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Р А З Д Е Л   1 
 

Непрерывное профессиональное образование  
в контексте государственной образовательной политики.

Образование «через всю жизнь» 
 
 
 
 
 
 
 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КАК СОЦИО-

КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

НИКИТИНА Н. И., ГАЛКИНА Т. Э. 
г. Москва, Российский государственный социальный университет 

 
Главными характеристиками современного этапа развития сис-

темы образования в любой стране мира являются: информатизация, 
фундаментализация, дифференциация, вариативность, индивидуали-
зация непрерывность, интегративность в сочетании с прикладной на-
правленностью. Одной из наиболее перспективных линий в развитии 
образования на современном этапе является идея непрерывности об-
разования на протяжении всей жизни человека.  

Для определения категории непрерывного образования между-
народное профессионально-педагогическое сообщество использует 
ряд терминов: «дальнейшее образование» (further education, Weiter-
bildung); «продолжающееся образование» (continuing education, con-
tinuous education); «образование взрослых» (adult education, I'education 
des adultes, Erwachsenenbildung); «перманентное образование» (perma-
nent education); «пожизненное образование» (lifelong education); «по-
жизненное учение» (lifelong learning, I'education permanente); «возоб-
новляющееся (рекуррентное) образование» (recurrent education). В за-
рубежной педагогической науке достаточно активно разрабатывается 
проблема рекуррентного образования как особого образовательного 
континуума, охватывающего всю продолжительность жизни индиви-
дуума и включающего все аспекты жизнедеятельности общества [5; 7; 
8]. Рекуррентное образование обычно трактуется как возобновляю-
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щееся «по частям» образование в течение всей жизни, и, как правило, 
чередующееся с трудовой деятельностью.  

Во «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI ве-
ка: подходы и практические меры» уточнено понятие цели непрерыв-
ного образования – это непрерывное развитие личности, ориентиро-
ванной на непреходящие духовно-нравственные ценности, развитие 
свободного творца, субъекта целеполагания и целеосуществления на 
протяжении всей его жизни [1].  

Проблематику непрерывного образования условно можно раз-
делить на две основные сферы. Первая связана с построением систе-
мы непрерывного образования как особого института социальной 
практики (социально-образовательный аспект непрерывного образо-
вания); вторая – с процессом освоения самим человеком нового жиз-
ненного, социального, профессионального опыта (психолого-
андрагогический и профессионально-акмеологический аспекты не-
прерывного образования).  

Способность к постоянному наращиванию квалификации и 
уровня профессиональной компетентности в рамках некогда приобре-
тенной профессии – необходимое качество современного специалиста 
социальной сферы.  

Центральная роль в развитии современной системы непрерыв-
ного социально-профессионального образования в российском обще-
стве принадлежит университетским комплексам социального профи-
ля, реализующим образовательные программы различных уровней и 
проводящим исследования по приоритетным направлениям развития 
науки и социальной сферы. Социальная сфера трактуется как обеспе-
чиваемая государством система отраслей (социальной защиты населе-
ния, образования, здравоохранения, культуры и искусства и др.), ори-
ентированных на реализацию различных направлений социальной по-
литики. В социальную сферу также входят органы государственного и 
муниципального управления, регулирующие молодежную политику, 
политику в сфере трудовой занятости населения, миграционных про-
цессов, в области межнациональных отношений, в сфере обеспечения 
экологической и информационной безопасности жизнедеятельности. 
Таким образом, под непрерывным образованием специалистов соци-
альной сферы понимается тот профессионально-образовательный 
сегмент, который пополняет кадры государственно-общественных 
структур социальной направленности: образовательных, медицин-
ских, правовых, учреждений социального обеспечения и защиты насе-
ления и многих других. Непрерывное социально-профессиональное 
образование является компонентом федеральной системы общего, 
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профессионального, дополнительного образования, включает после-
довательность уровней: социально-профильного довузовского, сред-
него специального, высшего, послевузовского. 

Модернизация непрерывного профессионального образования 
специалиста социальной сферы, отвечающего потребностям и запро-
сам всех заинтересованных в нем социальных субъектов (отдельной 
личности, общества, государства), предполагает существенные изме-
нения в функционировании системы «профильная школа – ссуз – 
вуз – повышение квалификации». В Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 года, в разделе «Создание 
условий для повышения качества профессионального образования», 
отмечается, что для достижения нового качества профессионального 
образования необходимо создание университетских комплексов [4, с. 
13]. В Федеральной целевой программе развития образования на 2006-
2010 годы в качестве одной из главных задач обозначено «создание 
системы непрерывного образования как процесса роста образователь-
ного (общего и профессионального) потенциала личности в течение 
всей жизни на основе использования системы государственных и об-
щественных институтов и в соответствии с потребностями личности и 
общества» [6, с. 8]. 

Система непрерывного социально-профессионального образо-
вания – это единый комплекс образовательных институтов социально-
гуманитарного профиля различного уровня и назначения, различных 
институциональных и процессуальных характеристик, вместе с тем 
характеризующийся организационным и содержательным единством, 
преемственной взаимосвязью, дающий в совокупности человеку ре-
альную возможность получить и постоянно совершенствовать свой 
уровень общего и социально-профессионального образования, удов-
летворять свои познавательные и духовные потребности, успешно 
подниматься по ступеням своей «индивидуально-образовательной ле-
стницы». 

Повышение качества функционирования системы непрерывного 
профессионального образования специалистов социальной сферы 
имеет существенное значение для решения многих общественно-
политических, социально-экономических, социокультурных проблем 
страны. Рассмотрим основные методологические подходы к исследо-
ванию непрерывного профессионального образования специалистов 
социальной сферы.  

Философский подход ориентирован на осмысление непрерывно-
го образования как явления и процесса, глубоко противоречивого в 
своей основе в силу его сущностных характеристик. Анализ многоас-
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пектных противоречий в сфере непрерывного образования (например, 
между вариативными образовательными потребностями личности на 
разных возрастных этапах и недостаточно разнообразными по содер-
жанию и форме образовательными услугами; между недостаточно вы-
соким уровнем материального благосостояния населения и довольно 
высоким уровнем оплаты определенной группы образовательных ус-
луг и др.) ведет к признанию недостаточной способности современно-
го образования эффективно решать стоящие перед ним социальные, 
индивидуально-личностные, профессионально-субъектные задачи. 
Философский анализ непрерывного образования как противоречивого 
явления, то есть с одной стороны, общественного (социального, эко-
номического, культурного), а, с другой, – индивидуально-личностного 
(значимого для саморазвития, самореализации конкретного индиви-
да), позволяет рассматривать эти противоречия более конкретно и де-
тально в рамках других научных подходов, в частности, социологиче-
ского, социокультурного, экономического, деятельностного.  

Социологический подход к непрерывному образованию состоит 
в его ориентированности на определение места и роли системы рекур-
рентного образования в современном постиндустриальном обществе, 
в решении задачи выявления степени удовлетворенности им раз-
личными социальными общностями, что предполагает выявление со-
циального самочувствия различных групп в сфере непрерывного об-
разования, факторов готовности людей продолжать образовательную 
деятельность в течение всей их жизни или достаточно долгого време-
ни. Использование социологического подхода позволяет сочетать в 
изучении непрерывного образования общественную и личностную, 
объективную и субъективную стороны.  

Социокультурный подход трактует роль непрерывного образо-
вания как транслятора, передаточного звена культуры, то есть образо-
вание охватывает всю деятельность человека по освоению культуры. 
Выполняя важные социокультурные функции, рекуррентное образо-
вание способствует активному включению индивидов в социальную 
среду, профессиональное сообщество, выступает средством воссозда-
ния целостности общества и личности.  

Экономический подход к непрерывному образованию ориенти-
рован на осмысление ответов на вопросы: какова экономическая эф-
фективность образования; как экономика общества влияет на образо-
вание, включая его в систему финансово-экономических отно-
шений; как образование влияет на развитие экономики общества в це-
лом. Составной частью экономического подхода к непрерывному об-
разованию является необходимость изучения специфики формирова-



 7 

ния рынка профессионально-образовательных услуг, разработка обра-
зовательного маркетинга, который выявляет потребности в профес-
сионально-образовательных услугах их потребителей, что, в свою 
очередь, заставляет конкурировать производителей этих услуг в борь-
бе за возможность удовлетворить эти потребности. Суть экономиче-
ского подхода состоит в определении, согласовании и сочетании ра-
циональных пропорций свободного рынка образовательных услуг с 
механизмами государственного регулирования сферы непрерывного 
образования в интересах потребителей этих услуг.  

Деятельностный подход к непрерывному образованию связан с 
характеристикой его в качестве определенного вида деятельности. 
Реккурентное образование как вид постоянно возобновляющейся дея-
тельности (учебно-познавательной, учебно-профессиональной, иссле-
довательской и др.), способствующий осуществлению личностной и 
профессиональной самореализации обучающегося, тесно связано с 
процессами социализации, индивидуализации, персонификации лич-
ности. Превращение непрерывного образования в индивидуально и 
социально значимый вид деятельности, социальную подсистему об-
щества может происходить только в том случае, если на уровнях ин-
дивида, социальной общности и общества в целом будут осознаны 
ценности «образования через всю жизнь», если они преломятся через 
потребности и интересы различных субъектов образования. 

В современных постиндустриальных государствах непрерывное 
(рекуррентное) социально-профессиональное образование должно ре-
шать три взаимосвязанные задачи: повышение общей культуры лично-
сти специалистов социальной сферы, создание общности квалифици-
рованных кадровых ресурсов, модернизация структуры рынка труда. 

Развитие системы непрерывного социально-профессионального 
образования – это в значительной степени предоставление качествен-
ных дополнительных образовательных услуг будущим и действую-
щим специалистам социальной сферы. В условиях современного ин-
формационного общества потребность в образовании включается в 
генотип социально развитого субъекта деятельности. У современного 
специалиста социальной сферы возникают дифференцированные 
профессионально-образовательные запросы, которые могут быть 
удовлетворены в системе дополнительного профессионального обра-
зования (ДПО) университетского комплекса социального профиля, 
если: с социально-профессиональной сферой у человека связаны жиз-
ненные смыслы и ценности; результаты труда и постоянное повыше-
ние квалификации получают положительную социальную поддержку; 
в профессиональной деятельности рождаются информационные за-
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просы, стимулирующие продолжение образования. Дифференциация 
образовательных запросов специалиста социальной сферы в системе 
повышения квалификации связана, в основном, с желанием повысить 
уровень профессиональной компетентности, самоопределиться в про-
фессиональной сфере.  

Непрерывное социально-профессиональное образование 
(НСПО) специалистов социальной сферы в университетском комплек-
се выполняет следующие функции: акмеологическую (непрерывное 
социально-профессиональное образование направлено на развитие 
профессионально-личностного потенциала специалистов, их духовно-
нравственных и профессионально важных качеств, сопряжено с дос-
тижением профессионально-личностной зрелости), компенсаторную 
(НСПО нацелено на устранение пробелов в общеобразовательной и 
базовой профессиональной подготовке специалистов, на внесение 
корректив в их теоретические знания, умения и практический опыт), 
специализирующую (абсолютное большинство образовательных задач 
НСПО продиктовано, прежде всего, профессиональными потребно-
стями специалистов, их социальным статусом, профессиональными и 
должностными функциями, ориентацией на социальные нужды, учет 
социальных требований к профессиональной деятельности, ее разви-
тию), адаптивную (оперативная подготовка и переподготовка в усло-
виях меняющейся производственной и социальной ситуации); разви-
вающую (удовлетворение духовных запросов личности, потребностей 
творческого роста), интегрирующую (содействует интеграции в не-
знакомый социокультурный или профессионально-этический кон-
текст), сервисную (НСПО призвано сочетать потребности непроиз-
водственной социальной сферы конкретного региона в квалифициро-
ванных кадрах и руководителей реального сектора экономики, поэто-
му система НСПО университетского комплекса социального профиля 
должна быть открытой, гибкой, мобильной, способной к естественной 
самоорганизации, структурно-функциональному упорядочиванию, 
обеспечивающих обратную связь системы НСПО с заказчиком и по-
требителем, а также учет их меняющихся потребностей), консульта-
тивную (обусловлена необходимостью оказания помощи обучающим-
ся в решении их профессионально-личностных проблем через непо-
средственное участие в разработке и реализации конкретных социаль-
но-профессиональных проектов, индивидуальных профессионально-
образовательных маршрутов, траекторий, а также в ходе научного 
консультирования), прогностическую (развитие способности обу-
чающихся предвидеть будущие проблемы профессиональной дея-
тельности, разрабатывать опережающие конструктивные модели их 
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разрешения, предусматривать последствия принимаемых профессио-
нальных решений). 

Непрерывное образование специалистов социального профиля 
взаимосвязано с таким понятием как «адаптивное образование». 
Адаптивное образование направлено на решение задач формирования 
профессионально-личностной культуры человека, соответствующей 
уровню жизни общества, и создание условий для продуктивного вы-
бора и освоения образовательных программ. Основные принципы 
адаптивного обучения в системе дополнительного профессионального 
образования университетского комплекса социального профиля: ори-
ентация на реальные потребности субъекта обучения, гибкость, куль-
туросообразность (как соответствие принятым в данный момент в со-
циуме культурным и профессиональным моделям), вариативность, 
диверсификация содержания программ профессионально-прикладной 
направленности. 

Системообразующим основанием формирования и развития сис-
темы непрерывного профессионального образования специалистов со-
циальной сферы выступает ее целостность, то есть не механическое 
приращение элементов, а глубокая интеграция всех образовательных 
подсистем и процессов. Таким образом, непрерывное социально-
профессионального образование предстает одновременно и как обще-
ственно-государственная система, обеспечивающая реализацию прин-
ципа непрерывности обучения в обществе, и как внутренний процесс, 
сопровождающий становление субъекта социально-профессиональной 
деятельности на основе обучения в течение всей жизни. При этом по 
отношению к жизнедеятельности человека (специалиста социальной 
сферы) оно выполняет две основные функции: профессионально-
личностного развития и адаптации к изменяющейся ситуации. 

В заключении подчеркнем, что детерминантами непрерывного 
социально-профессионального образования являются: активизация 
личностно значимых профессиональных ценностей, идеалов специа-
листов социальной сферы, система осознаваемых актуальных и пер-
спективных профессиональных целей, задач социально-
профессиональной деятельности, а также объективные потребности 
обучающихся в профессиональном росте и личностном саморазвитии.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ 

 
ДОЧКИН С. А. 

г. Кемерово, Кузбасский региональный институт развития  
профессионального образования 

 
Современное развитие экономики и совершенствование россий-

ского общества определяется обеспеченностью всех структур высоко-
квалифицированными кадрами, что обусловливает постоянный рост 
требований к качеству российского образования, и соответственно ве-
дет к необходимости реформирования самой системы образования и 
дополнительного профессионального образования (ДПО) в частности. 
Как показали проведенные исследования, существующее ДПО педа-
гогических кадров, особенно для системы профессионального образо-
вания (ПО), уже не в состоянии обеспечить высокую интенсивность и 
качество профессионального образования. Возникла необходимость 
внесения изменений в ДПО педагогических кадров для системы ПО, 
что означает обновление не только содержания и форм занятий, но и 
организационной структуры моделей переподготовки и повышения 
квалификации педагогов, пересмотр их концептуальных аспектов, 
разработку новых подходов и компонентов. 

Проведенный анализ функционирования ДПО в современных 
условиях, характеризующихся высокими темпами информатизации 
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российского общества, позволил выявить наличие комплекса сущест-
венных противоречий, определить факторы и тенденции развития, ха-
рактерные для дополнительного профессионального образования 
профессионально-педагогических работников (ППР). К основным 
противоречиям, проявляемым в процессе повышения квалификации и 
переподготовки профессионально-педагогических работников, мы от-
несли противоречия между: высокими темпами информатизации рос-
сийского общества, российского образования и консервативной 
структурой традиционного образовательного процесса учреждения 
ДПО ППР; широкими дидактическими возможностями средств ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и уровнем их 
использования в образовательной практике; необходимостью актив-
ной и постоянной работы ППР, в том числе за рамками учебной дея-
тельности в учреждении ДПО, и существующими возможностями для 
проявления творческой активности, самостоятельности и индивиду-
альности при использовании типовых подходов и технологий; потен-
циальными возможностями информационных ресурсов, средств по их 
использованию и существующим уровнем разработанности теорети-
ко-методологических основ их применения в педагогической деятель-
ности; между системным характером информационных процессов и 
несбалансированностью развития отдельных компонентов сущест-
вующей информационно-образовательной среды ДПО профессио-
нально-педагогических кадров.  

Выявленные противоречия позволили определить основную 
проблему, которая заключается в том, что ДПО профессионально-
педагогических кадров имеющимися в ее распоряжении средствами  
не обеспечивает формирования профессиональной компетентности 
ППР требуемого уровня и не отвечает образовательным запросам 
субъектов образовательного процесса. При этом существующие тео-
ретико-методологические подходы и решения не позволяют в полной 
мере оперативно и гибко разрешить данную проблему, что и опреде-
лило ход и результаты нашего исследования. Итогом проведенного 
исследования стала концепция модернизации ДПО профессионально-
педагогических работников. 

Выявленные в ходе исследования факторы и тенденции разви-
тия позволили: определить совокупность признаков, характерных для 
ДПО ППР и направления обновления ДПО (информатизация процесса 
повышения квалификации и переподготовки ППР, повышение роли 
квалификации, профессионализма и способностей к творчеству как 
важнейших характеристик личности; формирование и развитие инду-
стрии информационно-коммуникационных услуг, ориентированных 
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на массового потребителя; обеспечение информационных услуг со-
держанием, отвечающим российским традициям), из которых в каче-
стве основного нами было выделено использование современных ин-
формационно-коммуникационных технологий в процессе повышения 
квалификации и переподготовки ППР. 

Рассматривая направления применения ИКТ в образовательном 
процессе учреждений ДПО ППР, мы установили, что они использу-
ются как: технологии, совершенствующие процесс обучения, повы-
шающие его эффективность и качество благодаря дополнительным 
возможностям самопознания и познания окружающей действительно-
сти, развития личности обучающегося с учетом его образовательных 
запросов, определяемых имеющимся жизненным опытом; технологии 
управления образовательным процессом в учреждении ДПО и систе-
мой дополнительного профессионального образования в целом; тех-
нологии управляемого мониторинга (контроль и коррекция результа-
тов учебной деятельности, компьютерного тестирования и психодиаг-
ностики); телекоммуникационные технологии, обеспечивающие рас-
пространение и обмен профессионально-педагогическим и научно-
методическим опытом; технологии организации интеллектуального 
досуга, профессиональных деловых игр и тренажей. В то же время в 
ходе анализа мы сделали вывод, что современное состояние средств 
информатизации в учреждениях ДПО характеризуется: многообрази-
ем средств ИКТ; слабой технической поддержкой и большой степе-
нью неиспользованных возможностей; недостатком необходимых 
программных педагогических средств; отсутствием средств ИКТ, ори-
ентированных на поддержку процессов обучения взрослых. 

Именно такое положение и привело к различию в подходах к 
информатизации системы ДПО, затруднило координацию усилий пе-
дагогов и, как следствие, привело к низкому уровню использования 
имеющихся в учреждениях ДПО средств ИКТ и эффективности их 
применения. В то же время мы отметили, что позитивное влияние 
ИКТ на процесс переподготовки и повышения квалификации педаго-
гических кадров системы ПО заключается в создании условий для по-
вышения творческого и интеллектуального потенциала обучающихся 
за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодейст-
вовать с компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответ-
ственные решения; персонализации и индивидуализации образования; 
интеграции современных электронных средств обучения с традицион-
ными средствами обучения; обеспечения прикладных исследований в 
области ПО и повышения квалификации. В свою очередь ИКТ предъ-
являют высокие требования к каждому педагогу по эффективному ис-
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пользованию всего спектра возможностей, реализуемых на базе 
средств ИКТ, что, соответственно, ведет к необходимости формиро-
вания у педагогов компетентности в области ИКТ. Исследование по-
зволило определить ИКТ-компетентность современного преподавате-
ля, как способность педагога решать профессиональные задачи с ис-
пользованием средств и методов информатики и ИКТ; как характери-
стику, отражающую достигнутый уровень подготовки в области ис-
пользования средств ИКТ в профессиональной деятельности. В то же 
время результаты проведенного многолетнего мониторинга показали, 
что, несмотря на высокие темпы внедрения средств ИКТ в образова-
тельные учреждения (ОУ) ПО, уровень ИКТ-компетентности педаго-
гов остается низким: только около 20-25 % ППР постоянно использу-
ют средства ИКТ в своей профессиональной деятельности, почти пя-
тая часть из них не знакома с компьютером, активно используют ре-
сурсы Интернет только около 6-7 % преподавателей ОУ ПО. Как 
следствие такого положения дел – низкая эффективность использова-
ния имеющихся средств ИКТ, малое количество разработанных элек-
тронных продуктов, внедренных в учебный процесс, слабое предста-
вительство ОУ ПО в сети Интернет, и это при том, что подрастающее 
поколение с полной уверенностью можно назвать поколением инфор-
мационного века.  

Определенные тенденции и факторы, направления применения 
ИКТ в ДПО, а также проведенные исследования общих вопросов ин-
форматизации образования привели к необходимости разработки  кон-
цепции модернизации ДПО профессионально-педагогических кадров. 
Ведущие идеи данной концепции основываются на теории информати-
зации ПО и реализации комплексного подхода в организации процесса 
переподготовки и повышения квалификации профессионально-
педагогических кадров, заключающиеся в приоритетном использова-
нии ИКТ в образовательном процессе учреждения ДПО; на системной 
интеграции процессов переподготовки и повышения квалификации, 
переориентации их связей в интересах подготовки высококлассных 
специалистов для системы ПО.  

Понимая под концепцией определенную точку зрения, руково-
дящие идеи, лежащие в основе модернизации ДПО профессионально-
педагогических работников, нами были сформулированы ряд положе-
ний, составивших ее основу: 

− интеграция системного, андрагогического, акмеологического 
и аксиологического подходов при формировании обновленных моде-
лей процесса повышения квалификации ППР, позволяющая рассмат-
ривать ДПО и как новую ступень профессионального и личностного 
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роста, и как результат профессионального саморазвития и культуры 
личности; 

− разработка и реализация комплексной модели сопровожде-
ния внедрения ИКТ в учреждения ДПО ППР и набора обновленных 
организационных моделей обучения на основе комплексного исполь-
зования ИКТ, которые во взаимодействии друг с другом обеспечива-
ют ДО, сетевое взаимодействие субъектов ПО и создание условий для 
формирования профессиональной компетентности педагогических 
кадров для системы ПО; 

− применение модульно-компетентностного подхода при раз-
работке программ ДПО для повышения квалификации ППР, обеспе-
чивающего им широкую самостоятельность в вопросах выбора, фор-
мирования и освоения образовательных программ в соответствии с 
индивидуальной образовательной траекторией; 

− системное и комплексное использование средств ИКТ в уч-
реждениях ДПО, педагогическая обоснованность применения каждого 
средства и программного продукта, разумное сочетанием традицион-
ных и ИКТ; 

− целенаправленное и постоянное формирование компетентно-
сти ППР в области ИКТ, являющейся системообразующим компонен-
том данной концепции. 

Разработанная концепция модернизации ДПО профессиональ-
но-педагогических кадров предполагает различные варианты ее 
структурного и содержательного изменения на основе разработки со-
ответствующих моделей, взаимодействия ее компонентов и обоснова-
ния механизмов ее реализации. При этом модернизированное на осно-
ве комплексного использования ИКТ дополнительное профессио-
нальное образования ППК должно представлять собой: открытую и 
динамичную образовательную систему, состоящую из множества 
структурных компонентов и их элементов, связанных между собой 
механизмами сетевого взаимодействия, и находящуюся в тесном 
взаимодействии с другими образовательными системами разных ие-
рархических уровней, оказывающую влияние за счет внешних и внут-
ренних взаимосвязей на состояние других сопряженных систем.  

В качестве ключевого звена разработанной концепции модерни-
зации дополнительного профессионального образования выступала 
комплексная модель сопровождения внедрения ИКТ в учреждения 
ДПО ППР. Данная модель сопровождения основывалась на постоян-
ном процессе формирования компетентности профессионально-
педагогических работников в области ИКТ и была представлена соче-
танием концептуальной модели, характеризуемой совокупностью 
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компонентов теоретического и технологического уровня, и педагоги-
ческой модели, определяющей целенаправленность и этапность про-
цесса переподготовки и повышения квалификации. Теоретический 
уровень концептуальной модели предполагает выстраивание целост-
ного комплекса идей, положений, принципов, обеспечивающих сис-
темность и комплексность внедрения ИКТ в процесс переподготовки 
и повышения квалификации профессионально-педагогических работ-
ников; технологический уровень составили перечень ИКТ-
компетенций, необходимых для освоения профессионально-
педагогическими работниками, алгоритм формирования ИКТ-
компетентности в процессе переподготовки и повышения квалифика-
ции, механизмы реализации и достижения целей модели, комплекс 
критериев, определяющих сформированность ИКТ-компетентности 
ППР. Педагогическая модель нами представлена в виде совокупности 
следующих компонентов: цели, этапы, содержание, формы и методы, 
программно-методические средства, прогнозируемый результат, ком-
плекс закономерностей и условий, критериев и показателей. В струк-
туре модели мы выделили четыре основных этапа – мотивационно-
диагностический, проектировочный, содержательно-технологический, 
практико-прикладной. Вошедшие в структуру модели компоненты по-
зволили их рассматривать как самостоятельные, взаимосвязанные 
части всей системы переподготовки и повышения квалификации, 
имеющие свое внутреннее строение и выступающие основой для про-
ектирования последующих компонентов. 

Цель формирования модели состояла в интеграции организа-
ционных, педагогических, научно-методических и управленческих ре-
сурсов учреждения ДПО ППР для достижения качественно высокого 
уровня его функционирования и результатов, отвечающих требовани-
ям социального заказа и государственных образовательных стандар-
тов к подготовке специалистов, в первую очередь профессионально-
педагогических работников, для информационного общества. Основ-
ная задача разработки и реализации подобной модели заключается в 
создании специальных условий для полноценного комплексного раз-
вития и становления информационной образовательной среды (ИОС) 
учреждений ДПО в рамках единого информационно-образовательной 
пространства страны и формируемого информационного общества. В 
качестве основных механизмов реализации модели, обеспечивающих 
формирование профессиональной компетентности ППР выступили: 
процесс формирования ИКТ-компетентности педагогических кадров, 
алгоритмы формирования индивидуальных образовательных траекто-
рий по освоению профессиональных компетенций и сетевая информа-
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ционная система. 
В ходе исследования мы также определили и проверили ком-

плекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих мо-
дернизацию дополнительного профессионального образования про-
фессионально-педагогических работников, в состав которого включи-
ли: многоуровневую информационную образовательную среду (ИОС) 
учреждения ДПО, как основу комплексного использования ИКТ в до-
полнительном профессиональном образовании, сетевую информаци-
онную систему (СИС) как технологический компонент концепции мо-
дернизации ДПО и образовательный портал ПО как способ доступа к 
информационным ресурсам ДПО ППР. 

Многоуровневая ИОС учреждения ДПО была определена как 
открытая педагогическая система, аккумулирующая разнообразные 
виды ресурсов и компонентов системы ДПО, обучающихся и педаго-
гические кадры, управляющими элементами которой являются целе-
вые установки общества и потребителей образовательных услуг. Ее 
необходимость была обусловлена тем, что функционирование любой 
модели с использованием ИКТ без учета свойств и особенностей ин-
формационной среды не обеспечивает требуемой эффективности при 
выполнении поставленных задач. В общем виде в состав ИОС мы 
включили: ресурсы различных видов; организационные структуры, 
обеспечивающие функционирование и развитие ИОС в ходе образова-
тельного процесса; комплекс коммуникационных средств, обеспечи-
вающих взаимодействие субъектов образовательного процесса и их 
доступ к ресурсам средствами ИКТ.  

Сетевая информационная система (СИС), по своей сути, новое 
системное образование с характерными чертами, связанная с иным 
содержанием и организацией ДПО, другим информационным, мето-
дическим и кадровым обеспечением всей образовательной инфра-
структуры. Мы определили СИС как технологический компонент 
концепции модернизации ДПО ППР, представляющий собой дина-
мичную совокупность организационно-образовательных структур, ор-
ганизационных отношений и протоколов взаимодействия между ни-
ми, комплексов технических средств и средств аппаратно-
программного и организационно-методического обеспечения, субъек-
тов образовательного процесса, информационных ресурсов и образо-
вательного контента сетей, ориентированных на достижение  образо-
вательных целей, и обеспечивающая реализацию информационных 
процессов в учреждениях ДПО. По своему составу СИС представляет 
собой множество локальных сетей, состоящих из совокупности авто-
номных элементов, имеющих свое назначение, ресурсы, центр коор-
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динации. Системообразующими элементами сети выступали: терри-
ториальные ресурсные центры, ОУ ПО (экспериментальные, внедрен-
ческие площадки, базовые ОУ различной направленности), учрежде-
ния ДПО, вузы, межведомственные организации, узлы и точки досту-
па к ресурсам СИС. Такая система представила собой основу сетевого 
взаимодействия и обеспечивает интерактивное общение субъектов 
образовательного процесса.  

В ходе проектирования СИС сделан вывод о необходимости раз-
работки специализированного образовательного портала (ОП), обеспе-
чивающего доступ пользователей к информационным ресурсам ДПО и 
сетевое взаимодействие компонентов сети ДПО. Сформированный в ре-
зультате ОП, как следующее условие, обеспечивающее модернизацию 
ДПО, включил в себя коммутационный портал и его сервисы, что обес-
печило сетевое взаимодействие всех субъектов системы ДПО региона. 
Применение таких подходов позволило, развернув ОП с необходимыми 
ТК, обеспечить доступ к информационным ресурсам ДПО ППР.  

Для применения на практике рассмотренных теоретических по-
ложений и моделей нами был разработан комплекс частных организа-
ционных моделей на основе интеграции очной и дистанционных форм 
обучения. Все частные модели основывались на использовании СИС и 
сочетании очно-заочной формы обучения, различались степенью ин-
теграции и уровнем использования в них современных средств ИКТ. 
Результативность данных подходов была проверена в процессе фор-
мирования ИКТ-компетентности педагогов ОУ ПО как элемента про-
фессиональной компетентности ППР. Мониторинг результативности 
частных моделей обучения обеспечил создание информационных ус-
ловий необходимых для формирования целостного представления о 
состоянии процесса по формированию ИКТ-компетентности профес-
сионально-педагогических работников, о качественных и количест-
венных изменениях в ДПО в целом. Полученные в результате экспе-
римента выводы позволили сделать заключение о результативности 
выбранных подходов для формирования целостной концепции и реа-
лизованных на их основе моделей, доказали правильность обоснова-
ний и решений при разработке комплексной модели сопровождения 
внедрения ИКТ в учреждения ДПО, подтвердили тенденции, вызван-
ные широким и комплексным внедрением ИКТ в процесс повышения 
квалификации и переподготовки профессионально-педагогических 
кадров, что в целом соответствует направлениям модернизации всего 
дополнительного профессионального образования. 
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СИМУХИНА О. И. 
г. Ангарск Иркутской обл., Ангарский педагогический колледж 

 
Проведенный нами анализ особенностей сегодняшней сельской 

школы позволил выявить проблемы, связанные с качеством кадрового 
обеспечения образования на селе. В последние годы проблема сель-
ской школы – это проблема исторической судьбы сельских жителей, 
деревни в целом, это общенациональная проблема, связанная с судь-
бой самого государства. Решаемые сегодня на правительственном 
уровне вопросы укрепления села как значимой социально-
экономической структуры актуализируют необходимость научного и 
практического поиска путей, обеспечивающих поддержку «сельского 
образования». Это обозначено в постановлении правительства РФ «О 
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 
года» (2002 г., изменения 2005 г., 2006 г.), в Федерально-региональной 
программе развития системы образования на селе, принятой Мини-
стерством образования РФ. Последняя ориентирует на изыскание 
внутренних резервов для совершенствования качества образования 
учащихся сельских школ и воспитания человека-труженика в его «ми-
ре-и-доме», малой Родине.  

Мы убеждены в том, что данный социально-образовательный за-
каз государства, общества может быть реализован при условии перехо-
да сельской школы из позиции выживания, в которой она находилась 
на протяжении ряда последних лет, в позицию активного и созидатель-
ного развития как продолжения лучших образовательных традиций, 
которые реализуются в российском обществе на этапе становления но-
вой социальной субъектности. Подчеркивая роль образования на уров-
не отдельной личности, В. Слободчиков говорит о том, что оно «фор-
мирует осмысленные уклады жизни и деятельности людей в опреде-
ленном культурно-историческом пространстве и укореняет в них чело-
века, преодолевая его сегодняшнюю безродность» [4, с. 44].  

Безусловно, особый подход к развитию образования на селе, а 
значит и к реализации в нем человека, связан с местными природно-
географическими и экономическими ресурсами, производственной 
сферой, социокультурной и экологической ситуациями. Сибирские 
сельские поселения (исторически сложившиеся и новые) отличаются 
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друг от друга не только природно-географическими и производствен-
но-хозяйственными условиями, социальным и этническим составом, но 
и тем, что жизнь и время в них движутся по-разному. М. Рожанский 
дает общее определение этому социальному пространству – «сельская 
Сибирь», характеризуя ее состояние как системный кризис. Он отмеча-
ет, что «поиск выходов из повсеместного кризиса тоже происходит по-
разному, но иногда то, что иногда кажется специфическим местным ре-
сурсом – «соломинкой», за которую хватаешься в штормовую пору, 
может оказаться основой новой системы жизнеобеспечения, новым ва-
риантом ответов на глобальные сибирские вопросы» [3].  

В этих условиях школа и учитель сельской школы, на наш 
взгляд, являются тем местным ресурсом, который мог бы активно 
способствовать и оздоровлению, и преобразованию сельского про-
странства Сибири, в том числе Приангарья, через активное участие в 
разрешении имеющих место проблем. Таким образом, мы полагаем, 
именно в обновлении сельской школы и изменении профессиональ-
ной позиции учителя сельской школы заложены факторы возрожде-
ния сельского Приангарья и решения его социокультурных проблем. 
Участие учителя сельской школы в решении этой задачи будет спо-
собствовать повышению ресурсов жизнеобеспечения сельского насе-
ления и развития сельскохозяйственного производства, стабилизации 
сельского социума и развитию школы, возрождению национальной 
культуры, утраченных народных и семейных традиций.  

Несомненно, решение проблем сельских территорий и их жите-
лей в столь многообразной стране, как Россия, возможно лишь при ус-
ловии интеграции полноценного образования личности и опоры на ис-
торико-культурные и социально-экономические особенности места 
проживания человека, получающего образование. Как результат, под-
готовка учителя для сельской школы, ориентированного на решение 
образовательных и социокультурных проблем сельского сообщества, 
связана, по нашему мнению, со знаниями современных тенденций раз-
вития села, умениями продуктивно управлять ими. Характер деятель-
ности сельского учителя не узкопедагогический, а социокультурный. 

Социальная деятельность – это целенаправленная активность, 
суть которой определяется заданной ролью. Культурная деятель-
ность – это активность смысло- и ценностно-ориентированная. «Со-
циальное» и «культурное» растворены в друг друге, так как в каждом 
общественном явлении всегда наличествует человек как носитель со-
циальных ролей и культурных ценностей. Взаимосвязь социального и 
культурного, опосредуемая деятельностью различных субъектов, ро-
ждает особую реальность, определяемую понятием «социокультурная 
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деятельность». Именно учитель часто является основой социальных 
структур, отношений и культурных процессов на селе, а значит – уча-
ствует в решении социокультурных проблем сельского социума. 

Социокультурные проблемы, связанные с определенным обра-
зом жизни, проявляются как «позиции напряженности» в системах 
связей: «человек – человек», «человек – культура», «человек – соци-
ум», «человек – окружающая среда» (в том числе «человек – приро-
да»), «человек – здоровье», «человек – производство». В связи с этим 
под социокультурными проблемами мы понимаем проблемы, связан-
ные со всем спектром взаимоотношений и взаимодействия в социуме, 
организацией жизни в нем, решение которых направлено на улучше-
ние качества жизни человека, общества в целом. 

В условиях поликультурности учителю сельской школы в своей 
деятельности важно профессионально действовать в поиске тождест-
венного сосуществования природы и человека, хозяйствующего на ее 
просторах, позиционируя сельскую школу как источник для становле-
ния сельского жителя, как субъект саморазвития и фактора устойчи-
вого развития села. Резко деформировались сознание и менталитет 
сибиряка – сельского жителя, привыкшего за последние десятилетия к 
систематическим дотациям и в хозяйственно-экономической, и в со-
циальной сфере; как это ни печально, на наш взгляд, занявшего по-
требительскую позицию по отношению к своим обязанностям хозяина 
и труженика.  

Причины этого во всей России, особенно в сибирских селах, со-
держат, мы считаем, в своей основе как экономические, так и соци-
альные факторы, характеризующиеся противоречием между переори-
ентацией государственной политики в сторону самообеспечения и са-
модостаточности регионов и отсутствием готовности реализовывать 
новые подходы на региональном уровне. Сформировался, на наш 
взгляд, новый тип сельского жителя, утратившего то, что создавалось 
многими поколениями, – общинное мышление, главная составляющая 
которого – стремление к решению хозяйственно и социально значи-
мых проблем деревни, будь то обустройство своей «малой родины» 
или забота о больнице или школе. Подтверждение этому мы находим 
в работах Ю. Ф. Абрамова, Л. В. Байбородовой, М. П. Гурьяновой, 
Л. С. Жгун, В. Орлова, Т. В. Пальчиковой, Н. В. Пичугиной, Г. Ф. Су-
воровой. Отсюда – при разрушении привычного уклада сельского со-
циума и изменении социальных предпочтений сибиряков-сельчан – 
проявляется резкая дифференциация отношения к образованию в пла-
не необходимости и престижности. Это определяет сегодня нараста-
ние роли сельской школы и учителя, обладающего знаниями о социо-
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культурной ситуации на селе, в многообразном спектре его жизнедея-
тельности в сельском социуме. 

Без сомнения, только человек в состоянии преодолевать кризи-
сы, только он может разрешать возникающие проблемы, но все акту-
альные задачи не могут быть решены без решения проблем образова-
ния, модернизации существующей системы, без участия конкретного 
человека – учителя. Мы согласны с мнением Е. П. Белозерцева о том, 
что в учителе присутствует «средоточие социального, духовного, 
профессионального; учитель триедин, он – гражданин, интеллигент, 
профессионал» [1, с. 86]. Мы считаем, что именно от учителя сель-
ской школы, от его образованности, нравственности, стремления об-
рести смыслы жизни и включиться в процесс развития и преобразова-
ния социокультурного пространства села, будет зависеть, какие тен-
денции в развитии и модернизации образования, в первую очередь пе-
дагогического, станут преобладающими.  

Если анализировать профессиональную деятельность педагога в 
целом – учителя как городской, так и сельской школы, то она опира-
ется, по нашему мнению, на комплекс личностно необходимых и 
профессионально значимых качеств, знаний и умений из различных 
областей науки и культуры. Его основанием является тот или иной 
подход к подготовке специалиста-педагога, соотнесенность которых 
показала, что они не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. 
Современные потребности общества и личности указывают на необ-
ходимость дополнения классификации требований к учителю сель-
ской школы как представителю определенной профессиональной ка-
тегории работников и социальной категории жителей села. Он не 
только обеспечивает реализацию образовательных программ на за-
данном уровне в соответствии с должностными обязанностями, но и 
раскрывает предметное содержание и организует образовательную 
деятельность учащихся в контексте специфических условий сельского 
социума (Б. А. Ананьев, Ю. К. Бабанский, С. Б. Елканов, Н. В. Кузь-
мина, А. К. Костин, К. М. Левитан, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 
Т. С. Полякова, Л. Д. Столяренко и др.). 

Обобщая вышесказанное о необходимых требованиях к учителю 
сельской школы, можно принять в целом, мы полагаем, за основу сис-
тематику Н. В. Кузьминой, которая предлагает пять групп обобщенных 
умений, раскрывающих профессиональную характеристику учителя 
(гностические, проектировочные, конструктивные, организаторские, 
коммуникативные). Вместе с тем наиболее значимым является то, что 
современная социально-образовательная ситуация на селе актуализи-
ровала, в некоторой степени заставила уточнить, некоторые требования 
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к учителю сельской школы, ранее не выходившие на первый план. 
Наиболее значимыми для нас являются позиция тех авторов, которые 
рассматривают  квалификационные требования к учителю, его профес-
сиональную характеристику в единстве теоретической и практической 
готовности педагога к осуществлению профессиональной деятельности 
и деятельности в социуме. В эти требования необходимо добавить уме-
ния ставить цель не только конкретной педагогической деятельности, 
но и деятельности интегративного характера (включающей проблемы 
социокультурного плана), разрабатывать проекты интегративного ха-
рактера на основе использования природных, социально-
экономических, духовно-нравственных ресурсов сельской среды. От 
состояния сельской школы и профессионального уровня учителя во 
многом зависят ценностные ориентации детей и молодежи села, каче-
ство и уровень образованности обучающихся, социокультурная ситуа-
ция на селе, стабильность сельской семьи и многое другое. 

В условиях ограниченных возможностей для получения пост-
профессионального образования, систематического повышения ква-
лификации учителю сельской школы необходимы развитые умения 
саморазвития и самообучения в контексте перспектив функциониро-
вания и развития школы и сельского социума как базы для  продук-
тивного самообразования, непрерывного образования. На наш взгляд, 
участие в непрерывном образовании и есть тот путь, который дает 
учителю возможность осуществлять собственное развитие и самообу-
чение в контексте перспективных направлений преобразования сель-
ской школы и села, способствует успешной самореализации в профес-
сии и сельском социуме.  

Кроме этого, многопредметность преподавания и часто малая 
наполняемость классов сельских школ требуют совсем иного подхода 
к содержанию и технологии повышения квалификации работающих в 
них учителей. Вместе с тем в центрах образования далеко не всегда 
(по объективным причинам) удается сформировать группу педагогов 
сельской школы для обучения на курсах повышения квалификации, 
что также обуславливает необходимость изменения структуры, со-
держания и технологии повышения профессионального уровня этой 
категории специалистов. Становится очевидным, что профессиональ-
но-педагогическая подготовка учителя сельской школы требует ори-
ентированности на специфические условия деятельности. Педагогу 
необходимо уметь находить пути и способы решения как образова-
тельных, так и социокультурных проблем, порождаемых этими усло-
виями, овладеть механизмами саморазвития и самообучения, иначе 
невозможно оказывать другим помощь в этом процессе, учитывая 
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тесные межличностные отношения в педагогическом коллективе и 
множество точек соприкосновения с социальным окружением. Более 
тесные, чем у представителей других профессий на селе, личностные 
контакты с жителями села и включенность в это взаимодействие, и в 
связи с этим открытый социальный контроль деятельности определя-
ют необходимость владения учителем сельской школы умениями 
личностно-ориентированной коммуникации не только с коллегами и 
учащимися, но и со всеми жителями села. 

В связи с этим мы рассматриваем непрерывное образование 
учителя сельской школы как продуктивную динамику его осуществ-
ления в культуре сельского социума. Оно рассматривается нами как 
образование в течение всей жизни, являющееся средством успешного 
выстраивания и реализации собственной жизнедеятельности, продук-
тивного участия в решении актуальных задач сельского сообщества 
как педагогического, так и социокультурного характера на основе са-
мостимулирования своего постоянного развития и самообучения в ус-
ловиях ограниченных возможностей для личностно-
профессионального саморазвития в специфических условиях сельско-
го социума.  

