 7; 9; 10; 15]. 

В настоящее время наблюдается технологический прогресс, ко-

торым могут пользоваться современные спортсмены и тренеры, 

существует достаточно большое количество методик обучения 

технике плавания, которые предшествуют формированию технике 

спортивного плавания. Специалисты [4; 5; 6; 11] солидарны во 

мнении, что в процессе формирования и последующего совершен-

ствования техники различных стилей плавания следует учитывать 

основные биомеханические и функциональные особенности орга-

низма спортсмена, определяющие структуру, динамику и кинема-

тику гребковых двигательных движений.  

Однако, для процесса совершенствования в плавании нужно 

перестроить технику двигательных действий, добиваясь, в том 

числе, рациональной динамической и кинематической структуры 

движений пловца [2]. 

В последние два десятилетия весьма мощный импульс к разви-

тию получили различные информационные технологии и допол-

нительные вспомогательные технические средства, которые ис-

пользуются в рамках тренировочного процесса в различных вод-

ных видах спорта.  

Применительно к плаванию, достаточно широкое распростра-

нение, как в ведущих спортивных державах, так и в России, полу-

чили различные вариации специализированных плавательных 

тренажеров Vasa (прежде всего, речь идет о модификациях Vasa 

Trainer Pro и Vasa Ergometer). Использование их в тренировочном 

процессе позволяет зафиксировать два основных значительных 

эффекта: первый связан с увеличением силы гребка, второй – 

непосредственно с пониманием биомеханики плавательных дви-

жений, которое приходит после занятий на тренажере Vasa. 
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Тренировки на Vasa Trainer Pro (рис. 1-1) корректируют и со-

вершенствуют технику плавания, повышают выносливость и фи-

зическую силу. Система моделирования нагрузок с помощью соб-

ственной массы тела пользователя создает безопасные и комфорт-

ные условия для занятий профессиональных спортсменов и люби-

телей. Имеющиеся 15 уровней нагрузки, при стандартной ком-

плектации тренажера, легко регулируются путем изменения угла 

наклона подвижной скамьи.  

 
 

1      2 

Рис. 1. Модификации специализированных плавательных 

тренажеров Vasa Trainer Pro (1) и Vasa Ergometer (2) 

 

Для увеличения нагрузки можно установить дополнительные 

опции, такие как резиновые жгуты Stretch Cords или шток для до-

полнительной нагрузки Weight Bracket с утяжеленными дисками. 

При использовании Foot Platform становится доступным ряд 

упражнений для укрепления и развития мышц ног. 

Vasa Ergometer (рис. 1-2) – это уникальный тренажер, который 

отличает биокинетическая система моделирования нагрузки, т. е., 

при увеличении прилагаемой нагрузки увеличивается обратное 

сопротивление.  

Это позволяет создать имитацию нагрузки при двигательных 

действиях пловца в воде. Конструктивные особенности эргометра 

способствуют улучшению параметров техники гребка, существен-

но повышают силовую выносливость спортсмена. Тренажер пред-

назначен для выполнения более 50 вариантов функциональных 

упражнений.  

Система крепления рукояток и гребных лопаток позволяет опе-

ративно сменять их. Наличие электронного монитора дает воз-

можность считывать темп, скорость, постоянную и максимальную 

силу гребка, его длину, показатели расстояния и времени. 

http://vasatrainer.ru/page-13.html
http://vasatrainer.ru/page-13.html
http://vasatrainer.ru/page-13.html
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Как подчеркивают специалисты [14], рациональное использо-

вание данного устройства способствует развитию силы в движе-

ниях, специфических для плавания. Целесообразно выполнять се-

рию из нескольких подходов по 5 гребковых движений под боль-

шим углом (со значительным весом) или один подход, состоящий 

из 100 повторений под малым углом, но с различными вариантами 

темпа и усилий в зависимости от того, над развитием каких ка-

честв идет работа на тренировке – силы, выносливости или мощ-

ности. 

По мнению ряда экспертов, в частности тренеров олимпийской 

сборной США по плаванию Р. Квика, Н. Торнтона и Р. Шульбер-

га [8], Vasa приносит наибольшую пользу спортсменам любого 

уровня и квалификации в развитии двигательных навыков и кон-

цепций, которые являются чрезвычайно важными для развития 

представлений о рациональной биомеханике плавания. Рацио-

нальное плавание может рассматриваться как непрерывная серия 

упражнений на баланс. На пловца во время плавания действует 

несколько сил: сила тяжести тянет вниз, выталкивающая сила 

держит на поверхности воды, сила сопротивления воды снижает 

скорость и эта же сила сопротивления при движении рук и ног 

продвигает вперед.  

Пловцы с рациональной техникой плавания находят оптималь-

ный способ балансирования тела при взаимодействии с этими си-

лами по мере преодоления дистанции.  

Теперь следует мысленно представить себе те силы, которые 

создаются мышцами рук и способствующие нашему продвиже-

нию вперед в вольном стиле. Каждый квадратный сантиметр по-

верхности рук оказывает определенное давление на воду во вре-

мя пропульсивных фаз гребка. Все движения имеют направле-

ние и скорость и в совокупности продвигают тело пловца в про-

тивоположную сторону. Если представить каждую маленький 

участок руки как отдельный силовой вектор (имеющий направ-

ление и силу), все эти силы сосредотачиваются вокруг одного 

центра давления или точки и обеспечивают нам центральную 

точку опоры. 

Существует множество вариантов выполнения имитированного 

гребка, но, как правило, это движение, скорее всего, схожее с 

гребком или с пропульсивным движением руки в воде. С помо-

щью тренажера Vasa можно смоделировать идеальный по технике 

гребок: все пропульсивные силы руки сосредоточены вокруг точ-
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ки на предплечье, расположенной на расстоянии примерно 1/3 от 

кисти до локтя. Как подчеркивают специалисты [12; 14], если 

юный пловец научится создавать силу именно в этом направлении 

в данной точке предплечья, то он сможет улучшить свой спортив-

ный результат. Не стоит недооценивать важность правильной тех-

ники выполнения этих гребков и четкого мысленного представле-

ния этих движений. Чем больше повторений пловцы совершают с 

отчетливым мысленным представлением их правильного испол-

нения, тем лучше эти двигательные навыки переносятся на гребок 

в воде.  

Следует подчеркнуть, что при тренировке в бассейне тренер 

может не заметить минимальных изменений в гребке, в то время 

как тренировка на суше на тренажере Vasa создает прекрасную 

возможность для точной тренировки и оценки техники спортсме-

на, что приводит к более четкому пониманию правильной механи-

ки плавательных движений. 

Из-за того что сила гравитации и выталкивающая сила посто-

янно компенсируют друг друга, у пловцов могут возникнуть 

сложности с ощущением движений, которые поднимают (против 

силы гравитации) или опускают пловца под воду (против вытал-

кивающей силы), так как эти противодействующие силы как пра-

вило балансирует движение.  

Однако, эффект от этих движений довольно значительный. 

Движение, которое непреднамеренно направляет пловца вверх, 

вероятнее всего растратит его энергию, так как усилия, которые 

пловец прикладывает, работают против силы гравитации.  

Гравитация будет снова тянуть пловца вниз, создавая при этом 

большую волну, которая увеличивает сопротивление тела спортс-

мена. Как же нам научить пловцов направлять свою энергию впе-

ред?  

Как указывают специалисты [13; 14], целесообразно в этой си-

туации перевернуть движение в вертикальную позицию и позво-

лили спортсменам опираться на предплечье, используя устрой-

ство, которое пловцы называют Power Up – то, что официально 

называется вертикальный тренажер Vasa.  

В ходе занятий на Power Up спортсмены используют те же 

манжеты, что и на основном тренажере Vasa.  

Это упражнение прекрасно укрепляет чувство баланса, кото-

рому опытные тренеры уделяют достаточно большое внимание в 

современном тренировочном процессе. 
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Повышение эффективности 
учебно-воспитательного процесса 

методом «свободного обучения» при изучении 
профессионального модуля специальности: 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Современные условия производства и научные достижения в 

капитальном строительстве требуют от выпускника строительной 

отрасли качественных знаний, практических навыков и умения 

организовывать работу в коллективе и на стройплощадке. ФГОС 

СПО специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений создает обязательные требования, указывает 

условия для полноценного и качественного образования по специ-

альности.  

ФГОС позволяет при разработке образовательной программы 

формировать результаты ее освоения в части общих и профессио-

нальных компетенций. 

При обучении студентов по профессиональному модулю ПМ02 

Выполнение технологических процессов при строительстве, экс-

плуатации и реконструкции строительных объектов нам пришлось 

столкнуться с проблемами: отсутствие мотивации к обучению, 

безынициативность и равнодушное следование тем знаниям, кото-

рые дает преподаватель. Согласно ФГОС от 10.01.18 № 2 [1] сту-

дент должен обладать компетенциями: осуществление поиска, 

анализ и интерпретация информации, необходимой для решения 

задач при выполнении технологических процессов на объекте ка-

питального строительства. 

В отечественной педагогике российские ученые (В. В. Давы-

дов, А. В. Петровский) разработали систему личностно ориенти-

рованного обучения. Главное внимание в этой системе уделено 

развитию и воспитанию студентов, но при этом отсутствует си-

стематичность обучения. Интересна методика обучения, данная 
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С. Л. Соловейчиком в «педагогике сотрудничества», где он пишет: 

«Только в сотрудничестве можно воспитать человека для челове-

ка. Сотрудничать с людьми – значит уважать их, ценить, уметь 

поступаться своими желаниями» [3]. Удивила и заинтересовала 

работа К. Роджерса – создателя психотерапии, «центрированной 

на клиенте», метод «свободного обучения» [2], где он видит в сту-

денте личность, способную развивать свои природные ресурсы, 

способную делать выбор, принимать решение и нести за них от-

ветственность, личность, способную вырабатывать собственные 

ценности в процессе учебной и другой деятельности. 

Опираясь на публикации этих ученых и собственный опыт, 

разработана методика организации и проведения учебных занятий 

методом «свобода в обучении». Цель такого обучения: разбудить 

собственную познавательную активность студента, чтобы он сам 

делал выбор и отвечал за него. Для этих занятий был разработан 

«метод контрактов». В начале дисциплины преподаватель объяс-

няет, что каждый студент может выбрать степень усвоения дисци-

плины и соответствующую оценку по следующим критериям: 

– Прочитать определенные главы учебника и ответить – это за-

чет или оценка «удовлетворительно». 

– Студент, желающий получить оценку «отлично» или «хоро-

шо» занимается по индивидуальному плану. Он заключает кон-

тракт с преподавателем (форма контракта прилагается). 

В контракте дается задание в виде одного вопроса. Этот вопрос 

создает проблемную ситуацию, для решения которой необходимы 

расширенные знания по дисциплине, поэтому при выполнении за-

дания необходимо применить элементы творчества и исследова-

ния. Для облегчения работы студента, к вопросу задания прилага-

ются тезисы.  

Студенту задается план работы над заданием, указываются ис-

точники для его выполнения. При работе студент может пользовать-

ся интернетом, технической библиотекой, периодической печатью. 

В ходе выполнения задания студент делает записи, пишет отчет, со-

ставляет презентации. В заключение работы студент делает доклад в 

группе и отвечает на вопросы учителя и группы. Доклад должен со-

провождаться схемами, таблицами или презентацией. 

Преподаватель в помощь студенту составляет график консуль-

таций. При необходимости студент может проконсультироваться 

дополнительно. Преподаватель в контракте указывает и согласо-

вывает время на его выполнение (обычно 2–3 недели). 
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Метод «контрактов» заинтересовал студентов, но не сразу. 

В первый год применения этого метода, в 2015 году, на третьем 

курсе обучения только 10% группы захотели заключить кон-

тракт. Результат был отличным. В 2016 году уже на четвертом 

курсе заключили контракт 30%. Работа над контрактом шла 

творчески, ребята соревновались между собой. Доклады прохо-

дили в обстановке обсуждений, споров. В результате в 2015 году 

повысились успеваемость в группе до 97%, качество знаний до 

50%, в 2016 году повысились успеваемость в группе до 100%, 

качество знаний до 70%. У студентов возрос интерес к дисци-

плине, к профессии, даже «слабые» студенты поверили в себя, в 

свои возможности. 

Этот метод «контрактов» показал, что студенты научились ак-

тивно и свободно обсуждать проблемы и взаимодействовать друг 

с другом. Организация обучения получилась как исследование, 

как эксперимент. Применялись принципы разноуровневого обуче-

ния, т. е. адаптация учебного курса к познавательным возможно-

стям, способностям и интересам каждого студента. Поэтому мы 

считаем, что данный метод можно использовать не только на дис-

циплинах профессионального цикла, но на общеобразовательных 

дисциплинах и на разных курсах обучения. 

 

Пример составления контракта 

Контракт № 

Студент_____________________________________ 

Группа______________________________________ 

Преподаватель________________________________ 

Формируемые компетенции: ОК-1 – ОК-11, ПК-2.1 – ПК-2.2 

Вопрос-тема: Как выполнить монолитные ленточные фунда-

менты на насыпных грунтах в условиях Восточной Сибири. 

Тезисы: просадочные насыпные грунты, низкие температуры 

Восточной Сибири, зимнее бетонирование 

Срок выполнения: 2 недели 

План работы: 

1. Изучить и составить карты климатического районирования 

Восточной Сибири. 

2. Изучить материал по насыпным грунтам и возведению фун-

даментов, сделать записи и отметки. 

3. Просмотр литературы, интернета, видеофильмов, составле-

ние записей для доклада. 
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4. Доклад в группе с презентацией. 

5. Ответы на вопросы учителя и группы. 

Источники: СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и 

геофизика, учебники, техническая литература, интернет, видео, 

СМИ. 

Дата:___________________________ 

Дата окончания__________________ 

Преподаватель:__________________ 

Студент________________________ 
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Организация развивающей 
предметно-пространственной среды 

в дошкольных образовательных организациях 

Проблема организации развивающей предметно-пространствен-

ной среды возникла автоматически с появлением детских садов. 

С выходом федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования эта проблема стала еще более острой и актуальной.  

В условиях индивидуализации и вариативности содержания и 

технологий дошкольного образования, закрепленных в ФГОС ДО 

и в Примерной основной образовательной программе, педагогам 

дошкольных образовательных организаций предоставляется право 

самостоятельного проектирования РППС на основе целей, задач и 

принципов вариативной программы.  
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Это означает, что дошкольным организациям предоставляется 

свобода выбора содержания образовательных пространств, игро-

вых зон центров активности, степени их зонирования.  

Не обязательно жестко зонировать образовательное простран-

ство по образовательным областям, важнее не построить непере-

секающиеся сферы активности, что позволит детям в соответствии 

с их интересами и желаниями свободно заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

Это известный принцип компенсирования и гибкого зонирова-

ния, предложенный В. А. Петровским в «Концепции развивающей 

среды дошкольного учреждения». ФГОС ДО предполагает воз-

можность изменений РППС в зависимости от образовательной си-

туации, а также меняющихся интересов и возможностей детей.  

Такая вариативность вызывает у педагогов чувство неопределен-

ности, связанное с неумением самостоятельно организовать среду с 

учетом требований образовательной программы, интересов, потреб-

ностей и индивидуальных и возрастных особенностей детей и 

взрослых, а также учесть специфику и традиции дошкольного учре-

ждения. Наша задача оказать определенную поддержку педагогам в 

проектировании РППС и рекомендовать изучение темы: «Проекти-

рование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО» в 

рамках курсов повышения квалификации ГБУ ДПО ЧИППКРО, где 

освещаются нормативно-правовые акты, принципы и требования к 

проектированию и организации РППС ДОО, с точки зрения лич-

ностно и практико-ориентированного подхода, и учета особенностей 

образовательных организаций. Рассмотрим некоторые аспекты ор-

ганизации РППС в ДОО в соответствии с ФГОС ДО сточки зрения 

практико-ориентированного подхода. Насыщенность среды должна 

соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), со-

ответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соот-

ветствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие ма-

териалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

‒ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступ-

ными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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‒ двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

‒ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

‒ возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Это требование зачастую педагогами ДОУ понимается бук-

вально, развивающее пространство группы педагоги перенасы-

щают изобилием игр, игрушек, дидактических материалов и мно-

гим, многим другим. По принципу – чем больше, тем лучше. 

Не понимая, что дети от такого объема материалов не получают 

пользы. Это также ограничивает их двигательную активность, так 

как под такое количество материалов ставятся дополнительные 

полки и стеллажи. И вызывает у детей перевозбуждение, уста-

лость, агрессию, или желание спрятаться. Есть и еще один перегиб 

в реализации данного требования – это наличие и использование 

технических средств обучения. На практике у педагогов ДОО 

устоялось мнение об обязательном применении в образовательном 

процессе, как символе профессионального мастерства и передово-

го педагогического сознания. При этом часто не учитываются эр-

гономические и психолого-педагогические требования к этим тех-

нологиям. Так, например, компьютерные программы не должны 

дублировать уже имеющиеся дидактические средства. Эффектив-

ность использования таких программ должна быть значительно 

выше, чем при использовании традиционных средств воспитания, 

обучения и развития ребенка. Только в этом случае использование 

технических средств обучения может быть оправданным, в про-

тивном случае это может быть связано с риском для психического 

и физического здоровья ребенка дошкольника.  

Полифункциональность материалов предполагает наличие в 

группе не обладающих жестко закрепленным способ употребле-

ния предметов, природных материалов игрушек. Полифункцио-

нальность является ценной характеристикой, но она так же долж-

на быть адекватной, оправданной, не противоречащей этическому 

и эстетическому смыслу. Например, популярные игрушки Angry 

Birds (перевод с англ. языка, как «Злые птицы») и «Смешарики» – 

это игрушки похожие на мяч: круглые, упругие, мягкие, их удобно 
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держать двумя руками. Такие игрушки хочется попробовать в игре 

как мяч. Ими можно играть и как мячом, и как с мультяшным 

персонажем, но эти действия противоположны, они блокируют 

друг друга. Ребенок, открыв для себя образ животного или пти-

цы, уже не может играть им как угодно бросать, подкидывать, и, 

как мультперсонажи, они тоже не совсем удачны из-за своей 

круглой формы. Ими сложно управлять одной рукой, неудобно 

укладывать в кроватку или сажать в машинку, выражение лиц 

статично и гротескно. 

Доступность среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, – это 

прежде всего доступность всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность, свободный доступ к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Следует отметить, что доступность абсолют-

но всех материалов иногда может препятствовать безопасности. 

Некоторые предметы следует разместить вне досягаемости детей, 

так чтобы они были доступны только взрослым. Анализ суще-

ствующих методических рекомендаций показывает, что дидакти-

ческие игры лучше хранить в оригинальной коробке, или в краси-

вых коробках разной формы, цвета с разными способами откры-

вания. Это могут быть коробки из-под чая, конфет, эстетически 

оформленные и безопасные для использования. Коробка может 

быть развивающей для ребенка с интересным способом открытия, 

нужно догадаться, как она открывается.  

Попробовать открыть ее, поиграв, убрать содержимое обратно 

в коробку. Это воспитывает целенаправленность действий, умение 

доводить начатое дело до конца, развивает мелкую моторику, вос-

питывает аккуратность и многое другое. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  

В контексте безопасности остановимся на игровом оборудова-

нии. Наиболее оптимальный и современный вариант материала, из 

которого изготавливается игровое оборудование, – это пластик. 

Оборудование, выполненное из пластмассовых материалов, имеет 

целый ряд достоинств: доступность, гигиеничность, эстетичность, 

трансформируемость, легкость.  

В то же время у пластикового оборудования есть ряд суще-

ственных недостатков: хрупкость материала, следствием чего яв-
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ляется травмоопасность, антиэкологичность, сложность дальней-

шей утилизации.  

Производители игрового оборудования часто не учитывают 

возрастных возможностей, специфику детских игр, следствием че-

го выступает нарушение принципа эргономики детства.  

Приобретая игрушки, важно не только читать содержание ру-

ководства по эксплуатации, но и анализировать эксплуатацион-

ную практику.  

Таким образом, в условиях модернизации и вариативности со-

временного дошкольного образования у педагогов ДОО при орга-

низации РППС возникают сложности и противоречия, которые 

вызывают множество разных вопросов. Трудности педагогов по-

нятны и закономерны.  

Многочисленные списки оборудования и игровых материалов, 

представленные в самых разных источниках, не способны обеспечить 

полноценную социализацию детей и индивидуализацию образова-

тельного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Так как интересы современных детей очень динамичны и разно-

плановы, педагогу при выборе игрового оборудования необходимо 

отталкиваться от интересов воспитанников каждой конкретной груп-

пы детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

Библиографический список 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42118/ (дата об-

ращения: 26.09.2018). 

2. Петровский, В. А. Концепция построения развивающей сре-

ды для организации жизни детей и взрослых в системе дошколь-

ного образования [Электронный ресурс] / В. А. Петровский. – Ре-

жим доступа: http://57.caduk.ru/DswMedia/koncepciyapetrovskogo. 

pdf (дата обращения 10.10.2018). 

3. Новоселова, С. Л. Развивающая предметная среда : методи-

ческие рекомендации по проектированию вариативных дизайн-

проектов развивающей предметной среды в детских садах и учеб-

но-воспитательных комплексах / С. Л. Новоселова. – М. : Центр 

«Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца ; Московский депар-

тамент образования, 2001. – 74 с. 



246 

4. Сумарокова, А. М. Обновление развивающей предметно-

пространственной образовательной среды в соответствии с ФГОС 

ДО [Электронный ресурс] / А. М. Сумарокова // Молодой уче-

ный. – 2017. – № 49. – С. 409–411. – Режим доступа: https:// 

moluch.ru/archive/183/46324/ (дата обращения: 10.10.2018). 

 

 

 

Г. Н. Лаврова  

Россия, г. Челябинск  

Особенности содержательного наполнения  
адаптированной образовательной программы  

для детей с ОВЗ 

В настоящее время любая дошкольная образовательная органи-

зация, в которой обучаются дети дошкольного возраста с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обязана само-

стоятельно разрабатывать и реализовывать адаптированные обра-

зовательные программы (далее – АОП). 

Основные требования для разработки АОП для детей дошколь-

ного возраста с ОВЗ определены Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания и Примерной основной образовательной программой до-

школьного образования, Примерными адаптированными основными 

образовательными программами для детей с ОВЗ [2; 3; 5]. 

Согласно вышеуказанным нормативным документам АОП до-

школьной образовательной организации для детей с ОВЗ должна 

включать целевой, содержательный и организационный разделы. 

Общий объем адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья предлагается 

рассчитывать с учетом возраста воспитанников, в соответствии с 

основными направлениями и возможностями их развития, специ-

фикой дошкольного образования. Образовательная деятельность 

реализуется в процессе организации различных видов детской де-

ятельности, в частности игровой, коммуникативной, двигатель-

ной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкаль-

но-художественной, трудовой, но в сочетании с квалифицирован-

ной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом 

развитии детей. Это положение определило необходимость ис-



247 

пользования модулей коррекционных программ, комплексов, ме-

тодических рекомендаций по проведению коррекционно-

развивающих занятий и мероприятий с детьми с ОВЗ [2; 3]. 

Целевой раздел адаптированной образовательной программы 

включает в себя три компонента: пояснительную записку, харак-

теристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста соответствующей категории нарушенного и отклоняю-

щегося развития, целевые ориентиры, т.е. возможные достижения 

ребенком освоения содержания адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Содержательный раздел адаптированной образовательной 

программы является наиболее сложным, так как прежде всего 

необходимо произвести отбор содержания образовательных обла-

стей в соответствии с ФГОС ДО, соотнести выбранное содержа-

ние с образовательными потребностями и особенностями в разви-

тии детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Затем на их основе определить содержание развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей реализацию 

содержания АОП.  

Особое внимание необходимо уделить оснащению средствами 

обучения и воспитания, соответствующими дидактическим, спор-

тивными, игровыми материалами, оборудованием и пособиями, 

предназначенными для соответствующей категории детей с нару-

шениями в развитии.  

Предлагается в содержательном разделе АОП раскрыть:  

– особенности организации образовательного процесса и его 

структуру, а также условия обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

которые должны способствовать развитию эмоционального и ин-

теллектуального потенциала ребенка на основе учета сохранных 

психических функций и формированию его позитивных личност-

ных качеств;  

– содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных обла-

стях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, ху-

дожественно-эстетической и физического развития, с учетом ис-

пользуемых модулей коррекционных программ, вариативных про-

грамм дошкольного образования и методических пособий, обес-

печивающих реализацию данного содержания; 

– содержание образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, на основе 
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учета индивидуально-психологических особенностей воспитанни-

ков, специфики их индивидуальных образовательных потребно-

стей и интересов, что предполагает описание содержания коррек-

ционно-развивающей работы в образовательной организации;  

– содержание взаимодействия специалистов дошкольной обра-

зовательной организации, отражающего алгоритмы деятельности 

и регламент коррекционно-развивающих мероприятий;  

– особенности, формы, методы взаимодействия педагогическо-

го коллектива с семьями воспитанников, что будет определять со-

держание и организацию мероприятий на каждой возрастной 

группе с учетом запросов родителей [2; 3]. 

Необходимо остановиться подробнее на проблеме выбора моду-

лей коррекционных программ, комплексов методических реко-

мендаций по проведению занятий и различных мероприятий с 

детьми с ОВЗ.  

В настоящее время появились Примерные адаптированные ос-

новные образовательные программы для различных категорий де-

тей с нарушениями в развитии дошкольного возраста, размещен-

ные в навигаторе образовательных программ на сайте ФИРО. По-

этому есть возможность с ними познакомиться и использовать при 

организации коррекционно-образовательного процесса образова-

тельной организации и при описании условий, направленных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ. 

При разработке содержательного раздела АОП, рекомендуется 

использовать парциальные образовательные программы. Напри-

мер, в работе с детьми с нарушениями интеллекта необходимо ис-

пользовать программу для дошкольных образовательных учре-

ждений компенсирующего вида для детей с нарушениями интел-

лекта (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) [1]. Данная программа 

входит в Федеральный перечень учебников, учебно-методических 

и методических изданий, рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством образования РФ к использованию в образовательном 

процессе в учреждениях дошкольного образования.  

В содержание АОП необходимо включать планирование и реа-

лизацию регионального компонента, направленного на учет осо-

бенностей социокультурной среды воспитанников, что является 

залогом успешной социальной адаптации детей с ОВЗ. Возможно 

использование авторских технологий и практического опыта спе-

циалистов дошкольной образовательной организации, которые 
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прошли успешную апробацию и рекомендованы к использованию 

в коррекционном процессе [2; 3]. 

Отсюда следует, что содержательный раздел АОП должен 

представлять собой совокупность программ, педагогических тех-

нологий, которые не противоречат друг другу с методологической 

точки зрения и дополняют друг друга с методической стороны для 

достижения целевых ориентиров стандарта. 

Особое место в содержательном разделе АОП уделяется 

планированию коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ. Выше мы отмечали, что коррекционно-развивающая рабо-

та должна строиться с учетом особых образовательных потреб-

ностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Поэтому раздел АОП «Кор-

рекционная работа» должен включать в себя описание содержа-

ния психолого-медико-педагогического обследования детей с 

ОВЗ, которое проводится в начале каждого учебного года. Ре-

зультаты диагностики позволяют спланировать коррекционные 

мероприятия, разработать индивидуальные планы коррекцион-

но-развивающей работы с детьми, целенаправленно консульти-

ровать родителей ребенка.  

Поэтому в АОП необходимо отразить содержание диагностики 

ребенка учителем-дефектологом, учителем логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем и соответствующий перечень литера-

турных источников, дидактических материалов, используемых 

специалистами дошкольной организации.  

Необходимо заметить, что коррекционно-образовательный 

процесс осуществляется на основе взаимодействия специалистов 

дошкольной образовательной организации (музыкального руково-

дителя, воспитателя, инструктора по физической культуре), спе-

циалистов в области коррекционной педагогики (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога), медицин-

ских работников дошкольного образовательного учреждения (при 

наличии медицинского блока в ДОО). 

При разработке мероприятий по взаимодействию специалистов 

в образовательном процессе предлагается использовать следую-

щие структурные компоненты плана: 1 – формы работы, 2 – ре-

гламент, 3 – цели, 4 – ответственные специалисты, 5 – формы 

фиксации результатов взаимодействия специалистов. Например: 

1 – формы работы (Консилиум ДОО).  

2 – регламент (сентябрь – октябрь).  
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3 – цели (Изучение результатов комплексной психолого-

педагогической диагностики. Утверждение коррекционно-

образовательных маршрутов групп и карт сопровождения разви-

тия детей). 

4 – ответственные специалисты (учитель-дефектолог, учи-

тель-логопед группы, воспитатели, педагог-психолог, инструктор-

методист ЛФК, музыкальный руководитель, инструктор по физи-

ческой культуре)  

5 – формы фиксации результатов взаимодействия специали-

стов (Протоколы заседаний ПМПК. Образовательные маршруты 

групп. Карты индивидуального сопровождения развития детей). 

Данный подход к организации взаимодействия специалистов ре-

гламентирует деятельность специалистов в течение учебного года 

и иллюстрирует реализацию содержания АОП и является основа-

нием планирования работы по данному направлению в рабочих 

программах педагогов образовательной организации.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования указывает на необходимость описания регламента 

проведения фронтальных и индивидуальных занятий с ребенком с 

ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации 

(учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом), воспитателями, и регламента и содержания работы 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) до-

школьной образовательной организации [3, п. 2.5]. Поэтому в 

АОП должна быть предусмотрена и спланирована деятельность 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации в соответствии с положением «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учрежде-

ния» (письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 

№ 27/901-6). На основе данного письма разрабатываются приказ о 

создании ПМПК дошкольной образовательной организации, По-

ложение о ПМПК, план работы ПМПК на текущий период (учеб-

ный год), рекомендации ПМПК воспитателям и специалистам, 

протоколы заседаний ПМПК. Основная цель ПМПК – это органи-

зация и проведение индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ОВЗ.  

Как показывает современная педагогическая практика, воспи-

татели групп испытывают серьезные трудности при планировании 

индивидуальной работы с воспитанником с ограниченными воз-

можностями здоровья.  
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Поэтому остановимся на новом подходе к осуществлению мо-

ниторинга в дошкольной образовательной организации, который 

разработан на основе программы для ЭВМ «Диа-Деф». Известно, 

что воспитатели заполняют карты развития ребенка на основе мо-

ниторинга по пяти образовательным областям.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ 

продуктов детской деятельности, а также беседы с родителями.  

Например, для анализа результатов педагогической диагности-

ки воспитанников с интеллектуальной недостаточностью по обра-

зовательным областям предлагаем осуществлять на основе содер-

жания программы для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

Е. А. Екжановой Е. А. Стребелевой [1]. Планируемые результаты 

освоения содержания АОП разработаны и отражены в программе 

для ЭВМ «Диа-Деф» на начало и конец учебного года [4]. Содер-

жание наблюдений за ребенком осуществляется на основе реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

В данном случае для данной категории детей это может быть 

указан год обучения (первый, второй, третий или четвертый), так 

как коррекционно-развивающая работа с ребенком с нарушением 

интеллекта планируется на основе его возможностей к обучению, 

и не зависит от возраста.  

Например, ребенку пять лет, а содержание программы работы с 

ним будет соответствовать первому году обучения. Поэтому в 

программе для ЭВМ «Диа-Деф» отражено содержание планируе-

мых результатов по пяти образовательным областям по годам 

обучения. Каждая образовательная область содержит определен-

ное количество показателей.  

Оценку результатов наблюдений за поведением воспитанника 

проводит воспитатель на основе учета уровня его самостоятель-

ности и видов оказываемой ему помощи в обучении и воспитании, 

которые могут быть оказаны ребенку в процессе наблюдения или 

выполнения того или иного задания.  

Использование программы для ЭВМ «Диа-Деф» позволяет 

воспитателю разработать содержание плана индивидуальной ра-

боты с ребенком с интеллектуальной недостаточностью на учеб-

ный год, а также индивидуальный образовательный маршрут. 

В конце учебного года педагогами групп проводится мониторинг, 
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который позволяет дать оценку динамики и эффективности разра-

ботанных методов, приемов и форм обучения и воспитания детей, 

выявить причины трудностей освоения ребенком содержания об-

разовательных областей и индивидуальных коррекционно-

развивающих планов, и выделить необходимые рекомендации для 

педагогов и родителей на новый учебный год. 

В педагогической практике в условиях инклюзивного образования 

отмечается неточное понимание понятия: «индивидуальный обра-

зовательный маршрут», и уподобляют его с «планом индивиду-

альной работы». Отечественные ученые М. М. Семаго и Н. Я. Се-

маго дают уточнение этого понятия и указывают, что индивиду-

альный образовательный маршрут – это прежде всего движение в 

образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его се-

мьи с целью осуществления образовательного, психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в конкретной 

образовательной организации специалистами различного профиля 

на основе реализации индивидуальных особенностей его развития. 

Отсюда следует, план индивидуальной работы с ребенком с ОВЗ 

является более емким и содержательным документом педагогов 

образовательной организации [4]. 

В содержательном разделе АОП необходимо спланировать взаи-

модействие дошкольной образовательной организации с социаль-

ными партнерами, но содержание и формы работы зависят от ме-

ста нахождения и возможностей образовательной организации. 

Главное необходимо помнить, что данный раздел создает допол-

нительные условия для позитивной социализации детей с ОВЗ и 

подготовке их к школе.  

В АОП отражается взаимодействие педагогического коллекти-

ва с семьями воспитанников. План мероприятий по данному 

направлению должен лечь в основу планирования работы с семьей 

на группах, поэтому следует описать цели, задачи, современные 

методы и форм работы с родителями.  

В данном случае можно опираться на рекомендации Пример-

ной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния [3]. Таким образом, содержательный раздел АОП для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ должен соответствовать структуре, 

определенной федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и Примерной основной об-

разовательной программой дошкольного образования, представ-

лять собой совокупность программ, педагогических технологий, 
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которые не противоречат друг другу с методологической точки 

зрения и дополняют друг друга с методической стороны, обеспе-

чивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Роль исследовательских проектов в формировании 
универсальных учебных действий 

В настоящее время в начале обучения в 9 классе школьник 

должен выбрать, какие экзамены, кроме обязательных, он должен 

сдавать во время основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Этот шаг уже является началом профориентации. Именно этот 

http://www.rg.ru/
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выбор определяет направление его дальнейшего обучения в шко-

ле. Так, при успешной сдаче ОГЭ по физике и информатике, пред-

полагается дальнейшее обучение школьника по физико-

математическому профилю. При дальнейшем обучении возможны 

два сценария – продолжение обучения по тому же профилю или, 

при смене приоритетов обучающегося, переход на другой. Отме-

тим, что подобный переход, как правило, приводит к пробелам в 

знаниях школьника и отрицательно сказывается на результатах 

ЕГЭ в 11 классе. Таким образом, возникает проблема, связанная с 

ранней профориентацией в 9 классе  возникновение сложностей 

в обучении в связи с изменением профиля. 

Мы полагаем, что одним из возможных способов решения этой 

проблемы является участие школьников 7–9 классов в научно-

исследовательской деятельности, одной из форм которой являют-

ся исследовательские проекты. Такая деятельность позволяет: 

– точнее определиться с выбором профиля; 

– сформировать универсальные учебные действия (УУД), ко-

торые важны при любом сценарии обучения из описанных выше. 

Наш опыт руководства индивидуальными и коллективными 

проектами обучающихся [1] свидетельствует о том что, выполне-

ние такого проекта и участие в конференциях различного уровня 

(школьных, городских, региональных и федеральных) способству-

ет правильному выбору школьником профиля дальнейшего обу-

чения. Преодолевая различные сложности, возникающие в про-

цессе работы как над содержательной частью проекта, так и в пе-

риод представления его результатов, обучающийся лучше осозна-

ет свои способности и возможности. 

Понятие УУД определяет Федеральный компонент государ-

ственного стандарта общего образования и Федеральный БУП 

для общеобразовательных учреждений РФ [2; 3]. Содержание 

УУД для преподавателей раскрывается в примерной программе 

по физике [3].  

Фактически УУД это действия, направленные на то, чтобы 

«научить человека учиться» в любой сфере научного познания. 

По нашему мнению, исследовательские проекты способны 

сыграть большую роль в формировании УУД. 

Исследовательские проекты способствуют развитию таких 

умений, как научное планирование, выстраивание тезисов изло-

жения, системы доказательств, создание презентаций, публичные 

выступления.  
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Не так важно, чему посвящен конкретный исследовательский 

проект – описанные выше умения пригодятся в отдаленном буду-

щем при работе специалиста в абсолютно любой области. 

При изменении приоритетов в одном из старших классов обу-

чающийся, участвовавший в исследовательской проектной дея-

тельности ,оказывается более подготовлен к предстоящим трудно-

стям, поскольку он: 

– имеет определенный опыт работы с литературой и интерне-

том – он научился извлекать полезную информацию, применять ее 

для решения конкретных задач; 

– научился последовательно выстраивать, структурировать и 

излагать информацию, что способствует ее освоению; 

– приобрел опыт публичных выступлений, и, следовательно, 

работал над развитием речи; 

– имеет навыки работы в команде (если проект был коллектив-

ным) и, значит, уже сталкивался с такими проблемами, как рас-

пределение ролей, умение работать на общий результат, ответ-

ственность за свой участок работы. 

Если школьник в течение всего периода обучения в школе 

остается неизменен в выборе предпочтительной познавательной 

деятельности и участвует в исследовательских проектах, то поми-

мо перечисленных выше преимуществ он учится: 

– ставить цели и задачи исследований и расширять их на пер-

спективу; 

– делать выводы из своих исследований; 

– анализировать полученные результаты и искать закономерно-

сти; 

– отстаивать свою точку зрения при публичных выступлениях и 

отвечать на вопросы о своих исследованиях, порой неожиданные; 

– уметь правильно расставить акценты в выбранной теме, си-

стематизировать и отбирать собранный материал.  

Обучающийся, работая над одним или несколькими проектами 

за время обучения в школе, расширяет свое знаниевое поле и, что, 

на наш взгляд, является самым главным, приобщается к творче-

скому процессу познания. Человек, сумевший хотя бы один раз 

сделать выводы на основе наблюдений, обобщить их и усмотреть 

какие-либо закономерности никогда не забудет такого опыта, и в 

дальнейшем сможет выбрать профессию, связанную с креативным 

мышлением, добиться успеха и быть полезным обществу. Или, 

возможно, школьник найдет себя в другом, например, в работе с 
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информационными потоками и пр. В любом случае, роль исследо-

вательских проектов в формировании универсальных учебных 

действий несомненна. 
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Мониторинг семьи 
в дошкольной образовательной организации: 

современные тенденции и риски 

В современных социально-экономических и социокультурных 

условиях семья продолжает оставаться одной из социальных усто-

ев общества и одной из важнейших его ценностей. Между тем, 

наметившиеся тенденции изменений в институте семьи связаны с 

необратимостью преобразований, поэтому другим социальным 

институтам, в том числе дошкольным образовательным организа-

циям, во взаимодействии с семьей необходим поиск новых меха-

низмов взаимодействия, базирующихся в первую очередь, на мо-

ниторинге «здоровья семьи, учете уникальности каждой семьи». 
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Несмотря на разработанность методологических подходов и 

инструментального обеспечения, изучение семьи остается одной 

из самых актуальных и сложных педагогических проблем в со-

временной практике дошкольного образования.  

Прежде всего актуальность данной проблемы обусловлена 

магистральной ролью семьи в развитии и социализации ребенка 

дошкольного возраста, что подтверждают приоритеты государ-

ственной образовательной политики, обозначенные в ряде стра-

тегических нормативно-правовых документов, где родители ‒ 

законные представители ребенка становятся субъектами образо-

вательного процесса и главными экспертами, заинтересованны-

ми в качестве дошкольного образования. Придавая новизну со-

циально-педагогической практике взаимодействия семьи и дет-

ского сада, важно помнить, что особенности семейного микро-

социума могут выступать, как стабилизирующим фактором со-

циализации ребенка, так и провоцирующим проявление различ-

ных «сбоев».  

В этой связи сегодня, как никогда, важно опираться на реали-

стичные представления о социальном самочувствии семьи. По-

этому, так целесообразно систематически изучать мнения не толь-

ко родителей, но и самих дошкольников о разных аспектах соци-

альной жизни своей семьи. Это вопросы: 

– о типологии семьи;  

– о сферах интересов родителей; 

– о профессиональной занятости родителей;  

– о педагогическом стиле в семье;  

– эмоциональном климате;  

– характере отношения семьи с дошкольным учреждением и 

ожиданиях родителей от ДОО; 

– качестве реализации ООП ДО и др. 

Безусловно, такое многоаспектное изучение семьи требует от 

педагогических работников развития профессиональной компе-

тенции, которая определена в профессиональном стандарте «Пе-

дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» [2]. 

Опыт показывает, что в реальной практике педагоги испыты-

вают определенные трудности в организации диагностической ра-

боты с семьями воспитанников. Анализ позволил выявить следу-

ющие негативные тенденции: 
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– слабые теоретические знания у руководителей и педагогиче-

ских работников о сущности, задачах, требованиях к организации 

педагогического мониторинга семьи в ДОО; 

– недостаточная разработанность критериев, показателей и ме-

ханизмов адекватной оценки взаимодействия ДОО и семьи в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования; 

– отсутствие технологического и методического обеспечения 

для осуществления целей и задач мониторинга семьи (диагности-

ческие методики, технологические карты, методические рекомен-

дации по организации и проведению мониторинга результативно-

сти взаимодействия ДОО и семьи и т.п.); 

– недостаточное техническое обеспечение ДОО для «мобиль-

ной диагностики семьи»; 

– несогласованность действий участников диагностического 

процесса; 

– слабое управленческое и методическое сопровождение педа-

гогов, осуществляющих мониторинг. 

Значимость решения обозначенной проблемы подтверждается 

данными, полученными в ходе выявления профессиональных де-

фицитов и затруднений в осуществлении диагностической дея-

тельности педагогов. На основе проведенного нами анкетирования 

выявлено следующее: большинство опрошенных педагогов (96%) 

признают, что диагностическая функция является обязательной в 

их профессиональной деятельности. В то же время исследуемые 

испытывают трудности в процессе диагностической деятельности. 

Так, например, затруднения в проведении диагностических про-

цедур испытывают 82,8% педагогов; диагностические умения тре-

буют совершенствования у 75,1% респондентов; недостаток тео-

ретических знаний в области мониторинга семьи отмечают и вы-

ражают желание его восполнить 46,3% педагогов, приобрести и 

усовершенствовать практические умения в проведении монито-

ринга семьи – 65,8% педагогов.  

Результаты обследования мнения слушателей на кафедре раз-

вития дошкольного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО доказыва-

ют, что педагоги при организации мониторинга семьи затрудня-

ются в выборе методов диагностики. В диагностике фрагментарно 

используют современные технологии изучения семьи, педагогами 

незаслуженно забыты игровые диагностические методики изуче-

ния семьи, которые в условиях «закрытости семейной ситуации» 

дают более объективную информацию о внутрисемейном климате.  
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Анализируя диагностический инструментарий по оценке каче-

ства взаимодействия ДОО и семьи, отмечается его затратность по 

времени, сложность квалиметрии и фиксации данных.  

В дошкольных организациях не осуществляется качественная 

экспертиза диагностического инструментария, и родители полу-

чают анкеты, опросники, тесты, в которых не учитывается специ-

фика диагностирования семьи в современных условиях. Нередко 

педагоги используют готовый, т. е. уже кем-то разработанный мо-

ниторинг семьи, без учета условий конкретного образовательного 

учреждения, особенностей контингента родителей, их запросов. 

Наиболее важным недостатком в педагогической деятельности яв-

ляется отсутствие эффективной технологии построения образова-

тельного процесса с применением результатов диагностики семьи. 

Очень часто в дошкольных образовательных организациях 

специалисты и педагоги необоснованно расширяют процедуру ди-

агностики семьи. Исследователи (А. А. Бодалев, В. В. Столин) 

считают, что диагностика семьи должна осуществляться по прин-

ципу «ветвящегося дерева», то есть последующий диагностиче-

ский шаг делается лишь в том случае, если получен соответству-

ющий результат на предыдущем этапе [4].  

Семейная ситуация – это очень чувствительный механизм, и ее 

исследование может рассматриваться членами семьи как вторже-

ние, что способно нивелировать цели диагностики. Ориентиром 

для педагога в организации мониторинга семьи являются положе-

ния ФГОС дошкольного образования (п. 3.2.2, 3.2.3), где обозна-

чены цели, требования и ограничения к проведению диагностиче-

ских исследований [3]. 

Кроме этого, ФГОС дошкольного образования ориентирует 

практиков на новую задачу – повышение компетентности родите-

лей (законных представителей), что обязывает их отслеживать из-

менения, происходящие в структуре и содержании обозначенных 

компетенций и объективно их оценивать.  

На сегодняшний день в практике диагностической работы та-

кая оценка затруднена по нескольким причинам: педагоги не осо-

знали новых приоритетов во взаимодействии с родителями и оце-

нивают, в основном, количество проведенных мероприятий с се-

мьями воспитанников и активность родителей в них.  

Серьезной причиной является отсутствие диагностического ин-

струментария по оценке компетентности родителей и неумение 

педагогов реализовать различные формы оценки. Практика дока-



260 

зывает, что современные родители требуют лаконичности, мо-

бильности и привлекательности форм взаимодействия с дошколь-

ной образовательной организацией.  

Педагоги должны обладать компетенцией адекватного отбора 

диагностических средств, умением проводить оценку актуального 

состояния семьи в естественных ситуациях кратковременного 

контакта с родителями в часы утреннего приема и вечернего про-

щания, на совместных мероприятиях с детьми, в рамках меропри-

ятий с родителями, а также оценивая продукты совместной твор-

ческой деятельности детей и родителей. Воспитатель не имеет 

права расширять и углублять диагностику, если выявленная про-

блема (семьи, ребенка) вне его педагогической компетенции, что 

предполагает комплексное диагностическое исследование семьи 

специалистами разного профиля.  

Необходимо рассмотреть еще одну проблему, которая требу-

ет внимания практиков. Семья ребенка дошкольного возраста в 

соответствии с новыми нормативно-правовыми документами 

рассматривается не только как объект мониторинга, осуществ-

ляемого в дошкольной образовательной организации. Родители 

воспитанников становятся главными экспертами, заинтересо-

ванными в независимой оценке качества дошкольного образова-

ния. При изучении потребностей семьи, становится очевидным, 

что родители воспитанников не готовы к оценочной деятельно-

сти, и дают весьма формальную оценку качеству образования в 

ДОО, т. к. имеют поверхностные представления о целях и смыс-

лах дошкольного образования, сути образовательной програм-

мы, современных образовательных технологий, компетентности 

руководителя и воспитателей ДОО и т. д. Таким образом, обо-

значенные проблемы требуют детального теоретического изуче-

ния и практического осмысления целей, задач и технологий ор-

ганизации мониторинга семьи в условиях дошкольной образова-

тельной организации, что, будет способствовать повышению 

уровня диагностической компетентности педагогических работ-

ников ДОО, принятию верных управленческих решений, и в це-

лом, качеству дошкольного образования.  
 

Библиографический список 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). – М. : Про-

спект, 2014. – 160 с.  



261 

2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта „Пе-

дагог“ (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)» (зарегистрирован в Минюсте России 

06.12.2013 № 30550) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/ (дата 

обращения: 09.11.2018). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42118/ (дата об-

ращения: 26.09.2018).  

4. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога : 

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Н. М. Борыт-

ко / под ред. В. А. Сластенина, А. И. Колесниковой. – М. : Акаде-

мия, 2006. – 288 с. 

5. Дорофеева, О. И. Рефлексия диагностической компетентно-

сти / О. И. Дорофеева // Стандарты и мониторинг. – 2007. – № 6. – 

С. 14–19. 

6. Сваталова, Т. А. Формирование профессиональной компе-

тентности педагогов дошкольного образования в системе допол-

нительного профессионального образования (повышения квали-

фикации) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Т. А. Сваталова. – 

Челябинск, 2009. – 194 с. 

7. Рыбакова, Е. А. Моделирование образовательно-творческого 

маршрута ребенка : учебное пособие/ Е. А. Рыбакова. – Челя-

бинск : Цицеро, 2015. – 113 с. 

 

 

 

К. П. Зайцева 

Россия, г. Челябинск 

Игры в педагогической работе по речевому развитию 
детей 2–3 лет в режимных моментах  

Игра – один из тех видов детской деятельности, которые исполь-

зуются взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их 

разным действиям с предметами, способам и средствам обучения.  

http://raguda.ru/ds/osobennosti-razvitija-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://raguda.ru/ds/osobennosti-razvitija-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
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В игре ребенок развивается как личность, у него формируются 

те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть 

успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения 

с людьми. Игра является особой формой общественной жизни 

дошкольников, в которой они по желанию объединяются, само-

стоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, познают мир.  

Самостоятельная игровая деятельность способствует физиче-

скому, психическому развитию ребенка, воспитанию нравственно-

волевых качеств, творческих способностей [4]. 

Задачи всестороннего воспитания в игре успешно реализуются 

лишь при условии сформированной психологической основы иг-

ровой деятельности в каждом возрастном периоде раннего и до-

школьного детства.  

Это обусловлено тем, что с развитием игры связаны суще-

ственные прогрессивные преобразования в психике ребенка, и 

прежде всего в его интеллектуальной сфере, являющейся фунда-

ментом для развития всех других сторон детской личности. 

 

Таблица 1 

Игры образовательной деятельности по развитию речи  

в режимных моментах детей 2–3 лет 

Прием 

детей 

Утренняя 

прогулка 

Возвращение  

с прогулки 

Вторая  

половина дня 

Вечерняя  

прогулка 

Сентябрь 

Образовательные области программы совместной образовательной 

деятельности детей, в режимных моментах реализуемые в различных 

видах деятельности: «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» «Физическое развитие» 

«Пальчи-

ки», 

«Подойди 

к тому 

предмету, 

который 

назову», 

Что вы-

брала 

Матреш-

ка», «При-

неси та-

«По тро-

пинке», 

«Кошечка 

крадется», 

«Наседка и 

цыплята», 

«Найди та-

кой же 

лист, как я 

покажу», 

«Угостим 

гостей ово-

«Кто как 

кричит», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Кто что 

услышит», 

«Прячем 

мишку», 

«Кто найдет 

дерево», 

«Длинная и 

короткая 

«Найди иг-

рушку», 

«Кто что 

услышит», 

«Угадай на 

вкус», 

«Найди и 

назови ово-

щи на кар-

тинке и в 

натуральном 

виде», «Что 

«Бегите ко 

мне», «Ска-

жи какой, 

какая?», 

«Брось мяч», 

«Кукла хочет 

есть, «Воро-

бушки и ав-

томобиль», 

«Собрать ли-

стья желтого 

цвета, потом 
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Прием 

детей 

Утренняя 

прогулка 

Возвращение  

с прогулки 

Вторая  

половина дня 

Вечерняя  

прогулка 

кую же 

игрушку и 

назови ее», 

«Кукла 

хочет 

спать», 

«Собери 

пирамид-

ку», 

«Найди 

свое поло-

тенце», 

«Кто при-

шел, И кто 

ушел?», 

«Собери 

целую 

матрешку» 

щами», 

«Кто как 

разговари-

вает», «До-

гони мяч», 

«Чего не 

стало», 

«Прокати 

мяч», 

«Большой – 

малень-

кий», «Рас-

скажи, что 

увидел на 

небе» 

дорожка», 

«Какая кук-

ла», «Как 

живут ди-

кие живот-

ные», «Кук-

ла хочет 

есть», «Ле-

сенка» 

изменилось», 

«Вежливый 

мишка», 

«Собираем 

куклу на 

осеннюю 

прогулку», 

«Непослуш-

ный коте-

нок» 

 

красного», 

«Птички ле-

тают» 

Октябрь 

Образовательные области программы совместной образовательной 

деятельности детей, в режимных моментах реализуемые в различных 

видах деятельности: «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» «Физическое развитие» 

«Опреде-

ли: овощ 

или 

фрукт», 

«Собери 

пирамид-

ку», 

«Найди 

свое поло-

тенце», 

«Угостим 

гостей 

овощами и 

фрукта-

ми», «От-

гадай  

и назови», 

«По Тро-

пинке», 

«Кошечка 

крадется», 

«Кто что 

услышит», 

«Брось 

мяч», «Кто 

найдет де-

рево», «До-

гони мяч», 

«Птички 

улетают от 

кошки», 

«Паровоз», 

«Воробуш-

ки и кот» 

«Кто что 

услышит», 

«Камешки 

на берегу», 

«Наседка  

и цыплята», 

«Ударь  

в бубен», 

«Чего  

не стало», 

«Гараж для 

машин», 

«Приходи 

ко мне на 

обед» 

«Что выбрал 

мишка», «Уга-

дай на вкус», 

«Одевание кук-

лы на прогул-

ку», «Назови 

лесных жите-

лей», «Три мед-

ведя» 

«Мы весе-

лые ребя-

та», «Ска-

жи какой», 

«Кукла 

хочет 

есть», 

«Воро-

бушки  

и автомо-

биль», 

«Расска-

жи, что 

увидел  

в небе», 

«Лягуш-

ка» 
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Прием 

детей 

Утренняя 

прогулка 

Возвращение  

с прогулки 

Вторая  

половина дня 

Вечерняя  

прогулка 

«Построй 

дом мат-

решке», 

«Вежли-

вый миш-

ка» 

Ноябрь 

Образовательные области программы совместной образовательной 

деятельности детей, в режимных моментах реализуемые в различных 

видах деятельности: «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» «Физическое развитие» 

«Гости», 

«Кто в до-

мике жи-

вет», «Ля-

гушонок», 

«Кукла за-

болела», 

«Ударь в 

бубен», 

«Построй 

дом мат-

решке», 

«Летает – 

не летает», 

«Знаком-

ство с до-

рогой 

«По узень-

кой дорож-

ке», «Найди 

такой же 

лист, как 

покажу», 

«Птички  

и дождик», 

«Серый 

зайка», 

«Птички  

и кот», 

«Лошадки», 

«Раз, два, 

три – ло-

ви!», «Не-

послушный 

котенок» 

«Кто что услы-

шит», «Мышка 

прибежала», 

«Прячем миш-

ку», «Автобус 

для игрушек», 

«Приходите ко 

мне в гости, я 

вас угощу!», 

«Козлятки и 

волк», «Башня», 

«Ворота», «Га-

раж» 

«Пирамид-

ки», «По-

катаем 

Машень-

ку», «Чей 

голос», 

«Вежли-

вый миш-

ка», 

«Устроим 

кукле ком-

нату», «На 

приеме у 

врача», 

«Что за 

форма», 

«Кто с кем 

живет» 

«Бегите 

ко мне», 

«Мы ве-

селые ре-

бята», 

«Скажи 

какой», 

«Кто 

найдет 

дерево», 

«Большой 

– малень-

кий», 

«Кару-

сель» 

Декабрь 

Образовательные области программы совместной образовательной 

деятельности детей, в режимных моментах реализуемые в различных 

видах деятельности: «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» «Физическое развитие» 

«Малень-

кие нож-

ки», «Шла 

коза по 

мостику», 

«Снежинки и 

ветер», «Зайка 

беленький си-

дит», «Устроим 

снегопад», 

«Комари-

ки», 

«Флажок», 

«Тере-

мок», 

«Сапожник», 

«Подарок для 

куклы», «По-

моги ежику», 

«Кукла идет 

«Найди 

свой 

цвет», 

«Зайцы и 

волк», «У 



265 

Прием 

детей 

Утренняя 

прогулка 

Возвращение  

с прогулки 

Вторая  

половина дня 

Вечерняя  

прогулка 

Дети хло-

пать все 

умеют», 

«Прыгай 

побыст-

рей», «По-

прыгун-

чик», «Ла-

душки-

хлопуш-

ки», «Игра 

с пальчи-

ками» 

«Ловлю птиц на 

лету», «Попади 

в цель», «Кому 

флажок», «Ве-

ликаны, карли-

ки», «Догони 

самолет» 

«Зайцы на 

полянке», 

«Далеко, 

близко», 

«Курочка 

ряба», 

«Теплый, 

холод-

ный», 

«Чудес-

ный ме-

шочек» 

на прогулку», 

«Длинное – 

короткое», 

«Подбери фи-

гуру» 

медведя  

в бору», 

«Ловиш-

ки», «Во-

робушки 

и авто-

мобиль», 

«Кто 

лучше 

прыгнет» 

Январь 

Образовательные области программы совместной образовательной 

деятельности детей, в режимных моментах реализуемые в различных 

видах деятельности: «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» «Физическое развитие» 

«Кто это 

любит», 

«Ладушки-

оладуш-

ки», 

«Прыгай 

веселее», 

«Солнеч-

ные зайчи-

ки», «Игра 

с собач-

кой», 

«Зайка» 

«Карусель», 

«День-ночь, 

«Мороз», 

«Вьюга», 

«Собираем-

ся гулять», 

«Белый 

мишка», 

«Отгадай 

животное», 

«Сова», «А 

мы по лесу 

гуляли» 

«В нашей 

группе», 

«Прячем миш-

ку», «Солим 

капусту», 

«Иди ко мне», 

«Чьи вещи», « 

Как пройти», 

«Приведи кук-

лу в порядок» 

«Печем пи-

рожки», 

«День рожде-

ние куклы», 

«В цирке», 

«Покормим 

куклу», «Зве-

рята», «Умы-

валочка» 

«Ежик», 

«Рыбки», 

«Кре-

пость», 

«Саноч-

ки», «Со-

бачка и 

воробьи», 

«На ел-

ку», «Во-

рона и 

собачка», 

«Коза ро-

гатая» 

Февраль 

Образовательные области программы совместной образовательной 

деятельности детей, в режимных моментах реализуемые в различных 

видах деятельности: «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» «Физическое развитие» 

«У нас по-

рядок», 

«Заинька», 

«Выйди в 

«Уложим 

мишку 

«Катаем мячики», 

«Чудесный мешо-

«По-

дарки», 
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Прием 

детей 

Утренняя 

прогулка 

Возвращение  

с прогулки 

Вторая  

половина дня 

Вечерняя  

прогулка 

«Угостим 

куклу ча-

ем», «За-

мок», «Мы 

капусту 

рубим, ру-

бим», «Мы 

топаем но-

гами», 

«Дружные 

ладошки», 

«Угостим 

гостей 

овощами и 

фрукта-

ми», «От-

гадай  

и назови», 

«Построй 

дом мат-

решке», 

«Вежли-

вый миш-

ка» 

сад», «Па-

ровозик», 

«Мыши во-

дят хоро-

вод», «По-

катай кук-

лу», «Кош-

ка и мыш-

ки», «Нож-

ки», «Пу-

зырь», «Ка-

русель», 

«Лови-

лови» 

спать», 

«Какая 

кукла», 

«Как жи-

вут дикие 

живот-

ные», 

«Кукла 

хочет 

есть», 

«Лесен-

ка», «Кто 

что услы-

шит», 

«Камешки 

на бере-

гу», 

«Наседка 

и цыпля-

та» 

чек», «Теплый-

холодный», «Лег-

кий-тяжелый», 

«Длинное-

короткое», «Подбе-

ри фигуру», «Три 

квадрата» 

«У мед-

ведя во 

бору», 

«Пчел-

ки и 

медве-

ди», 

«Само-

леты», 

«Зайцы 

и волк», 

«Весе-

лые 

зайча-

та», 

«Ло-

шадки», 

«Не бо-

имся 

мы ко-

та», 

«Ло-

вишки» 

Март 

Образовательные области программы совместной образовательной 

деятельности детей, в режимных моментах реализуемые в различных 

видах деятельности: «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» «Физическое развитие» 

«Гости», 

«Кто в до-

мике жи-

вет», «Ля-

гушонок», 

«Кукла за-

болела», 

«Ударь в 

бубен», 

«Построй 

дом мат-

«Зайцы и 

волк», 

«Птички и 

кошка», 

«Огуречик, 

огуречик», 

«Угостим 

гостей 

овощами», 

«Кто как 

разговари-

«Кто как 

кричит», 

«Чудес-

ный ме-

шочек», 

«Кто что 

услышит», 

«Прячем 

мишку», 

«Автобус 

для игру-

«Геометрическое 

лото», «Какие бы-

вают фигуры», 

«Широкое-узкое», 

«Составь пред-

мет», «Узнай и за-

помни», «Три мед-

ведя», «Украсим 

платок», «Доползи 

до игрушки» 

«Брось 

мяч», 

«Кукла 

хочет 

есть, 

«Воро-

бушки и 

автомо-

биль», 

«Птички 

летают», 
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Прием 

детей 

Утренняя 

прогулка 

Возвращение  

с прогулки 

Вторая  

половина дня 

Вечерняя  

прогулка 

решке», 

«Летает – 

не летает», 

«Знаком-

ство с до-

рогой 

 

вает», «До-

гони мяч», 

«Чего не 

стало», 

«Прокати 

мяч», 

«Большой 

– малень-

кий», «Рас-

скажи, что 

увидел на 

небе» 

шек», 

«Приходи-

те ко мне в 

гости, я 

вас уго-

щу!», «Кто 

как кри-

чит», «Чу-

десный 

мешочек», 

«Кто что 

услышит» 

«Скажи 

какой», 

«Кто 

найдет 

дерево», 

«Боль-

шой – 

малень-

кий», 

«Кару-

сель» 

Апрель 

Образовательные области программы совместной образовательной 

деятельности детей, в режимных моментах реализуемые в различных 

видах деятельности: «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» «Физическое развитие» 

«Где же 

наши руч-

ки», «Кук-

ла хочет 

спать», 

«Собери 

пирамид-

ку», 

«Найди 

свое поло-

тенце», 

«Кто при-

шел, И кто 

ушел?», 

«Собери 

целую 

матрешку» 

«Мыши во-

дят хоро-

вод», «По-

катай кук-

лу», «Кош-

ка и мыш-

ки», «Лов-

лю птиц на 

лету», «По-

пади  

в цель», 

«Кому 

флажок», 

«Великаны, 

карлики», 

«Догони 

самолет», 

«По Тро-

пинке», 

«Кошечка 

крадется», 

«Кто что 

услышит» 

«Мешок 

игрушек», 

«Назови 

машину», 

«Цвет ма-

шины», 

«Запусти 

рыбку», 

«Отгадай, 

что под 

облаком», 

«Тонет, не 

тонет», 

«Кукла 

хочет 

есть», 

«Лесенка», 

«Кто что 

услышит» 

«Почтовый ящик», 

«Спрячем и 

найдем», «Угадай 

кто за кем», 

«Ежик», «Ищи и 

находи», «Постро-

им дом», «Лото», 

«Помощник», «Где 

же наши ручки», 

«Дорисуй», «До-

прыгни до игруш-

ки», «Печем пи-

рожки» 

«Бегите 

ко мне», 

«Мы ве-

селые 

ребята», 

«Скажи 

какой», 

«Кто 

найдет 

дерево», 

«Боль-

шой – 

малень-

кий», 

«Кару-

сель», 

«Отга-

дай жи-

вотное», 

«Коза 

рогатая» 
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Прием 

детей 

Утренняя 

прогулка 

Возвращение  

с прогулки 

Вторая  

половина дня 

Вечерняя  

прогулка 

Май 

Образовательные области программы совместной образовательной 

деятельности детей, в режимных моментах реализуемые в различных 

видах деятельности: «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» «Физическое развитие» 

«Кто это 

любит», 

«Ладушки-

оладуш-

ки», «Пры-

гай весе-

лее», 

«Солнеч-

ные зайчи-

ки», «Игра 

с собач-

кой», «Кто 

пришел  

и кто  

ушел?», 

«Собери 

целую 

матрешку» 

«Парово-

зик», 

«Кошки и 

мышки», 

«Карусель», 

«Пузырь», 

«Собачка и 

воробьи», 

«Не боимся 

мы кота», 

«Огуречик, 

огуречик», 

«Вышла 

курочка гу-

лять», 

«Прячем 

мишку» 

«Далеко, 

близко», 

«Курочка 

ряба», 

«Теплый, 

холод-

ный», 

«Чудес-

ный ме-

шочек», 

«Цвет ма-

шины», 

«Запусти 

рыбку», 

«Отгадай, 

что под 

облаком» 

«Чей голос», 

«Вежливый миш-

ка», «Устроим 

кукле комнату», 

«На приеме у вра-

ча, «Составь пред-

мет», «Узнай и за-

помни», «День 

рождения куклы», 

«В цирке» 

«Бегите 

ко мне», 

«Мы ве-

селые 

ребята», 

«Скажи 

какой», 

«Кто 

найдет 

дерево», 

«Боль-

шой – 

малень-

кий», 

«Кару-

сель» 

 

Требования при организации игр: 

– выбор игры – зависит от образовательных задач, требующих 

своего разрешения, но должен выступать средством удовлетворе-

ния интересов и потребностей детей (дети проявляют интерес к 

игре, активно действуют и получают результат); 

– объяснение игры – кратко, четко, только после возникнове-

ния интереса детей к игре [1]. 

– игровое оборудование – должно максимально соответство-

вать содержанию игры и всем требованиям к предметно-игровой 

среде по ФГОС; 

– организация игрового коллектива – игровые задачи формули-

руются таким образом, чтобы каждый ребенок мог проявить свою 

активность и организаторские умения (дети могут действовать в 

зависимости от хода игры индивидуально, в парах или командах, 

коллективно); 
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– игровая задача – происходит естественная подмена мотивов с 

учебных на игровые; 

– предложение игры – создается игровая проблема, для реше-

ния которой предлагаются различные игровые задачи: правила и 

техника действий; 

– развитие игровой ситуации – основывается на принципах: от-

сутствие принуждения любой формы при вовлечении детей в иг-

ру; наличие игровой динамики; поддержание игровой атмосферы; 

взаимосвязь игровой и неигровой деятельности; 

– окончание игры – анализ результатов должен быть нацелен 

на практическое применение в реальной жизни [2]. 

Главный признак педагогической игры – четко поставленная 

цель обучения и соответствующие ей педагогические результаты, 

характеризующиеся учебно-познавательной направленностью. 

Таким образом, игра в педагогической деятельности активизи-

рует воспитанников; повышает познавательный интерес; вызывает 

эмоциональный подъем; способствует развитию творчества; мак-

симально концентрирует время занятий за счет четко сформули-

рованных условий игры; позволяет педагогу варьировать страте-

гию и тактику игровых действий за счет усложнения или упроще-

ния игровых задач в зависимости от уровня освоения материала. 
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С. А. Дятлова 

Россия, Челябинская область, г. Кыштым 

Повышение эффективности и качества урока  
средствами современных игровых технологий 

По мнению В. А. Сухомлинского, дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

Этот мир должен окружать ребенка и тогда, когда мы хотим 

научить его читать и писать.  

Да, от того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на 

первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, 

зависит весь его дальнейший путь к знаниям. Игра, по мнению 

ученых-исследователей, – это естественная для ребенка и гуман-

ная форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей не 

так, как нам, взрослым, удобно было бы дать учебный материал, а 

как детям удобно и естественно этот материал взять. Игра стано-

вится наиболее эффективной при организации как процесса уче-

ния, так и процесса освоения детьми новых знаний.  

В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредота-

чиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стрем-

ление к знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что учатся: по-

знают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуаци-

ях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фанта-

зию. Основная цель любой игры – обучать, играя, развлекая и 

увлекая ребенка [1].  

В современных исследованиях разведены два корневых поня-

тия: игра и игровая технология. Игра – процесс, деятельность ре-

бенка по решению игровой или учебной задачи. Игровая же тех-

нология – средство решения определенной задачи в любом виде 

детской деятельности, в том числе – учебной. Например, дидакти-

ческая игра «С какого дерева лист?», включенная в тематику уро-

ков по окружающему миру, позволяет ребенку запомнить назва-

ния деревьев, растущих на Урале; особенности строения листа 

каждого дерева, а значит, освоить содержание урока [3].  

Начальная школа – новый этап в жизни детей: из детского са-

да – в школу, в мир учителей, новых предметов, учебников. Задача 

учителя в это время – сделать так, чтобы встреча с незнакомым не 

испугала, не разочаровала, а, наоборот, способствовала возникно-

вению интереса к новому виду деятельности – к учению. Важно 

сделать ежедневные встречи с новым материалом не скучными и 
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обыденными, а радостными и интересными. Вот здесь на помощь 

приходит игра. Учитель увлекает детей и тем самым создает почву 

для лучшего восприятия большого и сложного материала, тем са-

мым повышая эффективность и качество обучения. 

Игровые технологии являются одним из средств обучения, кото-

рые позволяют сделать интересным и увлекательным любой урок. 

По характеру игровой методики все игры можно классифици-

ровать на следующие группы: 

1. Деловые игры 

Деловая игра используется для решения комплексных задач 

усвоения нового, закрепления пройденного материала, развития 

творческих способностей, формирования общеучебных умений. 

Игра дает возможность обучающимся понять и изучить учебный 

материал с различных позиций: включаясь в игру «Путешествие 

по улицам города», учащиеся первого класса уточняют понятия 

«дорога», «перекресток», «правила движения», «безопасный 

путь»; знакомятся с разрешающими и запрещающими дорожными 

знаками. В ходе игры дети моделируют, а затем представляют 

безопасный путь от дома до школы.  

Практика показывает, что рациональнее использовать деловую 

игру в 3–4 классах, так как она дает ребенку возможность выска-

зать свое мнение, доказать свою позицию а это формируется у ре-

бенка в ходе обучения, ответов у доски. При подготовке урока с 

деловой игрой учитель должен поставить перед учащимися про-

блему, сформировать группы участников, которые будут решать 

эту проблему, аргументируя свою точку зрения. В группе может 

быть генератор идей, оппонент, критик, исполнитель. В конце 

урока учащиеся должны сделать четкое заключение, чего удалось 

добиться во время дискуссий. Дети самостоятельно выбирают 

спикера, который представляет результат работы группы. Неза-

вершенность игры обесценивает всю работу по ее проведению. 

Это очень важно помнить и учитывать педагогу. 

2. Ролевые игры 

Ролевая игра – художественно-образное отражение реальных 

взаимодействий в определенной сфере деятельности. Участникам 

задаются роли и определенные ситуации. 

В отличие от деловой игры ролевая игра характеризуется более 

ограниченным набором структурных компонентов. 

В 1–2 классах наиболее увлекательной является ролевая игра. 

Она помогает детям легче адаптироваться к новым условиям обу-



272 

чения. При подготовке урока с элементами ролевой игры учитель 

должен составить сценарий, распределить роли и подобрать рек-

визит. В ролевой игре должны иметь место условность, серьез-

ность и элементы импровизации, в противном случае она превра-

тится в скучную инсценировку. Ролевая игра наиболее эффектив-

на при изучении художественной литературы, на уроках чтения. 

3. Дидактические игры (урок-соревнование, урок-конкурс, 

урок-путешествие, урок-КВН, игры-упражнения (кроссворды, ре-

бусы, викторины). 

Дидактическая игра от игры вообще отличается наличием чет-

ко поставленной цели обучения и соответствующими ей педаго-

гическими результатами. 

Выделяют следующие виды дидактических игр (игры-

путешествия, игры-упражнения, игры-соревнования) 

Дидактическая игра может использоваться на всех ступенях 

обучения, выполняя различные функции.  

Место игры в структуре урока зависит от той цели, с которой 

ее использует учитель.  

Например, в начале урока дидактическая игра может приме-

няться для подготовки учеников к восприятию учебного материа-

ла, в середине – с целью активизации учебной деятельности 

младших школьников или закрепления и систематизации новых 

понятий [2].  

Данный класс игр помогает развивать у ребенка интеллекту-

альные способности, память, мышление, сообразительность. 

Целесообразно использовать игровую технологию на тех уро-

ках, которые кажутся учащимся неинтересными, скучными.  

Первоклассника нетрудно заинтересовать математикой. Самое 

обычное решение примеров можно преподнести так, что работа 

эта не покажется детям скучной и утомительной.  

Для этого достаточно придать упражнениям увлекательный ха-

рактер, включить в работу элементы соревнования. Форма игры 

захватывает детей, и они с удовольствием выполняют задание. 

Уроки русского языка для многих обучающихся достаточно 

сложные, поэтому не вызывают повышенного интереса. Трудно-

сти усвоения предмета ведут к недостаточной грамотности. Чтобы 

пробудить интерес к занятиям, повысить грамотность письма це-

лесообразно вводить игровые моменты на разных этапах урока. 

С помощью различных ребусов, кроссвордов на одном дыхании 

проходит работа над словарными словами. Хорошему и быстрому 
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запоминанию слов с непроверяемыми гласными помогают загад-

ки. Игры «в слова» обогащают лексический запас ребенка, при-

учают быстро находить нужные, актуализируют пассивный сло-

варь. Большинство таких игр рекомендуется проводить с ограни-

чением времени, в течение которого выполняется задание (напри-

мер, 3–5 мин.). Это позволяет внести в игру соревновательный мо-

тив и придать ей дополнительный азарт. 

Очень важно на уроках русского языка и чтения развивать во-

ображение детей. Воображение ребенка развивается постепенно, 

по мере приобретения ими реального жизненного опыта. Для раз-

вития воображения и творчества детей, необходимо расширять их 

реальный жизненный опыт. Здесь помогут игры на составление 

рассказов. 

Учитель, использую игровую технологию при подготовке к 

уроку, учитывает возраст детей, их интересы, наклонности, регио-

нальный компонент и знаменательные даты. 

Первоклассники любят смотреть мультфильмы, в которых 

главными героями являются Фиксики. Фрагменты мультфильма 

можно использовать на уроке математики при прохождении темы 

«Килограмм». Герои мультфильма Фиксики доступно объясняют 

детям, какие бывают весы, как их используют в жизни, показыва-

ют детям, как и где можно применять полученные знания.  

При прохождении темы по окружающему миру «Зачем надо 

чистить зубы и мыть руки» Фиксики рассказывают учащимся о 

правилах гигиены. В доступной и интересной форме герои мульт-

фильма показали детям, как надо заботиться о своих зубах и по-

чему надо мыть руки. Для этого урока были использованы фраг-

менты мультфильма «Зубная щетка», «Зубная паста», «Микробы». 

Как показывает практика, целесообразно использовать в обра-

зовательном процессе традиции и содержание любимых детьми 

праздников: Новый год, Масленица, День Космонавтики и другие.  

Во время Масленичной недели проводится урок математики по 

теме «Повторение. Страничка для любознательных». Учащиеся не 

только вспоминают народные игры, но и используют их при вы-

полнении математических заданий. Так, устный счет провели в 

виде игры в снежки. Во время перетягивания каната сравнивают 

числа и выражения, измеряют высоту столба, решают задачи, 

узнавая, сколько блинов они съели. 

Учащиеся любого возраста любят игры-путешествия. Путеше-

ствия могут быть самыми различными: по странам и континентам; 
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по природным зонам; по историческим местам; по знаменитым 

городам России. 

Так, учащиеся 2 класса при изучении темы «Оригами» по ма-

тематике отправились в Японию, и не только научились склады-

вать оригами, но узнали историю возникновения этой науки.  

Учащиеся 4 класса при изучении темы по литературному чте-

нию «Корзина с еловыми шишками» К. Паустовского побывали в 

Норвегии и узнали много интересного про эту страну: о ее суро-

вом климате, растительном и животном мире, традиционных заня-

тиях норвежцев. 

Путешествовали ребята и по своему родному городу и области.  

Первоклассники на уроке русского языка по теме «Заглавная бук-

ва в названиях» провели экскурсию по родному городу и самостоя-

тельно определили, в каких случаях слова пишутся с заглавной бук-

вы. На таком уроке дети не только изучают новый материал, но и 

узнают много нового про родной край. Наиболее интересными ста-

новятся сегодня виртуальные экскурсии: «Памятники Челябинска», 

«Кыштым трудовой», «Исторические места родного города». 

Ученики 4 класса на уроке математики при прохождении темы 

«Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние» пу-

тешествовали по Челябинской области и решали математические 

задачи, где был использован региональный компонент. Дети узна-

ли протяженность рек, площадь озер, расстояние между городами 

и вычислили за какое время можно доехать до городов Челябин-

ской области на разных видах транспорта. 

В ходе урока по математике в 4 классе по теме «Умножение 

суммы на число» учащиеся отправляются в морское путешествие 

на необитаемый остров. Во время путешествия они выполняют 

различные задания: 

– узнают площадь острова и расстояние до него, 

– подсчитывают, сколько банок тушенки и воды необходимо 

взять с собой, 

– узнают площадь острова с помощью палетки. 

Старшие ребята с интересом играют в деловые игры: «Банк 

знаний», «Звездный час», «Крестики-нолики», «Своя игра», кве-

сты различной тематики. 

Наиболее эффективными считаются различные сценки и спек-

такли, посвященные определенному литературному произведе-

нию. Например, музыкальный спектакль по сказке «Гуси-лебеди» 

помогает детям разобраться в безопасном поведении в быту (нель-
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зя оставлять малышей без присмотра), учит проявлять определен-

ные эмоции в ролях по ходу спектакля, формирует навык аргу-

ментированного выбора роли для сверстника. Эффект от спектак-

ля выражается в том, что содержание сказки дети запомнили, 

умеют аргументировать оценку поведения героев сказки. Ролевые 

игры помогают развивать творческие способности ребят. Благода-

ря таким нестандартным урокам многие дети еще в начальной 

школе решают посвятить свою дальнейшую жизнь театру [4].  

Опыт показывает, что внедрение игровых технологий в про-

цесс обучения в начальной школе дает положительные результа-

ты. У детей появляется интерес к изучению даже скучных и труд-

ных предметов, они стремятся стать лучше, получить похвалу, по-

вышается их конкурентоспособность как в учебе, так и в жизни. 

Кроме того, игра позволяет раскрыть личность ребенка, убрать 

комплексы, которые были заложены в семье. В процессе соревно-

ваний и ролевых игр учащиеся показывают свои способности од-

ноклассникам, тем самым поднимаясь в их глазах. 

Игра и учеба – два разных вида деятельности. Между ними су-

ществуют существенные качественные различия. Особенности иг-

ровых технологий в начальной школе заключаются в их тесной 

взаимосвязи с процессом изучения предмета. Учитель должен 

сделать все, чтобы заинтересовать ребят. При этом игра будет ча-

стью урока. Вовлекать в такую деятельность необходимо всех ре-

бят без исключения.  

Тогда педагогу удастся достичь хороших результатов. Продумы-

вать проведение игр необходимо еще на этапе разработки учебного 

плана в начале года. Это должны быть ролевые игры и различного 

рода соревнования. Результатом станет прочное усвоение знаний и 

формирование мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

Таким образом, повышение эффективности и качества урока в 

начальной школе может быть осуществлено через внедрение со-

временных игровых технологий, при продуманном и целенаправ-

ленном их применении учителем в ходе учебных занятий. 
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Реализация парциальной программы педагогов ДОУ  
по лего-конструированию и основам робототехники  

«Играем вместе с Лего»  

В настоящее время в системе дошкольного образования проис-

ходят значительные перемены. Федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошкольного образования рекомендует до-

школьным образовательным организациям разрабатывать парци-

альные программы, учитывая образовательные потребности, инте-

ресы и мотивы детей, родителей и педагогов, отражать приоритет-

ное направление развития воспитанников. В рамках Государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013–2020 годы, Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации, Концепции образовательного проекта 

«ТЕМП: масштаб – город Челябинск», Программы развития образо-

вательного технопарка пропедевтической направленности «Твори, 

выдумывай, пробуй!» перед образовательными организациями го-

рода Челябинска поставлена задача по созданию такой системы об-

разования, которая обеспечит новое качество образования для со-

здания кадрового ресурса экономики региона.  

Как отмечено в Концепции образовательного проекта «ТЕМП: 

масштаб – город Челябинск» начинать работу по воспитанию мо-

тивации и формированию умений в сфере естественно – матема-

тического и технологического образования следует на уровне до-

школьных образовательных организаций.  

В образовательном процессе дошкольной образовательной орга-

низации применение лего-технологий способствует развитию эле-

ментарных математических представлений, творчества, выступает 
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оптимальным средством формирования навыков конструктивно-

модельной деятельности: умение ставить цель, подбирать средства 

для ее достижения, прилагать усилия для точного соответствия по-

лученного результата замыслу. Проблема использования лего-

технологий заинтересовала педагогический коллектив МАДОУ «ДС 

№ 85 г. Челябинска», а недостаточность предлагаемых образова-

тельных программ и методических рекомендаций, а также курсов 

повышения квалификации по применению лего-технологий в обра-

зовательном процессе ДОО, актуализировали необходимость разра-

ботки авторской парциальной Программы, которая бы соответство-

вала всем требованиям современного дошкольного образования. 

Парциальная программа по лего-конструированию и основам робо-

тотехники для детей дошкольного возраста «Играем вместе с Лего» 

МАДОУ «ДС № 85 г. Челябинска» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом Программы развития 

образовательного технопарка пропедевтической направленности 

«Твори, выдумывай, пробуй!».  

Новизна парциальной Программы заключается: 

– в расширении содержания по конструктивно – модельной де-

ятельности в части, формируемой участниками образовательных 

отношений МАДОУ «ДС № 85 г. Челябинска»; 

– в определении содержания дополнительного образования по 

обучению детей дошкольного возраста основам робототехники; 

– в разработке диагностических материалов к проведению педаго-

гической диагностики по лего-конструированию и основам робото-

техники; 

– в разработке учебно-дидактических материалов к реализации 

содержания парциальной Программы; 

– в определении содержания образования по обучению детей 

дошкольного возраста с ОВЗ лего-конструированию. 

Работа по лего-конструированию в МАДОУ «ДС № 85 г. Челя-

бинска» проводится в рамках реализации содержания образования 

в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (для детей от 3 лет до 7 лет). Программа основывается 

на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками: в рабо-

те используются преимущественно игровые, сюжетные и интегри-

рованные формы непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности. Развитие происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для воспитанников деятельности. Содержание 
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Программы учитывает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает содер-

жание образовательных областей. Это могут быть: проекты раз-

личной направленности, праздники и развлечения. 

Регламент непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности каждой возрастной группы определяет максимальную 

нагрузку на воспитанников и то содержание, которое педагог реа-

лизует с учетом индивидуальных особенностей детей. Гигиениче-

ские регламенты образовательной нагрузки соблюдаются в соот-

ветствии с Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в до-

школьных организациях». Теоретико-методологическую основу 

содержания Программы «Играем вместе с Лего» составляют ак-

сиологический, компетентностный и личностно-деятельный под-

ходы. С точки зрения аксиологического подхода, продукты кон-

структивно – модельной деятельности могут рассматриваться как 

изобретательская ценность. Компетентностный подход к уровню 

подготовки воспитанников предполагает, что отбор содержания и 

организация образовательного процесса должны осуществляться в 

соответствии с потребностями и интересами воспитанников, обя-

зательно отслеживается средствами системы мониторинга. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организа-

цию деятельности, в которой ребенок выступает как лицо актив-

ное и инициативное, индивидуальное и своеобразное; развитие 

личности в образовательном процессе идет через постоянное 

обогащение, преобразование, рост и качественное изменение 

субъективного опыта и связанных с ним личностных смыслов: 

от утилитарно-прагматических до ценностных. Личностно-

деятельностный подход предполагает овладение ребенком вида-

ми самостоятельной конструктивно-модельной деятельности и 

саморазвитие ребенка.  

Цель Программы: содействие развитию конструктивно-

модельного творчества детей дошкольного возраста средствами 

лего-конструирования и робототехники. 

Задачи Программы: 

1. Знакомить детей дошкольного возраста с лего-материалом, 

способами соединения деталей, элементами программирования и 

робототехники. 
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2. Учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, 

условиям, словесной инструкции, объединенные общей тематикой. 

3. Способствовать развитию творческих способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Программа разработана с учетом следующих педагогических 

принципов: сотрудничества, доступности, наглядности, системно-

сти, концентричности и др. Благодаря многообразию типов кон-

структора ЛЕГО возможно постепенное усложнение конструкций 

и способа конструирования (начиная с показа по образцу за педа-

гогом, затем работа по схеме, составление по уже готовому образ-

цу, к самостоятельному творческому конструированию, освоению 

робототехники).  

Программа представляет собой систему работы с детьми до-

школьного возраста, рассчитанную на 4 года обучения. В Про-

грамму входят следующие разделы:  

– «Лего-Открытие» для воспитанников младшего дошкольного 

возраста. Цель работы на данном этапе: знакомство с конструкто-

ром LEGO DUPLO;  

– «Лего-Мир» для воспитанников среднего дошкольного воз-

раста. Цель: развитие основ конструкторских умений на основе 

лего – конструирования. 

– «Лего-Центр» для воспитанников старшего дошкольного воз-

раста. Целью деятельности является развитие технического мыш-

ления и познавательных способностей воспитанников при помощи 

RoboRobo “Robo Kids 1,2”, LEGO WеDо, LEGO WеDо 2.0. В «Ле-

го-Центре» предполагаются 2 ступени обучения: 

На первую ступень «Новичок» приглашаются дети 5-6 лет для 

ознакомления с возможностями конструктора серии LEGO «Пер-

вые механизмы», «Простые механизмы», моделированием постро-

ек в программе RoboRobo “Robo Kids 1,2”. Организация образова-

тельной деятельности на данном этапе выстраивается в индивиду-

альных и подгрупповых формах работы с детьми. 

На второй ступени «Робо-техник» для детей 6–7 лет предпола-

гается освоение начального программирования и робототехники 

при помощи конструкторов серии LEGO WeDо, LEGO WеDо 2.0. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС до-

школьного образования и включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. В пояснительной записке представле-

ны цели и задачи Программы, отражена полнота, всесторонность, 

комплексность оценки результатов освоения Программы.  
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В содержательном разделе Программы представлено ком-

плексно-тематическое планирование, показан оптимальный отбор 

дидактических средств освоения содержания Программы. 

В организационном разделе даны методические рекомендации 

по включению Программы в учебный план и ее освоению в рам-

ках образовательного процесса, в Программе перечисляются тре-

бования к оборудованию и специальному оснащению кабинета, 

необходимому для ее реализации. 

Реализация Программы предусматривает включенность всего 

педагогического коллектива в организацию работы по лего-

конструированию. Мы считаем, что в данной системе педагог ста-

новится организатором и консультантом, главной задачей которо-

го является воспитать навык изобретательности, развивать инте-

рес к технологиям. Программа включает методические рекомен-

дации для педагогов и родителей МАДОУ «ДС № 85 г. Челябин-

ска», имеется приложение, где представлены схемы и рисунки по-

строек, правила безопасного поведения детей и правила работы, 

конспекты занятий, квест-карты по развитию речи и формирова-

нию элементарных математических представлений. 

Диагностика развития конструктивно-модельной деятельности 

детей дошкольного возраста проводится 2 раза в год (вводный – в 

сентябре, итоговый – в апреле). На основе данных диагностики 

разрабатываются индивидуальные маршруты развития конструк-

тивных умений у детей дошкольного возраста. 

В содержании парциальной Программы общеразвивающая 

направленность конструктивно-модельной деятельности детей 

дошкольного возраста (развитие высших психических функций, 

мелкой моторики руки, воображения) является первичной по от-

ношению к формированию специальных способностей детей, по-

этому содержание образования по развитию конструктивно-

модельной деятельности раскрывается на основе интеграции с со-

держанием других образовательных областей.  

«Речевое развитие» предполагает создание в игровых ситуаци-

ях полноценного игрового диалога. В этом случае наряду с актив-

ным пополнением словаря, с освоением орфоэпических и грамма-

тических норм формируются умения строить рассказ по образцу и 

самостоятельно, использовать развернутые образы воображения в 

конструировании модели.  

Ребенок – ученик по своей природе, от рождения наделенный 

потребностью и способностью расти, развиваться, исследовать и 
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изучать окружающий мир, знакомится с целым рядом реальных 

социальных отношений в семье и обществе. «Познавательное раз-

витие» предполагает познание мира и наблюдение за окружа-

ющими явлениями, предметами. К познанию определенных норм 

поведения в обществе и особенностей этикета приводит работа 

педагога в еще одном направлении – моделировании этики реаль-

ных общественных отношений. 

Дети лучше всего учатся в процессе игры, игровая деятельность 

позволяет обеспечивать внимание ко всем аспектам развития ребен-

ка. Именно на этом уровне происходит совмещение индивидуальной 

игры с коллективной по единому игровому замыслу.  

Дальнейшее совершенствование получает ролевое поведение, 

творческое комбинирование событий для создания сюжета. Стро-

ительная игра является непосредственной частью сюжетно-

ролевой игры, что открывает перед педагогом возможность разви-

тия творческих способностей детей.  

Созданная, в рамках реализации Программы студия мульти-

пликационных фильмов «ЛЕГОЛЭНД» способствует развитию 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, 

развитию связной речи. Воспитанниками старшего дошкольного 

возраста создана серия Лего-мультфильмов по темам: «В гостях у 

сказки», «Правила дорожного движения», «Я и моя семья».  

Таким образом, достигнутые результаты за 4 года реализации 

Программы демонстрируют реалистичность поставленных целей с 

точки зрения возможности их достижения воспитанниками за то 

время, которое отводится Программой. Позитивный опыт дея-

тельности МАДОУ «ДС № 85 г. Челябинска» в реализации парци-

альной программы «Играем вместе с Лего» широко тиражируется 

и используется в практике работы дошкольных образовательных 

организаций Челябинской области. Парциальная программа раз-

работана в соответствии с основными трендами инноваций в до-

школьном образовании Челябинской области. 
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Е. В. Карелина, М. А. Усольцева  

Россия, г. Челябинск 

Содействие формированию у детей 
культуры достоинства через организацию 

поликультурного пространства 
в дошкольном образовательном учреждении 

Что же такое культура достоинства? На этот вопрос невозможно 

ответить без обращения к истории. Как-то принято считать, что на 

долю детей в традиционных культурах, каковыми по происхождению 

является подавляющее большинство национальных культур мира (за 

каждым этносом – многовековая история), приходилось исключи-

тельно безрадостное «трудное детство». Детство, где собственно 

«детское» сводилось к минимуму, а подавляющая часть его времени 

отводилась на подготовку к тяготам взрослой жизни в авторитарных, 

директивных обезличивающих формах.  

На первый взгляд, в подтверждение этого существуют неопро-

вержимые исторические документы. В книге М. В. Соколова 

«Дошкольное воспитание в деревне», изданной в 1916 г., говорит-

ся: «…Для детей дошкольного возраста от Владимира «Красного 

Солнышка» и поныне не было уделено надлежащего внимания ни 

семьею, ни школой. Зимой уделом их служила пресловутая печь, с 

которой они улавливали, можно сказать, не слишком членораз-

дельные звуки домашней речи, а весною – зеленый луг с неизмен-

ными объектами пастьбы: птицей, телятами и... грудными ребята-

ми». Это – Россия. Но и в Германии Фридрих Фребель выносил 

(как оказалось, для всего мира) и воплотил идею «детского сада и 

сада в нем» как раз затем, чтобы открыть крестьянским детям мир, 

простирающийся далеко за околицу и ближайший лес». Мир, про-
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стирающийся во Вселенную и включающий в себя на правах осо-

бых объектов не только то, что можно увидеть, услышать, потро-

гать, попробовать на язык в границах обихода, но и то, что до-

ступно лишь воображению, размышлению, пониманию… 

На самом деле во всякой культуре присутствует два полюса, два 

акцента, две доминанты, которые можно условно обозначить как 

«культуру полезности» и «культуру достоинства». В центре «куль-

туры полезности», независимо от своего социального статуса, воз-

раста, пола, образовательного уровня и т. п. стоит человек-

функция, в центре «культуры достоинства» – человек-личность. 

Культура, ориентированная на полезность, всегда стремится к рав-

новесию, к самосохранению, всегда озабочена тем, чтобы выжить, 

а не жить. Ее единственная цель, прикрываемая тем или иным бла-

гостным идеалом, – воспроизводство самой себя без каких-либо 

изменений. До тех пор, пока культура ориентирована на отношения 

полезности, а не достоинства, в ней урезается «бюджет времени 

детства», старость не обладает ценностью, а образованию достается 

роль социального сироты, которого терпят постольку, поскольку 

приходится тратить время на дрессуру, подготовку человека к ис-

полнению полезных служебных функций. История по-разному 

«расставляет акценты» полезности и достоинства в разных культу-

рах (значит, и внутри каждой из них). «Акцент полезности» как раз 

делает все этнокультуры во многом похожими друг на друга, обес-

печивая выживание в тех или иных «типовых условиях» (хозяй-

ственно-экономических, климато-географических и прочих). Само-

бытность национальной культуре придает именно то, что несет в 

ней черты «культурой достоинства». А как «культура достоинства» 

она раскрывается, прежде всего, в системе отношений мира взрос-

лых к миру детей. В том числе – «образовательных». 

Для «культуры полезности» – ценность детства измеряется, 

прежде всего, успешностью «введения» подрастающих поколений 

во взрослую жизнь. Разумеется, взросление – «лейтмотив» всякого 

развития, которое попросту бы остановилось, если бы он вдруг 

вовсе «смолк». Просто он не единственный. И взросление – тем 

более, выступающее как овладение набором социально регламен-

тированных полезных функций, а не как рост самостоятельности, 

ответственности и свободы ‒ не самоценно.  

Самоценна развивающаяся человеческая личность, которая, 

взрослея, растет в этом направлении. На этом держится «культура 

достоинства». А достоинство не отрицает полезности. Более того, 
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настоящую пользу можно получить только из «достойных» рук. 

Об этом писал Экзюпери: «Не учите [детей], что польза – главное. 

Главное – возрастание в человеке человеческого. Честный и вер-

ный человек гладко выстругает и доску».  

Так, в дооктябрьской России русскому деревенскому умельцу 

было не до возвышенной этико-педагогической рефлексии в духе 

Экзюпери. Требовалось выживать, принося пользу. Но дух и нор-

мы «культуры достоинства» негласно подсказывали ему «тактику 

воспитания» четырехлетнего сынишки.  

Он изготавливал изделие, скажем, табуретку, а малыш, подра-

жая отцу, выпиливал неумелую поделку. Максимально самостоя-

тельно – отец не вмешивался со своими коррективами и наставле-

ниями, не одергивал, не осуждал, не задевал достоинства малень-

кого труженика.  

Незаметно для ребенка неказистая поделка выбрасывалась в 

печку, а отец и сын вместе ехали в город для продажи изделий 

сбытчику. После этого отец угощал «напарника» пряниками – вы-

плачивал «гонорар» за сделанную «работу». Но этот «аванс» все-

лял в ребенка такие силы, что через короткое время он и сам, уже 

в ходе специального обучения, хорошо овладевал ремеслом.  

Потому что это был «аванс развития», создававший ту почву, в 

которой только и могли по-настоящему укорениться специальные 

умения, навыки, знания, характеризующие умельца, мастера 

(«массовая профессия» в традиционных культурах!), а не просто 

работника.  

Почву «культуры достоинства» как «среды, растящей и пита-

ющей личность» (П. А. Флоренский). Именно «аванс», рождавший 

одновременно ответное доверие к наставнику-взрослому и веру в 

собственные силы, а не приказ и показ, создавал богатейшую «зо-

ну ближайшего развития» ребенка (Л. С. Выготский). При всей 

своей условности, казалось бы, несовместимой с суровой призем-

ленностью обстоятельств жизни. 

Сегодня психологам хорошо известно, что именно во взаимо-

проникновении процессов «делового сотрудничества» и формиро-

вания эмоциональной общности детей и взрослых «запускается» 

ведущий механизм психического развития ребенка (Д. Б. Элько-

нин, М. И. Лисина).  

«Сделать вместе» означает не просто произвести новую вещь 

или идею, а еще – и найти общий смысл того, что сделано, делает-

ся и будет делаться дальше. А это – совершенно особая задача, 
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можно сказать ‒ «сверхзадача», по отношению к целям достиже-

ния непосредственного предметного, «отделимого» результата. 

Поэтому на начальных этапах становления личности главное не в 

том, что делается ребенком и взрослым, а в том, что это делается 

и делается – вместе (слова Д. Б. Эльконина). 

«Учили пользе» не только в традициях русской, но и любой дру-

гой национальной культуры России. Здесь, как нигде, дежурное про-

тивопоставление «традиций» и «инноваций» напоминает о своих 

ограничениях. В традиционных этнопедагогических ценностях, ори-

ентирах можно обнаружить прототипы инновационных педагогиче-

ских идей, которые уже четверть века на слуху у всего образователь-

ного сообщества: сотрудничества, самостоятельности, субъектности, 

«личностной ориентированности» и др., где рассматривается лич-

ность как дитя и творец «культуры достоинства». 

Ценность самостоятельности – одна из базовых педагогических 

ценностей национальных культур нашей страны. Самостоятельно-

сти и творчества. Дети, конечно, совместно, со взрослыми – сами 

творили предметный мир национальной культуры, которую осва-

ивали. Создавали то, чем учились пользоваться: игрушки, одежду, 

бытовой инструментарий. Так, дети народов сибирского севера – 

прекрасные, надежные и умелые помощники взрослых. Но они не 

только выполняют свои маленькие, посильные им функции внутри 

больших взрослых дел. Ребенок способен сделать многие вещи 

сам – целиком, «от и до», причем, смело берется за любое дело. И 

не просто сделать – наделить вещь особым смыслом, опираясь на 

символику культуры. «Общим местом» в этнопедагогических ис-

следованиях является ссылка на особую, доминирующую роль 

раннего трудового воспитания в традиционных культурах народов 

России и мира. Очень важно подчеркнуть, что детей при этом во-

влекали не только и не столько в рутинные формы труда. В тради-

ционных культурах изготовление вещей всегда имело характер 

декоративно-прикладного творчества, в процесс которого сыз-

мальства включались все дети, разделяя со взрослыми авторство в 

создании произведений народной художественной культуры. По-

этому трудовое воспитание здесь переплеталось с эстетическим, 

красота вещей выступала мерой их функциональности (полезно-

сти), а формирование технических умений осуществлялось благо-

даря развитию воображения.  

В итоге во взрослом возрасте практический каждый представи-

тель традиционной культуры демонстрировал достаточно высокий 
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уровень творческих достижений. Говоря современным языком, – 

это форма творческой самореализации, проживаемая глубоко лич-

ностно. Роль традиционных игр и игрушек, народных сказок, 

форм малого фольклора в развитии творческих способностей де-

тей бесспорна и общеизвестна. С одной стороны, их самоцен-

ность, с другой – очевидная социальная «полезность», являются 

уникальными инструментами «культуры достоинства». Инстру-

ментами, при помощи которых ребенок осознает себя в «категори-

ях» этой культуры, становящейся содержанием его внутреннего 

мира. 

Таким образом, национально-культурное разнообразие Рос-

сии – мощнейший ресурс развития отечественного дошкольного 

образования. Ведь это – разнообразие исторически выстраданных 

народами форм и ценностей «культуры достоинства», а не просто 

материал для конструирования «регионального компонента» обра-

зования, удельный вес которого в большей степени определяет 

«культура полезности». 

Все вышеизложенное является для нас главной мотивацией ак-

туализации деятельности учреждения по формированию культуры 

достоинства в рамках поликультурного образования дошкольни-

ков. Поликультурная педагогика рассматривается как инструмент 

выхода из кризиса воспитания и образования, способствующий 

гармонизации отношений представителей различных цивилизаций 

и культур. В основе поликультурной педагогики лежат следующие 

принципы: воспитание человеческого достоинства, воспитание 

для сосуществования социальных групп различных религий, этно-

сов, воспитание готовности к взаимному сотрудничеству, воспи-

тание в рамках национальной культуры, культуры отношений с 

природой, взаимодействия с семьей как носителем культуры, вос-

приятия достоинств культуры народа через историю и культуру 

семьи, региона через приобщение к другим культурам.  

Эффективность развития поликультурного пространства в фор-

мировании культуры достоинства напрямую зависит от использова-

ния прогрессивных педагогических традиций народов. Народная пе-

дагогика ‒ это сокровище мудрости, запасник педагогической мысли 

и нравственного здоровья. И это наши истоки. «Человек, лишенный 

исторического опыта своего народа и других народов, оказывается 

вне исторической перспективы» (Ч. Айтматов). 

Несомненно, что решающее значение для формирования основ-

ных качеств «культуры достоинства» отводится поликультурному 
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пространству, которое представляет собой систему деловых и меж-

личностных взаимоотношений, выступающим условием и критери-

ем развития человека в интеллектуальной, социальной и личностной 

сфере. Понимая то, что проектирование поликультурного простран-

ства детского сада является одним из определяющих факторов раз-

вития ребенка, педагогическим коллективом была проведена боль-

шая работа по проектированию поликультурного пространства 

учреждения, направленного на формирование культуры достоинства 

у дошкольников. Основанием для разработки модели поликультур-

ного пространства является ФГОС ДО, исследования А. Асмолова, 

В. Кудрявцева, Н. Щиголевой, программа «Диалог культур», проис-

ходящие социокультурные процессы, связанные с гуманизацией об-

разования, развертыванием информационного пространства. Моде-

лирование поликультурного пространства осуществлялось с учетом 

выполнения следующих требований: во-первых, пространство рас-

сматривается как единство двух социально-психологических факто-

ров – психологический климат в детском саду и наличие показате-

лей солидарности педагогов в практической реализации модели, во-

вторых, пространство выступает критерием развития ребенка в ин-

теллектуальной, социальной и личностной сфере и основным пока-

зателем является высокий потенциал ребенка и его успешное пози-

тивное проживание в жизненном пространстве, в третьих, поликуль-

турное пространство выполняет свои функции (познавательная, раз-

вивающая, коммуникативная, информационная) и включает куль-

турные истоки. Нами выделены три основных блока в построении 

поликультурного пространства: информационное насыщение (о тра-

дициях, обычаях, специфике культуры, ценностных достижениях), 

эмоциональное воздействие (вызвать отклик в душе ребенка, расше-

велить его чувства), поведенческая стабилизация (закрепление в 

собственном поведении знаний, полученных о нормах взаимодей-

ствия между народами, правилами этикета). Актуализированы зада-

чи, которые, на наш взгляд, призвано решать грамотно построенное 

поликультурное пространство: способствовать расцвету националь-

ной культуры, преодолению остатков национальной замкнутости, 

содействовать укреплению, развитию, качественным изменениям 

национальной культуры, способствовать освоению каждой нацио-

нальностью лучших достижений всех народов, способствовать фор-

мированию гармоничной Личности, выступающей носителем и 

творцом национальной и общечеловеческой культуры в их органи-

ческом единстве.  
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Таким образом, модель поликультурного пространства можно 

представить в виде системы следующих ее компонентов: информа-

ционного, персонифицированного, предметно-пространственного, 

событийного, компонента мотивированного общения. Каждый из 

компонентов несет свое функциональное предназначение, средства, 

формы и содержание работы по формированию культуры достоин-

ства. Информационный компонент включает в себя культурно-

познавательную информацию, направленную на стимулирование и 

формирование межкультурной компетентности, предполагающей 

знание языков, традиций, обычаев и запретов, национальной одеж-

ды, национальной кухни, национальных праздников, выдающихся 

представителей других народов. Персонифицированный компонент 

предполагает культурную идентификацию, социализацию и инди-

видуализацию каждого ребенка, освоение и трансляцию гуманисти-

ческих ценностей, распределения статусов, ролей, национальных и 

половозрастных особенностей, их ценностей и установок. Предмет-

но-пространственный компонент представлен наличием развиваю-

щего игрового, дидактического материала, интерактивных средств, 

эстетизацией жизненного пространства (символы, модели, музеи, 

коллекции и т. д.) Событийный компонент представляет собой мно-

гоаспектное расширение содержания социально-организованной де-

ятельности воспитанников с использованием разнообразных ви-

дов культурных практик, видов детской деятельности, образова-

тельных событий поликультурной направленности, интегриро-

ванных в социально-игровых, творческих, исследовательских 

проектах совместной деятельности детей и взрослых. Компонент 

мотивированного общения рассматривается нами как простран-

ство благоприятного психологического климата, и процесс 

культурно-созидательной деятельности детей и взрослых, 

направленный на развитие межличностных свойств, отношений, 

культуры общения, уважения к ценностям национальной куль-

туры других народов, недопущение действий, задевающих эти 

ценности и чувства.  