Но чтобы эта возможность стала реальностью, необходимо из-
менить стратегию образования будущего учителя сельской школы и 
поставить в центр подготовки педагога как интеллигента, призванного 
решать образовательные проблемы, влиять на решение социально-
экономических, социально-культурных проблем социума. Сельский 
социум в условиях значительных изменений «продолжает сохранять 
традиционные черты российской ментальности», а сельская школа 
«сохраняет способность миропонимания человека, возможность вос-
питания юного поколения в духе общности, социальной ответствен-
ности, крестьянской морали, сохранения духовной наследственности 
отношений, преемственности поколений» [2, с. 24]. 

Необходимость и способность включения в решение не только 
образовательных, но и социокультурных проблем села, по нашему 
мнению, детерминируется более высокой социальной значимостью 
учителя как представителя немногочисленного (зачастую единствен-
ного) слоя интеллигенции на селе. Если говорить о подготовке учите-
ля для сельской школы, то целесообразны, по нашему мнению, изме-
нения не столько узкопредметного и не только профессионально-
педагогического характера, сколько усиление социокультурного ас-
пекта подготовки специалиста.  

Это определяет качественное приращение социального капита-
ла – интеллигенции (сельского учительства) – как отправной точки 
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отношений в территориально-социальном сообществе, пересечения 
накопленных и имеющихся межсубъектных обязательств между соци-
альными субъектами, действующими в социуме. «Социальный капи-
тал» – это, мы полагаем, понятие, раскрывающее новый подход к под-
готовке педагога для сельских территорий – непрерывному образова-
нию как одному из факторов социально-теоретического проектирова-
ния качества стабильности развития регионов, прежде всего сельских.  

Динамичное время предъявляет педагогу сельской школы свои 
требования, свои достаточно жесткие императивы. Чтобы войти в но-
вую жизнь, надо научиться опережать существующую социально-
педагогическую практику, что возможно при готовности учителя к 
непрерывному образованию. В продолжение этой мысли важно под-
черкнуть, что у учителя сельской школы сформированность готовно-
сти к непрерывному образованию – это одна из определяющих про-
фессиональных характеристик. Применительно к учителю сельской 
школы она характеризуется, в первую очередь, способностью к смене 
«векторов» в своей педагогической деятельности: от обучения как об-
разовательного процесса нормативного характера к учению как инди-
видуальной деятельности, ее самокоррекции и поддержке в условиях, 
порой неблагоприятных, сельского социума. Это, на наш взгляд, осо-
бенно актуально в контексте непрерывного образования как самостоя-
тельной образовательной деятельности учителя сельской школы, а го-
товность к непрерывному образованию является ведущей его профес-
сиональной характеристикой.  

Это интегративная характеристика будущего учителя сельской 
школы, включающая в себя: направленность на решение актуальных 
задач как педагогического, так и социокультурного характера; на-
правленность на получение образования более высокого уровня (уни-
верситетского, постдипломного); способность к постоянному само-
развитию и самообучению в контексте перспективных направлений 
преобразования сельской школы и социума; способность к разработке 
педагогических и социокультурных проектов с учетом изменяющихся 
ресурсов сельской среды. 

Реализуемые в педагогическом образовании программы не ори-
ентированы на непрерывное образование и непрерывную профессио-
нальную подготовку, так как это не заложено в требования ГОС СПО. 
Также они слабо готовят специалистов к осуществлению своих про-
фессиональных функций в сельской школе в разнообразных специфи-
ческих условиях деятельности как педагогического, так и социокуль-
турного характера. Вместе с тем в связи с дальнейшей их модерниза-
цией наметился ряд, по нашему мнению, позитивных для подготовки 
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потенциального учителя сельской школы тенденций, например: 
− повышение в профессиональной образовательной программе 

(инвариантный и вариативный компоненты) удельного веса гумани-
тарных и социально-экономических, обшепрофессиональных дисцип-
лин (особенно в части реализации деятельностных методов в освое-
нии содержательного компонента и усиления социально-
педагогического аспекта подготовки), дающих возможность сформи-
ровать у обучающихся представления о роли в жизни человека обра-
зования и образованности; 

− деятельностный характер образования, определяемый как 
ориентир для образовательной деятельности, в рамках определенного 
стандартом объема самостоятельной работы, в том числе на уровне 
осуществления проектной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности обучающихся;  

− акцентирование в требованиях к подготовке специалиста на 
необходимость овладения умениями и навыками социально-
образовательной деятельности. 

Профессиональная подготовка учителя для сельской школы в 
педагогическом колледже, в том числе в системе непрерывного обра-
зования, воспринимается нами как процесс, который обеспечивает 
формирование у выпускника готовности к непрерывному образова-
нию, дает возможность будущему педагогу закрепиться в профессио-
нальной области деятельности, ускорить подготовку специалиста-
педагога для сельской школы, ориентированного на непрерывное об-
разование в контексте решения образовательных и социокультурных 
проблем сельского социума. 
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К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ  
К ПЕРЕХОДУ НА МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ 

 
МАЗАНОВА С. Е. 

г. Калининград, Российский государственный университет им. Канта 
 

Стремительные изменения в современном обществе в условиях 
рыночной экономики и внедрения новых типов учебных заведений 
требуют новых продуктивных подходов в подготовке активных, целе-
устремленных, квалифицированных и творческих специалистов. Раз-
витие экономики создало такую ситуацию, когда стало необходимым 
внедрение новых технологий обучения, способных сделать образова-
ние гибким, комбинированным, гарантирующим развитие у студентов 
творческого мышления и направленным на активизацию и повышение 
качества обучения. С введением Болонского процесса в России уста-
новится многоуровневая система подготовки специалистов. 

В свете этих событий российской высшей школе предстоит 
структурная перестройка процесса обучения и его документального 
оформления, без чего невозможно признание дипломов на междуна-
родном уровне. 

Болонская декларация дает возможность использовать систему 
академической мобильности студента. У российских студентов поя-
вится возможность продолжить обучение за рубежом или устроиться 
на работу после окончания университета. Более того, появится воз-
можность привлекать иностранных студентов. 

В качестве важного компонента единого образовательного про-
странства Европы, чтобы оценить объем полученных знаний, преду-
сматривается ввести систему академических кредитов. Именно эта 
унифицированная единица позволит оценивать объёмы полученных 
знаний в вузах Европы. Лишь в этом случае кредит, начисленный ву-
зом, приобретает европейский вес. Сегодня мы сотрудничаем с от-
дельными западными учебными заведениями, но такой способ являет-
ся несовершенным, так как система перезачета кредитов в странах Ев-
ропейского союза согласована и закреплена на государственном уров-
не. И единственным способом сотрудничества с некоторыми запад-
ными учебными заведениями для России является соглашение о при-
нятии наших сертификатов. Хотелось бы, чтобы Россия стала полно-
правным партнёром Европейского союза. 

Многие эксперты скептически относятся к введению этой сис-
темы и считают механизм кредитной системы недостаточно разрабо-
танным. Эта система не так уж нова и вот уже два века доказывает 
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свою состоятельность. В 1869 году Джордж Элиот – ректор Калифор-
нийского университета впервые ввел систему кредитных единиц для 
американских вузов. И уже через 10 лет на эту систему перешла сред-
няя общеобразовательная школа Америки. При введении кредитной 
системы существуют положительные моменты: во-первых, это дает 
возможность признавать дипломы выпускников российских вузов за 
рубежом; во-вторых, студенты получают возможность изучать про-
граммы, соответствующие российскому стандарту. 

Цель введения кредитных единиц имеет двоякий характер. Пер-
вое – это система накопления, как у американцев, что означает обра-
зование в течение всей жизни. Это поможет студенту создать собст-
венную образовательную траекторию, если на определенном этапе 
жизни он решит изменить свою специальность (кредитные единицы, 
полученные по определённому предмету в первом вузе, будут успеш-
но зачтены при обучении во втором вузе.) 

Второе – система трансфертов у европейцев, которая позволяет 
перемещаться студенту из одного вуза в другой, из одного государст-
ва в другое. 

Но при этом возникает необходимость сравнить кредиты. Ведь 
понятие американского кредита отличается от европейского. В евро-
пейской терминологии зачетные единицы ECTS включают всю трудо-
емкость: и самостоятельную работу студента, и сдачу экзаменов, и его 
контактную работу с преподавателем. В Америке кредитная система 
основана на времени контакта с преподавателем и за один год студент 
должен получить 30 кредитов, в то время как в Великобритании – 120 
кредитов, а в Европейской системе зачетного перевода – 60 единиц. Со-
вершенно разные системы единиц. В этой ситуации самое главное уяс-
нить то, что кредитная система не оказывает никакого влияния на со-
держание образования, что является главным при получении диплома. 

Некоторые вузы, вступившие в эксперимент, линейно решили 
проблему зачетных единиц – произвели перерасчет трудоемкости в 
часах в кредиты, но это ничего и никому не даст. Должна проводиться 
вся перестройка учебного процесса наряду с введением системы кре-
дитов. Достаточно формально относятся к образовательному процессу 
в российских вузах. Россия и так оказалась отброшенной на десятиле-
тия назад в ходе реформ. Колоссальный разрыв между риторикой 
«реформаторов» и их реальными действиями очевиден. Безусловно, 
введение системы кредитов становится основой для полной реоргани-
зации учебного процесса, и это поможет России избавиться от граж-
данского учебного процесса, который перегружен лишними предме-
тами и архаичен по методике преподавания. 
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Очень неадекватно отношение проректора МГУ им. М. В. Ло-
моносова В. Миронова, который считает что «все то, что прослушал 
студент в часах, не соответствует тому качеству, которое дается в Мо-
сковском университете. Мы не зачтем эти дисциплины у нас, мы за-
ставим пересдать, заставим дополнительно учиться, даже если часы 
совпадут». После такого заявления можно лишь упрекнуть руково-
дство университета, что оно против мобильности и перехода к мо-
дульному обучению. 

Болонский процесс предусматривает создание единой европей-
ской системы контроля качества, которая будет опираться на сложив-
шиеся национальные системы контроля качества. Эта европейская 
система не будет иметь принудительного характера. Конечно, придет-
ся сопоставлять учебные планы и программы вузов, но вузы не обяза-
ны отказываться ни от чего ценного, все уникальное будет сохранять-
ся. Вузы-лидеры будут продолжать высоко держать планку образова-
ния и определять, чем они могут поступиться из своего наследия, а 
что оставить из своего «золотого фонда». 

Россия – европейская страна. В наших интересах обучать сту-
дентов по европейским канонам. Участие в Болонском процессе даст 
возможность модернизировать свои программы обучения и при этом 
сохранить собственные богатые академические традиции и только в 
этом случае российское высшее образование приобретет исключи-
тельную ценность и конкурентоспособность на международных рын-
ках образовательных услуг. 

Таким образом, кредитная система дает студенту совершенно 
новую роль – он становится полноправным участником учебного про-
цесса, развивает навыки самостоятельности, сотрудничества, мышле-
ния, учитывая индивидуальные особенности. В этом случае формиру-
ется внутренняя мотивация у студента. Нужно отметить, что при вве-
дении кредитной системы нам предстоит еще доработать механизм ее 
реализации. Несоответствие заключается в том, что остаются старые 
методы обучения и появляются новые методы контроля знаний.  

Модульное обучение включает в себя несколько аспектов и од-
ним из них является модульно-рейтинговый контроль качества подго-
товки студента. 

Подписание Болонской декларации предусматривает перестрой-
ку не только учебных планов и программ, а также изменение традици-
онной системы оценки качества. Процесс интеграции и развития со-
трудничества между Россией и европейскими государствами требует 
перехода к новой системе контроля. От эффективности контроля зави-
сит уровень подготовки будущего специалиста. Поэтому всесторонняя 
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и глубокая разработка систем контроля приобретают особую роль и 
значение в создании прогрессивных технологий. 

Слово рейтинг (от английского слова «rating») имеет следующее 
значение: оценка, класс, разряд, ранг. Модульно-рейтинговому кон-
тролю можно дать следующее определение. Рейтинг – это интеграль-
ная оценка в баллах (из возможных 100, так как весь программный 
материал по предмету за семестр рассматривается как нечто целое, 
равное 100 %) всех видов деятельности студента, являющаяся количе-
ственной характеристикой качества учебной работы студента. Нужно 
заметить, что 100-бальная система является более гибкой и широкой 
по сравнению с традиционной пятибалльной оценкой. Рейтинг позво-
ляет сравнивать результаты обучения, выявлять лучших студентов, 
анализировать учебный процесс и управлять им, разработать единые 
требования и единую документацию. 

Смысл контроля знаний и умений при модульной системе обу-
чения заключается в том, что она позволяет выявить уровень знаний, 
умений и навыков после изучения материала. Что взамен получает 
студент: объективность оценивания, появление стимула к самостоя-
тельной систематической работе, создает условия для здоровой состя-
зательности, честной конкуренции среди студентов. И самое главное – 
гарантирует от случайностей (кому-то попался удачный или неудач-
ный билет, кто-то себя плохо чувствовал).  

Рейтинговый контроль ведет к таким позитивным моментам, 
как: 

− переживание успеха внушает студенту уверенность в собст-
венных силах; 

− появляется желание вновь достичь хороших результатов; 
− рождаются положительные эмоции, что благотворно влияет 

на отношение к окружающему миру. 
Благодаря рейтингу практически полностью снимается проти-

воречие между количеством затраченных усилий и результатом учеб-
ной деятельности, что часто возникает при традиционной системе 
оценивания. 

Следующие аспекты можно отнести к целям контроля знаний: 
1. Четкая профессиональная направленность данного модуля. 
2. Выработка у студентов способности трансформировать зна-

ния в умения и навыки. 
3. Развитие умения усваивать и систематизировать большой 

объем информации. 
4. Развитие профессиональной речи. 
5. Рейтинговая оценка дает возможность: объективно оценивать 
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знания и умения; соблюдать требования объективности, индивидуаль-
ности, гласности и обоснованности оценок. 

В каждом модуле рейтинг должен проходить контактно. Первый 
этап – это стартовый рейтинг, который позволяет определить уровень 
готовности студента к изучению нового материала. На этом этапе сту-
денту предлагается письменный тест. Второй этап – текущий рейтинг, 
который предполагает проведение разового контроля знаний студен-
тов (самостоятельная работа, контрольная работа, практическая рабо-
та). Третий этап – рубежный рейтинг, который, следует проводить два 
раза в течение курса после изучения отдельных разделов. При этом 
целесообразно предложить студенту выбор уровня сложности, с раз-
ным количеством баллов в качестве рейтинга. Итоговый рейтинг 
складывается из суммы трех предыдущих этапов плюс начисление 
бонусов за участие в конференциях, олимпиадах, работу с дополни-
тельной литературой и т.д. При этом минимальный и максимальный 
рейтинг должен быть оглашен преподавателем в начале семестра. За 
время изучения  данного материала преподаватель должен сформиро-
вать у студента целостное представление о данном курсе, знания, ко-
торые должны быть трансформированы в умения и навыки в процессе 
обучения и которые могут быть извлечены в необходимой ситуации и 
творчески использованы. 

Обращаясь к опыту Башкирского университета, который одним 
из первых принял эксперимент, можно заключить следующее: – 87 % 
студентов считают рейтинговую систему оценки знаний более эффек-
тивной, 83 % опрошенных стали больше времени уделять на подго-
товку к занятиям. На вопрос «Что вам нравится в рейтинговой оценке 
знаний?» многие студенты ответили, что стало интересно учиться, 
система оценки стала более демократичной, знаний стало больше, не 
остается непройденных тем, все в группе в равном положении, есть 
возможность получить «автомат» на экзамене или зачете. Но не все 
студенты положительно относятся к рейтингу. В качестве отрицатель-
ной стороны они выставляют следующие критерии: трудно исправить 
баллы, постоянная занятость, нужно готовиться к каждому занятию, 
высоко установлена планка. Даже «отрицательные» стороны рейтин-
га, по мнению студентов, показывают преимущества рейтинга по 
сравнению с пятибалльной оценкой 

Рейтинг – это более прочные знания студентов, тенденция к со-
кращению пропусков занятий без уважительных причин, уменьшение 
экзаменационного стресса, так как большинство студентов получат 
оценки автоматически, появляется возможность сделать обучение ин-
дивидуальным. В современных условиях необходимо развить чувство 
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состязательности у студентов, добиваться высокого качества знаний. 
Рейтинг контроля знаний, разработанный на глубоко научных 

основах, будет способствовать резкому повышению эффективности 
профессиональной подготовки студентов. Рейтинговая оценка знаний 
и есть то « новое», которое сможет « изменить» процесс обучения сту-
дентов в высшей школе на современном этапе ее развития. 

Переход к единому образовательному пространству предполага-
ет изменение системы учебных планов, переход к технологии модуль-
ного обучения и введение системы зачетных единиц, которая, в свою 
очередь, тесно связана с системой тьюторства. Обращаясь к Учебному 
словарю современного английского языка под редакцией А. С. Хорн-
би, тьютор: 1) преподаватель одного ученика или маленькой группы 
учеников; 2) преподаватель университета, который ведет разъясни-
тельную работу со студентом и  является его личным проводником. 

Корни тьюторства уходят глубоко в историческое наследие бри-
танской системы образования. Тьюторство тогда стало отличительной 
особенностью образования в Англии. Зародилось оно в ходе развития 
форм и способов аристократического воспитания. Аристократическое 
воспитание и образование стало определённым двигателем педагоги-
ческой мысли страны, который определил главные принципы разви-
тия образования в будущем. Известный педагог, занимающийся про-
блемами воспитания в Англии в XIX веке, М. Леклерк отмечал, что 
система тьюторства применима только для привилегированного обра-
зования: она единственная, при которой возможно и действительно 
существует прямое и действительное нравственное воздействие учи-
теля на ученика, воспитания на воспитанника… Такое воспитание 
есть роскошь доступная только богатым. 

Сегодня тьюторство успешно существует в британской и амери-
канской образовательной системах и выполняет социализирующую 
функцию, создает круг общения и предпочтительные образовательные 
маршруты. В наши дни появляется более широкая сфера применения 
наставничества – формировать идентичности глобального масштаба 
на пути интеграции образования. Метод индивидуального сопровож-
дения студента – это то, над чем сегодня ведётся работа в высшей 
школе. Вчерашний школьник, став студентом, сталкивается с совер-
шенно новой для него системой. Эта система отличается от школьно-
го обучения по многим параметрам. Студент – первокурсник по-
разному ощущает себя в этом «новом» для него мире – от чувства вос-
торга до ощущения затерянности. Ведь залогом успешного овладения 
им профессий является потребность в «личной востребованности». 
Вот для этого и вводится система тьюторства, успешно функциони-
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рующая в европейских и американских университетах. 
Проведенный опрос в вузах, принявших эксперимент, показал, 

что потребность в наставнике испытывают около 53 % студентов-
первокурсников и 36 % из них сохраняет своё мнение на старших кур-
сах. Итак, тьютор нужен, чтобы: 

1. Решить проблему успеваемости. 
2. Решить личные проблемы и проблемы здоровья. 
3. Наладить отношения с сокурсниками. 
4. Приобщиться к общественной жизни факультета. 
5. Оказать помощь при оформлении курсовых и научных работ. 
6. Разрешить конфликт с преподавателем. 
Но самой главной задачей тьютора является задача сориентиро-

вать студента первокурсника на получение профессионального обра-
зования, убедить его в том, что самое главное в настоящее время – это 
овладеть профессией, поддержать и помочь ему в этом. 

Так как система кредитных единиц  является составляющей мо-
дульного обучения и при этом происходит реорганизация учебного 
процесса, которая предполагает определенную степень свободы выбо-
ра вузами дисциплин учебного плана, то также задачей тьютора явля-
ется помочь студенту выбрать свою учебную траекторию. В начале 
каждого семестра студент приходит к своему тьютору и формирует 
тот учебный план и набор дисциплин, которым он должен овладеть в 
предстоящем семестре. Как только сформирован перечень дисциплин, 
которые студент должен прослушать добровольно, он подписывает 
этот пакет дисциплин и они становятся для него обязательными. 

Тьютор – это помощник, защитник, адвокат студента, это по-
средник между деканатом и студентами, он знает всё. 

Каким должен быть наставник (тьютор)? Оптимистически на-
строенным и мобильным педагогом, который легко ориентируется в 
ситуациях и гибко реагирует на все ньюансы межличностного и меж-
национального общения. Он умеет планировать работу и достигать не 
только ближайшие, но и перспективные цели, чутко реагировать на 
изменения вкусов, интересов студентов, сохранять приверженность 
общечеловеческим ценностям и этическим идеалам, продуктивно со-
трудничать с людьми, имеющие другие взгляды и убеждения. Он об-
ладает творческим потенциалом, свободно ориентируется и умеет не 
только сделать нравственный выбор, но и отстоять свое мнение, вла-
деет духовными ценностями и способен в полной мере осуществить 
образовательную программу. 

Обращаясь к опыту коллег, которые уже в порядке эксперимен-
та перешли на эту систему, можно почерпнуть следующее: 
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Например, Российский университет дружбы народов установил, 
что зарплата тьютора должна быть равна средней зарплате преподава-
теля на факультете. Университет разработал специальные положения, 
Министерство образования взяло за основу это положение о системе 
кредитов в РУДН, сейчас оно размножено и разослано во все государ-
ственные и негосударственные вузы Российской Федерации. 

В Мордовском государственном университете им Н. П. Огарева 
разработаны и утверждены все необходимые нормативно-правовые 
документы для работы института тьюторства. В настоящее время 
тьюторство осуществляют 136 педагогов, назначенных приказом рек-
тора из числа преподавателей вуза. Несмотря на большой профессио-
нальный опыт, преподаватели испытывают потребность в овладении 
современными социально-педагогическими технологиями и знаниями 
специфики возрастной психологии. Потому на факультете повышения 
квалификации преподавателей вуза введена специальность «Управле-
ние процессом воспитания в высшем учебном заведении» по подго-
товке наставников академических групп. 

Работа наставников направлена на решение одной из важней-
ших задач высшей школы – содействие становлению гражданской по-
зиции и нравственному самоопределению личности студентов. От ка-
чества образования и воспитания зависят темпы технологического, 
экономического, политического развития страны, состояния культуры 
и духовности общества. Тьюторство – это одно из основных стратеги-
ческих направлений воспитательной работы высшей школы. 

Таким образом, три составляющие модульного обучения явля-
ются главными условиями эффективности перехода российских вузов 
на новую ступень образования. 
 
 

ГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ГАБОВА М. А. 
г. Сыктывкар, Коми государственный педагогический институт 

 
Информационная компетентность относится к числу основных 

целей образования, сформулированных в документах Правительства 
РФ. В понятие информационной компетентности вкладывается ком-
плексное умение учащегося самостоятельно искать, отбирать нужную 
информацию, анализировать, организовывать, представлять, переда-
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вать ее; моделировать и проектировать объекты и процессы, реализо-
вывать проекты, в том числе в сфере индивидуальной и групповой че-
ловеческой деятельности [1]. 

По своей сути, любая деятельность человека представляет собой 
процесс поиска, сбора и переработки информации. Информация мо-
жет быть представлена в различной форме: визуальной (наглядно-
образной, в том числе графической), аудиальной (звуковой), вербаль-
ной (словесной, текстовой) и т.д.  

Под графической информацией чаще всего понимают всю сово-
купность информации, которая нанесена на самые различные носите-
ли – бумагу, пленку, кальку, картон, холст и т.д. Разнообразные гра-
фические изображения, состоящие из линий, штрихов и точек, по-
строенные от руки, при помощи графических инструментов, типо-
графским способом или с помощью компьютерных технологий, по-
стоянно и повсеместно окружают человека в любом возрасте, вклю-
чаются в различные виды его деятельности, и не только профессио-
нальной.  

Современные условия диктуют необходимость предусмотреть 
формирование знаний о методах графического предъявления и вос-
приятия информации и их совершенствование на всех образователь-
ных ступенях, что обеспечит условия и возможность ориентации лич-
ности в социуме.  

Разнообразные рисунки, чертежи, схемы и другие изображения, 
которые учащиеся создают в процессе учебной деятельности, являют-
ся эффективным средством иллюстрации и регистрации мыслей при 
освоении учебного содержания. Графические изображения помогают 
расчленять, анализировать большой сложный материал на состав-
ляющие части, выделять главное, конкретизировать и синтезировать 
изучаемые предметы и явления. В этом случае графические изобра-
жения служат источником знаний. Они обеспечивают активное вос-
приятие образовательного содержания и способствуют закреплению в 
памяти образов и представлений. Графические изображения могут 
найти применение в оформлении результатов учебной деятельности, 
как средство отражения и фиксации идей, замыслов решения задач. 
Тем самым графическая деятельность позволяет глубже проникнуть в 
связи между изучаемыми явлениями и выявить их посредством гра-
фической информации.  

Графические средства отображения информации широко ис-
пользуются во всех сферах жизни человека, требуя владения языком 
графики, умениями оперировать графическими изображениями как в 
двухмерном, так и в трехмерном пространстве, как в реальном, так и в 
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мысленном плане. Эти умения представляют важнейшие компоненты 
графической культуры, которая, в свою очередь, является неотъемле-
мой частью информационной компетентности личности.  

В широком значении графическая культура понимается как со-
вокупность достижений человечества в области освоения графических 
способов передачи информации [2]. 

В концепции структуры и содержания 12-летнего образования по 
черчению и графике графическая культура определяется как совокуп-
ность знаний о графических методах, способах, средствах, правилах 
отображения и чтения информации, ее сохранения, передачи, преобра-
зования и использования в науке, производстве, дизайне, архитектуре, 
экономике, общественных сферах жизни общества, а также совокуп-
ность графических умений, позволяющих фиксировать и генерировать 
результаты репродуктивной и творческой деятельности [3]. 

Таким образом, графическая культура может рассматриваться 
как составляющая часть информационной культуры, выделяемая по 
виду информации, с которой оперирует человек. Способы оперирова-
ния графической информацией могут быть обобщены и перенесены на 
другие виды информации. 

Категория информационно-графическая культура есть интегри-
рующее понятие, включающее такие компоненты, как знания и умения 
в области информационных технологий и художественно-творческой 
деятельности. Понятие «информационно-графическая культура» харак-
теризует более высокую степень развития личности [4]. 

Владение информационно-графической культурой удовлетворя-
ет субъективную потребность в творческой самореализации и само-
развитии. Вероятность успешного развития информационно-
графической культуры зависит от личного стремления (целенаправ-
ленности) конкретного человека в полной мере реализовать свои воз-
можности и способности. 

Все графические умения в контексте оперирования графической 
информацией и пространственными образами можно условно разде-
лить на четыре основные группы. В основе классификации лежат ре-
зультаты исследований А. Д. Ботвинникова, Б. Ф. Ломова, И. С. Яки-
манской. 

1 группа (базовая). Осуществление анализа и синтеза простран-
ственных признаков и отношений реальных предметов и их частей. 
Эта группа умений формируется на базе пространственных представ-
лений, зрительного и тактильно-двигательного восприятия и речевого 
отражения пространственных категорий (формы, величины, положе-
ния в пространстве и относительного расположения объектов). 
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1. Анализ (выделение, называние), воспроизведение, преобразо-
вание формы предметов и их частей. 

2. Анализ (выделение, называние), воспроизведение, преобразо-
вание величины предметов и их частей. 

3. Анализ (выделение, называние), воспроизведение, преобразо-
вание пространственных отношений предметов и их частей. 

2 группа. Декодирование графической информации (чтение 
графических изображений). Умения данной группы основаны на зри-
тельном восприятии графических изображений, зрительном анализе и 
синтезе образов, мысленном оперировании ими и речевом отражении 
результатов оперирования. 

1. Определение и называние вида графического изображения. 
2. Определение, называние свойств изображенных объектов и их 

частей (форма, величина, количество, пространственное расположение). 
3. Анализ графического состава изображений (виды линий). 
4. Конструирование по графическому изображению. 
5. Чтение и воспроизведение заданной в графическом изображе-

нии последовательности действий. 
3 группа. Кодирование графической информации (создание изо-

бражений). Данная группа умений базируется на умениях мысленно 
оперировать образами объектов. 

1. Осуществление основных графических операций (построение 
линий, форм и их сочетаний) от руки и с использованием чертежных 
инструментов. 

2. Создание графических изображений с опорой на образец.  
3. Построение изображений по словесной инструкции. 
4. Самостоятельное построение графических изображений (по 

замыслу). 
4 группа. Преобразование графической информации. Умения 

данной группы предполагают освоение всех предыдущих групп уме-
ний. Основываясь на зрительном восприятии графических изображе-
ний, зрительном анализе и синтезе образов, мысленном оперирова-
нии ими, технических навыках и умениях построения изображений, 
данный тип умений предполагает видоизменение образов и реальных 
объектов и взаимопереход от объекта к его изображению, из реаль-
ного плана в мысленный, и обратно. 

1. Преобразование изображений (форма, величина, количество, 
пространственное расположение изображенных объектов и их частей) 
на основе преобразования конструкций. 

2. Преобразование конструкций на основе преобразования изо-
бражений. 
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Нами разработана и апробирована технология формирования 
умений оперировать графической информацией у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, а также система подготовки студен-
тов к ее реализации [6]. 

 
Литература 

1. Рекомендации по информатизации образовательного процесса 
в системе общего среднего образования [Текст]. – Южно-Сахалинск : 
изд-во ИУУ, 2003. 

2. Лямина, А. А. Графический язык как элемент графической 
культуры [Текст] / А. А. Лямина // Материалы VIII региональной кон-
ференции : Т. 2. – Ставрополь : СевКавГТУ, 2004. 

3. Характеристика педагогического предназначения предмета 
«Черчение» [Электронный ресурс] // http://edu.rin.ru/cgi-
bin/article.pl?ids=2&id=399. 

4. Найко, Т. Н. Основы дизайна и компьютерной графики. 
Обобщение опыта работы [Электронный ресурс] / Т. Н. Найко 
// http://bank.orenipk.ru/Text/t45_14.htm. 

5. Габова, М. А. Технология развития пространственного мыш-
ления и графических умений у детей 6-7 лет [Текст] : практ. пособие / 
М. А. Габова. – М. : АРКТИ, 2008.  

6. Габова, М. А. Графика в дошкольном образовательном учре-
ждении [Текст] : учеб.-метод. комплекс / М. А. Габова. – Сыктывкар : 
Коми пед. институт, 2005. 



 38

 

Р А З Д Е Л   2  
 

Роль системы непрерывного профессионального образо-
вания в развитии квалификационных характеристик  
современного специалиста. Профессиональный рынок 
труда и проблема конкурентоспособности специалиста 

 
 
 
 
 
 
 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА 
 

ДРУЖИНИНА Л. В.  
г. Астрахань, Астраханский государственный университет 

 
Каждый день, каждый час человеку приходится делать выбор, и 

порой этот выбор может повлиять на всю его дальнейшую жизнь. 
Важно одно: необходимо, чтобы этот выбор был обдуманный и пра-
вильный. С самого раннего детства дети мечтают: поскорее вырасти и 
стать взрослыми, мечтают стать космонавтами, врачами и учителями. 
Вопрос «Кем быть?» – один из главных вопросов каждого человека. 
Выбор профессии – каким огромным смыслом наполнено, казалось 
бы, привычное словосочетание, сколько в нем скрыто эмоций, тревог, 
ожиданий, проблем. Ведь это не просто удачно или неудачно принятое 
в юности решение, а зачастую сложившаяся или разбитая судьба, ак-
тивная, творческая, радостная жизнь или пассивное, равнодушное су-
ществование. Наконец, это одно из важнейших слагаемых и условий 
человеческого счастья – сознание своей необходимости людям. Кем 
стать? Этот вопрос задавал, задает и будет задавать буквально каждый 
ученик школы без исключения.  

Образование, вероятно, важно, поскольку оно расширяет круго-
зор человека и дает возможность мыслить более общими категориями. 
В современном мире в связи с глобальными геополитическими, эко-
номическими и социокультурными изменениями к человеку предъяв-
ляются всё новые и новые требования, возрастают требования совре-
менного производства к уровню профессиональной подготовленности 
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кадров. Так, возрастает потребность свободно общаться на иностран-
ном языке, а иногда даже на нескольких. Выбор профессии, а также 
подготовка к выбору профессии важна потому, что это является неотъ-
емлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и 
ее следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравствен-
ным, трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и 
физическим совершенствованием личности [4]. 

В настоящее время социально-экономическая ситуация стано-
вится всё динамичнее. Кардинально изменился рынок труда. Появился 
новый вид бизнеса, ориентированный на поиск и отбор высококвали-
фицированных специалистов. Особенно, когда контакты с другими 
странами становятся всё теснее, знания иностранных языков играет 
важную роль. Современный человек должен хорошо знать, по мень-
шей мере, один иностранный язык, потому что взаимопонимание ме-
жду народами имеет большое значение для мирового сотрудничества. 
Без знаний иностранных языков это сотрудничество почти невозмож-
но. Новая социально-экономическая и политическая ситуация обу-
словливает повышение требований к уровню языковой подготовки 
обучаемых. Интенсивное развитие экономики обусловило необходи-
мость профессиональной мобильности и конкурентоспособности ра-
ботников. В жизни каждого человека профессиональная деятельность 
занимает важное место. В современном обществе особое внимание 
обращается на различные аспекты развития личности, способность 
«жить и творить» в условиях постоянно меняющегося мира, быть кон-
курентоспособной, интегрироваться в мировое сообщество. Поэтому 
иностранный язык в системе современного образования занимает осо-
бое место в силу своих социальных, познавательных и развивающих 
функций, является важным средством общения, познания мира и рас-
ширения этого мира. 

Обучение иностранному языку учащихся развивает такие спо-
собности, как умение узнавать различия разных народов; способность 
к межкультурной коммуникации; знание о других культурах, изуче-
ние изнутри. Человеку для духовного роста, для обогащения своего 
мировоззрения и кругозора необходимо изучать иностранные языки, 
культуру, традиции других народов [1]. 

Изучение языка – это хорошая тренировка и в постановке мыш-
ления. Также изучение иностранного языка ставит не только мышле-
ние, но и речь – грамотную речь, убедительную, заразительную, жи-
вую. Умение красиво говорить позволяет человеку приобрести уве-
ренность к себе, стать раскованнее и общительнее. Только человек, 
владеющий словом и логикой, может добиться успеха в выбранной 
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профессии. 
Первостепенное значение приобретает функция иностранного 

языка как средства формирования профессиональной направленности, 
то есть интереса к будущей профессии и стремления получить знания 
по возможно большему числу коммуникационных каналов, одним из 
которых в таком случае становится владение иностранным языком, 
обеспечивающее возможность знакомства с достижениями в профес-
сиональной области за рубежом [1]. 

Как известно, в основе организации производства и обществен-
ных отношений, сферы управления и сферы обслуживания лежит 
умение общаться, а именно это является целью обучения иностранно-
му языку – обучение общению. Коммуникативное обучение предпола-
гает организацию процесса обучения как модели процесса общения. 
Поэтому сегодня иностранный язык, как никакой другой предмет про-
граммы, может способствовать повышению культуры общения. Заня-
тия иностранного языка становятся занятиями обучения общению по-
средством общения. В процессе обучения студенты учатся технике 
общения, его операционной стороне, овладевают речевым этикетом, 
стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 
решать различные коммуникативные задачи, быть речевыми партне-
рами, то есть овладевают умениями общаться, налаживать контакты с 
другими людьми, учатся проявлять инициативу, доброжелательность, 
тактичность, что является одними из наиболее профессионально зна-
чимых качеств современного специалиста. Иностранный язык единст-
венный предмет в вузе, в процессе обучения которому преподаватель 
может позволить себе целенаправленно учить культуре речевого об-
щения взрослого человека. 

Иностранный язык объективно является общественной ценно-
стью, поэтому его включение в программу высшего образования – со-
циальный заказ общества. Иностранный язык, как и родной, не суще-
ствует изолированно в обществе и не может жить своей собственной 
жизнью. Он тесно связан со всеми сферами жизнедеятельности обще-
ства: экономикой, политикой, искусством, образованием, военной 
сферой и т.д., отражая менталитет, культуру страны, которую пред-
ставляет. Иностранный язык, как и родной язык, выполняет две важ-
ные функции в жизни человека и общества: общения и познания. Од-
нако различие состоит в том, что иностранный язык служит средством 
не только межличностного, но и межнационального, межгосударст-
венного, международного общения. 

В настоящее время, наряду с высоким профессионализмом, во 
главу угла ставятся такие черты личности, как инициативность, пред-
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приимчивость, рационализм, динамичность, способность быстрой ре-
акции на актуальную ситуацию, здоровый оптимизм, коммуникабель-
ность. Все эти характеристики свойств личности не могут существо-
вать без развитых коммуникативных способностей.  

Умение вести себя с людьми в соответствии с принятыми в об-
ществе нормами является одним из важнейших факторов, определяю-
щим возможность достижения успеха в бизнесе, служебной или пред-
принимательской деятельности. Высокий уровень развитости комму-
никативных способностей работника обеспечивает реальный психоло-
гический контакт с коллегами, начальниками и подчиненными. Уме-
ние преодолеть разнообразные психологические барьеры, которые 
возникают в процессе взаимодействия, определяют плодотворность 
межличностных взаимоотношений, посредством которых гармонично 
сочетаются деловой и личностный уровни общения, умение адекватно 
оценивать личностные черты и эмоциональное состояние партнеров 
по общению, правильно интерпретировать высказывания и невербаль-
ную составляющую взаимодействия, определять характер отношений, 
складывающихся в процессе общения.  

Весьма значительным в структуре коммуникативных способно-
стей работника является перцептивный компонент, в котором выделя-
ют такие составляющие, как умение адекватно оценивать личностные 
черты и эмоциональное состояние партнеров по общению, правильно 
интерпретировать высказывания и невербальную составляющую 
взаимодействия, определять характер отношений, складывающихся в 
процессе общения.  

На дворе информационный век, информация – это всё, а также 
бизнес в интернете – это уже не завтрашний, а сегодняшний день. Ин-
тернет является бесценной и необъятной базой для создания инфор-
мационно-предметной среды, образования и самообразования людей, 
удовлетворения их профессиональных и личных интересов и потреб-
ностей. Интернет становится в 11 раз шире, объем англоязычного ин-
тернета в 10 раз превышает объем русскоязычной части. Знание одно-
го английского языка уже способно развязать нам руки во многих, ра-
нее не доступных направлениях. Чтобы мир стал ярче и шире, чтобы 
круг общения не имел границ, чтобы интересы не наталкивались ни на 
какие барьеры, чтобы чувствовать себя уверенным, незаменимым, ум-
ным, восхитительным, необходимо совершенствовать знание ино-
странных языков. Иностранный язык – это уверенность в завтрашнем 
дне. С языками открыты все возможности фриланса – домашний пере-
вод, репетиторство, услуги персонального гида и переводчика, кото-
рые всегда высоко ценятся.   
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Иностранные языки сослужат полезную службу и в получении 
профильных знаний. Не секрет, что многие учебники зарубежных ав-
торов доходят до нас с опозданием в несколько лет, а то и десятилетий. 
Можно читать последние разработки и новейшие исследования в ори-
гинале, тогда ценность как сотрудника значительно возрастет.  

Университет является центром научной деятельности, и студент, 
для того чтобы стать отличным специалистом, уметь адаптироваться к 
изменяющимся требованиям общества и постоянно совершенствовать 
свои профессиональные навыки обязан с самого начала заниматься 
научной деятельностью. Для того чтобы быть в курсе новейших от-
крытий и изобретений нужно иметь возможность читать новейшие на-
учные статьи и монографии, которые естественно пишутся на ино-
странных языках, ведь наука развивается не только в России. Всё 
больше исследований проводится совместными усилиями ученых из 
разных стран. Чтобы научное открытие было замечено мировой науч-
ной общественностью, о нем надо заявить на международном кон-
грессе или конференции, надо опубликовать статью в иностранном – 
как правило, англоязычном – журнале. Многие проблемы, связанные с 
развитием российской науки, с признанием ее достижений, с участием 
российских студентов, аспирантов и ученых в совместных проектах и 
мероприятиях, связаны, в частности, и с тем, что мы просто не знаем 
иностранных языков. Кроме того, студенты, аспиранты и ученые всего 
мира участвуют в конкурсах на получение научных грантов и стипен-
дий, позволяющих им заниматься научной работой в зарубежных уни-
верситетах. Но для того чтобы побеждать в конкурсах, мало отличных 
знаний по своей специальности и гениальных научных идей. Нужно 
еще уметь донести их до грантодателей на хорошем иностранном. 

Дипломные работы с указанием на иностранные источники бу-
дут выгодно отличаться от работ сокурсников, которые работали толь-
ко с затертыми до дыр работами наших ученых, а цитата на иностран-
ном языке во время защиты покорит аттестационную комиссию. Нара-
ботки зарубежных специалистов восполнят пробелы в знаниях студен-
тов и сделают работы более продуманными и эффективными. 

Студенты, владеющие иностранным языком, демонстрируют 
более высокий уровень карьерных ожиданий, более широкие перспек-
тивные ориентации. Они стремятся к высокому качеству жизни, они 
чувствуют себя уверенней в обществе, расширяется кругозор.  

Одни люди думают об интересной специальности, ее перспек-
тивах, престиже своей профессии. Другие выбирают самое лучшее, 
стремясь стать элитным специалистом. Без знания иностранного язы-
ка (особенно английского) практически невозможно в наше время 
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претендовать на более высокий служебный статус и тем более устро-
иться на престижную, высокооплачиваемую работу. 

Знание иностранного языка – это весомый вклад в копилку де-
ловых качеств, заметно повышающий профессиональный статус чело-
века. Сейчас соискатель, владеющий как минимум одним языком, 
имеет несравнимо большие шансы найти перспективное рабочее ме-
сто, чем его коллега, не владеющий таковым. Наличие в активе соис-
кателя свободного иностранного языка свидетельствует помимо про-
чего о высоком уровне его образования, хорошей обучаемости и 
стремлении к саморазвитию. Более того круг вакансий для соискателя, 
не владеющего хотя бы одним иностранным языком, стремительно 
сужается с каждым годом. Чем крупнее компания и выше должность, 
тем чаще в требованиях к работнику встречается обязательное знание 
иностранного языка. Ситуация на кадровом рынке наглядно демонст-
рирует, что два специалиста одинакового профессионального уровня 
могут на одной и той же позиции получать разную зарплату при усло-
вии, что один владеет иностранным языком, а другой – нет.  

Построение карьеры без знания иностранного языка сегодня за-
труднительно. В современных условиях, когда международный бизнес 
активно развивается на российском ранке, а российские компании ре-
шительно выходят на международную арену, российская компания и 
иностранная, при прочих равных условиях, обязательно отдадут пред-
почтение человеку, у которого есть возможность использовать в рабо-
те иностранный язык. Студента или выпускника, даже с хорошим ди-
пломом, но без твердого знания иностранного языка работодатель 
воспринимает как «рабочий» или подсобный материал, но не как рав-
ного партнера по работе. А сотрудник со знанием языка – это уже 
коллега по работе, человек, которому начальство может доверить неко-
торые тайны бизнеса или переговоров. Чем выше должность, тем более 
серьезные требования к знанию языка. Для успешной работы в самых 
разнообразных сферах и направлениях одного родного языка явно бу-
дет мало. Во многих организациях за знание языка даже начисляют 
прибавку к заработной плате. И возможности для выхода на иностран-
ные рынки всегда шире открыты, чем у тех, кто без знания иностранно-
го языка. Знание иностранного языка позволяет получить доступ к ино-
странным сайтам и печатным изданиям. Со временем можно научиться 
не только читать и писать на иностранном, но и думать, а значит, соз-
давать иноязычные брифы и презентации, посещать международные 
конференции и тренинги, вести деловую переписку. Такие навыки ра-
ботодатель обязательно оценит. Специалисты, владеющие языками, 
будут всё более и более востребованы с каждым годом. 
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Для того чтобы отечественные предприятия могли успешно 
конкурировать с лучшими зарубежными фирмами, каждый квалифи-
цированный специалист должен знать по зарубежным первоисточни-
кам, что делается, что планируется развитыми странами в соответст-
вующих областях науки и техники. Практика показала, что нужны не 
просто переводчики, а именно высококвалифицированные специали-
сты, владеющие иностранным языком. 