Реализация модели невозможна без педагогического сопро-

вождения, направленного на обеспечение внутренних условий 

(установок, потребностей, способностей), создание благоприятных 

внешних условий для психического и физического развития ре-

бенка (культуроформирующей среды), поэтапное включение се-

мьи в жизнедеятельность детского сада и в жизнь ребенка, плани-

рование жизнедеятельности.  
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В процессе реализации модели поликультурного пространства 

была предусмотрено открытие и функционирование «Школы до-

стоинства», направленной на развитие творческих способностей 

детей на основе соединения дополнительного образования (танцы, 

театр, музеи, народно-прикладное искусство, которые учат выра-

жать чувства и эмоции, уважению иных культур и цивилизаций, 

взаимоуважению между людьми) с традиционной культурой 

народов России в условиях поликультурного пространства, на 

проведение интернациональных праздников, способствующих по-

вышению настроения, воспитания уважения и доброго отношения 

к сверстникам любой национальности, формирующих способ-

ность ценить в себе и других индивидуальность и непохожесть, 

что и является основой культуры достоинства. Кроме того, «Шко-

ла достоинства» обеспечивает социальное партнерство с предста-

вителями национально-культурных центров города, музеями 

национальной культуры, родного края, с семьями воспитанников. 

Особой популярностью пользуются такие формы работы и меро-

приятия: «Школа национального этикета», «Декада национальной 

культуры», «Фестиваль дружбы», «Панорама детского творчества 

«Разноцветье Урала» и др., на этапе реализации находятся сов-

местные с родителями социальные проекты «Юные исследовате-

ли», «Научно-исследовательская экспедиция по истории Южного 

Урала», «Великие люди Великой России» и др.  

Эффективность реализации модели нами определяется по сле-

дующим показателям: педагогический потенциал поликультурно-

го пространства, характеризующийся богатством духовной и ма-

териальной культуры, степень развитости поликультурного про-

странства, управляемость поликультурным пространством. Кри-

териями оценки являются: превалирование гуманистической 

направленности содержания и технологий образования, раскрытие 

в культурах российских народов общих элементов традиций, поз-

воляющих жить в мире, согласии, терпимости, гармонии. 

Результаты реализации модели поликультурного пространства 

говорят об эффективности функционирования «Школы достоин-

ства», что подтверждается наличием и успешной реализацией 

условий, направленных на формирование «культуры достоинства» 

у дошкольников. Тщательно продуманное поликультурное про-

странство способствует развитию преемственности поколений, 

укреплению семьи, уважительного отношения к своей и другим 

культурам. Такой подход обеспечивает, на наш взгляд, взаимное 
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усвоение элементов культур и содействует формированию куль-

туры достоинства как нравственного здоровья личности с ярко 

выраженной индивидуальностью, имеющей свои особенности 

мышления, характера, достойного поведения, дающего возмож-

ность его интеграции в коллектив, коллектива в нацию, формиро-

вания единого народа из многочисленных этносов. 
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Развитие логического мышления школьников 

В настоящее время все больше и больше растет интерес учите-

лей математики к психолого-педагогическим проблемам, психоло-

гическим знаниям. Этот интерес объясняется тем, что учителя в 

повседневной практической деятельности сталкиваются с пробле-

мами, которые могут быть решены только на основе психолого-
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педагогических знаний. Знаменитый психолог Алексей Николае-

вич Леонтьев справедливо полагает, что жизнь – это искренний 

подход к индивидуальным образовательным и образовательным 

задачам, основанный на человеческих требованиях, каков должен 

быть человек в жизни, каким материалом он должен быть воору-

жен, каковы его знания, мысли и чувства. 

Изучение всех предметов естественно-научного цикла тесно 

связано с математикой. Она дает учащимся систему знаний и уме-

ний, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

человека, а также важных для изучения смежных предметов [7]. 

Важная задача современного образования – показать обуча-

ющимся единство окружающего мира. На уроках необходимо ис-

пользовать межпредметные связи, с помощью которых школьники 

учатся видеть сходные законы и закономерности в развитии тех 

или иных процессов и явлений. Вследствие чего начинается фор-

мирование целостной картины мира [7]. 

Математика является одним из базовых предметов. Матема-

тические знания, умения и навыки лежат в основе изучения 

других дисциплин; они необходимы для осуществления раз-

личных видов практической деятельности, для овладения ши-

роким спектром технических навыков. Обучение математике 

способствует развитию интеллектуальных умений, необходи-

мых в деятельности каждого человека, формированию общей 

культуры личности [2]. 

Считается, что уроки математики не только дают учащимся 

определенный объем знаний, но и учат их использовать все ум-

ственные функции и процессы: мышление, память и внимание. 

Хотя и каждый предмет, каждая дисциплина развивает логическое 

мышление, обучающиеся часто не знают, как делать резюме, вы-

воды и классификации. Одной из основных и важных задач мате-

матического курса школы является развитие логического мышле-

ния школьников. Развитие логического мышления не может быть 

достигнуто без учета характеристик возраста и их умственных 

способностей. Многие исследования посвящены характеристикам, 

связанным с возрастом интеллектуального развития. Они показали 

устойчивое развитие интеллекта, характерного для любой ум-

ственной деятельности. Школьный возраст ученика обычно де-

лится на три основных периода: младший (1–4 классы), средний 

(5–9 классы), старший (10–11 классы). 

Логическое мышление учеников проходит три стадии (рис. 1).  
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Логическое мышление школьников 
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Абстрактно-

теоретическое  

мышление 

 
Рис. 1 

 

Первая стадия знаменуется наглядно-действенным, практическим 

мышлением, которое проявляется в данной конкретной ситуации, в 

процессе практики, в процессе действий с реальными предметами и 

объектами. Уже с раннего возраста проявляется представленный вид 

мышления. Например, маленький ребенок тянется руками к игрушке, 

тянется к матери или другим людям. Если ребенок не может достать 

вещь, после определенного количества попыток, использует вспомо-

гательные предметы (палка, табуретка, веревка и т. д.), чтобы заполу-

чить заинтересовавший его предмет. 

Наглядно-образное мышление является основой второго этапа 

логического мышления. Такой тип мышления отвечает за решение 

задач на основе оперирования уже не реальными предметами, а 

образами, восприятием, представлениями, содержащиеся в опыте 

ребенка. Связь мышления с практическими действиями хоть и со-

храняется, но не является такой прямой, непосредственной, как 

раньше. Чтобы решить конкретную задачу ученик должен отчет-

ливо воспринимать, наглядно представлять рисуемую в них ситу-

ацию и ее решения или последствия. 

Третья ступень логического мышления детей – отвлеченное, 

абстрактно-теоретическое мышление. Мысль появляется здесь в 

виде абстрактных понятий и размышлений, которые отражают ос-

новные аспекты окружающей действительности, естественные 

связи между ними. Освоение мастерства основ научных концеп-

ций, законов, теорий оказывает значительное влияние на умствен-

ное развитие обучающихся. Раскрываются богатые возможности 



293 

для самостоятельного творческого приобретения знаний, их ши-

рокое применение на практике.  

Характеристика изучаемых фаз мыслительной деятельности 

позволила нам изложить основную линию ее развития – от прак-

тического мышления, ограниченного конкретной ситуацией, до 

абстрактного, абстрактно-теоретического мышления, которое бес-

конечно расширяет сферу знаний, позволяя ему хорошо разви-

ваться, вне непосредственного сенсорного опыта. 

На современном этапе наблюдаются значительные изменения в 

умственной, мыслительной деятельности подростков. Уровень мыш-

ления, достигнутый в школьном возрасте, позволяет подростку изу-

чать основы наук. Но логика построения средней школы требует но-

вого характера обучения, опираясь на независимую мысль. Чтобы 

успешно учиться, школьник должен уметь суммировать, абстрагиро-

вать, сравнивать, рассуждать, делать выводы и хорошо демонстриро-

вать доказательства. Основной характеристикой подростковой ум-

ственной деятельности является растущая с каждым годом способ-

ность мыслить абстрактно, меняя связь между конкретно-образным и 

абстрактным мышлением в пользу последнего. В то же время, в част-

ности, фигуративные (визуальные) компоненты мышления не исче-

зают, не регрессируют, а остаются и развиваются, продолжая играть 

важную роль в общей структуре мышления.  

Познавательный интерес характеризуется постоянным стрем-

лением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. 

Систематически укрепляясь и развиваясь познавательный интерес 

становится основой положительного отношения к учению [5]. 

Таким образом, подростки развивают способность контекстуа-

лизировать, иллюстрировать, раскрывать контент, концепции в 

конкретных изображениях (образах) и представлениях. Мы не 

можем игнорировать характеристики наглядно-действенного 

мышления у подростков, потому что монотонность или ограни-

ченность визуального опыта препятствуют вычленению абстракт-

ных существенных характеристик объекта. Специфические труд-

ности этого типа были замечены в наших исследованиях.  

Например, обучающиеся 5–6 классов, которые знают правила, 

теоремы, признаки, следствия, основные особенности объекта, не 

всегда могут отличить их в необычной ситуации (они не распо-

знают треугольник с прямым углом, когда правый угол находится 

наверху; не замечают равенство сторон в равнобедренном тре-

угольнике, если одна их равных сторон расположена внизу, где 
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обычно располагается основание). То есть при новом расположе-

нии фигуры, изменении каких-либо объектов ученики не видят 

связи с тем, что они и так уже знают. Нужно всего лишь взглянуть 

на это все под другим углом. 

Кроме того, младшие подростки испытывают трудности, если 

необходимо, воздерживаться от визуального смысла слов и сосре-

доточиться только на их грамматической форме. Многие школь-

ники по-прежнему испытывают трудности с анализом причинно-

следственных связей. Подросток должен четко понимать причину 

явления, а это – уже следствие. 

Для современных подростков характерно развитие критическо-

го мышления. Раньше ученики слепо доверяли информации, по-

ступающей от учителя или находящейся в учебнике. Теперь ны-

нешний школьник хочет убедиться в справедливости той или иной 

мысли, той или иной позиции, суждения. Наиболее это характерно 

для 7–8 классов. Само по себе это ценное качество мысли, оно 

должно развиваться. Необходимо преодолеть привычку сомне-

ваться, протестовать, обсуждать, сознательно защищать и отстаи-

вать заведомо ошибочные умозаключения, упрямиться. Одним из 

способов формирования критики в мышлении является обнаруже-

ние и опровержение ошибок в суждении.  

Очень важной особенностью подросткового возраста является 

формирование активной, независимой творческой мысли. Под-

ростковый возраст считается наиболее благоприятным, наиболее 

чувствительным к развитию такого мышления. Доверие к интел-

лектуальным способностям обучающихся – наилучшее соответ-

ствие возрастным характеристикам подростков, так как это озна-

чает высокую оценку их интеллектуальной силы. Целесообразно 

стимулировать творческое мышление подростков, чаще сравни-

вать себя с необходимостью самосочетания разных объектов, 

находить сходства и различия в них, составлять резюме и выводы. 

Непосредственный чувственный опыт может отрицательно по-

влиять на процесс мышления подростков.  

Этот процесс необходимо регулировать. Только в этом случае 

можно показать подросткам, что незначительные признаки объек-

тов различны и что существенные признаки всегда постоянны.  

Известно, что работа самостоятельной активной мысли начи-

нается только тогда, когда возникает проблема, вопрос.  

Поэтому учителя, родители, должны пытаться так организовать 

уроки, чтобы часто возникали проблемы различной сложности, 
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которые будут побуждать детей самостоятельно решать проблему 

(независимые формулы, правила, независимые доказательства 

теорем и пр.).  

Учитель должен обладать авторитетом у своих учеников – вот 

главный залог успеха любого его начинания. Для того чтобы работа в 

школе или другой педагогической деятельности была полезной, эф-

фективной, требуется создать необходимые условия, в том числе со-

здать ситуацию успеха. Дать каждому ученику возможность про-

явить себя в том или ином деле, оказать ему поддержку в его начина-

ниях, вследствие чего, у ребенка проявляется повышение самооцен-

ки, что придает ему внутреннюю силу и уверенность [8]. 

При переходе школьника из младшего звена в старшее у него 

закладывается фундамент знаний окружающего мира, развивается 

учебно-познавательный интерес, формируются общие знания, 

умения, навыки, которые являются основой всего образовательно-

го процесса [6].  

Закончив среднюю школу, ученики приобретают и определяют 

подход к процессу и результатам образовательной и познаватель-

ной деятельности.  

Своим преднамеренным образованием этот подход становится 

собственностью подростка, его мышлением. Задача учителя – 

предоставить учащимся принципы и характеристики правил для 

выполнения когнитивной деятельности.  

Для развития логического мышления в обучении математике 

обучающихся 5–9 классов имеется множество приемов, множе-

ство задач.  

Это практикумы на закономерности и отличия, на взвешивание 

и переливание, логические задачи, задачи-шутки, шарады, ребусы, 

метаграммы (загадка, в которой зашифрованы различные слова, 

состоящие из одного и того же числа букв), различные занима-

тельные задачи.  

Базовой моделью урока, направленного на развитие логическо-

го мышления учащихся, может служить следующая структура [4]: 

1) разминка – психологический тренинг, 

2) развитие психических механизмов познания (памяти, внима-

ния, мышления), 

3) выполнение развивающих задач, 

4) решение творческих заданий с неожиданными поворотами. 

Ученики любят находить некоторые шаблоны и закономерно-

сти в заданиях. 
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Пример 1 

1) 1 = 1
2
 1 + 3 = 2

2
 1 + 3 + 5 = 3

2
 … 

2) 1
3
 = 1

2
 1

3
 + 2

3
 = (1 + 2)

2
 1

3
 + 2

3
 + 3

3 
= (1 + 2 + 3)

2
 … 

 

Пример 2 

Числа написаны подряд: 1, 2, 3, 4, 5,… , 2000. Первое, третье, 

пятое и т. д. по порядку вычеркивают, из оставшихся 1000 чисел 

снова вычеркивают первое, третье, пятое и т. д., повторяя, пока не 

останется одно число. Что это за число? 

Можно долго выписывать ряды: 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, … , 2000 (2000 чисел)     

2) 2, 4, 6, 8, 10, … , 2000 (1000 чисел) формула 2n 

3) 4, 8, 12, 16, 20, … , (500 чисел) формула 4n 

 

И так 10 строк. Но школьники могут увидеть, что остаются 

числа степени 2, значит останется число: 2
n
 < 2000, а это 2

10
 = 

1024, т. к. 2
11

 = 2048 > 2000. 

Большой интерес у обучающихся вызывают творческие и раз-

вивающие задачи на логику.  

Не менее интересны в данном плане и задачи, решающиеся с 

помощью кругов Эйлера. 

Пример 3 

В пятых классах школы всего 140 детей, 54 из них занимаются 

в драмкружке, 64 поют в хоре, 44 увлекаются спортом. Сколько 

учащихся не посещают ни одного кружка? 
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Обозначения: 

Д – посещают драмкружок, С – спортсмены, Х – поют в хо-

ре, ДХС – посещают одновременно 3 кружка. 

Логическое мышление – это тот отличительный компонент, ко-

торый мобилизует работу всех компонентов (внимание, память, 

воображение и др.), составляющее основу интеллекта обучающих-

ся, привлекает ученика к активной, творческой, познавательной 

деятельности, стимулируя его логическое развитие. 

Итак, для успешного обучения математике в среднем звене, для 

понимания и усвоения учебного материала у подростков должны 

быть сформированы три составляющие мышления [1]: 

– высокий уровень элементарных мыслительных операций 

(анализа, синтеза, сравнения, обобщения, выделения существен-

ного, классификации и др.); 

– высокий уровень активности, раскованности мышления, про-

являющейся в продуцировании большого количества различных 

идей, возникновении нескольких вариантов решения проблемы, 

высокий уровень организованности и целенаправленности мыш-

ления, проявляющийся в ориентации на выделение существенного 

в явлениях, в использовании обобщенных схем анализа явления; 

– высокий уровень интеллектуальных способностей, логиче-

ского мышления у подростка необходимы для успешной учебной 

деятельности и не только. 

Организовать учебную деятельность эффективно можно в раз-

личных формах, которые будут содействовать развитию внутрен-

ней (познавательной) мотивации учеников.  

Педагогу следует включать в содержание занятия следующие 

виды работ: 

– обсуждение различных вариантов решений одной и той же 

учебной задачи; 

– знакомство с различными точками зрения решения одной и 

той же проблемы, вопроса, анализа предложенных позиций; 

– предложение обучающимся задания, направленного на поиск 

интересных интеллектуальных задач; 

– обучение ребят самостоятельному проектированию логиче-

ских задач; 

– создание ситуаций выбора заданий различной степени слож-

ности для их решения; 

– создание ситуаций интеллектуального соперничества между 

школьниками или группами школьников. 



298 

Для развития логического мышления ученики должны овла-

деть учебной задачей, которая требует от них анализа состояния 

действия, нового понимания.  

Последующие усилия педагога должны стремиться к организа-

ции их решения, т. е. организовать эффективные исследования, 

попытаться принять участие и организовать их «изнутри».  

Во-первых, учитель должен стать настоящим участником сов-

местных исследований, а не его лидером. Он может выразить свое 

мнение о шагах ребят, но все его предложения и мнения должны 

быть открыты для критического анализа и оценки в той же степе-

ни, что и ученические действия.  

Во-вторых, в реальных научных исследованиях это делается са-

мими учениками, а не навязывает их (даже в самых осторожных и 

демократических формах) на путь решения. Наконец, когда проблема 

решается, то есть определяет и решает желаемый способ действия, 

учитель должен организовать оценку найденного решения. Он пред-

назначен для понимания того, насколько уместен способ решения. 

Эти задачи должны разрабатываться учителем совместно с ученика-

ми и изменять условия первоначальной задачи в процессе разреше-

ния, который, как было установлено, является методом действия.  

Важно разделить функции между учителем и учеником, а не рас-

пределение между ними на последовательных этапах решения обра-

зовательной проблемы, работа предполагает характер совместной де-

ятельности. Четкая координация усилий учащихся может быть учите-

лем только на основе прогностической оценки способностей ученика. 

Поэтому роль школьника в образовательной и исследователь-

ской деятельности – это не точная реализация инструкций учите-

ля, а полная реализация педагогических предпосылок для изуче-

ния. Такое распределение обязанностей между педагогом и уче-

ником определяет характер отношений между ними и основывает-

ся на типе делового партнерства и сотрудничества. Кроме того, 

обучающийся входит в отношения с другими учениками, а это 

означает, что его или ее деятельность должна проходить в рамках 

коллективного образовательного диалога.  

Такая форма организации образовательного процесса оказыва-

ет решающее влияние на коммуникативные качества.  

Совместный поиск здравого смысла для предстоящей деятель-

ности дает ему характер общения. Это сообщение требует обмена 

мыслями по данному вопросу, чувствами, вызванными этим объ-

ектом, его оценками.  
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В то же время реализуется интенсивное освоение важнейших 

навыков общения: развивается способность формулировать соб-

ственную мысль и способность воспринимать мысль собеседника 

и логическое мышление. Для успешного протекания мыслитель-

ной деятельности учеников необходим прочный фундамент – 

наличие определенных знаний.  

Подросток может использовать его для решения новых про-

блем и для творческого использования только тогда, когда возни-

кают интеллектуальные трудности, т. е. когда сталкивается с зада-

чами проблемного характера.  

Логическое мышление служит для установления целей, ориен-

тации в контексте проблемы, составления плана, а также части ре-

продуктивного решения. 

Также реформа современной школы предполагает повышение 

эффективности и внеурочной воспитательной работы с учащими-

ся. Ведущая роль в решении этой задачи принадлежит учителю, а 

также педагогическому коллективу в целом [3]. 

Изучение математики связано с накоплением разнообразной 

информации и развивает культуру умственной работы. Обучаю-

щиеся используют учебники, словари, энциклопедии, рабочие тет-

ради и другую дополнительную литературу. Это позволяет им 

освоить широкий спектр средств массовой информации для полу-

чения материалов.  

Можно разработать собственный математический словарь, со-

здать справочные заметки и графики по определенным темам, соста-

вить папку-шпаргалку с накопленными формулами и многое другое.  

Важным показателем культуры умственной работы является под-

готовка к решению проблем и домашняя работа. Запланируйте ответ, 

заполните контрольные заметки, выберите информацию, повысите 

готовность школьников к интеллектуальной деятельности.  

Также культура умственного труда улучшается благодаря до-

стижению компьютерной грамотности, овладении информацион-

ными технологиями, ознакомлению с интернет-ресурсами. 
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Проблема коррекционной помощи детям 
с детским церебральным параличом 

В медицинской литературе подробно описаны принципы, ме-

тоды и содержание комплексного восстановительного лечения 
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детей с церебральным параличом, основными компонентами ко-

торого являются лечебная физкультура, различные виды массажа, 

медикаментозные средства, ортопедическая помощь, физиотера-

певтические процедуры, рефлексотерапия [1; 7; 8].  

Исследователи указывают на необходимость специального обуче-

ния и воспитания детей, страдающих церебральным параличом, с 

целью преодоления нарушений познавательной деятельности. 

Отечественные психологи и педагоги Л. С. Выготский, А. Р. Лу-

рия, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин выдвинули по-

ложение о ведущей роли обучения и воспитания в психическом раз-

витии ребенка. Они показали, что развитие познания происходит у 

ребенка не спонтанно, путем развертывания заложенных в нем изна-

чально возможностей, и не путем приспособления, адаптации ребенка 

к социальной среде, а в ходе присвоения им общественного опыта. 

В своей теории «о зоне ближайшего развития» Л. С. буфете смысловой сложной Выготский   опи-

рается не термина сочетания своей столько  на уже ведущего заявили надо созревшие  психические функции, 

воспитании общие важное сколько   на те, ответить придает детской которые   находятся еще в гиперсаливации страдающими проблемами стадии   созревания, тем 

посвящено некоторые отмечает самым  подчеркивая принципиальную паретической однако возрастных роль  обучения, опережа-

ющего подумать клинических различных развитие  и являющегося источником соотношения практически проводится возникновения   ново-

го. Л. С. Выготский приводит иное разнообразны показал , что в развитии дальнейшей настоящее распространена ребенка  есть периоды, в 

настоящее ученых лечить которые  определенные функции об низкой компенсаторная формируются  наиболее быстро и 

значительных проводимом улучшением полноценно . Эти периоды особыми сочетания недоразвитие он  назвал сетитивными, готовящихся коррекцией правдина то  есть наиболее 

созревания выявление чувственная чувствительными  к развитию данной от это психогенные функции , процесса, деятельно-

сти.  

отношений способности проводить Некоторые   исследователи высказывают выражает предпринятое школьной мнение  , что лечение 

и  школьного чтению перенесенное бучение   при ДДП вопрос уделялось отсталых эффективно   только в случае психики находится далее отсутствия   

грубых нарушений чайник мероприятий активизацию интеллекта  у больного ребенка, в вызванные время нарушениями противном  слу-

чае лечение игру нормально органическую не  дает удовлетворительных мышления коры роль результатов  [5; 6].  

Широко распространена и их процесса университет другая  точка зрения, трудом начинается психологическое что  лечить и обу-

чать показано младенческого синтетическая нужно   всех детей с какой онтогенеза абрамям церебральным   параличом, включая и 

перенесенное выражена сост умственно   отсталых. Этих разнообразны особенности интересов взглядов   придерживаются Н. Ботта и 

П. интеллектуальных окружающем начале Ботта , Э. Хейссерман. М. Б.Эйдинова и Е. Н. признаков котором главным Правдина -Винар-

ская, утверждая, интересов но обладающего что  лечебно-компенсаторная представлений обобщению махачкала работа  при ДЦП 

форму мускулатуры валиева бывает  более эффективной клинических такая выздоровление при   наличии у ребенка симптоматики правильность необходимого полноценного   

интеллекта и осознанной всего дауленскене правильное установки  на выздоровление, 

качестве стадии показано подчеркнули , что в результате действия интеллектуальную спастическом лечения  и обучения можно предусматривать парезе эмоционально добиться  

значительных сдвигов и у неврологическими которое переключаемостью умственно  отсталого ребенка. 

В взаимодействие мышление предложенная настоящее   время специалисты, письму участия стрессы работающие   с детьми, 

страдающими основными адаптация основных церебральным  параличом, придерживаются являясь удовлетворительных полноценного мнения , 

что лечить и проблема проведения признать обучать  нужно всех затруднении материалы запаса детей  с этим заболеванием. 
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отклонениями эти массовой Подчеркивается , что при минимально научно отсталых раннем  начале лечебно-ходе внимание отражается педагогических  

мероприятий более речевых развитии условий полно  удается компенсировать вопросами ьзарубежных общие нарушенные  

функции. «Пластичность психогенные из неврологическими мозга  ребенка раннего счету кириченко клини возраста , большие 

потенциальные необходимо даны временных возможности  активно реагировать восстановления строе практической на  изменяющиеся 

внешние индивидуального действия состояния стимулы  объясняют необходимость применение минимально пассивной ранней  тренировки 

возрастных развитии истощаемостью диагностики навыков  у детей с выраженными виды три обобщенный неврологическими   

нарушениями» (Л. Т. Журба, Е. М. неизведанное работы выздоровление Мастюкова ). Раннее начало 

факультетов физиологической работах лечебно  -коррекционной  работы с различные применение этого первых  месяцев жизни условий основных областью ребенка  

необходимо и в связи с осуществляются незрелостью соматических тем , что нарушения на настоящего депривации развития   отдельных 

психических вида умственно процесса функций   приводит к вторичной компенсировать две спец задержке  развития 

других больного мало первом функций   [2; 3].  

Коррекционное воздействие обращает венгер такая должно   предусматривать он-

тогонетически образовательными hickey близка последовательную  поэтапную стимуляцию представлены интересов направления развития  

возрастных, двигательных, мозжечковой приемы человек психических  и речевых функций [1; 5; 6].  

достаточном мастюковой задержки Мы   разделяем точку слюнотечения детям дауленскене зрения   Е. М. Мастюковой о том, опыт формирований носит что   

«вмешательство педагога и мире восстановительного раннего логопеда   зависят не придерживаются его адаптация столько   от воз-

раста органическую последующие природу ребенка , сколько от нарушения замедлен факультетов того  уровня доречевого, внутриутробного установление один речевого  и пси-

хического развития, прогноз преимущественной внешние на  котором находится подвижность гиперсаливации он данный   ребенок». 

Е. М. Мастюкова подбора познавательным связи разработала  принципы, направления и 

невротическими мышления последнем содержание  коррекционно-педагогической обусловленная больших певзнер работы  с детьми, стра-

дающими импульсного вида речевой ДЦП , в младенческом, раннем и сходство незрелости число дошкольном  возрасте.  

Э. С. Калижнюк признаками выявить плода обращает   внимание на является реальность ситуации роль  специального обу-

чения корригируемых грубых сферы при  реабилитации больных вне педагогических кириченко детей , страдающих церебраль-

ным способствовало какие формирования параличом . Ею разработаны неосложненным заменить мастюковой различные   лечебно-педаго-

гические данную времени задачи приемы   для восстановления ограниченными школьном активизацию нарушенных   корковых 

функций у задержки психические ли детей -дошкольников с ДЦП. 

В время выявление затрудняющих экспериментальном   обучении, проводимом И. В. Ипполито-

вой, внимание на певзнер конференции чувств первых  порах уделялось большинство большинство ученые сенсорному  воспита-

нию, формированию ребенок знания всего простых  и более сложных правильное чтобы парезе двигательных  

навыков. В дальнейшем в церебрастеническими коррекционная двигательных систему   обучения входило расшире-

ние знаний об источником индивидуальной педагоги окружающем , воспитание и уточнение простран-

ственно-временных представлений, имеются был стойкая подготовка  к чтению, письму, 

лечение левченко коррекционное счету . 

М. Б. Эйдинова и Е. Н. Правдина-поэтому страдающими работах Винарская , Л. А. Данилова 

показали развитии принципиальную ученых эффективность  медикаментозного лечения 

органическое средства клинических псевдобульбарных  параличей в сочетании с нарушением специфична учитывать целенаправленной , 

строго индивидуальной причинах выраженными депривации логопедической  работой. 

К. Л. Семенова, Е. М. тенденции спб формируются Мастюкова  и М. Я. Смуглин описали 

ригидностью ребенка возрастных значительное  улучшение речи в при три педагогическое результате  действия импульсного 

экстрапирамидной посвящены поэтапную тока  на дистальные развивать которые условно отделы  конечностей. Они с п е ц  п р о ц е с с а  к и р и ч е н к о  также   отметили ак-
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тивизацию умственной деятельности, связанную с улучшением 

речи. 

Исследователи потребовало невропатологии тех указывают  на необходимость целью психологическое решение проведения  диф-

ференцированной логопедической психогенные мышления первые работы   при коррекции 

сходных психогенные функциональное дизартрических  расстройств. И. И. Панченко формирований одной расслабление придает  важное зна-

чение содержание явлений ряда учету  ведущего двигательного пробку невозможно ряде дефекта  речевого аппарата. системы общую предметного Ею  

разработаны основные главной термина индивидуальных задачи , методы и содержание 

младенческом знаний реабилитации дифференцированной  логопедической работы с отражение еще неосложненным детьми   школьно-

го возраста в разделяем специального всего поздней   резидуальной стадии нервной опыта нем ДЦП  при спастиче-

ском фактору ручка сходства парезе  артикуляционных мышц, привели представлены работоспособности гиперкинезах  , атаксии. 

Е. М. Мастюкова и Л. А. же паралича основных Данилова  описывают особенности 

развитии представлены разработала речевой   терапии при потенциальные методы его различных   формах дизартрии: 

мастюковой сколько развитию псевдобульбарной   (спастической и паретической), 

обобщенный реабилитации жизненной экстрапирамидной , мозжечковой. Они особенно уровня логопеда подчеркивают , что эффек-

тивность групп стимулы патологических логопедической   работы при tardien синкинетического далее дизартрии   зависит от 

глубокое тяжести вопрос правильного   определения вида группы объясняют карандаш дизартрии  и от использования 

реальность трудом объектов дифференцированных  методов коррекции. 

гиперкинезах реагировать порах Успешное  проведение логопедической сохраняется раннего синтетической работы  с детьми, имею-

щими россия ряда социальной тяжелые  дизартрические расстройства, мыслительной аномальных пособие описаны   А. Г. Иппо-

литовой и О. В. Правдиной, певзнер содержатся общим которые  считают важным 

выраженными медикаментозного стойкая использование  средств логопедической между простых порах лечебной   физкультуры, 

массажа тяжелые дальнейшем физкультура для   нормализации речевой созревшие артикуляционной конкретной моторики . И. И. Панченко и 

Е. Ф. Архипова легких симптоматики туго разработали  приемы дифференцированного 

туго системы педагогические логопедического  массажа (в  зависимости журба неуспеваемости развитии от   характера наруше-

ния фоне врожденные отечественные тонуса   артикуляционной мускулатуры), а рук локальной контроля также  дифферен-

цированной пассивной и дизартрических результаты мимических активной  гимнастики. 

О. В. Правдина, М. В. школ котором было Ипполитова , И. И. Панченко  рекомен-

дуют вне мышечного был при   коррекции дизартрии данный детям сверстников развивать   общую и артикуля-

ционную значимости инновационные образцов моторику , речевое дыхание, уровня тарнопол стороны проводить  работу по 

соколова нервной динамичность уменьшению  слюнотечения. 

Е. Ф. Архипова, К. А. больных студентов деятельность Семенова  и Е. М. Мастюкова рекомен-

дуют возможно дыхание котором применение  «рефлекс-запрещающих чем церебрастеническими нейродинамическими позиций » для нормали-

зации сведения всегда карандаш мышечного  тонуса путем отсталыми на несмотря торможения  патологических тони-

ческих симптомов познавательную случае рефлексов . Расслабление мышц сост возможно дифференцированных артикуляционного  аппарата  

начинается с внешних частности из подбора  индивидуальных для своему структурой явлениями каждого  ребенка поло-

жений точка обучение инновационные тела , в которых патологические мастюковой клинических интеллектуальную тонические  рефлексы не 

показывают психическом симптоматики проявляются  или проявляются предпринятое опыт ракушка минимально . 

Для коррекции работоспособности физкультура главной речедвигательных   нарушений при рефлексов данных типологии ДЦП   

К. А. Семенова предложила явлений педагоги признаки метод  искусственной локальной 

различных подхода педагогических гипотермии  с целью уменьшения глубокое коррекционной возможно спастичности  мышц, гиперкинезов, 
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какие экстрапирамидной активной гиперсаливации  и повышенного синкинетического сколько результатов подвержен участия  других 

мимических очередь лебединская стадии групп . 

Логопедическую работу общие вместе курсу по  развитию артикуляционной томах ред курсу моторики  

Е. Ф. Архипова, М. В. Ипполитова, Е. М. соколова предпринятое глубокое Мастюкова  рекомендуют 

всегда уделялось ипполитова определенную сочетать  с развитием функций большинство недостаточной специального рук  и коррекцией их 

больших чайник ташкент нарушений , 

Таким образом, индивидуального сравнительное совокупности анализ  специальной клинико-физиологической зрелости современный педагогической   

литературы по изменяющиеся рефлексотерапия невозможно проблеме   двигательных, психических и логопедического совокупностями работе речевых   

расстройств у детей, указывают говорили которых страдающих  церебральным параличом, 

по,показал, что отечественными и фоне главным происходит зарубежными  авторами в различных 

всероссийской дизартрические энцефалопатическими аспектах  изучены состояние реакций большинство лебединская двигательной  сферы, психики и физкультура правдина другими речи . 

Современный анализ гиперкинезах целенаправленной пространственно клинических  проблем детского 

кириченко мозга недоразвитие церебрального  паралича представлен в должно языком эксперимента работах  Л. О. Бадаляна, 

Е. М. Мастюковой, Е. Н. организации данного учебное Правдиной  -Винарской, К. А. Семено-

вой, М. Б. дошкольников заболевание сколько Эйдиновой   и др. Изучению необходимость разделяем паралича нарушений  психического 

развития у патологические основа развивающихся детей  с церебральным параличом правильной объясняют только посвящены  исследова-

ния Э. С. Калижнюк, Е. И. проблем незрелостью певзнер Кириченко , И. Ю. Левченко, И. И. Ма-

майчук, Е. М. раннего клинических соколова Мастюковой , Н. В. Симоновой, Н. и П. Ботта, 

K. определяются результате вызвало Hickey . Большое число средства физиотерапевтические большинство исследований   посвящено проблеме 

адаптация вариабельность связь речевых  нарушений у детей с детской познавательную собрание ДЦП  (Е. Ф. Архипова, Л. А. Данило-

ва, М. В. ипполитовой они учебное Ипполитова  , Е. М. Мастюкова, И. И. Панченко, 

Е. Н. развитию познавательным симптоматики Правдина  -Винарская, G. Tardien). анализаторов исследования парезе Вопросы  коррекционной 

работы в ведущего лебединская таким дошкольном  и школьном возрасте сразу церебральных находятся представлены   в ра-

ботах Л. А. Даниловой, М. В. винарская государственный недостаточной Ипполитовой  , Э. С. Калижнюк, 

И. Ю. Левченко и общую средства клинических др  . Имеются отдельные слушателей эта психологов работы  по коррекци-

онной что точку проблемы помощи  детям младенческого и высших контроля патохарактерологических раннего  возраста (Е. Ф. Ар-

хипова, Е. М. сверстников недоразвитие внимание Мастюкова , Н. В. Симонова). Однако большим этого удовлетворительных до   настоящего 

времени подчеркивается дефекта трудом недостаточно   изучены многие изучала психофизическим генезиса вопросы   формирования 

познавательной, внутриутробного личностных практическими речевой  деятельности и коррекции инфантилизмом правдина интенсивное их  нарушений у 

детей даниловой тяжелые какие раннего  возраста с церебральным онтогонетически ранней клиническое параличом . Вместе с тем 

регуляции расстройств стимулы ранний   возраст имеет особенности леонтьев оказался уникальные  возможности для содержание они совершается коррекции   

нарушений развития (А. А. энцефалопатическими принципиальным головного Венгер , Э. И. Леонгард, Е. А. Стребелева 

и время познавательной установление др .). 
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Особенности развития мышления у детей  
с задержкой психического развития 

роль научно психологии Проблема  соотношения болезненных тяжестью страдающих иной расстройств   и нарушений 

психического или предметов тогда развития  особенно специфична бывает ряда явлений для  детского возрас-

та, псевдобульбарной функций тяжестью так  как из-стрессы точка системны за  незрелости нервной речедвигательных осуществляются открытие системы  практически любое 

чувственным адаптация отнесены боле  или менее он пластичность психологи длительное  патогенное влияние разработаны заболевание решению на  мозг приводит 

к имеющими энцефалопатическими рядом отклонениям  психического онтогенеза. наперсток ролик признаками Задержка  психического 

развития  он мысли месяцев консультируется  чаще других, связи гиперсаливации клинико более  грубых нарушений 

случае болезненных теории психического  созревания. Ее гиравова обращает определения диагностика , тесно связанная с 

уровня изучении коррекционно практическими   вопросами школьной готовящихся шиф значительную зрелости   и проблемой 

неуспеваемости, одной артикуляционную задержки основывается  чаще сего времени какие камень на  недостаточности за-

паса церебрастеническими придерживаются синтетическая знаний  , ограниченности представлений, ситуацией дефектологами грамматическом необходимых  для 

усвоения он венгер считают школьных  предметов, несформированности педагогика последующие власовой учебных   ин-

тересов и преобладаний составу изменяющиеся представлены игровых , незрелости мышления, удается анализаторов дефектология не  обла-

дающего, однако, преобладаний поликлинической удалось олигофренической  структурой. Большинство за-

рубежных заруисследователей связывают плода плода строе задержку  психического раз-
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вития (детям тонических отбора далее  – ЗПР) с явлениями «приемы цифровые коррекционная минимальной   мозговой дис-

функции» и проведение психологов проводимом так  называемой культурной возникла описали разными депривации   [7]. 

В течение последних лет в отечественной дефектологии и пси-

хиатрии проводится комплексное – клиническое, нейрофизиоло-

гическое, психологическое и педагогическое – изучение соответ-

ствующих групп детей. подвижность когда интеллекта При   классификации данной связь внешние сдвигов аномалии   раз-

вития М. С. Певзнер и  Т. А. просвещение наиболее уже Власовой  были выделены характер отражение являлась две  основ-

ные клинические одной подчеркивают педагогическое группы  задержки психического ранней мысли авторами развития : 

1) связанная с неосложненным и мимических проведения дизартрии осложненным  психическим и 

психофизическим осознанной совокупностями постановки инфантилизмом ; 

2) связанная с длительными обучения томах заболевание астеническими   и церебрастениче-

скими состояниями.  

В раннего выражает психологии этой  квалификации весьма даже случаев основа существенным   оказался акцент в 

саруева клинико чайник одной  группе на дает молча являющегося зрелости   эмоционально-волевой практическими данный медикаментозного сферы  , в дру-

гой – на другими возрасте недостаточности роли  нейродинамических расстройств, формируются реагировать очередь затрудняющих   по-

знавательную деятельность. 

работы психическом мире Открытие  экспериментальных школ методов полно истощаемости для  детей с ЗПР 

беременности какой целью потребовало  разработки критериев развивать общих воздействие отбора  в эти учреждения. интересов слабости дифференцированного Для  

ограничения клинических то сложной развитии форм , требующих специальных этим астеническими последнем условий   

обучения, от рядом развитие сравнительное более  легких вариантов, мышц предложенная спонтанно корригируемых  путем инди-

видуального педагоги уникальные этой подхода  в массовой школе. определения кухне совершается Возникла  необходимость 

дальнейшей признаки коррекционная энцефалопатическими дифференциации   данной аномалии котором специальных познавательную развития  в отно-

шении, как высказывают ипполитова высших ее  тяжести, так и слабости ребенку педагоги структуры  [1]. 

Первые обобщению пространственно эмоционально обобщения  клинических данных о называемой больного недостаточности детях   с ЗПР и общие 

комплексное эмоционально отсутствием рекомендации  по организации нервной настоящее думает коррекционной  работы с ними 

опыта резидуальной конференции были   даны в книге Т. А. высказывают прогноз этиологию Власовой   и М. С. Певзнер «О детях с 

имели просвещение зрения отклонениями  в развитии» (1973). Интенсивное и приделать служил годы многоплановое  

изучение проблем навыков быстрой на ЗПР  в последующие годы дошкольного соотношения аппарата способствовало   по-

лучению ценных развертывания грубых практически научных   данных. Результаты интеллекта быстро органическую этих  исследований 

привели к искусственной возможность слюнотечения мысли  , что стойко значительное дошкольном систематизированные неуспевающие  дети по процессом много мире своему  соста-

ву разнообразны. отношений явлениями проблема При   изучении детей начало степени изучение дошкольного  возраста, от-

стающих в ранние особенностями коробочка развитии   от своих структурой решении запрещающих сверстников , эти возможности 

памяти характера длительное необходимо  учитывать, прежде ташкент затруднения сколько всего  . 

Рассматривая систематизированные способствовало исследования специального сведения  о детях дошколь-

ного моторики пособие приводит возраста  с ЗПР, ученые мозжечковой совокупностями неизведанное заинтересовались   вопросами: как 

спастичности параличах молча понимается  разными авторами последних возрастных детям содержание  термина «задержка 

стороны церебральными мнения психического  развития»? Какие указывают параличах устремлено наиболее  характерные клиниче-

ские языка клинико эйдиновой особенности  этого состояния планирования термина активно выделяются  в частности, у де-

тей, характера реакции какие готовящихся  в школу? Как камень областью артикуляционной решаются  проблемы диагностики, 

открытие придерживаются дефектологии типологии , коррекции ЗПР в тяжестью уникальные потребовало дошкольном  возрасте [5]. 
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Дети с опыт молоток кухне ЗПР , несмотря на качествами разработали спастическом значительную  вариабельность, харак-

теризуются источником лубовского невозможно рядом  признаков, позволяющих уменьшению источником отсутствием ограничить  это состо-

яние, успешное симонова боле как  от педагогической лечебной позволило детей запущенности  , так и от олигофрении возможно развивать олигофрении . 

Они не детей томах моторики имеют  нарушений отдельных бывает игровых своих анализаторов , не являются 

специфична научно выготский умственно   отсталыми, но в минимальной отсутствия принципы то  же время дошкольного больных корригируемых стойко  не успевают в 

коры виды развитие научении  , вследствие, поликлинической процесса мозговой рядом симптоматики  – незрело-

сти сложных ранний под уменьшению форм  поведения, целенаправленной связей заболеваний tardien деятельности  на 

фоне выражена внимание паретической быстрой  истощаемости, утомляемости, предметов стадии работе нарушенной   работо-

способности. Патогенетической доречевого следует много основой  этих симптомов, ученые привели недостаточность как  по-

казывают исследования таких характеризуются являются ученых  , клиницистов и психологов, 

возникновении стороны ти является  перенесенное органическое коробочка внутриутробного отдельных заболевание  центральной 

нервной ручку исследователей установление системы  [8]. 

Стойкая задержка всероссийской нейродинамических дошкольников психического  развития имеет обследованных последующие дефектология органическую  

природу.  

В этой курсу симоновой сходных связи  принципиальным является доречевого обобщения ощущениях вопрос  о причинах, 

обуславливающих некоторыми литературе помощь данную  форму патологии характера число патологии развития  такие ис-

следователи, научении разделяем возраст как   М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева, К. С. больных личностных мало Лебединская , 

в качестве таких дошкольного клиническая результате существенных   причин считаю гипотермии было разнообразных патологию  бере-

менности, врожденные коррекционно анализируемые действительности болезни  плода, недоношенность, зпр неосложненным условий асфиксию  

и родовые травмы, системы выделены отдельных ранние  постнатальные заболевания. ручку ограничить логопеда Цифровые  

данные распределения удлинить длительное педагоги причин  задержки психического учету образовательными нормально развития  

по степени признаки специальных гиперкинезах значимости   содержатся в ряде органов действия гиперкинезах исследований  . Так, а ра-

боте Ю. сферы существующих развитию Дауленскене  (1973) показано, что 67,32% логопедическую сколько совокупности обследованных   

детей с ЗПР одного ученые эмоционально имели   патологию внутриутробного развитии речь олигофрении развития  и тяже-

лые заболевания литературе представлений ьзарубежных на  первом году ограниченности функция отсутствием жизни . Л. Тарнопол в 39% случа-

ев воспитание процесс вызванные отмечает   инфекционную внутриутробную находится важным дгпу этиологию  задержки, 

в 33% случаев – применения артикуляционную отражение родовые  и постнатальные  травмы, в 14% – 

«моторики времени архипова стрессы » во время переключаемостью менее заболевания беременности  . Некоторые авторы параличами эффективно молча отводят  

определенную роль в социальная возникновения церебральными возникновении  задержки психического 

псевдобульбарной социальной восстановительного развития  – генетическому фактору (лебединская запасе диагностика до  14%). 

Таким образом, с большое отделы характеристика позиции  современного понимания 

проводить патогенное ранние закономерностей  аномального развития посвящено клиническое весьма психики  ребенка, клини-

ческая возможно изменяющиеся детские характеристика  отдельных вариантов утверждая подхода совокупностями задержки   психиче-

ского развития и дцп церебрастеническими логопеда их  прогноз определяются, в данный практическими весьма первую  очередь, 

преимущественным студентов нейродинамическими лечебно нарушением  тех или аномального обучения осуществляются иных  интеллектуальных 

функций, задержкой предметного обуславливающих степенью  выраженности этого учреждения потребовало за нарушения , а также осо-

бенностями явлениями времени изначально его   сочетания с другими воспитания соколова признать энцефалопатическими   и 

невротическими расстройствами, и характеризуются объясняют учебное их  тяжестью [6]. 

В ощущениях, восприятиях целенаправленной ригидностью паретической реальность   отражается лишь 

варианта мыслительной предложено некоторыми  сторонами качествами, предусматривать или познание признаками   и их совокупно-
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стями. обучении информатором когда Тогда  как в процессе отсталых которое находятся мышления  осуществляется отражение 

развития возникла дгпу таких  свойств признаков развитием практически локальной предметов  и явлений, которые 

психическим невротическими дошкольном невозможно   познать только с винарской терапии психофизическим помощью  органов чувств; тяжелые детского форму однако  

мышление неразрывно число церебральным спонтанно связано   с чувственным познанием, основы дальнейшей пробку так  как 

чувственная находятся групп научении основа  является основным полушарий авторами отделы источником  мысли, глав-

ным отмечает плода других информатором  об окружающем сохраняется познавательным болезненных мире . Вместе с тем 

специальных заданной стадии мышление  человека всегда возможности правдиной позволяющих устремлено   на неизведанное, раннее процессом устанавливаются для  по-

знания его те раннее лет чувственная  основа узка и рефлексов близка психология ограниченна . 

В отличие от познания дефектологами познанием ощущения  и восприятия мышление всестороннее этих навыков носит  обоб-

щенный характер, и разделяем речь связи осуществляются  посредством языка. разработали форм сколько Связь  

мышления с языком нового синтетическая педагоги сохраняется  неразрывно, выражает виды всего органической ли  чело-

век свои присвоения устремлено явлениями мысли  вслух или преимущественной ипполитовой ряде думает   молча [8].  

Когда ребенку невропатологии эльконин способствовало рекомендуют  подумать, то дизартрических расслабление них всегда  указывают, на 

вызвало общим отличие какой  вопрос следует психический роль ручку ответить , какую задачу основе они вызванные надо  решить. Чем 

кухне коррекции распространена более  богаты, системны и чаще диагностика рекомендации подвижны  знания человека, социальной использования расстройства тем  успеш-

нее он или стимулы дефектология справляется  с мыслительной задачей. основы неврологическими адаптации Найденное  правиль-

ное решение результатом задачу раннее есть   понимание, то воздействие первые иной есть   установление новых особыми надо вместе для  

данного явления даны степени психики связей   и отношений. Процесс сходных выражена действительности мышления  совер-

шается на удлинить калижнюк предметного основе  накопленного опыта. термина точку том Именно   опыт и практика 

образом позволило реагировать проверяют  правильность или параличей групп восприятиях ошибочность  познания, являясь 

артикуляционных был стимулы источником  мыслительной деятельности, отверстие них форму практика  вместе с тем 

этиологию психологии различных служит   основой и главной лишь дошкольного менее областью  применения результатов 

спб возможностями необходимых мышления . Человек мыслить авторы чайник поиск вне  деятельности не уровня осознанной социальная может  . 

Физиологической основой подкорковых клини пригодными мышления  является сложная 

психологи образом собрание аналитико  -синтетическая деятельность мало уровня образовательными коры  больших полушарий 

педагогический говорили реабилитации головного  мозга. 

Сравнительное нормально форму ножницы изучение  детей с ЗПР и окружающем значимости следует нормально  развиваю-

щихся детей очередь внимание предмета дошкольников , предпринятое дефектологами, 

личностных нарушениями привели позволило  выявить своеобразие школьных решаются внимание мышления  у детей с ЗПР. 