Кроме того, работники-полиглоты могут рассчитывать на ко-
мандировки и стажировки за границей и различные премии. Им дове-
ряют переписку с иностранными партнерами, приглашают на деловые 
переговоры с зарубежными гостями. 

Изучение иностранных языков развивает память, помогает по-
знанию другой культуры, учит толерантности, даёт возможность най-
ти интересную, высокооплачиваемую работу, открывает большие воз-
можности. 

Язык – это всего лишь инструмент, с помощью которого можно 
решить коммуникативные, профессиональные и личные задачи. По-
этому логично, что чем большим количеством инструментов в жизни 
вы владеете, тем больше можете создать и, соответственно, большего 
достичь. Это способ мощного личностного роста за счет заимствова-
ния из изучаемой культуры тех ее составляющих, которые способст-
вуют достижению наших жизненных целей и расширяют наши воз-
можности. 

Наше будущее закладывается сегодня, оно в решающей степени 
будет определяться молодым поколением, которое начинает жить и 
творить в новом тысячелетии. В современном мире стать процветаю-
щей страной может только такое государство, которое создает высо-
коквалифицированных специалистов, которым отдают не только хо-
рошему знанию основ профессии, но и общей культуре молодого че-
ловека, которая сегодня, безусловно, включает в себя речевую культу-
ру и знания иностранного языка.  

В современных условиях возрастает роль информации на всех 
уровнях и во всех сферах общественного развития. Для специалиста 
уже недостаточно знаний на родном языке, необходимо быть в курсе 
развития своей области в мировой практике. Владение иностранным 
языком – необходимое условие его профессионализма, позволяющее 
работать с информацией, доступной мировому сообществу, а также 
общаться с коллегами по профессии в разных странах. 

Таким образом, стремление к успеху, к тому, чтобы стать луч-
ше, добиться выдающегося результата и благодаря этому приблизить-
ся к ощущению собственной значимости в обществе и в своем деле, в 
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настоящее время обязательно соотносится с необходимостью знания 
иностранного языка. 
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Современный этап развития общества характеризуется возрас-

танием роли информации в процессе развития природы и общества, 
созданием более совершенных информационных технологий, стрем-
лением к интенсификации информационных процессов, усилением 
значения фактора управления, возрастанием в процессе развития роли 
самосовершенствования, самоорганизации и системного подхода, 
усилением внимания к процессам управления, эффективности процес-
сов принятия решения. 

Выпускник высшего профессионального образования должен 
быть компетентным в своей области, ориентироваться в стремитель-
ном потоке информации, выдвигать и доказывать гипотезы опытным 
путем, самостоятельно выбирать оптимальные методы обработки ин-
формации, уметь адаптироваться к современным изменяющимся ус-
ловиям, самосовершенствоваться, осознавать цели развития общества, 
соотносить цели развития общества с личными целями. Другими сло-
вами, выпускник должен не только приобрести определенные знания, 
умения и навыки по изучаемым дисциплинам вузовского курса, но и 
уметь применить эти знания в практической профессиональной дея-
тельности для решения поставленных задач. 
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В настоящее время в психолого-педагогической литературе 
можно встретить огромное количество трактовок понятий «компетен-
ция» и «компетентность». Все они по-своему верны и отражают ту 
или иную грань достаточно обширного понятия.  

Под компетенцией А. В. Хуторской [1] понимает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, спосо-
бов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктив-
ной деятельности по отношению к ним. В словаре С. И. Ожегова [3] 
говорится о круге вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведом-
лен, в то время как компетентность выступает как владение, облада-
ние человеком соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности.  

В нашей работе мы опираемся на характеристики, предложен-
ные А. В. Хуторским, ибо они являются максимально содержатель-
ными и применимыми в педагогических исследованиях. Компетент-
ность – владение, обладание человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности.  

Предметная компетентность в области алгоритмизации и про-
граммирования, являясь одним из составляющих профессиональной 
компетентности инженера-программиста, предполагает готовность и 
способность на основе предметных знаний и умений целенаправленно, 
предметно ориентированно, самостоятельно решать задачи и проблемы 
и оценивать результат. Это есть профессионально-значимое интегра-
тивное качество личности, характеризующее степень освоения сово-
купности компетенций, необходимых для ориентации и деятельности в 
области программирования, разработки программных продуктов. 

Более формально предметную компетентность инженера-
программиста можно определить наличием следующих критериев, ее 
составляющих: 

− уровень усвоения знаний и умений (их качественный показа-
тель); 

− диапазон и широта знаний и умений; 
− способности выполнять специальные задания; 
− способность рационально организовывать и планировать 

свою работу (способность работать в коллективе); 
− способность использовать знания в нестандартных ситуациях 

(то есть уметь быстро адаптировать к изменяющимся условиям рабо-
ты, технологии организации и условий труда). 

Другими словами, студент должен показать владение основны-
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ми способами решения задач, уметь рационально подбирать тот или 
иной метод программирования. Важная роль при этом отводится 
именно процессу отстаивания своей точки зрения, умению четко вы-
ражать свои мысли, умению работать в коллективе, команде, умению 
координировать как свою работу, так и своих товарищей, способности 
принятия решения и ответственности за него. К сожалению, текущая 
организация учебного процесса не позволяет развивать эти качества за 
период обучения в вузе, поскольку студент не может развить эти ка-
чества, выполняя работу в одиночку. Поэтому в вузах необходимо 
создать искусственно такие ситуации, где студенты могли бы проде-
монстрировать свою предметную компетентность.  

В современных условиях развития образования ведущая роль 
отведена проектной технологии. Благодаря применению метода про-
ектов в образовательном процессе создаются условия для формирова-
ния и развития мотивации студентов к более качественному овладе-
нию общей компьютерной грамотностью, повышения мыслительной 
активности студентов и приобретения навыков логического, алгорит-
мического мышления по проблемам, связанным с реальной жизнью, 
совершенствования коммуникативной компетенции, развития инди-
видуальных особенностей студентов, их самостоятельности, потреб-
ности в самообразовании.  

Согласно стандарту высшего профессионального образования 
студенты квалификации «инженер-программист» изучают многие 
дисциплины, связанные с программированием. В их число входят 
«Программирование на языках высокого уровня», «Структуры и алго-
ритмы обработки данных», «Языки визуального программирования», 
«Объектно-ориентированное программирование», «Функциональное и 
логическое программирование», «Программирование на языке Ас-
семблер», «Программирование на языке С++ в среде Windows». Об-
щей целью изучения этих дисциплин является формирование готов-
ности студентов проявлять и развивать предметную компетентность в 
области программирования как компонента информационно-
коммуникационной компетентности; развивать компетентности в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности.  

Однако при обучении данным дисциплинам возникает целый 
ряд проблем: недостаточность и неравномерность общей подготовки 
студентов; динамичность развития содержания курса информатики в 
целом.  

Одной из эффективных технологий является комплексная орга-
низация проектной деятельности студентов. Проект – план, замысел, в 
результате которого автор должен получить что-то новое: продукт, 
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программу, книгу, фильм, модель, сценарий и т.д. [4].  
Мы придерживаемся определения и интерпретации метода про-

ектов, предложенного Е. С. Полат. «Метод проектов предполагает оп-
ределенную совокупность учебно-познавательных приемов и дейст-
вий обучаемых, которые позволяют решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных познавательных действий и предпола-
гающих презентацию этих результатов в виде конкретного продукта 
деятельности. Если говорить о методе проектов как о педагогической 
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследова-
тельских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой сво-
ей сути» [2]. 

Именно в наше время, когда развиты рыночные отношения, ко-
гда предъявляются высокие требования к квалификации будущего 
специалиста и переподготовки кадров большинства отраслей, метод 
проектов приобретает наибольшую актуальность. Применение про-
ектной технологии в учебно-воспитательном процессе студентов сти-
мулирует внутреннюю познавательную мотивацию и способствует: 

− формированию навыков поисковой и исследовательской дея-
тельности;  

− получению хороших предметных знаний по изучаемому курсу;  
− повышению активности и самостоятельности обучения;  
− овладению умениями организовать, спланировать и осущест-

вить решение возникших задач;  
− осознанию учеником ценностей совместного труда;  
− повышению стремление к рефлексии и коллективному ана-

лизу выполненной работы;  
− формированию высокой информационной и общей культуры 

будущих специалистов современного информационного общества.  
Проект может быть разработан в течение многих занятий, дли-

тельность которых определяется рабочей программой или может быть 
представлен в виде курсового проекта. В ходе работы студентов над 
проектом преподаватель выполняет роль коллеги, организатора дея-
тельности, консультанта по поставленной задаче, добыванию необхо-
димых знаний и информации из различных источников, направляет 
мысль студентов в нужном направлении для самостоятельного поиска 
новых идей.  

При разработке проектов от студентов требуются наличие инте-
гративных знаний по смежным дисциплинам: «Теория языков про-
граммирования и методы трансляции», «Человеко-машинное взаимо-
действие», «Теория разработки программного обеспечения». Поэтому 
внедрение метода проектов в учебный процесс позволяет усилить 



 49

межпредметные связи, развить общеучебные умения и навыки, углу-
бить знания студентов по изучаемым дисциплинам.  

Одной из сложных тем для усвоения является понятие рекурсии. 
Несмотря на то, что с данным понятием студенты сталкиваются и в 
процедурном, и в декларативном программировании, для многих сту-
дентов рекурсия так и остается далекой и непонятной страной. Наи-
большую трудность вызывает нахождение рекуррентной формулы и 
отношения. Одной из составляющей предметной компетентности яв-
ляется целесообразное применение рекурсивных алгоритмов в зада-
чах. Поэтому при изучении данного понятия студенты должны знать 
понятие рекурсии, рекурсивного алгоритма, формы и типы рекурсив-
ных алгоритмов, достоинства и недостатки рекурсии, суть и мощность 
рекурсивных определений. 

Примерами проектов при изучении курса «Структуры и алго-
ритмы обработки данных» являются: 

1. «Рекурсия в графике». 
2. «Рекурсия в народных орнаментах и рисунках». 
3. «Фракталы». 
5. «Рекурсия в поэзии». 
6. «Рекурсия в сказках».  
7. «Золотое сечение». 
Вычислительные рекурсивные алгоритмы. 
Числа Фибоначчи и Люка. 
Конечным результатом над проектом является разработка сайта 

по данной теме с организацией гиперссылок на дополнительные ре-
сурсы – программы, демонстрирующие применение рекурсии. Содер-
жание, программы проектов находят свое применение в проектирова-
нии дальнейших курсовых работ.  

Кроме того, при формулировании тем проектов, курсовых работ 
преподаватель высказывает лишь общую формулировку проблемы. 
Студентам предлагается самостоятельно выполнить постановку зада-
чи в рамках поставленной проблемы, то есть определив состав техни-
ческого задания. Это позволяет студентам более узко и конкретно оп-
ределить круг своих действий самостоятельно, определить временные 
рамки для выполнения намеченного плана, тем самым правильно 
сконцентрировать свои усилия и распределить порядок действий 
внутри творческого коллектива.  

Однако применение метода проектов на занятиях в вузе имеет и 
негативные стороны. Во-первых, это неумение правильно оценить и 
формализовать постановку задачи в целом. Проблема состоит в выяв-
лении мелких этапов при решении глобальной задачи. Во-вторых, это 
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неумение грамотно использовать термины и неумение грамотно 
оформить пояснительную записку. Ибо с технологией оформления 
пояснительной записки, технического задания студенты сталкивается 
только при написании выпускных квалификационных работ. Безус-
ловно, такую работу нужно начинать намного раньше. И, в-третьих, в 
некоторых случаях студенты испытывают затруднения с проведением 
сравнительного анализа полученных результатов и формулировкой 
окончательных выводов. Поэтому в начале работы над проектом пре-
подаватель должен обсудить со студентами этапы проектирования, 
помочь в выборе направления при решении задачи, определиться с 
источниками литературы, быть помощником, консультантом. Актив-
ное участие преподавателя создаст благоприятные предпосылки для 
успешности работы над проектом. 

Таким образом, в процессе проектирования работ у студентов 
происходит рост самосознания, накопление опыта, отрабатываются 
навыки программирования и отладки больших программ с последую-
щими их оптимизациями. Предложенный перечень тем творческих 
работ позволяет учесть интересы и учебные возможности студентов, 
лучше организовать дифференцированный подход в обучении, а зна-
чит повысить уровень предметной компетентности в области про-
граммирования.  
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От качества профессиональной и общей подготовки, а также 
уровня готовности будущего учителя к воспитательной работе зависит 
будущее благосостояние и процветание нашего общества. 

В «Национальной доктрине образования в Российской Федера-
ции» в качестве одной из основных целей и задач обновления учебно-
воспитательного процесса подчеркивается важность ответственности 
педагогических и научных работников за качество обучения и воспи-
тания молодежи. Государством должны быть обеспечены целост-
ность, последовательность и преемственность содержания и организа-
ционных форм воспитания на различных уровнях образования; разви-
тие вариативных систем воспитания с учетом специфики образова-
тельных учреждений, их традиций, кадрового потенциала, социаль-
ных запросов. Стержнем воспитания является формирование социаль-
но необходимых знаний и навыков, профессиональных интересов, 
гражданской позиции обучающих. 

Государство и его институты являются важнейшими субъектами 
воспитания детей и молодежи, осуществляют воспитательные функ-
ции в социально значимых сферах их жизнедеятельности, создают ус-
ловия для функционирования неправительственных воспитательных 
организаций, национальная стратегия в области воспитания определя-
ется законодательством, признается вариативность и разнообразие 
воспитательных систем, организаций и технологий. Но за последние 
годы в силу кризисной ситуации в обществе воспитательная деятель-
ность в школах, особенно в ее социальном аспекте, оказывается не-
достаточной. Внеурочная работа с детьми, социальная работа с семь-
ей, мероприятия, направленные на успешную социализацию подрас-
тающего поколения проводятся нерегулярно. В педвузах сократились 
часы на изучение педагогических дисциплин, прохождение педагоги-
ческой практики в школах, лагерях труда и отдыха. Будущие специа-
листы испытывают трудности в организации социально-
воспитательной работы с учащимися разного возраста, разного соци-
ального происхождения, не владеют достаточными теоретическими, 



 52

методическими знаниями, практическими умениями и навыками про-
цесса социального воспитания. 

Из этого следует, что существует противоречие между объек-
тивными возрастающими требованиями, предъявляемыми обществом 
к школе в решении современных задач социального воспитания, и не-
достаточной теоретической и практической готовностью студента 
педвуза к социально-воспитательной деятельности в школе. 

Рассмотрим подходы к определению «готовность». 
Существует несколько научных направлений в данном вопросе. 

Одни исследователи готовность определяют как успешного выполне-
ния деятельности, как избирательную активность, настраивающую ор-
ганизм, личность на будущую деятельность. 

В словаре С. И Ожегова готовность определяется как «состоя-
ние, при котором всё сделано, всё готово для чего-нибудь» [7]. 

В психолого-педагогической науке понятие «готовность» не 
имеет однозначной трактовки. Д. Н. Узнадзе связывает ее с понятием 
психологической установки [12], Ф. В. Васин, Е. С. Кузьмин, 
В. А. Ядов рассматривают ее как социально фиксированную установ-
ку, характеризующую общественное поведение личности [13], М. И. 
Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Крутецкий под готовностью пони-
мают подготовленность [3]. В настоящее время феномен психологи-
ческой готовности рассматривается в психологии труда (Ю. В. Голу-
бев, Ф. И. Иващенко, И. Д. Левитов), в психологии спорта (А. Д. Га-
нюшин), в инженерной психологии (В. Н. Пушкин, М. М. Филатова) и 
в других отраслях психологии. 

Существует два основных подхода к трактовке сущности психо-
логической готовности: готовность как психическое состояние 
(А. Г. Ковалев, И. Д. Левитов) и готовность как устойчивая характери-
стика личности, формирующаяся в результате подготовки к опреде-
ленному виду деятельности (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович).  

Таким образом, в основе формирования готовности лежит тео-
рия деятельности, разработанная Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, 
С. Л. Рубинштейном. Деятельность, согласно данной теории, соотно-
сится с мотивационной сферой личности [8].  

Н. Д. Левитов исследует готовность к деятельности. Он разли-
чает длительную готовность и временное состояние – «предстартовое 
состояние». В исследованиях Н. Д. Левитова психическое состояние 
понимается как целостное проявление личности, занимающее проме-
жуточное звено между психическими процессами и свойствами лич-
ности. Ученый считает, что психические состояния составляют важ-
нейшую область внутреннего мира человека. Они характеризуют пси-
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хическую деятельность в целом в данный период времени. Вне психи-
ческих процессов не может быть никаких психических состояний, они 
тесно связаны с индивидуальными особенностями личности [6]. 

В современной психологии готовность рассматривается пред-
ставителем грузинской психологической школы Д. Н. Узнадзе как ус-
тановка на какую-либо деятельность и изучается в связи с общей ак-
тивацией организма как состояние, предшествующее поведению. 
Д. Н. Узнадзе утверждает, что установку как готовность к деятельно-
сти следует понимать не как частный психологический феномен среди 
других таких же частных феноменов, а как состояние самого целост-
ного субъекта [12]. Установка определяет устойчивость и направлен-
ность деятельности в изменяющихся условиях и формируется под 
влиянием внешних и внутренних условий, осознанного им непосред-
ственного восприятия информации. 

Р. Д. Санжаева [9], соглашаясь с Д. Н. Узнадзе в том, что со-
стояние готовности не возникает помимо установок, если их понимать 
как налаживание, настройку субъекта на предстоящую деятельность, 
одновременно отмечает, что готовность включает в себя не только 
различного рода осознанные и неосознанные установки на определен-
ные формы реагирования, но и осознание задачи, модели вероятного 
поведения, определение оптимальных способов деятельности, оценку 
своих возможностей в их соотношений с предстоящими трудностями 
и необходимостью достижения определенного результата. Только в 
некоторых случаях состояние установки и состояние готовности сов-
падают, обычно же готовность – более сложное структурное образо-
вание. Исследователь, например, исследуя общую готовность к труду, 
подчеркивает, что она может проявляться и как устойчивое свойство 
личности, и как временное состояние. Ядром готовности считается 
социально-психологическая готовность, которая характеризуется оп-
ределенной структурой коммуникативных, ценностно-
ориентировочных, эмоциональных, когнитивных качеств, необходи-
мых для оптимального поведения личности в коллективе. 

Таким образом, готовность – довольно широкое понятие, внутри 
которого различают временную (ситуативную) и долговременную 
(устойчивую) готовность (Л. С. Нересесян, В. Н. Пушкин), функцио-
нальную и личную (Ф. Г. Герцен, Б. Ф. Пуни), психологическую и 
практическую (Ю. К. Васильев, Ю. В. Голубев, Ф. И. Иващенко, 
А. Д. Кашинин, Н. Д. Левитов, Б. Р. Райский и др.), общую и специ-
альную (Б. Г. Ананьев), готовность к умственной и физической дея-
тельности (А. Г. Ковалев) [2]. 

К числу внешних и внутренних факторов, обусловливающих 
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психологическую готовность к деятельности, относят: содержание за-
дач, их трудность, новизну, творческий характер; обстановку деятель-
ности, пример поведения окружающих; особенности стимулирования 
действий и результатов; мотивацию, стремление к достижению того 
или иного результата; оценку вероятности его достижений; самооцен-
ку собственной подготовленности; личный опыт по решению задач 
большой трудности; умение контролировать, регулировать уровень 
своего состояния готовности; умение самонастраиваться, создавать 
оптимальные внутренние условия для предстоящей деятельности [1]. 

О. И. Сафроненко трактует готовность как составную часть 
творчества, как аспект профессиональной подготовки специалиста к 
конкретному виду деятельности, как профессиональное качество вы-
пускника вуза [2]. Ф. В. Васин, Е. С. Кузьмин, В. А. Ядов определяют 
исследуемое понятие как социально фиксированную установку, ха-
рактеризующую общественное поведение личности [13]. 

Ю. В. Янотовская акцентирует внимание на том, что готов-
ность – это не только предпосылка, но и результат деятельности, сле-
довательно, структура деятельности включает в себя лишь те знания и 
свойства личности, которые обеспечили бы в результате наибольшую 
продуктивность. Профессиональная готовность, или готовность лич-
ности к профессиональной деятельности исследуется в зависимости 
от сущностных характеристик конкретной деятельности, и, следова-
тельно, данное понятие трактуется исходя из теоретических и методо-
логических установок различных ученых [8].  

Профессиональная готовность М. И. Дьяченко, Л. И. Захаровой, 
Л. А. Кандыбович, М. А. Котиком, К. К. Платоновым, Р. Д. Санжае-
вой, В. А. Сосновским рассматривается как единство личностной пси-
хологической готовности, общей профессиональной готовности и ча-
стной профессиональной готовности. 

Личностная профессиональная готовность отражает наличие 
специальных знаний и личного опыта, общей системы регуляции дея-
тельности и сформированность системы ценностей и смыслов. Она 
включает в себя следующие компоненты: операционная готовность 
(практический критерий профессиональной пригодности); предпола-
гает овладение знаниями, умениями и навыками необходимыми для 
определенной деятельности; мотивационная готовность (отражает 
предпочтение определенной системы профессиональных ценностей); 
функциональная готовность (отражает генерализированное состояние 
профессионала перед выполнением ответственных заданий). 

Общая профессиональная готовность предполагает овладение 
знаниями, умениями и навыками необходимыми для определенной 
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деятельности. М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, А. И. Кочетов, 
Д. Н. Узнадзе подчеркивают, что данная категория отражает не только 
профессиональную пригодность, но и его направленность, и профес-
сиональную подготовленность, и психическое состояние и рассматри-
вается как активное состояние личности, вызывающее деятельность, 
как следствие деятельности, качество, определяющее установки на 
профессиональные ситуации и задачи, в нашем случае в воспитатель-
ной работе. 

Проблемы общей профессиональной готовности рассматрива-
ются в связи с совершенствованием психических процессов, состоя-
ний и свойств личности, необходимых для эффективной профессио-
нальной деятельности. М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Л. Е. Кора-
бянин, Т. В. Кудрявцев, Ю. Л. Поваренков, В. А. Лономаренко, 
В. Ю. Шегурова с позиции личностного подхода рассматривают об-
щую профессиональную готовность как сложное, целостное личност-
ное образование, в состав которого включаются: морально-волевые 
качества личности, социально-значимые мотивы, практические уме-
ния и навыки, знания о профессии, общетрудовые навыки и умения, 
нравственная готовность к труду, знания по общеобразовательным 
предметам, индивидуально-психологические качества, обеспечиваю-
щие включение в новую сферу деятельности и эффективность ее вы-
полнения, психологически окрашенное отношение к труду, психиче-
ские функции и способности, необходимые для осуществления трудо-
вой деятельности. 

Наличие сформированных на требуемом уровне научно-
теоретических, методических, практических знаний умений и навыков 
В. А. Сластенин, Н. В. Кузьмина, И. Т. Огородников, 
М. Н. Огородников включают в систему профессиональной готовно-
сти. В. В. Краевский в этой связи говорит о взаимосвязи научно-
теоретических, нормативных, регулирующих деятельность учителя 
знаний; М. Н. Скаткин – о сочетании содержательных, фундаменталь-
ных и теоретических знаний. О. А. Абдуллина, Н. В. Кузьмина, 
В. А. Сластенин считают необходимыми и основополагающими такие 
свойства учителя, как аналитические способности, эрудированность, 
стремление понять внутренний мир ребенка, его интересы, увлечения 
и потребности. 

Т. М. Краснянская в своем диссертационном исследовании ука-
зывает на особую роль психологического отношения к деятельности, 
образующего своеобразное ядро готовности к ее осуществлению [4]. 
Поэтому готовность к воспитанию предполагает желание, стремление 
и интерес будущего учителя к данному процессу.  
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С. М. Гладков рассматривает готовность будущих специалистов 
к организации педагогической поддержки и воспитательной работы 
как частную профессиональную готовность или частное проявлении 
готовности к самостоятельной педагогической деятельности [4]. 

Готовность к воспитательной деятельности также является част-
ной профессиональной готовностью и одной из целей процесса форми-
рования специалиста в педагогическом вузе. На современном этапе 
развития общества и образования подготовленность учителей к работе 
на новом этапе развития общества, прогрессивность их взглядов явля-
ются необходимым условием разработки и внедрения новых форм вос-
питания. Специалисты, которые будут осуществлять в учебном процес-
се и внеучебной деятельности элементы воспитания, должны, прежде 
всего, обладать высоким уровнем фундаментальной подготовки в об-
ласти своего предмета и, кроме того, иметь необходимые психолого-
педагогические знания для эффективного осуществления всех функ-
ций, связанных с их использованием. Готовность к воспитательной 
деятельности предполагает овладение будущего учителя теоретиче-
скими, методическими, психолого-педагогическими знаниями и прак-
тическими умениями организации воспитательного процесса. 

Мы считаем, что готовность будущего учителя к воспитатель-
ной деятельности – интегративное качество личности, отражающее ее 
осознанное стремление к воспитательной работе в школе, направлен-
ность на формирование общей воспитанности школьника и накопле-
ние опыта воспитательной деятельности, предполагающее овладение 
теоретическими, методическими, психолого-педагогическими зна-
ниями и практическими умениями организации воспитательного про-
цесса, где реализуются его личностные качества: педагогическая 
культура, социальная активность, эмпатия и толерантность, настойчи-
вость в достижении воспитательных целей, а также нравственная и 
правовая ответственность. 
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Успешность в профессиональном обучении и дальнейшей про-
фессиональной деятельности требует от специалиста наличие опреде-
ленного набора личностных качеств и способностей, в структуре ко-
торых отдельные из них под влиянием специфики самой деятельности 
выступают как профессионально значимые. Профессиональная дея-
тельность в силу своей специфики всегда вплетена в систему нравст-
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венных отношений, которая обеспечивает достижение профессио-
нальных целей. Нравственная подготовленность профессионала пред-
полагает наличие моральных знаний и убеждений, навыков, умений и 
привычек высоконравственного поведения на работе, морально-
психических установок и ценностных ориентаций, которые выражают 
степень внутреннего принятия моральных и этических норм, освоение 
стиля общения и поведения, особо значимых нравственных качеств. К 
особо значимым нравственным качествам профессионала исследова-
тели данной проблемы относят: трудолюбие, добросовестность, от-
ветственность, правопослушность, преданность профессиональному 
долгу, готовность к сотрудничеству, коллективизм, неконфликтность, 
внимание к людям, вежливость, демократичность, честность, требова-
тельность к себе и др. 

Практика показывает, что формирование личностно значимых 
качеств будущих специалистов в основном происходит на профили-
рующих предметах и учебно-производственной практике параллельно 
с овладением профессиональными компетенциями. Педагогическое 
наблюдение и анализ научной литературы убеждает нас в том, что в 
формировании личностных качеств значимых для будущей профес-
сии, положительного отношения к будущей профессии, расширении 
представлений о получаемой профессиональной деятельности недос-
таточно используется потенциал такого предмета, как «Математика». 
Наша задача осветить основные направления технологии и содержа-
ния математического образования, способствующие воспитанию про-
фессионально-нравственных качеств специалиста. 

Математика возникла из практической деятельности людей и 
очень рано выявилась ее инструментальная функция математики. Это 
назначение математики с особой силой проявляется в наши дни. Ма-
тематические методы берутся на вооружение даже юристами и исто-
риками, а также при решении военно-технических задач, что в усло-
виях гонки вооружений второй половины двадцатого века вынуждало 
советское руководство достаточно щедро финансировать и развивать 
математические исследования и образование. При изучении матема-
тики осуществляется развитие интеллекта обучающегося, обогащение 
его методами отбора и анализа информации, навыками ясного логиче-
ского мышления, оперирующего четко определенными понятиями. 
Практика свидетельствует о том, что математика содержит в себе чер-
ты волевой деятельности, умозрительного рассуждения и стремления 
к эстетическому совершенству, способствует формированию граж-
данских качеств личности посредством воспитания свойства, которое 
многими исследователями называется интеллектуальной честностью. 
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Знакомство с математикой учит отличать правильное рассуждение от 
неправильного. Гуманитарная функция математики заключается в ее 
направленности на совершенствование материальной и духовной сфер 
человеческого бытия.  

Таким образом, учитывая внутреннее логическое единство ма-
тематики, органическую взаимосвязь ее частей, важнейшим требова-
нием к организации ее преподавания должны стать последователь-
ность и преемственность в обучении, видение на всех его этапах ос-
новной цели. Этой целью, по нашему мнению, является накопление 
специальных знаний, овладение приемами постановки и решения ма-
тематических задач и на их базе развитие интеллекта учащихся, фор-
мирование у них культуры мышления, воспитание волевых качеств 
личности, умения преодолевать трудности, эстетическое развитие, ба-
зирующееся на способности оценить красоту научных построений и 
радости от обретения нового знания – всё то, что включает в себя по-
нятие «математическая культура». 

Центральной проблемой становится отбор содержания матема-
тических курсов и их структурирование. В этом случае актуальным 
становится вариативный подход к математическому образованию, ко-
торый обеспечил бы всем обучающимся многообразие полноценных, 
качественно специфичных и привлекательных вариантов математиче-
ских образовательных траекторий, учитывающих уровни их подго-
товленности и специфику будущей специальности. 

Среди особо важных принципов построения математического 
образования в техническом вузе, обеспечивающих развитие математи-
ческой культуры обучающихся, учеными выделяются принципы про-
фессиональной направленности, межпредметных связей и междисцип-
линарности в процессе изучения математики. Все это в свою очередь 
требует от профессорско-преподавательского состава каждого универ-
ситета расширения и углубления своей квалификации за счет создания 
междисциплинарных программ, объединяющих несколько дисциплин 
или отраслей знаний в зависимости от специализации.  

Анализируя вопросы подготовки преподавателя математики для 
работы в техническом вузе, мы обратили особое внимание на матема-
тическую культуру. Преподаватель-математик в техническом вузе 
должен владеть высоким уровнем математической культурой для объ-
яснения тех механизмов, которые управляют мышлением, ибо без это-
го знания нельзя быть знающим преподавателем математики и спо-
собствовать подготовке высококвалифицированного специалиста. 

Анализ подготовки преподавателей математики для работы в 
технических вузах позволил выделить некоторые аспекты его готов-
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ности к управлению процессом развития математической культуры 
студентов. К ним относятся личностный аспект, заключающийся в 
правильной оценке своих достоинств и способностей, управлении 
собственной математической культурой, самоконтроль, добросовест-
ность, приспособляемость и готовность работать с новой информаци-
ей и новыми подходами, стремление к совершенству, готовность ис-
пользовать все возможности, упорство в достижении цели. А также 
социальный аспект, представленный пониманием других, их воспри-
имчивостью к потребностям и поддержке этих способностей, умением 
вызвать желательные реакции у других, убеждением, коммуникацией, 
разрешением конфликтов, сотрудничеством и способностью обеспе-
чить групповое взаимодействие в достижении общих целей. Это и 
профессиональный аспект, включающий математические знания, 
умения, навыки, способы и приемы их реализации в деятельности, 
общении, развитии (саморазвитии) личности; информированность 
преподавателя о сущности и функциях математических методов, уме-
ние видеть педагогические задачи в связи с реализацией цели по вос-
питанию профессионально-нравственных качеств студента средства-
ми математики, самостоятельно их формулировать, анализировать 
возникающие педагогические ситуации и находить эффективные 
средства их решения. Важна и готовность преподавателя к выполне-
нию своих воспитательных функций в процессе обучения: психологи-
ческая направленность обучения на самостоятельную, исследователь-
скую деятельность создает наиболее благоприятные условия для раз-
вития математической культуры студентов. Профессиональные (ма-
тематические) знания, эрудиция – необходимые, но не достаточные 
условия для преподавания математики в университете. Преподаватель 
математики, как любой педагог высшей школы, должен иметь в виду 
следующие психологические моменты: развитие математической 
культуры должно осуществляться по схеме: помнит – понимает – 
применяет; реализация этой схемы зависит от сочетания трех факто-
ров: правильная мотивация; достаточная концентрация внимания; хо-
рошая организация учебного материала; целесообразен индивидуаль-
ный подход в обучении; разнообразный контроль; увеличение доли 
самостоятельной и творческой работы студентов.  

Так как в основном преподаватели вуза – это вчерашние выпу-
скники этого же вуза, то мы считаем, что развитие математической 
культуры педагогов наиболее эффективно посредством контекстного 
обучения, позволяющего максимально приблизить условия развития к 
условиям предстоящей деятельности – развитию математической 
культуры студентов. Контекст является смыслообразующей категори-
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ей, обеспечивающей уровень личностного включения в предстоящую 
деятельность. Теоретическая информация приобретает личностный 
смысл при условии ее прохождения через конкретные педагогические 
ситуации, следовательно, необходимо введение понятий сопровож-
дать просмотром ситуаций их будущего профессионального исполь-
зования. Таким образом, контекстное обучение моделирует предмет-
ное, процессуальное и социальное содержание предстоящей деятель-
ности педагогов по развитию математической культуры студентов, а 
усвоение теоретических знаний, преломленное через эту деятель-
ность, обеспечивает личностное включение преподавателя в процесс 
овладения необходимыми знаниями и умениями. 

Мы убеждены, что такой подход к отбору содержания и техно-
логическому обеспечению математического образования благотворно 
сказывается на умственном, нравственном и эстетическом развитии 
обучающихся. Одновременно воспитываются волевые качества лич-
ности, без которых невозможно овладение научной теорией, форми-
руются навыки самостоятельной исследовательской работы, наконец, 
воспитывается интеллектуальная честность, которая не позволяет 
оперировать сомнительными, не доказанными со всей необходимой 
строгостью фактами. Причем это относится не только к решению ма-
тематических задач, но и к другим областям человеческой деятельно-
сти, в том числе и к анализу явлений общественно-политической жиз-
ни. Таким образом, не подменяя собой изучение гуманитарных наук, 
математика своими специфическими средствами способствует воспи-
танию профессионально-нравственных качеств специалиста. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  
СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
ГАЗИЗОВА Т. В., СИБГАТУЛИН К. Ю. 

г. Лесосибирск Красноярского кр., Лесосибирский педагогический 
институт – филиал Сибирского Федерального университета 

 
В эпоху Интернета и электронных средств хранения информа-

ции формальные знания человека перестают быть значимым капита-
лом. Современное информационное общество формирует новую сис-
тему ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и навыка-
ми является необходимым, но далеко не достаточным результатом об-
разования. От человека требуются умения ориентироваться в инфор-
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мационных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, ис-
кать и использовать недостающие знания, обладать такими качества-
ми, как универсальность мышления, динамизм, мобильность. Идея 
компетентностного подхода – один из ответов на вопрос, какой ре-
зультат образования необходим личности и востребован современным 
обществом. Формирование компетентности учащихся является на се-
годняшний день одной из наиболее актуальных проблем образования, 
а компетентностный подход может рассматриваться как выход из 
проблемной ситуации, возникшей из-за противоречия между необхо-
димостью обеспечивать качество образования и невозможностью ре-
шить эту задачу традиционным путем за счет дальнейшего увеличе-
ния объема информации, подлежащей усвоению. 

Формирование информационно-педагогической компетентности 
позволит решить многие проблемы современного образования и, пре-
жде всего, проблему динамизма и глобальных изменений, происходя-
щих в информационно-познавательной сфере. Если раньше ученые 
отмечали, что информация устаревает наполовину через пять лет, то 
сейчас информационный голод в течение года в любой профессио-
нальной сфере приводит если не к полной, то к значительной профес-
сиональной некомпетентности.  

В структуре профессиональной компетентности информацион-
ная компетентность занимает особое место. К примеру, В. А. Сласте-
нин выделяет необходимость наличия у педагога информационных 
умений, подчеркивая, что это не только умения изложения учебной 
информации, но также «умения и навыки работы с печатными источ-
никами и библиографирования, умения добывать информацию из дру-
гих источников и дидактически ее преобразовывать, то есть умения 
интерпретировать и адаптировать информацию к задачам обучения и 
воспитания». 

Информационная компетентность будущего учителя рассматри-
вается как интегративная характеристика личности, отражающая го-
товность и способность эффективно осуществлять поиск, сбор, ана-
лиз, кодирование, преобразование информации и продуктивно ис-
пользовать ее в учебно-познавательной деятельности. В свою очередь, 
информационно-педагогическая компетентность, подразумевающая 
активное знание способов получения и передачи разнообразной ин-
формации, владение современными информационными технологиями 
в образовании, опирающаяся на сложную совокупность профессио-
нальных, методологических и общекультурных знаний и практиче-
ских умений, должна стать обязательным компонентом более широко-
го понятия – общей педагогической культуры современного препода-
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вателя независимо от содержания преподаваемой дисциплины. 
Формирование информационно-педагогической компетентности 

происходит в процессе подготовки студентов в педагогическом вузе 
при организации ряда условий: обогащения содержания подготовки 
студентов педагогического вуза посредством спецкурсов, привлече-
ния активных методов в процесс подготовки студентов педагогиче-
ского вуза, обеспечения информационной среды в процессе подготов-
ки студентов в педагогическом вузе, а также возможностью проявле-
ния сформированности компонентов информационно-педагогической 
компетентности студентов в процессе прохождения ими педагогиче-
ской практики в школе. 

Сейчас в рамках реализации ряда федеральных целевых про-
грамм в средней общеобразовательной школе происходят серьезные 
изменения. Обновляется учебное оборудование, учебники и учебно-
методические комплексы, больше внимания уделяется личностно-
ориентированным образовательным технологиям, индивидуальным 
особенностям учащихся, дифференциации обучения. Новая средняя 
школа требует изменений в системе педагогического образования, 
возрастает роль информационно-педагогической подготовки будущих 
педагогов, использования современных, в том числе информационных 
образовательных технологий. 

Будущий педагог, у которого на достаточно высоком уровне 
сформирована информационно-педагогическая компетентность, имеет 
возможность в процессе практики сделать процесс обучения более ин-
тенсивным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя 
нужную информацию в нужное время. Одним из достоинств исполь-
зования информационных технологий в обучении считается повыше-
ние мотивации учения. Не только новизна работы с компьютером, ко-
торая сама по себе нередко способствует повышению интереса к уче-
бе, но и возможность регулировать предъявление учебных задач по 
уровню трудности, поощряя правильные решения, не прибегая к нра-
воучениям и порицаниям, которыми нередко злоупотребляют педаго-
ги, позитивно сказываются на мотивации учения. 

В процессе практики будущие педагоги активно используют 
обучающие программы, электронные учебники и другие информаци-
онные технологии, которые помогают ребятам отправиться хоть на 
край света, и ученики превращаются в пытливых искателей знаний. 
Успешность, как один из основных мотивов, обеспечивается тем, что 
обучающие компьютерные программы позволяют: сделать обучение 
интересным и разнообразным по форме; показать в динамике слож-
ные для понимания процессы; вступить в диалог с программой; легко 
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пользоваться справочным материалом; выполнять небольшие иссле-
дования и проекты. Применение студентами информационных техно-
логий является, на наш взгляд, проявлением информационно-
педагогической компетентности и оправдано, мы считаем, прежде 
всего тем, что в результате повышается эмоциональное воздействие 
на учащихся, использование интерактивного режима позволяет в не-
которых случаях учащимся самим контролировать себя, возникает 
возможность оперативности воздействий на процесс учебной деятель-
ности младших школьников. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что одним из важнейших 
условий формирования информационно-педагогической компетент-
ности является прохождение педагогической практики в школе с ак-
тивным применением информационных технологий, что позволяет 
студентам постоянно стремиться к расширению и углублению своих 
знаний и умений в информатики, приобретать глубокий личностный 
смысл, формировать целостную систему знаний и умений в области 
информационных технологий, позволяющей им свободно ориентиро-
ваться в их многообразии, легко осваивать новые универсальные и 
специализированные программные средства, грамотно реализовывать 
стратегию и тактику применения информационных технологий в сво-
ей профессиональной деятельности. 
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МЕДИАКУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
 

ЗАПЕВАЛИНА О. В. 
г. Иркутск, Иркутский государственный лингвистический  

университет 
 
Социокультурные изменения, происходящие в современной 

России, нарастающие тенденции информатизации общественной жиз-
ни предопределяют потребность в разработке концептуальных основ 
подготовки кадров в сфере профессионального образования к работе в 
новых условиях.  

Информационное общество (по Э. Тоффлеру) характеризуется 
демассификацией масс-медиа (когда массовая аудитория мощных 
СМИ объективно делится на массу мини-аудиторий огромного коли-
чества разнообразных средств массовой информации). 

Вместе с тем информатизация общественной жизни нарастает, 
оказывая всё большее влияние на жизнь человека, вовлекая его в раз-
нообразные информационные потоки. Информатизация определяет и 
профессиональную жизнь человека, а также его образование на про-
тяжении всей жизни. 

Следовательно, чрезвычайно важным становится умение чело-
века ориентироваться в информационных потоках, предоставляемых 
различными источниками информации, использовать информацию с 
пользой для себя, а если иметь в виду профессиональную деятель-
ность – для профессионального развития и роста.  

Особая важность данного умения проявляется  в сфере образо-
вания, поскольку именно в образовании сегодня наблюдаются нарас-
тающие процессы, когда, с одной стороны, образование становится 
всё более открытым обществу, показательными в этом плане стано-
вятся процессы публичной отчетности образовательных учреждений; 
реализация приоритетного национального проекта «Образование» 
(2006-2008 гг.) показала, насколько важны в современных условиях 
умения учреждений и педагогов презентовать на понятном представи-
телям общественности языке свои достижения.  

С другой стороны, общество проявляет всё больший интерес к 
образованию и стремится к участию в его развитии. При этом масс-
медиа представляют собой средства проявления общественного мне-
ния, следовательно, педагогическому сообществу важно получать 
адекватное представление о социальном заказе к образованию, выра-
женном в средствах массовой информации. 

Данный феномен адекватной ориентации учителя в информа-
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ции, представляемой в масс-медиа, а также использования инструмен-
тов масс-медиа в собственной профессиональной деятельности можно 
определить как медиакультура. 

Знаменитый канадский социолог М. Маклюэн отмечает: 
«...Чтобы быть по-настоящему грамотным, надо быть грамотным в 
мире медиа» [2].  

Термином «масс-медиа» в последнее десятилетие всё чаще обо-
значают средства массовой коммуникации (СМК): печатные издания, 
телевидение, радиовещание, источники информации в Интернете, а 
также кино, видео, сотовую связь и т.д. Их роль сегодня настолько ве-
лика, что современное общество называют не только «информацион-
ным», но и «медиатизированным», то есть в огромной степени зави-
симым от масс-медиа. Это свидетельствует об институционализации 
данного явления. 

Исследования социокультурной ситуации в России показывают, 
что расширяющееся медиа-пространство всё более активно влияет на 
общественное сознание как мощное средство информации, культур-
ных и образовательных контактов, как фактор развития творческих 
способностей личности уже нового тысячелетия. В этой связи услож-
няются наши социальные связи и модели постсовременной идентич-
ности, заставляя еще раз обратиться к пониманию таких явлений, как 
«масс-медиа» и «медиакультура», и их роли в обществе. 

Медиа (от латинского «media», «medium» – средство, посред-
ник) – это термин XX века, первоначально введенный для обозначе-
ния любого проявления феномена «массовой культуры» («mass 
culture», «mass media»). Что касается понятия «медиакультура», то это 
детище современной культурологической теории, введенное для обо-
значения особого типа культуры информационного общества, являю-
щейся посредником между обществом и государством, социумом и 
властью. 

Медиакультуру можно определить как совокупность информа-
ционно-коммуникативных средств, материальных и интеллектуаль-
ных ценностей, выработанных человечеством в процессе культурно-
исторического развития, способствующих формированию обществен-
ного сознания и социализации личности. 

Это также комплекс материальных и интеллектуальных ценно-
стей в сфере медиа, исторически сложившаяся система их производ-
ства и функционирования. Медиакультура – это и знаковая система, 
со своим «языком», «кодами» передачи реалий действительности, вы-
полняющая полифункциональную роль в процессе репрезентации. 
Медиакультура включает в себя культуру передачи информации и 
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культуру ее восприятия; она является одновременно и показателем 
уровня развития личности, способной читать, анализировать, оцени-
вать медиатекст, заниматься медиатворчеством и т.д. 

Рассматривая медиакультуру как феномен эпохи модерна, автор 
исходит из того, что медиакультура – это синтез техники и творчест-
ва. Среди медиаинноваций индустриальной эпохи выделяются массо-
вая пресса, фотография, телеграф, телефон, радио, кино, чуть позже – 
телевидение. М. Маклюэн дал им определение «медиа» (от латинского 
«media» – посредник). 

Медиакультура – явление полифункциональное, как и культура 
в целом. Это значит, что у нее уникальная роль в социальной системе. 

Одной из важных функций, которые характеризуют именно ме-
диа-культуру, делая ее интегрирующим фактором, является информа-
тивная функция. Она, безусловно, выходит на первый план, так как 
медиакультура представляет собою особый тип информационного 
процесса, которого не знает природа. И поскольку медиакультура – 
это совокупность информационно-коммуникативных средств, то мы 
имеем дело с социальной информацией, носителем которой она явля-
ется. Благодаря медиакультуре в обществе становится возможным на-
копление и умножение информации, а это, как говорил Ю. Лотман  [1] 
«подразумевает сохранение предшествующего опыта», то есть сохра-
нение генетической памяти общества. Ибо, по мнению Лотмана, 
«культура есть память». 

Роль информационной функции медиакультуры в последнее де-
сятилетие усилилась благодаря компьютерной технике, включающей 
память и программы по переработке информации. Таким образом, со-
временная медиакультура выступает гарантом информационного 
обеспечения общества, его «социальной памяти». 
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В связи с глобальным ростом туризма в последнее десятилетие 
во всем мире, интеграцией России в мировое туристское сообщество и 
обновлением содержания профессионального туристского образова-
ния особую значимость приобретает языковая подготовка студентов 
туристских вузов, вызванная потребностью в высококвалифицирован-
ных кадрах, владеющих иностранным языком адекватно уровню заня-
тости в туристской индустрии. 

Специалистам в сфере туризма ежедневно приходится сталки-
ваться с решением задач коммуникативного плана не только на род-
ном, но и на иностранном языках. Деловые встречи с зарубежными 
партнерами, работа с иностранными туристами, заполнение докумен-
тации требуют от работника владения иностранным языком в доста-
точно большом объеме. Умение менеджера туризма воспринимать по-
ток информации на иностранном языке, адекватно реагировать на ре-
чевые сообщения, вести деловые  переговоры без помощи переводчи-
ка или лишь частично прибегая к его услугам, несомненно, благо-
творно сказываются на результатах его труда, повышают престиж 
фирмы, а, следовательно, увеличивают прибыль предприятия. 

Расширение функций профессиональной деятельности менед-
жера туризма обуславливает необходимость более качественной сис-
темы иноязычного образования. В сложившихся условиях возникает 
потребность в пересмотре содержания программы по иностранному 
языку для подготовки специалистов туристского профиля, и разработ-
ке новой модели обучения, учитывающей специфику профессиональ-
ной деятельности менеджеров туризма. В своем исследовании мы рас-
сматриваем роль предмета «иностранный язык» в развитии профес-
сиональной компетентности студентов туристского вуза и, в частно-
сти, роль обучения восприятию иноязычной речи на слух как одного 
элемента из комплекса образовательных задач.  

Мы проанализировали соотнесенность целей обучения ино-
странному языку специалистов туристского профиля с конечным ре-
зультатом обучения. Итак, конечным результатом обучения ино-
странному языку в туристском вузе должна стать подготовка специа-
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листа, способного осуществлять руководящую роль в туристском биз-
несе. В обязанности менеджеров туризма вменяется выполнение орга-
низационно-воздейственной функции, которая в свою очередь базиру-
ется: а) на владении специалистом профессионально-
коммуникативной компетенцией, включающей социокультурную 
компетенцию; б) на владении социально-психологическими знаниями 
и навыками. Выполнение будущим руководителем организационно-
воздейственной функции обусловлено: 1) его степенью готовности к 
осуществлению информационной функции (включающей как языко-
вой и речевой, так и культурологический аспекты; в нашем диссерта-
ционном исследовании именно реализации этой функции посвящена 
экспериментальная работа); 2) степенью сформированности ценност-
ной ориентации специалиста; 3) наличием определенных черт харак-
тера, таких как коммуникабельность, доброжелательность, оптимизм; 
4) наличием творческого потенициала. Лишь наличие этих компонен-
тов ведет к формированию творческого видения руководителя, фор-
мирует у него умение анализировать исходную ситуацию, а значит: 
1) умение самостоятельно ставить задачи, выдвигать гипотезу, моде-
лировать искомое состояние объекта на основе логического предвиде-
ния; 2) умение творчески осуществлять выбор форм работы и обосно-
вывать его; 3) умение оценить полученные результаты. 

Какова же роль предмета «иностранный язык» в развитии про-
фессиональной компетентности будущего специалиста? 

Мы определили эту роль как степень готовности к осуществле-
нию информационной функции (включающей как языковой и рече-
вой, так и культурологический аспекты). 

Определяя цели и задачи, обычно говорят об обучении «языку». 
При этом многозначность слова «язык» часто порождает известные 
недоразумения, так как в одном случае под ним понимают способ-
ность говорить, выражать мысли и т.п. (владеть языком), в другом – 
систему средств (совокупность лексики, грамматических средств и 
т.п.), которые используются для построения предложений. Рассматри-
вая методические вопросы, следует всячески избегать смешения этих 
терминов. Выражение «владеть языком» следует понимать как «вла-
деть речью», то есть владеть способностью общаться на данном язы-
ке. «Изучать язык» в научном понимании означает усвоить теоретиче-
ские сведения о средствах и структуре данного языка. При этом быва-
ет, что в практическом плане (в речи) изучающий язык не владеет им. 

При обучении в языковом вузе студенты овладевают языком как 
средством общения (практическое владение), и изучают его как сис-
тему средств выражения (теоретический план). В туристском же вузе 



 70

языку обучают только как средству общения, реализуемому в речи 
(устной и письменной). Теоретические сведения при этом не состав-
ляют специальный предмет обучения, а используются только в той 
степени, в которой они могут помочь овладению речью. 

Непонимание различия между языком и речью часто приводит к 
смешению целей обучения, к подмене обучения речи изучением языка 
как системы. При этом подходе считается правомерным сосредоточи-
вать внимание на заучивании парадигм различных классификаций. 
Студенты при этом усваивают сведения о языке, но речью не овладе-
вают. От них требуют заучивания и воспроизведения ряда форм, пра-
вил и исключений, а не достижения автоматизма в приложении рече-
вых умений. 

Далее мы полагаем целесообразным остановиться на приложе-
нии дидактических принципов к преподаванию иностранных языков. 

Дидактический принцип сознательности предполагает, по мне-
нию В. П. Есипова [1], «основательное знание фактов, определений, 
законов, глубокое осмысление выводов и обобщений в сочетании с 
умением самостоятельно пользоваться ими на практике». Сознатель-
ное усвоение фактов языка предполагает раскрытие их значений в 
опоре на перевод как на наиболее эффективный способ связи ино-
язычной формы со смыслом понятия, уже сложившегося в сознании 
студента. В связи с этим сознательное усвоение языка приобретает 
еще один немаловажный план – план «сознательного отталкивания от 
базы родного языка» (Л. В. Щерба) [2]. 

Сознательно-сопоставительный характер обучения иностран-
ным языкам должен реализоваться, прежде всего: 1) в отборе учебно-
го материала по иностранному языку и в определении специфических 
его трудностей на основе сравнения с родным языком учащегося; 2) в 
направленном построении объяснения, которое дает возможность 
учащемуся осознать отличительные особенности явлений в иностран-
ном языке; 3) в такой организации учебного материала, чтобы отличи-
тельные особенности иностранного языка были четко представлены 
достаточным количеством упражнений для преодоления интерфери-
рующего базы родного языка. 

Целью обучения при рассматриваемом методе является беспе-
реводное владение языком. Однако, в отличие от интуитивного, соз-
нательно-сопоставительный метод признает целесообразным исполь-
зование перевода и анализа в качестве одного из средств сознательно-
го преодоления интерференции на этапе усвоения языкового материа-
ла. При развитии и совершенствовании же умений и навыков перевод 
используется ограниченно, в основном в качестве одного из видов 
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контроля понимания. 
Дидактический принцип доступности должен оградить препода-

вателя туристского вуза от использования в обучении сложных для 
усвоения лингвистических понятий (например «вторичная предика-
ция» или «номинативная конструкция»). 

Принцип обобщающего характера обучения требует, чтобы изу-
чаемые явления усваивались не как отдельные факты, а как элементы 
общей системы, подчиняющиеся общим закономерностям. Не обре-
меняя студентов теоретическими выкладками, надо подчеркивать 
структурную и семантическую общность явлений, принадлежащих к 
одной категории. Это облегчает усвоение нового материала благодаря 
установлению связей и аналогий с уже ранее усвоенными. 

Воспитывающий характер обучения проявляется в обучении 
иностранным языкам в общем также, как и в преподавании любого 
предмета, входящего в учебный план туристского вуза. 

Как мы видим, сознательно-сопоставительный дифференциро-
ванный метод обучения обеспечивает реализацию всех дидактических 
принципов обучения, предусмотренных российской (советской) педа-
гогической наукой и, следовательно, может быть рекомендован для 
преподавания иностранного языка в туристском вузе. 
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Демократические перемены последних лет предоставили учи-

тельству дополнительные возможности для реализации своих смелых 
идей и начинаний, законодательно закрепив право на свободу педаго-
гического творчества. И вот тут-то практика и столкнулась с противо-
речием между потребностью в развитии и неумением ее реализовать. 
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Сегодня, в условиях финансово-экономического дефицита, эффектив-
ными средствами улучшения качества обучения являются мобилиза-
ция внутренних ресурсов регионов, развитие инновационных процес-
сов, создание и внедрение новых методик и технологий обучения. Со-
временная ситуация в образовании требует инновационных подходов 
к организации образовательного процесса в современной школе не 
надуманных, а исходящих из потребностей [1].  

Акцент переносится на воспитание подлинно свободной лично-
сти, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, до-
бывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые ре-
шения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в 
разнообразных по составу и профилю рабочих группах, быть откры-
тыми для новых контактов и культурных связей. В число важнейших 
задач образования входит подготовка школьника к реалиям жизни и 
труда в завтрашнем высокотехнологизированном обществе. Это зада-
чи достижения жизненного успеха, социальной компетентности, кон-
курентоспособности, социального самоопределения. Таким образом, 
средняя школа должна создавать условия для интеллектуального, 
творческого и нравственного развития личности. И это задача не 
только и даже не столько содержания образования, сколько приме-
няемых технологий обучения [5]. 

С одной стороны, технология обучения – это совокупность ме-
тодов и средств обработки, представления, изменения и предъявления 
учебной информации, с другой – это наука о способах воздействия 
учителя на учеников в процессе обучения с использованием необхо-
димых средств. В технологии обучения содержание, методы и средст-
ва обучения находятся во взаимосвязи. Педагогическое мастерство 
преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание в 
соответствии с государственным стандартом среднего образования и 
поставленными задачами, а также применить оптимальные методы и 
средства обучения.  

В настоящее время существует множество различных техноло-
гий. Условно их можно разделить на традиционные и инновационные. 

Новация – (от англ. novation – нововведение) – замена чего-либо 
новым. Инновация (от англ. – innovation) – это изменения внутри сис-
темы, такое нововведение, которое осуществляется за счет ее собст-
венных резервов. Инновации – это идеи, процессы, и средства, и ре-
зультаты, взятые в единстве качественного совершенствования педа-
гогической системы [3]. 

Традиционные технологии обучения – технологии, построенные 
на основе классно-урочной организации и объяснительно-
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иллюстративного способа обучения, применяемые по традиции, часто 
не осмысленно, по образцу. По своему характеру и содержанию цели 
традиционные технологии обучения ориентированны на усвоение 
знаний, умений и навыков, а не развитие личности и представляют со-
бой авторитарную педагогику требований. Процесс обучения совре-
менного ученика не должен заканчиваться в школе и в вузе, он дол-
жен быть непрерывным. Важно научить человека добывать знания 
самостоятельно, уметь интегрировать эти знания и применять их для 
получения новых знаний. Этого нельзя достигнуть при традиционной 
системе обучения, когда ученик привыкает, что ему преподносят зна-
ния в готовом виде. Если же в процессе обучения используются раз-
личные технологии обучения, то каждый обучаемый вовлекается в ак-
тивную познавательную деятельность, учится гибко адаптироваться в 
меняющихся жизненных ситуациях, критически мыслить, четко осоз-
навать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть 
применены в окружающей действительности.  

В настоящее время существует множество технологий, полно-
стью или частично меняющих образовательный процесс. Каждая та-
кая технология имеет свои достоинства и недостатки, сильные и сла-
бые стороны. Специфика образования предъявляет особые требования 
к применению разнообразных технологий, поскольку их продукт на-
правлен на живых людей. В связи с этим наряду с технологизацией 
образовательной деятельности столь же неизбежен процесс ее гумани-
зации, что сейчас находит всё более широкое распространение в рам-
ках личностно-ориентированного образования [4].  

Современными образовательными технологиями, реализующи-
ми личностно-ориентированный подход в образовании, являются тех-
нология проектного обучения, информационные технологии и техно-
логия анализа конкретных ситуаций (кейс-метод). 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная 
не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобре-
тение новых (порой и путем самообразования). Метод проектов реа-
лизуется как целостная технология обучения, которая дает ученикам 
возможность овладеть знаниями, умениями и навыками как основой 
дальнейшего самообразования и способствует развитию обучаемых. 
Эта технология предполагает совокупность исследовательских, поис-
ковых, проблемных методов, что способствует развитию творческой, 
активной личности. 

Появление понятия «информационная образовательная техноло-
гия» связано с появлением и широким внедрением компьютеров  в 
образование. Информационные технологии подразумевают: програм-
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мированное обучение, интеллектуальное обучение, экспертные систе-
мы, гипертекст и мультимедиа, имитационное обучение, демонстра-
ции. Эти частные методики применяются в зависимости от учебных 
целей и учебных ситуаций, когда в одних случаях необходимо глубже 
понять потребности учащегося, в других – проанализировать знания в 
предметной области, в третьих – учет психологических принципов 
обучения. Прежде всего, целью информатизации образования являет-
ся развитие личности учащегося: за счет уменьшения доли репродук-
тивной деятельности происходит развитие творческого мышления; 
при работе с моделирующими программами и интеллектуальными 
обучающими системами развиваются навыки исследовательской рабо-
ты. Происходит формирование информационной культуры, развиваются 
умения обрабатывать информацию при использовании текстовых, гра-
фических, табличных редакторов, локальных и сетевых баз данных [2]. 

Одной из проблем нашей системы образования, причем не толь-
ко высшей, но и средней является высокая теоретизированность  
учебных курсов, невозможность подчас связать приобретаемые зна-
ния с практикой профессиональной деятельности. 

На помощь в развитии профессиональной компетентности при-
ходят разные технологии, одна из, которых – кейс-метод, анализ кон-
кретных ситуации или, как говорят на Западе, – технология case-study. 

Суть его в том, что учащимся предлагают осмыслить реальную 
жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 
только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-
деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разре-
шении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет одно-
значных решений.  

Кейс-метод выступает как образ мышления преподавателя, его 
особая парадигма, позволяющая по-иному думать и действовать, об-
новить свой творческий потенциал. Здесь основными проблемами вы-
ступают широкая демократизация и модернизация учебного процесса, 
раскрепощение преподавателей, формирование у них прогрессивного 
стиля мышления, этики и мотивации педагогической деятельности.  

Таким образом, сегодня мы можем говорить о том, что владение 
современными технологиями обучения – важнейшее условие профес-
сиональной компетентности учителя. Современной образовательной 
ситуацией востребован творчески работающий учитель как главное 
условие для воспитания творческой личности. 

Но главный источник мотивации к учению – индивидуальность 
учителя, который своей заинтересованностью, выдумкой, творчеством 
заряжает своих учеников. 
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г. Ковров Владимирской обл., Ковровская государственная  
технологическая академия им. В. А. Дегтярева 

 
В прикладной акмеологии начата разработка отдельного на-

правления, а именно юридической акмеологии. На пути есть много 
трудностей, однако можно с уверенностью утверждать, что юридиче-
ская акмеология находиться на стыке акмеологии и тех направлений 
юриспруденции, которые связаны с повышением профессионального 
мастерства людей, занимающихся юридическим трудом. В его рамках 
решаются задачи профессионального здоровья, повышения психоло-
гической устойчивости, снижения или компенсации негативного дей-
ствия психологической профессиональной деформации личности ад-
вокатов, следователей, нотариусов, судей, прокуроров и представите-
лей других юридических специальностей. Юридическая акмеология –  
перспективное направление прикладной акмеологии, объектом кото-
рой является профессионализм деятельности людей, занимающихся 
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юридическим трудом. Юридическая акмеология имеет возможность 
рассматривать связь развития личности юристов в онтогенезе и в дея-
тельности, а также не сопоставлять последовательные стадии разви-
тия, а сравнивать каждую достигнутую ступень развития с идеалом. 
Юридическая акмеология оказывается научным направлением об 
идеалах развития людей, занимающихся юридическим трудом. Одной 
из важнейших задач юридической акмеологии является изучение осо-
бенностей труда этих людей, его специфики, трудностей и путей их 
преодоления, закономерностей формирования юриста, овладения мас-
терством. Ее задача – не только развивать этих людей до уровня, тре-
буемого обществом в профессиональном развитии, но и в том, чтобы 
содействовать подлинности жизни юристов, полноте их самореализа-
ции. У людей, занимающихся юридическим трудом, должен не соци-
ум действовать на потребности и способности, а сами они должны ис-
пользовать свои внутренние ресурсы, чтобы наиболее оптимизировать 
свое соответствие социуму. 

Любая профессиональная юридическая деятельность осуществ-
ляется на основании определенных требований, норм, режимов. Она 
всегда определенным образом организована, то есть имеет свою 
структуру, взаимосвязь элементов, одни из которых являются веду-
щими, другие – второстепенными. В зависимости от целей, объекта и 
средств деятельности, каждая юридическая профессия предъявляет 
свои требования в области знаний, умений, навыков, мастерства. Сле-
довательно, структура каждой профессиональной деятельности, как 
исторически сложившаяся, определенным образом организованная, 
требует в свою очередь от деятеля взаимосвязи и последовательности 
действий, распределения внимания, рабочего, волевого напряжения, 
преодоления трудностей, определенного к себе отношения. Поэтому 
каждую деятельность, связанную с юриспруденцией, можно изучать 
как со стороны ее режимов, норм, правил организации, ее объектив-
ной стороны, так и со стороны психологической. 

Каждая юридическая профессия предъявляет деятелю свои тре-
бования. Профессиональная подготовка специалистов юридического 
профиля и заключается в том, чтобы познакомить с ней человека, нау-
чить справляться с задачами своей будущей профессии. Наиболее 
специфической особенностью юридической профессии является ее 
объект. 

Как утверждала Л. Е. Варфоломеева, творческий потенциал – это 
комплекс творческих способностей и имеющиеся тенденции к самовы-
ражению собственных возможностей. Согласно Л. Е. Варфоломеевой, 
важно самоактуализировать творческие потенциалы. Развивать созида-
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тельное отношение на основе познания природы творчества на уровне 
разработки средств рефлексии, деятельности, мышления. Поэтому это 
необходимо развивать и корректировать в период профессионального 
образования. Необходимо способствовать развитию созидательной 
деятельности личности. С позиций синергетического подхода, к аль-
тернативам творческого саморазвития можно отнести: способность к 
самоорганизации в профессионально-творческом процессе; развитие 
энергетических возможной в человеке; изучение неожиданных измене-
ний, направлений творческих процессов; развитие хаоса в порядок и 
порядка в хаос. Поэтому в процессе саморазвития происходит динами-
ка, переосмысление в осознании процессов профессиональной дея-
тельности людей, занимающихся юридическим трудом. 

В акмеологических исследованиях Н. В. Кузьминой разработана 
теоретическая модель достижения акме субъекта деятельности, кото-
рая включает последовательность алгоритмов саморазвития: актуали-
зация потребности в личностном и  профессиональном самопознании 
с целью осуществления личностно-профессионального роста до выс-
шего уровня профессионализма; ознакомление с основными средст-
вами психологической самодиагностики и освоение их; формирование 
профессиональных и гуманистических ценностных установок, этало-
нов и норм к объектам и субъектам профессиональной деятельности; 
развитие подсистемы профессионализма деятельности и личности; 
рефлексия профессиональной деятельности и личностно-
профессиональных качеств; формирование потребности в профессио-
нальном самосовершенствовании. 

В качестве эффективных средств повышения профессионализма 
людей, занимающихся юридическим трудом, могут быть акмеологи-
ческие технологии. Любой специалист, занимающийся юридическим 
трудом, должен уметь проводить самоанализ собственной профессио-
нальной деятельности, оперативно выявлять и корректировать возни-
кающие личностно-профессиональные проблемы, анализировать ре-
зультаты работы, особенно конечные результаты – продукты деятель-
ности. Как пишут специалисты в области акмеологии, конечные ре-
зультаты могут иметь уровни: здоровья и здорового образа жизни; 
нравственного и морального воспитания личности; базового и допол-
нительного образования; готовности к продолжению образования и 
труду в рыночных условиях; готовности к жизни в семье и обществе; 
адаптивности профессиональной среды. Повышение уровня профес-
сионализма средствами обучения технологиям саморазвития творче-
ских потенциалов в деятельности людей, занимающихся юридическим 
трудом, позитивно влияет на творчество личности и, как результат, 
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повышает продуктивность этой деятельности. 
В соответствии с акмеологическим подходом, саморазвитие 

личности специалиста юридического профиля представляет собой 
процесс выявления и реализацию в деятельности творческих потен-
циалов. Для эффективного развития творческих потенциалов необхо-
димо обучать будущих специалистов вершинам профессионализма 
мастерства и творчества в юридической деятельности. 

А. А. Деркач определяет акмеологические технологии как сово-
купность средств, направленных на раскрытие внутреннего потенциа-
ла личности, развитие свойств и качеств, способствующих достиже-
нию высокого уровня личностно-профессионального развития и про-
фессионализма. Характеристиками акмеологических технологий, по 
определению А. В. Кириченко, выступают: целенаправленность воз-
действия на социально-управленческие процессы; системность, орга-
низованность данного процесса; комплексный характер социального 
воздействия; просоциальная направленность; высокая эффективность 
данного процесса. Комплексность акмеологических технологий, со-
гласно В. Н. Тарасовой, проявляется в их воздействии: на целостность 
развития человека как индивида, личности. Субъекта деятельности и 
индивидуальности; на все стороны личности (мотивацию, интеллект, 
чувства, волю); в использовании акмеологического подхода при вы-
боре акмеологических технологий; в междисциплинарном учете всех 
факторов, влияющих на развитие взрослого человека. 

В качестве средства реализации акмеологических технологий 
могут выступать акмеологические игры – универсальное тренинговое 
средство на пути достижения «акме». Они выполняют следующие 
функции: обучающая функция – развитие навыков правильной речи, 
восприятия и различной информации; развлекательная функция – соз-
дание благоприятной атмосферы; коммуникативная функция – объе-
динение единомышленников в коллектив и установление межперсо-
нальных эмоциональных контактов; релаксационная функция – снятие 
эмоционального напряжения, вызванного каждодневной нагрузкой на 
нервную систему; психотехническая функция – формирование навы-
ков подготовки своего психофизиологического состояния для более 
эффективной творческой деятельности; развивающая функция – гар-
моничное многоплановое развитие и активизация резервных возмож-
ностей личности. Л. Е. Варфоломеевой сформулированы следующие 
особенности акмеологических технологий, которые являются: инва-
риантными (применяют во всем образовательном маршруте); комби-
наторными (совмещаются с элементами других методик); многофунк-
циональными (используются при выполнении различных ролевых 
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функций); адаптивными (возможно их приспособление к конкретным 
условиям); прогностическими (подсказывают направление поиска в 
достижении искомых результатов). 

Акмеологические технологии оптимизируют процесс самораз-
вития личности и повышают эффективность профессиональной дея-
тельности. В повышении профессионализма руководителей эффек-
тивным средством являются управленческие технологии. Это упоря-
доченная логическая последовательность управленческих действий, 
направленных на поэтапное решение системы профессионально-
управленческих задач функционирования организации. В. Н. Макси-
мова предлагает этапы разработки таких технологий: 

1 этап – определение совокупности и последовательности реше-
ния управленческих задач; 

2 этап – моделирование процесса, этапов решения каждой 
управленческой задачи системы управления организацией; 

3 этап – разработка общей модели технологии управления, на-
полнение содержанием каждого звена управленческого цикла при ре-
шении конкретной управленческой задачи; 

4 этап – реализация и коррекция управленческой технологии. 
С системных позиций самоконтроль А. А. Деркач и В. Г. Зазы-

кин представляют как свойство личности, имеющее трехкомпонент-
ную структуру. Первым компонентом являются эталоны уровня про-
фессионализма, стандарты поведения, деятельности и отношений, со-
циальные и корпоративные нормы. Вторым компонентом являются 
контролируемые составляющие – основные личностно-
профессиональные характеристики личности, деятельности, поведе-
ния и отношений. Третий компонент – психологические механизмы 
сравнения, дающие информацию о имеющимся «рассогласовании» и 
побуждающие к его устранению. Значимыми факторами самоконтро-
ля являются: мотивация; ответственность; самооценка; проявление 
«уверенности – неуверенности». 

С ростом профессионализма роль самоконтроля повышается, 
личностные стандарты ужесточаются. Поэтому важным стимулом к 
самообразованию в профессиональной юридической деятельности 
может стать организация сравнительных наблюдений за процессом 
решения профессиональных задач. Н. В. Кузьмина предлагает акмео-
логическую технологию, направленную на обучение проектированию 
авторской системы деятельности специалиста. Технология предпола-
гает три этапа: 1 этап – установление контактов с компетентными ли-
цами (по отношению к конкретному руководителю) для выявления их 
оценочных суждений; 2 этап – применение методики, изучение фак-
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торов продуктивной деятельности разных руководителей; 3 этап – ау-
торейтинговая методика. Она рассчитана на изучение руководителем 
факторов продуктивной деятельности и помощью выявления их само-
оценки своей результативности и своей умелости. Методика построе-
на по «зеркальному» принципу, то есть их результаты можно сопос-
тавлять между собой. 

В роли компетентных лиц могут быть специалисты, занимаю-
щиеся юридическим трудом разных уровней или направлений дея-
тельности, сотрудники различных подразделений, а именно адвокаты, 
прокуратуры, воспитатели пенитенциарной системы и иные люди 
юридического профиля. Поэтому повышение уровня профессиона-
лизма средствами обучения технологиям саморазвития творческих 
потенциалов в деятельности людей, занимающихся юридическим тру-
дом, на сегодняшний день актуально. 
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Управление качеством непрерывного образования.  

Создание системы менеджмента качества в образовании 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
ФЕДЯКИНА Л. В., КОМАРОВА Е. В. 

г. Москва, Российский государственный социальный университет 
 

В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, в разделе «На-
правления перехода к инновационному социально ориентированному 
типу экономического развития», подчеркивается, что российской сис-
теме образования «необходим переход от системы массового образо-
вания, характерной для индустриальной экономики, к необходимому 
для создания инновационной социально ориентированной экономики 
непрерывному индивидуализированному образованию для всех». Раз-
витие образования неразрывно связано с мировой фундаментальной 
наукой, ориентировано на формирование творческой социально от-
ветственной личности. Решение этой задачи сопряжено с проблемой 
повышении качества функционирования системы непрерывного обра-
зования.  

Вопрос о качестве образования и его критериях был актуальным 
во все времена, но на современном этапе, в системе развития общего и 
профессионального образования, он, в сравнении с другими, является 
доминирующим. Ценность качества образования для российского об-
щества подчеркнута в ряде основополагающих документов, принятых 
на федеральном уровне в последние годы. В частности, в Концепции 
модернизации российского образования до 2010 г. главной задачей 
образовательной политики назван процесс «обеспечения современно-



 82

го качества образования на основе сохранения его фундаментальности 
и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства» [2, с. 5]. Для этого должен осуществляться 
научный подход к проектированию процесса управления качеством 
образования, который позволяет его субъектам осуществить свобод-
ный выбор способов самообразования, саморазвития, самосовершен-
ствования в профессиональной деятельности, как в учебном заведе-
нии, так и в связанных с ним структурах. 

Центральная роль в развитии современной системы непрерыв-
ного профессионального образования специалистов социальной сфе-
ры в российском обществе принадлежит университетским комплексам 
социального профиля, реализующим образовательные програм-
мы различных уровней и проводящим исследования по приоритетным 
направлениям развития науки и социальной сферы. Профессиональ-
ная подготовка специалистов социальной сферы в университетском 
комплексе должна осуществляться с учетом специфики функциониро-
вания следующих ее отраслей: социальной защиты населения (отрасль 
развивается по трем основным направлениям: социальное обеспече-
ние, социальная помощь и социальное обслуживание, включает учре-
ждения социального обслуживания, социально-страховые фонды и 
органы управления всех уровней); образования (в структуру отрасли 
входят предприятия и учреждения образования всех уровней, а также 
государственные, региональные и муниципальные органы управления 
образованием); здравоохранения (включает предприятия и учрежде-
ния здравоохранения, фонды обязательного и добровольного меди-
цинского страхования, федеральные, региональные и местные органы 
управления); культуры и искусства (включает учреждения социокуль-
турной направленности, а также органы управления ими). Кроме того, 
в социальную сферу входят органы государственного и муниципаль-
ного управления, регулирующие молодежную политику, политику в 
сфере трудовой занятости населения, миграционных процессов, в об-
ласти межнациональных отношений. Таким образом, необходима 
дифференциация социально-профессионального образования специа-
листов по социальной работе с учетом многообразия учреждений ин-
фраструктуры социальной сферы, полифункциональности и многоас-
пектности их деятельности.  

В состав университетского комплекса социального профиля 
входят: школы с профильными классами; колледжи, осуществляющие 
подготовку по специальностям среднего профессионального образо-
вания социального, педагогического, юридического, экономического 
профиля; факультеты университета; структуры послевузовского обра-
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зования. Образовательный процесс университетского комплекса соци-
ального профиля со всеми его многоаспектными и разнообразными 
реалиями становится новым контекстом профессионально-
личностного развития человека, дающим ему множество возможно-
стей для самосовершенствования. 

Проблема качества многие годы была в центре внимания отече-
ственной науки. Еще в 1979 году ГОСТ 15467-79 СССР определял ка-
чество продукции как совокупность свойств, обусловливающих ее 
пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии 
с ее назначением. Много внимания обращалось на разработку методов 
оценки и прогнозирования качества, на методы обеспечения необхо-
димого качества функционирования сложных систем различного на-
значения. В настоящее время в отечественной квалитологии имеется 
значительная группа ученых, продолжающих разработку проблем ка-
чества (в том числе качества профессионального образования) в тра-
дициях русской и советской научной школы, а также анализирующих 
опыт зарубежных ученых – социальных квалитологов. Международ-
ный стандарт ISO 8402 «Управление качеством и обеспечение качест-
ва» определяет понятие качества как совокупность характеристик 
объекта, относящихся к его способности удовлетворить установлен-
ные и предполагаемые потребности потребителей. В новой версии 
стандартов серии ISO 9000:2000 это определение несколько видоиз-
менено: «Качество – степень соответствия присущих объекту харак-
теристик установленным требованиям» [3, с. 29]. При этом под объек-
том понимается то, что может быть индивидуально описано и рас-
смотрено. Объектом может быть, например, деятельность или про-
цесс, продукция или результат предоставления услуги, организация 
или система, или некоторая их комбинация. В этом контексте, когда 
говорят о качестве, обычно выделяют качество результатов деятель-
ности (процесса), качество самих процессов и качество системы или 
организации деятельности. 

Проблемы управления качеством образования стали предметом 
исследования ведущих ученых России – В. П. Беспалько, В. И. Загвя-
зинского, М. М. Поташника, А. И. Субетто, Н. А. Селезневой и др. 
Опираясь на исследования данных ученых, можно заключить, что 
«качество профессионального образования», как понятие, далеко не-
однозначное и даже противоречивое. Одни ученые подчеркивают, 
прежде всего, нацеленность образовательной системы на достижение 
качества усвоения учебного материала; другие – качества профессио-
нального обучения и системы профессионального воспитания; тре-
тьи – на увеличение степени развитости профессионально важных ка-
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честв и способностей личности; четвертые – на увеличение количест-
ва выпускников, трудоустроившихся по специальности; пятые – на 
готовность выпускника к жизни в социуме. 

Система менеджмента качества вуза может строиться в соответ-
ствии с требованиями и рекомендациями международных стандартов 
серии ISO 9000, принципами Всеобщего менеджмента качества (Total 
Quality Management – TQM) или базироваться на модели Европейско-
го фонда по менеджменту качества (EFQM). Все эти три подхода 
имеют в качестве основы процессно-ориентированный подход, не 
противоречат друг другу, взаимно дополняют друг друга; отличаются 
только полнотой и глубиной охвата всех рабочих процессов организа-
ции и степенью перекрытия системы менеджмента качества с общей 
системой менеджмента вуза. 

Основными идеями, ведущими положениями, определяющими 
проектирование и реализацию систем менеджмента качества непре-
рывного социально-профессионального образования в университет-
ском комплексе являются: реализация на практике квалиметрического 
подхода к организации и анализу образовательного процесса, заклю-
чающегося в расширении номенклатуры диагностируемых сторон и 
свойств, выделении механизмов функционирования и развития, про-
цессуальной и результирующей сторон; использование существую-
щей организационно-штатной структуры, развертывание на ее базе 
программно-целевых структур управления качеством при обеспече-
нии их рациональной сочетаемости с функционально-линейными 
структурами; достижение высокого уровня координированности в 
действиях, управленческих решениях участников образовательной 
деятельности, субъектов управления качеством; оптимальное распре-
деление функций, прав и полномочий; высокий уровень компетентно-
сти и квалиметрической культуры представителей администрации, 
педагогических работников, специалистов разных служб и функцио-
нальных звеньев; учет многообразных видов обмена, связей и отно-
шений системы качества образовательного учреждения с аналогич-
ными системами более высокого порядка, внешней средой; многова-
риативность технологических и организационных решений конкрет-
ных задач по управлению качеством процессов с учетом наличного 
потенциала, средств воздействия, обозначенных приоритетов; пред-
ставленность в системе менеджмента качества многообразных видов 
деятельности (от учебной, воспитательной, методической до управ-
ленческой, оценочно-диагностической, прогностической); сочетание в 
управлении качеством жизненных циклов объектов, процессов раз-
личной продолжительности (от нескольких месяцев до 10 лет и бо-
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лее), характеризующихся повторяемостью, часто на новом качествен-
ном уровне. 

При разработке концепции системы менеджмента качества не-
прерывного социально-профессионального образования в универси-
тетском комплексе в роли базисного элемента предлагается использо-
вать квалификационную характеристику выпускника (различных 
структурных звеньев комплекса), описывающую в понятной для рабо-
тодателя форме его квалификационный портрет. Желаемая квалифи-
кационная характеристика формируется на основе исследований по-
требностей рынка труда, тенденций развития науки, социальной рабо-
ты как общественно-профессионального феномена, развития инфра-
структуры учреждений социальной сферы, что позволяет определить 
необходимые изменения в учебных планах, основных образователь-
ных программах, реализуемых комплексом, или принять решение об 
открытии новых направлений профессиональной подготовки специа-
листов социальной сферы.  

Для оценки эффективности образовательной системы непре-
рывной социально-профессиональной подготовки в университетском 
комплексе используются такие показатели как: качество учебного 
процесса (уровень успеваемости и уровень профессиональной обу-
ченности выпускников различных структурных звеньев комплекса, 
качество преемственных учебных планов и программ, качество учеб-
но-методической работы и научно-методического обеспечения про-
фессионально-образовательного процесса, качество педагогического 
состава (квалификация педагогов, результаты аттестации, включен-
ность в инновационную деятельность); качество результатов обучения 
(уровень востребованности выпускников на рынке труда, трудоуст-
ройство выпускников по специальности в учреждения социальной 
сферы; поступление выпускников профильных школ, колледжей уни-
верситетского комплекса в социально-профессиональные образова-
тельные учреждения, уровень удовлетворенности профессиональных 
и личных образовательных запросов выпускников). 

В этой логике система критериев для оценки эффективности 
профессионально-образовательного процесса в образовательных уч-
реждениях университетского комплекса социального профиля выгля-
дит следующим образом: оценка качества педагогической подсистемы 
(качество учебной деятельности обучающихся; качество профессио-
нального воспитания обучающихся; качество реализуемых учебных 
программ и планов; качество образовательных технологий; качество 
учебно-методического обеспечения; качество подготовки выпускни-
ков); оценка качества научно-производственной подсистемы (кадро-
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вый и научный потенциал; качество инновационной деятельности; ка-
чество экспериментальной работы; качество сотрудничества с науч-
ными обществами и организациями; качество управленческой дея-
тельности руководителей образовательного учреждения); оценка ка-
чества социальной подсистемы (качество работы по охране здоровья 
обучающихся и сотрудников; качество работы по охране прав обу-
чающихся и сотрудников; качество профориентационной работы с 
обучающимися; качество работы социально-психологической служ-
бы; качество работы с родителями обучающихся базовых школах и 
коллежах университетского комплекса); оценка качества экономиче-
ской подсистемы (качество использования финансовых средств; каче-
ство материально-технической базы; качество условий для осуществ-
ления образовательного процесса). 

На профессионально-личностном уровне проблему качества не-
прерывного социально-профессионального образования в универси-
тетском комплексе следует рассматривать в трех аспектах: 1) качество 
формирования у специалистов социальной сферы базисных надпрофес-
сиональных квалификаций (владение компьютером, информационными 
технологиями, иностранным языком, навыками маркетинга, рекламы и 
т.д.); 2) качество формирования различных видов профессиональных 
компетенций специалистов по социальной работе (коммуникативной, 
правовой, социально-экономической, социально-психологической, со-
циально-геронтологической, специально-технологической и др.); 3) ка-
чество «конкурентной подготовки», то есть способность осваивать 
смежные специализации социального профиля. 

Подход к разработке и внедрению системы менеджмента каче-
ства дифференцированных профессионально-образовательных про-
грамм в Университетском комплексе социального профиля состоит из 
нескольких ступеней, включающих: установление потребностей и 
ожиданий потребителей профессионально-образовательных услуг и 
других заинтересованных сторон; разработку политики и целей раз-
личных структурных звеньев университетского комплекса в области 
качества непрерывного социально-профессионального образования; 
определение системы процессов и установление ответственности, не-
обходимых для достижения целей в области качества социально-
профессионального университетского образования; установление и 
определение необходимых ресурсов и обеспечение ими для достиже-
ния целей в области качества; выбор индикаторов (показателей) и раз-
работку методов для измерения результативности и эффективности 
каждого выделенного процесса; применение данных этих измерений 
для определения результативности и эффективности каждого процес-
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са; определение средств, необходимых для предупреждения несоот-
ветствий и устранения их причин; разработку и применение процедур 
для постоянного улучшения всех процессов и системы менеджмента 
качества в целом.  

Университетский комплекс социального профиля, ставящий це-
лью построение системы менеджмента качества непрерывного соци-
ально-профессионального образования, сталкивается с рядом про-
блем. Наиболее типичные из них: неприятие профессорско-
преподавательским составом новых принципов управления качеством 
образования; отсутствие квалифицированных менеджеров на среднем 
уровне управления университетов; отсутствие необходимых методи-
ческих пособий и рекомендаций по внедрению принципов менедж-
мента качества в образовательных учреждениях; утеря связи с практи-
кой социальной работы в различных типах учреждений социальной 
инфраструктуры и как результат ведение образовательной деятельно-
сти в отрыве от потребностей сегодняшнего и даже завтрашнего дня.  

Новая версия стандарта ISO 9000: 2000 и максимальное сближе-
ние принципов, заложенных в стандарте, с концепцией TQM позво-
ляют создать единую методическую базу менеджмента качества обра-
зования, основанную на процессном подходе к управлению качеством 
образования и ориентированную на потребности потребителя. В каче-
стве потребителя профессионально-образовательных услуг универси-
тетских комплексов социального профиля необходимо рассматривать: 
государство и его институты, формирующие перспективный план раз-
вития науки, социальной сферы; предприятия сферы социальных ус-
луг, выступающие в роли корпоративных клиентов образовательных 
учреждений; студентов, непосредственно участвующих в образова-
тельном процессе и способных оказывать влияние на качество про-
фессионально-образовательных услуг учреждений – структурных 
звеньев университетского комплекса. 

С целью создания собственной системы менеджмента качества в 
ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» 
создан Центр менеджмента качества в образовании. Целью деятельно-
сти Центра является разработка, совершенствование, внедрение со-
временных методов менеджмента качества для повышения качества 
образовательных, научно-исследовательских и консультационных ус-
луг, предоставляемых образовательными учреждениями университет-
ского комплекса социального профиля.  

Основными задачами Центра являются: организация и проведе-
ние фундаментальных и прикладных исследований и разработок по 
проблемам менеджмента качества при организации административно-
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управленческой, образовательной, научно-исследовательской и кон-
сультационной деятельности образовательных учреждений комплек-
са; методическая и консультационная поддержка работ, проводимых 
Службой качества по развитию методов менеджмента качества и раз-
работке системы менеджмента качества университета; привлечение 
профессорско-преподавательского, научного состава, докторантов, 
аспирантов и студентов университета к выполнению научно-
исследовательских работ в области менеджмента качества непрерыв-
ного социально-профессионального образования; разработка, подго-
товка к изданию и распространение учебно-методических материалов, 
включая курсы лекций, методические указания и рекомендации, учеб-
ники, компакт диски и т.п., по вопросам менеджмента качества в об-
разовании; организация и проведение циклов лекций, курсов повыше-
ния квалификации и дополнительного образования в области ме-
неджмента качества для сотрудников университета и работников дру-
гих образовательных учреждений; организация и обеспечение кон-
сультаций и экспертизы услуг, предоставляемых образовательными 
учреждениями по подготовке кадров в области управления качеством 
для всех заинтересованных сторон; обеспечение взаимодействия с 
российскими организациями по менеджменту качества; развитие ме-
ждународного сотрудничества в области менеджмента качества в об-
разовании и участие в международных проектах в этой области. 