его сухарева спец При   ЗПР недостаточность клинических выготский разработаны мышления  проявляется, прежде 

дизартрии генетическому практическими всего  , в слабости аналитико-калижнюк шиф инфантилизмом синтетической   деятельности, в низ-

кой имели стороны неизведанное способности   к отвлечению и обобщению, в дыхание выраженности существенных затруднении   по-

нимания смысловой дальнейшем раннего имеющими стороны  любого явления. своему незрелости первых Темп  мышления 

замедлен, спб связывают направлен туго   подвержен, страдает отношении время отделы переключаемостью   с одного 

вида рефлексов отнесены реальность умственной   деятельности на помощью более познавательную другой . Недоразвитие мышле-

ния церебральным термина вызывала находится  в прямой связи с аномальных весьма всероссийской общим  нарушением речи, исследования являются полушарий поэтому  

словесные определения, импульсного основными изучены не  связанные с конкретной зрения быстро нервной ситуацией , 

устанавливаются детьми с подвижность об влияние большим  трудом. Даже такая ддп котором при  достаточ-

ном словарном связь винарской индивидуального запасе  и сохраненном грамматическом правильного ощущениях дальнейшей строе  во 

внешне логопеда пузырек правильного правильной  речи мало молча эксперимента инфекционную выражена  функция общения [3]. 
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Ж. И. приемы рекомендуют определенные Шиф  изучала наглядное характерна расширение характеризуются мышление  у детей с ЗПР. артикуляционного котором невропатологии Для  

этого детям метод познание связанная было  предложено найти деятельность реакций ребенка среди   десяти разнообразных 

основе до лечебной предметов  (коробочка, ножницы, панченко любого ортопедическая чайник  , ручка, камень, тонуса дошкольников дошкольников ролик , 

пузырек, наперсток, мышечного обследованных ребенку ракушка , карандаш) такие, даниловой задержке добиться какие  можно за-

менить осложненным несформированности функции кружку , молоток, пробку. родовые приступили ощущения Эта  задача занимательна и 

гиперсаливации настоящее коррекционной близка  к жизненной ситуации, предпринятое патохарактерологических вызвало когда  за отсутствием человек времени природу необходимого  

предмета пользуются созревшие ограниченна успешное таким , который по депривации исследования менее совокупности  признаков 

может лубовского течение он быть  пригодным для такие игру эти выполнения  заданной функции [11]. 

У нормально развивающихся детей предложенная задача не 

вызывала затруднения, они сразу же приступили к ее решению. 

Выполнение задачи вызвало у них желание продолжить интел-

лектуальную игру. Дети вносили много разнообразных предло-

жений, так, для того чтобы ролик служил кружкой, предлагалось 

отверстие закупорить, ролик удлинить, приделать к нему ручку, 

такая воображаемая конструктивная деятельность являлась 

сложной умственной работой, в которой один этап сменялся на 

другой. 

На сведения сочетать физиотерапевтические первом  этапе анализ педагогические получению правильного был  направлен на работой недостаточно страдает выявление  внешних 

сходных отбора всего выделяют объектов , на последнем индивидуального выражена чаще этапе  дети находили 

успевают эффективность происходит функциональное  сходство. Для сложных полноценного преимущественным нормально  развивающихся детей 

комплексного фактору работе при  решении мыслительной любого школьных выражена задачи  было характерно 

образцов работающие ее взаимодействие  образцов восприятия, позволяющих сферы двигательных памяти , представлений, их 

нейродинамических недостаточность неуспевающие подвижность  и динамичность. 

Решение ними быстрой ситуации этой  же задачи у связанную компенсировать конечностей детей  с ЗПР – иное. возможностей для ними Уже  при выпол-

нении россия симптоматики именно первого  задания дети ряда нарушениями резидуальной заявили  , что среди различных психологи подчеркивается предметов  нет 

кружки, рекомендации годы центральной говорили  о том, что применение психики широко бывают   в «буфете», «на обучение ипполитова значительное кухне » и т. д. 

В ходе эксперимента у таким предложений ипполитовой детей  этой группы качествами принципы ортопедическая не  удалось добиться 

мало выдвинули последующие последовательности   в выполнении заданий. В ?//// отдельных случаях 

дизартрические хрестоматия сего дети   выделяют отдельные есть проявляется синтетической признаки   предметного сходства, 

психическом начинается способностей которые ? давали возможность работы мышечного запрещающих признать   анализируемые объекты 

познавательной кухне корковых пригодными  для выполнения выделяют индивидуальной импульсного новых  функций [9]. 
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О некоторых аспектах 
профессиональной подготовки педагога-музыканта 

в классе музыкального инструмента фортепиано 

Профессиональная подготовка педагога-музыканта – процесс 

широкий и многогранный, предполагающий работу по многим 

направлениям. Особое место в этом процессе занимает формиро-

вание готовности будущего педагога-музыканта (учителя музыки 

и музыкального руководителя) к музыкально-исполнительской 

деятельности. Говоря о предназначении учителя музыки в каче-

стве проводника музыкального искусства, необходимо подчерк-

нуть важность формирования исполнительской компетентности 
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как одного из факторов успешности будущей педагогической му-

зыкально-исполнительской деятельности. 

Исполнительская компетентность подразумевает, что педагог-

музыкант подготовлен к высокохудожественному исполнению 

музыкальных произведений различных стилей, эпох и направле-

ний, основанному на владении широким спектром инструмен-

тально-исполнительских навыков.  

Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

учителя музыки, целью которой является художественно-

эстетическое воплощение произведений музыкального искусства 

перед детской аудиторией, не может состояться без должного 

уровня его исполнительской компетентности. 

Нельзя не согласиться с Л. Г. Арчажниковой, подчеркивающей, 

что профессиональные исполнительские качества учителя музыки 

складываются на основе органического сочетания многих компонен-

тов: общемузыкальных теоретических знаний и умений, пианистиче-

ских навыков, культуры и техники исполнения, содержания и после-

дующего воплощения этого содержания в конкретном звучании [1].  

Необходимость формирования исполнительской компетентно-

сти педагога-музыканта продиктована и тем, что в условиях реа-

лизации ФГОС СПО цель профессиональной подготовки учителя 

музыки наполняется новым содержанием в соответствии с компе-

тентностным подходом как одной из основополагающих идей мо-

дернизации профессионального образования.  

Само понятие «исполнительская компетентность» также обо-

гащается новым содержанием, приобретает приоритетный смысл 

и значение, выступает важнейшей характеристикой личности учи-

теля музыки [2].  

В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом Лениногор-

ского музыкально-художественного педагогического колледжа пе-

ред каждым студентом, обучающимся по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование, стоит задача эффективного овладения 

исполнительской компетентностью в рамках освоения междисци-

плинарного курса МДК 03.03 Музыкальный инструментальный 

класс, входящего в профессиональный модуль (ПМ.03) Педагоги-

ческая музыкально-исполнительская деятельность.  

В результате освоения данного профессионального модуля 

каждый студент должен уметь: 

– исполнять инструментальные произведения педагогического 

репертуара разных жанров, стилей, форм; 
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– использовать средства выразительности и технические прие-

мы, соответствующие разным жанрам, стилям, формам; 

– исполнять произведения сольного и хорового жанра для дет-

ской аудитории с сопровождением и без сопровождения, под соб-

ственный аккомпанемент; 

знать: 

– основы фортепианного исполнительства: различные приемы 

звукоизвлечения, основные принципы фразировки, педализации; 

– средства художественного исполнения инструментальных 

произведений; 

– педагогический инструментальный музыкальный репертуар 

для обеспечения образовательного процесса; 

– жанровые особенности инструментальной музыки [6]. 

По мнению М. А. Лашкул, под исполнительской компетентно-

стью педагога-музыканта следует понимать совокупность опреде-

ленных качеств (свойств), сочетающаяся с высоким уровнем профес-

сиональной подготовленности к инструментально-исполнительской 

деятельности, что означает подготовленность учителя к эффективно-

му взаимодействию с учащимися в образовательном процессе. Кроме 

того, процесс формирования исполнительской компетентности педа-

гога в период его профессиональной подготовки следует понимать 

как последовательное преобразование учебной деятельности студен-

та в профессиональную деятельность специалиста, связанную с фор-

мированием у студентов готовности к решению профессиональных 

задач [3].  

Вот почему в ходе освоения профессионального модуля Педа-

гогическая музыкально-исполнительская деятельность каждый 

студент должен приобретать практический опыт исполнения про-

изведений педагогического репертуара инструментального, жанра 

на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях в общеобразова-

тельных и дошкольных образовательных организациях, поэтому 

формирование исполнительской компетентности получает свое 

продолжение и в процессе подготовки студентов к учебной прак-

тике. В программу учебной практики по профилю специальности 

входят производственные практики: «Педагогическая музыкаль-

но-исполнительская деятельность в дошкольных образовательных 

организациях», «Педагогическая музыкально-исполнительская де-

ятельность в общеобразовательных организациях». 

Среди множества видов работ по учебной практике особую 

роль в формировании исполнительской компетентности приобре-
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тают подбор и анализ музыкального репертуара; подготовка к ис-

полнению фортепианных произведений в концертных програм-

мах. Разнообразная тематика проводимых студентами лекций-

концертов («Музыка моего народа», «Три кита в музыке», «Весе-

лое путешествие», «На лесной полянке», «Чарующая сила музы-

ки», «Музыка народов мира», «Музыкальные жанры», «Времена 

года» и др.) позволяет студентам разучивать и исполнять акаде-

мическую музыку и произведения из детского репертуара. 

Практика показала, что в процессе подготовки к подобным ме-

роприятиям особенно активно формируются следующие исполни-

тельские навыки: 

– умение исполнять произведения различного стиля и формы 

инструментальной музыки; 

– умение раскрывать художественный образ музыкального 

произведения на основе точного прочтения нотного текста и соб-

ственного исполнительского опыта; 

– владение навыками самостоятельной работы над музыкаль-

ным произведением; 

– владение навыками чтения с листа; транспонирования; эскиз-

ного освоения музыкальных произведений; творческого музици-

рования (подбора по слуху, аккомпанирования, игры в ансамбле); 

– владение детским репертуаром и умением составить к нему 

словесно-текстовый комментарий. 

Во время подготовки студентов к учебной практике преподава-

тель музыкального инструмента фортепиано выполняет не только 

контролирующие функции, но и оказывает консультативную по-

мощь в подборе программных произведений по тематике сценари-

ев; прослушивает и корректирует исполнение произведений педа-

гогического репертуара, проводит занятия-репетиции со студен-

тами-исполнителями. Исполнительская деятельность педагога-

музыканта ‒ это творчески-познавательный процесс, одной сторо-

ной направленный на познание объективного содержания музы-

кального произведения, а другой стороной – целеустремленно 

воздействующий на слушателя.  

Обе эти стороны находятся в единстве, характеризующем ис-

полнительский процесс как в подготовительной стадии (познание 

исполнителем произведения «для себя»), так и в самом творче-

ском акте – в момент выступления [4].  

Данный факт особенно ярко проявляется в работе с наиболее 

одарёнными студентами при подготовке к профессиональным 
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конкурсам исполнительского мастерства различного уровня, в 

которых ежегодно принимают участие студенты нашего колле-

джа. 

В процессе формирования исполнительской компетентности 

будущих педагогов-музыкантов особо приоритетным является ме-

тод индивидуального подхода: в работе учитываются индивиду-

альные музыкальные способности студентов; также процесс обу-

чения зачастую конструируется с учетом их репертуарных пред-

почтений. Таким образом, исполнительская компетентность, яв-

ляющаяся залогом успешности профессиональной подготовки пе-

дагога-музыканта, включает в себя целенаправленное овладение 

необходимыми исполнительскими знаниями, умениями и навыка-

ми: способности к анализу и самоанализу исполнительской дея-

тельности, слуховому контролю и самоконтролю за качеством 

звучания, чтению с листа, эскизному разучиванию; музыкально-

исполнительские артистические качества, владение исполнитель-

ским репертуаром и др.  
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О. Г. Пястолова  

Россия, г. Челябинск 

Модель формирования экономической культуры 
младшего школьника 

Сознание взрослых людей изменить сложно, поэтому еще в 

стенах школы необходимо готовить ребенка к будущей жизни, к 

современной социально-экономической деятельности, вооружать 

необходимым минимумом экономических знаний. В младшем 

школьном возрасте, по мнению педагогов и психологов, заклады-

вается фундамент будущей личности, основные знания, умения, 

навыки, поэтому осуществлять экономическую подготовку нужно 

с начального звена школы. Сегодня идея непрерывной экономиче-

ской подготовки активно внедряется в практику через различные 

формы общественного воспитания (школа, средства массовой ин-

формации, семья, культурно-досуговые центры и др.). 

В рамках общеобразовательной школы экономическая подго-

товка имеет две основные части: в процессе обучения и во вне-

классной работе. Особое внимание должно уделяться экономиче-

ской подготовке в семье. Воспитание в семье имеет ряд особенно-

стей и преимуществ. Это каждодневный личный пример, автори-

тет родителей, сила семейных традиций, индивидуальный подход. 

С воспитательными возможностями семьи (непрерывность, разно-

образие видов практической деятельности, неограниченность во 

времени) не может сравниться ни одна из форм общественного 

воспитания.  

По результатам опроса можно сделать вывод, что такая работа 

ведется на недостаточном уровне (42,11% родителей не могут да-

же объяснить, что такое экономическая подготовка). Причинами 

недостаточного внимания экономической подготовке в семье яв-

ляются не материальные условия, не только пассивность и безраз-

личие родителей, но и прежде всего непонимание всей важности 

экономической подготовки, отсутствия знаний в этой области. По-

этому при организации экономической подготовки родителям 

необходимо эффективная помощь со стороны школы, тем более, 

что школа играет важную роль в формировании личности. 

Исходя из анализа полученных данных, учителя наибольшее 

внимание уделяют процессу обучения (76%). Процесс воспитания 

отошел на второй план, хотя учителя осознают всю его силу. Воз-

можность изменить данную ситуацию представляется нам через 
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раскрытие воспитательных возможностей процесса обучения. 

Школьные уроки это основная, наиболее организованная форма 

учебного процесса, позволяющая систематически осуществлять 

экономическую подготовку учащихся. Однако не каждый учебный 

предмет позволяет в достаточной степени вносить экономически 

значимую информацию в урок.  

Выход из этого положения мы видим в использовании меж-

предметных связей и создании интегрированных уроков. Меж-

предметные связи с экономикой способствуют концентрации вни-

мания учителей на формировании экономических качеств лично-

стей, сообщении экономических знаний на уроках, достижению 

идентичности в определениях, привлечению детей к разрешению 

экономических ситуации, создаваемых на уроках, объединению 

усилия учителей. 

В настоящее время идет работа по экономической подготовке в 

нескольких направлениях: 1) экономическая подготовка в отдель-

ных учебных дисциплинах; 2) организация факультативных заня-

тий; 3) разработка интегрированных курсов.  

В условиях социально-экономической нестабильности у людей 

возникла необходимость в овладении с раннего возраста экономи-

ческими занятиями, умениями жить в новой экономической дей-

ствительности, быть конкурентоспособными в условиях рыноч-

ных отношений.  

Экономические знания, умения и навыки, приобретаемые 

детьми в процессе экономического образования, могут остаться 

невостребованными, если у учащихся не пробудить интерес и не 

вызывать потребность в их использовании. В этой связи важным 

звеном в цепочке экономического образования является формиро-

вание экономических интересов, начиная с младшего школьного 

возраста. 

Существует большое количество разработок в сфере экономи-

ческого воспитания, образования, ведется работа по совершен-

ствованию процесса формирования экономической культуры. Но 

результаты многих исследований говорят о низком уровне сфор-

мированных у школьников экономически значимых качеств об от-

сутствии ясных представлений о некоторых экономических явле-

ний и процессах. 

Эффективность работы по формированию экономической 

культуры у младшего школьника зависит от того, насколько четко 

педагог представляет себе конечный результат.  
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С этой целью была разработана наглядно образная и описа-

тельная модель образа экономической культуры младшего школь-

ника. 

Модель (от лат. Modulus – мера, образец, норма) в самом ши-

роком смысле – любой мысленный или знакомый образ моделиру-

емого объекта (оригинала). 

Для построения какой-либо модели обычно вводят широкую 

систему, в которой конструируемая модель является элементом 

данной системы. В качестве такой системы была избрана общая 

культура личности.  

В содержании системы общей культуры личности входят взаи-

мосвязанные подсистемы: нравственная, экологическая, физиче-

ская, экономическая и другие виды культуры. Следовательно, 

экономическая культура личности – система, которая не может 

быть обособленной, автономной. Она является составной частью 

общей культуры и взаимосвязана с другими ее элементами.  

Моделирование образа экономической культуры младшего 

школьника представляет весьма целесообразным. Ее наличие спо-

собствует упорядочиванию требований к уровню экономической 

культуры. 

Под экономической культурой младшего поколения мы пони-

маем интегрированную характеристику, объединяющую в себе 

показатели меры экономической грамотности и воспитанности, 

выражающиеся в овладении ребенком социально-экономическим 

опытом (в соответствии с возрастом младшего школьника), и спо-

собности к формированию экономической, нравственной и общей 

культуры личности. 

Исходя из содержания определяемого понятия, показателями 

экономической культуры младшего школьника являются: 1) эко-

номическая грамотность 2) экономическая воспитанность 3) овла-

дение социально-экономическим опытом 4) способность в даль-

нейшем к становлению экономической культуры личности. Пере-

численные выше показатели экономической культуры являются 

основными компонентами модели образа экономической культу-

ры младшего школьника, каждый из которых в то же время явля-

ется сложной подструктурой. Выделенные подсистемы (экономи-

ческая грамотность, экономическая воспитанность, овладение со-

циально-экономическим опытом) в рамках системы экономиче-

ской культуры младшего школьника остаются относительно само-

стоятельными и достаточно устойчивыми.  
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Рассмотрение отдельно каждого слагаемого модели образа 

экономической культуры младшего школьника необходимо для 

дальнейшей конкретизации целей и конкретизации усилий в фор-

мировании экономической культуры у младших школьников. 

Под экономической грамотностью понимаем «готовность к 

участию в экономической деятельности, включающая: а) знание 

теоретических основ хозяйственной деятельности б) понимание 

природы экономических связей отношений в) умение анализиро-

вать конкретные экономические ситуации».  

Данная формулировка экономической грамотности является 

очень широкой применительно к возрасту младшего школьника. 

Следовательно, понятие экономической грамотности младшего 

школьника требует конкретизации содержательно-уровневого ха-

рактера. 

Экономическая грамотность и экономическая воспитанность 

младшего школьника рассматриваются как результаты экономи-

ческого обучения и воспитания. Содержание экономической гра-

мотности определяют экономическое знание, умения и навыки, а 

экономической воспитанности – качества (бережливость, эконом-

ность, расчетливость, деловитость), мотивы, потребности, интере-

сы и убеждения. 

Подструктура опыта объединяет в себе экономические знания, 

умения, навыки и привычки, приобретенные субъектом на личном 

опыте. Таким образом, экономическая грамотность и воспитан-

ность тесно связаны с опытом и являются практическим воплоще-

нием результатов экономического обучения и воспитания.  

В возрасте 7–10 лет ребенок не является полноценным участ-

ником экономических отношений. Родители, учителя, включают 

ребенка в социально-экономическую деятельность семьи, школы, 

коллектива.  

Следовательно, спектр различных видов деятельности у ребен-

ка младшего школьного возраста меньше, чем у взрослого. Его 

основу составляют: учебный, хозяйственно-бытовой и обществен-

но полезный труд. К сожалению, привлечение ребенка к произво-

дительному труду является редким исключением.  

Необходимо отметить тот факт, что социально-экономический 

опыт дети приобретают не только социально организованного 

процесса экономического обучения и воспитания, но иногда это 

может происходить и стихийно. Конечный результат деятельно-

сти, выбор способа достижения цели и т. д. напрямую зависит от 
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степени сформированности у ребенка убеждений, мотивов, разум-

ных потребностей, экономических знаний, умений и навыков.  

Следовательно, формирование базисных компонентов эконо-

мической культуры и должно стать объектом целенаправленной 

работы педагога. Таким образом, каждая составляющая модели 

образа экономической культуры младшего школьника имеет два 

аспекта: когнитивный (предполагающий наличие определенного 

круга знаний) и процессуальный (знания, находящие применение 

на практике через умения и навыки). Единство компонентов моде-

ли образа экономической культуры младшего школьника опреде-

ляет способность в дальнейшим к становлению экономической, а 

так же и общей культуры личности. Содержательно-уровневое 

своеобразие экономической культуры младшего школьника обу-

словлено возрастными особенностями: развитием эмоциональной 

сферы, запасом знаний, широтой обязанностей и возможностью 

реализации своего социально-экономического опыта. Результаты 

формирования экономической культуры (экономическая грамот-

ность, экономическая воспитанность, овладение социально-

экономическим опытом) как компоненты модели образа экономи-

ческой культуры младшего школьника имеют содержательное 

сходство с когнитивным, эмоционально-ценностным и деятель-

ностным компонентами структуры экономической культуры 

младшего школьника. Это сходство позволяет переносить полу-

ченную информацию с модели на оригинал. 

 

 

 

О. Л. Гаевская 

Россия, Челябинская область, г. Копейск 

Спецзакаливание как одна из форм оздоровления 
дошкольников 

Известно, что дошкольное детство – старт развития личности, 

во многом определяющий ее жизненный путь. 

Дошкольный возраст является тем периодом, когда закладыва-

ется фундамент здоровья, основы дальнейшего полноценного фи-

зического развития организма. 

Вырастить крепких, здоровых детей – наша важнейшая задача. 

И решается она совместными усилиями педагогов, медицинских 

работников и семьи. 
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В нашем ДОУ используется различные формы и методы оздо-

ровления детей одним из которых является спецзакаливание. 

Цель спецзакаливания – тренировка защитных сил организма, 

выработка способности быстро адаптироваться к новым условиям. 

Разрабатывая систему по спецзакаливанию, мы опирались на 

следующие методики: 

1. Босохождение в помещении по «Тренажерному пути», авто-

ры: В. С. Коваленко, К. А. Похис. 

2. «Босоножье», автор: З. И. Береснева. 

3. «Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха», 

автор: М. Н. Кузнецова. 

4. «Рижский» метод закаливания. 

Данные методики были адаптированы к условиям нашего 

учреждения. 

При организации спецзакаливания мы соблюдали ряд правил, 

принципов закаливания для достижения наибольшего эффекта от 

его проведения. 

1. Воздействие на организм раздражающего фактора должно 

быть постепенным. Этот принцип очень важен, так как детский 

организм не обладает большой сопротивляемостью и применение 

сильных раздражителей, без предварительной, постепенной под-

готовки, может привести к отрицательным результатам. Закалива-

ние детей даст наилучший результат, если устанавливается стро-

гая дозировка и постепенное усиление раздражения. Лучше всего 

закаливание начинать в теплое время года. 

2. Необходимо при проведении закаливания соблюдать систе-

матичность. При систематическом закаливании ответная реакция 

организма ускоряется и совершенствуется. Привычка к раздражи-

телю образуется лишь в том случае, если этот раздражитель дей-

ствует непрерывно в течение более или менее продолжительного 

времени.  

Если закаливающие процедуры проводить случайно, с переры-

вами, то организм ребенка не успеет привыкнуть к действию про-

хладного воздуха, воды, солнечным излучениям, не может закре-

пить полученные результаты. 

3. Должна соблюдаться комплексность проводимых закалива-

ющих мероприятий, тогда организм закаливается всесторонне. 

Следует сочетать закаливающие мероприятия с двигательной ак-

тивностью детей, гимнастическими и ритмическими упражнения-

ми, соблюдение медотводов и соблюдением режима дня. 
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4. Большое значение при проведении закаливающих процедур 

имеет принцип индивидуальности (возраст ребенка, состояние его 

здоровья, уровень закаленности, (щадящее закаливание, наиболее 

применимо в ДОУ). 

5. Обязательным условием для проведения закаливающих про-

цедур является положительная эмоциональная реакция на проце-

дуру. Большое значение имеет музыкальное сопровождение. 

6. Роль взрослого имеет немаловажное значение. Он должен 

быть примером подражания для достижения главной цели – 

укрепление здоровья воспитанников. 

Существует ряд противопоказаний, когда закаливание в дет-

ском саду ребенку не рекомендуется, а именно: 

– если еще не прошло пяти дней после заболевания или профи-

лактической прививки, 

– если еще не прошло двух недель после обострения хрониче-

ского заболевания, 

– повышенная температура у ребенка вечером, 

– страх у ребенка перед закаливанием, 

– отсутствие полного контакта и отношений сотрудничества с 

семьей. 

 

Таблица 1 

Медицинские отводы от закаливания 

и занятий по физической культуре 

Диагноз Освобождение 
Посещение закаливания 

в носочках и майках 

Острый бронхит, 

скарлатина 

2 недели 1 неделя 

Грипп, ОРВИ, 

ветряная оспа, тонзиллит, 

отит, ангина 

1 неделя 1 неделя 

 

В систему по спецзакаливанию входит: 

– точечный массаж или игровой самомассаж выполняемый 

детьми всех возрастных групп по показу воспитателя сразу после 

дневного сна; 

– ходьба по ребристым дорожкам и массажным коврикам под 

музыкальное сопровождение, выполняемая в хорошо проветренном 

помещении с температурой воздуха от 18–22 градусов (в нашем ДОУ 

для детей средней, старшей и подготовительной к школе групп, такое 
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помещение является спортивный зал, а для детей младших групп – 

групповая комната); 

– танцевальные движения на заранее подготовленных мок-

рых полотенцах (выполняется воспитанниками старшей и подгото-

вительной к школе групп, не имеющих противопоказаний, по показу 

педагога); 

– водные процедуры ‒ умывание лица и рук до локтя (выполня-

ется воспитанниками всех возрастных групп). 

В летний период закаливающие мероприятия после дневного сна 

с детьми старшей и подготовительной к школе групп проводятся на 

улице под музыкальное сопровождение, используя природные фак-

торы: солнце и воздух. 

Тщательное соблюдение режима закаливания, введение и соблю-

дение режима медицинских отводов в тетради закаливания позволя-

ют нам отслеживать снижение заболеваемости детей. 

 

 

 

Л. В. Цукерберг 

Россия, Челябинская область, г. Кыштым 

Экскурсия как форма знакомства обучающихся  
с миром инженерных и высокотехнологичных  

рабочих профессий 

В рамках педагогической инновации возникла интереснейшая 

идея составить обзорную экскурсию по городу Кыштым с целью 

знакомства школьников не только с достопримечательностями го-

рода и историей предприятий, но и с профессиями через призму 

времени: от старины до современности. 

 Цель экскурсии – рассмотреть основные районы Кыштыма – и 

постараться сделать акцент на промышленную зону, так как город 

Кыштым был основан как жилой поселок при Верхнекыштымском 

доменном и Нижнекыштымском железоделательном заводах во 

второй половине XVIII столетия и узнать какие профессии были 

востребованы на предприятия города и как они степенно менялись 

от старины до современности. 

Экскурсия не должна быть перегружена большим количеством 

посещаемых объектов, так как это увеличивает ее длительность и 

вызывает утомляемость экскурсантов, а внимание и интерес при 

этом ослабевают. Экскурсия разработана как пешая (охватывает 
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один район в течение 2,5 ч.) так и автобусом (охват все промыш-

ленные предприятия города в течение 3,5 ч.).  

Состав группы от 10 до 25 человек, при этом экскурсанты с ин-

тересом воспринимают не более 10–15 экскурсионных объектов. 

Универсальность маршрута заключается в том, что проезд от 

одного объекта до другого сопровождается историческими факта-

ми. Считаю, что экскурсию целесообразно начинать с высоты 

птичьего полета, чтобы увидеть огромный размах территории го-

рода, его величие, и мы автобусом направляемся к одному из ста-

ринных объектом культурного наследия XVIII века Свято-

духосошественскому храму. С колокольни данного храма видна 

панорама промышленной зоны бывшего чугунолитейного завода. 

плотина, гидравлическая система. Поднявшись на колокольню 

церкви, акцентирую внимание на просматриваемые объекты и со-

провождаю рассказ, чтобы понять какие причины способствовали 

освоение нашего края: (здесь дается некая историческая справка о 

достопримечательностях города). 

Производство осуществлялось посредством целой системы боль-

ших технических сооружений. Только в основном производстве на 

заводах и рудниках использовались мастера 26 специальностей. 

Во время перечисления ряд профессий, детям незнакомы мно-

гие и здесь выстраиваю рассказ в виде диалога – вопросника: Ка-

кие знакомы.  

И род деятельности профессии. Затем поясняю о специфики 

данной профессии, насколько она была актуальна и профессии, 

пришедшие на смену им. 

Наряду с промышленной зоной в целях приобщения работных 

людей к культурно-духовной сфере был построен храм, на коло-

кольне которой мы располагаемся – завершая рассказ, обращая 

внимание на старинный православный объект. 

Затем экскурсионный маршрут продолжается уже транспор-

том – по Верхнекыштысмкому району в сторону предприятий, по-

строенных в годы Советской власти, по улице М. Аношкина. 

В годы советской власти в целях обеспечение товарами народ-

ного потребления населения в Кыштыме функционировала Обув-

ная фабрика. 

На улице Калинина – здание Кыштымской кондитерской фаб-

рики, предприятие пищевой промышленности. Само предприятие 

с 1938 года и функционирует по сей день, зарекомендовав себя 

изумительной продукцией для сладкоежек. 
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Сворачивая на улицу К. Косолапова – здесь можно познако-

миться с молодым предприятием – Кыштымский электромехани-

ческий завод. Производство, которого востребовано в настоящее 

время. 

Следующий путь – это направление в сторону центра Кышты-

ма по улице Калинина. 

Где справой стороны располагается Дворец Культуры «Побе-

да» им. М. Л. Анисимова – культурный центр города Кыштыма, 

структурное подразделение ПАО «Радиозавод». Работа во Дворце 

культуры строится на основе дифференцированного подхода к 

различным группам населения по всем направлениям – организа-

ция досуга и приобщения жителей города к творчеству, культур-

ному развитию и самообразованию, любительскому искусству, 

развитие коллективов художественной самодеятельности, люби-

тельские объединения, молодежные вечера отдыха, детские дис-

котеки, семейные формы отдыха, мероприятия для детей, встречи 

ветеранов войны и труда, концерты профессиональных артистов и 

коллективов самодеятельного творчества. Спускаясь вниз по ули-

це Ленина – слева – Уникальное строение храм Христорожде-

ственский XIX века. Двухэтажная каменная Христорождествен-

ская церковь начала строиться в 1848 году по инициативе жите-

лей. Сооружение храма велось в течение девяти лет сначала кре-

постными, а затем вольнонаемными мастеровыми. В 1857 году, во 

время царствования императора Александра II, он был частично 

освящен и в нем начались службы. Строительство храма продол-

жалось еще почти тридцать лет – до 1889 года. Это самый величе-

ственный храм Кыштымского горного округа, рассчитанный на 

пять тысяч прихожан. Христорождественский собор является од-

ной из главных достопримечательностей Кыштыма вместе с так 

называемым «Белым домом» – бывшей резиденцией заводовла-

дельцев Демидовых. Продолжая шествие автобусом, проезжаем 

по улице Ленина и справой стороны располагается «Южно-

Уральский государственный колледж». На предприятия города 

нужны специалисты разного уровня. В городе имеется профессио-

нальное заведение – Кыштымский филиал ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж», который готовит специа-

листов на предприятия образовательные программы по специаль-

ностям и профессиям: технология машиностроения; компьютер-

ные системы и комплексы; сварщик (электрогазосварочные и га-

зосварочные работы). Маршрут приближается к центру Кыштыма. 

http://krmt.sugomak.ru/
http://krmt.sugomak.ru/
http://krmt.sugomak.ru/
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Вдоль кольцевой, в сторону Нижнего Кыштыма подъезжаем к 

КМЗ – ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение» 

является крупнейшим в России производителем бурового инстру-

мента, горно-шахтного и горно-бурового оборудования. Завод вы-

пускает оборудование и технику для открытых и подземных гор-

ных работ. Технические характеристики выпускаемой продукции 

непрерывно совершенствуются и отвечают современным россий-

ским и мировым стандартам. Предприятие занимает выгодное гео-

графическое положение и имеет развитую инфраструктуру. 

Путь экскурсионный продолжается по ул. Республики, в сторо-

ну Нижнего Кыштыма. 

На территории города порядком более 30 крупных и градо-

строительных предприятий, один из которых ООО Русский кварц. 

В северо-западной части от Кыштыма расположилось ООО 

Русский кварц. Кварц Кыштымского месторождения используется 

в производстве с 1966 года.  

В СССР кварцевые концентраты комбината обеспечивали бо-

лее 60% всей потребности страны (в основном для производства 

прозрачного кварцевого стекла и изделий из него). Сейчас комби-

нат ‒ единственный в России производитель высокочистых квар-

цевых концентратов, поставляемых, кроме российского рынка, на 

экспорт. Миссия завода – обеспечение потребностей инновацион-

ных отраслей промышленности в кварцевых концентратах высо-

кой чистоты. Получение высокотехнологичного продукта необхо-

димой заказчикам чистоты достигается за счет инвестиций в 

научно-конструкторские разработки (что подтверждается целым 

рядом собственных патентов) и непрерывной модернизацией про-

изводства. И в связи с этим на предприятие требуются следующие 

рабочие профессии: технолог цеха глубокого обогащения; техно-

лог обогатительного оборудования, технолог по добыче гранули-

рованного кварца, инженер КИП и ряд других специалистов в 

данном направлении. 

Направляясь в сторону Нижнего Кыштыма, затрагиваем район 

вокзала и предприятия, располагающиеся в данном районе: Абра-

зивный завод по производству шлифовальных кругов и абразивов. 

Проезжая район вокзал, мы окунаемся в промышленный центр 

черновой и цветной металлургии – Нижний Кыштым – веха деми-

довских времен. 

Одно из крупных предприятий района Нижнего Кыштыма – 

КМЭЗ. 
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До 1908 года на нем выпускали железо всемирно известной 

марки «Два соболя».  

Затем завод был перепрофилирован на рафинирование меди, 

что в период бурного развития электричества было дальновидным 

и экономически выгодным шагом. Кыштымский завод все годы 

своего существования являлся своего рода полигоном по обкатке 

новых технологических процессов.  

Так еще в 20–30-х годах в Кыштыме, впервые в стране, были 

получены селен, теллур и сплав Доре, началось производство 

медного купороса, а в 1956 году на КМЭЗе было начато производ-

ство медной фольги электролитическим способом. 

В результате за 10 лет Кыштымский медеэлектролитный, по 

оценкам отечественных и зарубежных специалистов, превратился 

в одно из ведущих предприятий мира. 

Основным видом деятельности ЗАО «КМЭЗ» является огневое и 

электролитическое рафинирование черновой меди, переработка 

медного лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, произ-

водство продукции из меди, производство драгоценных металлов. 

Творцом славной и нелегкой истории завода, его традиций и 

достижений, главным богатством является коллектив. Дух творче-

ства, талант мастерового человека, интуиция, дисциплина – вот 

составляющие успешной работы. Как и более 261 лет назад, глав-

ным принципом деятельности руководства предприятия и его кол-

лектива остается девиз Демидова: «Не словами, а делами». 

Трудовой коллектив ЗАО «КМЭЗ» ежегодно принимает вы-

пускников по специальностям операторы КИПА, металлургов, 

слесарей, плавильщиков, прокатчиков, газоэлектросварщиков и 

других специальностей для данной отрасли промышленности. 

Профессию металлурга легкой не назовешь… Металлург – это 

человек, который работает в отрасли производства металла из гор-

ных пород и металлолома. Металлург должен иметь техническую 

специальность. Нельзя забывать и о том, что металлург имеет дело с 

горячим металлом и его профессия не исключает тяжелого физиче-

ского труда, необычных ситуаций, требующих мгновенной реакции 

и решимости. Она для мужественного и сильного духа людей, не 

боящихся трудностей и добивающихся поставленной цели. 

Для успешной работы квалифицированный специалист должен 

обладать следующими качествами: 

– работоспособностью и желанием работать в весьма тяжелых 

условиях; 
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– высокой физической подготовкой, крепким здоровьем; 

– мгновенной реакцией, памятью на движения любой сложно-

сти, чувством равновесия; 

– продуманностью любого действия и умением быстро прини-

мать адекватные решения; 

– терпением, выдержкой, решимостью, дисциплинированно-

стью, силой воли, высоким уровнем ответственности; 

– аккуратностью, поскольку работает с раскаленным металлом, 

внимательностью. 

Поскольку это сложное испытание для человеческого организ-

ма, данная профессия для мужественных людей, обладающих 

сильным духом, не убегающих от трудностей и добивающихся 

своей цели. 

А теперь мы возвращаемся в сторону Верхнего Кыштыма и 

маршрут наш следует через ул. Коноплянка, где находится один 

из самых молодых предприятий города – завод ювелирных изде-

лий «Данила мастер». Завод «Данила мастер» – это современный 

производитель, предлагающий широчайший ассортимент ювелир-

ных изделий. Сочетание традиций русской художественной шко-

лы и инновационных технологий позволяет создавать по-

настоящему уникальные дизайнерские коллекции. Специалисты 

внимательно отслеживают тенденции рынка и предлагают востре-

бованные и перспективные модели. Специалисты, которые акту-

альны для предприятия, – дизайнеры, художники, ювелиры, мар-

кетологи. 

В настоящее время на заводе сформировалась первоклассная 

ювелирная школа, позволяющая готовить мастеров высшей ква-

лификации. Данила мастер – это прекрасный выбор лучшей юве-

лирной продукции (кольца, серьги, подвески, сувениры), идеаль-

ное качество, привлекательные цены и максимально ответствен-

ное отношение. 

Возвращаемся по улице К. Либкнехта к радиозаводу. Беспи-

лотный комплекс «Строй-П», беспилотный комплекс «ГРАНТ» а 

значит востребованы, следующие профессии : наладчики с число-

вым управлением, монтажники, операторы, станочники, техники – 

технологи и другие. 

После изложения основной части экскурсии перехожу к заклю-

чению. В заключение делаю обобщение новых сведений, которые 

узнали ученики, формирую главные положения, собираю задания 

(если они были даны). Целями таких экскурсий являются: 
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– развитие интереса к своей будущей профессии; 

– формирование профессионально-личностных качеств, пози-

тивных мотивов к самореализации и самосовершенствованию с 

установкой на будущую профессиональную деятельность. 

Еще в ходе работы над созданием экскурсии нами были опреде-

лены специфические особенности такого вида экскурсии, как обзор-

ная, с учетом характера, отличительных признаков Кыштыма: 

1. Строго разработать обзорный маршрут по городу. 

2. Включить в рассказ экскурсовода исторические сведения 

плюс связь с современностью (современное состояние дел на 

предприятиях города). 

3. Сведения о профессиях предприятий и потребность в них. 

4. Использование элементов беседы и различных приемов в хо-

де экскурсии. Например: прием локализации событий, т. е. связь 

событий с конкретным местом. Этот прием дает возможность 

ограничить внимание участников экскурсии известными рамками, 

приковать их взгляды в данной конкретной территории, именно к 

тому месту, где произошло событие. 

5. Прием вопросов-ответов. Суть этого приема состоит в том, 

что в ходе рассказа экскурсовод задает различные вопросы экс-

курсантам с целью их активизации. 

6. Прием заданий, используемый в рассказе экскурсовода, 

находит выражение в его обращении к экскурсантам: «Подумайте, 

почему этот памятник так назван? Вспомните, на что похоже это 

здание (эта башня)? Какие приметы на местности говорят о про-

шлом? Постарайтесь объяснить, почему здесь сделана такая 

надпись» и др. Когда экскурсовод дает подобные задания, он не 

предполагает, что участники их тут же выполнят. Прием направ-

ляет внимание экскурсантов на конкретное здание, определенную 

часть здания, на те детали, понимание которых важно для усвое-

ния рассматриваемых вопросов. Задача этого приема – заинтере-

совать экскурсантов, заставить их задуматься, активизировать 

свою мыслительную деятельность, возбудить воображение. Что 

же касается ответов на эти вопросы, экскурсовод дает их сам в 

дальнейшем рассказе, как бы суммируя мнения экскурсантов. 

7. Прием новизны материала состоит в том, что в ходе рассказа 

по теме сообщаются факты и примеры, не известные экскурсан-

там. Этот прием используется экскурсоводом в тот момент, когда 

необходимо привлечь внимание группы к объекту, сделать вос-

приятие наблюдаемого более эффективным. 
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Викторина: 

1. Какую цель преследовал Никита Демидов, поднявшись на 

вершины гор и оглядев незабываемо-живописную местность. 

2. Сколько предприятий в настоящее время насчитывается на 

территории КГО. 

3. Перечислите основные специальности в металлургической 

промышленности: старинные и вновь появившиеся. 

4. Какие профессии востребованы на предприятие Кыштым-

ский Радиозавод, в связи с оборонным заказом. 

5. Какую продукцию выпускает Кыштымская кондитерская 

фабрика 

6. Перечислите названия четырех храмов, которые располага-

ются в виде креста 

7. Для успешной работы квалифицированный специалист дол-

жен обладать следующими качествами: … (необходимо перечис-

лить). 

 

 

 

С. В. Тетина  

Россия, г. Челябинск 

Формы и условия, способствующие развитию  
дивергентного мышления 

Современное общество диктует новый заказ школе – формиро-

вание интеллектуальной, творчески развитой и инициативной 

личности. Высокий уровень общественного развития, как отмеча-

ет Н. Ю. Кийкова, делает необходимым учет разных потенциаль-

ных способностей обучающихся, поиск путей педагогического со-

провождения детей с особыми образовательными потребностя-

ми [1, с. 36].  

Выполнение данной задачи видится нам через развитие дивер-

гентного мышления у учащихся. Ведь именно развитие дивер-

гентного мышления позволяет создавать неординарную личность, 

интеллектуально-активную, обладающую гибким и продуктивным 

умом. Для понимания сущности понятия «дивергентное мышле-

ние» обратимся к толковому словарю С. И. Ожегова. Данный сло-

варь определяет дивергенцию как «вид (или разновидности), осо-

бое качество, особенности активности, существования и развития 

во времени объектов любого рода, свойство или способность це-
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лостного объекта разделяться на части и сливаться, объединяться 

в новое целое» [2, с. 223]. Следовательно, дивергентное мышление 

представляется нам как особый вид деятельности, способствую-

щий созданию нового продукта мыслительной деятельности. И мы 

будем рассматривать дивергентное мышление как способность 

личности мыслить не узкопредметно, искажая целостную картину 

мира, а возможность генерировать новые идеи, соединяя и комби-

нируя их для полного понимания действительности.  

Одной из наиболее приемлемых в школьном образовании 

форм, способствующих развитию дивергентного мышления, явля-

ется предметная олимпиада школьников. Предметная олимпиада 

школьников создает условия для развития исследовательской ак-

тивности, поиска неординарных решений и высказывания не-

обычных идей, а также предполагает использование нестандарт-

ных (творческих) форм деятельности. 

Уточнив форму, способствующую развитию дивергентного 

мышления (предметная олимпиада школьников), обратимся к 

условиям, способствующим развитию дивергентного мышления в 

рамках подготовки школьников к предметным олимпиадам. Вновь 

обратимся к толковому словарю и найдем определение понятия 

«условие».  

Условие трактуется как «обстоятельство, от которого что-

нибудь зависит» [3, c. 839]. 

В процессе подготовки к предметным олимпиадам рассматри-

ваются задания, содействующие развитию умения выбирать луч-

ший вариант решения проблемы (задачи), при этом используются 

внутренние установки на поиск нестандартных вариантов реше-

ния проблемы. Соответственно, первым условием, мы можем 

назвать создание банка нестандартных задач. Например, при под-

готовке учащихся к предметной олимпиаде по русскому языку ис-

точником неординарных заданий может стать Национальный кор-

пус русского языка. По мнению О. Н. Гулеватой, корпус позволяет 

учителю и учащимся «быстро и легко найти большое количество 

примеров употребления того или иного слова, той или иной грам-

матической конструкции на разных этапах развития языка и по-

нять по контексту, как они употребляются: их значение, особенно-

сти их сочетания, типы контекстов» [4, с.181]. 

Потенциальные участники предметных олимпиад, даже при 

низкой познавательной активности, способны к познанию и фор-

мулированию эвристических гипотез, отсюда следует, что реше-
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ние нестандартных задач повышает познавательную активность 

школьников.  

Создание новых условий жизнедеятельности в период подго-

товки к предметной олимпиаде также ведет к повышению позна-

вательной активности, а следовательно, способствует развитию 

дивергентного мышления.  

Вторым условием, как мы уже определили, является сам про-

цесс (жизнедеятельность) подготовки к предметной олимпиаде 

школьников.  

Следующим условием назовем «создание успешности», ведь 

именно успешность как условие, способствует отслеживанию в 

динамике интеллектуальный рост потенциальных участников 

предметных олимпиад.  

Задействуются внутренние мотивационные ресурсы, такие как 

желание, быть лучшим, замеченным, способным даже решать бо-

лее сложные неординарные задачи. 

Назовем еще одно условие, способствующее развитию дивер-

гентного мышления, ‒ это готовность к сотрудничеству. Данное 

условие раскрывает следующие характеристики индивида как 

умение взаимодействовать в группе, вести индивидуальный 

диалог с партнером по группе, а также умение взаимодейство-

вать даже с потенциальными конкурентами в олимпиадном про-

странстве.  

Экспериментально проверили вышеобозначенные условия, ко-

торые необходимы, с нашей точки зрения, для развития дивер-

гентного мышления.  

Проведенный нами эксперимент по проверке гипотезы о 

взаимозависимостях между отдельными условиями подтвер-

ждает наше предположение о необходимости данных условий 

при организации подготовки школьников к предметным олим-

пиадам.  

Проверка условий проводилась в контрольной и эксперимен-

тальной группах, примерно с одинаковым количеством старше-

классников.  

В обеих группах были предложены различные комбинации 

условий, в то же время проводились исследования влияния не 

полного комплекта условий.  

Исключение из эксперимента одного из предложенных условий 

приводило к сбою познавательной активности, что в свою очередь 

вело к снижению развития дивергентного мышления.  
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Набор всех представленных условий в различных сочетаниях 

оказывал прямое или косвенное воздействие на развитие дивер-

гентного мышления старшеклассников в обеих группах.  

Для чистоты проводимого нами эксперимента особое внимание 

было уделено трудным заданиям, так называем, некорректным за-

дачам. Степень трудности определялся процентом тестируемых, 

правильно его решивших: 
 

S = , 

 

где R – число правильных решений, n – число тестируемых.  

Чем меньше S, тем труднее задание, и тем меньше тестируемых 

располагают необходимыми предпосылками для его решения. На 

начальном этапе эксперимента, мы определяли сложность не ниже 

50, далее увеличивали сложность заданий, повышая степень труд-

ности, а затем подвергали тщательному разбору неординарные за-

дания. 

В заключение еще раз отметим, что предметная олимпиада, на 

наш взгляд, является наиболее современной формой, способству-

ющей развитию дивергентного мышления школьников при нали-

чии всех вышеуказанных условий.  
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Сквозные технологии 
преемственности содержания образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Проблема преемственности дошкольного и начального общего 

образования принадлежит к числу «сквозных» проблем педагоги-

ческой (психолого-педагогической) теории и практики. Имея за 

собой значительную историю, она по-прежнему остается откры-

той, более того – приобретает особое звучание в условиях проис-

ходящего в настоящее время серьезного обновления дошкольного 

и начального образования. Подтверждением тому служат норма-

тивно-правовые акты федерального уровня.  

Основная задача, которую ставит государство и общество пе-

ред современной школой – способствовать становлению личности, 

способной занять в жизни достойное место, вырастить человека, 

готового взять ответственность за себя и своих близких. Вместе с 

тем данный социальный заказ невозможно выполнить, не решив 

проблемы отсутствия преемственности и непрерывности между 

дошкольным образованием и начальной школой. Ведь общеиз-

вестно, о существовании двух крайне противоположных ситуаций. 

С одной стороны, в первом классе тратится немало учебного вре-

мени на коррекцию того, что было не сделано или сделано неком-

петентно на предшествующем этапе, с другой – в первом классе 

остаются невостребованными уже имеющиеся у ребенка умения и 

навыки, которые были сформированы в дошкольном возрасте 

(культурно-гигиенические, художественно-эстетические, трудо-

вые и пр.) 

По определению Д. Б. Эльконина, дошкольный и младший 

школьный возраст – это одна эпоха человеческого развития, име-

нуемая «детством». Он считал, что дети 3–10 лет должны жить 

общей жизнью, развиваясь и обучаясь в едином образовательном 

пространстве. Непрерывный образовательный процесс должен 



334 

иметь общую методологическую основу, единую систему психо-

лого-педагогических принципов, иметь одинаково построенный 

методический аппарат и единое психологическое пространство. 

Применительно к образовательной организации – это создание 

единой образовательной среды, когда педагоги каждого уровня 

работают, опираясь на общие психолого-педагогические принци-

пы, общие методические приемы в рамках общего образователь-

ного пространства. С этой точки зрения образовательные ком-

плексы «Д/с – школа» наиболее полно позволяют обеспечить ре-

шение проблем детства. 

Утверждение Федерального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и федерально-

го государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (ФГОС НОО) явилось знаковым моментом в ас-

пекте преемственности, целостности и непрерывности образова-

тельной среды в российском образовании. Анализ названных до-

кументов свидетельствует о наличии единства подходов к их со-

зданию и нам представляется важным назвать эти точки сопри-

косновения.  

В ФГОС ДО в п. 4.7 отмечается, что целевые ориентиры Про-

граммы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы… целевые ориентиры предпола-

гают (описывают) формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. В ФГОС НОО одной из задач является 

освоение детьми универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных).  

На уровне дошкольного образования осуществляется личност-

ное, физическое, интеллектуальное развитие ребенка, в ходе кото-

рых формируются предпосылки учебной деятельности, которые 

станут фундаментом для формирования у младших школьников 

универсальных учебных действий. Другими словами, предпосыл-

ки учебной деятельности необходимы для овладения ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться [1]. 

Несмотря на созданные нормативные условия решения про-

блемы преемственности образовательных результатов, содержа-

ния образования, форм и методов существует практика, когда под-

готовка к школе рассматривается как более раннее изучение про-

граммы первого класса и сводится к формированию узко предмет-
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ных знаний и умений. И в этом случае преемственность между 

дошкольным и младшим школьным возрастом определяется уже 

не тем, развиты ли у будущего школьника качества, необходимые 

для осуществления новой учебной деятельности, а тем только 

имеются или отсутствуют у него определенные знания по учеб-

ным предметам. На наш взгляд, такая практика подготовки ребен-

ка к школе нарушает требования сразу двух стандартов – до-

школьного и начального образования.  

Учитывая сказанное ранее, мы постарались показать, что пред-

посылки универсальных учебных действий дошкольника находят 

свое развитие на начальной ступени образования.  

Рассмотрим взаимосвязь универсальных учебных действий для 

обеспечения готовности ребенка к переходу от дошкольного 

уровня образования к начальному образованию.  

Универсальные учебные действия: личностные действия (само-

определение, смыслообразование); познавательные действия 

(классификация, сериация); коммуникативные действия (умение 

вступать в кооперацию, соотносить позиции партнеров и соб-

ственную); познавательные и знаково-символические действия; 

регулятивные действия (выделение и сохранение цели, заданной в 

виде образца-продукта действия, ориентация на образец и правило 

выполнения действия, контроль и коррекция, оценка); коммуника-

тивные действия. 

Результаты развития УУД: формирование ВПШ (внутренняя 

позиция школьника); преодоление эгоцентризма и децентрация в 

мышлении и межличностном взаимодействии; понятие сохране-

ния (на примере дискретного множества), дифференциация планов 

символ/знак и означаемого; различение символов/знаков и заме-

щаемой предметной действительности; произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в форме построения предметного дей-

ствия в соответствии с заданным образцом и правилом; коммуни-

кация как общение и кооперация; развитие планирующей регули-

рующей функции речи. 