Таким образом, главной задачей сегодняшнего дня в системе 
непрерывного социально-профессионального образования является не 
просто создание системы менеджмента качества, а внедрение и ис-
пользование современных методов управления с целью повышения 
качества образования в университетском комплексе социального про-
филя. Решение данной задачи приведет к необходимости принятия 
энергичных мер по совершенствованию организационной структуры 
университетского комплекса, разработке плана его стратегического 
развития на краткосрочную, среднесрочную перспективу, формирова-
ния сети социальных партнеров, обеспечивающих обратную связь 
«потребители профессионально-образовательных услуг университет-
ского комплекса (обучающиеся) – структурные звенья университет-
ского комплекса – потребители выпускников структурных звеньев 
университетского комплекса (работодатели)». 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 
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г. Якутск, Якутский государственный университет 
 
Комплексное решение информационно-технологического со-

провождения в системе современного высшего профессионального 
образования возможно лишь при условии создания инновационных 
моделей управления, вобравших в себя не только наиболее ценный 
опыт традиционной педагогики, но и современные средства эффек-
тивного менеджмента. Анализ сложившейся практики управления по-
казывает, что осуществляется полный комплекс управленческих дей-
ствий, когда ведется сбор и анализируется необходимая информация, 
выявляются проблемы, ставятся обоснованные цели, разрабатываются 
методы и принимаются целенаправленные решения. Все необходимые 
условия модернизации образования особо значимы, и должны охва-
тывать все ступени образования. В этой связи интерес представляют 
образовательные учреждения, которые разрабатывают и используют 
как инновационные технологии, так и целостные модели педагогиче-
ских систем школы, построенных на информационно-
технологическом подходе. Однако разрозненность инновационного 
опыта, его фрагментарность, ресурсная и информационная ограни-
ченность не позволяют решить проблему без эффективных средств 
управления развитием научно-исследовательской деятельности сту-
дентов и аспирантов. 

Целями информационно-технологического сопровождения на-
учно-исследовательской деятельности вуза являются: сбор данных о 
субъектах и объектах информационно-педагогического взаимодейст-
вия, группирование этих данных (систематизация, анализ, синтез), пе-
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реработка, хранение, воспроизведение, размножение и предоставле-
ние информации всем участникам информационно-образовательного 
процесса. Основными принципы информационно-технологического 
сопровождения являются непрерывность и комплексный подход со-
провождения. 

Информационно-технологическое сопровождение представляет 
собой социально, педагогически и технически организованное взаи-
модействие субъектов, которое реализуется в целях повышения эф-
фективности и заключается в сборе, обработке (аналитико-
синтетической), хранении и поиске значимой информации, а также в 
предоставлении этой информации всем субъектам сопровождения в 
соответствующее время и в удобной для них форме.  

Информационно-технологическое сопровождение является ес-
тественным эволюционным процессом для системы образования тех-
ногенной цивилизации. Сейчас прослеживается тенденция к интел-
лектуальному переделу мира и осуществляется внедрение современ-
ных форм, методов, технологий и инноваций в области высшего обра-
зования: открытого образования, транснационального и кибернетиче-
ского образования и т.д. [1]. 

В этой связи группа под руководством доктора педагогических 
наук, профессора, заведущего кафедрой компьютерных технологий 
обучения Якутского госуниверситета Е. А. Барахсановой в рамках 
гранта АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» (тема 
2.2.2.4/4392 «Теоретическое обоснование и разработка кейс-
технологии для научно-методического сопровождения исследований 
студентов и аспирантов») провела исследование по разработке и вне-
дрению кейс-технологии для научно-методического обеспечения ис-
следовательской деятельности обучающихся. 

Следует отметить, что главными задачами информационно-
технологического сопровождения исследовательской деятельности в 
вузе являются: формирование специалиста, стремящегося к получе-
нию и генерированию новых знаний, а также определение заказа на 
разработку новых информационных технологий в рамках реформы 
системы образования университета; обязательность работы препода-
вателей университета над новыми научно-исследовательскими проек-
тами, что предполагает взаимосвязь между кафедрами, вузами, НИИ и 
предприятиями; необходимость изучения иностранных языков сту-
дентами и преподавателями, чтобы получить доступ к информацион-
ным ресурсам Internet. 

В качестве основных целей информационно-технологического 
сопровождения выделяются:  
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− расширение доступности и открытости информации; 
− существенное повышение качества исследовательской под-

готовки и конкурентоспособности выпускников университета за счет 
информатизации всех форм образовательной и научной деятельности;  

− внедрение и развитие электронных информационных ресур-
сов научно-исследовательского назначения;  

− повышение уровня и эффективности фундаментальных и 
прикладных научных исследований, хоздоговорной деятельности за 
счет внедрения информационных технологий на всех этапах научных 
исследований, организации доступа к электронным версиям научных 
изданий, нормативно-методическим документам и справочникам; 

− соответствие современному научно-техническому уровню 
информационных технологий; 

− обеспечение творческого и активного овладения студентами 
знаниями, умениями и навыками, предусмотренными целями и зада-
чами информатизации [2; 3]. 

Таким образом, информационно-технологическое сопровожде-
ние  исследовательской деятельности определяется как необходимый 
ресурс совершенствования профессионального образования, призван-
ный активизировать управленческие действия в системе научно-
исследовательской деятельности вуза, организовать взаимодействие 
субъектов научно-исследовательской работы, поддержку всего про-
цесса с учетом поэтапности, комплексности в использовании всего 
спектра форм, методов и приемов управления исследовательской ра-
ботой обучающихся.  
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Одной из важнейших составляющих в управлении качеством 

является мониторинг. Под мониторингом понимают постоянный 
«следящий» контроль и диагностику состояния на базе систематиза-
ции, прежде всего, существующих источников информации, а также 
специально организованных исследований, измерений, анализа, 
обобщения получаемой информации, осуществления оценок и про-
гнозирования тенденций, выработку рекомендаций по корректировке 
«траектории развития» объекта управления. 

Упорядоченными каналами получения информации сегодня яв-
ляются: лицензирование, аттестация, аккредитация образовательных 
учреждений, инспектирование, а также итоговая государственная ат-
тестация выпускников, аттестация педагогических кадров. Особым 
источником является экспертная оценка инновационной деятельности, 
осуществляемая по заявкам педагогов, образовательных учреждений, 
муниципальных органов управления образованием. 

Мониторинговая технология включает этапы сбора исходной 
информации, ее обработку с целью получения необходимых обоб-
щающих характеристик, анализ этих характеристик и формулирова-
ние конечных выводов. Реализация данных этапов субъектами управ-
ления качеством начального и среднего профессионального образова-
ния позволяет им: 

− прослеживать и анализировать уровень профессиональной 
деятельности; 

− иметь банк данных о качестве профессиональной деятельно-
сти выпускников; 

− представлять целостно уровень качества специалистов про-
фессионального обучения; 

− выделять и контролировать динамику изменения качества 
подготовки специалистов; 

− эффективно реализовать принципы обратной связи, надежно-
сти и гибкости системы управления качеством; 

− повысить достоверность и надежность оценки объекта и знать 
состояние его качества в любой момент. 

Для оценки профессионального становления учащихся исполь-
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зуются различные виды мониторинга: 
− На первом этапе: нормативно-установочный. Цель – отсле-

живание динамики качества. Задача – непрерывное наблюдение за ре-
зультатами, получение оперативной информации. 

− На втором этапе: аналитико-диагностический (сбор инфор-
мации). Методами сбора информации являются контрольные срезы, 
тесты, кроссворды по темам программы производственного обучения, 
открытые уроки, самостоятельное выполнение учащимися практиче-
ских квалификационных работ. Источники информации: контрольные 
работы, зачеты, итоговые оценки учащихся по производственному 
обучению. 

− На третьем этапе: итогово-диагностический (оценка состоя-
ния объекта мониторинга). Сопоставление полученных результатов с 
первоначальными. Определение эффективности проведения работы на 
основе логического анализа. 

В настоящее время система образования становится более от-
крытой: семья, профессиональные группы, организации четко опреде-
ляют свой заказ образованию и требования к его качеству. Вот почему 
составной частью создаваемой системы мониторинга является мони-
торинг социологический. 

Данные, полученные в ходе проведения комплексного педаго-
гического мониторинга, позволяют своевременно вносить соответст-
вующие коррективы в учебно-воспитательный процесс. 

По мнению В. Белова, показатели общественной аккредитации 
могут быть разделены на три вида: 

1. Оценка потенциала образовательного учреждения: обосно-
ванность цели (миссии); динамика роста ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; конкретные доказательства того, что 
поставленная цель достигается; ресурсы, обеспечивающие возмож-
ность в дальнейшем добиваться своих целей. 

2. Специализированные показатели; приобретенные навыки 
(проектирование ситуаций, программирование); владение компьютер-
ной техникой и т.д. 

3. Показатели личностных достижений учащихся. Результатом 
общественной аккредитации может быть ранжирование образователь-
ных учреждений по среднему баллу, полученному в результате экс-
пертной оценки. Ранжирование нацелено на привлечение инвестиций, 
абитуриентов, лучших кадров и государственную поддержку. 

Термином «эксперт» обозначают в общем случае специалиста, 
компетентного в решении данной задачи (от лат. expertus – опытный). 
Данный метод характеризуется следующими признаками: 
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− в решении участвует группа людей, являющихся экспертами; 
− задача состоит в получении новой информации; 
− эта информация имеет общественную значимость; 
− решение базируется на опыте и интуиции экспертов, а не на 

непосредственных результатах расчетов и экспериментов. 
Применение методов экспертизы возможно при оценке планов 

развития и прогнозировании, принятии решений по проблемам каче-
ства образования, разработке моделей специалистов, образовательных 
стандартов, тезаурусов специальностей, составлении учебных планов 
и программ дисциплин, структурировании учебного материала, отбо-
ре дидактических средств, анализе и оценке знаний и умений учащих-
ся, резервов повышения качества обучения и качества учебно-
программной документации, выработке критериев оценки качества 
преподавания и т.д. 

В практике профессионального образования за последнее деся-
тилетие широкое развитие получили рейтинговые системы контроля и 
оценки качества деятельности учреждений начального и среднего 
профессионального образования вообще и педагогической и учебной 
деятельности в частности. Поэтому применение положений рейтинго-
вого подхода перспективно использовать в управлении качеством дея-
тельности профессиональных образовательных учреждений, педаго-
гов и учащихся. 

Реализация рейтинговой системы управления учебной деятель-
ностью учащихся возможна как в рамках конкретных изучаемых дис-
циплин, так и применительно к различным периодам обучения. В этом 
случае итоговый рейтинговый балл за полное время обучения являет-
ся показателем учебных успехов учащегося по окончании учебного 
заведения. 

Опыт показывает, что применение рейтинговой системы кон-
троля и оценки в учебной деятельности обучающихся имеет значи-
тельные дидактические следствия: усиливается активность молодежи, 
их самостоятельность, у них развивается потребность в повышении 
своего рейтинга, появляется возможность корректирования учащими-
ся своего уровня развития. 

К этим следствиям приводит ряд положительных свойств рей-
тинговой технологии оценки и контроля учения. К основным из них 
можно отнести следующие: 

Систематичность контроля и оценки. Оценка и учет деятельно-
сти каждого обучаемого осуществляются систематически, что, в свою 
очередь, ставит учащегося в условия постоянной своевременной 
учебной работы. 
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Объективность. Говоря об объективности рейтинговой оценки, 
следует рассматривать три фактора: «чувствительность» шкалы оцен-
ки; снижение субъективной роли педагога; валидность контролирую-
щих занятий. 

Всесторонность. В рейтинговой системе заранее назначаются 
контрольные позиции, на каждой из которых проверяются и оценива-
ются «порции» знаний и умений, усвоенных учащимися. Достижения 
по отдельным «порциям» дисциплины учитываются в суммарном рей-
тинге, который, в свою очередь, определенным образом характеризует 
уровень знаний и умений обучаемого по всей дисциплине. 

С другой стороны, всесторонность контроля и оценки обеспечи-
вается и по каждой отдельной «порции» знаний и умений. Здесь оце-
ночные баллы ставятся с применением критериев, характеризующих 
достижения обучаемого по разным аспектам данной «порции» знаний 
и умений (глубина, самостоятельность, понимание, умение решать 
производственные задачи и т.д.). 

Индивидуализированность. В рейтинговой системе выявляется 
и оценивается уровень достижений именно каждого отдельного уча-
щегося с определением его места среди сокурсников. 

Стимулирование. Рейтинговая оценка в максимальной степени 
стимулирует активность учения обучающегося, его желание повысить 
свой рейтинг, завершить изучение дисциплины с лучшими результа-
тами, большое значение имеет смысл рейтинга в психологическом 
плане: «Я не хуже других», что заставляет учащегося активизировать 
свою деятельность. При этом хорошо реализуется соревнователь-
ность, состязательность. Стимул и состязательность – одни из основ-
ных идей рейтинговой технологии контроля. 

Однако рейтинговый принцип контроля и оценки эффективен, 
если представляет собой определенную, хорошо выстроенную техно-
логию, в которой продумано содержание каждого элемента и его ме-
сто. При разработке рейтинговой технологии контроля и оценки уче-
ния требуются определение контрольных позиций, оптимизация сис-
темы оценочных баллов, конкретизация критериев, структурирование 
дисциплины, составление контрольных заданий, выбор формы и ме-
тодов контроля и т.д. 

Педагогические формы и методы контроля и оценки непосред-
ственно направлены на установление качества знаний и умений обу-
чаемых, поэтому являются ключевым диагностическим и оценочным 
инструментарием. К ним относятся коллоквиумы, экзамены, зачеты, 
тестирование, устный и письменный опросы, различные формы кон-
трольных работ, испытательные задачи и задания, практические ква-
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лификационные работы (дипломные работы, проекты, выпускные ра-
боты) и др. 

Большое значение приобретает разработка механизма текущей и 
итоговой аттестации учащихся, позволяющей не только оперативно 
диагностировать качество их знаний на каждом этапе обучения, но и 
управлять им. Поэтому одним из направлений совершенствования пе-
дагогического контроля становится научная разработка его новых 
форм и методов. По-видимому, она должна основываться на послед-
них достижениях в исследованиях по проблемам в области психолого-
педагогических наук. Получение эффективных результатов следует 
ожидать от их объединения с достижениями теории измерения, стати-
стики, математики, теории организации и управления. 

Научность педагогического контроля предполагает поиск ответа 
на два основных вопроса. Первый связан с понятием надежности. Он 
обусловлен тем, что педагогическая оценка, как и всякая другая, все-
гда включает в себя ошибки разного происхождения и различной ве-
личины. Отсюда возникает проблема определения погрешностей, ре-
шение которой будет способствовать вычислению так называемого 
истинного значения педагогической оценки. 

Второй вопрос, определяющий степень научности педагогиче-
ского контроля, связан с понятием валидности (пригодности, адекват-
ности) используемого метода для достижения поставленной цели. 

Однако надежность и валидность являются необходимыми, но 
недостаточными критериями эффективности педагогического контро-
ля. Помимо них эффективность во многом зависит от организации 
контроля, от обеспеченности учреждения техническими средствами, 
новыми информационными средствами и технологиями, контрольны-
ми заданиями и тестовыми программами. 

Профессиональная компетентность в системе оценки качества 
подготовки специалистов. 

Перед каждым специалистом возникает целый ряд проблем и 
задач, которые необходимо решать, чтобы получить конкретный ре-
зультат. Путь от цели до результата обеспечивается профессиональ-
ными функциями. Вполне очевидно, что способность личности вы-
полнять те или иные функции зависит от определенных ее качеств. 
Все они во взаимосвязи могут быть обозначены как профессиональная 
компетентность. 

Профессиональная компетентность в отечественной и зарубеж-
ной литературе пока не имеет однозначного толкования. 

Э. Ф. Зеер и О. Н. Шахматова под профессиональной компетенци-
ей подразумевают совокупность профессиональных знаний и умений. 
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Л. М. Митина, рассматривая структуру компетентности, выде-
ляет в ней две подструктуры: деятельностную (знания, умения, навы-
ки и способы осуществления деятельности) и коммуникативную (зна-
ния, умения, навыки и способности осуществления общения). 

А. А. Деркач с соавторами рассматривает содержательную сто-
рону компетентности в контексте профессионализма личности спе-
циалиста. Профессиональную компетентность авторы понимают как 
способность к решению определенного класса задач. В этой связи они 
выделяют несколько видов компетентности – предметную, методиче-
скую, диагностическую, инновационную и исследовательскую. Их 
сформированность лежит в основе профессионализма специалиста, 
который включает в себя три стороны: 1) эффективное выполнение 
видов деятельности; 2) полноценное, гуманистически ориентирован-
ное общение, направленное на обеспечение сотрудничества с другими 
участниками процесса; 3) зрелость личности специалиста, характери-
зующаяся сочетанием профессионально важных качеств, необходи-
мых для высокорезультативной деятельности и гуманистически ори-
ентированного общения. 

По мнению Б. С. Гершунского, категория «профессиональная 
компетентность» определяется, главным образом, уровнем собствен-
ного профессионального образования, опытом и индивидуальными 
способностями человека, его мотивированным стремлением к непре-
рывному самообразованию и самосовершенствованию, творческим и 
ответственным отношением к делу. 

Как отмечает Г. Н. Стайнов, существенными признаками про-
фессиональной компетентности, исходя из конкретных видов дея-
тельности и структуры личности, являются совокупность интеграль-
ных критериев, определенных комбинаций следующих структурных 
составляющих: 

− система знаний, их глубина, широкий диапазон; 
− постоянное стремление учиться и обновлять свои знания, на-

личие интереса к научным исследованиям, гибкость мышления, ком-
муникабельность, культура, диалектическое мировоззрение, владение 
методами анализа, синтеза, сравнения; 

− наличие абстрактного, системного и творческого мышления, 
пространственного воображения, творческого отношения к профес-
сиональной деятельности, способность к смелому принятию решений 
в нестандартных ситуациях, готовность и стремление к профессио-
нальному самосовершенствованию, готовность быстро адаптировать-
ся при изменении технологии, организации и условий труда. 

Обобщив результаты исследований Гарри Шродера, М. В. Мар-
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данов выделил 11 компонентов компетентности педагога: 
− сбор информации: собирает разнообразную информацию и 

использует многочисленные источники информации при подготовке 
занятий; 

− формирование концепций: на основе собранной информации 
создает базисные модели, формирует концепции, выдвигает гипотезы 
и идеи, связывая разнообразные сведения, определяет общую картину, 
выявляет тенденции, вскрывает причинно-следственные связи; 

− концептуальная гибкость: выявляет и оценивает возможные 
варианты при планировании и принятии решений в процессе своей 
деятельности, одновременно держит в голове несколько вариантов, 
сравнивая их преимущественно с недостатками; 

− понимание окружающих: использует открытые вопросы, ре-
зюмирует и пересказывает своими словами услышанное для того, 
чтобы понять идеи, концепции и чувства собеседников, уметь видеть 
события и проблемы глазами окружающих (коллег, обучаемых); 

− управление взаимодействием: увлекает других, создает груп-
пы, члены которых осознают общность целей, умеет планировать и 
реализовывать совместную научно-исследовательскую и учебную ра-
боту с обучаемыми, коллегами, умеет организовывать успешную са-
мостоятельную работу обучаемых; 

− стремление к совершенствованию: помогает обучаемым точ-
нее представлять собственные достоинства и недостатки, помогает им 
обучаться и преодолевать возникшие трудности; 

− влияние на окружающих: использует разнообразные методы 
(например, убедительные аргументы, моделирование будущего, апел-
ляцию к интересам других людей) для обеспечения поддержки своим 
идеям, стратегиям и ценностям; 

− уверенность в себе: имеет собственные взгляды на проблемы, 
когда необходимо, без колебаний принимает решения и мобилизует 
себя и других на их реализацию, заражает окружающих уверенностью 
в успехе; 

− передача идей и знаний: излагает мысли ясно и увлекательно, 
так что собеседники или аудитория легко понимают суть сообщения, 
эффективно использует разнообразные вспомогательные приемы – 
технические средства, визуальный контакт, символы и т.д.; 

− активность: умеет организовывать свою работу и работу обу-
чаемых, реализует планы и идеи, принимает на себя ответственность 
за возникшие ситуации в полном объеме; 

− стремление к совершенству: имеет высокие внутренние стан-
дарты, ставит перед собой и обучаемыми амбициозные, но достижи-
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мые цели, стремится совершенствоваться, повышать свою эффектив-
ность, сопоставляет достигнутое с поставленными целями. 

Как видим, практически все авторы выделяют основные призна-
ки профессиональной компетентности, но не дают сущностного опре-
деления. 

В одном из современных словарей такое определение приводит-
ся: профессиональная компетентность – это владение необходимой 
суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность 
деятельности, общения и личности специалиста как носителя опреде-
ленных ценностей, идеалов и сознания. 

Нами профессиональная компетентность определяется как спо-
собность человека успешно решать определенный круг профессио-
нальных задач. Отсюда следует, что профессионализм складывается 
из нескольких видов компетентности – компетентность в профессио-
нальной деятельности, компетентность в профессиональном общении 
и компетентность в реализации личности профессионала. Внутри ка-
ждой группы можно выделить множество подвидов компетентностей 
– специальная, технологическая, субъективная, правовая, экономиче-
ская, коммуникативная, социально-перцептивная, диагностическая, 
этическая, эмпатийная, дифференциально-психологическая, межкуль-
турная, социокультурная, конфликтная, рефлексивная и др. 

Главная задача профессионального образования заключается в 
подготовке специалиста в определенной области труда. Критерии, 
предъявляемые к профессионалу, закреплены в культуре посредством 
образцов соответствующей работы, их описаний, формулировки об-
щих и специальных требований к ним. 

Становление молодого специалиста происходит под воздействи-
ем как объективных (требования, нормы и ограничения, выдвигаемые 
со стороны профессии к субъекту труда), так и субъективных (личные 
способности, мотивация, уровень притязаний, самооценка) факторов. 

Естественно, идеальный вариант, когда объективные профес-
сиональные требования сообразуются с субъективными особенностя-
ми человека-профессионала. Социально-экономическая неопределен-
ность развития России требует от молодежи, во-первых, способности 
профессионально самоопределяться и осуществлять жизнедеятель-
ность в условиях постоянно меняющейся ситуации; во-вторых, спо-
собности проводить объективный анализ динамично меняющейся со-
циокультурной и экономической ситуации в стране; в-третьих, спо-
собности осуществлять планирование и проектирование своей трудо-
вой деятельности. Таким образом, современный рынок труда предъ-
являет высокие требования не столько к определенным навыкам и 
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умениям, сколько к такой характеристике человека, как компетент-
ность. 

Профессиональная компетенция, более поздняя во временном 
аспекте, несомненно, опирается на социально-психологическую и об-
щекультурную компетентность и, таким образом, венчает структуру 
компетентности человека. Именно такой подход к подготовке моло-
дых специалистов дает возможность профессиональному учебному 
заведению выполнять свои функции как образовательного учрежде-
ния и института социализации. 
 
 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
УШАКОВ А. А. 

г. Туапсе Краснодарского края, Туапсинский социально-
педагогический колледж 

 
Приоритетным направлением развития профессионального об-

разования является повышение качества подготовки специалистов, 
легко адаптирующихся к изменениям, способных к анализу сложных 
ситуаций и принятию ответственных решений. Проблема формирова-
ния профессионально важных качеств специалиста привлекает внима-
ние как участников образовательного процесса, так и работодателей. 
В современных условиях на первый план выдвигается задача обеспе-
чения конкурентоспособности образовательных учреждений профес-
сионального образования, которая определяется соответствием  выпу-
скников запросам регионального рынка труда. 

Анализ современных тенденций в области развития профессио-
нального образования позволяет определить основные направления 
деятельности образовательного учреждения, обеспечивающие качест-
венную подготовку специалистов:  

− подготовка выпускников как квалифицированных компетент-
ных специалистов, свободно владеющих своей профессией на уровне 
передовых технологий, конкурентоспособных на рынке труда, гото-
вых к осуществлению профессиональной деятельности в различных 
условиях и постоянному росту; 

− создание как традиции системы достижения высоких резуль-
татов деятельности и повышения качества образовательных услуг;  

− расширение спектра направлений подготовки с учетом по-
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требностей региональной экономики, развитие системы непрерывного 
образования и дополнительной профессиональной подготовки; 

− активизация деятельности по развитию социального партнер-
ства, повышению инновационного потенциала и инвестиционной 
привлекательности образовательного учреждения, привлечение рабо-
тодателей к организации учебно-воспитательного процесса, реализа-
ция единых требований к подготовке специалистов, гибкой организа-
ции и качественному содержанию профессионального образования с 
учетом специфики и корпоративных потребностей предприятий; 

− повышение практической направленности подготовки студен-
тов через обучение непосредственно на рабочем месте; 

− использование новых форм и механизмов внутренней и 
внешней оценки качества предоставления образовательных услуг; 

− повышение квалификации, профессионального мастерства и 
компетентности педагогов; 

− организация инновационной, исследовательской, опытно-
экспериментальной деятельности как способа реализации творческого 
потенциала педагогов и студентов. 

Существенные изменения стратегии и тактики образования, 
нормативно-правовой базы, содержания и принципов обучения тре-
буют совершенствования организации управления образовательным 
процессом. В связи с этим актуализируются вопросы конкретного 
технологического содержания управленческих механизмов, направ-
ленных на повышение качества подготовки квалифицированных спе-
циалистов.  

Одним из направлений, обеспечивающих повышение качества 
профессиональной подготовки, является, на наш взгляд, организация 
учебно-исследовательской деятельности студентов. В профессиональ-
ной деятельности специалиста исследование как добывание нового 
знания не является самоцелью, оно необходимо как средство дости-
жения желаемых результатов и совершенствования профессиональ-
ных навыков, развития способностей применять знания и умения, го-
товности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных 
ситуациях. Учебно-исследовательская деятельность студентов рас-
сматривается нами на основе компетентностного подхода, в связи с 
чем выделяется понятие «исследовательская компетентность», кото-
рое определяется как интегральное качество личности, выражающееся 
в готовности к самостоятельной деятельности по решению исследова-
тельских задач и творческому преобразованию действительности на 
основе совокупности личностно-осмысленных знаний, умений, навы-
ков, ценностных отношений.  
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В образовательной практике учреждений профессионального 
образования имеется значительный опыт организации учебно-
исследовательской деятельности студентов: создаются научные обще-
ства, выполняются студенческие исследования, осуществляется под-
готовка выпускных квалификационных работ, студенты участвуют в 
научно-практических конференциях различных уровней. 

Нами разработан и реализуется на практике проект «Развитие ис-
следовательской компетентности студентов в условиях системы сред-
него профессионального образования». В разработке проекта исполь-
зованы результаты проведенного исследования, целью которого явля-
лось обоснование теоретических и технологических оснований, сово-
купности педагогических условий, определяющих успешность разви-
тия исследовательской компетентности студентов. Методологической 
основой данного исследования являются философские положения о 
единстве теории и практики, всеобщей связи, развитии и целостности 
реального мира; системно-структурный подход как общенаучный ме-
тод; аксиологический подход, позволяющий изучать человека как 
высшую ценность общества и самоцель общественного развития 
(А. А. Деркач); гуманистическая парадигма образования; основные по-
ложения методологии научно-педагогических исследований (Б. Г. 
Ананьев, Ю. К. Бабанский, В. В. Краевский, Н. Ф. Талызина). Теорети-
ческой основой исследования явились ведущие идеи компетентностно-
го подхода (В. А. Болотов, И. А. Зимняя, В. В. Сериков, А. В. Хутор-
ской и др.); современные концепции развития исследовательской дея-
тельности (А. В. Леонтович, А. С. Обухов, Н. П. Харитонов и др.). 

Задачи проекта «Развитие исследовательской компетентности сту-
дентов в условиях системы среднего профессионального образования»: 

− формирование высокого уровня развития исследовательской 
компетентности студентов; 

− активизация личностной позиции студента в обществе, рас-
крытие творческого потенциала, востребованного в социуме; 

− повышение эффективности работы образовательного учреж-
дения за счет активной познавательной позиции студента; 

− приобщение к традициям науки; 
− развитие академической мобильности, готовности продолже-

ния обучения в учреждениях высшего образования; 
− приобретение студентами функционального навыка исследо-

вания как универсального способа освоения действительности, разви-
тие исследовательского типа мышления, умений использовать опыт, 
знания, навыки и качества личности для решения конкретных проблем.  

Основными этапами предлагаемого проекта являются: 
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1. Ориентировочный этап – создание комплекса условий, необ-
ходимых для вхождения в режим реализации проекта; 

2. Основной этап – практико-преобразующая деятельность; 
3. Аналитический этап – изучение результатов эксперименталь-

ной деятельности, проверка качества реализации проекта. 
Ориентировочный этап имеет следующие задачи: анализ обра-

зовательной ситуации, обеспечение готовности участников образова-
тельного процесса к режиму реализации проекта, организационное 
обеспечение проекта. Содержание данного этапа включает: 

− анализ готовности к реализации проекта, осмысление выяв-
ленных проблем и поиск решений; 

− моделирование образовательной системы реализации проекта 
с учетом сложившегося образовательного процесса, опыта организа-
ции образовательного пространства; 

− презентация проекта инновационной деятельности для участ-
ников образовательного процесса; 

− организационное обеспечение эксперимента: создание коор-
динационного совета, организация работы творческих групп, разра-
ботка локальных актов, регламентирующих реализацию проекта; 

− корректировка учебных планов и рабочих программ с учетом 
реализации проекта; 

− обеспечение материально-технических и кадровых условий; 
− организация научно-методического сопровождения иннова-

ционной деятельности: проведение учебно-методических, психолого-
педагогических семинаров, педагогических советов, разработка реко-
мендаций по развитию исследовательской компетентности студентов; 

− проведение первоначальной диагностики уровня сформиро-
ванности исследовательской компетентности студентов. 

Задачей основного этапа является реализация модели процесса 
развития исследовательской компетентности студентов во взаимосвя-
зи составляющих компонентов (мотивационно-целевого, содержа-
тельного, технологического, критериально-оценочного). 

Мотивационно-целевой компонент заключается в развитии 
внутренней мотивации студентов к осуществлению учебно-
исследовательской деятельности.  

Содержательный компонент направлен на развитие исследова-
тельской компетентности студентов в процессе преподавания дисцип-
лин различных циклов, а также реализации курса «Основы исследова-
тельской деятельности» для студентов 1-2 курсов.  

Технологический компонент включает: 
− поэтапное развитие исследовательской компетентности сту-
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дентов; 
− использование в процессе обучения комплекса методов, об-

разовательных технологий, направленных на развитие исследователь-
ской компетентности: учебный эксперимент, самостоятельная работа, 
научно-практические конференции в рамках деятельности научного 
общества, образовательные экспедиции, исследовательская практика; 

− научно-методическое сопровождение: создание исследова-
тельских групп, творческих лабораторий, экспериментальных педаго-
гических проектов; проведение семинаров, конференций, мастер-
классов; курсы повышения квалификации; издание печатной и элек-
тронной продукции по результатам исследовательской деятельности 
студентов и педагогов. 

Критериально-оценочный компонент включает диагностику 
уровня сформированности исследовательской компетентности сту-
дентов, анализ оценки достижений (рефлексию), коррекцию развития 
исследовательской компетентности (в случае необходимости). 

Аналитический этап проекта, имеющий задачи оценки степени 
реализации проекта и определения перспективных направлений даль-
нейшей деятельности, заключается в анализе полученных результатов 
и их соотнесении с целями, документальном оформлении результатов, 
итоговой диагностике уровня сформированности исследовательской 
компетентности, экспертизе результативности проекта, обобщении и 
распространении результатов экспериментальной деятельности.  

Средствами (формами) контроля результатов эксперимента яв-
ляются: организация мониторинга реализации проекта (сбор информа-
ции для принятия управленческих решений); определение динамики 
развития исследовательской компетентности студентов; анкетирование 
с целью удовлетворенности участников образовательного процесса 
экспериментальной деятельностью; проведение заседаний кафедр, на-
учно-методического совета; информирование о ходе эксперимента. 

С целью систематизации теоретических знаний и совершенство-
вания исследовательских умений нами разработана авторская про-
грамма курса «Основы исследовательской деятельности» для студен-
тов 1-2 курсов. Данный курс в объеме 35 часов учебного времени мо-
жет быть реализован в качестве дисциплины по выбору студентов или 
факультативных занятий.  

Задачи курса: 
− сформировать представление о науке как феномене культуры, 

специфике эмпирического исследования и теоретического познания; 
− показать многообразие методов научного познания и сформи-

ровать умения выбора и применения на практике методов исследова-
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тельской деятельности; 
− совершенствовать умения работать с различными источника-

ми информации, оформлять реферативные работы; 
− формировать умения проводить исследование и оформлять 

его результаты; 
− развивать качества и умения, необходимые для успешного 

продолжения образования в высших учебных заведениях; 
− развивать исследовательский тип мышления. 
В содержании курса можно выделить следующие направления: 

теоретические знания, формирование умений работать с различными 
источниками информации, формирование практических умений, не-
обходимых для осуществления исследовательской деятельности, тех-
нология подготовки исследовательских работ, проведение исследова-
тельской практики.  

Курс предусматривает проведение лекционных занятий с при-
менением презентаций по темам, а также использование деятельност-
ных технологий в форме семинаров и практикумов. Семинары органи-
зуются как с целью повторения и обобщения знаний по теме, так и для 
изучения нового материала. Семинарские занятия целесообразно про-
водить в форме дискуссий, организуемых и руководимых преподава-
телем. К семинарским занятиям предлагается ряд вопросов и заданий 
для самостоятельной подготовки, но возможно предоставление права 
самим участникам выдвигать интересующие их вопросы. Практиче-
ские работы выполняются в малых группах, каждая группа работает 
над выполнением практических заданий проблемного и исследова-
тельского характера с последующим обсуждением полученных ре-
зультатов. Курс завершается исследовательской практикой, которая 
предусматривает написание учебно-исследовательской работы и ее 
защиту на научно-практической конференции. 

Курс предполагает использование рейтинговой системы оцени-
вания, которая основывается на оценке всех видов учебной деятельно-
сти. Предлагаемая модель включает два основных компонента: рей-
тинг академической успеваемости (по итогам семестра); «портфолио» 
(является накопительной системой учета самых разнообразных дос-
тижений: успешное участие в семинарских занятиях, исследователь-
ских и практических работах, научно-практических конференциях и 
других видах деятельности). 

В таблице 1 представлен тематический план изучения курса 
«Основы исследовательской деятельности». 
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Таблица 1 
Тематический план изучения курса  

«Основы исследовательской деятельности» 
№ 

темы Название темы Кол-во 
часов 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

 Введение 1 1 - 
1. Наука: понятие и феномен 2 2 - 
2. Эмпирический и теоретиче-

ский уровни научного позна-
ния 

4 4 - 

3. Метод и его роль в научном 
познании 

7 4 3 

4. Работа с различными  
источниками информации 

6 4 2 

5. Технология подготовки 
 исследовательских работ 

6 4 2 

 Исследовательская практика 9 - 9 
 Всего часов 35 19 16 

 
Содержание курса 
Введение. Задачи курса. Значение исследовательской деятель-

ности в научном познании. Роль науки в развитии общества. 
Тема 1. Наука: понятие и феномен. Возникновение науки. Наука 

и практика. Научное знание как система, его особенности и структура. 
Система наук. История развития основных отраслей научного знания. 
Основные достижения науки. Научные профессии и специальности. 

Тема 2. Эмпирический и теоретический уровни научного позна-
ния. Особенности эмпирического исследования. Факт как важнейший 
элемент опытного исследования. Роль фактов в развитии науки. Спе-
цифика теоретического познания и его формы. Проблема как форма 
теоретического познания. Гипотеза как метод развития научно-
теоретического знания. Роль и место гипотезы в процессе познания. 
Примеры гипотез из истории наук. Теория, ее основные особенности. 
Закон – ключевой элемент теории. 

Тема 3. Метод и его роль в научном познании. Классификация 
методов научного познания. Общенаучные подходы и методы иссле-
дования (методы эмпирического исследования, методы теоретическо-
го познания, общелогические методы и приемы исследования). Мето-
ды эмпирического исследования: наблюдение, эксперимент, сравне-
ние, описание, измерение. Методы теоретического познания. Общело-
гические методы и приемы исследования: анализ и синтез, абстраги-
рование, обобщение, идеализация, индукция, дедукция, аналогия, мо-
делирование. Частнонаучные методы. Основные статистические ме-
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тоды исследования. 
Тема 4. Работа с различными источниками информации. Виды 

информационных источников. Стратегии работы с текстами. Состав-
ление плана, конспектирование, оформление глоссария. Этика цити-
рования и правила оформления библиографических ссылок. Состав-
ление библиографического списка. Ресурсы Интернета. Правила под-
готовки реферативных работ (литературных обзоров). 

Тема 5. Технология подготовки исследовательских работ. Ис-
следовательская работа, ее структура, содержание, этапы, методы. 
Подготовительный период в исследовательской работе. Формулиров-
ка темы, целей и задач исследования. Объект, предмет и гипотеза ис-
следования. Сбор материала и принципы работы с ним. Оформление 
результатов исследования. Формы изложения исследовательских ра-
бот: научный отчет, статья, заметка, книга, доклад, тезисы доклада. 
Общие требования к оформлению работ. 

Исследовательская практика. Знакомство с тематикой исследо-
вания. Выбор темы учебно-исследовательской работы. Проведение 
учебного исследования и обработка материала. Оформление отчета о 
результатах исследования. Защита и обсуждение результатов исследо-
вания (научно-практическая конференция). Знакомство с научным уч-
реждением (экскурсия). 

По мнению В. П. Кохановского, «наука – это та сфера человече-
ской деятельности, в которой происходит выработка и теоретическая 
систематизация объективных знаний о действительности, в которую 
науки – по мере своего развития – проникают все более глубоко и ши-
роко; вместе с тем наука ориентируется и на человека, на безгранич-
ное развитие его интеллекта, его творческих способностей, культуры 
мышления» [1, с. 4]. Данными словами выражается одна из основных 
целей развития исследовательской компетентности студентов. 
 

Литература 
1. Кохановский, В. П. Философия науки [Текст] / В. П. Коханов-

ский, В. И. Пржиленский, Е. А. Сергодеева. – М. ; Ростов н/Д. : ИКЦ 
«МарТ», 2006. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ЦЕННОСТЯМ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

БОЙЦОВА Т. Л. 
г. Екатеринбург, Уральский государственный технический универси-
тет им. первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина  

 
Изучение отношения студентов к физической культуре, её цен-

ностям, особенностям основных видов физкультурно-спортивной дея-
тельности как мотивационного компонента физической культуры 
личности может дать информацию о постановке процесса физическо-
го воспитании в высшем учебном заведении его положительных и не-
гативных сторонах. 

В теории физической культуры ценности представлены сле-
дующими видами: ценности-цели, ценности-знания, ценности-
средства и ценности-отношения. Последние характеризуют студента 
как активного субъекта в физкультурной деятельности с определен-
ным мотивационно-личностным отношением к самому себе, профес-
сиональной деятельности, к природной и социальной среде, в которых 
осуществляется его физкультурное образование, где степень его само-
выражения определяется удовлетворенностью личности и признанием 
результатов её деятельности социально значимыми. Выделенные 
группы ценностей образуют содержательную основу физической куль-
туры личности студента. Система ценностей служит основой и крите-
рием принятия или непринятия личностью новых или ранее вырабо-
танных ценностей. Чем богаче мир ценностей студента, тем эффектив-
нее и целенаправленнее идет отбор и приращение новых ценностей, их 
переход в мотивы поведения и деятельность. Поэтому изучение отно-
шения студентов к физической культуре, её ценностям, изучение моти-
вов студентов к занятиям физической культурой стало целью данного 
исследования. Результаты исследования, по нашему мнению, в даль-
нейшем помогут получить информацию об оптимизации физического 
воспитания студентов, его положительных и негативных сторонах. 

Для изучения отношения студентов к занятиям физической 
культурой в университете было проведено анкетирование 110 студен-
тов технических специальностей, в исследовании принимали участие 
53 юноши и 57 девушек третьего курса. 

Первоначально были изучены ценности-отношения, наиболее 
влияющие на мотивы к занятиям физической культурой. Результаты 
исследования представлены в таблице 1. 



 109

Анализ результатов изучения отношения студентов УГТУ-УПИ 
к занятиям физической культурой показал, что ведущими аргумента-
ми студенты считают поддержание физической формы 60 % (31 чел.) 
юношей и 80 % (44 чел.) девушек, а также желание быть здоровым 
41 % (21 чел.) юношей 25,4 % (14 чел.) девушек. Важно было узнать, 
что занятия вообще не пропускают только 5,8 % (3 чел.) юношей и 
9,1 % (5 чел.) девушек. Редко, но по уважительной причине занятия 
пропускают 41,1 % (21 чел.) юношей и 43,6 % (24 чел.) девушек. В ка-
честве основной причины указывают различные заболевания. Редко, 
но без уважительной причины пропускают 17,6 % (9 чел.) юношей и 
23,6 % (13 чел.) девушек. 

 
Таблица 1 

Ценности-отношения, влияющие на занятия физической культурой 
№ 
п/п 

Ценности, влияющие 
на занятия физической культурой 

Результаты 
(% от общего числа 
студентов) n=110 чел. 

1. Поддержание физической формы 70,4 % (75 чел.) 
2. Желание быть здоровым 33,2 % (35 чел.) 
3. Занятия физической культурой во внеучеб-

ное время 
81,6 % (86 чел.) 

4. Наличие материальный базы для занятий 
физической культурой 

48,1 % (51чел.) 

5. Уровень двигательной активности доста-
точный для поддержания и укрепления 
здоровья 

66,2 % (70 чел.) 

 
Не менее важным фактором, по мнению студентов, является на-

личие спортивных сооружений и материальной базы для занятий фи-
зической культурой. Так 45,4 % (25 чел.) девушек и 50,9 % (26 чел.) 
юношей считают материальную базу УГТУ-УПИ полностью соответ-
ствующей для занятий физкультурой. По мнению остальных студен-
тов (59 чел.), в университете не хватает мест для занятий такими ви-
дами спорта, как хоккей, конькобежный спорт, плавание. 

Основным фактором пропусков студентами занятий является 
невозможность соблюдения, в полной мере, требований личной ги-
гиены, на это указывают 19,6 % (10 чел.) юношей и 41,8 % (23 чел.) 
девушек. Невозможность соблюдения рационального режима питания 
является ведущим фактором для 39,2 % (20 чел.) юношей и 10,9 % (6 
чел.) девушек. Физические нагрузки, полученные во время занятий 
физической культурой, отрицательно влияют на работоспособность на 
других предметах, по мнению 15,6 % (8 чел.) юношей и 30 % (17 чел.) 
девушек. Важно также отметить, что многие студенты указывают на 
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несоответствие времени занятий с индивидуальными биологическими 
ритмами: 13,7 % (7 чел.) юношей и 25,4 % (14 чел.) девушек. 

Оценивая свою двигательную активность, 72,5 % (37 чел.) юно-
шей считают её достаточной для поддержания и укрепления здоровья. 
Похожая картина и у девушек – 60 % (33 чел.). Остальные же 19,6 % 
(10 чел.) и 38,1 % (21 чел.) соответственно считают свою двигатель-
ную активность достаточной, но не всегда. Нужно отметить, что для 
82,3 % (42 чел.) девушек и 76,3 % (42 чел.) юношей нагрузка, полу-
чаемая на занятиях физической культурой, является соответствующей 
их уровню подготовленности. 

Помимо обязательных занятий по физической культуре, юноши 
показали, что занимаются физической культурой и в свободное время, 
так 17,6 % (9 чел.) – занимаются в тренажёрных залах, 29,4 % (15 чел.) 
– занимаются бегом, 11,7 % (6 чел.) делают зарядку, 41,1 % (21 чел.) – 
занимаются другими видами спорта. Девушки отвечали на этот во-
прос немного иначе: всего 9 % (5 чел.) – занимаются в тренажерном 
зале, 21 % (12 чел.) – занимаются бегом, 9 % (5 чел.) – делают утрен-
нюю гимнастику и 23,6 % (13 чел.) – занимаются другими видами 
спорта. Несмотря на это, девушкам 38,1 % (21 чел.) и юношам 7,8 % 
(4 чел.) хватает обязательных занятий по физической культуре. 

Отметим, что дополнительно в какой-либо секции занимаются 
на платной основе лишь 18,1 % (10 человек) девушек и 7,8 % (4 чел.) 
юношей, а бесплатно соответственно12,7 % (7 чел.) и 21,5 % (11 чел.), 
в то время как 70,9 % (39 чел.) девушек и 56,8 % (29 чел.) юношей в 
секциях вообще не занимаются. 

В данном исследовании были изучены ценностные отношения 
студентов технических специальностей к занятиям физической куль-
турой, что позволило сделать следующие выводы: 

− как показало исследование у студентов сформировано понятие 
о двигательной активности, как одной из ценностей физической культу-
ры, но деятельное отношение к достижению оптимального уровня дви-
гательной активности у большей части студентов отсутствует; 

− не хватает методологических и специальных знаний, необхо-
димых для понимания процессов функционирования физической 
культуры общества и личности, умения их адаптивного и творческого 
использования для личностного и профессионального роста;  

− необходимо обучение методам самопознания, саморегулиро-
вания, самоуправления, самоорганизации, самообучения, самовоспи-
тания и самосовершенствования; 

− содержание внеучебной деятельности студентов должно 
обеспечивать им свободный выбор её форм и видов, проявление в них 
творческой индивидуальности и полноценной самореализации. 
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Модернизация содержательных и процессуальных  
аспектов профессионального образования в русле  

идей регулируемого эволюционирования 
 
 
 
 
 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КАК ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
ХАДЖИЕВА З. Д., НИКИТИНА Н. В., ЛЕЖНЕВА Л. П.,  

ХАДЖИЕВА А. Ж. 
г. Пятигорск Ставропольского кр.,  

Пятигорская государственная фармацевтическая академия 
 

В настоящее время современный учебный процесс предусмат-
ривает внедрение новых технологий обучения, обеспечивающих пере-
ход от информативного к деятельному методу обучения. 

Модернизацию содержания обучения фармацевтической техно-
логии необходимо проводить с обновления системы отбора содержа-
ния, что подразумевает разработку вопросов дидактики и методики 
обучения. Обновленная система отбора содержания проектируется та-
ким образом, чтобы модернизованное на ее основе содержание обуче-
ния способствовало улучшению фундаментальной подготовки и фор-
мированию компетенций [1]. 

В фармацевтической деятельности все более важное место за-
нимают инновационные технологии, предъявляющие высокие требо-
вания не только к специальной, но и фундаментальной подготовке 
фармацевта. Фундаментальная подготовка выпускника является осно-
вой его будущей профессиональной гибкости, трансформации на про-
тяжении всей профессиональной деятельности, так как именно фун-
даментальные знания по фармацевтической технологии обеспечивают 
фармацевту возможность понимать и в дальнейшем легко осваивать 
инновационные высокие технологии, новые принципы организации 
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производства лекарств, в том числе и на базе нанотехнологий. 
Большое внимание должно уделяться активным формам обуче-

ния. Возможность наполнения учебно-познавательной деятельности 
студента личностным смыслом и повышения качества фундаменталь-
ной подготовки по фармацевтической технологии состоит в том, что-
бы придать содержанию обучения творческую и профессиональную 
направленность. 

Основными чертами творческой деятельности обучающегося 
являются: самостоятельное осуществление ближнего и дальнего внут-
рисистемного и межсистемного переноса знаний и умений в новую 
ситуацию, самостоятельное выделение новой проблемы студентом, 
четкое видение структуры будущего объекта исследований, обяза-
тельный учет альтернативных вариантов, разработка инновационного 
подхода, способа анализа, новой технологии и т.д. [2]. 

Существует несколько видов обучения: информационно-
рецептивный, репродуктивный, наиболее творческий – проблемный. 
Проблемное обучение, которое должно доминировать на старших 
курсах – часть целостного учебного процесса, способная влиять на 
другие способы и формы, а также использовать на себе влияние дру-
гих видов обучения. 

Основными понятиями проблемного обучения являются про-
блемная ситуация, проблема, проблемная задача. Проблемная ситуа-
ция – затрудненная, осложненная ситуация, требующая творческого 
поиска. Каждая проблема содержит проблемную ситуацию. Понятие 
«проблема» шире, чем «проблемная ситуация». Она не указывает путь 
решения, направление решения и не ограничивает его. Если в пробле-
ме какой-то вопрос ограничен и указаны параметры – это проблемная 
задача. Основной метод выполнения проблемного обучения – иссле-
довательский. На кафедре технологии лекарств этот метод использу-
ется достаточно разносторонне. Он предусмотрен и внедрен для сту-
дентов практически на всех лабораторных занятиях в течение всего 
учебного года. Эффективным способом улучшения качества подго-
товки и компетенции студентов является учебно-исследовательская 
работа студентов (УИРС). Этот вид самостоятельной работы обяза-
тельно предусмотрен на III курсе (аптечная технология лекарств), IV 
курсе (заводская технология). УИРС проводится по разделам в зави-
симости от тем занятий. В процессе выполнения предлагаемых зада-
ний, студенты должны научиться использовать имеющиеся теорети-
ческие и практические знания в конкретных условиях, приобрести на-
выки научно-исследовательской работы.  

На кафедре составлены методические указания по выполнению 
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заданий УИРС по многим темам аптечной технологии лекарств и за-
водской технологии лекарств. В рамках УИРС осуществляются раз-
личные виды моделирования, изучение и анализ различных техноло-
гических ситуаций, работа с литературными источниками при поста-
новке эксперимента, улучшение или создание новой лекарственной 
формы. Для УИРС большое значение имеет способность студента к 
коллективной работе, где часто при выполнении задания одной само-
стоятельной работой обойтись практически невозможно.  

Преподаватель должен помочь студентам своей компетентно-
стью, формировать знания, умения и навыки у студентов, их личност-
ные качества, обеспечивающие способность и готовность применять 
полученные знания в профессиональной деятельности. 

Творческой доработки в процессе лабораторной постановки 
требует большинство тем в дисциплине аптечной технологии ле-
карств. Например, по теме «Порошки» студенты анализируют влия-
ние вида упаковки на устойчивость порошков при хранении. Исполь-
зуют различные виды упаковочных бумажных капсул, выдвигают ги-
потезу, обрабатывают методику наблюдения, оформляют результат в 
виде таблиц и делают выводы. 

Аналогичные исследования в рамках УИРС проводятся студен-
тами по заводской технологии лекарств, например, по темам «Грану-
лы», «Таблетки», «Растворы для инъекций» и др. 

В процессе подготовки к занятию «Гранулы» студенты само-
стоятельно овладевают учебным материалом (конспекты лекций, 
учебники, практикумы) по заданной теме. Каждый студент должен 
знать свойства лекарственного вещества, вспомогательных веществ, 
их направленное использование при получении твердой лекарствен-
ной формы, знать последовательность технологических операций, 
технологический процесс, происходящие визуальные органолептиче-
ские изменения, изучить и определить технологические характеристи-
ки гранул. При выполнении заданий по УИРС по изучению влияния 
вспомогательных веществ на качество гранул группа студентов де-
лится на минигруппы по 3-4 человека в каждой, которые осуществля-
ют исследование влияния одного из вспомогательных веществ (на-
полнитель, увлажнитель, разрыхлитель и т.д.). 

При получении гранул студенты осуществляют технологию 
влажного гранулирования продавливанием по стандартной схеме: из-
мельчение исходных веществ; просеивание, смешивание, добавление 
гранулирующих жидкостей, первичное протирание, сушка; вторичное 
протирание, опудривание, анализ гранулята. В каждой подгруппе со-
бираются и систематизируются результаты всех проведенных экспе-
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риментов: размер гранул, распадаемость, насыпная масса, сыпучесть, 
угол откоса и остаточная влажность. Составляются таблицы, диа-
граммы, итогом работы каждой подгруппы будет являться оценка 
влияния определенного исследуемого вещества на технологические 
параметры гранул и возможности его использования при гранулиро-
вании данного лекарственного вещества.  

Результаты УИРС от каждой минигруппы докладываются сту-
дентами в виде общих диаграмм, графиков, анализируются техноло-
гические показатели и отмечаются оптимальные вспомогательные 
вещества и технология гранул с тем или иным лекарственным вещест-
вом. В обсуждении полученных результатов участвуют все студенты 
группы с обязательной  корректировкой со стороны преподавателя. В 
заключительном обзоре на занятии преподаватель подводит итоги 
проведенной учебно-исследовательской работы студентов, дает оцен-
ку действий каждой минигруппы: формирует общий подход к исполь-
зованию вспомогательных веществ в технологическом процессе, ха-
рактеризует умение вести расчеты количества веществ, работу с лабо-
раторной аппаратурой (фриабилятором, гранулятором и др.). 

При использовании данной педагогической методики студенты 
на примере проведенного УИРС получают представление, что созда-
ние и разработка лекарственной формы является сложным многоэтап-
ным процессом, невозможным без тесного сотрудничества всех спе-
циалистов технологов. Кроме этого, у студентов подготавливаемых 
как будущих специалистов, вырабатываются и закрепляются навыки 
работы в коллективе и принятия коллективных решений. Способст-
вуют творческому освоению материала и ситуационные задачи по 
УИРС, широкий набор которых представлен в методических указани-
ях для студентов и преподавателей по всем разделам дисциплины. 

Такое внедрение некоторых форм проблемного обучения в еди-
ный учебный процесс способствует накоплению опыта творческой 
деятельности студента, который он может с успехом использовать для 
решения серьезных профессиональных задач, а сочетание различных 
творческих процедур может служить основанием для приобретения 
студентами научно-исследовательской деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗНАНИЙ ФТИЗИАТРОВ 

 
ЗИНОВЬЕВ И. П., КОКОВИХИНА И. А., ФЕСЮК Е. Г., 

ПОЗДЕЕВА Н. В. 
г. Киров, Кировская государственная медицинская академия 
 
Профессиональная переподготовка в системе совершенствова-

ния знаний любого специалиста в кризисное время приобретает пер-
востепенное значение и относительно быстро позволяет овладеть но-
вой специальностью и трудоустройством. Профессиональная пере-
подготовка специалистов осуществляется в целях получения специ-
альных знаний, умений и практических навыков, необходимых для 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Профессиональная переподготовка специалистов проводится 
образовательными учреждениями высшего и дополнительного про-
фессионального образования, имеющими государственную аккреди-
тацию по образовательным программам, учитывающим имеющийся 
по всем разделам специальности уровень знаний, умений, практиче-
ских навыков и результаты вступительных испытаний. 

Условия и требования в системе профессиональной переподго-
товки врачей и фармацевтов регламентированы приказом № 705н от 9 
декабря 2008 г. «Об утверждении порядка совершенствования про-
фессиональных знаний медицинских и фармацевтических работни-
ков», письмом министерства здравоохранения и социального развития 
российской федерации № 16-4/10/2-1797 от 19 марта 2009 г. и прика-
зом № 415н от 7 июля 2009 г. «Об утверждении квалификационных 
требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 
и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

В этих приказах изложены условия к клинической базе и требо-
вания к врачам с высшим и послевузовским медицинским образова-
нием в сфере здравоохранения. Эти требования предусматривают по-
вышение послевузовского профессионального образования в интерна-
туре и ординатуре и дополнительного профессионального образова-
ния не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. 

Профессиональная переподготовка проводится с отрывом от ра-
боты, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы.  

При повышении квалификации должны оговариваться характе-
ристики клинической базы, опыт и профессиональные знания препода-
вателя. В характеристику клинической базы входит материальная ос-
нащенность и возможность применения современных методов диагно-
стики и контроля за эффективностью лечения. Для профессиональной 
переподготовки важное и самостоятельное значение имеет опыт и зна-
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ние преподавателя по специальности и педагогике высшей школы. 
Рекомендуется применять следующие методики проведения за-

нятий: традиционные занятия с группой, метод дебатов, дискуссии, 
учебные деловые игры, «круглый стол». 

В течение многих лет на кафедре фтизиопульмонологии Киров-
ской медицинской академии проводятся циклы переподготовки спе-
циалистов по «Фтизиатрии». Рабочая программа рассчитана на 576 
часов, а продолжительность цикла до 4 месяцев. 

Контроль знаний при проведении профессиональной переподго-
товки составляет самостоятельный  и обязательный раздел учебного 
процесса. Контроль аудиторной и внеаудиторной работы включает 
вводный тестовый контроль, текущий контроль, написание рефератов 
по заранее выбранной теме, решение ситуационных задач, итоговый 
тестовый контроль на персональном компьютере и собеседование на  
квалификационном экзамене в конце цикла. 

Особое внимание уделяется написанию и защите реферата. При 
этой форме внеаудиторной работы слушатели цикла познают новую 
информацию, приобретают и закрепляют навыки конспектирования, 
анализа полученных данных, что способствует формированию клини-
ческого мышления. Реферат заслушивается в аудитории с участием 
врачей клинической базы. Освоение обязательных программ профес-
сиональной переподготовки завершается обязательной государствен-
ной итоговой аттестацией. В образовательных учреждениях, находя-
щихся в ведении Минздравсоцразвития России, сложилась форма ито-
гового контроля знаний – квалификационный экзамен, который пред-
лагается сохранить до введения других форм итоговой аттестации. 

При оценке знаний на квалификационном экзамене учитывается 
средний бал текущего контроля, оценка за реферативные сообщения, 
оценка за ответы на ситуационные задачи, оценка за практические на-
выки, оценка за итоговый тестовый контроль на персональном ком-
пьютере. 

Таким образом, окончательная оценка на квалификационном эк-
замене на цикле профессиональной переподготовки по фтизиатрии вы-
ставляется не только за знания при заключительном собеседовании, а 
также за результаты работы слушателей в течении всего цикла. Знания, 
полученные слушателем цикла профессиональной переподготовки по 
фтизиатрии по объему и содержанию достаточные для получения сер-
тификата специалиста и самостоятельной работы врача-фтизиатра. 

Слушателям, освоившим образовательную программу профес-
сиональной переподготовки и успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, кроме сертификата, выдается диплом о профес-
сиональной переподготовке государственного образца. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И КОНФЛИКТ: ПЛЮС ИЛИ МИНУС? 
 

ВРАЧИНСКАЯ Т. В. 
г. Калининград, Российский государственный университет 

им. И. Канта  
 
В ХХI веке к вопросам педагогической конфликтологии стали 

обращаться все больше и больше отечественных педагогов. Проблема 
взаимоотношений, противоречий, столкновений и их разрешения ста-
ла одной из ведущих задач в воспитании. Несмотря на то, что автори-
тарно-императивный педагогический процесс не оправдал себя, гово-
рить о том, что повсеместно настала эпоха гуманной педагогики еще 
рано. Одним из факторов, определяющих гуманность педагогики, яв-
ляется наличие гармоничного состояния человеческих взаимоотноше-
ний и взаимодействий. Взаимоотношения между педагогами и их вос-
питанниками нередко характеризуются отсутствием взаимопонима-
ния, конфликтами и проблема конфликтов в учебных заведениях на 
данный момент стоит достаточно остро. В последние годы наблюда-
ется тенденция к построению отношений в духе толерантности. При-
чем такое воспитание в духе толерантности рассматривается в качест-
ве неотложной задачи.  

Идея толерантности, терпеливости, терпимости появилась в Ев-
ропе еще в XVI веке, однако вплоть до последних десятилетий ХХ ве-
ка она обсуждалась только в работах философов в связи с религиоз-
ной терпимостью. В последнее время к идее толерантности стали об-
ращаться и такие науки, как педагогика, психология, конфликтология. 
Толерантность стали рассматривать как позицию, установку, которая 
способна примирить различные точки зрения.  

В 1995 г. Организация объединенных наций приняла «Деклара-
цию принципов терпимости» – основополагающий международный 
документ, в котором не только провозглашаются принципы человече-
ского единения в современном и будущем мире, но и указаны пути 
реализации этих принципов. «Декларация принципов толерантности» 
была утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО от 16 ноября 1995 г.  

В Декларации раскрыта сущность ключевого понятия человече-
ских взаимоотношений – толерантность (терпимость). Как указано в 
документе, толерантность означает уважение, принятие и правильное 
понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и про-
явления человеческой индивидуальности. Толерантности способству-
ют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести, убежде-
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ний. Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство. 
Это, прежде всего активное отношение к действительности, форми-
руемое на основе признания универсальных прав и свобод человека. 

Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав 
человека, не означает терпимого отношения к несправедливости, от-
каза от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каж-
дый имеет право придерживаться тех убеждений, которых считает 
нужным, и признает такое же право за другими. Это означает призна-
ние того, что люди по своей природе различаются как по внешнему 
виду, положению, речи, так и поведению и ценностям и обладают 
правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также 
означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны дру-
гим, в какой бы области не развивались отношения: будь то в педаго-
гике или в других сферах человеческой деятельности. Наиболее эф-
фективным средством предупреждения нетерпимости, как подчерки-
вается в Декларации, является воспитание. Оно должно быть направ-
лено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и 
отчуждения по отношению к другим. 

Несмотря на то, что сама сущность толерантности не является 
чем-то новым, и многие педагоги и общественные деятели придержи-
вались и пропагандировали взгляды, отвечающие толерантности, 
только сейчас этому вопросу придали официальный статус. Связано 
это с тем, что проблемы воспитания толерантности становятся осо-
бенно актуальными в наши дни, когда в результате активизации и 
обострения различных негативных проявлений общественной, поли-
тической и экономической жизни резко возросла напряженность в че-
ловеческих отношениях. Силовые методы борьбы с такими проявле-
ниями при всей необходимости их использования носят сугубо такти-
ческий характер. Стратегически же не обойтись без тщательного ана-
лиза причин несовместимости человеческих сообществ. Только на 
этой основе могут быть найдены эффективные средства предупрежде-
ния конфронтационных процессов, в том числе и с использованием 
возможностей сферы образования, одним из высших ценностно-
целевых приоритетов которой должно стать воспитание толерантности. 

Ключевым понятием при определении сущности толерантности 
должно стать слово «инвариант». Основываясь на такой категории 
можно добиться терпимости, доброжелательности, сотрудничества в 
человеческих отношениях на всех уровнях и в любых формах таких 
отношений, в том числе и в сфере образования. Вполне уместно за-
дать вопрос: можно ли найти мировоззренческие инварианты, которые 
при всех индивидуальных, возрастных различиях людей и различие 
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взглядов, интересов, ценностей позволяют обнаружить единство в ес-
тественном многообразии человеческих устремлений? Да, такое един-
ство, такие инварианты обнаружить можно. 

Однако если попытаться строить отношения в духе толерантно-
сти, возможно найти инварианты, которые будут примирять оппони-
рующие стороны. Именно на такой инвариантной основе и возможен 
последующий двусторонний или многосторонний диалог учителя и 
учащихся, постепенная, терпеливая «притирка» несовпадающих во 
всех деталях мировоззренческих приоритетов, их конвергенция, взаи-
мообогащение и, в конечном счете, интеграция. Разные люди имеют 
разные ценности. Надо ли говорить, что подобная инвариантность по-
зволяет обеим сторонам педагогического процесса перейти на более 
высокий уровень конфликтогенности. Ценностная толерантность при 
этом означает способность терпимо относиться к иной системе ценно-
стей. Признание уникальности каждого человека с необходимостью 
ведет к ценностной толерантности. 

Педагогика сотрудничества также говорит о терпимости: со-
трудничество педагога с ребенком означает, что педагог не устраняет-
ся от взаимодействия с ним, а, как партнер, уважающий и имеющий в 
виду развитие ребенка, дает ему возможность выбора задачи, которая 
на самом деле является предметом совместной деятельности.  

Приходится признать, что проблемам воспитания толерантности 
все еще уделяется явно недостаточное внимание на всех уровнях об-
разовательно-воспитательной деятельности: в философии образова-
ния, в междисциплинарных и образовательно-педагогических теориях 
и в повседневной педагогической практике. Отдельные всплески ак-
тивности в этом направлении, как правило, сводятся к провозглаше-
нию локальных (хотя, несомненно, весьма своевременных и продук-
тивных) образовательных концепций (например «школы диалога куль-
тур», разработанной под руководством В. С. Библера). А ведь именно 
сфера образования, имеет самое непосредственное отношение к таким 
важнейшим мировоззренческим категориям, как менталитет и толе-
рантность. Более того, именно сфера образования способна активно и 
целенаправленно формировать соответствующие ментальные качества 
и человека, и социума, формировать менталитет толерантности. 

Новым подходом в современной конфликтологии является со-
единение двух важных понятий «конфликт» и «толерантность». В на-
ше время очень важно соединение этих факторов. Для достижения 
мира и гармонии во взаимоотношениях необходимо умение действо-
вать в условиях конфликта. Это уже не проблема войны или мира, а, 
скорее, войны и мира. Сохранение, поддержание отношений требует 
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знания закономерностей и умения использовать их в конфликтных си-
туациях. И в настоящее время противоположным полюсом конфликт-
ности является не бесконфликтность (которая, по сути, та же кон-
фликтность, но с обратным знаком), а толерантность, или терпимость, 
как ценность и социальное и личностное качество, ведущее к миру, 
согласию, сплоченности. 

Толерантность в настоящее время рассматривается как позиция, 
установка, которая способна примирить разные точки зрения и идео-
логии. Она позволяет, опираясь на психологию человека, продвигать-
ся дальше по пути сближения людей, не навязывая никому чуждых 
взглядов, норм, ценностей. В рамках конфликтологии к идее толе-
рантности можно относиться как к позитивной цели. Ведь если ска-
зать, что  изучение конфликтологии необходимо, чтобы научиться 
конфликтовать, даже разрешать конфликты, то получается явная на-
целенность на конфликт. Если же выбрать целью научиться толерант-
ности, которую каждый добровольно и самостоятельно выбирает, а, 
выбрав, уже ей следует, то получается стремление познать конфликты 
для достижения гармонии во взаимоотношениях. Причем толерант-
ность здесь выступает не просто как терпение само по себе, не ситуа-
ция, когда тебя ударили по одной щеке, подставь другую, а скорее, 
будь таким, чтобы никому не захотелось ударить первый раз. 

В связи с этим можно утверждать, что воспитание толерантно-
сти в человеческих отношениях, формирования менталитета толе-
рантности является важнейшей стратегической задачей образования в 
ХХI веке. Выполнение этого требования немыслимо без коренных 
преобразований в сфере образования. Образование должно упреждать 
появление таких деструктивных сил, в основе которых лежит нетер-
пимость, отсутствие каких бы то ни было признаков толерантного от-
ношения к чужой правде, к иным мировоззренческим ценностям. 

Конечно, глобальность обозначенных выше и подобных им про-
блем уязвима для критики, обвинений в утопичности и нереальности, 
тем более, что в рамках существующих образовательных парадигм и 
доктрин эти проекты осуществить, действительно, трудно. Отношение 
же к глобальным проектам, особенно в сфере образования, всегда бы-
ло достаточно осторожным. Но ведь можно начать с малого. И пред-
посылки для этого уже существуют в отдельных теориях воспитания. 
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Система высшего медицинского образования призвана готовить 
молодых специалистов с высоким уровнем теоретической подготовки 
по своей врачебной специальности, способных быстро и эффективно 
реагировать на современные достижения медицинской науки, вла-
деющих широким спектром клинического мышления и навыками 
эпидемиологической оценки ситуации, готовых внедрять новые тех-
нологии в практическое здравоохранение. Поэтому в качестве одного 
из основных компонентов образовательная система включает развер-
нутую модель специалиста-врача с отражением необходимого для не-
го уровня деловых и личностных качеств, знаний и умений. В этой 
связи учебный процесс в вузе предусматривает поэтапное и последо-
вательное овладение знаниями на теоретическом и практическом 
уровне с обязательной реализацией таких функций, как формирование 
личности, развитие интеллектуальных способностей, овладение зна-
ниями и умениями. Одной из главных составляющих учебного про-
цесса является обучение, представляющее собой совместную или са-
мостоятельную деятельность студентов и преподавателей по дости-
жению определенных знаний, умений и навыков, результат которой 
проявляется качеством обученности студентов. Важная роль в процес-
се обучения отводится самостоятельной работе студентов над учеб-
ным материалом на фоне усиления ответственности преподавателей за 
развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование про-
фессионального роста студентов, воспитание их творческой активно-
сти и инициативы, о чем говорится в Письме Министерства образова-
ния РФ (2002 г.) [1]. 

Следует отметить, что в процессе обучения в общеобразова-
тельной школе формированию у учащихся умений самостоятельно 
приобретать знания не уделяется должного внимания, поэтому свыше 
80 % студентов на первых курсах обучения в высшем учебном заведе-
нии не в состоянии самостоятельно отыскать нужную информацию в 
рекомендуемых учебных и научных изданиях [2]. В то же время не 
следует забывать, что самостоятельная работа качественно реализует-
ся лишь при осознании студентами содержания учебного материала и 
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действий по его обработке. При этом процесс осознания содержания 
учебного материала осуществляется посредством таких действий, как 
чтение и декодирование начального содержания, обработка и осозна-
ние содержания, конспектирование (фиксация) обработанного и осоз-
нанного содержания. И, конечно же, следует особо подчеркнуть, что 
самостоятельная работа не только способствует успешному усвоению 
студентом содержания учебного материала, приобретению навыков и 
умений профессиональной деятельности, но и формирует потребность 
в постоянном самосовершенствовании, самообразовании, оказывает 
положительное влияние на расширение его кругозора. 

Одним из инновационных методов обучения при организации 
самостоятельной работы студентов в вузе является метод портфолио, 
который и позволяет развивать у студентов умение анализировать и 
оценивать процесс собственного развития. Внешне портфолио может 
выглядеть, во-первых, как набор работ, публикаций и различных ма-
териалов студента, который связывает все аспекты его деятельности 
при изучении дисциплины в целостную картину и, во-вторых, как 
файловая папка, в которую студенты подбирают учебный материал в 
соответствии с перечнем вопросов для самоподготовки к практиче-
ским занятиям по конкретным темам изучаемых дисциплин (темати-
ческие портфолио). По времени работы портфолио могут быть не-
дельные, семестровые и курсовые. В них обязательно должны быть 
отражены такие моменты, как выполненные домашние работы, ре-
зультаты контрольных работ, описание решения ситуационных задач, 
оценка студентом собственного портфолио, размышления о неодно-
значных решениях изучаемых вопросов, аргументированные личные 
выводы, аналитические заметки о выполненной работе и, конечно же, 
«письмо студенту» от преподавателя с комментариями, рекоменда-
циями, оценкой, пожеланиями по изучаемой теме [3].  

Отбор материала для портфолио – это кропотливая работа, по-
зволяющая студентам продумывать и решать конкретные задачи и 
дающая возможность проанализировать, оценить собственную дея-
тельность. Данный вид работы требует от студентов большего време-
ни на самоподготовку, но, в конечном итоге, экономит время при под-
готовке к зачетам и экзаменам. 

Использование метода портфолио представляет собой не только 
воплощение идеи активного сбора информации студентами при под-
готовке к текущему занятию, но и позволяет развивать исследователь-
ские умения в процессе работы с информацией. Об этом говорят ре-
зультаты внедрения метода в учебном процессе на кафедрах Меди-
цинского института СурГУ. В частности, результаты портфолио по-
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зволяют оценивать уровень развития у студентов таких ценностей, как 
умение самостоятельно определять направление в изучении темы, 
умение анализировать информационные потоки, умение выделять 
ключевую информацию, умение делать самостоятельные выводы. Бо-
лее того, метод портфолио обеспечивает студентам возможность на 
равных с преподавателем обсуждать изучаемую тему, высказывать 
различные точки зрения при обсуждении проблемных вопросов. При 
изучении последующих курсов дисциплин портфолио служит также 
вариантом преемственности пройденного материала между изучае-
мыми курсами. И, конечно же, для преподавателя портфолио наглядно 
показывает, как студент интегрирует специальные знания и навыки, 
достигает прогресса, овладевая определенными умениями, а для само-
го студента – демонстрирует процесс осмысления собственного опы-
та, позволяет объективно оценить свои достижения. Поэтому, на наш 
взгляд, роль портфолио как инновационного метода обучения должна 
быть представлена более активно в учебном процессе в вузе при орга-
низации и осуществлении самостоятельной работы студентов. 
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Главной целью вузов является подготовка квалифицированных 

специалистов, обладающих необходимым для данной профессии на-
бором знаний, умений, навыков и профессиональных качеств. При 
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этом на передний план выдвигается задача профессиональной подго-
товки будущих специалистов. 

В связи с вступлением России в общеобразовательное европей-
ское пространство и повышением требований к специалистам в усло-
виях рыночной экономики наиболее актуальным становится новая об-
разовательная парадигма, основанная на компетентностном подходе. 

Данная парадигма пришла на смену традиционной информаци-
онно-знаниевой парадигме образования, основанной на знаниях, уме-
ниях, навыках. Традиционный подход к понятию «квалификация» 
специалиста предполагает функциональное соответствие между тре-
бованиями к специалисту данной профессии и целями образования, а 
подготовка специалиста сводится к передаче целостного, непротиво-
речивого и полного набора ЗУНов. Но с учетом требований рынка 
труда и международными тенденциями развития высшего профессио-
нального образования актуальным становится вопрос перехода на но-
вый образовательный стандарт высшего профессионального образо-
вания, который обеспечит связь содержания профессионального обра-
зования с реальными потребностями экономики и общества. 

В основу нового образовательного стандарта положен компе-
тентностный подход. Компетентностный подход применительно к об-
разованию активно стал использоваться с 1990-х годов XX века. По 
данным исследования И. А. Зимней [2], в становлении компетентно-
стного подхода в образовании можно выделить три этапа: 

− первый этап (1960-1970-е гг.) – в научный аппарат вводится ка-
тегория «компетенция», создаются предпосылки разграничения понятий 
«компетенция» и «компетентность», используемых в теории обучения 
языкам; вводится понятие «коммуникативная компетентность»; 

− второй этап (1970-1990-е гг.) – категории «компетенция» и 
«компетентность» используются в теории и практике обучения языку 
(особенно неродному), профессионализму в управлении, руководстве, 
менеджменте, в обучении общению; разрабатывается содержание по-
нятия «социальные компетенции (компетентности)»; 

− третий этап (с 1990-х гг.) – начато исследование компетент-
ности как научной категории применительно к образованию; профес-
сиональная компетентность становится предметом специального все-
стороннего рассмотрения. 

Компетентностный подход базируется на выделении компетен-
ций, которые не отрицают ЗУНов, но принципиально от них отлича-
ются: от знаний – существованием в виде деятельности, а не только 
информации о ней; от умений – переносом на различные объекты воз-
действия; от навыков – осознанностью, позволяющей человеку дейст-
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вовать даже в нестандартной обстановке [1]. Таким образом, компе-
тентностный подход предполагает развитие в будущем специалисте 
возможность ориентироваться и принимать решения в разнообразных 
сложных и непредсказуемых рабочих ситуациях, мобильность и ус-
тойчивость к социально-экономическим изменениям. Компетентность 
специалиста, наряду со знаниями, умениями и навыками, включает в 
себя его профессиональный опыт и личностные качества. 

Компетентностный подход ориентируется на построение учеб-
ного процесса сообразно результатам образования. При этом требова-
ния к результатам освоения основных учебных дисциплин представ-
ляется в виде набора компетенций. 

Необходимо различать понятия «компетенция» и «компетент-
ность», под первым понимается некоторое нормативное качество, к 
формированию которого следует стремиться, а под вторым – уже 
сложившееся качество специалиста. Как отмечал А. В. Хуторской, 
«мы будем различать данные понятия, имея ввиду под компетенцией 
некоторое отчужденное, наперед заданное требование к образователь-
ной подготовке ученика, а под компетентностью – уже состоявшееся 
его личностное качество (характеристику)» [4]. 

Компетентностный подход можно использовать для повышения 
качества профессиональной подготовки студентов. Для этого необхо-
димо выявить набор профессиональных компетенций для определен-
ной специальности. И далее направить образовательный процесс (все 
дисциплины, весь учебный материал, все задания) на формирование 
выделенных компетенций.  

Определим профессиональные компетенции IT-специалистов на 
примере бакалавра по направлению подготовки «Информационные 
системы и технологии». Для этого воспользуемся проектом федераль-
ного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) третьего поколения по данному направлению 
обучения. Согласно данному проекту цель обучения IT-специалиста: 
подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономиче-
ских, математических и естественнонаучных знаний, получению 
высшего профессионального профильного образования, обеспечи-
вающего успешную деятельность выпускника в области разработки, 
внедрения и сопровождения информационных технологий и систем в 
различных сферах [3]. Так как стандарт третьего поколения должен 
опираться на компетентностный подход, то в нем выделены основные 
компетенции, которые должны быть сформированы у специалистов 
по окончанию обучения. 

Все компетенции делятся на две группы: универсальные и про-
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фессиональные. Универсальные компетенции служат фундаментом, 
позволяющим выпускнику ориентироваться на рынке труда, и дают 
возможность продолжать образование как на второй ступени ВПО 
(магистратура), так и в системах дополнительного и послевузовского 
образования. Универсальные компетенции делятся на общенаучные, 
инструментальные, социально-личностные и общекультурные. Про-
фессиональные компетенции позволяют выпускнику работать в вы-
бранной профессиональной сфере и классифицируются по видам 
профессиональной деятельности. У бакалавров специальности «Ин-
формационные системы и технологии» выделяют следующие виды 
профессиональной деятельности: 

− проектно-конструкторская; 
− проектно-технологическая; 
− производственно-технологическая; 
− организационно-управленческая; 
− научно-исследовательская; 
− инновационная; 
− монтажно-наладочная; 
− сервисно-эксплуатационная. 
Все профессиональные компетенции должны формироваться 

при обучении дисциплинам профессионального блока, а также при 
прохождении практики и выполнении научно-исследовательских ра-
бот. Однако мы считаем, что для повышения качества профессио-
нальной подготовки IT-специалистов при обучении дисциплинам гу-
манитарного, социального, экономического, и в особенности матема-
тического и естественнонаучного циклов наряду с универсальными 
компетенциями также необходимо организовывать формирование 
профессиональных компетенций. 

Так как главной областью деятельности IT-специалистов явля-
ется разработка, внедрение и сопровождение информационных техно-
логий и систем в различных сферах, то при обучении конкретным об-
щим дисциплинам необходимо показывать возможности применения 
информационных технологий в данной области. 

С одной стороны, универсальные компетенции, формируемые 
при обучении естественнонаучным и математическим дисциплинам, 
являются основой для формирования компетенций производственно-
технологической деятельности. Так IT-специалист должен уметь ис-
пользовать технологии разработки объектов профессиональной дея-
тельности в науке, технике, образовании, медицине, управлении, про-
мышленности, сельском хозяйстве и в других областях. Для этого ему 
необходимы знания предметных областей, которые они получают при 
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обучении математике, экономике, физике, химии и прочим общим 
дисциплинам. 

С другой стороны, при обучении естественнонаучным и матема-
тическим дисциплинам кроме универсальных компетенций могут 
быть сформированы компетенции проектно-конструкторской дея-
тельности (умение проводить системный анализ предметной области, 
выявлять взаимосвязи; умение проводить моделирование процессов и 
систем; умение оценивать надежность и качество функционирования 
объекта моделирования) и научно-исследовательской деятельности 
(умение проводить сбор и анализ научной информации; участвовать в 
постановке и проведении экспериментальных исследований; обосно-
вывать правильность выбранной модели; готовность использовать ма-
тематические методы обработки и анализа результатов исследования; 
умение оформлять результаты исследований в виде отчетов). Самый 
эффективный способ формирования перечисленных профессиональ-
ных компетенций – это использование современных информационных 
технологий на практических занятиях по данным дисциплинам для 
построения компьютерных математических, физических, химических 
и других моделей 

Рассмотрим способы формирования профессиональных компе-
тенций при обучении физике. Для подготовки успешного специалиста 
в области информационных технологий, целью дисциплины физики 
должно быть не  только получение знаний о фундаментальных физи-
ческих законах, принципах, процессах и явлений, но и формирование 
действенных мотивов и устойчивых навыков использования совре-
менных информационных технологий для решения физических задач. 

Выделим и представим в таблице 1 информационные техноло-
гии, которые могут быть использованы при обучении физике студен-
тов IT-специальностей, которые будут способствовать формированию 
профессиональных компетенций.  

Таблица 1 
Современные информационные технологии (СИТ),  

применяемые при обучении физике студентов IT-специальностей 

СИТ Назначение Применение 
в физике 

Формируемые 
профессиональные 

компетенции 
Технология 
обработки 
данных 

Обработка тес-
товой, графиче-
ской, звуковой и 
видео информа-
ции 

Предваритель-
ная обработка 
звука, видео и 
изображений, 
для их после-
дующего физи-
ческого анали-

Умение использовать ин-
формационные технологии 
обработки информации; 
умение оформлять результа-
ты исследований в виде 
электронных отчетов и пре-
зентаций; готовность ис-
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за, создание 
отчетности и 
т.д. 

пользовать информационные 
технологии 

Технология 
табличных 
расчетов 

Автоматизация 
обработки чи-
словых данных, 
реализация ста-
тистических ме-
тодов, графиче-
ское представ-
ление числовых 
данных 

Вычислитель-
ные задачи с 
повторяющи-
мися дейст-
виями, задачи 
оптимизации, 
статистическая 
обработка дан-
ных лабора-
торных работ 

Умение использовать ин-
формационные средства ав-
томатизации расчетов; спо-
собность использовать мате-
матические, статистические 
и графические методы для 
анализа информации; готов-
ность использовать инфор-
мационные технологии 

Технология 
численных и 
символьных 
вычислений 

Реализация ма-
тематических 
расчетов как с 
числовой, так и с 
символьной ин-
формации с 
большой степе-
нью точности и 
графического 
представления 
данных 

Решение физи-
ческих задач, 
требующих 
численное, 
символьное 
или графиче-
ское решение 

Умение использовать мате-
матические методы для об-
работки и анализа информа-
ции; умение использовать 
информационные средства 
автоматизации расчетов; го-
товность использовать ин-
формационные технологии 

Технология 
моделирова-
ния 

Моделирование 
явлений и про-
цессов 

Создание и 
изучение моде-
лей физических 
явлений и про-
цессов 

Умение проводить систем-
ный анализ предметной об-
ласти; умение проводить вы-
бор исходных данных для 
моделирования; умение про-
водить моделирование про-
цессов и систем; способность 
обосновывать правильность 
выбранной модели; умение 
оценивать надежность и ка-
чество функционирования 
объекта моделирования; го-
товность к освоению инфор-
мационные технологии 

Технология 
программи-
рования 

Разработка про-
грамм 

Создание про-
грамм, реали-
зующих моде-
ли физических 
процессов и 
явлений 

Умение использовать техно-
логии разработки  
программного обеспечения; 
умение проводить систем-
ный анализ предметной об-
ласти; умение проводить вы-
бор исходных данных для 
моделирования; умение про-
водить моделирование про-
цессов и систем; способность 
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обосновывать правильность 
выбранной модели; умение 
оценивать надежность и ка-
чество функционирования 
объекта моделирования; вла-
дение навыками отладки 
программных продуктов; 
умение адаптировать прило-
жения к изменяющимся ус-
ловиям функционирования; 
иметь навыки составления 
инструкций по эксплуатации 
информационных систем; 
готовность использовать ин-
формационные технологии 

 
Применение перечисленных технологий в обучении физике сту-

дентов IT-специальностей, на наш взгляд, будет способствовать:  
− повышению качества обучения за счет формирования профес-

сиональных компетенций специалистов; 
− улучшению восприятия учебного материала по физике и повы-

шение интереса к предмету за счет его профессиональной ориентации; 
− социально-профессиональной адаптации студентов в услови-

ях рыночной экономики за счет формирования умений использовать 
профессиональные навыки в конкретной предметной области (физике). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ 

 
РЫБНИКОВА О. Л. 

г. Астрахань, Астраханский государственный университет 
 
На современном этапе развития страны в условиях качественно-

го преобразования всех сторон жизни общества возрастают требова-
ния к физической подготовленности наших сограждан, необходимой 
для успешной их трудовой деятельности. Перестройка народного об-
разования в стране поставила перед высшей школой задачу коренного 
и всестороннего улучшения профессиональной подготовки и физиче-
ской культуры будущих специалистов. 

В новых условиях повышается социальная значимость физиче-
ской культуры в формировании всесторонне и гармонично развитой 
личности выпускника вуза с высокой степенью готовности к социаль-
но-профессиональной деятельности. Гармоничность развития лично-
сти ценилась всеми народами и во все времена. 

Первоначально слово «культура» в переводе с латинского озна-
чало «возделывание», «обработка». По мере развития общества поня-
тие «культура» наполнялось новым содержанием. Сейчас это слово в 
общечеловеческом понимании – это и определенные черты личности 
(образованность, аккуратность и т.п.), и формы поведения человека 
(вежливость, самообладание и т.п.) либо формы общественной, про-
фессионально-производственной деятельности (культура производст-
ва, быта, досуга и т.п.) [2]. 

В научном смысле слово «культура» это все формы обществен-
ной жизни, способы деятельности людей. С одной стороны, это про-
цесс материальной и духовной деятельности людей, а с другой сторо-
ны – это результаты (продукты) этой деятельности. 

В содержание «культура» в широком смысле слова входят, на-
пример, и философия, и наука, и идеология, право, всестороннее раз-
витие личности, уровень и характер мышления человека, его речь, 
способности и т.д. Таким образом «культура» – это творческая сози-
дательная деятельность человека. Основу и содержание культурно-
психологического процесса развития «культуры» составляет, прежде 
всего, развитие физических и интеллектуальных способностей чело-
века, его нравственных и эстетических качеств. 

Исходя из этого, физическая культура, является одной из со-
ставных частей общей культуры, она возникает и развивается одно-
временно и наряду с материальной и духовной культурой общества. 
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Физическая культура имеет четыре основные формы: 
− физическое воспитание и физическая подготовка к конкретной 

деятельности (профессионально-прикладная физическая подготовка);  
− восстановление здоровья или утраченных сил средствами фи-

зической культуры – реабилитация;  
− занятия физическими упражнениями в целях отдыха – рек-

реация;  
− высшее достижение в области спорта [1]. 
Следует отметить, что уровень культуры человека проявляется в 

его умении рационально, в полной мере, использовать такое общест-
венное благо, как свободное время. От того, как оно используется, за-
висит не только успех в трудовой деятельности, учебе и общем разви-
тии, но и само здоровье человека, полнота его жизнедеятельности. 
Физическая культура и спорт здесь занимают важное место. Ибо фи-
зическая культура – это здоровье. 