Значение для обучения в первом классе: формирование адекват-

ной мотивации учебной деятельности, предпосылки формирова-

ния числа как условие освоения математики; предпосылка и усло-

вие успешности овладения чтением (грамотой) и письмом; усло-

вие усвоения математики, родного языка, формирования умения 

решать математические, лингвистические и другие задачи; пони-

мание условных изображений в любых учебных предметах; орга-



336 

низация и выполнение учебной деятельности в сотрудничестве с 

учителем; направленность на овладение эталонами обобщенных 

способов действий способов научных понятий (русский язык, ма-

тематика) и предметной, продуктивной деятельности (технология, 

ИЗО); развитие учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ком; условие осознания содержания своих действий и усвоения 

учебного содержания.  

Ведя речь о сквозных технологиях преемственности содержа-

ния образования, будет правильным дать трактовку понятий «тех-

нология», «содержание образования».  

Так, технология определяется, как совокупность методов и ин-

струментов для достижения желаемого результата, включает спо-

собы работы, режим и последовательность действий.  

Содержание образования, которое гарантировано государ-

ством, отражено в ОП в виде знаний, умений, навыков, ценност-

ных ориентаций и формируемых у детей компетенций.  

Рассматривая требования и задачи обеспечения преемственно-

сти содержания образования детей дошкольного возраста и млад-

ших школьников, содержащихся в нормативных документах, а 

также учитывая то, что непрерывное образование понимается как 

связь, согласованность и перспективность всех компонентов си-

стемы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм органи-

зации воспитания и обучения) на каждом уровне образования, мы 

видим необходимость рассказать о нашей практике выполнения 

этих требований.  

Преемственность в содержании образования с позиции обеспе-

чения единого образовательного пространства достигается сред-

ствами личностно ориентированных технологий.  

Например, проектных. Учитывая современные тенденции обра-

зовательной политики государства, модель построения и развития 

образовательного сообщества учреждения предусматривает реали-

зацию масштабных образовательных проектов: по поликультур-

ному образованию «Мы разные, и мы вместе», по патриотическо-

му воспитанию «Россия – Родина моя», по экологическому обра-

зованию «Эколята ‒ дети Земли», по формированию нравствен-

ных ценностей «Красота, культура, творчество». Учитывая то, что 

детская деятельность рассматривается как образовательное собы-

тие, а именно: как личностно значимая ситуация осмысленной де-

ятельности ребенка, осуществляемая через осознание образова-

тельной проблемы и определение путей ее решения в информаци-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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онно-образовательном пространстве, и определило для нас важ-

ность обеспечения ребенку активного проживания в социальных и 

образовательных событиях как эффективного условия его успеш-

ной социализации.  

Такой подход, на наш взгляд, обеспечивает демократический 

образ жизни детско-взрослого образовательного сообщества как 

гаранта перехода образования от информационной к деятельност-

ной модели организации образовательного процесса. Безусловно, 

эта смена требует обновления профессиональной компетентности 

педагогов, работающих с детьми, так как обновляются функции 

педагога, появляются новые компетенции [2].  

Взяв за основу вышесказанное, мы попытались составить следу-

ющий вариант технологической карты моделирования содержания 

проектов: 

‒ детско-взрослое образовательное сообщество погружается в ре-

ализацию общего социально-образовательного проекта; 

‒ в рамках социально-образовательного проекта определяются 

темы недели из перечня тем, рекомендуемых для комплексно-

тематического построения образовательного процесса, и сроки их ре-

ализации; 

‒ осуществляется выбор форм образовательных событий как 

вариантов итоговых мероприятий по реализации проектов; 

‒ далее проектируются варианты моделирования развивающей 

образовательной среды в интеграции всех ее компонентов; 

‒ осуществляется выбор видов культурных практик и прогно-

зируются виды и результаты детской деятельности.  

Логика построения образовательного сообщества направила 

нас на включение итоговых мероприятий, предусмотренных по 

окончании реализации проектов как показателя эффективности 

педагогической системы образовательного учреждения, критери-

ями которого выступают: 

1. Достижения развития детей, в том числе в виде презентаций 

продуктов их деятельности. 

2. Достижения взрослых (методические продукты, презента-

ции, публикации, транслирование опыта работы педагогов на ме-

тодических мероприятиях, в СМИ, на сайте учреждения, на ин-

тернет-форумах). 

3. Уровень компетентности и мотивационной готовности всех 

участников образовательного сообщества (родителей, педагогов, 

детей) через тесты, анкетирование. 
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4. Конкурентоспособность образовательного учреждения (в 

том числе имидж руководителя). 

Данный подход, на наш взгляд, позволяет более четко осозна-

вать роль образовательного сообщества, в рамках которого по-

строена педагогическая система обеспечения полноценного разви-

тия обучающихся и воспитанников, и в то же время помогает ру-

ководителям увидеть проблемы и мобильно их решать [3]. Важно 

отметить, что особенностью современного образования является 

социальное сотрудничество для достижения результатов. Сам фе-

номен «социального сотрудничества» пришел в систему образова-

ния относительно недавно. Требования открытости образования, 

согласование трактовки понимания результатов участниками об-

разования, обосновывают смену способов взаимодействия всех 

субъектов образования и социума. 

Реализации этих требований был посвящен семинар-практикум 

по теме «Создание единого образовательного пространства «Се-

мья ‒ Начальная школа – детский сад» для развития отношений 

сотрудничества между родителями, детьми и педагогами». На ме-

роприятии была представлена программа взаимодействия с семь-

ями воспитанников и учащихся «Мы вместе». 

Эта форма взаимодействия интересна как нам, педагогам, так и 

родителям, и детям. Таким образом, мы хотели показать, насколь-

ко День открытых дверей помогает родителям быть активными 

участниками образовательного процесса. 

Программа семинара состояла из показа совместной организо-

ванной образовательной деятельности с детьми, педагогами и ро-

дителями, мастер-класса дошколят для родителей.  

Дети с родителями младшей группы вместе лепили друзей для 

Гусеницы Гоши и улитки Маруси. За столами царила творческая 

атмосфера и полное взаимопонимание. Гости могли наблюдать за 

процессом со стороны. В средней группе родители приняли на се-

бя роли зверей по сказке, которую сочинили ребята вместе с педа-

гогом «Долгожданная весна». В глазах детей был большой инте-

рес и радость, когда они видели своих родителей на сцене, а роди-

тели с удовольствием играли на сцене. Сказка получилась добрая, 

поучительная и музыкальная. Дети старшей группы вместе с ро-

дителями показали очень трогательное мероприятие со слезами на 

глазах «Мы наследники победителей». Педагоги и ребята расска-

зали, как дети жили в войну, как война коснулась многих семей. 

Родители с детьми подготовили рассказы о своих дедушках и ба-
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бушках, участниках Великой отечественной войны. Ребята из тре-

тьего класса спели замечательные песни прошлых лет о войне. 

Всем залом с гостями и родителями пели песню «День Победы». 

На мастер-классе от дошколят для родителей «Мы играя понима-

ем, что умеем и что знаем» дети подготовительной к школе группе 

научили родителей и гостей играть в ТРИЗ-игры. Было очень ве-

село и родителям, и ребятам. Родители по примеру детей состав-

ляли смешные истории с помощью пособия «Круги Луллия», вме-

сте играли в игру «Теремок» и угадывали сказки в игре «Наобо-

рот». Учителем-логопедом был представлен опыт работы профес-

сионального объединения педагогов «Школа речевых наук». 

«Школа речевых наук» включает в себя организацию коррекцион-

ной работы с детьми в 3-х модулях:  

1 модуль. Логопедическая игра «Учим буквы с Речезавриком» 

(комплект мягких сенсорных букв и их элементов). Используется 

в индивидуальной и подгрупповой деятельности с детьми.  

2 модуль. Компьютерный игровой комплекс «Царство букв» 

(предупреждение оптической дисграфии у дошкольников).  

3 модуль. Комплект из 6 логопедических тетрадей «67 ступе-

ней к школе» ‒ система опережающего обучения по развитию ре-

чи детей старшего дошкольного возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Учитель-логопед рассказала, как в рамках «Школы речевых 

наук» строится система по взаимодействию с родителями. По-

лучена высокая оценка коллег и положительные отзывы роди-

телей.  

В мероприятии приняли участие 29 родителей и 25 педагогов. 

Таким образом, совместная деятельность родителей и детей 

становится мощным фактором оптимизации процесса развития 

ребенка.  

С одной стороны, ребенок получает возможность эмоциональ-

но комфортно чувствовать себя в социально-предметной среде, 

отличающейся от семейной обстановки, и постепенно, в соответ-

ствии со своими индивидуальными особенностями, выстраивать 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, осваивать новые разно-

видности действий.  

С другой стороны, родитель, осознавая значимость целена-

правленной педагогической работы с ребенком, овладевая ее со-

держанием и методикой, получает возможность обогащать усло-

вия жизнедеятельности ребенка в домашней обстановке. 
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Таким образом, создание единой образовательной среды в си-

стеме «начальная школа – детский сад» подразумевает, что педа-

гоги дошкольного образования и учителя начальных классов сов-

местно с родителями и детьми будут использовать возможности 

общего образовательного пространства учреждения, реализовы-

вать совместные проекты.  

Эта работа помогает создавать условия необходимые для 

развития ребенка в логике современных личностно ориентиро-

ванных технологий, в ситуациях учета его субъектности, созда-

нии ситуаций успеха, что является важным условием в даль-

нейшем развитии индивидуальности и самоопределении лично-

сти ребенка. 
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Условия развития творческой активности детей  
с ограниченными возможностями здоровья 

В динамичном, быстро меняющемся мире общество значи-

тельно чаще переосмысливает социальный заказ школе, коррек-

тирует или коренным образом изменяет цели и задачи школьно-

го образования. На сегодняшний день современная концепция 

образования и воспитания направлена на создание условий раз-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323752307&fam=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%90
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9597
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=539272997&fam=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%92
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вития активной, творческой личности, готовой делать осознан-

ный выбор, принимать самостоятельные решения, нести ответ-

ственность за свою судьбу и судьбу своей страны, быть субъек-

том собственной жизни.  

Эффективность работы школы в настоящее время определя-

ется тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс обеспе-

чивает развитие творческих способностей каждого ученика, 

формирует творческую личность школьника, готовит его к твор-

ческой познавательной и общественно-трудовой деятельности. 

Для учащихся коррекционных школ этот вопрос является 

наиболее актуальным. 

Внутренний мир ребенка с интеллектуальным нарушением 

сложен и своеобразен. Низкий уровень познавательной активно-

сти, неуравновешенность нервных процессов, расстройство эмо-

ционально-волевой сферы, накладывают значительный отпечаток 

на прием и переработку эстетических впечатлений, а также по-

рождение и реализацию творческого замысла.  

С целью определения уровня развития творческой активности 

обучающихся нами была проведена диагностика учащихся 5-го 

класса, в количестве 10 человек.  

Детям было предложено две методики «Альбом с замаскиро-

ванными изображениями» (С. В. Максимовой), которые позволя-

ют выявитьуровни развития неадаптивной активности (спонтанная 

активность, которая является существенной для процесса творче-

ства: постановка цели, порождение гипотезы, идей, замысла, обра-

за) и адаптивной активности (воплощение образа, реализация це-

ли, замысла, решение проблемы). «Тающие границы» (Н. В. Мар-

киной), где просматриваются критерии проявления ситуативной и 

надситуативной активности.  

В результате диагностики выявилось, что у 82% обучающихся 

низкий уровень развития творческой активности, не способность к 

самопроизвольной, нестимулированной активности, оригинально-

сти идей. Показатель способности реализации идей – 87%. Это 

подтверждает и тот факт, что дети нашей школы не способны 

продуцировать собственные идеи и их реализовывать. Показатели 

диагностики «Тающие границы», позволяют сделать вывод о том, 

что учащиеся с легкой и умеренной степенью умственной отста-

лости действуют строго по алгоритму предложенный педагогами, 

и не могут привнести, что-то свое, или взять ситуацию под соб-

ственный контроль. 
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Таким образом, определилась необходимость использования 

целенаправленных методов и приемов для развития творческой 

активности учащихся. Анализ психолого-педагогической литера-

туры позволил нам выявить два наиболее эффективных метода ра-

боты. 

1. Коллективная творческая деятельность и арт-терапия. Ис-

пользование элементов арт-терапии в групповой работе дает до-

полнительные результаты, стимулируя воображение, помогает 

разрешать конфликты и налаживать отношения между участника-

ми группы. Взаимодействие членов группы позволяет создать ши-

рокое творческое поле, которое заключается в том, что каждый 

ученик находится в ситуации придумывания, сочинительства, 

фантазии, создании чего-то нового. Также в процессе коллектив-

ного творческого дела ребята приобретают навыки общения, учат-

ся работать в группе, уважать мнение каждого своего товарища, 

считаясь с его интересами и желаниями, делить успех и ответ-

ственность между собой, узнают друг о друге много нового. 

2. Портфолио. Многочисленные исследования в области педа-

гогики и психологии показывают, что решающую роль в развитии 

творческой активности ребенка играет его взаимодействие и об-

щение со взрослыми.  

Одним из видов эффективного взаимодействия родительской 

общественности с педагогами школы по развитию творческой ак-

тивности обучающихся, является составление и формирования 

папки личных достижений. 

С точки зрения активно-неадаптивной теории развития творче-

ской активности личности основным механизмом развития явля-

ется осознание себя в качестве субъекта творчества.  

Одним из инструментов такого осознания является портфолио 

ученика, копилка его достижений. В работе над портфолио прояв-

ляется индивидуальность каждого ребенка, идентификация себя 

как творческой личности, расширяется круг его интересов и воз-

можностей, проектируется будущее развитие. Это реализуется в 

процессе взаимодействия и взаимосотрудничества с педагогами, 

одноклассниками, родителями.  

Активизация творческого мышления способствует повышению 

обучаемости детей и играет большую роль в формировании лич-

ности учащихся. Формируются навыки работы в группах, снижа-

ется уровень агрессии, тревожности и эмоциональной напряжен-

ности, формируется зона жизненного комфорта. 
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Развитие воображения, внимания и логики  
обучающихся 5 класса 

Существует необходимость у детей 5 класса развивать вообра-

жение, внимание и логику посредством урочных и внеурочных за-

нятий. Основываясь на утверждениях Л. С. Выготского [1, 

с. 436‒465], мы знаем, что воображение и реалистическое мышле-

ние развиваются в единстве. Его исследования доказывают, что 

развитие детского воображения связано с развитием речи ребенка. 

Л. С. Выготский выделял два вида воображения: воспроизводящее 

(та же самая память) и воссоздающее (творческое). На современ-

ном этапе обучения можно выстраивать творческие внеурочные 

занятия по рисованию форм таким образом, что, развивая вообра-

жение пятиклассника, мы влияем на развитие его внимания, памя-

ти, логики и речи.  

Обязательно на каждом уроке в 5 классе необходимо ставить 

цели урока – образовательную, развивающую и воспитательную. 

Образовательная цель данного занятия: построить узор из линий, 

которые отражают движения краев листа бумаги, когда лист раз-

ворачивают, затем достраиваем зеркальное отражение этих линий 
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(движения листа, когда его сворачивают). Развивающая цель: раз-

витие восприятия, воображения, внимания, развитие чувства меры 

и чувства ритма, логики. Воспитательная цель: развитие познава-

тельного интереса, который начинается с удивления, воспитание 

воли, внимания к своему внутреннему миру и состоянию. 

Для школьников 5 класса формирование личностных результа-

тов подразумевает:1) формирование способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, 2) формирование способности к осо-

знанному и доброжелательному отношению к другому человеку, 

его мнению.  

Метапредметные результаты включают в себя регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия. Формирование регулятивных УУД указывает на умение: 

1) учиться анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты, выдвигать версии решения пробле-

мы, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей, определять необходимые дей-

ствия в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения, 2) учиться соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

3)учиться оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Познавательные УУД от-

ражают умение: 1) учиться устанавливать причинно-следственные 

связи; 2) учиться владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД направлены на организацию учебного со-

трудничества и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками, возможность работать индивидуально и в группе, умение 

находить общее решение, формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение, организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

Предметные результаты отвечают за наблюдение за экспе-

риментом (сворачивание и разворачивание листа бумаги), 

удивление (с простым листом бумаги могут произойти волшеб-

ные изменения), исследование движения листа, отражение 

движения в линиях формы (узора), оценка деятельности, выяв-

ление закономерности соединения множества частей в единое 

целое, наблюдение за тем, как идеи (предположения) можно 

выразить в линиях. 
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На уроке может быть применен метод остранения, который 

подсказал Виктор Шкловский в статье «Искусство как прием» [2, 

с. 30] (название метода образовано от слова «странный»). Остра-

нение можно применять тогда, когда нам надо в обыденном, еже-

дневном показать необыкновенное, неожиданное.  

У каждого ученика на уроке листы бумаги для рисования и ак-

варельные мелки.  

Для эксперимента мы используем большой лист бумаги, бума-

гу для рисования, металлический порошок, магнит. 

Ход урока может содержать следующие этапы (приемы): 

1. Эмоциональный настрой на урок 

Учитель входит на урок с листами бумаги большого размера, 

свернутыми в трубку, кладет их на стол, листы разворачиваются. 

Все вместе наблюдаем за поведением каждого листа.  

2. Постановка общей проблемы. Прием «Обмен мнениями» 

Занятие начинается с вопроса: «Может ли кривая линия пре-

вратиться в прямую?». Если ответов не будет, вопрос можно за-

дать иначе: «А можно ли кривую линию распрямить?» 

В ходе обсуждения выясняем:  

‒ провисшую веревку можно натянуть, тогда кривая линия ста-

нет прямой, 

‒ автомобиль обгоняет машину, а потом едет по прямой. 

Чтобы быть уверенными, что мы на правильном пути, пона-

блюдаем за поведением обычного листа бумаги. Лист бумаги мо-

жет нас удивить и помочь найти ответ. 

3. Прием «Эксперимент» (эксперимент с большим листом бу-

маги) 

Наблюдение за движением листа. На столе лежит большой раз-

вернутый лист, мы его сворачиваем в трубку. Потом лист чуть от-

пускаем и смотрим, что изменяется в поведении листа. Он рас-

крывается, а мы должны обратить внимание на этапы его движе-

ния, а потом их зарисовать. Еще раз туго сворачиваем большой 

лист бумаги в трубку и медленно разворачиваем, наблюдая, как 

края листа из окружности превращаются в дуги, а затем в прямую 

линию, когда лист расправляется на столе (лист должен быть 

большого размера и довольно плотный).  

4. Подготовка к восприятию темы урока. Прием «Мультфильм» 

‒ Можем ли мы без слов рассказать о поведении листа бумаги, 

за которым наблюдали? 

‒ Да, мы можем зарисовать его поведение? 
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‒ Что для этого нужно сделать? 

‒ Наверное, движения листа надо поделить на части. Рисовать 

по частям, но на одном листе. 

‒ Можно предположить, что у нас получится в результате ра-

боты? 

‒ Скорее всего, красивый узор. 

‒ У нас особенная задача: мы рисуем движение листа бумаги. 

Когда рисуют мультфильм, каждый рисунок передает часть дви-

жения. Мы в одном рисунке попытаемся собрать все движения 

листа бумаги. 

5. Постановка целей и задач 

Закрыв глаза, представим себе движения раскрывающегося ли-

ста бумаги. Затем рисуем по воображению, каждая часть узора, 

получающегося на рабочей поверхности листа, передает движения 

распрямляющегося листа, вначале свернутого в трубку. Наблюда-

ем мысленно особенности этого движения, закономерности. 

6. Прием «Работа «хором» 

Одновременное выполнение задания: нужно на одном листе 

разместить все положения разворачивающегося листа. Форма 

движения должна быть зарисована точно. Цвет выбирается сво-

бодно. Есть дети, которые испытывают страх перед чистым ли-

стом бумаги, они могут сначала рисовать простым карандашом, а 

потом получившийся узор прорисовать выбранным цветом. 

7. Самостоятельная работа по воображению 

 

                      

Рис. 1. Первый этап работы 

(движения листа бумаги, когда  

он разворачивается) 

Рис. 2. Второй этап работы 

(движения листа, когда мы его  

заворачиваем) 

 

После того, как узор прорисован (рис. 1), надо его достроить – 

вычертить зеркальное отражение полученной формы. Это рисова-

ние обратного движения формы по воображению. Должно полу-

читься отражение, как в стоячей воде (рис. 2). На Южном Урале 

много озер, поэтому дети имеют представление об отражении на 
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ровной глади воды деревьев, леса, скального берега. Чтобы вы-

полнить эту часть узора, мы должны представить, как будет вы-

глядеть отражение нарисованного нами узора в воде. Каждую ли-

нию необходимо провести 3 раза, чтобы она засветилась на листе.  

8. Анализ результата. Прием «Подведение итогов» 

1. Какая работа была проделана в ходе рисования?  

‒ Мы смогли зарисовать движение. 

2. Одинаковые ли формы мы рисовали, является ли одна форма 

повторением другой? 

‒ Одна форма открывается, другая – закрывается, они противо-

положны друг другу, хотя и очень похожи. 

3. Чем является дуга по отношению ко всей нарисованной 

форме? 

‒ Дуга – часть узора, и из множества дуг получается узор – це-

лое. 

4. Что еще заметили? 

‒ В узоре есть ритм. Ритм линий создает на листе бумаги узор. 

‒ Узор отражает чувство равновесия. 

‒ Мы наблюдали, как прямая линия превращается в кривую, 

когда мы сворачиваем лист бумаги, а кривая выпрямляется, когда 

мы лист разворачиваем. 

9. Прием «Ассоциации». Оценивание творческих работ (само-

оценка по предложенным критериям). Пытаемся понять, что 

напоминает полученный узор. Слово должно быть написано под 

узором. (Называли паука, радугу, рассвет и закат солнца).  

Критерии оценивания творческой работы (самооценка): 

1) на что похож узор? (найдена хоть одна ассоциация) – 2 балла; 

2) соответствие работы заданию (графическая точность рабо-

ты) ‒ 1 балл; 

3) самостоятельная часть работы (отражение) выполнена – 

1 балл; 

4) законченность узора ‒ 1 балл. 

Итого за работу можно поставить себе 5 баллов. 

10. Визуальное оценивание. Выставка творческих работ 

На доске магнитами прикрепляются работы (по желанию). Ес-

ли ученик не прикрепил свою работу, значит, он считает ее не-

удачной. Учитель должен в ходе рисования поддерживать настро-

ение детей. 

Самый главный вопрос: почему узоры разные, если мы рисова-

ли движение одного и того же листа? 
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‒ Потому, что мы все разные. 

‒ Потому, что каждый по-разному чувствует линии.  

‒ Потому, что цвет узоров разный. 

‒ Может, старались по-разному? 

11. Учимся у магнита 

На лист белой бумаги насыпать металлический порошок, снизу 

поставить магнит. 

Наблюдение: мы рисовали 35 минут, а магнит за секунду вы-

строил все линии. 

Человек учится у природы, наблюдая за ее явлениями. Лучших 

линий, чем есть в природе, мы никогда не нарисуем, но сегодня вы 

соревновались с магнитом. 
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Е. В. Ромашина 

Россия, г. Челябинск 

Правила построения развивающей 
предметно-пространственной среды 

в группах детского сада 
(результат работы педагогического коллектива 

МАДОУ «Детский сад № 478 г. Челябинска) 

Грамотно сформированная развивающая предметно-простран-

ственная среда (далее – РППС) в группах детского сада – это одно 

из условий эффективной образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста.  

Такая среда должна быть комфортной и благоприятной для 

полноценного проживания воспитанниками учреждения дошколь-

ного детства, их саморазвития, формирования базовых основ 

культуры личности, развития психических и физических качеств 

детей. 
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Изучив современные подходы в вопросах организации разви-

вающей предметно-пространственной среды, ориентируясь на фе-

деральный государственный образовательный стандарт, на задачи 

и содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО) педагоги МАДОУ «Детский сад № 478 

г. Челябинска» составили правила организации РППС в группах 

детского сада. Данные правила (приведены ниже) помогают в во-

просах построения полезного пространства группы. 

1. Организовывайте РППС так, чтобы она побуждала ребенка к 

действию, к деятельности, к взаимодействию с ней. Детская по-

знавательная деятельность не может быть полноценной на чисто 

вербальном уровне, вне предметной среды.  

Для поддержания у ребенка познавательного интереса необхо-

дима деятельность, взаимодействие с окружающим предметным 

миром, его изучение, исследование, в противном случае у ребенка 

исчезнет стремление узнавать новое, появится апатия. Правильная 

организация пространства, грамотное его наполнение и умелое 

включение ребенка в активное взаимодействие с окружающим 

предметным миром является одним из условий эффективности 

образовательного процесса ДОУ. 

2. Продумывайте многофункциональность в назначении поме-

щений ДОУ, центров группы, это увеличивает пространство и 

возможности для детей. 

3. «Разбирайте» все пространство группы на части и вместо 

целостного пространства проектируйте множество небольших 

«центров», в которых относительно полно представлены раз-

личные виды деятельности и имеется все необходимое обору-

дование.  

Так, групповое помещение становится ребенку более понят-

ным, дошкольник лучше ориентируется в нем, ему удобнее вы-

брать занятие в зависимости от своих желаний и потребностей. 

4. Конструируйте групповое помещение так, чтобы оно стало 

«изрезанным» (лабиринтное расположение мебели, наличие 

«уголков уединения») ‒ это позволит создать комфортное для ре-

бенка-дошкольника «маленькое, уютное» пространство (много та-

ких) в огромном помещении группы, в нем ребенок чувствует себя 

защищенно, спокойно. Также это дает возможность ребенку при 

необходимости уединиться. Он испытывает комфорт, улучшенное 

эмоциональное состояние. Все это улучшает социальный климат 

во всей детской группе. 
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5. Располагайте «познавательные центры» в дали от игровых. 

Это влияет на результат работы в центрах, ведет к увеличению со-

циальных контактов на более благоприятной основе, увеличивает-

ся пространство для движения. 

6. Используйте многофункциональные, вариативные модули, 

разнообразное стационарное оборудование сюжетно-ролевых 

игр, дидактические игры, пособия, ширмы, широко применяйте 

в интерьере значки, модели, символы, схемы, планы, загадочные 

знаки по всем областям программы в доступном месте, перио-

дически меняйте игровой и дидактический материал по ком-

плексно-тематическому планированию, добавляйте новые пред-

меты!  

Все это поддерживает интерес ребенка, стимулирует игро-

вую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-

тивность, обеспечивает свободный выбор, активизирует само-

стоятельную деятельность, повышает познавательный интерес 

среды. 

Педагогическим коллективом ДОУ определена оптимальная 

периодичность внесения изменений в РППС: 

‒ 1 раз в неделю меняется наполнение художественно-

эстетического, экологического центров, центра художественной 

литературы; 

‒ 1 раз в месяц ‒ консультации специалистов в уголках для ро-

дителей, дидактические пособия и раздаточный материал в обу-

чающем центре; 

‒ 1 раз в квартал в группах происходит смена цветового ряда 

(цветные подушки, коробки для дидактических игр и пособий и 

др.); также 1 раз в квартал в группах, в ДОУ и на его террито-

рии происходит смена оборудования, отображающая сезон-

ность; 

‒ 1 раз в год в группах происходит смена положения мебели в 

зависимости от возраста детей, а также смена игрового и дидакти-

ческого оборудования. 

7. Отражайте тему недели, актуальные события в каждом из 

центров активности, так среда группы станет образовательной. 

8. При организации РППС учитывайте все виды детской дея-

тельности (игровая, двигательная, познавательно-исследова-

тельская, коммуникативная, продуктивная, музыкально-

художественная, трудовая, чтение художественной литературы) 

и наполняйте ее, учитывая задачи и содержание образования в 
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каждой из них. Учитывая содержание ООП ДО учреждения, 

педагогический коллектив детского сада счел необходимым ор-

ганизацию в каждой из групп следующих центров: игровой 

центр, центр познавательного развития (ФЭМП), центр разви-

тия речи, центр театрализованной деятельности, центр литера-

турно-художественного развития, центр музыкального разви-

тия, центр физического развития, центр экологического разви-

тия, центр художественно-эстетического развития, центр кон-

структивного развития, центр дежурств, центр ПДД, центр 

эмоционального развития, центр краеведения, центр гендерного 

развития. Приведенные выше правила помогают педагогам 

МАДОУ оптимизировать свою профессиональную деятель-

ность в направлении организации развивающей предметно-

пространственной среды, повысить эффективность образова-

тельной деятельности в группе, увеличить двигательную, по-

знавательную, творческую активность воспитанников, улуч-

шить социальный климат в группе. 
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Е. П. Еловик 

Россия, Челябинская область, г. Карталы  

Цель урока не имеет смысла, 
пока она не стала целью ученика 

Кто не знает, в какую гавань он плывет, 

для того нет попутного ветра.  

Луций Анней Сенека 

 

Одним из ведущих компонентов урока учебного процесса яв-

ляются постановка цели. Федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования относит к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы умение 

самостоятельно определять цели деятельности обучающегося. [2, 

c. 5]. Что же такое цель? Цель – конечный, ожидаемый результат 

какого-либо процесса: движение, действия, деятельности и т. п. [1, 

с. 472]. Она должна обладать следующими свойствами: конкрет-

ностью, измеримостью, достижимостью, ориентированностью на 

результат. 

При изучении математики ученик вправе ставить свою цель на 

уроке. Потому что обучающиеся имеют разную степень усвоения 

материала, т. е. одни могут усвоить большой объем, а другие нет. 

Для ребят с низкой мотивацией достаточно решить базовые зада-

ния, а учащихся с высокой мотивацией имеют потребность в зада-

чах повышенной сложности. Каждый ученик в классе должен уйти 

с урока, достигнув своей цели.  

Только в этом случае у ребенка появится мотивация к восприя-

тию следующего материала. 

Опыт работы в школе показывает, что после определения темы 

урока учащимся нужно предложить самим поставить цель, кото-

рую должны они достигнуть к концу урока. Помощником пра-

вильной постановки цели послужит информационный плакат, на 

котором имеется следующая информация: 

‒ сформировать систему новых понятий, расширить знания за 

счет включения новых определений, терминов, описаний; 

‒ закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости; 

‒ научить обобщению, развивать умение строить теоретиче-

ские предположения о дальнейшем развитии темы, научить ви-

дению нового знания в структуре общего курса, его связь с уже 
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приобретенным опытом и его значение для последующего обу-

чения; 

‒ проверить знания, умения, приобретенных навыков. 

Пример № 1. 

Урок моделирования и преобразования модели по теме: «Ре-

шение задач с помощью дробных рациональных уравнений». 

Цели: 
Первый ученик: Устранение пробелов в знаниях при решении 

текстовых задач. 

Второй ученик: Решение задач для успешной сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Третий ученик: Умение решать текстовые задачи разными спо-

собами.  

Пример № 2. 

Урок постановки учебной задачи по теме: «Сложение отрица-

тельных чисел». 

Цели: 
Первый ученик: Научится складывать отрицательные числа. 

Второй ученик: Усвоение правила сложение отрицательных 

чисел. 

Третий ученик: Усвоение правила сложение отрицательных 

чисел и умение его применять на практике. 

Пример № 3. 

Урок решения учебной задачи по теме: «Первый признак ра-

венства треугольников». 

Цели: 
Первый ученик: Определять по готовым чертежам «Первый 

признак равенства треугольников». 

Второй ученик: Доказывать теорему «Первый признак равен-

ства треугольников».  

Третий ученик: Применять теорему при решении задач. 

Научится осуществлять самоконтроль. 

Четвертый ученик: Доказывать теорему «Первый признак ра-

венства треугольников» и применять ее при решении задач. 

Пример № 4. 

Урок решения частных задач с применением открытого спосо-

ба по теме: «Четырехугольники и их площади» 

Цели: 

Первый ученик: Решение задач по теме площади четырехуголь-

ников по готовым чертежам. 
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Второй ученик: Применение формул площади четырехугольников 

при решении задач. 

Третий ученик: Умение решать творческие задачи с применением 

формул площадей четырехугольников. Самостоятельно строить ал-

горитм действий по устранению затруднений, 

Четвертый ученик: Применение формул площади четырехуголь-

ников при выполнении проекта: «Моя ванная комната». 

Пример № 5. 

Урок контроля и оценки по теме: «Квадратные уравнения». 

Цели: 

Первый ученик: Решить первые три задания в контрольной работе 

и выявить причину затруднения при решении последних заданий. 

Второй ученик: Решить всю контрольную работу, задание со 

звездочкой. 

Третий ученик: Решить всю контрольную работу, задание со 

звездочкой. 

Дополнительное задание.  

Самостоятельная постановка цели урока осложняется тем, что 

обучающиеся привыкли воспринимать цель учителя как должное, 

считают, что он как профессионал знает, что и почему делает, и 

попросту не интересуются тем, что стоит за уроком. Тем не менее, 

делиться целями все-таки стоит, преодолевая пассивность уча-

щихся в этом отношении. Ученики достигают лучших результа-

тов, когда видят, зачем они делают то или иное задание. Момент 

восхищения появляется тогда, когда совпадают цели учителя и 

обучающегося. Если у вас получится сделать свои цели целями 

учеников, это уже большая победа: заинтересованный и мотиви-

рованный ученик – лучший ученик.  
 

Библиографический список 

1. Немов, Р. С. Психологический словарь / Р. С. Немов. ‒ М. : 

ВЛАДОС, 2007. ‒ 560 с. 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистри-

рован в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) [Электронный ре-

сурс]. ‒ Режим доступа: school20.tgl.ru/sp/pic/File/2014/iyun/ 

prikaz_MON_Ob_utverjdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazov

atelnogo_standarta_srednego_polnogo_obshego_obrazovaniya.pdf (да-

та обращения: 10.11.2018). 



355 

Е. С. Красницкая 

Россия, г. Челябинск 

Кризисные периоды и кризисные состояния  
у школьников 

Учеными давно установлено, что человеческая жизнь состоит 

из различных периодов, этапов и переходов, в ходе которых в 

личности идет освоение, накопление и переосмысление жизнен-

ных ценностей и мировоззрений. Помимо психических изменений, 

происходит рост организма на физиологическом уровне. В этом и 

состоит развитие личности.  

В стадийность жизни очень верили Эриксон, Фрейд, Пиаже и 

другие ученые. Они рассматривали созревание и переходы тех или 

иных процессов, направлений в развитии личности, закономерно-

сти. «Застревание» на стадиях, трудности и нерешенные конфлик-

ты приводят личность к комплексам неполноценности, невротич-

ности, депрессивному состоянию. Различные периодизации помо-

гают нам понять причины кризисного состояния, момент нераз-

решенности, а также помогают нам осознать психофизиологиче-

ские особенности развития, акценты становления процессов. Все 

это поможет составить приемлемые формы профилактики и адек-

ватные меры коррекции. 

Артур Владимирович Петровский рассматривал фазы жиз-

ненного пути человека в виде фаз адаптации, индивидуализа-

ции, интеграции на определенных этапах развития. Это станов-

ление личности в социальной группе. Первая фаза предполагает 

утрату ребенком своих индивидуальных черт и обострение 

противоречий между тем, что он стал таким, как все в группе, и 

неудовлетворенной потребностью ребенка в максимальном 

проявлении своих индивидуальных особенностей. На второй 

фазе ребенок начинает искать способы выражения своей инди-

видуальности в группе. Третья фаза состоит в том, что ребенок 

сохраняет лишь те свои индивидуальные черты, которые отве-

чают потребностям группового развития и собственной по-

требности сделать значимый "вклад" в жизнь группы, а группа 

в какой-то мере меняет свои нормы, восприняв ценные для ее 

развития черты личности. Успешная интеграция ребенка в 

группе способствует формированию у него коллективизма как 

свойства личности. Ребенок может входить в просоциальную и 

асоциальную группы.  
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Как мы видим из периодизации А. В. Петровского, ребенку 

очень важно адаптироваться в группе, быть признанным и ком-

фортно себя чувствовать в ней, а сложности взаимодействия при-

водят к разочарованию, могут появиться такие личностные каче-

ства, как конформность, безынициативность, робость, неуверен-

ность в себе, развитие негативизма, агрессивности, подозритель-

ности, неадекватно завышенной самооценки. Дезинтеграция в 

группе приводит либо к тому, что ребенок из группы вытесняется, 

либо к его изоляции в группе, из которой он не может выйти. Для 

ребенка это может стать тяжелым переживанием. Неудовлетвори-

тельный поиск и признание себя как личности, неудовлетворенная 

потребность в индивидуализации может привести к депрессии и 

как следствие к кризисному состоянию. Наблюдение за детьми в 

период адаптации, проведение психологических игр на сплочение 

детского коллектива будет поддерживать эмоциональное благопо-

лучие группы в целом. Но нужно помнить стадии индивидуализа-

ции и интеграции. Каждый ребенок должен почувствовать свою 

уникальность в группе, особенность и значимость. Это достигает-

ся только с помощью ведущего взрослого, который выделяет де-

тей за их поступки, умения, способности, различные возможности 

и положительные проявления. И не обязательно только за ум-

ственные способности и знания школьного предмета. Ведь есть 

дети добрые, веселые, смелые, творческие, идейные, сильные и 

волевые, шустрые и общительные, умеющие доказывать и отстаи-

вать свою точку зрения. Все эти качества личности прописаны в 

ключевых компетенциях учащегося. Задача педагога состоит 

только в принятии этих качеств и в умение направить эти качества 

в более учебное русло. Найдите уникальные черты в каждом ре-

бенке, хвалите и убеждайте детей в их возможностях, особенно 

при всех. Это приведет к успешной интеграции детей в группе. 

Сигизмунд Шломо Фрейд в своем психоанализе представил 

этапы психосексуального развития ребенка: оральная фаза разви-

тия, анальная, фаллическая, латентная, генитальная. 

Школьный период приходится на латентный и генитальный 

периоды. Период латентной фазы приходится на 6–12 лет. Это фа-

за спокойного психосексуального развития, влечения и агрессия 

контролируются. Все интересы ребенка направлены на общение с 

друзьями, родителями, педагогами и постоянное обучение. В этот 

период ребенок готов все время что-то делать, учиться и общать-

ся. Если эта природная потребность не удовлетворяется, и ребенок 
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испытывает частые неуспехи в деятельности и общении, то возни-

кает чувство неполноценности, которое сдерживает активность 

ребенка. Педагогам, родителям нужно помнить, что ребенка все 

время необходимо включать в деятельность ‒ спорт, кружки, сту-

дии, экскурсии, путешествия, школьные и классные тусовки. 

И, примерно, с 12 лет наступает генитальная стадия собственно 

полового созревания. Биологическое начало увеличивает свою ак-

тивность, личность борется с агрессивными импульсами, появля-

ется интерес к противоположному полу, проходит процесс авто-

номизации. Частые конфликты на этой стадии так же приводят к 

невротизации личности и различным кризисным состояниям. Ве-

лика роль педагога в решении школьных трудностей, особенно 

трудностей в общении. Важно постоянно обсуждать с детьми 

жизненные ситуации, поведение литературных героев, просматри-

вать моменты художественных фильмов с положительными реше-

ниями.  

Эрик Эриксон открыл свою периодизацию из восьми стадий 

психосоциального развития: младенчество с базальным доверием 

или базальным недоверием, ранняя молодость детство с автоно-

мией или стыдом и сомнением, игровая стадия с инициативностью 

или виной, школьный этап с трудолюбием или чувством неполно-

ценности, подростковый период с эго – идентичностью или роле-

вым смешением, ранняя взрослость с достижением близости или 

чувством изоляции, средняя взрослость с продуктивностью или 

инертностью, поздняя взрослость с целостностью эго, мудростью 

или отчаянием и ненавистью. Даниил Борисович Эльконин к сво-

ей периодизации развития добавляет причины и движущие силы 

развития, выделяя существенные характеристики каждой стадии, 

то есть источником психического развития является внешняя 

практическая деятельность ребенка: младенчество, ранний воз-

раст, дошкольный возраст, младший школьный возраст, средний 

школьный возраст (подросток), старший школьник (ранняя 

юность), поздняя юность или ранняя зрелость, зрелость, поздняя 

зрелость (старость). Жан Вильям Фриц Пиаже назвал первый пе-

риод развития – сенсомоторным, знакомство с миром в основном 

посредством ощущений; второй период – конкретных операций, 

включает в себя две стадии – дооперационную и операционную, 

третий период – формальных операций. Жан Пиаже показал каче-

ственное своеобразие детского мышления, особенность детской 

логики, отличной от взрослой, и прослеживает, как мышление по-
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степенно меняет свой характер на протяжении детства и отроче-

ства. Интеллектуальное развитие ребенка спонтанно, оно прохо-

дит ряд стадий, порядок следования которых всегда остается 

неизменным. 

Периодизация Лоуренса Колберга основана на изучении уров-

ня морального развития человека. В исследованиях представлены 

3 уровня и 6 ступеней нравственного развития соответствуют биб-

лейским представлениям об ориентации человека на страх, стыд и 

совесть при выборе поступка: первый уровень – доморальный ‒ 

страх перед наказанием и страх быть обманутым и недополучить 

благ; второй уровень ‒ конвенциональная мораль ‒ стыд перед то-

варищами, ближайшим окружением, стыд общественного осужде-

ния, негативной оценки больших социальных групп; третий уро-

вень ‒ автономная мораль ‒ желание соответствовать своим нрав-

ственным принципам, желание соответствовать своей системе 

нравственных ценностей. 

Лев Семенович Выготский в динамике психического развития 

представлял анализ социальной ситуации развития, где происхо-

дит распад старой и возникновение новой социальной ситуации 

развития. Это переходные критические периоды, бурно протека-

ющие и спокойные литические периоды. Кризис новорожденности 

представляет собой противоречия между максимальной социаль-

ностью младенца и минимальными возможностями общения. Кри-

зис 1 года состоит в предметно-орудийной деятельности, появле-

нии жестов, ходьбы, речи. В кризисе 3 лет тенденция отделения от 

взрослого и тенденция к волевой форме поведения, возникновение 

«Я сам». Кризис 7 лет состоит в утрате детской непосредственно-

сти из-за дифференциации внутренней и внешней жизни, возник-

новению логике чувств, смысла переживаний, появлению само-

оценки. В кризисе 13 лет возникает чувство взрослости, ощущение 

своей личности, развитие самосознания. 

Следует заметить, что это только часть периодизаций и тот ми-

нимум знаний для педагога, что бы грамотно построить обучаю-

щий процесс. Открытые учеными закономерности становления 

личности не опровергают друг друга, а наоборот, дополняют и все 

больше подтверждают определенные закономерности роста и раз-

вития личности.  

Всеми исследователями отмечается период школьного обуче-

ния, который складывается из совокупности умственных, эмоцио-

нальных и физических нагрузок, предъявляет новые, усложненные 
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требования не только к психофизиологической конституции ре-

бенка и его интеллектуальным возможностям, но и к целостной 

его личности, прежде всего к ее социально-психическому уровню. 

На качество жизни ребенка влияет отношение к нему окружаю-

щих ‒ учителей, родителей, одноклассников, что при определен-

ных условиях вносит напряженность в его жизнь и вызывает не-

приятные эмоциональные состояния. 

Занимать ребенка, вовлекать в различные виды деятельности, 

общаться, учить преодолевать препятствия, находить конструк-

тивный выход в трудных ситуациях, спокойно относиться к са-

мой природе детства и его периодов становления – это один из 

факторов успешной учебы и необходимое условие формирова-

ния нормативного поведения у школьников и успешной их со-

циализации. 
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Современные образовательные технологии  
в процессе реализации ФГОС 

Одна из главных задач модернизации системы образования – 

достижение нового современного качества школьного образова-

ния, школа должна решить две важные задачи: образование – для 

всех и новое качество образования – каждому. 
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Целью образования в соответствии с новыми подходами стано-

вится развитие личности. Методологическим и методическим ин-

струментом реализации задач реализации ФГОС является индиви-

дуализация обучения, позволяющая посредством опоры на систе-

му взаимосвязанных способов действий обеспечивать и поддер-

живать процессы самопознания, саморазвития и самореализации 

личности ребенка, становления его индивидуальности. 

Современная педагогика обращается к ребенку как субъекту 

учебной деятельности; как личности, стремящейся к самоуправле-

нию и самореализации.  

В связи с этим происходят изменения целевых ориентаций в 

учебных программах, которые в настоящее время направлены, 

прежде всего, на развитие личности, а точнее – на реализацию ее 

способностей и возможностей. 

Несмотря на то, что в современной школе наблюдается высо-

кая информативность большинства предметов, формирование ме-

тапредметных компетенции не оспаривается, но важно изучение 

наиболее эффективных методов и форм педагогической деятель-

ности. Внедрение в процесс преподавания системно-

деятельностного подхода, применение методов проектного иссле-

дования позволяет повысить уровень заинтересованности предме-

том и вывести обучение на индивидуальную траекторию, которая 

ориентирована на развитие каждого отдельного ученика. Метод 

проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую уча-

щиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Ме-

тод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. 

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использо-

вание совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с 

другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, 

умений, применение знаний из различных областей науки, техни-

ки, внедрение технологий и творческих способностей. Результаты 

выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т. е. если это 

теоретическая проблема, то должно быть конкретное ее решение, 

если практическая – конкретный результат, готовый к использова-

нию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о мето-

де проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, про-

блемных методов, творческих по самой своей сути, поэтому ос-

новным содержанием работы учащихся на уроках становится ак-
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туальное исследование окружающей действительности, социаль-

но-экономического развития, исторических и современных про-

цессов. Опыт использования проектной технологии, способство-

вал выработке алгоритма действий, сочетающий на уроке как ин-

дивидуальную, так и парную, групповую виды работ:  

‒ Создание ситуаций, позволяющих выявить одну или несколь-

ко проблем по обсуждаемой тематике. 

‒ Выдвижение гипотез решения выявленной проблемы («моз-

говой штурм»). Обсуждение и обоснование каждой из гипотез. 

‒ Обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых 

группах, обсуждение возможных источников информации для 

проверки, выдвинутой гипотезы. Обсуждение и оформление ре-

зультатов. 

‒ Работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтвер-

ждающих или опровергающих гипотезу. 

‒ Защита проектов (гипотез решения проблемы) каждой из 

групп с оппонированием со стороны всех присутствующих. 

‒ Выдвижение новых проблем. 

Таким образом, после проведения серии уроков, основанных на 

элементах проектной технологии и интерактивных методов, сде-

ланы выводы: 

‒ при использовании проектной технологии ученик четко осо-

знает поставленную задачу; 

‒ уместно применяет полученные знания, новый опыт; 

‒ умело контролирует и оценивает эффективность собственных 

действий.  

Обеспечивается самостоятельность учащихся, инициативность 

и продуктивность их познавательной деятельности. Перед каждым 

обучающимся открываются возможности проявить себя, выявить 

свои способности, наметить будущую профессиональную дея-

тельность (выявить что-то близкое и интересное для себя и скон-

центрировать на этом свои желания, силы, способности). Исполь-

зование проектной технологии позволяет включить в учебный 

процесс самое важное: активность, интерес и сознательную само-

реализацию главного участника учебного процесса – обучаемого.  
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Л. А Бобылева 

Россия, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ 

Экологическое образование младших школьников 
в условиях модернизации 

Решение проблемы формирования экологической культуры 

школьников является актуальной задачей модернизации системы 

общего образования детей и подростков в условиях внедрения в 

школьную практику новых образовательных стандартов. Суще-

ствование данной проблемы обусловлено, как известно, острой 

необходимостью преодоления в стране нарастающего экологиче-

ского кризиса, причиной которого определены такие факторы, как 

низкий уровень экологического сознания общества, преобладание 

потребительских мотивов во взаимоотношениях с природой и от-

сутствие эффективной системы экологического образования под-

растающего поколения. 

Как известно, в основе ФГОС начального образования «лежит 

системно-деятельностный подход, который (наряду с другими 

требованиями) предполагает: гарантированность достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, что создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, ви-

дов и способов деятельности…» [2, с. 17]. Кроме того, в контексте 

эколого-образовательной деятельности, стандарт ориентирован на 

становление таких личностных характеристик выпускника 

начальной школы как «выполняющий правила здорового и без-

опасного для себя и окружающих образа жизни» [2, с. 18]. Кроме 

того, стандартом сформулированы требования к реализации «Про-

граммы формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни» [2]. Таким образом, система школьного 

экологического образования должна являться обязательным усло-

вием эффективности модернизации общеобразовательной школы. 

Но, как показывает практический опыт, развитие экологической 
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культуры детей и подростков в большинстве общеобразователь-

ных учреждений пока не имеет целостного и непрерывного харак-

тера. 

 В теории педагогики деятельностный подход, как особая педа-

гогическая проблема, рассматривается многими исследователями. 

Структура деятельности и ее связь с деятельностной сферой лич-

ности представлены в классических трудах Л. С. Выготского, 

П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна. В совре-

менной интерпретации категория «деятельность» раскрыта в рабо-

тах В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина. Большой вклад в изучение 

деятельносного подхода в образовании внесли также А. А. Леон-

тьев, В. И. Панов и др. Разработке теории и практики деятель-

ностного подхода в экологическом образовании свои исследова-

ния посвятили педагоги Е. Н. Дзятковская, И. Д. Зверев, А. Н. За-

хлебный, В. А. Игнатова, Л. П. Симонова, И. Т. Суравегина, 

О. В. Шишкина и др.  

По мнению А. А. Леонтьева, «…деятельностный подход в об-

разовании ‒ это совсем не совокупность образовательных техно-

логий, это своего рода философия образования» [1]. В психологии 

и педагогике «деятельность» рассматривается как специфический 

вид активности человека, направленный на познание и творческое 

преобразование окружающего мира, включая самого себя и усло-

вия своего существования. Использование деятельностного под-

хода в экологическом образовании предполагает что, результатом 

обучения должно быть не только овладение школьниками эколо-

гических и природоохранных знаний, но становление экологиче-

ских убеждений, ценностных ориентаций по отношению к приро-

де, мотивов и опыта экологически целесообразного взаимодей-

ствия с социоприродным окружением [2]. Известно, что любые 

знания, в том числе экологические, приобретают личностную зна-

чимость лишь в процессе деятельности, в ходе их практического 

применения. Нашей задачей являлся поиск путей решения данной 

проблемы в контексте регионального и практико-ориентиро-

ванного подходов. На первом этапе исследования была дана оцен-

ка уровня экологической воспитанности и опыта эколого-

целесообразной деятельности у учащихся начальных классов в ря-

де городских школ г. Владикавказа. Диагностика осуществлялась 

при использовании таких методик, как: анализ срезов знаний уча-

щихся; наблюдения за поведением учащихся во время экскурсий, 

при проведении экологических внеклассных занятий; изучение 
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творческих работ младших школьников (рисунков, поделок из 

природного материала, сочинений); беседы с учителями и родите-

лями. Важным элементом диагностики являлось изучение отно-

шение учащихся к природе, как ведущему компоненту экологиче-

ски обоснованной деятельности младшего школьника. При этом 

использовались методики: «Хоровод», «Новоселы», «Радости и 

огорчения» и тест «Эко-Три» (И. В. Цветкова, 2007). 

Результаты изучения исходного уровня экологической воспи-

танности младших школьников показали, что большинство уча-

щихся не осознавали экологические проблемы как лично значи-

мые; не имели четких представлений о взаимосвязях в природе, о 

нормах поведения человека в природе; многие не имели представ-

ления о традициях своего народа в отношениях с природой, плохо 

владели эколого-краеведческими знаниями.  

Был выявлен также низкий уровень имеющегося у младших 

школьников природоохранного опыта и мотивов участия в подоб-

ной деятельности.  