Физическая культура предполагает соблюдение правил общест-
венной и личной гигиены, гигиены труда и быта, режимов труда и от-
дыха, то есть это процесс окультуривания человека. 

 В последние годы все чаще говорят о физической культуре не 
только как о социальном феномене, но и как об устойчивом качестве 
личности, поэтому образование в вузе ориентировано на формирова-
ние студента как субъекта собственной физической культуры. Физи-
ческая культура, будучи одной из граней общей культуры, во многом 
определяет поведение человека в учебе, производстве, в быту, обще-
нии, способствует решению социально-экономических, воспитатель-
ных, оздоровительных задач. 

Физическая культура – средство созидания гармонично разви-
той личности. Она помогает сосредоточить все внутренние ресурсы 
организма на достижении поставленной цели, повышает работоспо-
собность, позволяют втиснуть в рамки короткого рабочего дня выпол-
нение всех намеченных дел, вырабатывают потребность в здоровом 
образе жизни; часть общей культуры общества, одна из сфер социаль-
ной деятельности, направленная на поддержание здоровья, развитие 
физических способностей человека и использование их в соответст-
вии с потребностями общественной практики; самое широкое, соби-
рательное понятие. Она включает все достижения, накопленные в 
процессе общественно-исторической практики: уровень здоровья, 
спортивного мастерства, науки, произведений искусства, связанных с 
физическим воспитанием, а также материальные (технические) цен-
ности (спортивные сооружения, инвентарь и т.д.) [2]. 

Культура здоровья студента – это интегральное личностное ка-
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чество, формирующееся в процессе систематичного, целенаправлен-
ного воспитания и обучения на основе эмоционально – ценностного 
отношения к своему здоровью, к организации здорового образа жиз-
ни, валеологического мышления, накопления опыта, применения ва-
леологических знаний, умений и навыков в практике организации 
здорового образа жизни, развития всех компонентов валеологического 
сознания [3].  

Содержание культуры здоровья включает в себя три компонен-
та: интеллектуальный – знания в области валеологии, организации 
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья; эмоцио-
нально-ценностный – активное положительное отношение к своему 
здоровью, к организации здорового образа жизни; действенно-
практический – применение валеологических знаний, умений и навы-
ков в практике организации здорового образа жизни.  

Физическая культура – это своего рода отдых, переключение с 
одного вида деятельности на другой. А активный отдых – в виде ком-
плекса физических упражнений – значительно полезнее пассивного 
«ничегонеделания». Физические упражнения, оставаясь серьезным 
делом, всё же должны доставлять радость детям, а не быть для них 
тяжким бременем. К слову, при работе мышц в организме вырабаты-
ваются, так называемые «эндогенные опиоды». Это вещества, которые 
при попадании в мозг вызывают ощущение удовольствия – чувство 
«мышечной радости» [1]. 

В ситуации социальной и экономической нестабильности, моло-
дежь оказалась одной из наименее защищенных категорий населения. 
Здоровье молодого поколения, которое характеризуется не только по-
казателями заболеваемости, но и  отношением к здоровью как к важ-
нейшей жизненной ценности. В последние годы под воздействием 
различных причин продолжает ухудшаться. В связи с этим проблема 
сохранения здоровья студентов становится все более актуальной. Ос-
лабленное, часто еще до вуза, состояние организма, экологические 
проблемы, недостаточное и несбалансированное питание, гиподина-
мия, невысокий в целом уровень валеологической культуры обуслав-
ливает то, что более половины студентов нездоровы, а многие из них 
находятся в состоянии предболезни – в так называемом «третьем со-
стоянии». Уже при поступлении в вузы многие студенты имеют суще-
ственные отклонения в состоянии здоровья.  

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных 
в систематические занятия физической культурой, проявляющих в 
них достаточно высокую активность, вырабатывается определенный 
стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюда-
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ется развитие «престижных установок, высокий жизненный тонус. 
Они в большей мере коммуникабельны, выражают готовность к со-
трудничеству, радуются социальному признанию, меньше боятся кри-
тики, У них наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость, 
выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди 
них больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за 
собой коллектив. Этой группе студентов в большей степени присущи 
чувство долга, добросовестность, собранность. Они успешно взаимо-
действуют в работе, требующей постоянства, напряжения, свободнее 
вступают в контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются 
лидеры, им легче удается самоконтроль. 

Эти данные подчеркивают основательное положительное воз-
действие систематических занятий физической культурой на характе-
рологические особенности личности студентов. 

Конкретные направления и организационные формы использо-
вания массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных ме-
роприятий в условиях высших учебных заведений зависят от пола, 
возраста, состояния здоровья, уровня физической и спортивной под-
готовленности занимающихся, а также от имеющейся спортивной ба-
зы, традиций вуза и других условий. Можно выделить гигиеническое, 
оздоровительно-рекреативное, общеподготовительное, спортивное, 
профессионально-прикладное, лечебное направления. 

Гигиеническое направление предполагает использование 
средств физической культуры для восстановления работоспособности 
и укрепления здоровья как в условиях общежитии, так и дома: утрен-
ней гигиенической гимнастики, закаливающих процедур, правильного 
режима труда, отдыха и питания в соответствии с требованиями ги-
гиены, оздоровительных прогулок, бега, спортивных игр, плавания, 
ходьбы на лыжах и других физических упражнений. 

Оздоровительно-реакреативное направление предусматривает 
использование средств физической культуры и спорта при коллектив-
ной организации отдыха и культурного досуга в выходные дни и в пе-
риод каникул в целях послерабочего восстановления и укрепления 
здоровья. К средствам этого направления относятся туристские похо-
ды, экскурсии, подвижные игры, спортивные мероприятия, которые 
могут быть организованы на базе студенческих общежитии, в домах 
отдыха, оздоровительно-спортивных лагерях, строительных отрядах, 
во время учебной практики и т.д. 

Лечебное направление заключается в использовании физиче-
ских упражнений, закаливающих факторов и гигиенических меро-
приятий в системе лечебных мер по восстановлению здоровья или от-
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дельных функций организма, сниженных или утраченных в результате 
заболеваний или травм. Средствами являются рациональный режим 
жизнедеятельности, естественные факторы природы, закаливающие 
процедуры, лечебный массаж, механотерапия, трудотерапия и широ-
кий круг разнообразных физических упражнений. Применение 
средств физической культуры в лечебных целях должно сопровож-
даться систематическим врачебным контролем и строгим учетом ин-
дивидуальных особенностей занимающихся. 

Проблемы же совершенствования физической культуры обу-
словлены ухудшением состояния здоровья студенческой молодежи. 
Многочисленные исследования показывают, что физкультурно-
спортивная деятельность не стала для большинства студентов насущ-
ной потребностью, а здоровье и физическая подготовленность не вхо-
дят в число ведущих ценностей значительной части молодежи. 

Одной из наиболее актуальных проблем вузов России была и 
остается проблема физической культуры студентов. Особая актуаль-
ность данной проблемы обусловливается, прежде всего, тесной свя-
зью между физической подготовленностью и общим состоянием здо-
ровья. Выполнение физических упражнений, повышение двигатель-
ной активности самым непосредственным образом оказывают оздоро-
вительное влияние на организм.  

В вузах физическая культура представлена как важнейший ба-
зовый компонент формирования общей культуры студентов. Важней-
шими элементами формирования физической культуры студентов 
становятся мотивационная сфера личности, широта и глубина теоре-
тических и методико-практических знаний, умений и навыков в об-
ласти физической культуры и ее видов. Ценностное отношение к фи-
зической культуре приобретается личностью в процессе собственной 
активной деятельности, и эффективность данного процесса зависит от 
реализации принципа единства ее физического, интеллектуального и 
нравственного потенциалов. 

Целью физической культуры в вузах является содействие подго-
товке гармонично развитых, высококвалифицированных специали-
стов. В процессе обучения в вузе по курсу физической культуры пре-
дусматривается решение следующих задач: 

− воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физи-
ческих качеств, готовности к высокопроизводительному труду; 

− сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 
правильному формированию и всестороннему развитию организма, 
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего пе-
риода обучения; 
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− всесторонняя физическая подготовка студентов; 
− профессионально-прикладная физическая подготовка студен-

тов с учётом особенностей их будущей трудовой деятельности; 
− приобретение студентами необходимых знаний по основам 

теории, методики и организации физического воспитания и спортив-
ной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инст-
рукторов, тренеров и судей; 

− совершенствования спортивного мастерства студентов-
спортсменов; 

− воспитание у студентов убеждённости в необходимости регу-
лярно заниматься физической культурой и спортом [3]. 

Одним из факторов негативного отношения значительной части 
студентов к предмету «Физическая культура» и недостаточного вни-
мания и контроля со стороны администрации является то, что по 
окончанию вуза, занимаясь физической культурой четыре года, сдавая 
зачеты и экзамены, студенты не получают объективной оценки теоре-
тических знаний и уровня и профиля физической подготовленности. В 
приложении к диплому «Физическая культура» отмечена как зачет 
или результат экзамена. Фактически физическая культура в вузе явля-
ется продолжением школьной физкультуры, направленной на повы-
шение уровня физической подготовленности и укрепления здоровья 
основной массы студентов. Наиболее эффективная секционная работа 
более затратна, она не может охватить большей части студенчества в 
силу ряда объективных факторов, главнейшим из которых является 
несоответствие материальной базы количеству студентов, занимаю-
щихся физической культурой. 
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Информатизация образования порождает дополнительную по-

требность в квалифицированных разработчиках цифровых образова-
тельных ресурсов (ЦОР) – педагогических дизайнерах. Естественно, 
начать их подготовку уже на студенческой скамье, отбирая для этого 
молодых людей, прошедших необходимую психолого-
педагогическую и методическую подготовку. Нужны специальные 
усилия, чтобы высшие учебные заведения, которые готовят будущих 
учителей, стали центрами создания и распространения новых методов 
педагогической работы, основанных на использовании ЦОР, чтобы 
молодые учителя, которые приходят в школу, были хорошо знакомы с 
постоянно обновляемыми методиками использования ЦОР и могли 
применять их на практике.  

В рамках проекта ИСО предпринимаются шаги по обновлению 
методической подготовки студентов (будущих учителей), включение 
в учебный процесс освоения методов использования цифровых обра-
зовательных ресурсов и учебно-методических комплексов, разрабо-
танных (и разрабатываемых) в рамках национальных проектов, мето-
дических разработок в области педагогического дизайна. Сегодня пе-
дагогические учебные заведения в разной мере готовы вести такую 
работу. 

Если трактовать термин «ЦОР» в широком смысле, то данное 
понятие включает не только ресурсы, профессионально разработан-
ные фирмами в рамках тендеров НФПК, но и любые реализованные 
на компьютере объекты, создаваемые для собственных нужд препода-
вателя, а также творческие работы учащихся. При этом далеко не все-
гда такие «самодельные» ЦОРы проигрывают «профессиональным» 
разработкам в исполнении, а тем более в заложенных в них содержа-
тельном материале и методической идее.  

Например, при создании ЭУП преподавателям с учащимися 
приходится решать очень много вопросов. Приходится сталкиваться с 
двумя полярными мнениями по методологии создания ЭУП. Это, во-
первых, содержательная сторона продукта, а во-вторых, это его ди-
зайн – оболочка. Мнение расходятся, насколько важно уделять вни-
мания этим двум сторонам создаваемого продукта. С одной стороны, 
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если правильно подобран и структурирован материал, то не составит 
труда его внести в какую-либо оболочку, с другой стороны, если ди-
зайну программы будет уделено мало внимания, то ЭУП будет проиг-
рывать при практическом его применении. Поэтому можно говорить о 
том, что универсальной технологии создания электронного учебного 
пособия не существует. Каждый производитель применяет собствен-
ную технологию. Это зависит от многих параметров: источник финан-
сирования, дидактическая цель, опыт команды, знание предмета, тип 
тематики и т.д. 

Остается и проблема лицензирования разработанного продукта. 
Правовая и патентная защита подразумевает, что компьютерные обу-
чающие программы и сетевые курсы попадают под действие Закона 
Российской Федерации о правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных, предусматривающих ответст-
венность за несанкционированное распространение ЭУП и материа-
лов из них. Сертификация обучающих программ есть подтверждение 
их качества. Она проводится аккредитованными государственными 
или негосударственными организациями, которые устанавливают со-
ответствие ЭУП требованиям, зафиксированным в нормативных до-
кументах. А если ЭУП не удалось зарегистрировать по той или иной 
причине, то, как возможно решить проблему о внедрении и использо-
вании разработанного продукта? Этот вопрос можно считать откры-
тым, хотя в настоящее время возрос интерес пользователей к альтер-
нативному программному обеспечению, для использования которого 
не требуется лицензирования и которое с недавнего времени называ-
ют Free Software. Распространяются такие программы в рамках проек-
та GNU. Довольно быстро выявилась сильная сторона свободных про-
грамм – их надёжность и безопасность. Специалисты, которые исполь-
зуют эти программы, быстро обнаруживают проблемы, сообщают о 
них через Интернет, и обычно достаточно быстро находится профес-
сионал, желающий и умеющий исправить программу – прежде всего 
для того, чтобы дальше успешно использовать её. Не приходится ждать 
реакции какой-нибудь большой и неповоротливой фирмы – мир сво-
бодных программ основывается на взаимопомощи программистов. 

Однако эта же взаимопомощь программистов оказывается при-
чиной того, что очень мало внимания уделяется пригодности свобод-
ных программ для работы обычного, неквалифицированного пользо-
вателя. Поэтому за такую объемную задачу, как разработка красивых 
и удобных программ для пользователей, почти никто не берется. А 
между тем именно удобство для пользователя стало основным козы-
рем фирмы Microsoft. 
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В рамках организации самостоятельной работы студентов по 
спецкурсу: «Современные технологии обучения математике», уча-
щимся было предложено создание электронного учебного пособия.  

В этом случае самостоятельная работа рассматривалась мною 
как один из видов познавательной деятельности, которая направлена 
на общеобразовательную и специальную подготовку студентов и 
управляемая преподавателем, причем использование информацион-
ных средств и ресурсов в дальнейшем способствовали формированию: 

− умений принятия решений;  
− умений ошибаться, анализировать ошибки,  
− умений формировать вариативность и критичность мышления;  
− умений решать учебные задачи;  
− способностей усваивать культуру использования различных 

информационных систем;  
− рефлексивной культуры человека;  
− телекоммуникационного этикета;  
− способности к коллективным видам деятельности и т.д. 
В ходе выполнения самостоятельной работы по разработке ЭУП 

учащиеся преодолевали следующие этапы: предварительная работа, 
сбор информации, структурирование содержания, выбор оболочки – 
дизайн, производство помещение материала в оболочку программы, 
тестирование, юридический этап и поддержка. 

Очень интересно было наблюдать, как учащиеся решали и пре-
одолевали проблемы: правильно распределить время; правильно оце-
нить свои возможности; находить и использовать информацию, полу-
чая из разных источников; принимать чужое мнение; самоорганизо-
вываться, что выражалось в способности ставить цель, и т.д. 

В ходе создания проектов учащимися была создана база, содер-
жащая студенческие работы, которую назвали «помощь студенту». 
Эта база пополняется, и сейчас насчитывается уже более ста работ, 
разных по своему содержанию, но связанных одной общей идеей –  
взаимопомощью, взаимовыручкой. Учащиеся используют данный 
раздел в подготовке к занятиям как базу, содержащую дополнитель-
ную информацию.  
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

ПО МЕТОДИКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 
ЕФРЕМОВА М. П. 

г. Тулун Иркутской обл., Тулунский педагогический колледж 
 

Методика как предмет изучения рассматривает особенности ра-
боты педагога с учениками. Занятия методикой обучения изобрази-
тельному искусству направлены на глубокое изучение области препо-
даваемого предмета, способов решения задач по предмету, повыше-
ние профессионального уровня в освоении современных методов обу-
чения, логики выстраивания воспитательных взаимоотношений.  

Задача обучения состоит в том, чтобы вооружить студентов пе-
дагогического колледжа системой ведущих знаний и способов позна-
вательной и практической деятельности, сформировать потребность в 
систематическом пополнении знаний, творческое отношение к про-
фессии. Для успешного решения этих задач необходимо использовать 
такие методы преподавания, которые обеспечивают органическое 
единство репродуктивной и продуктивной деятельности студентов. 

Важнейшим средством активизации личности в обучении вы-
ступают активные методы обучения. В литературе встречается и дру-
гой термин – «Метод активного обучения». 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают 
учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в 
процессе овладения учебных материалом. Активное обучение предпо-
лагает использование такой системы методов, которая направлена 
главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их 
запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение 
учащимся знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и 
практической деятельности [2]. 

Приведём в кратком изложении план одного из занятий по ме-
тодике изобразительного искусства с использованием активных мето-
дов обучения: Рисунок в педагогической практике учителя изобрази-
тельного искусства. 

Цель занятия: познакомить студентов с основными дидактиче-
скими положениями и методическими особенностями педагогическо-
го рисунка.  

Задачи: дать понятие «педагогическое рисование» в обучении; 
раскрыть виды, роль и значение применения педагогического рисунка; 
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формировать и развивать умения студентов в выполнении педагогиче-
ского рисунка на классной доске, разработки и оформления таблиц и 
схем последовательного рисования предметов; формировать предмет-
но-методическую компетентность студентов, профессионализм.  

Занятие состоит из следующих этапов: 
I. Организационный момент: предлагаются правила проведения 

занятия; общее количество студентов делится на группы по 4-5 чело-
век в каждой (учебное сотрудничество – метод работы в малых груп-
пах, основанный на совместной работе обучающихся [1]), деление 
происходит по цветам карточек, которые студенты вытянули, когда 
вошли в аудиторию. 

II. Практический этап занятия включает в себя: 
1. Решение проблемной ситуации (кейс-метод – метод выявле-

ния и решения проблемных ситуаций, представляющих собой описа-
ние действительных событий в словах, цифрах, образах, действиях. 
Кейс-метод – это «срез» процесса, фиксация его динамики в опреде-
ленных временных границах в целях постановки обучающегося перед 
выбором путей и способов дальнейшего решения проблемы или опре-
делением перспективных тенденций развития ситуации [1]), направ-
ленной на мотивированное принятие изучаемого содержания. Ситуа-
ция представляет собой рассказ «Однажды на уроке изобразительного 
искусства…» в текстовом варианте, который отражает проблему, 
предстоящую разрешить в ходе занятия. Студенты, изучив ситуацию, 
приходят к выводу о том что, учебно-воспитательные задачи данного 
урока не достигнуты, что связано с проблемой методики организации 
педагогического рисования – учитель не достаточно полно владеет 
методикой организации педагогического рисования, испытывает 
трудности в технике исполнения рисунка перед аудиторией. 

После этого студенты сами намечают круг вопросов, которые 
им предстоит рассмотреть в ходе занятия  

2. Далее вниманию студентов предлагается текст, изучив кото-
рый нужно сформулировать определение понятию педагогическое ри-
сование и записать его на формате А4. Затем, озвучив, презентовать, 
дав краткие пояснения (репродуктивный метод обучения – способст-
вует пониманию обучающимися общего смысла текста, его главной 
идеи, всех фактов, деталей и подробностей и выводов по нему, уста-
новлению причинно-следственных связей, оценке информации, под-
ведению итогов [1]), после чего варианты ответов студентов сравни-
ваются с формулировкой, которая даётся методикой преподавания 
изобразительного искусства. 

3. Затем студентам представляется доклад-сообщение, подго-



 141

товленный одним из обучающихся заранее. Задача групп – выделить 
виды педагогического рисования в истории методов обучения изобра-
зительному искусству и сравнить с видами, предлагаемыми современ-
ной методикой (репродуктивный метод обучения). 

4. Сформулировав определение понятию, рассмотрев виды и 
функции педагогического рисунка, каждому студенту индивидуально 
и самостоятельно предлагается определить требования к выполнению 
рисунка на доске и ответить на вопрос – каким должен быть рисунок 
педагога? После этого свою версию студенты сравнивают с версиями 
своих товарищей по группе, выделяют одинаковые и дополняют дру-
гими, если таковые имеются, а затем оформляют кластер (кластер – 
это способ графической организации материала, позволяющий сде-
лать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при 
погружении в ту или иную проблему). Затем варианты ответов сту-
денты сравнивают с эталоном. 

5. Аналогичное задание группы студентов получают и для опре-
деления требований к учителю при выполнении педагогического ри-
сунка. Затем также происходит сравнение с эталоном. 

6. После этого каждая группа студентов получает задание – про-
думать методику организации педагогического рисунка и представить 
результат, проиграв её перед аудиторией. Задание выполняется по 
следующему плану:  

1 этап. Замысел: продумываются этапы педагогического рисун-
ка и их последовательность в виде эскизов.  

2 этап. Словесное оформление: студентами продумывается рас-
сказ, поясняющий последовательность этапов работы, включая при-
мерные вопросы для детей, которые можно задавать во время педаго-
гического рисования и объяснения (метод проектов – в основе которо-
го лежит развитие познавательных навыков и умений самостоятельно 
конструировать свои знания. Метод ориентирован на самостоятельную 
деятельность обучаемых – индивидуальную или групповую[1]).  

3 этап. Презентация: представитель группы – презентатор, вы-
полняет рисунок мелом на доске, сопровождая его словесным поясне-
нием всех действий проводимых для осуществления изображения (ме-
тод имитационной деловой игры – направляет творческий потенциал 
на решение профессиональных ситуаций, способствует адаптации к 
будущей профессии).  

4 этап. Защита: этот же или другой представитель группы ком-
ментирует задачи обучения и воспитания для учащихся. Аргументи-
рованно поясняет значение педагогического рисунка по данной теме.  

5 этап. Анализ выступления: студенты других групп анализиру-
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ют презентацию педагогического рисунка, вносят свои предложения 
или советы.  

III. Итог занятия. 
В заключение студентам предлагается провести рефлексию по 

содержанию занятия (метод рефлексивного анализа позволяет про-
анализировать тематику, содержание и учебный материал, а также 
свою деятельность на занятии) продолжив или дополнив следующие 
фразы: Я никогда не задумывался (лась), что педагогический рисунок 
…; Педагогический рисунок важен в работе с учащимися, потому что 
…; Мне никогда не приходило в голову, что рисунок педагога … . 

Необходимым условием в процессе учебного занятия является 
проведение рефлексии по процессу взаимодействия студентов. Вари-
антом такой рефлексии может быть опрос-интервью студентов в виде 
вопросов к ним. Такими вопросами могут быть: Как Вы считаете, вы-
полнила ли ваша группа предложенные задания? Почему? С какими 
трудностями Вы сталкивались при выполнении того или иного зада-
ния? Получили ли Вы удовлетворение от сотрудничества в группе? 
Почему? С каким настроением Вы начинали и заканчиваете работать 
в группах? Насколько часто Вы высказывали своё мнение и предлага-
ли идеи? и др. 

Таким образом, основными показателями эффективной органи-
зации занятий в педагогическом колледже являются уровень сформи-
рованности системы ведущих знаний и способов познавательной и 
практической деятельности, потребность в систематическом пополне-
нии знаний, творческий подход к профессии. Применение разнооб-
разных методов активного обучения создаёт благоприятные условия 
для усвоения студентами максимума информации, способствует акти-
визации их познавательной деятельности и свидетельствует об эффек-
тивности организации и проведения занятий. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
КАК ФОРМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДКОЛЛЕДЖА 
 

ЛУНЕВА Е. В. 
г. Тулун Иркутской обл., Тулунский педагогический колледж 

 
К началу XXI века роль знания во всем мире невероятно возрос-

ла. Уровень владения знанием или, более обобщенно, информацией 
начинает определять политический и хозяйственный статус госу-
дарств. А для успешной работы в таких условиях государствам нужны 
люди – квалифицированные специалисты, отвечающие самым высо-
ким требованиям современности. 

Рост информационного потока в геометрической прогрессии и 
его взрывной характер требуют кардинальных перемен в содержании, 
формах и методах обучения и воспитания человека и профессионала. 
Целью образования становится не только и не столько передача и ус-
воение знаний, сколько способность решать профессиональные задачи 
на основе полученных и формирующихся новых знаний [2]. 

В связи с этим проблема изучения и совершенствования про-
фессиональной подготовки студентов является достаточно актуальной 
в среднем профессиональном образовании. В целях совершенствова-
ния профессиональной подготовки студентов средних специальных 
учебных заведений необходимо определить те факторы, которые бу-
дут содействовать этому процессу, и тем самым обеспечивать повы-
шение качества их профессиональной подготовки. 

Проблемы изучения формирования профессионально значимых 
качеств будущих специалистов рассматриваются в работах Т. Ф. Бе-
лоусовой, Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулюткина, В. А. Сластенина и др.  

Н. А. Аминов, В. С. Мерлин, Б. М. Теплов и другие исследова-
тели рассмотрели внутренние механизмы успешности профессио-
нальной деятельности, профессиональные параметры, связанные с фи-
зиологическими особенностями личности. 

Проблемы, исследованные учеными, носят многофакторный ха-
рактер: становление и развитие личностных качеств, развитие творче-
ства студентов как одна из характеристик профессиональной деятель-
ности, влияние условий, форм и методов обучения и др.  

Педагогическая мастерская – это такая форма обучения студен-
тов педколледжа, которая создает условия для восхождения каждого 
участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного 
или коллективного открытия [1]. Основой открытия в любой сфере 
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знаний, включая самопознание, в мастерской является творческая дея-
тельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности. В 
мастерской построения знаний она может быть представлена так: 
творческий процесс – творческий продукт – осознание его закономер-
ностей – соотнесение полученного с достижениями культуры – кор-
рекция своей деятельности – новый продукт и т. д.  

Одно из замечательных качеств мастерской – то ощущение сво-
боды творчества и полноценной жизни, которое переживают и запо-
минают ее участники. Оно исключает сухой академизм и входит в ду-
ховный опыт человека, то есть становится частью его культуры.  

Из действующих педагогических методов работы мастерская 
приближается к исследовательским и проблемным методам обучения. 
Принципиальное отличие, однако, заключается, по крайней мере, в 
двух особенностях мастерской: проблемное обучение в основном 
опирается на логические противоречия и связи, а творческий процесс 
в мастерской основан на чередовании бессознательного или осознан-
ного не до конца творчества и последующего его осознания; проблема 
и направление исследования в урочной системе, как правило, опреде-
ляются педагогом, а в системе мастерских все проблемы выдвигаются 
обучающимися. Степень неопределенности в заданиях мастерской 
принципиально более значительная, чем в других методах работы.  

Педагогическая мастерская как форма, метод и технология обу-
чения возникла не на пустом месте. Идеи свободного воспитания 
Л. Н. Толстого, практическая деятельность С. А. Рачинского, исследо-
вания Л. С. Выготского, теоретическое наследие А. С. Макаренко, а 
также основы философского учения Ж. Ж. Руссо и современных 
французских эпистемологов – последователей теории познания Гас-
тона Вашляра – стали основой практического моделирования сначала 
французских, а затем российских педагогических мастерских. Можно 
констатировать, что мастерская представляет собой интеграцию зару-
бежного и российского педагогического опыта.  

Суть технологии педмастерской: система заданий, которые на-
правляют работу в нужное русло, но внутри каждого задания участни-
ки мастерской абсолютно свободны. Они каждый раз вынуждены 
осуществлять выбор: выбор пути исследования, выбор средств для 
достижения цели, выбор темпа работы и т.д. Таким образом, участни-
ки мастерской превращаются из пассивного объекта в развивающийся 
субъект деятельности, который исходя из своей внутренней активно-
сти, сам организует свою учебную деятельность. 

Участники мастерских на основе самостоятельной познаватель-
ной деятельности, взаимообогащения, изучаемой методической и спе-
циальной литературы разрабатывают основы собственных педагоги-
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ческих действий для реализации поставленной проблемы. Участники 
мастерских работают индивидуально и коллективно, это позволяет 
обогащать опыт каждого, подвергая свои идеи оценке-экспертизе сво-
их коллег. 

Педагогические мастерские могут быть разделены на типы в за-
висимости от состава участников; целей и способов деятельности; 
временной продолжительности процесса. По составу участников мас-
терские подразделяются на занятия: только для учащихся; только для 
педагогов; мастерские, которые могут быть проведены и со взрослы-
ми, и с детьми. 

Мастерские, независимо от типа, несут на себе печать индиви-
дуального авторского стиля. Типология мастерских, так же как и дру-
гие признаки этой инновационной формы обучения, не сложилась 
окончательно и подлежит дальнейшей практической отработке и тео-
ретическому осмыслению.  

Решая задачу совершенствования профессиональной подготовки 
студентов, на отделении изобразительного искусства и технологии 
Тулунского педагогического колледжа создана педагогическая мас-
терская «CONTENT», членами которой являются преподаватели и 
студенты. 

Основной целью работы педмастерской «CONTENT» является 
повышение качества профессионального образования через создание 
единого информационного пространства на основе использования но-
вейших информационных технологий и информационных сетей.  

Исходя из цели, реализуются следующие задачи: 
− повышение информационной культуры субъектов образова-

тельного процесса; 
− совершенствование базовой и специальной подготовки сту-

дентов и преподавателей в области информационных технологий; 
− разработка, создание и обеспечение доступа к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР) по направлениям; 
− подготовка будущего специалиста к активному использова-

нию компьютерных средств в профессиональной деятельности. 
Организация педагогической мастерской «CONTENT» преду-

сматривает следующие направления работы: разработка электронных 
учебных пособий и мультимедийных презентаций; основы видеомон-
тажа; рекламный и полиграфический дизайн; WEB-дизайн.  

Принципы организации мастерской: 
− равенство всех участников, включая ведущего мастерской: 

«Все способны строить свои знания самостоятельно в совместном по-
иске»; 

− ненасильственное привлечение к процессу деятельности;  
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− создание личностной мотивации; 
− отсутствие оценки, соревнования, соперничества. Замена 

этих «стимулов» самооценкой, самокоррекцией, самовоспитанием; 
− чередование индивидуальной и коллективной работы; 
− важность самого процесса творческого поиска, а не его ре-

зультатов; 
− свобода выбора материала, вида деятельности, способа 

предъявления результата.  
Результатом работы в мастерской становится не только реальное 

знание или умение, важен сам процесс постижения истины и создание 
творческого продукта. При этом важнейшим качеством процесса ока-
зывается сотрудничество и сотворчество – явления самоценные. 
Творческие проекты находят практическое применение в образова-
тельном процессе и жизни колледжа. Качество выполненных инфор-
мационных проектов в рамках творческой мастерской «CONTENT» 
подтверждается дипломами и сертификатами об участии студентов в 
конкурсах и выставках регионального, зонального и международного 
уровней.  

Таким образом, теоретический анализ проблемы, опыт и резуль-
таты работы свидетельствуют о том, что педагогическая мастерская 
является одной из форм совершенствования профессиональной подго-
товки студентов педагогического колледжа. 
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ТРУЩЕНКО И. Н. 
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Потребность в специалистах, владеющих одним и более ино-

странным языком, обусловила поиск новых методик и подходов к 
обучению иностранному языку. Мы выбрали проектный подход, ко-
торый разрабатывался в работах Н. А. Алексеева, Э. Н. Гусинского, 
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О. Е. Ломакиной, В. Е. Радионова и др.  
Эта методика, получившая распространение еще в 20-30-е гг. 

XX в. в советской и зарубежной школах и ставшая особенно популяр-
ной в последние 5-7 лет, содержит в себе большие возможности. Она 
обладает могучим мотивирующим потенциалом, способствующим не 
только самостоятельно добывать дополнительный материал, обраба-
тывать его, но и уметь делать выводы, практически осмысливать по-
лученную информацию на иностранном языке. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая органи-
зация занятий, которая предполагает под руководством преподавателя 
создание проблемных ситуаций, стимулирующих поисковую деятель-
ность студентов. При этом проблемная ситуация характеризуется на-
личием обязательного анализа, оценки, размышлений, проявления ак-
тивности, самостоятельности и творчества. Познавательные задачи и 
вопросы служат конкретным способом выражения проблемы. 

Следует помнить, что обучение устной иноязычной коммуника-
ции подразумевает не только высокий уровень отработки четырех ви-
дов речевой деятельности, но и высокоразвитую личностную автоно-
мию у студентов.  

Для нас оказалось интересным использовать проектную методи-
ку для контроля полученных знаний, поскольку она предполагает эф-
фективное  обучение устной иноязычной коммуникации на основе от-
работанного ранее языкового материала. Умения использовать полу-
ченную ранее информацию, сформулировать на ее основе и отстоять 
свою точку зрения, произвести позитивное впечатление на собеседни-
ка, выработать и реализовать собственную коммуникативную страте-
гию – всё это требует высокого уровня развития личностных функций 
студентов, которые и составляют его личностную автономию.  

Таким образом, применение проектирования в процессе обуче-
ния иноязычной коммуникации позволяет не только оптимизировать 
сам процесс формирования коммуникативной компетенции студентов, 
но и действовать в русле личностно-ориентированного подхода, что в 
свою очередь позволяет сформировать умения более высокого уровня. 

Выполнение заданий проекта выходит за рамки аудиторного за-
нятия и требует дополнительного времени, однако при этом решается 
ряд важных задач: 

− при использовании иностранного языка в ситуациях, прибли-
женных к условиям реального общения, усиливается мотивация сту-
дентов в изучении иностранного языка; 

− студенты осуществляют творческую задачу в рамках темы, 
вызывающей интерес; 
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− работая над проектом (индивидуально или в группах), студен-
ты самостоятельно добывают необходимую информацию, пользуясь 
услугами Internet и другими средствами информации; 

− студенты ориентируются на достижение конкретной цели, на-
глядно представляя результат своей работы (плакаты, коллаж, схемы, 
графики и т.д.). 

Учитывая преимущества проектной методики, мы сочли воз-
можным использовать ее для контроля знаний, полученных при изу-
чении курса «Прикладная экономика» на английском языке. Предва-
рительная работа над темами проекта включает овладение лексикой и 
грамматическими образцами, чтение текстов по специальности, акти-
визацию материала в упражнениях и тестовых заданиях. 

Игровая деятельность, которая построена на реальной ситуации 
из мира бизнеса, дает возможность студентам-экономистам выстраи-
вать рабочую атмосферу и приводить в соответствие общечеловече-
ские и личностно-индивидуальные ценности. Реальность переживае-
мых в игре чувств, отношений является условием перехода общечело-
веческих ценностей и законов в личностно значимые понятия.  

Обсуждая тему будущего проекта, студенты сами определяют 
проблемы и вопросы, интересующие их особенно остро. Форму рабо-
ты над проектом (индивидуально или в группах не менее трех) сту-
денты выбирают тоже сами, распределяя задания между членами 
группы. Одному студенту, например, поручают нарисовать плакат или 
рекламу; другому – собрать фактический материал, используя перио-
дическую печать, научные журналы, экономическую и финансовую 
литературу, информацию из Интернета; третьему – провести опрос, 
собрать и обработать статистические данные, сделать выводы. 

Стараясь не подавлять инициативу студентов, преподавателю 
необходимо с уважением и вниманием относиться к любой идее или 
предложению, не диктовать и не навязывать свою точку зрения. Вы-
ступая в роли наставника, преподаватель по мере необходимости про-
водит консультации, координируя работу в группах, используя диф-
ференцированный подход, как к студентам, так и самому образова-
тельному процессу. 

Важную роль в организации проектной деятельности студентов 
играет умение преподавателя определить тип проекта – выделить в 
нем  приоритетное направление, разработать цели, содержание и план 
реализации. На предварительных занятиях обязательно изучается про-
граммный материал, проводится обсуждение заданий, проблемных 
вопросов проекта, даются консультации по начатым исследованиям. 
Затем проводится контрольная работа, возможно в форме теста, а на 
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заключительном занятии проходит презентация проектов.  
При осуществлении проекта выделяем следующие этапы: под-

готовительный, планирование работы, поисково-информационная 
деятельность, результаты и выводы, презентация, оценка процесса и 
результатов работы.  

При подведении итогов преподаватель старается сосредоточить 
внимание студентов на содержательной стороне доклада, не отвлекая 
их внимания на исправление ошибок. Типичные ошибки записывают-
ся преподавателем на карточках, систематизируются, а на последую-
щих занятиях отрабатываются  в различных упражнениях. 

Практическое применение метода проектов на заключительных 
по теме занятиях со студентами экономической специальности пока-
зало, что этот метод позволяет студентам достигать значительных ре-
зультатов в изучении иностранного языка и обладает целым рядом 
преимуществ перед традиционным опросом студентов по пройденной 
теме. Главным достоинством метода проектов является заметное по-
вышение мотивации студентов при изучении языка, которое достига-
ется за счет использования языка в ситуациях реального общения, ау-
тентичности материалов, наглядного представления конечного ре-
зультата, ориентации на потребности и интересы студентов, свободы 
для творчества и возможности применить материал на практике. 
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Инновации как атрибут профессионального образова-
ния. Философия регулируемого эволюционирования  

в осуществлении инновационной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ 
 

РЫНКЕВИЧ С. А., РЫНКЕВИЧ А. С. 
г. Могилев Респ. Беларусь, Белорусско-Российский университет 

 
Инновационные деятельность и процессы включают в себя ди-

намическую систему организационных, производственных и коммер-
ческих мероприятий, направленных на создание или усовершенствова-
ние продукта, технологического процесса, получение прибыли. Благо-
даря четкой организации инновационной деятельности происходит ус-
корение технологического развития общества, быстрейшее внедрение 
всех достижений научно-технического процесса. Поэтому главной це-
лью государственной инновационной политики является создание эко-
номических, правовых, финансовых и организационных условий для 
осуществления успешной инновационной деятельности.  

Весьма важная роль в этом процессе отводится инновационному 
образованию специалистов (инженерно-технических работников). 

Современная инновационная деятельность представлена двумя 
аспектами. С одной стороны, это научно-техническая деятельность 
(НТД), включающая три ее вида: научные исследования и разработки 
(НИОКР); научно-техническое образование и подготовка кадров; на-
учно-технические услуги. С другой стороны, инновационная деятель-
ность – это разработка новшеств с последующей материализацией но-
вовведений. НТД характеризуется объемом выполняемых научных ис-
следований, которые могут осуществляться в рамках научного на-
правления, научной проблемы или темы. Все виды инновационной 
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деятельности (НТД) вовлечены в инновационную сферу, то есть об-
ласть деятельности производителей и потребителей инновационной 
продукции, включающую распространение инноваций. 

Инновационная деятельность немыслима без четко работающей 
инновационной инфраструктуры, охватывающей весь цикл осуществ-
ления инновационной деятельности от генерирования новых научно-
технических идей и их обработки до выпуска и реализации наукоемкой 
продукции. Инновационная инфраструктура – это совокупность взаи-
мосвязанных и взаимодополняющих друг друга организаций или их 
подразделений, осуществляющих инновационную деятельность и спо-
собствующих ей. К таким организациям относятся инновационные 
инкубаторы (сложные многопрофильные комплексы, реализующие 
широкий перечень инновационных и информационных услуг); техно-
логические парки (научно-производственные территориальные ком-
плексы, куда входят исследовательский, инновационный, маркетинго-
вый центры, центр обучения и центр информационных технологий; 
технополисы (целостные научно-производственные структуры, созда-
ваемые на базе отдельного города; они представляют собой конгломе-
раты, состоящие из нескольких сотен исследовательских учреждений, 
промышленных фирм, внедренческих, венчурных и других организа-
ций). Центром технопарка или технополиса, его стержневым звеном, 
обычно является крупный университет – генератор и носитель фунда-
ментальной науки. 

В Республике Беларусь инновационные структуры начинают ак-
тивно и успешно развиваться. Так, например, на базе Белорусского 
госуниверситета (БГУ) успешно функционирует технопарк. Иннова-
ционная деятельность БГУ осуществляется в соответствии с утвер-
жденными приоритетными направлениями НИОКР Беларуси и кон-
цепцией развития науки в вузе. Научные исследования ориентирова-
ны на решение проблем народного хозяйства и экономико-социальной 
сферы. Существующий кадровый научный потенциал позволяет ус-
пешно проводить научные исследования и внедрять их результаты в 
народное хозяйство и учебный процесс. Например, в 2008 году вы-
полнялось более 1300 тем НИОКР, в том числе: бюджетного финан-
сирования 80 % и по хозяйственным договорам 20 %.  

Инновационная деятельность в Могилевском Белорусско-
Российском университете (БРУ) осуществляется исходя из следую-
щих принципов: единство научного и образовательного процессов; 
концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований 
и коммерциализация результатов НТД; поддержка сильных научных 
коллективов, обеспечивающих надежный уровень образования и на-
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учных исследований; дальнейшее совершенствование системы органи-
зации, координации и планирования научных исследований. 

Особенностью технопарков, создаваемых при ведущих вузах 
страны, является то, что теоретико-методические знания, полученные 
при осуществлении инновационной деятельности, напрямую исполь-
зуются на практике. Другая важная особенность технопарка – это по-
лучение высокой прибыли, основная часть которой направляется на 
дальнейшее развитие научно-технического прогресса, совершенство-
вание образования и подготовку инженерных кадров. 

Развитие инноваций невозможно без соответствующего иннова-
ционного образования технических специалистов (инженеров). Сле-
дует иметь в виду, что одно из основных призваний инженера – быть 
проводником инноваций. В связи с этим в БРУ (г. Могилев) принята 
концепция инновационного образования специалистов, включающая 
несколько положений. 1. Инновационное образование специалистов 
включает в себя образовательный процесс, целью которого является 
инновационные решения, воплощенные в инновации (формула «Мы 
улучшили ЭТО!»). 2. Инновационное образование специалистов на-
правлено на совершенствование всех составляющих образования: 
обучающихся, обучающих и методик образования. 3. Основанием для 
проведения инновационного образования специалистов является ре-
шение специалистами реальных производственных проблем. В про-
тивном случае образование будет либо информационным (формула 
«Знаю, что и такое бывает»), либо учебным (формула «Умею извест-
ным получить известное»), либо информационно-учебным. 

Основным инструментарием инновационного образования спе-
циалистов являются современные методы инженерного творчества, 
главными из которых являются классическая ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач) и АРИЗ (алгоритмы решения изобретатель-
ских задач); разработки, сделанные на их основе; а также методы пси-
хологической активизации коллективной творческой деятельности 
(«мозговая атака», предложенная А. Осборном, и ряд других эвристи-
ческих приемов решения проблемных задач) [1]. 

Развиваются две составляющие: общепедагогическая, преду-
сматривающая использование информационно-компьютерных техно-
логий в учебном процессе (например, мультимедийные средства обу-
чения); реализацию компетентностного подхода в подготовке специа-
листов; менеджмент качества образования; организацию психологи-
ческой службы в вузе; педагогические инновации в высшем образова-
нии и др.; частноотраслевая, то есть информационные и новые техно-
логии в транспорте и машиностроении; современные научные направ-
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ления, содействующие перспективным областям (в сфере нанотехно-
логий, интеллектуальных систем и т.д.); математическое и компью-
терное моделирование технических систем; совершенствование со-
держания, дидактического обеспечения и методики преподавания. 

Рост инновационной экономики государств России и Беларуси 
обеспечивается сегодня активной государственной инновационной 
политикой, которая стимулирует развитие приоритетных отраслей 
науки и техники, региональных инновационных программ и иннова-
ционной инфраструктуры, способствует притоку инвестиций, в том 
числе и иностранных, и созданию венчурных фондов (финансирую-
щих перспективные и рисковые проекты). 