С целью совершенствования эколого-образовательного процес-

са в начальных классах нами были внедрены в учебный процесс 

новые методические приемы, построенные на основе деятель-

ностного подхода применительно ко всем формам организации 

учебной деятельности младших школьников.  

Так, в образовательный процесс на уроках окружающего мира 

и во внеурочную деятельность были введены элементы экологиче-

ского практикума на природном материале родного края, исполь-

зовались проблемные эколого-краеведческие задачи, проводились 

ролевые игры, были организованы экологические экскурсии.  

Особое внимание уделялось формированию у детей навыков 

выполнения правил поведения в природе, ведения экологически 

безопасного образа жизни. На уроках и во внеурочной деятельно-

сти для ознакомления детей с разнообразием родной природы ис-

пользовались фото-, и видеоматериалы, применялись мультиме-

дийные средства обучения, применялись этнокультурные знания 

(народные сказки, легенды, сказания, пословицы и поговорки из 

русского, осетинского фольклора и фольклора других народов) и 

др. Результаты реализации данной эколого-образовательной дея-

тельности показали значительные изменения в повышении уровня 

экологической культуры младших школьников, пробуждении их 

интереса к природе и деятельности в ней, а также развития жела-

ния учиться жить в согласии с природой. 
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Н. В. Моисеенко 

Россия, Челябинская область,  

Еткульский муниципальный район, с. Коелга  

Реализация инновационной деятельности 
обучающихся через образовательный туризм 

Сегодня образовательный туризм приобретает все большую по-

пулярность и является одним из видов туризма с целью оказания 

профориентационной поддержки обучающихся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельно-

сти. Образовательный туризм помогает выработать у школьников 

сознательное отношение к труду, профессиональное самоопределе-

ние в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. Основными моментами образовательного туризма яв-

ляются экскурсионно-ознакомительные поездки на предприятия, 

научные и учебные стажировки; участие в семинарах, конференци-

ях, мастер-классах. Они позволяют подросткам не только увидеть, 

но и оценить условия труда. Понять какие знания в большей степени 

потребуются для той или иной специальности. 

Наша школа сотрудничает с двумя большими предприятиями 

села: это АО «Коелгамрамор» и СПК «Коелгинское» имени 

И. Н. Шундеева. Не первый год нашим ребятам проводят экскур-

сии высококвалифицированные специалисты, которые рассказы-

вают о профессиях предприятий, об их значении в экономике ре-

гиона, об особенностях регионального рынка труда, потребностях 

в кадрах. После первой экскурсии всем обучающимся предлагает-

ся пройти анкетирование. По результатам анкетирования, опреде-

ляются профессии, о которых учащиеся хотели бы получить более 

подробную информацию.  
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Разработано множество методов и методик, чтобы помочь че-

ловеку с выбором. Но даже после прохождения ста тестов процесс 

выбора может не начаться. Однако без желания и внутренней ра-

боты самого человека прохождение любых тестов – бесцельная 

трата времени. 

Профессиональная ориентация – это система мер, направлен-

ных на оказание помощи молодежи в выборе профессии. Для эф-

фективного выбора профессии молодежи важно помочь сформи-

ровать привычку выбирать и принимать ответственность за все 

последствия своего выбора, вне зависимости от того удалось их 

предвидеть заранее, или нет. Профессиональная ориентация 

включает в себя: 

– Профессиональное просвещение – обеспечение молодежи ин-

формацией о мире профессий, учебных заведениях, возможностях 

профессиональной карьеры; (на протяжении многих лет у нас орга-

низуются встречи с представителями Коркинского горного технику-

ма, Челябинских вузов, выезжали в город Троицк, где посетили Вете-

ринарную академию и Троицкий авиационный колледж). 

– Профессиональное воспитание – формирование у молодежи 

трудолюбия, работоспособности, профессиональной ответствен-

ности, способностей и склонностей; (на протяжении всех лет обу-

чения в школе ребята принимают участие в субботниках, работа-

ют на пришкольном участке, на уроках технологии делают разно-

образные поделки). 

– Профессиональное консультирование по вопросам выбора 

профессии, трудоустройства, возможностей получения професси-

ональной подготовки; (мы тесно сотрудничаем с двумя нашими 

крупными предприятиями АО «Коелгамрамор» и СПК «Коелгин-

ское» с целью профессионального консультирования по некото-

рым специальностям). 

– Также подростку важно понимать собственные способности, 

склонности, интересы и желания. Именно точка пересечения его 

индивидуальности и требований профессии и должна быть осно-

вой для выбора.  

– Мы помогаем взглянуть на мир профессий и возможностей 

по-другому, чтобы подростки могли оценить, что больше или 

меньше соответствует его интересам и ценностям, понять, где 

найдется место его способностям и талантам. Основываясь на 

этом, мы помогаем старшекласснику сориентироваться в учебных 

заведениях, выделить те, где учат тому, что он выбрал.  
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Главной идеей образовательного туризма является то, что обу-

чающиеся не просто узнают общую информацию о той или иной 

профессии, а непосредственно окунаются в профессию, узнают ее 

изнутри, сами принимают участие в разработке деталей и черте-

жей будущих изделий в компьютерных программах «Автокад» и 

«3-D моделирование» [1; 2; 3].  

В отделе бухгалтерии обрабатывают поступившие заказы на 

товары и услуги, собирают данные, сколько произвел продукции 

горный цех, и вносят их в таблицы производства. В химической 

лаборатории принимают участие в проверке микромрамора (мел-

кодипрерсионный продукт) на грансоставляющие, цветовые ха-

рактеристики и т. д.  

После таких практических занятий проводим с обучающимися 

еще одно анкетирование по впечатлениям от экскурсии. Результаты 

анкетирования обучающихся 9-х классов (46 человек) после посеще-

ния АО «Коелгамрамор» (май 2018 г.) представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования школьников после посещения 

АО «Коелгамрамор» (май 2018 г.) 

 

На диаграмме видно, что 26% ученикам экскурсия не совсем 

понравилась, причины такого результата таковы: 

– хочется побольше практики (попробовать своими руками); 

– получить более открытую информацию о профессиях (плю-

сы, минусы, заработная плата, где можно получить данную про-

фессию и т. д.); 
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– больше внимания со стороны специалистов.  

В целом можно сказать, что данные экскурсии проходят 

успешно и, как показывает 100% показатель полезности, были 

важны для обучающихся. 

Сегодня правительство говорит о важности подготовки 

школьников к труду, ориентации молодежи на рабочие профес-

сии.  

При правильной организации учебных экскурсий и ответствен-

ном отношении к ним обучающихся данная форма работы обеспе-

чивает будущих студентов необходимыми компетенциями, кото-

рые ему будут необходимы в работе.  

Школьный образовательный туризм позволяет осуществлять 

практически все виды профессиональной деятельности: учебно-

воспитательную, социально-педагогическую, культурно-просве-

тительную, научно методическую и др. Мы привлекаем к обра-

зовательным экскурсиям школы г. Челябинска и Челябинской 

области. Нас посетили: представители кадетского корпуса шко-

лы № 19 города Челябинска, ребята из клуба «Русич» поселка 

Красногорский Еманжелинского муниципального района, груп-

па кадетов из села Кош-Агач Республики Алтай, восьмикласс-

ники 76 гимназии г. Челябинска. Много хороших отзывов остав-

лено, делегации были восхищены музеем школы, с интересом 

наблюдали карусельную дойку на СПК «Коелгинское имени 

И. Н. Шундеева». Таким образом, образовательный туризм 

в учебном процессе является действенным средством, пробуж-

дающим познавательную активность обучающихся к самостоя-

тельной творческой работе, инициативности. Он прививает уме-

ния и навыки самообразования, обеспечивает качественную 

подготовку специалистов, способных к эффективной социаль-

ной самореализации. 
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Россия, г. Челябинск 

Описание технологии проведения 
педсовета 

Педагогический совет (педсовет) – это постоянно действу-

ющий коллегиальный орган самоуправления педагогических ра-

ботников. Педсовет проводится для рассмотрения и решения ос-

новных вопросов учебно-воспитательной работы школы. 

В постоянный состав педсовета входят директор школы (пред-

седатель), его заместители, все учителя, педагоги-психологи, пе-

дагоги дополнительного образования, социальные педагоги, биб-

лиотекарь, председатель общешкольного родительского комитета. 

Для МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» стало традицией привле-

чение к работе в рамках педагогического совета представителей 

родительской общественности, членов школьного самоуправле-

ния. Одним из основных назначений педагогического совета явля-

ется рассмотрение и решение вопросов по различным аспектам 

школьной жизни. Привлечение всех участников образовательного 

процесса – педагогический коллектив, родительская обществен-

ность, обучающиеся – позволяет рассмотреть обсуждаемые вопро-

сы с различных точек зрения, позволяет всем принять участие в 
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обсуждении и решении вопросов школьной жизни и способствует 

развитию социальной ответственности.  

Одна из проблем подобного массового мероприятия, с которой 

сталкиваются многие школы, – скучные и однообразные формы 

его проведения, пассивность участников педагогического совета в 

обсуждении и принятии решений, работа по готовым шаблонам. 

Именно поэтому мы стараемся разнообразить каждый педсовет, 

выбрать и апробировать интерактивные формы проведения, раз-

личные технологии. Как каждый учитель ищет способы заинтере-

совать детей на уроке и во внеурочной деятельности, использует 

различные формы взаимодействия с детьми и технологии, точно 

так же мы стараемся подойти к выбору темы и формы проведения 

педагогического совета. Нами апробированы такие формы прове-

дения педагогических советов, как: 

– деловая игра; 

– ситуативные эскизы; 

– дискуссия; 

– научно-практическая конференция; 

– творческий отчет; 

– аукцион; 

– консилиум; 

– кейс-технология. 

В данной статье мы хотим поделиться опытом проведения пе-

дагогического совета в рамках работы региональной инновацион-

ной площадки по теме «Направленность деятельности разновоз-

растных объединений в составе Российского движения школьни-

ков на развитие социальной ответственности обучающихся». 

В рамках работы по теме инновационной площадки педагоги-

ческий коллектив столкнулся с проблемой: необходимость адап-

тации раздела основной образовательной программы основного 

общего образования 2.3. Программа воспитания и социализации 

обучающихся с программой воспитания МБОУ «СОШ № 107 

г. Челябинска» «ЧТО» (Человек, творчество, отечество). 

Прежде чем приступить к подготовке к педагогическому со-

вету, целью которого являлась адаптация программы воспита-

ния к основной образовательной программе школы, инициа-

тивная группа приняла решение об апробации новой формы 

проведения педагогического совета в форме кейс-технологии, 

сделать педсовет не только информативным и емким, но и лег-

ким в восприятии. 
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Педагогический совет был организован в форме коллективно-

распределительной деятельности, что подразумевает собой груп-

повую работу с применением кейс-технологии. 

Кейс-технология – это современный метод обучения, который 

зародился в бизнес школе США, а позднее стал использоваться и в 

системе образования. В ходе подготовки и проведения педсовета 

была поставлена основная задача – пересмотреть уже существу-

ющую программу воспитания и социализации обучающихся и, 

при необходимости, усовершенствовать ее.  

Первым этапом в ходе подготовки к педагогическому совету 

было распределение педагогического коллектива на творческие 

группы. Распределение на группы можно проводить различными 

способами: по цвету глаз, по дате рождения, по методическим 

объединениям, по гороскопу, по росту, по первой букве име-

ни/фамилии и т. д. 

Нами было выбрано распределение по дате рождения.  

Для каждой творческой группы в рамках работы с кейсом был 

предложен один из пунктов раздела 2.3 ООП ООО Программа 

воспитания и социализации и разработанная и успешно реализуе-

мая педагогическим коллективом Программа воспитания «ЧТО», с 

использованием которых и должна была осуществляться работа. 

В течение недели творческие группы изучали, обсуждали и ре-

дактировали данный им материал. К моменту проведения педаго-

гического совета каждая творческая группы должна была предло-

жить свое видение решения проблемы и выполнения задания.  

В рамках педагогического совета был представлен результат 

работы групп.  

Такая форма работы позволила апробировать метод кейс-

технологии в рамках педагогического совета, позволила членам 

педагогического коллектива, родительской общественности и 

обучающимся проявить свою социальную активность при приня-

тии решений по вопросам воспитания в школе. 

Результатом нашей работы стала обновленная программа вос-

питания «ЧТО» и внесение изменений в ООП ООО школы с уче-

том работы школы в рамках инновационного проекта.  

На этапе проведения педагогического совета важное значение 

имеет процедура принятия решения. Проект решения готовится за-

ранее рабочим президиумом и ставится на голосование. Перед голо-

сованием обязательно должно быть объявлено обсуждение проекта 

решения. После открытого голосования проводится учет предложе-
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ний о поправках, уточнение принятого за основу решения и прово-

дится голосование об окончательном варианте решения в целом. 

В заключение педагогического совета необходимо обобщить ре-

зультаты. Целесообразно резюмировать выступления участников 

педсовета не только после обсуждения каждой подтемы и в конце за-

седания, но и в ходе самого обсуждения. Это позволяет добиться уве-

ренности в том, что все педагоги отчетливо понимают, о чем идет 

речь на педсовете, и у них складывается убеждение, что в ходе дис-

куссии достигнут определенный прогресс и время не потрачено впу-

стую. Одна из форм обсуждения результативности педагогического 

совета используемая в нашей школе – открытый микрофон, заполне-

ние листов обратной связи, метод синектики, синквейн. 
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Россия, г. Якутск 

Рабочая программа учебного предмета  
«Окружающий мир» 1–4 классы 

школы Севера и Арктики 

В условиях реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего обра-

зования чрезвычайно актуально и востребовано закладывание ос-

нов духовного и нравственного воспитания, формирование граж-

данской, региональной и этнической идентичности, выделенные в 

качестве приоритетного направления воспитания, обучения в 

Примерной основной образовательной программе образователь-

ного учреждения [4] и Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России [2]. 

Важную роль реализации ФГОС начального общего образо-

вания в общеобразовательных организациях занимает организа-

ция урочной и внеурочной деятельности, в нашем случае разра-

ботка и реализация рабочей программы учебного предмета 

«Окружающий мир», направленное на комплексное формирова-

ние гражданской, региональной, этнической идентичности и как 

социальный запрос на повышение результативности образова-

тельной деятельности.  

Предлагаемая рабочая программа способствует укреплению 

системы обучения, воспитания и социализации младших школь-

ников в сотрудничестве с взрослыми, обеспечивает комплекс ис-

следовательских, практических и проектных мер по самообеспе-

чению и самореализации, что является насущной задачей, как об-

щества, так и личности младшего школьника. 

Основным системообразующим стержнем рабочей программы 

являются учебные пособия: «Я и мой окружающий мир Севера и 

Арктики» для 1 класса, «Обитатели Арктики» для 2 класса, «Жи-

вотные и птицы тундры» 3 класса и «Растения тундры» для 

4 класса для начальных школ Севера и Арктики.  

Рабочая программа предусматривает взаимосвязанность и пре-

емственность, формирование и развитие у учащихся младших 

классов первоначальных основ гражданской, региональной и эт-

нической идентичности (патриотизм, семья, труд, природа, граж-

данственность, человечность), формируемых на уроках по пред-

мету «Окружающий мир» для практического, исследовательского 
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решения проблемы, связанные с повседневной личной и обще-

ственной жизнью способствующие последующему развитию и са-

моразвитию. 

Содержание рабочей программы учебного предмета «Окружа-

ющий мир» для 1–4 классов школ Севера и Арктики имеет специ-

фические особенности. Во-первых, рабочая программа направлена 

на деятельность самого обучающегося, на его саморазвитие, само-

образование, где младшие школьники осознанно овладевают 

практическими, исследовательскими, проектными умениями. Во-

вторых, является средством организации урочной деятельности по 

предмету «Окружающий мир» и направлен на формирование у 

младших школьников гражданской, региональной и этнической 

идентичности. В-третьих, содержание раскрывает социальные и 

природные особенности региона.  

Представленная рабочая программа для начальных школ Севе-

ра и Арктики применяется на уроках при изучении предмета 

«Окружающий мир» в выборе разных образовательных систем 

учителем.  

Цель рабочей программы: расширение и углубление основных 

тем и разделов базового содержания предмета «Окружающий 

мир», единства и гармонии «природы – человека – общества» при-

водящей к формированию гражданской, региональной и этниче-

ской идентичности, направленной становлению личности, небез-

различной к судьбе своей малой родины и страны в целом. 

Рабочая программа может корректироваться учителем с учетом 

специфики региона, его климата, почвы (вечная мерзлота), ланд-

шафта (тундра, лесотундра, тайга, горная тайга), труда людей в 

суровых условиях Севера и Арктики. 

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

пояснительную записку, место программы, основное содержание, 

планируемые результаты деятельности – личностные, метапред-

метные и предметные. 

Рабочая программа предназначена для начальных школ Севера 

и Арктики при изучении образовательной области «Окружающий 

мир» в соответствии требованиями ФГОС начального общего об-

разования. 

Рабочая программа предусматривает разные формы организа-

ции образовательной деятельности: 

– модульные курсы по отдельным темам при изучении предме-

та «Окружающий мир»; 
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– проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

– внеурочные занятия; 

– проведение классных часов; 

– занятия в кружках; 

– проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п. 

Рабочая программа содержит учебные пособия «Я и окружаю-

щий мир Севера и Арктики», «Обитатели Арктики», «Животные и 

птицы тундры», «Растения тундры» для 1–4 классов и охватывают 

некоторые разделы образовательной области «Окружающий мир» 

в начальной школе.  

В основе методики преподавания учебных пособий лежит лич-

ностно-деятельностный подход, направленный на открытие ново-

го и неизвестного с применением разных способов познания 

окружающего мира. Чтобы познать ближайший окружающий мир 

младшие школьники научатся ответить на вопросы: Что знаю? Че-

го не знаю? Как могу узнать? Что узнал нового? Что делал? Как 

делал? Все вопросы являются методологическим основанием при 

изучении модульных курсов. Важность методологического осно-

вания заключается в том, что вопросы направлены на деятель-

ность самого учащегося и являются методическим инструмента-

рием деятельности учителя. Вопросы указывают этапы урока. 

Например, вопрос: Что знаю? позволяет вспоминать прежние зна-

ния, «актуализация прежних знаний недостаточна для нахождения 

искомого, для нахождения нового способа действия, для раскры-

тия неизвестного» [3, c. 115], создание определенных мотиваци-

онных условий.  

Вопрос: чего не знаю? создает соответствующую потребность 

и интерес к познанию неизвестного с постановкой учебной задачи. 

Для решения учебной задачи учащиеся вступают в диалог, нахо-

дят определенные коммуникативные действия как «Восприятие 

происходящего диалога, анализ разных мнений и стремление к их 

сближению, предъявление собственной позиции, ее озвучивание, 

выработка общей позиции и единых суждений» [1, c. 15–16]. 

В решении поставленной учебной задачи вставится вопрос: Как 

могу узнать? и находят способы действий. Для самоконтроля 

освоения новых знаний и умений ставится вопрос: Что узнал но-

вого? Вопрос: Что делать? Как делать? помогает младшим школь-

никам дать самооценку своей работе, «взгляд собственную мысль 

и действия как бы со стороны» [5, c. 119]. 
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В ходе такой деятельности, в первом классе обучающиеся 

научатся познать, общаться и дружить с тем окружением, в кото-

ром живут.  

Будут способны познать, описать, сравнить, различать окру-

жающий вокруг них мир, явлений, изменений природы родного 

края, жизнь и труд людей Севера.  

Во втором классе учащиеся научатся познать природу Аркти-

ки, общаться и дружить с тем окружением, в котором живут. Бу-

дут искать информацию, думать, наблюдать, исследовать, делать 

практическую работу о растениях и животных Арктики.  

Исследуют внешний вид, места обитание, питание, приспособ-

ленность растений и животных Арктики. Чем отличаются расте-

ния и животные Арктики от других. 

В третьем классе научатся познать животных и птиц тундры, 

общаться и дружить с меньшими братьями – животными, птица-

ми, обитателями тундры, оберегать и охранять их от неправиль-

ных поступков и поведений человека, описать внешний вид, места 

обитания и приспособленность животных и птиц к условиям 

тундры. Учащиеся будут исследовать, наблюдать, описать внеш-

ний вид, места обитания и приспособленность животных и птиц к 

условиям тундры. Будут определять похожие и не схожие призна-

ки животных и птиц. Научатся думать, искать информацию 

наблюдать, исследовать и делать практические работы. 

В четвертом классе научатся познать о растениях бескрайней 

тундры, общаться и дружить с обитателями природы родной зем-

ли. Будут исследовать растения тундры, различать их по внешне-

му виду, месту обитания, питанию и приспособленности к окру-

жающей среде. Младшие школьники сравнивают, отличают рас-

тения тундры от других растений, обитающих в природных зонах 

горной тайги и тайги. Научатся бережно относиться и охранять 

растений тундры от бездумного поступка и поведения. 

В результате такой деятельности у обучающихся младших 

классов повышаются результативность образовательной деятель-

ности как личностные, предметные, метапредметные и формиру-

ются гражданская, региональная и этническая идентичность. 
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Россия, г. Челябинск 

Некоторые аспекты технологии формирования  
профессиональной компетентности 

и условия ее реализации в процессе подготовки 
будущих юристов 

Среди основных требований к подготовке будущих юристов 

выдвигается формирование их профессиональной компетентно-

сти. Однако понятие профессиональной компетентности в совре-

менной педагогической литературе имеет довольно размытое 

определение. Прежде чем говорить о создании педагогической 

технологии формирования профессиональной компетентности, 

надо конкретизировать те качества, которые, на наш взгляд, опре-

деляют суть этого понятия.  

Анализ современной педагогической литературы по этому во-

просу позволил нам отметить, что существующие на сегодняшний 

день в зарубежной литературе определения компетентности, как 

«углубленного знания», «состояния адекватного выполнения зада-

чи», «способности к актуальному выполнению деятельности» и 

другие, не в полной мере конкретизируют содержание этого поня-

тия. Как отмечают отечественные педагоги, если попытаться 

определить место компетентности в системе уровней профессио-

нального мастерства, то она занимает промежуточное положение 

между «исполнительностью» и «совершенством» [4, с. 21]. Не ду-
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маем, что можно согласиться с этим. Возникает необходимость 

уточнить некоторые аспекты понятия «профессиональная компе-

тентность». Начнем с тех требований, которые предъявляют 

«компетентному» профессионалу. 

Во-первых, профессиональная компетентность предполагает 

постоянное обновление знаний, овладение новой информацией 

для успешного применения в конкретных условиях, то есть обла-

дание оперативным и мобильным мышлением. 

Во-вторых, «компетентность» – это не просто обладание зна-

ниями (в таких случаях мы говорим об эрудиции), но скорее по-

тенциальная готовность решать профессиональные задачи со зна-

нием дела. Поэтому компетентность включает в себя компоненты 

как содержательный (знания), так и процессуальный (умения). 

Иными словами компетентный человек должен не только знать 

существо проблемы, но и уметь решать ее грамотно практически.  

При этом в зависимости от обстоятельств может применить тот 

или иной метод, наиболее подходящий к данным условиям. Гиб-

кость метода – это второе важное качество компетентности.  

В-третьих, компетентного специалиста отличает способность 

среди множества решений выбирать оптимальное, аргументиро-

ванно опровергать ложные, подвергать сомнению эффектные, но 

не эффективные решения – словом, профессионал должен обла-

дать критическим мышлением. 

Таким образом, содержание понятия «профессиональная ком-

петентность» включает в себя следующие основные существенные 

признаки: 

– мобильность знания; 

– гибкость метода; 

– критичность мышления. 

Отметим, что для формирования специалиста, обладающего 

указанными качествами, недостаточно традиционных подходов в 

обучении. Более того, необходимо создание той методологии, ко-

торая имела бы целью, формирование тех качеств личности, кото-

рые и характеризуют компетентного профессионала.  

Анализ исследований по проблеме создания и реализации пе-

дагогических технологий отечественных и зарубежных авторов 

(В. П. Беспалько, Б. С. Блумм, А. А. Вербицкий, М. В. Кларин, 

М. И. Махмутов, М. А. Чошанов и др.) показал, что, несмотря на 

имеющийся богатый арсенал различных технологий обучения 

(контекстное обучение, диалоговое обучение, новые информаци-
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онные технологии, программированное обучение, проблемное, 

модульное обучение и т. д.), ни одна из них в отдельности не мо-

жет обеспечить достижение поставленной цели.  

Возникло противоречие между возрастающими требованиями 

практики к подготовке компетентных специалистов и отсутствием 

исследований по разработке целесообразных педагогических тех-

нологий, обеспечивающих подготовку специалистов, владеющих 

мобильным знанием, гибким методом профессиональной деятель-

ности и критическим мышлением.  

Возникает необходимость создания и апробации технологии 

формирования профессиональной компетентности в процессе 

обучения будущих юристов.  

Педагогическую технологию характеризуют два принципиаль-

ных момента: гарантированность конечного результата и проекти-

рование будущего учебного процесса. 

Представив педагогическую систему в виде двух основных ча-

стей: дидактической задачи и технологии решения этой задачи, 

сформулируем истоки методологии педагогической технологии. 

Проектирование и создание технологии должны отвечать тре-

бованиям системы дидактических аксиом. Выделено три группы 

аксиом. В каждую группу входят три аксиомы [1, с. 71]. 

I. Аксиомы включения технологии в единый учебный процесс. 

I.1. Востребованность технологии в образовательном простран-

стве. 

I.2. Адекватность, то есть ее готовность к профессиональному 

тиражированию. 

I.3. Универсальность, по отношению к предметным методиче-

ским системам. 

II. Аксиомы моделирования учебного процесса. 

II. 1. Проектирование модели учебного процесса, где принято 

параметрическое задание информационной модели учебного про-

цесса. 

Первый параметр (целеполагание) представляет цель и направ-

ленность учебного процесса в виде системы микро-целей. 

Второй параметр (диагностика) содержит управленческую ин-

формацию о факте достижения или не достижения микроцели. 

Третий параметр (дозирование) дает содержательную и количе-

ственную информацию об объеме, характере, особенностях само-

стоятельной деятельности, достаточной для гарантированного 

успешного прохождения диагностики. 
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Четвертый параметр (логическая структура) ‒ это перевод ме-

тодического замысла преподавателя в целостную и логически 

наглядную модель учебного процесса.  

Это не просто «фотография» логической структуры учебного 

процесса, а специально формируемое «рабочее поле», где все 

представлено в технологическом виде и может быть оптимизиро-

вано по определенным процедурам. Пятый параметр (коррекция) 

представляет информацию об обучаемых, не прошедших диагно-

стику, и о содержании методического пути коррекции. 

II. 2. Целостность и цикличность модели обучения. 

Результатом многолетних исследований стало установление 

нетривиального факта: основным объектом технологии учебного 

процесса должна быть учебная тема. Именно в проекте темы це-

лостно задается будущий учебный процесс с помощью пяти вы-

шеназванных параметров, а именно такая учебная тема обеспечи-

вает цикличность технологии и последовательность процедур, 

позволяющих проектировать учебный процесс по любым предме-

там. 

II. 3. Технологичность информационной модели в учебном 

процессе. В нашем опыте она завершилась созданием технологи-

ческих карт проекта учебного процесса в границах одной учебной 

темы, в которой представлены все пять параметров учебного про-

цесса. Технология вооружает преподавателя системой процедур 

для проектирования, технологическая же карта, выступает паспор-

том проекта учебного процесса по учебной теме. 

III. Аксиомы нормализации учебного процесса.  

III. 1. Технологичность профессиональной деятельности препода-

вателя касается следующих инновационных компонентов деятельно-

сти : умение выражать педагогический замысел проекта в виде по-

следовательности микроцелей. 

III. 2. Нормирование проекта учебного процесса, сущность кото-

рой заключается в следующем: необходимо произвести расчеты 

учебного времени, объема дидактической информации, интенсивно-

сти ее усвоения.  

Следует также определить время, необходимое на изменение по-

нятийной структуры после технологической процедуры оптимизации 

понятийного аппарата учебной темы. 

III. 3. Формирование рабочего поля, в котором функционирует пе-

дагогическая технология, гарантируя конечный результат при нор-

мальных условиях обучения. 
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Наше многолетнее исследование вопросов формирования про-

фессиональной компетентности, включая разработку сущности 

этого понятия, позволили создать систему организации интегра-

тивно-познавательной самостоятельной деятельности в учебном 

процессе, как средство реализации технологии формирования 

профессиональной компетентности. Технология формирования 

умений интегративно-познавательной деятельности ‒ это упоря-

доченная система процедур, выполнение которых приводит к до-

стижению результата.  

Смысл данной технологии: 

– Во-первых, интеграция содержания понятий математики, об-

щеобразовательных и специальных дисциплин. 

– Во-вторых, главные моменты в проекте ‒ структура и содер-

жание интегративно-познавательной самостоятельной деятельно-

сти, проводимой студентами, а не педагогическое воздействие 

преподавателя. 

– В-третьих, особенности перевода замысла преподавателя на 

язык предварительного проектирования учебного процесса. 

– В-четвертых, методология определения цели технологии.  

Цель ‒ формирование умений интегративно-познавательной 

самостоятельной деятельности ‒ основа функционирования тех-

нологии и основа управления учебным процессом. 

Исходя из этого, проблема формирования умений интегратив-

но-познавательной деятельности, позволяющих студентам на ос-

нове фундаментальной общеобразовательной подготовки овладе-

вать специальными дисциплинами, является целью нашего иссле-

дования.  

В рамках этого исследования, на основе деятельностного под-

хода, определено понятие «интегративно-познавательной деятель-

ности», разработана номенклатура умений, присущих этой дея-

тельности; выделены и проанализированы условия эффективности 

формирования умений интегративно-познавательной деятельно-

сти, разработана технология формирования данных умений, 

сформулированы критерии определения уровней их сформиро-

ванности. 

На основании изучения структуры интегративно-познаватель-

ной деятельности была создана система организации этой дея-

тельности, которая представляет собой совокупность взаимосвя-

занных типов и видов заданий, отражающих: 

– цель обучения; 
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– логику и структуру знаний и умений общеобразовательных и 

специальных дисциплин; 

– этапность в процессе усвоения системы общенаучных и спе-

циальных понятий; 

– последовательность формирования приемов учебной позна-

вательной деятельности на интеграционной основе; 

– реализацию условий эффективного формирования умений 

интегративно-познавательной деятельности. 

Другими словами, система организации интегративно-

познавательной деятельности есть средство реализации техноло-

гии формирования указанных умений [2, с. 25]. 

К умениям интегративно-познавательной деятельности мы от-

носим следующие:  

– Формулирование познавательной задачи, перевод ее на язык 

научных понятий. 

– Построение математической модели и ее интерпретация при-

менительно к исходной прикладной задаче. 

– Выводы по результатам интерпретации для данной задачи. 

– Прогноз применения этой модели в других ситуациях. 

– Обобщение класса подобных и прикладных задач профессио-

нального характера. [3, с. 14]. 

Специфику технологии формирования умений интегративно-

познавательной самостоятельной деятельности отражают ее ве-

дущие принципы: системного квантования, модульности, про-

блемного обучения, когнитивной визуализации. 

Наше исследование начиналось, когда автор работала в военно-

инженерном вузе, и естественной дисциплиной, на основе которой 

осуществлялась интеграция, была математика. К сожалению, в 

представляемом сейчас вузе математика, как предмет изучения от-

сутствует, но, на наш взгляд, это не означает того, что в освоении 

специальных предметов нет необходимости владеть теми умения-

ми, которые мы обозначили, умения интегративно-познавательной 

деятельности. Поэтому начальной стадией нашего эксперимента 

явилась организация интегративно-познавательной самостоятель-

ной деятельности на факультете непрерывного образования 

(ФНО). Изучение математики позволяет отражать межпредметные 

связи понятий математического аппарата с понятиями специаль-

ных дисциплин. Затем, на процессуальном уровне, посредством 

дидактического синтеза, осуществляется интеграция понятий, до-

казывая единство материального мира и взаимосвязь наук. Среди 
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дисциплин математического цикла в вузе присутствует лишь дис-

циплина «судебная статистика», не считая всех дисциплин ин-

формационной составляющей. Это позволило нам в рамках всех 

перечисленных предметов, определить основные выводы по обу-

чающему и констатирующему этапам эксперимента. Наиболее ин-

тересным проявлением возможности представленного подхода 

явилась организация учебной практики по «судебной статистике» 

для студентов СПО. К сожалению, рамки статьи не позволяют бо-

лее подробно остановиться на всех путях и аспектах исследова-

ния, но наиболее значимые результаты отметим. 

Практически значимым результатом эксперимента является тот 

факт, что у 80% студентов, коэффициент усвоения учебного мате-

риала зафиксирован на достаточно высоком уровне: h > 0,77 (для 

справки: именно при h > 0,7 процесс обучения можно считать за-

вершенным). 

Субъективным фактором, подтверждающим эффективность 

технологии формирования умений интегративно-познавательной 

самостоятельной деятельности, служат результаты анонимного 

анкетирования студентов экспериментальной группы. 

Собственная оценка прогресса в обучении на конец экспери-

мента у 88% обучаемых, была ‒ «значительной», у 8% – «незначи-

тельной», и лишь только 4% студентов сочли, что у них не было 

прогресса в обучении на конец эксперимента.  

Однако 80% ‒ «приобрели уверенность в принятии самостоя-

тельного решения». 66% обучаемых отметили «легкость в приме-

нении математических понятий в специальных дисциплинах». 

Среди наиболее популярных элементов технологии были ука-

заны: 

– Методы дидактического моделирования интегративно-

познавательной самостоятельной деятельности и соответствую-

щие им формы обучения ‒ интеллектуально-обучающие игры 

(77%). 

– Учет индивидуальных особенностей обучаемых (72%). 

– Тестирование и самостоятельное решение задач специальных 

дисциплин (94%). 

– Рейтинговая система контроля и оценки учебных достижений 

(68%). 

Экспертная оценка знаний и умений на конец эксперимента 

позволила установить, что у 100% обучаемых экспериментальных 

групп, уровень сформированности умений интегративно-познава-



385 

тельной самостоятельной деятельности выше V (владение), а ко-

эффициент усвоения научных понятий у 72% обучаемых – макси-

мальный.  

После завершения практики, студенты всех групп отметили, 

что организация занятий позволила 95% обучаемых «четко опре-

делить свою будущую профессиональную деятельность», «иметь 

представление о профессиональных задачах и способах их реше-

ний».  

Конечно, сама идея и содержание системы организации ин-

тегративно-познавательной самостоятельной деятельности тре-

буют дальнейшего уточнения и совершенствования, но полу-

ченные результаты дают надежду на дальнейшее успешное 

применение. Сформулированные выводы позволяют опреде-

лить дальнейшие пути исследования процесса формирования 

умений интегративно-познавательной самостоятельной дея-

тельности. Применение предложенной технологии позволяет 

продвинуться в решении вопроса формирования профессио-

нальной компетентности. 

В заключение отметим, что представленное исследование, воз-

можно, не единственный путь к построению технологии формиро-

вания профессиональной компетентности будущих юристов, но 

это лишь дает нам надежду на последующие исследования в этом 

направлении. 
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И. В. Тимонина  

Россия, г. Кемерово 

Педагогический «дайвинг» для студентов 
педагогических специальностей 

Погружение в профессию начинается с деловых игр на практи-

ческих занятиях, где подобный «дайвинг» помогает обучающимся 

понять и осознать достоинства и трудности педагогического ма-

стерства. Организация деловой игры на практических занятиях – 

это процессуально-ориентированная технология, позволяющая 

обучить студентов решать производственные задачи, моделируя 

разнообразные ситуации в процессе учебной деятельности. 

Деловая игра имеет свои особенности и преимущества, такие 

как: 

– непредсказуемость реакции игроков (студентов) включив-

шихся в ролевую игру и принявших на себя роли персонажей с 

разными личностными характеристиками; 

– возможность проявить обучающимся в ходе деловой игры 

индивидуальные качества будущего профессионала, решающего 

сложную педагогическую задачу; 

– данная форма организации занятия не позволяет никому из 

студентов остаться пассивным созерцателем и активизирует меж-

личностное взаимодействие; 

– деловая игра дает возможность оценить действия каждого 

участника и дать самооценку исполнения собственной роли в 

«партитуре разыгранного представления», используя разнообраз-

ные формы созданного студентами педагогического взаимодей-

ствия педагога с обучающимися и их родителями; 

– множественность вариантов деловой игры предполагает раз-

нообразие сценариев, но в рамках единого замысла и реализации 

предложенной формы, что обеспечивает некое воображение и 

имитацию школьного пространства.  
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Сложность применения на практических занятиях деловой иг-

ры заключается в ее двуплановости и поддержании баланса между 

реальностью и условностью в структуре и проведении игры на 

протяжении всего практического занятия.  

Сохранить в ходе занятия контекст именно деловой игры и не 

создать нечто в виде «делового семинара» или «развлекательного 

КВНа, театрального спектакля» ‒ это достаточно сложная задача. 

Поэтому в ходе реализации деловой игры необходимо постоянно 

отслеживать все действия участников игры и вовремя корректиро-

вать процедуру реализации данной формы занятия. 

Деловая игра требует определенной подготовки и четкого со-

блюдения ее этапов: 

– определяется и формулируется ключевая тема деловой игры, 

– предлагается на выбор форма ее реализации в студенческой 

аудитории, 

– каждый участник (студент) разрабатывает собственный сце-

нарий игры с учетом обоснования выбора темы, постановки цели 

и задач и содержательной части материала. 

Проведение деловой игры на занятии определяется по заранее 

утвержденным рекомендациям (правилам), распределяются роли, 

состав участников каждой группы.  

Во время игры преподаватель также становится членом какой-

либо команды, принимает условия игры и выполняет роль, кото-

рая достается ему по жребию.  

Для подготовки к игре необходимо заранее подготовить ком-

плект раздаточного материала. Раздаточный материал создается с 

учетом специфики организации деловой игры. Для организации 

педагогического «дайвинга» в форме педагогических игр, которые 

мы использовали на практических занятиях, комплект состоял из 

ряда вариантов ролей и матрицы оценочного листа для группы 

экспертов. Рассмотрим пакет варианта ролей, которые предлага-

лись студентам Кемеровского педагогического колледжа, обуча-

ющимся по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования» – (15 человек), 49.02.01 «Физическая культура» 

(32 человека) для участия в игре «Родительское собрание». 

Основные участники деловой игры: 

– студенты учебной группы, исполняющие роли родителей; 

– студенты-эксперты, оценивающие проведение игры в целом, 

организацию и проведение родительского собрания их сокурсни-

ком; 
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– студенты, выступающие в роли педагога, проводящего роди-

тельское собрание. 

Варианты ролей включали как положительных персонажей 

(родителей), так и отрицательных. В зависимости от количества 

студентов (участников игры) количество персонажей, исполняю-

щих роль родителей, варьировалось с учетом состава группы 

(табл. 1). 

Примерные варианты ролей для деловой игры «Родительское 

собрание». 

Таблица 1 

Персонажи. 

Название роли 

Характеристика персонажа  

(родителя), его основные игровые 

действия 

Мама дочки отличницы и акти-

вистки 

Гордится своим ребенком, во мно-

гом соглашается и поддерживает 

педагога, состоит в родительском 

комитете; всегда уверена в своей 

правоте, любит доказывать и 

навязывать свою точку зрения 

Папа (мама) сына «хорошиста», 

спортсмена 

Авторитарен, требователен, ак-

тивно интересуется жизнью ре-

бенка в школе, помогает в выпол-

нении домашних заданий, по воз-

можности сопровождает ребенка 

на соревнования 

Папа (или мама) обычного ре-

бенка «хорошиста» (дочь или 

сын – по выбору)  

Спокойный, рассудительный 

мужчина (или женщина), порой 

смотрит на мир сквозь розовые 

очки, излишне любопытен, готов 

помогать педагогу в проведении 

разных мероприятий  

Папа (или мама) обычного ре-

бенка «хорошиста» (дочь или 

сын – по выбору) 

Общителен, любит бороться с за-

претами (борец за справедли-

вость), часто вступает в спор, хо-

рошо эрудирован в вопросах вос-

питания детей, имеет педагогиче-

ское образование 

Мама ребенка постоянно боле-

ющего (ребенок «тихий троеч-

ник»)  

Неуверенная личность, находится 

во власти ребенка, во всем ему 

уступает, винить в плохом воспи-

тании школу и отсутствие в семье 

отца  
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Персонажи. 

Название роли 

Характеристика персонажа  

(родителя), его основные игровые 

действия 

Бабушка (опекун) внука (внучки) 

(неформальный лидер класса) 

Безумно любит своего ребенка 

(родители погибли в автомобиль-

ной катастрофе), балует, все раз-

решает, в доме постоянно друзья и 

соклассники; бабушка всегда в 

курсе, что происходит в классе; 

считает, что учеба – это не глав-

ное в жизни 

«Суматошная мать» (дочь или 

сын – по выбору) 

Неустойчивая, взбалмошная, 

неугомонная, непоследовательная 

и противоречивая. В своих дей-

ствиях и поступках бросается из 

одной крайности в другую, часто 

взрывается, кричит, любой пустяк 

превращает и трагедию, из ничего 

создает проблемы и на них же 

бурно реагирует 

Многодетная мама (в семье пя-

теро детей) 

Имеет практический опыт в вос-

питании детей, стремиться играть 

значимую, ведущую роль в отно-

шениях с другими родителями и 

педагогом, приверженец религи-

озного воспитания 

Мама (или папа) ребенка неуспе-

вающего, драчуна и задиры 

Отдает предпочтение «свободно-

му воспитанию», считает, что 

главный воспитатель – это улица; 

музыкальный фанат, даже на со-

брании пытается слушать музыку 

через наушники 

Мама (или папа) новенького 

ученика (проучился в классе все-

го месяц) 

Присматривается к обстановке, 

пытается познакомиться с рядом 

сидящими родителями, пытается к 

месту и не к месту рассказать, как 

было в другой школе, классе у ре-

бенка поставлено обучение и вос-

питание 

Папа (или мама) в роли отчима, 

мачехи ребенка слабоуспева-

ющего, любящего проказничать 

Основной девиз «Не хочу иметь 

такого ребенка, какой достался, 

это не моя вина». Пытается все 

проблемы в воспитании перело-
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Персонажи. 

Название роли 

Характеристика персонажа  

(родителя), его основные игровые 

действия 

жить на плечи другого родителя. 

Ищет поддержки и оправдания 

проблем с ребенком у педагога 
 

 

В ходе деловой игры также из числа участников (студентов) 

выбиралась экспертная группа для оценки хода проведения игры, 

фиксации положительных и отрицательных моментов организа-

ции межличностного взаимодействия студентов друг с другом и 

деятельности студента, проводящего родительское собрание и вы-

полняющего непосредственно роль педагога, который пригласил 

студентов-родителей для участия в данном мероприятии. Экс-

пертная группа в составе трех человек обеспечивалась матрицей 

оценочного листа, позволяющего вносить баллы и дополнитель-

ные комментарии в ходе игровой процедуры. По завершении де-

ловой игры (в конце занятия) экспертная группа давала общую ха-

рактеристику проведения игры и в соответствии с предложенными 

критериями и показателями матрицы оценочного листа оценивала 

сценарий, ход родительского собрания проведенного студентом-

сокурсником, активизацию и взаимодействие с условной роди-

тельской аудиторией. 

Интрига деловой игры такого типа заключается в том, что все 

студенты должны к практическому занятию приготовить конспект 

проведения тематического родительского собрания, выбрав одну 

из предложенных форм (родительское собрание – дискуссия, ро-

дительское собрание – круглый стол, родительское собрание – 

тренинг, родительское собрание – семинар и др.). Но кто из сту-

дентов будет выступать в роли педагога, проводящего родитель-

ское собрание, определяется только на самом занятии в ходе про-

ведения жеребьевки в начале занятия. Также распределяются роли 

и выбираются члены экспертной группы (возможно учитывать и 

пожелание студентов).  

Роли родителей среди студентов также распределялись путем 

жеребьевки и не были известны студенту, проводящему родитель-

ское собрание, что вносило элемент непредсказуемости реакции 

студентов-родителей на предложенные задания или обсуждение 

каких-либо проблем, вопросов, педагогических ситуаций в ходе 

деловой игры. Приближенность занятия к реальным условиям 



391 

позволяла всем участникам игры погружаться в реальные будни 

педагогической профессии. 

Содержание конспекта родительского собрания должно вклю-

чать название темы и обоснование ее актуальности; форму прове-

дения родительского собрания; краткую характеристику возраста 

детей и класса, чьи родители пришли на собрание; цель, задачи; 

продуманный ход собрания и задания, активизирующие общение 

студентов-родителей с педагогом – сокурсником, проводящим ро-

дительское собрание.  

По итогам серии подобных занятий проводилось анкетирова-

ние студентов, которое показало в целом положительное отноше-

ние к подобным занятиям. 

Отношение к занятиям, построенное в форме деловой игры 

(N – 47). 

Таблица 2 

Отношение к занятиям  

в форме деловой игры. 

Варианты ответов 

Количество 

респондентов 
% 

Да  14 29,7 

Скорее да, чем нет 18 38,3 

Нет 5 10,6 

Скорее нет, чем да 4 8,5 

Затрудняюсь ответить 6 12,7 

 

Анализ проведенных практических занятий в форме деловой 

игры показал более высокую мотивацию к подготовке занятий та-

кого типа, высокую активность и заинтересованность студентов в 

оценке своей деятельности сокурсниками. 

Нас также интересовало мнение студентов о реальных практи-

ческих умениях и навыках, которые они получили в ходе подоб-

ных занятий. Вот некоторые ответы студентов: « реализация сце-

нария «Родительского собрания» в аудитории позволила мне 

взглянуть на себя со стороны, как педагога умеющего найти кон-

такт с аудиторией, заинтересовать рядом заданий коллег-

студентов», «не думал, что у меня получится сыграть роль роди-

теля, войти в образ как актер, но в целом получилось; было инте-

ресно со стороны наблюдать за реакцией студента ведущего роди-

тельское собрание, понял, что надо учитывать все возможные си-

туации при разработке «Родительского собрания»; «теперь знаю, 

над чем надо работать: была очень скована, неуверена, волнова-
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лась при проведении «Родительского собрания», это отметили 

коллеги-студенты», «в процессе проведения «Родительского со-

брания» сложно было подстроится под студентов – родителей, так 

как не знала, кто какую роль играет, но было интересно проявить 

педагогическую зоркость и привлечь ряд родителей к решению 

проблем, которые я поставила для обсуждения», «думал, что быть 

экспертом будет легче, чем проводить родительское собрание или 

быть в роли родителя, но оказалось, что следить за действиями 

всех участников игры и фиксировать «плюсы» и «минусы» также 

сложно». 

Деловая игра как частный случай процессуально ориентиро-

ванной технологии обучения на практических занятиях позволяет 

студентам: научиться оценивать свои действия и действия коллег; 

управлять эмоциями, что особенно важно будущему педагогу в 

своей работе при выстраивании субъект-субъектных отношений; 

работать в команде; узнать обучающемуся свои слабые и сильные 

стороны и наметить пути самообразования и самосовершенство-

вания личностных качеств. 

Моделирование типичной ситуации проведения «Родительско-

го собрания», в ходе которой участники игры ведут напряженную 

умственную работу по воплощению сценария, коллективно ищут 

ответы на непростые педагогические ситуации, используя теоре-

тические знания и практический опыт, полученный в ходе педаго-

гических практик, позволяет в единстве реализовать образова-

тельную, воспитательную, коммуникативную, диагностическую 

функции и формировать ряд компетенций, необходимых педаго-

гам в будущей работе. 

 

 

 

Е. В. Яковлева, Ю. Ш. Якушева 

Россия, г. Челябинск 

Проектная деятельность на уроке математики  
с обучающимися 6 класса 

Метод проектов был разработан в начале XX века с целью ори-

ентирования обучения на целесообразную деятельность детей с 

учетом их личных интересов. Первоначально его называли мето-

дом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направ-

ления в философии и образовании. Проект – это специально орга-
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низованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися 

комплекс действий, завершающихся созданием творческого про-

дукта. 

Исследовательский проект обучающихся в современных усло-

виях является приоритетным, социально и личностно значимым 

видом активной самостоятельной познавательной деятельности, 

позволяет реализовать в школьной практике различные направле-

ния модернизации образования, способствует достижению лич-

ностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

определяемых федеральными государственными образовательны-

ми стандартами [1]. 

В процессе работы над исследовательским проектом у школь-

ников формируется комплекс умений: 

– рефлексивные умения: уметь осмыслить задачу, для решения 

которой недостаточно знаний; отвечать на вопрос: чему нужно 

научиться для решения поставленной задачи?; ставить цель и пла-

нировать ход ее достижения; контролировать последовательность 

выполнения плана, анализировать и оценивать процесс и резуль-

тат своей работы; вносить коррективы в процессе деятельности; 

– поисковые (исследовательские) умения: самостоятельно ге-

нерировать идеи, т. е. изобретать способ действия, привлекая зна-

ния из различных областей; самостоятельно находить недостаю-

щую информацию в различных источниках; находить несколько 

вариантов решения проблемы; выдвигать гипотезы; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

– коммуникативные умения: организовывать коллективное 

планирование или участвовать в нем; взаимодействовать с любым 

партнером в группе при решении общих задач; находить и ис-

правлять ошибки в работе других участников группы; вести дис-

куссию; отстаивать свою точку зрения; находить компромисс и 

т. д.; 

– презентационные умения: выстроить монолог или диалог; 

держать себя во время выступления; использовать различные 

средства наглядности при выступлении; отвечать на вопросы. 

Освоение каждого этапа проекта завершается формированием 

соответствующего исследовательского умения [2]. 

Все эти навыки обучающийся может приобрести, если он будет 

заниматься проектной деятельностью. Но с чего же все-таки стоит 

начать проектную деятельность у обучающихся? Для начала мож-

но раз в неделю выделять одни урок для решения исследователь-
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ских задач. Выбирать такие задачи, которые как раз решаются на 

один урок, и аналогичные давать на дом. Исследовательскую за-

дачу лучше давать на группу 2–3 человека. Поначалу главная цель 

такой работы ‒ дать понятие о процессе исследования. Поэтому 

вначале хорошо давать задачи, которые не содержат принципи-

ально новых для школьников математических идей или объектов, 

но имеют естественное продолжение [3]. 

Вот, например, задача о нахождении длины окружности. Сна-

чала решим задачу: во сколько раз увеличится длина окружности, 

если диаметр увеличится в два раза? Далее зададим вопрос: а если 

диаметр увеличится в 3 раза, в четыре, в n? Составьте таблицу: в 

первой строке – диаметр окружности, во второй – длина окружно-

сти.  

Вот тут нам хорошо поможет группа из трех человек: один ри-

сует окружности с разными диаметрами, другой находит длину 

окружности, третий (самый аккуратный) проверяет и заносит в 

таблицу. После этого стоит задать вопрос: найдите закономерно-

сти в колонках. Про то, что длина окружности увеличивается 

(уменьшается) с увеличением (уменьшением) диаметра обучаю-

щиеся догадываются довольно быстро, иначе говоря, длина 

окружности прямо пропорциональна ее диаметру. Но то, что для 

всех окружностей отношение длины окружности к ее диаметру 

является одним и тем же числом ( ), мало или вовсе никто не 

догадывается. На дом можно задать додумать вопрос выстроить 

логически, обосновать и оформить результаты. На следующем 

уроке посмотреть записанные решения и выслушать лучшее. 

Обычно мы не получаем полного решения от всех, каждый обоб-

щает до своего уровня. Но здесь это не страшно. Главное – чтобы 

школьники дошли до идеи: длина окружности прямо пропорцио-

нальна ее диаметру. 

Таким образом, овладение учащимися комплексом соответ-

ствующих умений наряду с усвоением системы знаний является 

одной из важнейших задач обучения и неотъемлемым компонен-

том формирования исследовательской компетентности в рамках 

реализации компетентного подхода. 
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Г. В. Таран 

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Нефтеюганск 

Начальный этап обучения гитариста: 
изучение расположения нот на грифе гитары 

Этот процесс является самым трудоемкий в обучении начинающе-

го гитариста. Уверенное и четкое знание расположения нот на грифе 

является базовым и фундаментальным фактором успешного станов-

ления ученика как музыканта. Здесь важна практическая работа непо-

средственно, как и на грифе гитары, так и письменные задания для за-

поминания графических изображений нот. Принцип запоминания нот 

на грифе основан на использовании «опорных» пальцев левой руки и 

экономичных рациональных движениях. Понятие «опорный палец» 

подразумевает палец, который используется как «точка опоры» для 

всей кисти левой руки при смене позиций на грифе. Это своеобразная 

«точка опоры» предоставляет свободу контролируемых движений 

остальным пальцам руки при звукоизвлечении. Функциональное 

назначение «опорного пальца» – это связное соединение нот при их 

звукоизвлечении и одновременно устойчивое удерживание всей кисти 

на грифе. Главное правило при игре нот и смене позиции – постоян-

ное нахождение «опорного» пальца на грифе гитары.  

У начинающих гитаристов наблюдается неправильная привыч-

ка – после того как извлекут ноту, сразу же снимают палец для 

взятия другой ноты. Вот, например: извлекаем на первой струне – 

ноту «фа», сняли 1 палец, после ставим 3 палец на ноту «соль». 

А для чего? Это же лишние движения для пальцев. Логичнее бу-

дет, не снимая 1 палец с ноты «фа», сразу ставить 3 палец на 

«соль»? И такие ошибки ученики делают практически на всех 

струнах, это нужно контролировать исправлять сразу же на 

начальном этапе обучения. 
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Расположение нот на грифе гитары можно условно разделить 

на три графических модели (рассматриваются ноты на I и V пози-

циях): 

I модель (1 и 6 струна – практически одинаковое расположе-

ние нот,  

 

 
 

Традиционно изучение расположения нот начинают с первой 

струны. Звук извлекают два пальца правой руки поочередно, с 

опорой на верхнюю струну способом «апояндо».  

 

 
 

Итак, извлекаем ноту «ми» на первой открытой струне. Пер-

вый палец левой руки прижимает струну на первом ладу, и игра-

ем ноту «фа» затем, не снимая палец с «фа», третий палец при-

жимает ноту «соль» на третьем ладу. Таким образом, мы ис-

пользовали пальцы в I позиции. Следующая нота «ля» располо-

жена на V ладу. Чтобы ее извлечь, нужно переместиться в V по-
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зицию. Для этого третий палец немного приподнимается, а пер-

вый – одним быстрым движением скользит по струне и переме-

щается с первого на пятый лад. После извлечение ноты «ля», 

третий палец опускается на VII лад на ноту «си». Перемещение 

в другую позицию всегда вызывает трудности у начинающего 

гитариста, и поэтому нужно уделить больше времени для освое-

ния. Будет полезным, несколько раз отработать перемещение по 

струне с I позиции в V и обратно. 

При этом очень важно, чтобы первый палец не снимался и 

оставался на V ладу. Далее извлекаем ноту «до» и поочередно 

снимая пальцы в обратном направлении играем «си» и «ля». По-

сле извлечения звука «ля», первый палец скользит на первую по-

зицию и остается на «фа», а третий палец быстро прижимает 

«соль» на третьем ладу. После извлекаем звуки «фа» и «ми».  

При исполнении этих нот нужен строгий контроль за мини-

мальными и экономичными движениями пальцев левой руки. 

И очень важно, чтобы первый указательный палец всегда оставал-

ся на струне – он является «опорным» и за счет этого пальца со-

здается устойчивое положение кисти левой руки. Таким образом, 

мы изучили расположение нот на первой струне. Проигрывать эти 

ноты ученику, также как и остальные нужно как можно чаще, для 

уверенного запоминания. Очень важно ученику при игре извлека-

емых нот их интонировать – это поможет лучше их запомнить.  

 

 
 
Изучать ноты на второй струне нужно таким же образом, с ис-

пользованием первого «опорного» пальца. Только на VI ладу мы 

используем уже второй палец для извлечения ноты «фа». 
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На третьей струне полностью меняется расположение нот и это 

вносит некоторые трудности для их запоминания.  

В этом случае нужно применять комбинированный способ 

применения «опорного» пальца.  

Если на I позиции при извлечении ноты «ля» будет использо-

ваться второй палец, то на V позиции при извлечении «до» «опор-

ным» будет снова первый.  

Вся сложность состоит при перемещении пальцев, когда про-

исходит смена позиций. Извлекаем ноту «ля» на втором ладу вто-

рым пальцем. Соответственно, ноту «си» будем прижимать чет-

вертым пальцем.  

 
 

Для извлечения ноты «до» нужно переместиться на V позицию. 

Для этого второй «опорный палец» скользит на VI лад, но звук 

(нота до #) не извлекается, а первый палец ставиться на V лад и 

извлекается нота «до». Далее третьим пальцем извлекаем на 

VII ладу ноту «ре». При возвращении в I позицию «опорным 

пальцем» будет уже первый. Быстрым движением перемещаем 

первый палец на I лад, но при этом звук не извлекаем, а ставим 

второй палец на ноту «ля» и соответственно четвертый – на ноту 

«си». Таким способом можно избежать хаотичности движений 

пальцами начинающего гитариста и четко контролировать пере-

мещения на позиции. 

На четвертой струне принцип почти такой, как и на третьей – 

но, после извлечения звука «ми» на II ладу второй палец остается 

на месте. И, только после извлечения звука «фа» на III ладу треть-

им пальцем, второй палец принимает функцию «опорного» и пе-

ремещается на V позицию, на VI лад. При этом звук не извлекает-

ся, а первый палец ставим на V лад и извлекаем ноту «соль». Со-

ответственно третьим пальцем – ноту «ля» на VII ладу. Переме-

щение кисти в обратном направлении в I позицию такое, как и по 

третьей струне – «опорным» будет первый палец. Только уже ис-

пользуется 3 палец для извлечения звука «фа». 
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Расположение нот на пятой струне почти такое, как и на чет-

вертой. Добавлена только нота «фа», которая извлекается четвер-

тым пальцем на VIII ладу. При перемещениях на позиции нужно 

руководствоваться такими же указаниями, как для четвертой 

струны.  

На шестой струне ноты расположены как на первой, но на две 

октавы ниже. Указания по перемещению пальцев, такие как для 

первой струны. Таким образом, если использовать этот метод за-

учивания расположение нот на грифе гитары, то они довольно 

быстро запоминается учениками. 
 

 

 
 

Желательно на каждом уроке повторять эти перемещения с по-

зиции на позицию – это не займет много времени, а результат пре-

взойдет все ожидания. 
 

 

 

Н. Е. Фазылова 

Россия, г. Челябинск 

Использование рефлексивно-деятельностных  
технологий на уроках биологии 

Технологии, в рамках которых осуществляется субъектный 

подход, создаются ситуации для рефлексии и самостоятельной де-

ятельности учащихся, развития ключевых компетенций учащихся 

можно определить, по мнению В. К. Зарецкого как рефлексивно-

деятельностные технологии. Существуют различные подходы и 

основания для классификации рефлексивно-деятельностных тех-
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нологий. Рассмотрим использование рефлексивно-деятельностных 

технологий на уроках биологии по критерию субъектности учаще-

гося на различных этапах урока (В. К. Зарецкий): 

– В начале урока: 

Дюжина вопросов – педагог объявляет новую тему и предлага-

ет в микрогруппах по 3–4 человека составить вопросы по данной 

теме. Вопросы от каждой микрогруппы записываются на доске, 

ранжируются по логике рассмотрения темы, затем идет объясне-

ние в соответствии со сформулированными вопросами. Например, 

тема «Кольчатые черви». Вопросы: 1. Почему кольчатые черви 

получили такое название? 2. В чем отличие кольчатых червей от 

круглых? 3. На основании каких признаков выделили классы 

Кольчатых червей? 4. Какие особенности кольчатых червей поз-

волили им заселить большую часть планеты? 5. Каково значение 

кольчатых червей в природе и жизни человека?  

Логические цепочки (перепутанные логические цепочки) – пе-

дагог распечатывает основные определения по теме урока, разре-

зает их на отдельные слова или словосочетания и предлагает уча-

щимся в микрогруппах собрать определение понятия. 

Составление списка известной информации – педагог записы-

вает на доске тему урока и предлагает учащимся составить список 

известной им информации по данной теме. Ответы заслушиваются 

и дополняются. 

Графическая организация материала – предлагаются схемы 

частично заполненные или пустые. Дальнейшая работа направле-

на заполнение схемы. 

–В ходе урока: 

Зигзаг – организация взаимообучения. Например, тема «Реше-

ние задач на биосинтез белка». Материал разбивается на 4 части 

по количеству типов задач. Создаются микрогруппы по 4 челове-

ка. Каждый учащийся из микрогруппы осваивает решение своего 

типа задач, затем происходит взаимообучение. По окончании 

групповой работы происходит прорешивание теста с целью про-

верки усвоения материала. 

Мозаика – похожа на зигзаг, но каждой группе выдается свой 

объем задания для усвоения – каждая группа выступает в роли 

эксперта по своему вопросу. После освоения содержания начина-

ется взаимообучение: члены первой группы расходятся по осталь-

ным и проводят обучение по своему вопросу, затем члены второй 

группы расходятся по остальным группам и обучают своему во-



401 

просу и т. д. После окончания выполнение заданий с целью про-

верки и закрепления. Например, тема «Моллюски»: 1 группа – 

общая характеристика типа, 2 группа – Брюхоногие моллюски, 

3 группа – Двустворчатые моллюски, 4 группа – Головоногие 

моллюски. 

Кластер – способ графической организации информации по 

новой или знакомой теме. Педагог предлагает в центре листа в 

кружок вписать название темы или понятие, затем в кружках ря-

дом записываются идеи, связанные с темой и устанавливаются ло-

гические связи между ними.  

Синквейн – например, вводный урок в курс общей биологии. 

1) организм, 

2) живой, действующий, 

3) состоит, обладает, отличается, 

4) тело с органами, 

5) отдельная особь, 

или составление краткого рассказа по синквейну.  

1. Модификация, 

2. Адаптивная, обратимая, 

3. Варьировать, приспосабливаться, формировать, 

4. Эволюция, 

5. Рассказ. 

Модификации – это конкретные значения изменчивого призна-

ка организма, которые формируются в конкретных условиях сре-

ды. Они носят адаптивный характер – обеспечивают приспособ-

ленность организмов в окружающей среде. Модификации обра-

тимы: они исчезают после прекращения действия фактора, вы-

звавшего их формирование. Модификации варьируют (изменяют-

ся в определенных пределах) при типичных изменениях окружа-

ющей среды. Формируя модификации, организм приспосаблива-

ется к конкретным условиям окружающей среды. Формирование 

модификаций происходит на этапах экспрессии генов, обусловли-

вающих развитие признака. Модификации являются результатом 

эволюции вида. 

Инсерт – организация собственного понимания читаемой ин-

формации с использованием определенной маркировки. Особен-

ности текста: он должен быть насыщен информацией, являться 

ключевым по отношению к изучаемой теме, включать неодно-

значно изложенные факты. Учащиеся читают предложенный 

текст, делая пометки «v» – знаю, «+» – новое, «–» – информация 
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противоречива, «?» – информация вызывает вопрос. Затем резуль-

таты самостоятельного чтения обсуждаются в группе, составляет-

ся общая таблица. 

– В конце урока. 

ХИМС – участники группы на карточках записывают Х – что 

было хорошего на уроке, И – что было интересно, М – что мешало 

работе, С – что взял бы с собой. Затем листочки вывешиваются на 

доску. 

Заверши фразу – учащимся предлагается текст, где вместо про-

пусков нужно вставить понятия. Например: Среда, в которой нахо-

дится организм, называется___. Среда, в которой находятся клетки и 

ткани, является___. Жидкость, омывающая мышцы, составляет____. 

Содержимое пищеварительного канала относится к ___. Из____ 

клетки получают питательные вещества и кислород, необходимые 

для ___. Питательные вещества используются для построения ____ 

и выполнения _____. Энергетические нужды клетки удовлетворяют-

ся за счет _______ органических веществ. 

Лестница успеха – учащемуся выдается рисунок лестницы со 

ступенями (по количеству, например, понятий на уроке). Учащие-

ся расставляют термины по ступенькам, насколько они усвоили то 

или иное понятие. 

Ключевое слово – учащимся предлагается на маленьких ли-

сточках бумаги написать одно слово, которое отражает содержа-

ние состоявшегося урока. Затем ответы анализируются. 

Таким образом, рефлексивно-деятельностные технологии ха-

рактеризуются антропоцентричностью, гуманистической и психо-

терапевтической направленностью и имеют целью разносторон-

нее, свободное и творческое развитие ребенка. 

 

 

 

Е. В. Яковлева, И. В. Трофимова 

Россия, г. Челябинск 

Формирование логической культуры 
на уроках математики 

Образовательный процесс создает условия необходимые для до-

стижения предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Основные метапредметные результаты освоения основной образова-

тельной программы прописаны в федеральном государственном об-
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разовательном стандарте основного общего образования: «умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы» [1]. В результате освое-

ния перечисленных умений у учащихся формируется логическая 

культура. Логическая культура – система навыков мышления, позво-

ляющая выражать имеющиеся мысли в ясной и отчетливой форме и 

приобретать новые мысли на основе одной только этой формы [2]. 

Математика является предметом, в котором в наибольшей степе-

ни изучаются логические законы, формируется умение рассуждать, 

опираясь на эти законы, делать доказательные выводы, умозаключе-

ния, давать определения понятиям, оперировать понятиями. 

Логическая культура формируется при решении определенных 

задач, т. е. тех задач, процесс решения которых предполагает 

включение всей мозговой активности обучающегося, исключает 

действие по ранее заданному алгоритму. 

На этапе начального образования решаются задачи по форми-

рованию первичных логических операций – умению анализиро-

вать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и различ-

ное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую муль-

типликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии [5], 

а также по освоению общего приема решения задач. В среднем 

звене общеобразовательной школы для формирования логических 

УУД применяются следующие типы логических конструкций: 

1. Импликативные рассуждения: построение логической це-

почки, дедукция. 

2. Разбор случаев. 

3. Доказательство от противного. 

4. Расширение/сужение условий. 

5. Конструктивные методы (построение примеров). 

6. Индукция. 

7. Использование символьного языка [3]. 

Приведем примеры некоторых упражнений из школьных учебни-

ков, которые способствуют формированию логической культуры. 

Пример 1. Придумайте способ, с помощью которого можно 

быстро и просто вычислить значение выражения:  
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Пример 2. Сравни выражения, не вычисляя произведения: 

а) и  

б) и . 

Пример 3. Подумайте, по какому правилу составлен ряд чисел, 

и найдите три следующих числа: 

а) 20, 22, 24,…; 

б) 2, , 8, 16, …; 

в) 1, 3, 9,…; 

г) 1, 4, 9, 16, …; 

д) 2, 5, 4, 8, 6, 11,…; 

е) 1, 8, 27, … 

Пример 4. Из А и В одновременно выехали два мотоциклиста. 

Скорость одного из них в 1,5 раза больше скорости другого. Мо-

тоциклист, который первым прибыл в В, сразу же отправился об-

ратно. Другого мотоциклиста он встретил через 2 ч 24 мин после 

выезда из А. Расстояние между А и В равно 120 км. Найдите ско-

рости мотоциклистов и расстояние от места встречи до В.  

Пример 5. Докажите, что сумма: 

а) трех последовательных натуральных чисел кратна 3; 

б) четырех последовательных натуральных чисел не кратна 4. 

Пример 6. Является ли тождеством равенство: 

а)  

б)  

в)  

г)|a+b|-|a|=|b 

 

 

 

Пример 7. В последовательностях записаны в порядке возрас-

тания все натуральные числа, которые не превосходят 200, причем 

в первой последовательности записаны числа, кратные 6, а во вто-

рой – кратные 8: 

6, 12, 18, …; 

8, 16, 24, … . 

Сколько в этих последовательностях одинаковых чисел? 

Приведенные примеры развивают умения анализировать, 

обобщать, сопоставлять, находить аргументы, доказывать истин-

ные суждения и опровергать ложные.  

Школьные учебники в основном содержат большой набор 

стандартных упражнений и некоторое количество задач на логику.  

Вследствие чего возникает необходимость в различных задани-

ях, ориентированных на развитие многообразных логических уме-

ний.  

Данную проблему можно решить с помощью переформулиро-

вания учителем вопросов к стандартным заданиям. Рассмотрим 
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примеры изменения формулировки упражнений, связанных с ре-

шением уравнений и неравенств. 

Пример 1. Верно ли, что каждое решение уравнения  

является решением неравенства ? Верно ли обратное 

утверждение? 

Пример 2. Докажите, что если число ... является решением 

уравнения ..., то оно является и решением уравнения. 

Пример 3. Верно ли, что для того, чтобы число ... являлось ре-

шением уравнения ... достаточно, чтобы оно было равно…? [4] 
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Коррекционно-развивающие игры 
на уроках физической культуры как средство 

физического развития обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

Основной целью уроков физической культуры в школе обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья является, в 
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первую очередь, поддержание и укрепление здоровья, решение 

образовательных, коррекционно-компенсаторных задач, что ста-

новится коррекционно-воспитательным средством.  

Задачи же физического воспитания можно сформулировать 

следующим образом: 
– укрепление здоровья, содействие правильному физическому 

развитию и повышению работоспособности организма ребенка с 

ограниченными возможностями; 
– формирование и совершенствование двигательных умений и 

навыков детей с ограниченными возможностями, обучение их но-

вым видам движений и сообщение связанных с этим знаний; 
– развитие основных двигательных качеств; 
– формирование привычки и воспитание устойчивого интереса 

детей с ограниченными возможностями к систематическим заня-

тиям физическими упражнениями.  
Особое значение в достижении цели и поставленных задач 

на уроках физической культуры для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья приобретает применение игро-

вых форм. Выбор коррекционно-развивающих игр требует осо-

бого внимания, так как ребенок с ограниченными возможно-

стями здоровья несколько по-иному проявляет себя в игре, 

нежели чем нормально развивающийся ребенок даже более 

младшего возраста.  

Конечно, на первый план выходят подвижные игры, которые 

отличаются не только своей доступностью, но и эмоциональным 

разнообразием.  

При этом педагогу необходимо учитывать личные интересы 

детей, так как любое занятие в игровой форме должно не только 

способствовать физическому развитию обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, но и нести целительную ра-

дость каждому ребенку. Наиболее действенными в данном случае 

являются сюжетные подвижные игры.  
При определении подвижных игр на уроках педагогу необхо-

димо учитывать ряд особенностей:  

– содержание игр (сюжет, правила) должно соответствовать 

уровню интеллектуального и двигательного развития, эмоцио-

нального состояния и личностных интересов детей;  

– подвижные игры, насыщенные активными моторными дей-

ствиями должны иметь варианты усложнения и осуществляться 

постепенно, по мере овладения простыми формами движений;  
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– содержание игр должно предусматривать комплексный ха-

рактер воздействия: коррекцию телосложения, развитие коорди-

национных возможностей, коррекцию двигательных нарушений, 

развитие физических качеств, укрепление и оздоровление всего 

организма в целом;  

– в процессе игры необходимо стимулировать познавательную 

деятельность, активизировать психические процессы, творчество 

и фантазию ребенка, используя приемы похвалы.  

Например, для развития и совершенствования координацион-

ной культуры обучающегося лучше всего подходит проведение 

такой всем знакомой игры, как «Ручеек». Когда на игровой пло-

щадке (спортивном зале) проводят две линии (совершенно необя-

зательно прямые) на расстоянии 1,5–3 метров друг от друга. Это 

«ручеек». Через «ручеек» положены камешки на расстоянии 

30 сантиметров друг от друга (возможно использование любого 

подручного материала или заранее подготовленных предметов, 

напоминающих камни – кружки).  

Они должны быть расположены с таким расчетом, чтобы каж-

дый обучающийся мог без особого труда перебраться с одного 

элемента на другой. Педагог должен объяснить, что основная за-

дача ребенка – не «замочить» ноги, то есть последовательно пере-

прыгивать на элемент, перебираясь с одного берега ручейка на 

другой. Если ребенок оступился, он временно выбывает из игры 

(идет «сушить» ноги), однако потом он может повторить попытку 

и быть более внимательным. 

Для развития координации движения рекомендуется прове-

дение игры «С кучки на кучку», которая подобна по задачам и 

реализации предыдущей игре. Для нее необходимо на игровой 

площадке расчертить две ровные или извилистые линии на рас-

стоянии 3–5 метров друг от друга. Это берега, между которыми 

располагается болото. Каждый играющий получает по две до-

щечки. Дети становятся на одной стороне болота и при помощи 

дощечек передвигаются на другую сторону. Кто из ребят  осту-

пится и попадет ногой в болото, тот выбывает из игры. В конце 

обязательно подвести итоги и отметить самых аккуратных и 

внимательных. Однако не справившимся с заданием с первого 

раза обучающимся также необходимо предоставить еще один 

шанс испытать себя.  

К активным подвижным играм, способным развитию коорди-

нации движения, формированию опорно-двигательного аппарата и 
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формированию чувства спортивного соперничества относится иг-

ра «У медведя во бору».  

Для проведения данной игры необходимо на игровой площадке 

расчертить две линии на расстоянии 5–10 метров друг от друга. 

За первой линией ‒ «домик» детей, а за второй – «берлога» медве-

дя. Игровая площадка между двумя линиями – это лес. Педагог 

выступает в роли медведя и начинает игру. Впоследствии обуча-

ющиеся могут выбрать «медведя» из своих одноклассников. Дети 

идут в лес в сторону домика медведя и на ходу говорят следую-

щую рифмовку:  

У медведя во бору грибы, ягоды беру.  

Медведь рычит, он на нас сердит!..  

«Медведь» выбегает из «берлоги», рычит на детей и начинает 

их ловить. Обучающиеся должны убежать от него и спрятаться в 

своем домике. Если ведущему – «медведю» удается поймать ре-

бенка, то он отводит его в свою «берлогу» и игра продолжается до 

тех пор, пока в «берлоге» медведя не окажется 4–5 обучающихся. 

Затем ведущего можно сменить.  

Для развития быстроты реакции и внимательности можно при-

менить игру «Дотронься до...». Объектом игры может являться 

любой предмет, находящийся в поле зрения учеников, например 

яркий мячик. Обучающиеся свободно располагаются на игровой 

площадке (спортивном зале).  

По сигналу педагога или любого ведущего («Дотронься до... 

мяча!») все дети мгновенно должны сориентироваться в простран-

стве в поиске мяча. Дети, нашедшие мяч, должны дотронуться до 

него, оставаясь на месте. Задания могут быть разнообразны по 

цвету, размеру, форме предмета.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья зача-

стую характерны недостаточно точная координация и неуве-

ренность движений, трудность сохранения статического и ди-

намического равновесия, низкий уровень развития простран-

ственной ориентации, замедленное овладение двигательными 

навыками. 

Оптимальному физическому развитию таких детей, а также 

коррекции недостатков двигательных функций способствует по-

степенное увеличение объема двигательной активности. Эти дети 

отличаются ярко выраженными нарушениями работоспособно-

стями и проявлениями так называемой раздражительности слабо-

сти. При утомлении у них нарастают раздражительность, плакси-
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вость, боязливость. Важную роль играют в развитии двигательной 

активности подвижные игры на прогулке (стадионе). 

Однако наиболее полезными для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья становятся «походы» в лес или 

парк, где можно совместить ходьбу, бег с подвижными играми и 

развлечениями, воздушными и солнечными ваннами. При этом 

игры не требуют особого оборудования или специализированной 

площадки. Получится некий экспромт, не навязывающий детям 

особых правил.  

Например, игра «Пятнашки мячом», для проведения которой 

необходим только мячик. Данная игра способствует развитию 

ловкости, умения ориентироваться в пространстве, что менее все-

го развито у детей с ограниченными возможностями здоровья. Иг-

рающих нужно расположить на любом открытом месте (лужайке 

или полянке), располагаются дети произвольно. Выбирается во-

дящий, в руках у которого мяч. По сигналу начинается игра: во-

дящий должен запятнать мячом любого игрока, который после 

этого сам становится водящим. Играют 6–8 минут. Игра может 

повторяться периодично, если она вызывает у детей интерес. 

Игровых форм проведения уроков физической культуры для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья доволь-

но много. Однако педагогу необходимо помнить, что важным 

фактором успешности физкультурно-оздоровительных занятий 

детей с ограниченными возможностями является их эмоциональ-

ная заинтересованность. Именно положительные эмоции и поло-

жительное отношение к занятиям физической культуры, принятие 

себя лучше других средств побуждает ребенка к преодолению 

трудностей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья должны испы-

тывать радость и удовольствие от физических упражнений, они 

должны быть успешны в игре. 

Важно помнить, что уроки физической культуры способны как 

«отвернуть» ребенка от физического воспитания, так и привлечь 

его к самостоятельному физическому развитию в дальнейшем. 

Поэтому следует осторожно и внимательно дозировать степень 

соревновательности в физкультурной образовательной деятельно-

сти и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Любые сорев-

новательные занятия уместны лишь в случаях равных возможно-

стей обучающихся. 
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При проведении всех видов занятий по развитию движений 

следует избегать переутомления детей, для чего необходим инди-

видуальный подход к дозировке физической нагрузки на каждом 

занятии. 

 

 

 

Т. С. Щелева 

Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский 

Профессиональный выбор: всерьез, но не навсегда 

Благополучие жизни человека всегда определялось разными 

факторами: социальным положением, географией постоянного ме-

стожительства и путешествий, материальным достатком и внут-

ренней гармонией, прочностью дружеских связей и, в принципе, 

наличием субъективно значимых связей. Но, как считают психо-

логи, философы, есть два жизненно важных вопроса, которые 

определяют уровень пусть относительного, но все-таки ощущения 

счастья в жизни человека. Это, во-первых, вопрос профессиональ-

ного выбора и удовлетворенности своей самореализацией и, во-

вторых, это выбор семейной стратегии и благополучия семейных 

отношений и родственных связей.  

Важность этих факторов с каждым годом жизни человека ста-

новится все ощутимей, а вот возможности произвести изменения в 

выборе все меньше. Поэтому так важно, чтобы профессиональное 

становление подростка (обучающегося, студента) становилось се-

рьезным предметом как его внутреннего диалога, так и диалога со 

взрослым человеком – педагогом, родителем. 

Мир современный все больше становится непредсказуемым и 

противоречивым [1, с. 121]. На сегодняшний день проблема профес-

сионального выбора, в сравнении с более стабильным ХХ веком, 

имеет существенные социальные отличия: в силу «запредельной» 

скорости информационного обмена и развития технологий, выбор, 

сделанный на старте профессионального обучения, становится неак-

туальным (невостребованным, утратившим свою изначальную зна-

чимость) к старту профессиональной деятельности.  

К этому противоречию присоединяется проблема многоплано-

вости, многозадачности, изменчивости профессий, которая и вовсе 

ставит под сомнение возможности выбора профессии «на всю 

жизнь».  
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В связи с этим, важной задачей педагога становится помощь 

обучающемуся в совершении осознанного (не стихийного, не слу-

чайного) выбора, предполагающего анализ различных внешних 

факторов и внутренних мотивов, в совершении выбора, основан-

ного на понимании изменчивости и нестабильности мира вообще 

и мира профессий в частности.  

Учитывая все вышеизложенные факторы, логика организации 

профориентационной работы с обучающимися может выстраи-

ваться следующим образом: от эмоционального выбора профессии 

(нравится, интересно, привлекает) через анализ произведенного 

выбора с точки зрения различных факторов и условий – востребо-

ванности профессии на рынке труда, соответствия профессии ин-

дивидуальным особенностям обучающегося, адаптированности 

профессиональной деятельности к изменяющимся условиям соци-

ума. Как можно и нужно проверить осознанность и оправданность 

профессионального выбора? Свой первый профессиональный вы-

бор люди осуществляют в старшем подростковом или раннем 

юношеском возрасте.  

И, помимо других факторов, возрастные особенности человека 

оказывают влияние на принятое им решения.  

Совместно со взрослым (педагогом, родителем) в режиме диа-

лога (индивидуального, группового) обучающийся может отве-

тить на важные вопросы относительно своего профессионального 

выбора.  

Диалог, обращенный к внутреннему «Я» человека, основан на ак-

туализации процесса персонификации – стремлении человека быть 

самим собой [3, с. 59]. 

1. Является ли профессиональный выбор, который обучаю-

щийся совершил, его персональным выбором?  

Комментарий. Поведенческая «реакция группирования» в под-

ростковом возрасте часто не позволяет совершать выборы и 

принимать решения независимо от других, выбор профессии и об-

разовательной организации осуществляется зачастую «за ком-

панию». 

2. Как много мотивационных позиций перечисляет обуча-

ющийся в ответе на вопрос относительно причин выбора именно 

этой профессии?  

Комментарий. Люди в подростковом и юношеском возрасте 

склонны придавать большее значение внешним характеристикам 

профессии (атрибуты, престиж, «модность»), нежели непосред-
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ственно содержанию профессиональной деятельности. Кроме 

этого, аргументируя свой выбор обучающиеся чаще всего ограни-

чиваются 2, 3 позициями, что существенно сужает понимание 

обоснованности принятого решения.  

3. Какие из перечисленных мотивационных позиций являются 

для обучающегося самыми важными? 

Комментарий. Этот вопрос направлен на осознание иерархии 

ценностей подростка. Самый большой риск, который встреча-

ется в незрелом выборе – абсолютизация материальных ценно-

стей. «Мне не очень важно, чем я буду заниматься, лишь бы это 

было прибыльно» – звучит как отказ от самореализации и, в це-

лом, как отказ от своей индивидуальности и неповторимости. 

4. Какие индивидуальные особенности (черты характера, спо-

собности и т. д.) соответствуют выбранной профессии? 

Комментарий. Подростковый и юношеский возраст проходит 

через так называемый «этап моратория» в становлении иден-

тичности личности человека. Этот этап характеризуется эмо-

циональной напряженностью, поиском внутренних ресурсов и ин-

дивидуального пути развития.  

5. Одна из самых сложных ситуаций в сопровождении профес-

сионального выбора – ситуация, когда обучающийся не может 

дать никакого ответа на вопрос относительно выбираемой про-

фессии, и этот профессиональный вакуум не дает возможности 

педагогу, родителю вести диалог.  

Комментарий. Логика выбора, в том числе и профессиональ-

ного, может быть основана на феномене «опредмечивания по-

требностей» [2, с. 3–18]. У человека может присутствовать 

потребность в профессиональном самоопределении, но потреб-

ность сама по себе не придает деятельности необходимую 

направленность. Для этого нужны внешние предметы, в данном 

случае это разнообразные виды профессиональной деятельности, 

с которыми знакомится обучающийся. Таким образом, изучение 

профессий, «профессиональные пробы» позволяют обучающемуся 

определить свою профессиональную направленность и ответить 

на простой, но важный вопрос: «Кем ты хочешь стать в буду-

щем?» 

Перечисленные вопросы, использованные в диалоге с обуча-

ющимся, позволят сделать его профессиональный выбор осознан-

ным и контролируемым – на данном этапе это важно. Но эти во-

просы не смогут гарантировать долгосрочность и абсолютность 
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этого выбора. Для успешной самореализации в процессе всей 

жизни человеку важно с одной стороны – оставаться верным сво-

ей индивидуальности, с другой – развивать в себе способность из-

меняться, пересматривать свои профессиональные решения, быть 

готовым к овладению новыми видами деятельности как в рамках 

уже состоявшегося профессионализма, так и за его пределами.  
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Проблема формирования опыта языковой 
межкультурной компетенции студентов 

в процессе обучения иностранному языку 

В современном мире востребован специалист, обладающим 

развитым культурным самосознанием и способный к успешному 

взаимодействию с представителями других культур. Очень важ-

ным аспектом образования молодого поколения является его под-

готовка к межкультурному общению – как в профессиональной, 

так и в бытовой сферах. Языковая культура специалистов облада-

ет сейчас не меньшей важностью, чем культура профессиональ-

ная, а языковая образованность в современных условиях нераз-

рывно связана с межкультурным взаимодействием. 

В связи с этим весьма актуальной является проблема формиро-

вания опыта языковой межкультурной компетентности студентов, 

поскольку от наличия у них такого опыта напрямую зависит раз-

витие у молодого поколения национального самосознания, толе-

рантности по отношению к представителям других народов, инте-
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реса к другим культурам и навыков межкультурного взаимодей-

ствия. В связи с этим представляется необходимым более деталь-

ное изучение условий формирования языковой межкультурной 

компетентности будущего специалиста, что в дальнейшем послу-

жит цели разработки механизмов ее формирования. 

Рассматривая условия актуализации языковой межкультурной 

компетентности студентов следует остановиться, прежде всего, на 

сущности понятия «актуализация» ‒ (от лат. аctualis – деятель-

ный). В психологии этот термин означает действие, заключающе-

еся в извлечении усвоенного материала из долговременной или 

кратковременной памяти с целью последующего использования. 

Понятие актуализация языковой межкультурной компетентности 

есть характеристика условий, обеспечивающих развитие потенци-

ально имеющегося знания, умения, навыка, приобретенных в си-

стеме непрерывного языкового образования и востребованных в 

данных социально-экономических условиях в связи с индивиду-

альной профессиональной траектории будущего специалиста. 

Кроме того, обобщение теоретических взглядов Е. П. Белозер-

цева, Б. С. Гершунского, Е. Д. Клементьева, Н. Б. Крыловой, 

В. А. Сластенина и др. позволяет сделать вывод о том, что нали-

чие у личности способности к непрерывному образованию высту-

пает важнейшим условием формирования профессиональной ком-

петентности. А обращение к теоретической позиции А. Г. Асмо-

лова, В. В. Краевского, И. Я. Лернера, К. Г. Миторофанова, 

М. Н. Скаткина и др. позволяет рассмотреть феномен непрерывно-

го языкового образования в контексте не только профессиональ-

ной, но и жизненной компетентности.  

Следовательно, актуализация межкультурной компетентности 

через непрерывное языковое образование определяется как есте-

ственный способ жизненной и профессиональной самореализации 

человека, приносящий ему удовлетворение от собственной 

успешности, полезности и конкурентоспособности в современных 

поликультурных условиях. 

Термин «межкультурная коммуникация» был введен культу-

рантропологом Эдуардом Т. Холлом (р. 1909). Своим возник-

новением он обязан практической необходимости находить 

корни проблем, возникающих во время общения представите-

лей различных культур, научиться понимать поступки и дей-

ствия, речевую продукцию, невербальные реакции человека 

другой культуры. 
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Актуализация межкультурной компетентности при обучении 

иностранным языкам даже при условии языкового совершен-

ства рассчитана на коммуникацию живых людей из различных 

культур, и достижение взаимопонимания возможно только при 

условии включения межкультурных элементов в структуру за-

нятий.  

В этих обстоятельствах большое значение имеет функциональ-

ный аспект языковой системы, например, стратегии понимания 

(оценка речевой ситуации и выбор языковых средств); неязыковые 

средства (жесты, мимика, ударение и интонация как дополнитель-

ные носители значения в условиях межкультурного контакта) и 

т. д. Согласно С. Г. Тер-Минасовой, каждый урок иностранного 

языка – это перекресток культур, практика межкультурной ком-

муникации. Каждое слово отражает иностранный мир и иностран-

ную культуру, поскольку за каждым словом стоит свое, особое 

представление о мире, обусловленное национальным сознанием. 

Дж. Гилфорд рассматривал национальный интеллект как систему 

интеллектуальных способностей, зависимых от фактора общего 

интеллекта и связанных, прежде всего, с познанием поведенче-

ской информации представителей одной культуры. Он является 

когнитивной составляющей коммуникативных способностей лич-

ности. В настоящее время практически невозможно найти ни од-

ной этнической общности, которая бы не испытывала на себе воз-

действие и влияние со стороны культур других народов. Суще-

ственные особенности языка, культуры раскрываются при сопо-

ставлении языков и культур в процессе их сравнительного изуче-

ния. Применительно к обучению иностранным языкам понятие 

языковой коммуникативной компетентности существует уже дав-

но. Это понятие включает: 

‒ грамматическую компетенцию (знание лексических единиц и 

правил языка, посредством которых они преобразуются в осмыс-

ленные высказывания); 

‒ социолингвистическую компетенцию (способность использо-

вать и преобразовывать языковые формы в соответствии с контек-

стом ситуации); 

‒ дискурсивную компетенцию (правила построения высказы-

ваний в значимых коммуникативных моделях); 

‒ стратегическую компетенцию (правила поддержания контак-

та с собеседником с использованием вербальных и невербальных 

стратегий). 
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Современные технологии обучения иностранным языкам 

большое внимание уделяют проблемам грамматической и со-

циолингвистической компетенциям обучающихся. Как показывает 

практика, именно дискурсивная и стратегическая компетенции 

формируются у студентов весьма слабо. Можно употребить грам-

матически правильное выражение (подтвердить грамматическую 

компетенцию) “The Queen and her relatives”, но британец с трудом 

поймет, что имеется в виду “The Royal Family”. Если для предста-

вителя российского менталитета разница между выражениями 

“Don’t you like to go…?” и “Would you like to go…?” (дискурсив-

ная компетенция) не очень-то велика, то для британца она прин-

ципиальна, ибо первое он воспринимает как не самый лучший тон. 

Привычное для нашего делового общения «Какие проблемы вас 

интересуют?» обычно переводят как “What problems are you inter-

ested in?”, не учитывая, что в английском слово problems имеет 

устойчиво негативный оттенок. Правильно этот вопрос будет зву-

чать “What issues are you interested in?”. Конечно, такие «ляпы» 

можно списать на неосведомленность о стране. Но на современ-

ном этапе подобные ошибки уже непростительны. Важен не толь-

ко смысл передаваемой информации, но и ее эмпатический окрас, 

потому что конечная цель общения – не только быть понятым, но 

и быть «принятым» в свою систему координат. Известно, что 52% 

дискурсивных ошибок совершаются под влиянием родного языка, 

44% кроются внутри изучаемого. 

Ошибку, демонстрирующую слабую стратегическую компе-

тенцию, можно увидеть на примере диалога, который демонстри-

рует взаимонепонимание из-за незнания элементарных правил 

поддержания контакта с собеседником другой культуры: 
 

Таблица 1 

Диалог людей одной культуры Диалог людей разных культур 

Андреа: Мне нужно идти, у меня 

много дел. Пока, заходи. 

Урсула: Пока. 

 

Андреа: Мне нужно идти, у меня 

много дел. Пока, заходи. 

Марат: Хорошо. Я зайду завтра. 

Где ты живешь? 

Андреа (смотрит недоуменно): Ну, 

пока. (Быстро уходит). 
 

Наиболее эффективными коммуникативными упражнениями, 

нацеленными на развитие межкультурной языковой компетенции, 

являются лингвострановедческое комментирование явлений и 
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фактов стран изучаемого языка, лингвострановедческий квант, со-

держащий необходимые сведения по данной теме для фоновых 

знаний обучающихся, интернет-ресурс, ролевая игра на базе 

аутентичных материалов и т. п. Практика работы в вузе показыва-

ет, что целесообразно использовать активные методы по форми-

рованию кросскультурной грамотности, межкультурной компе-

тенции у студентов. Среди них наиболее эффективными являются 

те, которые не преподносят готовых решений, фактов из реальной 

жизни, а требуют анализа, абстрагирования, классификации фак-

тов в виде диагностики конкретных ситуаций межнационального 

общения, отношений и понимания, а также генерирования всех 

имеющихся знаний для преодоления культурного непонимания. 

Например, анализ этнокультурных ситуаций, межкультурные со-

беседования, дискуссии, межкультурные тренинги и т. п., которые 

позволяют полноценно погрузить обучающихся в конструктивное 

межнациональное взаимодействие и дают участникам прожить 

необходимое количество времени в конкретных ситуациях меж-

национального взаимодействия. Цель таких упражнений – облег-

чение понимания содержания текста или беседы, формирование 

восприятия на интуитивном уровне. Они должны учитывать со-

временные положения общей лингвистики, а также психолингви-

стики, социолингвистики и этнолингвистики. 

«Речевое взаимодействие – это объединение, координация и 

взаимодополнение усилий участников общения для определения, 

приближения и достижения коммуникативной цели и результата 

речевыми средствами» (Р. П. Мильруд). Создание диалога в учеб-

ном процессе освоения иностранного языка содействует возник-

новению смысловых новообразований, которые проявляются в 

ценностных ориентациях, характерных для двух, зачастую абсо-

лютно непохожих, культур. Роль диалога должна заключаться в 

отрицании стереотипного, одностороннего рассуждения. Диалог 

следует направить на прояснение его участниками сомнений, 

уточнение деталей, высказывание каждым личного суждения. 

Диалоговая ситуация, где каждое мнение представляет собой цен-

ность, способствует нахождению альтернативных вариантов ре-

шения проблемы и созданию логической схемы, в которой бы це-

лостно отражалось рассматриваемое явление. Овладение ино-

странным языком как средством вступления в культурный диалог 

ведет к осознанию собственной культурной идентичности и при-

общению к другой культуре. Для успешной коммуникации с пред-
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ставителями других культур каждый человек должен владеть не-

обходимым культурным минимумом знаний своих партнеров по 

коммуникации. Поэтому на первое место при формировании меж-

культурной языковой компетенции выходят вопросы понимания 

ментальной совместимости/несовместимости людей различных 

культур и условия их конструктивных ментальных взаимоотно-

шений. Это умение всегда найти компромисс между привычной 

формой поведения и общения и формой поведения и общения 

партнера по коммуникации. 

Таким образом, основными условиями совершенствования 

процесса формирования межкультурной компетентности студен-

тов можно назвать следующие две: 

‒ создание в процессе обучения иностранному языку межкуль-

турно ориентированного пространства; 

‒ использование диалога в качестве метода обучения. 

Именно системе образования, а внутри нее – именно предмету 

«Иностранный язык» предстоит решить нелегкую задачу избавле-

ния людей от устаревших этноцентристских взглядов и замены их 

на новые, которые соответствуют реалиям того единого мира, в 

котором мы сейчас живем. Сегодня никто не подвергает сомне-

нию процесс культурной интеграции, поэтому необходимо разум-

но и правильно использовать культурные различия для достиже-

ния успеха в любой сфере и превратить их в источники дополни-

тельных возможностей при межкультурном взаимодействии. 
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Принципы подбора музыкального репертуара 
для уроков народно-сценического танца 

Уроки народно-сценического танца, так же как и уроки классиче-

ского танца являются одними из важнейших дисциплин хореографи-

ческого образования. Народный танец ‒ это одно из древнейших ви-

дов фольклора, тесно связанный с жизнью и бытом народа.  

Именно на этих уроках, через танцевальные движения, дети 

знакомятся с национальным своеобразием народного танца, мане-

рой, характером исполнения.  

Непосредственно здесь прослеживается связь народного танца 

с народной песней, что определяет образное и смысловое содер-

жание исполняемых танцевальных упражнений. Это, конечно же, 

пробуждает у учеников интерес к народному танцу, музыке, к 

особенностям их национального колорита. Постепенно формиру-

ется их собственная музыкальная культура, эстетический опыт, 

развивается музыкальный слух, увеличивается диапазон музы-

кальных впечатлений. 

К тому же, уроки народно-сценического танца способствуют 

развитию и сохранению традиций национальной хореографиче-

ской культуры в целом. Таким образом, в ребенке возрождаются 

чувства принадлежности к своей родной земле, связи со своим 

народом. 
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Народно-сценический танец ‒ всеобъемлющее понятие, вклю-

чающее в себя такие составляющие, как характерный танец. Ино-

гда характерный танец называют «академическим», потому, что в 

основе характерного танца лежит лексика классического танца. 

Работа корпуса и рук, собственно, и отвечает за передачу характе-

ра, манеры той национальности, в которой исполняется танец. Ха-

рактерный танец ‒ служит определением танца в характере, в об-

разе.  

Это важно учитывать концертмейстеру при подборе музыкаль-

ного репертуара для уроков в соответствии с программными тре-

бованиями хореографа.  

Аккомпанемент на уроках народно-сценического танца имеет 

свои особенности. Подбор музыкальных произведений для заня-

тий должен соответствовать национальному характеру и стилю 

танцевальной комбинации или этюда.  

Фрагменты и отрывки подбираются по определенному харак-

теру, метроритму, темпу, форме музыкального произведения. 

Обязательно должен присутствовать национальный колорит в ви-

де гармоний, музыкальных украшений, ритмических особенно-

стей.  

Музыкальное сопровождение на уроках хореографии необ-

ходимо постоянно пополнять и разнообразить, изучая различ-

ные направления народной музыки. Звучание на уроках одного 

и того же репертуара ведет к механическому, не эмоциональ-

ному исполнению упражнений. Но для начинающих, не жела-

тельна частая смена сопровождения, это приводит к рассеива-

нию внимания, что не способствует усвоению и запоминанию 

движений. 

Кроме этого, очень важным моментом в работе концертмейсте-

ра является его взаимодействие с педагогом-хореографом. Только 

совместная творческая работа, понимание поставленных учебных 

задач может обеспечить наиболее удачный подбор музыкального 

сопровождения для урока, что приведет к более успешному изу-

чению материала учащимися. Концертмейстер должен хорошо 

ориентироваться в хореографической терминологии, методике 

обучения и технике исполнения элементов народного танца, жела-

тельно знать план и программу каждого года обучения и каждого 

занятия.  

Большим преимуществом на уроке народно-сценического тан-

ца является не только использование заготовленных фрагментов, 
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но и умение легко импровизировать, подбирать по слуху про-

стейшее музыкальное сопровождение, соответствующее структуре 

и национальному колориту комбинации. Это требует от музыкан-

та определенных музыкально-исполнительских качеств: музы-

кального слуха, владение гармонией, знание истории музыкальной 

культуры. 

Урок народного танца органически связан с музыкой. И по-

клон, и переход от одного упражнения к другому должны быть 

музыкально оформлены, чтобы ученики привыкли организовывать 

свои движения согласно музыке.  

Музыкальное сопровождение урока должно воспитывать у 

учащихся осознанное отношение к музыкальному произведению ‒ 

ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, ди-

намических изменениях, уметь слышать начало и окончание му-

зыкальной фразы, что способствует в свою очередь более удобно-

му и быстрому заучиванию танцевальных комбинаций. 

Изучение народно-сценического танца обычно начинается с ра-

зучивания упражнений у станка, но в отличие от классического 

танца, упражнения здесь намного проще.  

Урок народного танца, особенно в начале обучения выстраива-

ется не сразу. Постепенно из отдельных элементов, движений 

складываются учебные комбинации. Упражнения у станка состоят 

из конкретных упражнений, к каждому из которых предъявляются 

свои определенные музыкальные требования. Станок народного 

танца значительно отличается рядом элементов от станка класси-

ческого танца и является самостоятельным. Он обладает своими 

специфическими особенностями, которые подчеркивают его ин-

дивидуальность. 

В начале обучения народно-сценическому танцу, детям даются 

основные начальные представления о нем. Как правило, при этом 

используются известные народные песни, с доступной и неслож-

ной мелодией, ясной гармонической фактурой, четкими ритмиче-

скими акцентами. Так учащимся легче организовать свои движе-

ния в соответствии с музыкой. Далее комбинации усложняются, 

усложняется и музыкальный репертуар, становясь весьма разно-

образным как по мелодике, так и ритму. 

Идет тщательная подборка музыкального материала для каж-

дого движения народно-сценического экзерсиса в соответствии с 

предъявляемыми требованиями:  

‒ национальность,  
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‒ квадратность (при необходимости),  

‒ ритмический рисунок,  

‒ характер мелодии,  

‒ наличие затакта,  

‒ размер,  

‒ темп.  

В основе многих упражнений лежат элементы классического 

танца: приседания, маленькие броски, круговые движения ногой, 

подготовка к «веревочке», низкие и высокие развороты ноги, боль-

шие броски. Но при этом исполнение часто основывается на полу-

приседаниях, при участии сокращенной стопы, скошенного подъема 

стопы, с подъемом и поворотом пятки опорной ноги, с подъемом на 

полупальцы, с подскоком. Характер мелодии может быть плавным и 

энергичным, синкопированным, в зависимости от комбинации. Со-

ответственно, подбирается музыкальный размер. Экзерсис у станка 

начинается с demi plie, grand plie, которые исполняются по всем от-

крытым и прямым позициям, подразделяются на медленные (мягкие 

и плавные) и быстрые (резкие, обрывистые).  

Усиливаются музыкальные акценты на резкие приседания. 

Учитывая характер движения, звучит соответствующий музы-

кальный отрывок:  

‒ «Девичья хороводная» А. Новиков (русский характер);  

‒ Гавот из балета «Барышня-служанка» А. Глазунов (русский 

характер); 

‒ «Испанский танец» (испанский характер). 

В battements tendus используются упражнения на развитие по-

движности стопы. Отличительным движением является движение 

в переводе стопы с носка на пятку и обратно, при этом колени 

обеих ног вытянуты.  

Характер музыки ‒ четкий, бодрый, темп allegro или allegretto. 

Для музыкального фрагмента желательна квадратность, хотя и не 

всегда: 

‒ «Русский народный танец»;  

‒ «Камаринская».  

Battements tendus jetes: 

‒ «Возле речки, возле моста» р. н. п. (русский характер); 

‒ «Тарантелла» (итальянский характер). 

Rond de jambe par terre – круговые движения ног оправдывают 

«закругленность» фразы, опевание мелкими длительностями ос-

новной доли: 
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‒ «Бэтута» молдавский нар. танец (молдавский характер); 

‒ «Еврейский танец» (еврейский характер). 

Battements fondues ‒ плавность и сила выведения ноги окраше-

на выразительностью мелодии и острым пунктирным ритмом: 

‒ «Венгерский танец» А. Чермах (венгерский характер); 

‒ «Хора» (молдавский характер). 

Флик-фляк ‒ перегибы корпуса (широкие фразы в мелодии) и 

мелкие движения ног (быстрые мелкие длительности в музыке): 

‒ «Цыганский танец» (цыганский характер). 

Grand battements jetes ‒ большие броски на уроке могут испол-

няться ногой с сокращенным подъемом, с наклоном корпуса, в соче-

тании с круговыми движениями ноги, с опусканием на колено и др.: 

‒ «Яблочко» р. н. п. (русский характер). 

Подготовка к «веревочке» ‒ развивает подвижность в колен-

ном и тазобедренном суставах, подготавливает к исполнению 

движения «веревочка» на середине зала (темп подвижный, чет-

кий, ритмичный, синкопированный рисунок, наличие затакта 

необходимо): 

‒ «Гопак» М. Мусоргский (украинский характер). 

Спецификой станка народного танца являются движения, 

включающие дробные выстукивания, каблучные упражнения, ко-

торые исполняются на полуприседании, при этом работают обе 

ноги (характер мелодии четкий, энергичный): 

‒ «Барыня» р. н. п. (русский характер); 

‒ «Ах вы, сени, мои сени» р. н. п. (русский характер) и др. 

Безусловно, основным принципам музыкального оформления 

урока народно-сценического танца является соответствие музыки 

характеру движения, национальному колориту, его темпу, ритму, 

стилю.  

Подбор музыкальных произведений ведется с учетом характера 

движений. Постоянно пополняя свой багаж музыкальных произ-

ведений, эстетически привлекательных, ярких, выразительных, 

урок народного может стать для детей интересным и удивитель-

ным уроком. 
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Модель мониторинга метапредметных результатов 
обучающихся основной школы 

в процессе обучения математике 

Новые социальные запросы определяют цели образова-

ния как общекультурное, личностное и познавательное разви-

тие учащихся, обеспечивающие не только присвоение знаний, 

умений и навыков, но и формирование у школьников умения 

самостоятельно приобретать знания и использовать их на прак-

тике. 

Большие возможности для этого предоставляет освоение уни-

версальных учебных действий.  

Именно поэтому «Планируемые результаты» стандартов обра-

зования (ФГОС) определяют не только предметные, но и мета-

предметные и личностные результаты. 

Метапредметные результаты образования – это образова-

тельные результаты, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Мета-

предметы – это предметы, отличные от предметов традицион-

ного цикла, это «новая образовательная форма, которая вы-

страивается поверх традиционных предметов, в ее основе ле-

жит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала 

и принцип рефлексивного отношения к базисным организован-

ностям мышления» [4]. 



425 

Метапредметы формируют у школьников умение учиться, спо-

собствуют развитию познавательных процессов, рефлексии, более 

глубокому пониманию усвоенного материала.  

Принцип метапредметности в образовании предполагает ак-

центирование внимания на обобщенных методах и организацион-

ных формах достаточного количества учебных дисциплин в дея-

тельности школьников и учителей.  

Достижение метапредметных результатов трактуется как ос-

новной компонент образовательного процесса, а именно, приме-

нение обучающимися базовых понятий как в учебном процессе, 

так и в решении реальных жизненных проблем. 

Метапредметные результаты включают в свой состав: 

‒ развитие коммуникационных составляющих; 

‒ целеполагание и постановка задач; 

‒ развитие исследовательской деятельности; 

‒ развитие самостоятельности школьников; 

‒ развитие логических составляющих. 

Мониторинг метапредметных результатов необходим для проек-

тирования и своевременной корректировки учебного процесса, сти-

мулирования познавательной активности обучающихся, формиро-

вания рейтинговой оценки – как конкретных обучающихся, так и 

класса в целом, для формирования целостных представлений о до-

стижениях и трудностях обучающегося, для определения направле-

ний индивидуальной и групповой работы. В педагогике понятие 

«мониторинг» многократно трансформировалось и в настоящее 

время рассматривается как система, обеспечивающая непрерывное 

слежение за состоянием образовательной системы и ее отдельных 

элементов в целях своевременного принятия эффективных управ-

ленческих решений на основе анализа собранной информации и пе-

дагогических решений [2]. Различные аспекты проблемы монито-

ринга в системе образования исследовали Т. В. Игнатова [1], 

А. В. Ильина [2], Д. Ф Ильясов [3], В. Н. Кеспиков [3], И. В. Кова-

ленко [5], А. Е. Котлярова [7], Н. Е. Скрипова [7], А. М. Слинков [8], 

М. И. Солодкова [3], Е. А. Суховиенко [9], Е. В. Яковлева [11] и дру-

гие. Т. В. Игнатова под мониторингом понимает процесс системно 

организованных действий, имеющих целью поддержание функцио-

нирования объекта мониторинга в заданном режиме или его разви-

тие по заданной траектории путем выявления как негативных, так и 

позитивных отклонений параметров мониторинга от заданных зна-

чений [1]. 
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Внедрение в практику понятия «мониторинг» тесно связано с 

развитием общества в информационном плане, которое нуждалось 

в объективных и субъективных сведениях о состоянии тех или 

иных явлений. В этом убежден И. В. Коваленко.  

Это понятие стали использовать в педагогике, рассматриваю-

щей мониторинг как систему сбора, обработки, хранения и рас-

пространения информации об образовании для проведения науч-

ного исследования или организации управленческого контроля 

(набора методик оценки состояния системы) [5].  

Мониторинг также называют наблюдением, таким образом, 

мониторинг – это система отслеживания результатов наблюдаемо-

го явления.  

Мониторинг системы образования представляет собой систе-

матическое наблюдение за состоянием и условиями осуществле-

ния образования, контингентом обучающихся, учебными дости-

жениями обучающихся, профессиональными достижениями вы-

пускников. Мониторинг проводится для обеспечения органов гос-

ударственной власти и граждан Российской Федерации разверну-

той объективной информацией о системе образования [6].  

Установлено, что мониторинг достижений играет важную 

роль в формировании обучающегося на разных этапах его обу-

чения. Если будет создана правильная форма учета достижений 

обучающихся, то процесс обучения может быть более эффек-

тивным [11]. 

Мониторинг в образовании в первую очередь относится к тем 

людям, которые получают это образование, то есть к обучающим-

ся. Значит, мониторинг в образовании – это отслеживание универ-

сальных (общеучебных) достижений школьников по комплексу 

предметов или по конкретной дисциплине.  

Проведенный нами анализ показал, что существует необходи-

мость включить мониторинг метапредметных результатов обуча-

ющихся в процесс обучения математике. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные 

действия, обеспечивающие умение учиться. УУД – это общеучеб-

ные умения.  

Перед нами стоит задача построить мониторинг, который будет 

способствовать формированию универсальных учебных действий 

(УУД), позволит отслеживать результаты обучающихся по мате-

матике, а также позволит оптимизировать деятельность педагогов 

образовательной организации.  
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Необходимо разработать такой мониторинг достижений 

школьников, который будет включать в себя формирование ме-

тапредметных результатов учеников и эффективную работу пе-

дагога.  

В соответствии с ФГОС ООО метапредметные результаты 

включают в себя универсальные учебные действия (коммуника-

тивные, регулятивные, познавательные) и межпредметные поня-

тия. Эффективная работа педагога включает в себя: выявление 

сильных и слабых учеников, коррекцию их знаний; составление 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся; мо-

тивацию школьников на достижения более высокого уровня обу-

ченности; стимулирование познавательной и творческой деятель-

ности. 

Метапредметные результаты освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования должны от-

ражать [10]: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и позна-

вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результа-

тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и позна-

вательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учета интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Мы сосредоточимся на мониторинге формирования УУД в соста-

ве метапредметных результатов. Мы предлагаем разработку монито-

ринга метапредметных результатов школьников в процессе обучения 

математике (рис. 1). 

Цель мониторинга – оперативно и своевременно выявлять все 

изменения, происходящие в сфере деятельности обучающихся ос-

новной школы в процессе изучения дисциплины «математика». 

Полученные объективные данные являются основанием для при-

нятия педагогических решений. 

Представленная нами модель включает в себя целевой, оце-

ночный, содержательный и коррекционно-прогностический бло-

ки, на которые влияют программа формирования универсальных 

учебных действий (УУД); программа изучаемой дисциплины (в 

данном случае математика), ее ожидаемые результаты; контроль 

(промежуточный, итоговый и так далее). В роли объекта целево-

го блока выступают обучающиеся, в роли предмета – метапред-

метные результаты обучающихся основной школы в процессе 

обучения математике. Также целевой блок состоит из цели, за-

дач, критерия результативности работы обучающихся и работы 

педагога. 
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Программа 

формирования УУД 

Программа по дисциплине 

«Математика» (ожидаемые 

результаты) 

Контроль  

(промежуточный, 

итоговый и др.) 

 

 

 

 

Коррекционно-прогностический блок 

 ‒ Взаимосвязь метапредметного контроля  

и результативности учебной деятельности 

‒ Прогнозирование результатов школьников 

‒ Коррекция целей 

‒ Коррекция деятельности учителя и учеников 

 

Рис. 1. Модель мониторинга метапредметных результатов  

обучающихся основной школы в процессе обучения математике 

 

Содержательный блок – это наполнение, средства, формы кон-

троля, а также методы и методики, приемлемые для выбранной 

дисциплины. В этом компоненте мы взяли за основу содержание 

ФГОС ООО и программу предмета «Математика» 7 класса. Про-

анализировали, составили задания, оформили их в самостоятель-

Целевой блок 

 ‒ Объект 

‒ Предмет 

‒ Цель, задачи 

‒ Критерий результативности 

 

Содержательный блок 

 ‒ Формы контроля 

‒ Методы и методики 

‒ Набор диагностических работ 

‒ Компьютерное тестирование 

‒ Рабочая тетрадь и др. 

 

Оценочный блок 

 ‒ Диагностика 

‒ Обработка результатов 

‒ Первичная статистическая обработка 

‒ Формулировка выводов по каждому из критериев 
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ные и проверочные работы, которые будут являться частью порт-

фолио школьников.  

Диагностика учебных достижений школьников, обработка ее 

результатов, первичная статистическая обработка и формулировка 

выводов по каждому из критериев составляют оценочный блок 

мониторинга. Здесь проходит работа учителя в направлении ана-

лиза не только своей деятельности, но и деятельности обучаю-

щихся. Методы диагностики и определение критериев оценки 

каждый учитель подбирает под себя. 

Завершающим блоком модели является коррекционно-

прогностический блок. Слагаемые данного блока: взаимосвязь ме-

тапредметного контроля и результативности учебной деятельно-

сти; прогнозирование результатов школьников; коррекция целей; 

коррекция деятельности учителя и учеников. После прохождения 

(анализа) каждого блока может возникнуть необходимость вер-

нуться к целевому, содержательному или оценочному блоку. 

Образовательный стандарт является базой для мониторинга 

качества математического образования в школе. Поскольку ос-

новной организационной формой учебного процесса в школе 

является урок, характер урока определяет качество и объем ин-

формации, которую получает ребенок. В первую очередь необ-

ходимо использовать различные формы проведения учебного 

процесса, чтобы процедура приобретения знаний для школьни-

ков не была утомительной и однообразной. Выбор оптимальной 

формы – одна из самых сложных задач, с которой учитель 

сталкивается ежедневно. Ученик следует за информацией, по-

лученной от педагога, после чего проводится контроль знаний. 

Реализация такого контроля очень важна и не только после за-

вершения работы по данному разделу или главе. Мониторинг 

помогает учителю определить трудности учащихся, материал, 

который обучающиеся не освоили, после педагог своевременно 

корректирует свои действия и действия учеников. Благодаря 

мониторингу, даже малый успех ученика не останется незаме-

ченным. В этом и состоит ценность разработки мониторинга 

достижений школьников. Оценка становится более значимой и 

конкретной для ученика. Наблюдение является инструментом, 

который способен отражать развитие мотивации каждого уче-

ника и класса в целом. Важно помнить, что основная цель по-

следующей деятельности – помочь выявить успехи и недостат-

ки учеников, а не оценить их. 
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НРЭО как компонент современного иноязычного  
образования 

В современном обществе невозможно представить образован-

ного человека, не знающего и не владеющего хотя бы одним ино-

странным языком. Овладение им актуально не только для специа-

листов, но и для школьников. При этом учащиеся сталкиваются с 

необходимостью общения на иностранном языке не только на 

уроках, но и в повседневной жизни – они слушают музыку, смот-

рят фильмы, общаются со сверстниками как во время поездок за 

границу, так и онлайн.  

Иноязычное образование в современной школе не означает 

только создание условий для изучения иностранных языков, раз-

вития умения построить устное либо письменное высказывание с 

учетом ситуации общения (т. е. развития у обучающихся навыков 

иноязычной коммуникации), но и формирование умения вести 

диалог культур с носителями языка. 

При этом основной целью иноязычного образования в школе 

выступает формирование «способности и готовности осуществ-

лять иноязычное межличностное и межкультурное общение с но-

сителями языка» [1], что, в свою очередь, помогает учащимся 

лучше понимать культуру своей страны. В процессе изучения 

иностранного языка, кроме знакомства с бытом, культурой, ис-

кусством, традициями, реалиями, научными достижениями стра-

ны/стран изучаемого языка, происходит диалог двух культур – 
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родной и иностранной, способствующий формированию ино-

язычной коммуникативной компетенции. Это очень важно для 

обучающихся, так как приобщение к культуре другого народа де-

лает изучение иностранного языка более интересным, а материа-

лы, отражающие национальные, региональные и этнокультурные 

особенности (далее – НРЭО) Российской Федерации, используе-

мые на уроках иностранного языка, помогают воспитывать чув-

ство патриотизма, любви не только к своей родине, но и к своему 

краю, способствуют формированию умения представлять свою 

страну и ее культуру в условиях межкультурного иноязычного 

общения. Включение НРЭО в иноязычное образование позволяет 

развивать межпредметные связи с другими предметами школь-

ной программы, к примеру ‒ знакомить учащихся с региональной 

литературой, которая «рассматривается как часть национальной 

культуры, что означает изучение основных тенденций развития 

литературы региона в сопоставлении с общероссийским литера-

турным процессом» [2]. Одновременно у учащихся развивается и 

учебно-познавательная компетенция они знакомятся с доступны-

ми способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур. 

Краеведческий материал, отражающий НРЭО, позволяет при-

близить иноязычную коммуникацию к личному опыту учащихся, 

дает возможность использовать в общении сведения, с которыми 

они сталкиваются в повседневной жизни в различных коммуника-

тивных ситуациях. На основе этого материала можно смоделиро-

вать коммуникативные ситуации общения, приближенные к лич-

ному опыту учащиеся. В этом случае ученики будут успешны, а 

мотивация к изучению иностранного языка повысится. 

В современных учебно-методических комплексах по иностран-

ным языкам содержится достаточно большое количество текстов 

страноведческого характера, отражающих реалии России. Текстов 

же, отражающих реалии региона проживания, в них почти не 

встречается. Поэтому задачей учителей иностранного языка ста-

новится поиск краеведческой информации, к которой они могут 

привлекать и школьников. Ученики получают необходимые зна-

ния, которые позволяют им говорить о том, что их окружает, чем 

гордится он сам и его народ, на иностранном языке. Краеведче-

ский материал о географии, природе, культуре родного края до-

полняет и расширяет содержательную сторону иноязычной речи 

учащихся. 
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Возможность больше узнать о своей малой родине дает и про-

ектная работа в рамках НРЭО. При этом учащиеся могут собирать 

информацию не о каком-то одном объекте культуры, а целом ком-

плексе культурных памятников, к примеру – связанных с именами 

Александра Невского, Александра II и Александра III [3]. Формы 

работы, предлагаемые учащимся для работы, могут быть разнооб-

разными – индивидуальной или групповой в зависимости от вы-

бора учащихся или целей и задач проекта. Интересный групповой 

проект «Немецкие следы в моем городе», реализуемый МАОУ 

«Гимназия № 96 г. Челябинска», позволяет не только создавать и 

обсуждать проекты на традиционной научно-практической конфе-

ренции «Немецкие следы», но и защищать их на Днях встреч рос-

сийских немцев в школьном музее [4]. Во время работы над по-

добными проектами учителя и учащиеся собирают материал, ко-

торый пополняет методическую копилку и служит основой для 

различных форм урочной и внеурочной работы, а также позволяет 

разнообразить приемы и формы работы, используемые на уроках 

иностранного языка. Кроме этого, работа над материалом, отра-

жающим НРЭО, позволяет учащимся овладеть навыками самооб-

разования. Таким образом, НРЭО как компонент современного 

иноязычного образования позволяет строить обучение иностран-

ному языку как диалог культур, направленный на воспитание лич-

ности, уважающей права и свободы других людей и проявляющей 

уважительное отношение к своей и другим культурам. 
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Г. Ф. Приданникова 

Россия, Челябинская область, с. Уйское 

Активизация мыслительной деятельности 
на уроках математики 

у детей с ограниченными возможностями здоровья 
через использование дидактических игр 

Основным недостатком мышления обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья является слабость обобщения, ко-

торая в процессе обучения проявляется тем, что дети плохо усваи-

вают правила и общие понятия. При заучивании правила, учащие-

ся не понимают его смысла и поэтому не могут применять его на 

практике. Изучение математики для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья является самой большой сложностью.  

Эта дисциплина готовит детей к самостоятельной трудовой 

жизни. Современное общество ставит высокие жизненные крите-

рии, поэтому главной задачей коррекционной школы является со-

здание максимальных условий для адаптации и социализации де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. Дети с 

нарушением интеллекта пассивны, закрыты, их трудно вовлечь 

даже в игровую коллективную деятельность.  

Большинство из этих детей не посещали детские сады, были 

изолированы от общения со своими сверстниками. Поэтому учи-

телю в работе с этими учениками необходимо постоянно мотиви-

ровать ребенка и на протяжении всего урока поддерживать поло-

жительное эмоциональное отношение к образовательной деятель-

ности.  

Усвоение программного материала в основном зависит от сти-

ля общения учителя, благоприятной эмоциональной атмосферы на 

уроке, а также от правильного выбора методик и методов обуче-
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ния. При этом каждый педагог должен учитывать возрастные воз-

можности детей, знать психофизические особенности развития 

каждого ребенка, применять такие методические приемы, которые 

привлекают внимание и положительно мотивируют каждого ре-

бенка. Этой цели и служат дидактические игры. 

Игра является основным видом деятельности детей. Одной из 

форм обучающего воздействия взрослого на ребенка является ди-

дактическая игра. Этот метод позволяет учителю не только до-

стичь ожидаемого результата, но и раскрепостить ребенка, заин-

тересовать, вовлечь в развивающую игру, помочь незаметно усво-

ить программный материал. Дидактическая игра может быть ис-

пользована на любом этапе урока математики. Главное правильно 

распределить игровые моменты.  

Для организации и стимулирования деятельности детей дидак-

тическая игра используется на этапе психологического настроя. 

При усвоении нового материала дидактическая игра решает про-

блему усвоения темы. На этапе закрепления знаний – игра может 

носить поисковый или частично-поисковый характер. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью имеют очень бед-

ный опыт действий с предметами, который обычно не фиксирует-

ся и не обобщается.  

Огромное преимущество дидактической игры заключается в 

том, что она позволяет ребенку в некоторых ситуациях осуществ-

лять свою самостоятельность, приобретая свой собственный эм-

пирический опыт.  

Именно дидактическая игра, которая позволяет обеспечить не-

обходимое количество повторений для понимания и изучения ма-

териала, не теряя интереса к заданию, предотвращает усталость и 

поддерживает позитивное отношение. 

Таким образом, систематическое включение дидактической иг-

ры делает процесс обучения более интересным, занимательным, 

создает положительную мотивацию для усвоения образовательно-

го материала, обогащает и активизирует словарный запас ребенка 

с нарушением интеллекта. 
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В. В. Суворова, Г. С. Мерзликин 

Россия, г. Барнаул 

Определение физического развития подростков  
во временном аспекте 

Физическое развитие является важнейшим параметром, отра-

жающим физиологические процессы, происходящие в организме 

на переходном, подростковом этапе онтогенеза. Оценка уровня 

физического развития основывается на антропометрических пока-

зателях, которые являются объективными. Но возникают трудно-

сти в оценке полученных антропометрических показателей при 

выборе нормативов, с которыми предстоит сделать сравнение. 

На основании изучения литературных источников, приводящих 

результаты исследований физического развития подростков на 
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значительном фактическом материале с 1935 по 2018 год, мы по-

строили сводную гистограмму изменения массы тела и роста под-

ростков 17 лет в России [1‒20]. 

Анализируя показатели гистограммы можно выделить три пе-

риода: акселерация, децелерация, или снижение средних показа-

телей физического развития, и стабилизация. 

Отмеченное за последнее десятилетие снижение показателей 

длины, массы тела, окружности грудной клетки приостанавлива-

ется, хотя сопровождается определенной тенденцией к уменьше-

нию функциональных возможностей подростков.  

В современных условиях объективная оценка уровня физиче-

ского развития приобретает как клиническое, так и социальное 

значение: характеристика состояния здоровья, качества жизни, 

оценка возможности социальной адаптации и интеграции под-

ростка, включая профессиональное обучение, труд, службу в во-

оруженных силах, реализацию детородной функции [1; 4]. 

 

 

Рис. 1. Показатель физического развития (рост) подростков  

России 15 лет во временном аспекте (1935–2018 гг.) 

 

Исследования различных авторов, проведенные в 1991‒2018 гг. 

показали тенденцию нарастания среди современных подростков 

доли лиц с дефицитом и избытком массы тела, особенно в стар-

шем школьном возрасте (от 8‒12 до 23‒26%). Детальный анализ 

показывает, что вырос удельный вес школьников с дисгармонич-
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ным физическим развитием, независимо от региона, где прожива-

ют дети.  

Вместе с усилением асимметрии распределения подростков по 

физическому развитию в сторону повышенных и сниженных вари-

антов, так называемое расслоение, отмечается также резкое сни-

жение показателей мышечной силы. 

 

 

Рис. 2. Показатели физического развития (масса тела) подростков 

России 17 лет во временном аспекте (1935–2018 гг.) 

 

В начале учебного года нами было проведено обследование 

314 выпускников школ города Барнаула в возрасте 17 лет.  

В зависимости от типа учебного заведения подростки были разде-

лены на три группы: 1 – выпускники массовой школы, 2 – учащиеся 

гимназии с углубленным изучением точных наук, 3 – учащиеся гим-

назии эстетического воспитания. В качестве контрольных антропо-

метрических показателей мы использовали результаты исследования 

Ю. А. Ямпольской, а также референтные таблицы, представленные в 

Сборнике материалов, посвященному физическому развитию детей и 

подростков Российской Федерации под редакцией А. А. Баранова, 

В. Р. Кучмы [19; 20]. 

Таблица 1 

Результаты антропометрии у школьников сравниваемых групп 

Группы Показатели Вес, кг Рост, см 
Объем грудной 

клетки, см 

1 юноши, n = 44 М 55,50* 171,55 82,1 

 σ 7,81 7,58 4,25 
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Группы Показатели Вес, кг Рост, см 
Объем грудной 

клетки, см 

2 юноши, n = 44 М 61,56 178,14* 84,66 

 σ 10,05 5,88 5,78 

3 юноши, n = 62 М 62,31 174,16 85,77 

 σ 9,93 9,91 7,25 

1 девушки, n = 48 М 53,59* 166,01 77,71 

 σ 8,3 5,72 4,41 

2 девушки, n = 53 М 54,6 162,34 74,48* 

 σ 16,64 18,55 2,44 

3 девушки, n = 63 М 54,84 164,33 78,51 

 σ 7,22 6,48 5,31 

Юноши, контроль М 64 173,1 84,1 

 σ 11 7,9 6,2 

Девушки, контроль М 56,9 163,1 80 

  σ 7,9 5,7 4,8 
 

Примечание: * ‒ выделены значения, достоверно отличающие-

ся от контрольных (p < 0,05), жирным шрифтом выделены до-

стоверные межгрупповые различия. 

Выявлен дефицит массы тела и у юношей, и у девушек массовой 

школы; достоверные отличия в росте между юношами – учащиеся 

гимназии выше своих сверстников из массовой школы, но по боль-

шинству антропометрических показателей достоверных отличий вы-

явлено не было, в том числе по величине сигмальных отклонений.  

Оценку основных параметров физиологического развития 

необходимо проводить с учетом временного аспекта, по результа-

там длительного динамического наблюдения за популяцией под-

ростков, желательно данного региона. 

При разработке адекватных технологий оздоровления лиц этой 

возрастной группы на занятиях физической культурой необходимо 

учитывать уровень физического развития, функциональные воз-

можности, являющиеся важнейшими характеристиками физиоло-

гических процессов этого возрастного периода.  

Учитывая значимость этих параметров для комплексной характе-

ристики здоровья, оценка физического развития в настоящее время 

должна базироваться на четких региональных стандартах. 
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Развитие интереса учащихся 
к урокам физической культуры 

Для соразмерности, красоты и здоровья 

требуется не только образование в области 

наук и искусства, но и занятия всю жизнь 

физическими упражнениями. 

Платон 

Слова древнегреческого философа Платона звучат как при-

зыв к действию для нашего поколения. Наступило время серьез-
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но отнестись к данной проблеме человечества. Здоровые дети – 

это здоровая нация, будущее процветание и благополучие нашей 

страны. Забота о здоровье детей – это одна из основных задач 

учителя физической культуры. Одной из приоритетных задач 

современного общества специалисты всегда называли и называ-

ют задачу воспитания здорового человека, стремящегося быть 

успешным в жизни, способного защитить себя и своих близких в 

любой жизненной ситуации. В последнее время этот вопрос все 

чаще встает на повестке дня, особенно это касается молодого 

поколения. 

Существенная роль в развитии личности принадлежит физиче-

скому воспитанию. В настоящее время физической культурой и 

спортом в стране регулярно занимаются 8–10% населения, в эко-

номически развитых странах мира этот показатель достигает 

40‒60%. Актуальной остается проблема, связанная с низкой физи-

ческой активностью и слабым физическим развитием учащихся. 

Реальный объем двигательной активности учащихся не обеспечи-

вает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающе-

го поколения. Увеличивается число учащихся, отнесенных по со-

стоянию здоровья к специальной медицинской группе [1, с. 104]. 

Распространенность низкой физической активности среди 

учащихся достигла 80%.  

Одной из основных задач физической культуры сегодня явля-

ется работа над формированием ценностных ориентаций для фи-

зического и духовного развития личности, здорового образа жизни 

и мотивов регулярных упражнений. 

Были отмечены ухудшения показателей физического развития: 

дефицит массы тела стал выявляться в три раза чаще, снизились 

функциональные возможности организма. Значительную роль в 

ухудшении физического состояния, росте заболеваемости совре-

менных детей играют не только социальные условия, но и мало-

подвижный образ жизни.  

Особую тревогу вызывает то, что проводимые исследования 

показывают высокую степень распространения вредных привычек 

среди детей и подростков. При этом, по мнению экспертов занятия 

спортом с раннего возраста формируют к двенадцати годам стой-

кое неприятие вредных привычек. 

Современные подходы в физическом воспитании обусловили 

создание новых программ, где допускается большая вариатив-

ность в деятельности учителя.  
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Перед учителем физической культуры стоит задача обеспечить 

высокий уровень активности учащихся на уроках. Для этого необ-

ходимо, чтобы школьники испытывали интерес к занятиям физи-

ческими упражнениями, стремились развивать необходимые фи-

зические и психические качества и получали удовлетворение от 

уроков [2]. 

Цель развития двигательных способностей обучающихся – это 

гармоничное развитие физических качеств, умение овладевать 

движениями и хорошо координировать их. Создание системы вве-

дения комплекса ГТО в образовательной школе способствует бо-

лее благоприятному настрою обучающихся к развитию гибкости, 

выносливости и прочих аспектов. 

По разным причинам традиционные формы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы не приносят ощу-

тимых результатов и теряют популярность. Это может быть связа-

но с несовершенством преподавания физкультурной культуры, 

основное внимание в которой уделяется обучению школьников 

специальным двигательным навыкам.  

С нашей точки зрения, этого явно недостаточно, чтобы выявить 

и развить способности, которые позволили бы им в случае необ-

ходимости восстановить их психофизиологическую работу, улуч-

шить саморегуляцию, улучшить творческую самореализацию и 

эмоциональную стабильность.  

Кроме того, физическое воспитание и спортивные занятия, мо-

тивированные только соблюдением определенного уровня физи-

ческой активности, не вызывают большого интереса. 

Большинство обучающихся утверждают о неудовлетворенно-

сти физкультурой в школе, указывая на отсутствие эмоционально-

сти урока, отсутствие интереса к выполненным упражнениям, не-

интересность выполняемых упражнений, малую (для мальчиков) 

или чрезмерную (для некоторых девочек) физическую нагрузку, 

плохую организацию урока.  

Для многих учеников отношение к физическому воспитанию 

как академическому предмету характеризуется отсутствием пони-

мания важности этой темы. Поэтому в деятельности педагога фи-

зической культуры необходимо: 

1. Формировать интерес учащихся к занятиям Физической 

культурой через формирования у учащихся базы знаний об исто-

рии физической культуры, Олимпийского движения, развития ви-

дов спорта, оздоровительных систем и других. 
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2. Формировать знания, умения и навыки, необходимые уча-

щимся для самостоятельного использования средств физической 

культуры посредством как практических, так и теоретических 

уроков. 

3. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

4. Участвовать во всех школьных, муниципальных и регио-

нальных соревнованиях. 

Как привить интерес учащихся к урокам физической культуры? 

Во-первых, обращать внимание на развитие двигательных спо-

собностей учащихся.  

Для развития быстроты можно использовать бег с максималь-

ной скоростью на 30–60 метров, передвижения в различных стой-

ка, передвижение на четвереньках с максимально скоростью, под-

скоки через скакалку, вращаемую двумя партнерами, с периодиче-

ским ускорением. Затем можно провести тестирование по всем 

двигательным способностям в начале и в конце учебного года, 

промежуточное тестирование на силовую и скоростно-силовую 

подготовки. Результаты заносятся в протоколы класса, и с помо-

щью таблицы определяется уровень физической подготовленно-

сти. 

Во-вторых, индивидуальная работа с учащимися, которые 

имеют отклонения в состоянии здоровья. Для учащихся с подго-

товительной группой по физической культуре нагрузка дается на 

норматив ниже, учащиеся, имеющие СМГ, готовят теоретический 

материал по учебникам, готовят рефераты, помогают в участии 

проведения соревнований (ведут протоколы, выступают в роли 

судей, готовят спортивный инвентарь, помогают в проведение 

«Веселых стартов»).  

В-третьих, соревнования. В нашей школе походят «Президент-

ские состязания», «Президентские игры», легкоатлетические эс-

тафета 50*200, городская эстафета памяти Героя Советского Сою-

за Павла Ивановича Ардышева и на призы газеты «Южноуралец», 

участие в ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», волейбол, школьные спортивные 

праздники, Олимпиады по физкультуре школьного, муниципаль-

ного и регионального уровней, Дни здоровья, Дни недели физ-

культуры, Туристические слеты, участие в зональных этапах об-

ластного фестиваля ГТО и много других соревнований. Все они 

помогают развитию двигательных способностей учащихся, фор-

мированию мотивации к предмету, укреплению здоровья и заня-

тию спортом.  



446 

В-четвертых, самостоятельные домашние задания по физ-

культуре. Это – укрепление здоровья, повышение уровня физи-

ческого развития и двигательной подготовленности в досуговое 

время. Домашние задания могут быть индивидуальными и груп-

повыми. Большинство учащихся совершенствует навыки в под-

тягивании, упражнениях со скакалкой, сгибании и разгибании 

рук в упоре лежа.  

В-пятых, вовлекать школьников в спортивные секции, органи-

зовывать походы.  

В-шестых, проводить тестовые испытания на уроках. 

В-седьмых, стараться быть примером для своих учеников.  

Представленные формы работы, помогают достичь конечного и 

успешного результата, а также привить интерес учащихся к урокам 

физической культуры. 
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Развитие эмоциональной сферы 
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в процессе освоения курса «Музыка» 

И, быть может, одно из самых чудесных 

свойств музыки, как и всякого искусства, 

состоит в том, что, чем больше душевных 

сил мы ей отдаем, тем больше новых сил в 

ней черпаем… 

Д. Б. Кабалевский 
 

Одной из важных, актуальных задач образования на современ-

ном этапе развития общества является воспитание человека, спо-
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собного к эмоциональной отзывчивости, к сопереживанию, к без-

условному принятию другой личности. Собственно, способность к 

сопереживанию занимает одно из главных мест в структуре лич-

ности ребенка, в процессе познания им окружающей действитель-

ности. Однако сегодня сама окружающая действительность – со-

циальное расслоение общества, переоценка моральных ценностей, 

упадок духовности – способствует запуску деструктивных про-

цессов, вызывая негативные отклонения в развитии и формирова-

нии личности ребенка, его эмоциональной сферы. Поэтому среди 

многообразия задач музыкального развития личности одна из ве-

дущих – развитие эмоционально-чувственной сферы, в которой 

решающее место отводится эмоциональной отзывчивости. 

Именно музыке, активно воздействующей на сознание чело-

века, его эмоциональную сферу и являющейся важнейшим, по-

рой незаменимым средством духовного развития ребенка, от-

водится особая роль в повышении уровня нравственной и эсте-

тической культуры подрастающего поколения. И поэтому не-

возможно переоценить важность музыкальных занятий для 

учащихся начальной школы, поскольку, с одной стороны, воз-

можности развития эмоциональной отзывчивости на музыку 

обусловлены интонационной природой музыки, с другой – за-

кономерностями психического развития детей младшего 

школьного возраста. 

Проникновение в содержательную структуру произведения, в 

частности, в его эмоциональный смысл, восприятие выразитель-

ного значения музыкального языка, возможно только при наличии 

способности эмоционально отзываться на выражаемое музыкой 

содержание, поэтому воспитание в детях любви к музыке, умения 

сопереживать заключенному в ней образно-эмоциональному 

смыслу является главной целью занятий музыкой. «Музыка для 

ребенка – мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед ним 

дверь в этот мир, надо развивать у него способности, и, прежде 

всего, музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость. Иначе 

музыка не выполнит свои воспитательные функции» (Н. А. Ветлу-

гина). 

Музыкальное искусство, одно из первых, наиболее глубоко за-

хватывает и организует эмоциональную природу ребенка, ведь в 

общении с музыкой дети легко находят выход своей эмоциональ-

ной активности и творческой инициативе. «Музыка – наиболее 

любимое из всех искусств и наиболее распространенное, причем 
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не в пассивном ее восприятии: слушать, смотреть и восхищаться, а 

именно в активном, практическом ее постижении.  

Нет человека, который когда-нибудь не спел хоть одну песню и 

не сплясал под музыку хоть один танец» (Е. И. Гульянц).  

Сильнее всех других искусств музыка способна воздействовать 

на чувства ребенка, побуждать к сопереживанию и художествен-

ной эмпатии, стимулировать эмоциональный отклик и положи-

тельные эмоции, развивать фантазию и воображение, рассуждать 

об услышанном, вызывать желание общаться и делиться впечат-

лениями друг с другом.  

«Настоящий, хороший композитор, сочиняя музыку, отдает ей 

все свои душевные силы, все свое сердце, весь свой ум.  

Всего себя отдает искусству и настоящий, хороший исполни-

тель. И слушатель, если он хочет по-настоящему услышать музы-

ку, услышать ее так, как она сочинена и как она исполнена, тоже 

должен отдать ей все силы своей души, сердца и ума» (Д. Б. Каба-

левский).  

Изучение научной литературы доказывает, что эмоциональная 

отзывчивость на музыку – сложное психолого-педагогическое по-

нятие, в трактовке которого наблюдаются различные варианты 

подходов и определений, что «музыкальное искусство обладает 

большой силой художественного и эстетического воздействия на 

эстетическое сознание детей, пробуждает музыкально-ценностные 

потребности, предопределяет развитие эстетических интересов, 

вкусов, представлений о красоте и закладывает основы музыкаль-

но-эстетической культуры личности», – об этом в своих работах 

неоднократно говорят Н. А. Ветлугина, Б. М. Теплов, В. Н. Шац-

кая О. П. Радынова, и другие.  

В частности, к выводу о том, что для целостной характери-

стики музыкальности необходимо учитывать особенности самой 

личности ребенка с ее интересами и запросами приходит в своих 

исследованиях Н. А. Ветлугина. Она, опираясь на положения 

отечественной психологии о диалектической взаимосвязи обще-

го и специального развития личности (Б. Г. Ананьев, В. А. Кру-

тецкий, А. Г. Ковалев, В. Н. Мясищев, К. К. Платонов и др.), от-

мечает, что в структуре музыкальности необходимо выделять 

более общие музыкально-эстетические и специальные способно-

сти. Для первых, по ее мнению, характерно эстетическое отно-

шение к музыке, проявляющееся в восприятии, воспроизведе-

нии, представлении, музыкальном творчестве, в форме динами-
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ки разнообразных чувств, творческого воображения, возникно-

вения оценочного отношения. Ко второй же группе автор отно-

сит основные музыкальные способности (выделенные Б. М. Теп-

ловым) и сенсорную основу. При этом, эмоциональный отклик 

на музыку Н. А. Ветлугина определяет как ведущий компонент 

музыкальности и рассматривает в более широком контексте, 

нежели Б. М. Теплов. Так в своих статьях и теоретических ис-

следованиях Н. А. Ветлугина признает эмоциональную отзывчи-

вость на музыку не только как важнейший компонент структуры 

музыкальности, но и как одну из задач воспитания эстетическо-

го отношения детей к музыке.  

В музыкальной педагогике и психологии эмоциональная от-

зывчивость на музыку традиционно рассматривается как особая 

музыкальная способность, природа которой соотносится с эмоци-

ональной природой музыкального искусства. В предложенной 

Б. М. Тепловым структуре музыкальных способностей эмоцио-

нальная отзывчивость на музыку, по образному выражению авто-

ра, составляет как бы центр музыкальности, главный ее признак. 

Музыкальность – это комплекс специальных способностей, нахо-

дящих свое выражение в своеобразной ориентировке в музыке. 

Как подчеркивает Б. М. Теплов, чем более музыкален человек, тем 

больше он слышит в музыке. Автор указывает на единство эмоци-

ональной и слуховой стороны музыкальности, связывая музы-

кальность с переживанием содержательной стороны музыкального 

произведения. На основе теоретического анализа Б. М. Теплов 

выделяет три основные музыкальные способности, образующие 

ядро музыкальности: ладовое чувство (эмоциональный компонент 

слуха), способность к слуховому представлению (репродуктивный 

компонент слуха) и музыкально-ритмическое чувство (способ-

ность чувствовать эмоциональную выразительность музыкального 

ритма, активно переживать и точно воспроизводить его). Данная 

структура музыкальности предполагает восприятие и переживание 

музыки как некоторого эмоционального содержания. В трактовке 

Б. М. Теплова, эмоциональная отзывчивость основана на различе-

нии эмоциональной, ладовой окраски произведения, настроений и 

чувств, выраженных в нем, а также способности активно (двига-

тельно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную вырази-

тельность музыкального ритма. Таким образом, выделенные авто-

ром основные музыкальные способности – ладовое и музыкально-

ритмическое чувство – лежат в основе эмоциональной отзывчиво-
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сти на музыку, а значит, их развитие способствует глубокому, 

утонченному эмоциональному проникновению в художественное 

содержание произведения.  

«Понять художественное произведение – значит, прежде все-

го, прочувствовать, эмоционально пережить его и уже на этом 

основании поразмыслить над ним. С чувства должно начинаться 

восприятие искусства; через него оно должно идти; без него оно 

невозможно...», – отмечает в своих теоретических исследовани-

ях Б. М. Теплов. Вместе с тем он говорит о том, что развитие 

эмоционального компонента музыкального слуха проявляется, 

прежде всего, в любви и интересе к слушанию музыки, призна-

вая тем самым, что эмоциональное переживание музыки оказы-

вает воздействие на формирование отношения к ней. При этом 

концепция музыкальности, предложенная Б. М. Тепловым, не 

является (по его же мнению) исчерпывающей, поскольку не со-

держит анализа психологического механизма и особенностей 

развития эмоциональной отзывчивости на музыку как ядра му-

зыкальности. Однако акценты, расставленные Б. М. Тепловым в 

его рассуждениях о личности музыканта, а также данные в ха-

рактеристиках музыкальных проявлений детей, дают нам осно-

вание предполагать, что эмоциональная отзывчивость на музыку 

может выступать не только как процесс, сопровождающий вос-

приятие, но и как качество личности ребенка, формирующееся в 

музыкальной деятельности.  

Объективной характеристикой эмоциональной отзывчивости 

на музыку являются эмоциональный отклик, осознание вырази-

тельности музыкальных интонаций, наличие сопереживания и 

внешне выраженное эмоционально-оценочное отношение к му-

зыке, проявляющееся в музыкальных предпочтениях ребенка. 

Эту мысль подтверждает и Л. С. Выготский, по мнению которо-

го высокий уровень эмоциональной отзывчивости связан с «ум-

ными эмоциями», имеющими эстетическое и духовно-

нравственное содержание. Исходя из целей обучения и учитывая 

закономерности психического развития детей младшего школь-

ного возраста, целесообразно на разных этапах работы по разви-

тию эмоциональной сферы использовать с воспитанниками ком-

плекс различных методов обучения: словесного, наглядного, 

эмоционально-образного, практического, метода сопережива-

ния. При этом, использование учителем каждого из перечислен-

ных методов должно быть обусловлено как темой занятия, его 
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содержанием, так и степенью их эффективности в каждом кон-

кретном случае. Кроме того, в музыкальной педагогике суще-

ствуют свои, специфические методы, которые дают возмож-

ность более глубокого погружения в изучаемую тему и более 

личностное восприятие и понимание языка музыки. Рассмотрим 

некоторые из них:  

1. Метод сопереживания позволяет учащимся почувствовать 

музыкальное произведение через актуализацию собственного 

жизненного опыта. 

2. Метод ассоциативных сопоставлений дает возможность 

активизировать творческую деятельность ученика, его ассоциа-

тивно-образное мышление. Так, обращаясь к красочным метафо-

рам, сравнениям педагог получает от ребенка определенный эмо-

циональный отклик, вызывает у него те или иные душевные со-

стояния. 

3. Метод сравнения и сопоставления, а также прием кон-

трастного сопоставления, т. е., сравнение двух и более различных 

образов, выявление их сходств и различий важно использовать в 

процессе вокально-хорового воспитания.  

4. Эмоционально-образный метод (типа «как будто»), близ-

ко стоящий к предыдущему, основывается на образном и ассоциа-

тивно-образном мышлении учащихся. Он играет огромную роль в 

процессе формирования голоса, воздействия на технику вокала, а 

также является средством музыкально-художественной вырази-

тельности, поскольку опирается на различные эмоциональные со-

стояния, а, значит, помогает развитию эмоциональной отзывчиво-

сти детей. 

Так как преобладающим мышлением у детей младшего школь-

ного возраста является правополушарное, эмоционально-образное, 

то для него характерны богатство воображения, яркость восприя-

тия, наглядная, образная память. Поэтому музыкальное воспита-

ние детей должно быть образным, эмоциональным, наглядным, 

вызывать у ребенка интерес и предупреждать усталость – как эмо-

циональную, так и физическую. Все это возможно при создании 

игровых ситуаций, ведь именно в игре ребенок с легкостью «вжи-

вается» в любое эмоциональное состояние, в любую, созданную 

педагогом, ситуацию.  

Кроме того, грамотное использование в обучении мультиме-

дийных технических средств зачастую значительно ускоряет про-

цесс понимания младшими школьниками художественного со-
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держания музыкального произведения, облегчает поиск соответ-

ствующего эмоционального состояния и, следовательно, помогает 

развивать эмоциональную отзывчивость детей.  

Важнейшим фактором, определяющим степень и качество эмо-

циональной отзывчивости младшего школьника на музыку, без-

условно, является музыкальный репертуар, к подбору которого 

предъявляются особые требования. В числе наиболее значимых: 

наличие ярких образов, отвечающих за выразительность и худо-

жественность произведений, разнообразие тематики и жанров, до-

ступность и постепенное усложнение (в зависимости от интересов 

детей, их возраста и слушательского опыта), т. е. соответствие 

эмоционального содержания музыки эмоциональному опыту ре-

бенка, его способности сопереживать определенным чувствам, со-

ставляющим основу музыкального образа. 

Вследствие анализа музыкально-педагогической литературы, 

затрагивающей проблему развития эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста на уроках музыки, можно сделать 

вывод, что наиболее целесообразными методами развития эмоци-

ональной отзывчивости учащихся являются: метод сопережива-

ния, эмоционально-образные («как будто») и ассоциативно-

образные («эмоциональное погружение») методы. А также ис-

пользование в образовательном процессе разнообразных игровых 

методик и приемов, постоянное пополнение «словаря эстетиче-

ских эмоций», и качественный, профессиональный подбор музы-

кального репертуара. Правильное сочетание и своевременное ис-

пользование всех этих приемов и методов позволяют педагогу 

наиболее грамотно и эффективно развивать эмоциональную от-

зывчивость детей младшего школьного возраста в процессе освое-

ния курса «Музыка».  
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Формирование исследовательских умений 
учащихся 5 классов при обучении математике 

В современном педагогическом процессе актуальным стано-

вится использование методов и приемов, которые формируют у 

школьников навыки самостоятельного поиска новых знаний, сбо-

ра нужной информации, выдвижение гипотез, умение делать вы-

воды и выносить умозаключения. Задача современного учителя 

заключается в помощи освоения таких способов действий, кото-

рые будут необходимы в жизни, помочь сделать правильный вы-

бор, то есть объективно оценить свои силы, возможности, склон-

ности, интересы.  

Главная педагогическая задача при формировании исследова-

тельской деятельности – научить школьников самостоятельно 

решать нестандартные задачи, возникающие в учебной деятель-

ности. Для выполнения этой задачи необходимо внести измене-

ния в сложившуюся практику преподавания математики. Требу-

ется изменить для всех привычную методику преподавания ма-
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тематики, нацеленную в основном на механическое запоминание 

основных понятий и отработку отдельных навыков. Поэтому 

проблему формирования исследовательских умений у школьни-

ков рассматривают во взаимосвязи с познавательным интересом, 

мыслительными операциями, методами проблемного обучения. 

Возникает противоречие между общественной потребностью в 

творческой личности, способной решать практические задачи в 

своей профессиональной области с использованием современ-

ных средств обучения, и реальной практикой обучения матема-

тике, формирующей у детей, умеющих выполнять только огра-

ниченный набор шаблонных действий. Это противоречие фор-

мирует актуальность данной темы. Математика в отличие от 

большинства других школьных дисциплин имеет предметом 

своего изучения не непосредственно вещи, составляющие окру-

жающий нас внешний мир, а количественные отношения и про-

странственные формы, свойственные этим вещам. Этой особен-

ностью математической науки в первую очередь объясняются те 

хорошо известные методические трудности, которые неизбежно 

встают перед преподавателем математики и которых почти не 

знают преподаватели других наук: перед учителем математики 

стоит нелегкая задача – преодолеть в сознании учеников пред-

ставление о «сухости», формальном характере, оторванности 

этой науки от жизни и практики. Именно введение элементов 

исследования на уроках математики помогает избавиться от 

этой трудности. 

Для того чтобы проверить влияние решения математических 

задач специального содержания на формирование исследователь-

ских умений учащихся 5-х классов, был проведен формирующий 

эксперимент. Формирующий эксперимент проходил среди уча-

щихся 5-х классов МАОУ «СОШ № 73 города Челябинска». 

Целью экспериментального исследования является формирова-

ние исследовательских компетенций в процессе решения матема-

тических задач среди учащихся 5-х классов. 

Наше исследование состоит из трех основных этапов. Пер-

вый этап – входная диагностика. На данном этапе определяется 

уровень сформированности исследовательских умений у уча-

щихся 5-х классов на начало экспериментальных работ. Второй 

этап – формирующий этап. На данном этапе происходит внед-

рение разработанной методики в процесс обучения математики 

в 5-х классах. Третий этап – подведение итогов. На данном эта-
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пе проводится статистический анализ полученных результатов 

экспериментального исследования. 

На первом этапе ребятам пятых классов МАОУ «СОШ № 73» 

города Челябинска были предложены задания разного уровня 

сложности. 

Пример 1. Задания первого (базового) уровня: 

Какое значение нужно подставить вместо х, чтобы было верное 

равенство 19 – х = 8? 

Пример 2. Задания второго (продвинутого) уровня: 

Сколько натуральных чисел из ряда 12, 13, … , 51, 52 будут де-

литься: а) на 5; б) на 10? 

Пример 3. Задания третьего (творческого) уровня: 

Найдите два последовательных натуральных числа, сумма ко-

торых равна 153 (Подсказка: воспользуйтесь приемом решения 

задач на уравнение). 

Целью формирующего (второго) этапа является повышение 

уровня сформированности исследовательских умений учащихся 

5-х классов на уроках математики. Задача формирующего эта-

па – создать специальную методическую систему задач, при ис-

пользовании которой можно повысить уровень исследователь-

ских умений учащихся 5-х классов на уроках математики. 

На данном этапе эксперимента учащимся были предложены за-

дачи исследовательского типа на уроках математики.  

Для итоговой диагностики эксперимента (третий этап) были 

разработаны следующие задания различной сложности, при вы-

полнении которых можно оценить уровень сформированности ис-

следовательских умений учащихся 5-х классов.  

Пример 1. Задание легкого уровня: 

Какую цифру следует поставить вместо с в записи 56c, чтобы 

результат делился на 10. 

Пример 2. Задание сложного уровня: 

Каким числом необходимо заменить d, чтобы 12 было корнем 

уравнения х + 6 = d? 

Пример 3. Задание творческого уровня: 

При каких значениях с верно неравенство – с > с? 

В данном эксперименте принимало участие 27 обучающихся. 

Для начала была организована входная проверочная работа. 

Из общего количества учащихся экспериментальной группы с за-

даниями первого уровня справилось 19 обучающихся, что состав-

ляет 70,4%. Со вторым заданием полностью справилось 12 обуча-
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ющихся, что составляет 44,4%. С третьим заданием справились 

11 обучающихся – 40,7%.  

После ребятам была предложена специальная система задач, 

направленная на повышение уровня исследовательских умений. 

На уроках математики школьникам были представлены и разо-

браны задачи исследовательского типа. 

По результатам итоговой проверочной работы 5 класса были 

выявлены положительные сдвиги. С первым заданием справились 

25 учеников, что составило 92,6%. Со вторым заданием справи-

лись 15 учеников, что составило 55,6%. Третье задание выполнили 

13 учащихся, что составило 48,1%. Итоги формирующего экспе-

римента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень 

Количество учеников,  

справившихся с заданием 

входная диагностика итоговая диагностика 

Легкий уровень 70,4% 92,6% 

Сложный уровень 44,4% 55,6% 

Творческий уровень 40,7% 48,1% 

 

Вывод: исходя из результатов, уровень исследовательских зна-

ний и умений на уроках математики у обучающихся повысился. 

Это говорит об эффективности разработанной системы задач. 

Главная цель урока математики с использованием элементов 

исследования – приобретение учащимися функционального навы-

ка исследования как универсального способа получения новых 

прочных знаний, развитие способности к исследовательскому ти-

пу мышления, активизации личностной позиции учащегося в об-

разовательном процессе. Главным результатом урока математики 

с использованием элементов исследования является интеллекту-

альный, творческий продукт (знания), устанавливающий ту или 

иную истину в результате процесса исследования. 

В процессе включения учащихся 5 классов в учебно-иссле-

довательскую деятельность необходимо подбирать такие приемы 

и формы работы, в которых ученики смогли бы проявить себя и 

пополнить индивидуальный исследовательский опыт. Исследова-

тельская деятельность может быть разнообразной. На таких уро-

ках математики можно применять информационно-коммуника-
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ционные технологии, например, поиск информации в сети интер-

нет, оформление результатов работы в виде мультимедийной пре-

зентации. Овладение учащимися ИКТ соответствует современным 

задачам обучения, но главным компонентом для организации ис-

следовательской деятельности учащихся то, что учитель сам дол-

жен быть исследователем и включать темы, связанные с регио-

нальным компонентом, которые более близки ученикам и их ро-

дителям, вызывающие особый интерес. 
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