Одной из ключевых задач государства в настоящее время явля-
ется подготовка специалистов в области техники и технологий, спо-
собных к инновационной инженерной деятельности. Подготовка та-
ких кадров сейчас осуществляется, в основном, в рамках дополни-
тельного образования, в то время как инновационный бизнес, имею-
щий потребность и формирующий заказ на инновационно активных 
специалистов, нередко сталкивается с проблемой недостатка профес-
сиональных компетенций у выпускников вуза. На протяжении двух-
трех лет молодые инженеры вынуждены учиться использовать свои 
знания на практике, вместо того, чтобы сразу и самостоятельно ре-
шать поставленные бизнесом задачи не только технического, но эко-
номического и управленческого характера. Несоответствие между 
требованиями рынка труда и возможностями выпускников вузов 
должно стимулировать процесс улучшения качества инженерного об-
разования, совершенствования его содержания и методов обучения. 

В связи с этим, является актуальным изменение форм, методов и 
содержания инженерного образования, направленное на повышение 
его качества. Решение этих задач требует как распространения в вузах 
передового отечественного опыта инженерного образования, так и 
привлечения достижений ведущих зарубежных университетов для 
улучшения качества подготовки технических специалистов. Необхо-
дима интеграция усилий высшей школы, науки, промышленности и 
бизнеса по совершенствованию отечественного инженерного образо-
вания, формированию современных требований к содержанию подго-
товки технических специалистов, их обеспечению и оценке качества 
на основе лучших мировых стандартов [1].  

Преодоление «технологического разрыва» между отечествен-
ным классическим инженерным образованием и требованиями рынка 
необходимо осуществлять за счет введения в образовательный про-
цесс инновационной составляющей. Требования к инновационной со-
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ставляющей образовательных программ должны выдвигаться с уче-
том совершенствования профессиональных компетенций выпускника, 
лежащих в основе его будущей профессиональной деятельности.  

Например, с целью повышения качества инженерного образова-
ния в БРУ предложена модель формирования компетенций инженера 
инновационного типа, основанная на исследовании инновационных 
процессов. Реализация модели предполагает решение следующих за-
дач: 1) Исследование инновационных процессов и декомпозиция про-
цесса коммерциализации инновации (ДПКИ). 2) На основе ДПКИ вы-
явление компетенций, необходимых для реализации инновационного 
проекта. 3) Посредством сравнительного анализа знаний, умений и 
навыков, заложенных в государственный образовательный стандарт, с 
выявленными компетенциями, необходимыми для реализации инно-
вационного проекта, подтверждение отмеченной выше проблемы – 
недостаточного уровня качества классического инженерного образо-
вания. 4) Разработка модели инновационных учебных курсов типа 
«Инновационный менеджмент для инженера», проектно и проблемно 
ориентированных, гибких, позволяющих реагировать на различные 
интересы студентов и стили обучения. Важным условием при разра-
ботке подобных курсов является обеспечение их мобильности, то есть 
возможности включения в действующие образовательные стандарты в 
качестве региональной компоненты, а также в образовательные про-
граммы при переходе на многоуровневую систему образования.  

В инженерно-техническом образовании происходят серьезные 
изменения: в стратегии и тактике образовательного процесса, в его 
структуре и содержании, формируется единая система контроля каче-
ства академической и профессиональной подготовки бакалавров и ма-
гистров, развивается деятельность в области сертификации инженер-
но-технических образовательных программ, возрастает корпоративная 
активность в решении самых актуальных проблем высшей техниче-
ской школы. Разрабатываются инновационные образовательные про-
граммы, эффективные педагогические технологии, современный на-
учно-методический инструментарий, надежные системы управления 
качеством образовательного процесса. 

Компетентностный подход к процессу и результатам каждого 
цикла профессиональной и учебной практико-ориентированной дея-
тельности осваивается преподавателями и студентами одновременно в 
рамках их совместной работы, нацеленной на создание не только ду-
ховных и интеллектуальных, но и вполне осязаемых инновационных 
продуктов корпоративного творчества. Инженерно-техническое обра-
зование, интегрируясь с наукой и производством, не только может, но 
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и уже становится ощутимой производительной силой.  
Для быстрого и эффективного внедрения прорывных техноло-

гических решений в производство недостаточно наличия продуктив-
ных идей и убедительных результатов экспериментов даже при нали-
чии принципиально возможных значительных инвестиций. Прежде 
всего, нужны инженерно-технические специалисты, обладающие осо-
быми компетенциями – гибкостью, мобильностью, умением успешно 
работать в командах переменного состава и многими другими, вос-
требованными в стремительно и непредсказуемо изменяющихся усло-
виях глобализирующегося мира. Таких специалистов надо готовить, 
разрабатывая и внедряя инновационные педагогические технологии, 
чутко реагируя на непрерывные изменения окружающей действитель-
ности, используя международные достижения и возможности профес-
сионального общения преподавателей разных стран. 

Студентов инженерных специальностей сегодня необходимо 
вооружить широкими базовыми знаниями, привить гибкость и адап-
тивность, развить независимое мышление, умение конструктивно ре-
шать проблемы и стремление к непрерывному самообразованию – к 
обучению в течение всей жизни. Современное общество сталкивается 
с невероятно сложными технологическими проблемами, и именно 
инженеры призваны обеспечить их решение. Успешность деятельно-
сти нынешних студентов инженерных специальностей зависит от зна-
ния ими фундаментальных основ инженерной деятельности и владе-
ния практическими навыками, от способностей к аналитическому 
мышлению и коммуникативных умений, от готовности и умения ра-
ботать в мультидисциплинарной команде. Кроме того, помимо владе-
ния собственно инженерными знаниями, причем на самом высоком 
уровне, от них требуется умение привлекать к анализу стоящих перед 
ними задач знания из различных дисциплинарных областей. 

Преподаватели технических дисциплин являются активными 
участниками процесса преобразований в сфере инженерно-
технического образования и должны быть ответственными за эффек-
тивность тех новаций, которые они генерируют и внедряют в процесс 
подготовки конкурентоспособных инженеров. Наукоемкое производ-
ство, неразрывно связанное не только с прикладной, но и с фундамен-
тальной наукой, предъявляет серьезные требования к уровню профес-
сиональной компетентности инженера, однако одновременно оно же 
создает уникальные возможности для непрерывного и гармоничного 
развития его разносторонних способностей и талантов, отвечая самым 
высоким гуманистическим принципам организации профессиональ-
ной активности. Созидательная деятельность современных инженеров 
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интегрирует процесс разработки инновационных материальных и ин-
теллектуальных продуктов с процессами духовного, эмоционального 
и профессионального развития самих разработчиков. Именно к такой 
деятельности профессионально и психологически должен быть подго-
товлен каждый выпускник технического вуза – и магистр, и бакалавр. 
Поэтому их обучение должно осуществляться в контексте предстоя-
щей работы в условиях интеграции реального производства с наукой и 
непрерывным образованием. Обеспечение этого контекста является 
важнейшей задачей для коллективов преподавателей всех техниче-
ских вузов. Причем она не сводится к повышению эффективности 
процесса передачи технических знаний, а требует формирования в ву-
зе научно-образовательной инновационной среды, необходимой для 
осуществления многоуровневой подготовки инженерно-технических 
специалистов, конкурентоспособных на мировом рынке труда.  

В настоящее время интенсивно развивается процесс интеграции 
академической и вузовской науки, высшего образования и производ-
ства, использующего новейшие технологии. Освоение будущей про-
фессии в процессе деятельности в научно-созидательной среде оказы-
вает на студентов мощное мотивирующее и воспитательное воздейст-
вие, прививает вкус к научному и инженерному творчеству, выступает 
важным условием для обеспечения преемственности научных и инже-
нерных кадров. В частности, БРУ имеет большой опыт плодотворной 
интеграции «большой» науки и высшего инженерно-технического об-
разования, реализуемой в процессе научных исследований и приклад-
ных разработок. Преподавательским коллективам технических вузов 
необходимо обеспечить информационные, организационные, педаго-
гические и психологические условия, необходимые для персонифици-
рованной междисциплинарной подготовки и самоподготовки инжене-
ров нового типа. Имеются в виду такие инженеры, которые смогут ос-
таваться конкурентоспособными в течение всего жизненного цикла их 
профессиональной жизни. У таких специалистов непрерывное образо-
вание органично вплетено в процесс одухотворенного профессио-
нального творчества, является внутренней потребностью и неотъем-
лемым компонентом ответственной созидательной деятельности.  

Как правило, современный инженер участвует в выполнении 
сложных социально-технических проектов. При этом его профессио-
нальная деятельность встраивается в совместную деятельность ко-
манды разных специалистов, работающих над достижением общей 
цели. Готовность к совместному творчеству является обязательной 
составляющей компетентности современного инженера независимо от 
конкретного направления его профессиональной подготовки. Профес-
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сиональная компетентность каждого инженера, участвующего в вы-
полнении национального или интернационального проекта, проявляет 
себя в составе корпоративной компетентности всей команды, соз-
дающей некоторый системный продукт. Системным же продуктом 
деятельности преподавателей технического вуза являются выпускни-
ки, компетентные в области профессиональных коммуникаций, гото-
вые к ответственной работе и решению сложных многофакторных со-
циально-инженерных проблем. Поэтому важнейшим условием ус-
пешной подготовки современных инженеров является корпоративная 
солидарность самого коллектива преподавателей, работающих со сту-
дентами, осваивающими определенную образовательную программу. 

Необходимо формирование высококвалифицированных специа-
листов с инновационным созидательным типом мышления и обеспе-
чение интеграции отечественной инженерной школы в мировое обра-
зовательное пространство. Уровень университетского образования 
должен складываться из сочетания традиционных методов подготовки 
инженеров и прогрессивных педагогических идей. Основополагаю-
щие принципы такого подхода: образование на основе науки, глубо-
кая фундаментальная подготовка будущих специалистов, постоянная 
связь с промышленностью, возможность выбора студентом индивиду-
ального пути обучения, основательная подготовка по иностранным 
языкам и др. При этом значима роль профессионализма профессор-
ско-преподавательского состава технических вузов, особенно для вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности, определяющих пре-
стиж и уровень инженерного корпуса страны. 

Важно изменение парадигмы инженерного образования. При 
этом критериями качества инженерного образования служат: способ-
ность работать в междисциплинарных проектах; понимание профес-
сиональной и этической ответственности; способность к эффективной 
коммуникации; сознательный подход к инженерным решениям, кото-
рые оказывают влияние на экономику, социальное и экологическое 
благополучие; разработка универсальной программы по развитию 
коммуникативных и языковых навыков у студентов инженерного 
профиля; использование и практическое внедрение таких форм орга-
низации образовательного процесса, которые бы компенсировали не-
достатки знаниевого подхода и развивали бы способность выпускни-
ков рефлексивно мыслить, конструктивно общаться и самостоятельно 
совершенствовать знания, полученные в вузе.  

В условиях активного формирования инновационной экономики 
становится все более актуальной и уже решаемой проблема разработ-
ки и внедрения инновационных образовательных программ подготов-
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ки и повышения квалификации научно-педагогических кадров техни-
ческого профиля. Высокий уровень инженерно-педагогической ком-
петентности преподавателей, их готовность к осуществлению иннова-
ционной профессионально-педагогической деятельности является 
принципиально важным условием, необходимым для решения стерж-
невой задачи повышения качества инженерно-технического образова-
ния. Инженерно-педагогическая компетентность – это интегративное 
личностное качество инженера-педагога, формирующееся и разви-
вающееся в процессе непрерывного взаимодействия двух его нераз-
рывных компонентов – инженерной и педагогической составляющей. 
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Современный этап социально-экономического развития России 
характеризуется глобальными преобразованиями во всех сферах жиз-
недеятельности общества:  

− в экономике – это переход к рыночной экономике и соответ-
ствующим ей формам трудовой занятости населения и рынка труда, в 
целом, когда государство больше не гарантирует трудоустройство вы-
пускников;  

− в политике – изменение роли государства, демократизация 
социального устройства и движение к гражданскому обществу;  

− в социальной жизни – глобализация и либерализация обще-
ства, усиление его открытости.  

Рыночные отношения диктуют необходимость подготовки ра-
бочих и специалистов иной формации, способных работать  в новых 
условиях хозяйствования и обеспечить экономическое развитие стра-
ны. Кроме того, современная парадигма профессионального образо-
вания говорит о том, что работодатель должен определять, чему 
учить, учебное заведение – как учить, а сам молодой человек опреде-
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ляет, где и по какой программе ему учиться. Применительно к про-
фессиональному образованию можно вести речь не только о требова-
ниях работодателей как наиболее очевидных потребителей «продук-
та» системы профобразования, но и о требованиях государства. Исхо-
дя из этого, следует признать, что у государства и общества, а также 
отдельно взятых людей имеются специфические требования к качест-
ву профобразования, отражающие их интересы. Отметим, что эти тре-
бования формулируются не только и не столько в формате знаний вы-
пускников, сколько в терминах способов деятельности («умения», 
«способность», «готовность»).  

Новыми нормами для нас становятся жизнь в постоянно изме-
няющихся условиях, что требует умения решать постоянно возни-
кающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях поли-
культурного общества, выдвигающая повышенные требования к ком-
муникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности. 
Существенным ускорителем этих процессов стала информационная 
революция, открывающая неограниченный доступ к информации. Это 
принципиально меняет возможности коммуникации, порождает иные 
возможности для принятия решений, требует критического воспри-
ятия информации, выработки собственной позиции. 

Современное общество остро нуждается в социально компе-
тентных членах, способных проявлять высокую адаптивность, гото-
вых к новым задачам и нововведениям, заинтересованных в повыше-
нии эффективности деятельности, планирующих будущее и готовых 
брать на себя ответственность. Нужны специалисты, которые способ-
ны принять новые концепции развития, предусматривающие активное 
взаимодействие членов общества. Для общества важно, чтобы его 
компетентные граждане могли влиять на систему управления, и чтобы 
подобные установки заняли подобающее место в общественном соз-
нании. 

Изменения в восприятии и формулировке целей и задач совре-
менного образования привели к изменению основополагающих нор-
мативно-правовых документов, регламентирующих деятельность об-
разовательных учреждений. 

Основными задачами учреждения начального профессионально-
го образования в современных социально-экономических условиях 
являются: 

а) удовлетворение потребностей личности в профессиональном 
становлении, культурном и нравственном развитии посредством по-
лучения начального профессионального образования; 

б) удовлетворение потребностей общества в работниках квали-
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фицированного труда с начальным профессиональным образованием; 
в) формирование у лиц, обучающихся в образовательном учре-

ждении, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственно-
сти, самостоятельности и творческой активности. 

Усиление воспитательной функции образования, формирование 
гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам 
и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе 
рассматривается как одно из базовых направлений государственной 
политики в области гражданского образования. 

Необходимость воспитания «гражданина» вносит серьезные из-
менения в образовательный процесс, который как социальный инсти-
тут служит основой становления личности, формирования норм и 
ценностей общественной нравственности, правовой культуры и граж-
данской компетентности и в целом воспитания гражданина. Измене-
ния затрагивают и систему управления, и социальный уклад, образо-
вательную среду, и содержание, и технологии обучения и воспитания, 
и способы межличностного взаимодействия. 

Отсюда и берет свои корни возрастающий сегодня интерес к 
ученическому самоуправлению, которое превращается в предпосылку 
успешного жизненного самоопределения молодого человека с мини-
мальными потерями средств и времени. Участвуя в деятельности уче-
нического самоуправления, обучающиеся включаются в разнообраз-
ные виды деятельности, деловое общение со сверстниками и взрос-
лыми на основе партнерских отношений, получают возможность уча-
ствовать в процессе разработки локальных нормативно-правовых ак-
тов образовательного учреждения, отстаивать права и интересы субъ-
ектов образовательного процесса, удовлетворять актуальные потреб-
ности в самовыражении, самоутверждении, самореализации.  

Формирование этих компетенций возможно лишь в том случае, 
если учащийся имеет возможность влиять на организацию образова-
тельного процесса, обустраивать жизнь вокруг себя, самостоятельно 
принимать решения в процессе обучения. Однако технологии воспи-
тательного процесса, которые используются в профессиональных об-
разовательных учреждениях большинством педагогов недостаточно 
ориентированы на актуализацию личностных возможностей учащихся 
и формирование у них потребности и готовности к активной жизне-
деятельности и самореализации. Следствием этого является неспособ-
ность выпускников учреждений начального профессионального обра-
зования к самостоятельному решению жизненных проблем, не спо-
собность реализоваться личностно, профессионально, духовно. 

Педагогическая цель ученического самоуправления – способст-
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вовать формированию саморазвивающейся и ответственной личности, 
развивать у каждого члена ученического коллектива демократическую 
культуру, социальные компетенции, стимулировать к социальному 
творчеству, умению действовать в интересах совершенствования сво-
ей личности, общества, Отечества. Движение к этому результату со-
пряжено с преодолением ряда проблем.  

Наиболее значимая из них заключается в том, что провозгла-
шенный в Законе Российской Федерации «Об образовании» в ст. 2 
«демократический, государственно-общественный характер управле-
ния образованием» носит скорее декларативный характер. Управление 
образовательными учреждениями по-прежнему строится в основном 
на традиционном командно-административном подходе. Насколько 
педагоги заинтересованы в процессе демократизации школьной жизни 
и готовы к её осуществлению? Для современных педагогов задача 
формирования социальной компетенции нова как по содержанию, так 
и по методике.  

Принцип демократизации образовательных систем внедряется в 
практику через нормативно-правовую базу, однако для воспитания 
Гражданина необходима профессиональная готовность педагогов, ко-
торая включает в себя знания о демократических процедурах управ-
ления и правовом регулировании, а также, что более важно готовность 
и способности строить соответствующий процесс воспитания. 

Чаще всего этому мешают сложившиеся стереотипы, заблужде-
ния и ошибки в понимании сущности ученического самоуправления, 
истоки которых лежат в историческом прошлом. В статье, подготов-
ленной группой авторов, среди которых И. В. Калиш, А. С. Прутчен-
ков и О. Солодова, выделены типичные ошибки организации учениче-
ского самоуправления, которые условно разделены на три большие 
группы: тотальные педагогические ошибки, принципиальные органи-
зационные ошибки, частные методические ошибки. В первой группе 
анализируются серьезные просчеты, которые приводят к искажению 
педагогической сути ученического самоуправления, к его деформации 
и отторжению как педагогическим, так и ученическим коллективом. 
Вторая группа ошибок представляет собой серьезные недочеты, кото-
рые могут привести к частичному искажению смысла ученического 
самоуправления, но оно при этом все-таки будет функционировать, 
давать определенный воспитательный эффект. В третью группу авто-
рами включены типичные «промахи», которые в принципе могут и не 
отразиться на функционировании ученического самоуправления, но, 
тем не менее, их последствия могут быть достаточно болезненными. 

Авторами совершенно справедливо к принципиальным органи-
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зационным ошибкам отнесено отсутствие системы подготовки и по-
вышения квалификации педагогических работников, занятых в сфере 
ученического самоуправления. К сожалению, это типично для боль-
шинства образовательных учреждений. Среди педагогической обще-
ственности сложился стереотип: «учитель воспринимается как уни-
версал, который может все: и урок провести, и классный час органи-
зовать, и детей повести в поход и т.д.». В этот же ряд ставится и уче-
ническое самоуправление. 

В полной мере можно согласиться с авторами, что это особый 
вид педагогической деятельности, требующий специальной подготов-
ки. «Такой подготовки, – отмечают они далее, – уже давно не получа-
ют студены наших педагогических вузов, да и практики со стажем 
«подзабыли» свои навыки общения с ученическим самоуправлением». 
И далее: «профессионально заниматься организацией и консультиро-
ванием можно лишь в том случае, когда есть соответствующая про-
фессиональная подготовка. Игнорирование этого требования чревато 
нежелательными последствиями». 

Трудно не согласиться в этом с авторами. Содействие учащимся 
в эффективной организации самоуправленческой деятельности пред-
полагает наличие у педагогов вполне конкретных теоретических 
представлений и способов педагогической деятельности.  

Необходимо также отметить, что для системы начального про-
фессионального образования эта проблема усугубляется еще и тем, 
что в течение многих десятилетий по уровню квалификации педаго-
гических кадров эта система уступает всем звеньям образования в 
стране. По данным Росстата доля работников с высшим образованием 
в учреждениях НПО составляет 57,5 % (только 11 % из числа имею-
щих высшее образование имеют специализированное профессиональ-
но-педагогическое образование), со средним специальным 37 %.  

Мастеру производственного обучения в системе профессио-
нально-технического образования отведена главная роль при обуче-
нии и воспитании будущего рабочего. С одной стороны, мастер явля-
ется квалифицированным специалистом – инженером, с другой – пе-
дагогом, обучающим воспитанников своей профессии. Он не только 
обучает профессиональным навыкам, но и формирует у молодежи 
гражданскую позицию, трудолюбие, работает над развитием ответст-
венности, самостоятельности и творческой активности, то есть созда-
ет условия для воспитания социально компетентной личности.  

Но только 23,6 % мастеров производственного обучения учреж-
дений НПО России имеют высшее инженерно-педагогическое образо-
вание или средне-специальное индустриально-педагогическое образо-
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вание. В Иркутской области с высшим инженерно-педагогическим 
образованием работает около 8 % мастеров, со средним специальным 
индустриально-педагогическим образованием – 15,6 %.  

Средний возраст специалистов управленческого звена, мастеров 
производственного обучения, преподавателей специальных и общеоб-
разовательных дисциплин составляет около пятидесяти лет, более 
20 % педагогических работников имеют пенсионный возраст. В воз-
расте до 30 лет среди руководящих работников работает около 5 % 
человек; преподавателей спецдисциплин – 10 %, мастеров производ-
ственного обучения – 12 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для большинства пе-
дагогических работников системы НПО требуется первоначальная 
психолого-педагогическая подготовка, как основа становления демо-
кратической культуры педагога, работающего с ученическим само-
управлением. 

Анализируя в 2006 г. результаты выполнения программы разви-
тия воспитания обучающихся в системе НПО Иркутской области 
(2000-2005 гг.), группа разработчиков также выделила ряд негативных 
явлений, тормозящих дальнейшее развитие:  

− значительная часть инженерно-педагогических работников 
все еще остаются на позиции авторитарной педагогики, придержива-
ясь учебно-дисциплинарной модели взаимодействия; 

− учебно-воспитательный  процесс во многом направлен на пе-
редачу знаний, умений и навыков, а развитие ключевых компетенций 
не получило достаточной поддержки у педагогов; 

− в учебных заведениях еще часто проектирование воспита-
тельной работы осуществляется посредством составления планов, 
представленных совокупностью мероприятий, приуроченных к юби-
лейным датам и событиям без учета интересов подростков;  

− на уровне учебных заведений недостаточно обращается вни-
мание на ученическое самоуправление как одну из эффективных 
форм, способствующих формированию и развитию демократической 
культуры личности. 

Для комплексного решения обозначенных проблем в 2006 году 
была разработана и принята Программа развития воспитания обу-
вающихся в учреждениях НПО на 2006-2010 гг. Приоритетными зада-
чами Программы определяется, во-первых, создание условий, обеспе-
чивающих активное включение молодого поколения рабочего класса в 
социально экономическую, политическую и культурную жизнь стра-
ны; во-вторых, обеспечение педагогической поддержки и сопровож-
дения процесса развития ученического самоуправления. 
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Содействие учащимся в эффективной организации самоуправ-
ленческой деятельности предполагает наличие у педагогов вполне 
конкретных теоретических представлений и способов педагогической 
деятельности. В этих условиях важно обеспечить научно-
методическую, организационно-педагогическую поддержку педагогиче-
ских работников на пути внедрения в практику работы образовательного 
учреждения ученического самоуправления. 

Организованная в 2005 г. Школа педагогической поддержки 
ученического самоуправления рассматривается нами как постоянная 
помощь инженерно-педагогическим работникам со стороны институ-
та повышения квалификации, направленная на преодоление ими про-
фессиональных и личностных затруднений в организации деятельно-
сти ученического самоуправления. 

Задачи кафедры начального профессионального образования 
Иркутского ИПКРО в направлении реализации обозначенного подхо-
да мы видим в следующем: 

1. Осуществление учебной и учебно-методической работы по 
повышению квалификации инженерно-педагогических и руководя-
щих работников учебных заведений с использованием инновацион-
ных форм, основаниями для которых служат: 

− личностно-ориентированное обучение, предполагающее в ус-
ловиях повышения квалификации создание своеобразной развиваю-
щей среды, выступающей, на наш взгляд, как источник активизации 
инициативы и самостоятельности, приобретения и воспроизводства 
новых вариантов деятельности педагогов, поиска ими новых идей, ме-
тодов, средств, способов организации воспитательного процесса; 

− проектные технологии обучения, способствующие усвоению 
методологии проектирования, разработке способов разрешения соци-
ально-педагогических проблем, а также развитию опыта деятельно-
сти, педагогических и рефлексивных умений, творческих способно-
стей слушателей; 

− социально-педагогические тренинги, предполагающие орга-
низацию различных видов тренингов и игр, что содействует овладе-
нию слушателями новыми социально-профессиональными ролями, 
развитию навыков коммуникативного общения; 

− информационные технологии, предполагающие расширение 
мультимедийных источников информации. 

2. Проведение совместно с учебными заведениями научно-
исследовательской работы по актуальным проблемам воспитания, на-
учно-методическая поддержка процесса становления и совершенство-
вания ученического самоуправления.  
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3. Руководство опытно-экспериментальной и научно-
исследовательской работой инженерно-педагогических работников на 
основе созданных опытно-экспериментальных площадок в учебных 
заведениях начального профессионального образования.  

4. Методическое обеспечение воспитательного процесса: подго-
товка учебных пособий, разработка учебно-методических материалов, 
рекомендаций и т.п. Подготовка и издание сборников опытно-
экспериментальных работ, научных исследований в сфере воспита-
тельной деятельности.  

5. Организация конкурсов воспитательных систем учебных за-
ведений, моделей ученического самоуправления, лидеров ученическо-
го самоуправления, социально значимых инициатив учащихся. Экс-
пертная оценка, рецензирование работ, проектов и т.п. 

6. Проведение научно-практических конференций, семинаров по 
проблемам использования в практике работы учебных заведений пе-
редового педагогического опыта и достижений отечественной и зару-
бежной психологии и педагогики.  

7. Обобщение передового педагогического опыта работы инже-
нерно-педагогических и руководящих работников учебных заведений 
начального профессионального образования в области воспитания. 

Для более массового привлечения инженерно-педагогических 
работников к освоению воспитательных технологий развития демо-
кратической культуры, гражданственности молодежи средствами уче-
нического самоуправления ежегодно проводятся курсы повышения 
квалификации. Курсы проводятся по принципу «параллельного обу-
чения и реализации». Педагоги овладевают как ключевыми, так и спе-
циальными профессиональными компетенциями, применяя их в ре-
альной педагогической практике, созданной в пространстве курсовой 
подготовки. 

Организуя курсы повышения квалификации в такой форме, мы 
ставим перед собой следующие задачи:  

− привлечь внимание  инженерно-педагогических коллективов 
к развитию и поддержке ученического самоуправления как одной из 
перспективных форм организации воспитательного процесса в учреж-
дениях профессионального образования;  

− систематизировать имеющийся опыт функционирования и 
развития ученического самоуправления в учреждениях НПО;  

− определить оптимальные социально-педагогические усло-
вия развития ученического самоуправления;  

− пополнить информационный банк реально существующих 
моделей ученического самоуправления, создать условия для профес-



 166

сионального общения, обмена опытом;  
− стимулировать деятельность инженерно-педагогических 

коллективов, поддерживающих функционирование и развитие учени-
ческого самоуправления. 

Участники первой выездной школы педагогической поддержки в 
своих анкетах отмечали, что основная проблема для них в организации 
ученического самоуправления это собственная некомпетентность в 
вопросах нормативно-правового, технологического, научно-
методического обеспечения этого вида воспитательной деятельности. 

В школе педагогической поддержки 2005 г. особый акцент нами 
был сделан на освоение педагогами технологии социального проекти-
рования. Это позволило более успешно провести в 2006 г., а затем и в 
2007, 2008 гг. областной конкурс социально значимых инициатив 
«Украсим училище своими руками». Ежегодно в конкурсе принимают 
участие до 50 % учреждений НПО. За эти годы был рассмотрено 65 
проектов, 30 из них получили поддержку из областного бюджета в 
размере до 30 тысяч рублей. 

Многочисленные семинары, конференции, конкурсы позволили 
создать своеобразную развивающую среду в системе начального про-
фессионального образования области. Практически каждый педагог 
теперь может заявить о себе, поделиться опытом инновационной дея-
тельности, получить квалифицированную консультацию, поучаство-
вать в работе курсов повышения квалификации не только в роли слу-
шателя, но и в роли преподавателя, знакомящего других с технологи-
ей своей работы. Создание единой развивающей среды, как для педа-
гогов, так и для учащихся, мы считаем обязательным условием повы-
шения эффективности процесса функционирования и развития учени-
ческого самоуправления в образовательных учреждениях. 

Своеобразным итогом работы школы педагогической поддерж-
ки ученического самоуправления в период с 2005 по 2008 гг. стало 
проведение Всероссийской научно-практической конференции «Пер-
спективы развития ученического самоуправления в системе начально-
го профессионального образования в условиях модернизации». Кон-
ференция была организована Министерством образования Иркутской 
области при поддержке Федерального агентства по образованию, 
Академии повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования, Федерального центра гражданского 
образования на базе учреждений начального профессионального обра-
зования Иркутской области.  

В работе конференции приняли участие 315 человек, представи-
телей инженерно-педагогических и ученических коллективов учреж-
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дений общего, начального и среднего профессионального образования 
города Москвы, Республик Карелия, Бурятия, Саха (Якутия), Астра-
ханской, Кемеровской, Иркутской, Омской областей, Красноярского, 
Забайкальского краев. Особенностью конференции явилось то, что в 
ней, наряду с педагогическими работниками, принимали участие ли-
деры и активисты ученического самоуправления из числа обучаю-
щихся в образовательных учреждениях. 

Основные вопросы, которые были вынесены на обсуждение 
инженерно-педагогическими и руководящими работниками учреж-
дений образования: 

− роль ученического самоуправления в государственно-
общественном управлении образовательными учреждениями в систе-
ме НПО; 

− реализация компетентностного подхода в образовании через 
развитие ученического самоуправления; 

− органы ученического самоуправления как социальные парт-
неры местного сообщества: возможности и проблемы; 

− специфика организации и содержания деятельности учениче-
ского самоуправления в условиях студенческого общежития; 

− ученическое самоуправление как средство социализации де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях 
учреждения НПО; 

− социальное проектирование в деятельности органов учениче-
ского самоуправления. 

На дискуссионных площадках и круглых столах лидеры и акти-
висты ученического самоуправления обсуждали проблемы: 

− как включиться в работу управляющего совета образовательно-
го учреждения представителям органов ученического самоуправления; 

− как привлечь обучающихся к работе над самостоятельными 
социальными, исследовательскими, творческими и бизнес-проектами 
в рамках деятельности органов ученического самоуправления; 

− как обеспечить преемственность в деятельности органов уче-
нического самоуправления учреждений начального профессионально-
го образования и т.д. 

В 2009 г. на Всероссийский дистанционный конкурс ученическо-
го самоуправления от учреждений НПО Иркутской области было по-
дано 60 заявок от 28 образовательных учреждений. В каждой из девяти 
номинаций конкурса у нас есть победители и призеры. Каждое образо-
вательное учреждение, принявшее участие в конкурсе было обеспечено 
научно-методической поддержкой от сотрудников кафедры.  

У нас много планов. К числу приоритетных направлений, 



 168

имеющих принципиальное значение для дальнейшего развития уче-
нического самоуправления в системе начального профессионального 
образования мы относим следующие: 

− создать условия для дальнейшего изучения теоретических и 
нормативно-правовых основ ученического и студенческого само-
управления с учетом специфики образовательных учреждений и ре-
гиональной и муниципальной системы образования; 

− обеспечить научно-методическое сопровождение процесса 
разработки и внедрении эффективных технологий, методик, форм 
деятельности органов ученического самоуправления, адекватных осо-
бенностям обучающихся в учреждениях системы начального профес-
сионального образования; 

− организовать более широкий обмен опытом разработки и 
реализации программ обучения актива ученического самоуправления; 

− включить педагогов в сетевое взаимодействие, используя со-
временные информационно-коммуникационные технологии;  

− расширять межрегиональное сотрудничество в рамках регу-
лярных контактов, обмена информацией, реализации целевых про-
грамм для изучения педагогических традиций и современного состоя-
ния ученического самоуправления в разных регионах.  

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
БАБУШКИНА И. А. 

г. Белорецк Респ. Башкортостан,  
Белорецкий педагогический колледж 

 
Интеграционные процессы, происходящие в современном обра-

зовании, актуализируют использование в педагогическом процессе 
современных технологий и активных форм учебного взаимодействия. 

В настоящее время активный интерес педагогов иностранного 
языка в нашем педагогическом колледже привлечен к развивающим 
технологиям, одной из которых является технология развития крити-
ческого мышления. Критическое мышление – поиск здравого смысла: 
как рассуждать объективно и поступить логично с учетом как своей 
точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от собственных 
предложений. 

Технология развития критического мышления включает в себя 
большой спектр приемов и методов: составление кластеров, карт па-
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мяти, толстые и тонкие вопросы, использование проектной методики, 
форм и методов интерактивного обучения. 

Для осуществления индивидуального характера мыслетворчест-
ва человеку необходима определенная свобода, создание условий для 
высказывания собственных мыслей. Именно такое педагогическое 
взаимодействие позволяет его участникам разыскать свои способно-
сти, открыто высказывать собственное мнение, доказать его. Диалоги-
ческий подход – воплощение субъект-субъектной формы взаимодей-
ствия, основывающийся на равенстве позиций партнеров по общению, 
принятии другого «Я» как ценности, и выступает в качестве основа-
ния для общего и профессионального образования. Диалог является 
совместной творческой деятельностью, обладающей огромным позна-
вательным, воспитательным и развивающим потенциалом. В пробле-
матике образования диалог рассматривается как цель, результат и со-
держание образования, способ познания действительности и дидакти-
ко-коммуникативная среда, обеспечивающая рефлексию и самореали-
зацию личности.  

Интерактивное обучение построено на взаимодействии учаще-
гося с учебным окружением, учебной средой, которая служит обла-
стью осваиваемого опыта. Безусловно, формирование компетенций 
возможно только через соответствующий опыт деятельности и обще-
ния и такой опыт может быть получен именно в режиме интерактив-
ного обучения. Основным источником познания становится опыт 
учащихся. При этом педагог не предлагает готовых решений, а побу-
ждает к поиску необходимой информации, ведь для того, чтобы нау-
чить учащихся мыслить критически, преподаватель сам должен стать 
критическим мыслителем, личностью, готовой к переменам и сотвор-
честву, сознанию. 

Выделяют следующие формы и методы интерактивного обуче-
ния: дискуссионные (групповая дискуссия, анализ ситуаций и т.д.), 
игровые (дидактические, творческие, деловые игры и т.д.), тренинго-
вые задания. Нужно сказать, что интерактивные формы обучения – 
презентации, деловые и ролевые игры, конкурсы творческих работ и 
их обсуждение, коллективные решения творческих задач активно ис-
пользуются на уроках иностранного языка. 

Преимущества интерактивных форм и методов работы с инфор-
мацией очевидны. 

Во-первых, интерактивные методы дают возможность интенси-
фицировать процесс понимания, усвоения и творческого применения 
полученных знаний, что обеспечивается за счет более активного 
включения в процесс не только получения, но и непосредственного 
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использования знаний. 
Во-вторых, интерактивные методы обучения способствуют по-

вышению мотивации и вовлеченности участников в процесс совмест-
ного решения проблемы. Это способствует поисковой активизации 
учащихся, создает ситуацию успеха, творческого сотрудничества.  

В современном образовательном процессе необходимо исполь-
зовать нестандартные педагогические задачи и отойти от методик 
точного, однозначного ответа на вопрос учителя. Нужны методики, 
которые предполагают также развернутое рассуждение студента на 
тему вопроса, где важен не сам ответ, а поиск ответа, погружение в 
мир современных (групповых, диалоговых) рассуждений и поисков 
относительной истины. К одной из таких методик в развитии критиче-
ского мышления относятся так называемые «толстые вопросы», пред-
полагающие не однозначный ответ, а творческих подход и самостоя-
тельное осмысление. Пример «толстых вопросов»: «Дайте три объяс-
нения, почему…?»; «Объясните почему?»; «В чем различие?»; «Пред-
положите, что будет, если…?» и т.д. Вопросы такого рода называют 
проблемными, и их использование известно еще со времен Сократа. 

Проблемное обучение – одно из основных технологий обучения, 
претворяющих в жизнь гуманистическое направление педагогической 
науки и практики. Размышления, дискуссии дают возможность сво-
бодного высказывания собственного мнения и его обсуждения, про-
блемная направленность всей системы обучения должна стать нормой 
современной образовательной системы.  

Обучение критическому осмыслению информации, по своей су-
ти, проективно. Метод проектов ориентирован на исследовательскую 
деятельность учащихся, направленную на применение полученных 
знаний и получение новых. Проект – дидактическое средство активи-
зации познавательной деятельности, развития креативности и, одно-
временно, формирования определенных личностных качеств.  

Проектная деятельность позволяет студентам стать активными 
участниками процесса, способствует умению работать в коллективе. 
Проектная деятельность способствует формированию такого конст-
руктивного критического мышления, которому трудно научить при 
обычной «урочной» системе. У учащихся вырабатывается свой собст-
венный аналитический взгляд на информацию. 

Эффективность проектных методик обусловлена следующими 
причинами: 

– проектные технологии личностно ориентированы, а именно 
развивающий аспект обучения является одним из ведущих; 

– обучение в ходе реализации проекта самомотивируемо, то есть 
интерес и вовлеченность в работу возрастет по мере ее выполнения; 
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– в проектных методиках иерархия взаимоотношений «учитель-
ученик» существенно отличается от традиционных методов обучения.  

Одним из ведущих аспектов, характеризующих критическое 
мышление, – творчество, критическое мышление способствует разви-
тию творческого подхода к процессу получения знаний, самореализа-
ции человека в современном мире. Для принятия эффективных и вер-
ных по своей сути решений процесс творческого мышления должен 
быть дополнен критическим осмыслением, а критическое осмысле-
ние – умением находить в явлении новые ценности, идеи, мысли. 

Итак, технология развития критического мышления дает воз-
можность совершенствовать имеющиеся методы обучения. Вся работа 
в этом плане направлена на самое главное – создать на уроках условия 
для самореализации личности, условия помогающие студентам самим 
добывать себе знания на основе уже имеющегося опыта, дать им что-
то новое. Данная технология отличается сочетанием проблемности и 
продуктивности обучения с технологичностью урока, эффективными 
методами и приемами. Данная технология является средством и инст-
рументом саморазвития и самообразования человека способствует 
профессиональному становлению студента педагогического колледжа 
как субъекта образовательной деятельности. В условиях динамично 
меняющегося мира очень важно помочь каждому человеку получить 
возможность включиться в межкультурное взаимодействие, сформи-
ровать базовые навыки человека открытого информационного про-
странства и научиться эти навыки применять. 

 
 

ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НА ТЕОРЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ РАССМОТРЕНИЯ 

 
ШНЕЙДЕР Е. М. 

г. Невинномысск Ставропольского кр., Невинномысский  
государственный гуманитарно-технический институт 

 
Перед тем как определиться относительно понятия «инноваци-

онная школа», выразим сначала собственное отношение к понятию 
«инновация» на фоне многих научных дискуссий по этому вопросу. 
Проанализировав разные точки зрения, которые касаются данной про-
блематики, мы остановились, в силу не слишком твердой, но в то же 
время и «не расплывчатой» характеристики, на определении понятия 
«инновации», что используется в книге «Управление развитием шко-
лы» под редакцией М. М. Поташника и В. С. Лазарева.  
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В данной работе понятия «инновация» осмысливается как «це-
ленаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения новые 
элементы, которые вызывают переход системы с одного состояния в 
другое». «...Осмысленное привнесение новых элементов, которое по-
зволяет качественно менять саму образовательную ситуацию и дает 
нам возможность характеризовать данное действие как инновацию».  

«Единицы приложения» инновации в области образования до-
вольно разные. Можно обсуждать инновации в профессиональной пе-
дагогической деятельности, например, возникновение новых педаго-
гических профессий, таких, как тьютор или фасилитатор. Можно го-
ворить об инновациях в методике преподавания конкретных предме-
тов. Но во всех этих случаях инновации можно обсуждать скорее тео-
ретически, чем практически потому, что реализация инноваций в 
профессиональной педагогической деятельности или методике препо-
давания существенным образом зависит от внешних условий, которые 
должны быть обеспечены извне относительно данной «единицы». 

Чтобы тьютор работал в образовательном заведении, необходимо 
сначала иметь такое образовательное учреждение, которое могло бы 
содержательно возжелать позицию тьютора. А инновационная методи-
ческая робота, которая разворачивается, должна быть встроена в кон-
текст соответствующей ей стратегической учебной программы. Иначе 
она рано или поздно будет оторвана или адаптированная к сущест-
вующей программе, и тем самым ее инновация будет нивелирована. 

Анализируя многочисленные факты реализации инноваций по-
добного типа, мы пришли к заключению, что реализация любой инно-
вационной единицы в области образования возможная лишь при под-
держке инноваций большего масштаба. И, наверное, первой самодов-
леющей инновационной единицей, способной не только защищать, но 
и поддерживать заданный режим инновационности, является образо-
вательное учреждение.  

Действительно, именно в условиях автономного образователь-
ного учреждения окажется возможным задача таких специальных ус-
ловий, которые делают приоритетным процесс развития и тем самым 
обеспечивают инновационный процесс.  

Исследуем, опираясь на предыдущие соображения об инноваци-
ях, само понятие «инновационная школа». Сегодня под инновацион-
ными школами многими понимаются любые школы, которые приме-
няют любые нововведения. За счет этого инновационными оказыва-
ются практически все учебные заведения независимо от того, как они 
сами анализируют те или другие изменения, которые в них начинают 
происходить.  
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В некоторых образовательных учреждениях эти поиски носят 
пока ненаправленный, стихийный характер. Другие коллективы начи-
нают что-то менять в своих школах под прессом идеологических ус-
тановок, которые сложились в образовательной сфере в последнее 
время. Не быть инновационными становится уже не современным. 
Если не стараться вычленить из всей большой и разнородной группы 
образовательных учреждений, которые претендуют на инновацион-
ность, собственно инновационные школы, то в скором времени можно 
будет прийти к парадоксальной ситуации, в которой все образова-
тельные учреждения вокруг будут мыслиться как инновационные, а 
самая инновационность «будет бесконечно стремиться к нулю». 

Что же может изменить ситуацию, которая создалась? Вернемся 
к введенной нами трактовке инновационности и попробуем приме-
нить его к такому объекту, как образовательное учреждение.  

Выйдет, что «инновационной школой можно считать то учреж-
дение, в котором происходят целенаправленные изменения, вызывают 
в ней процесс перехода с одного состояния в другое». Но такое пони-
мание инновационной школы оказывается весьма объемным, а, также, 
несодержательным и непрактичным в работе учебного заведения.  

Действительно, почти в каждом учебном заведении в конце 
учебного года на итоговом заседании анализируется весь учебный год, 
обсуждаются разного рода проблемы и делаются проектные шаги, на-
правленные на смену ситуации в будущем году. Такое обсуждение 
проблем и следующие за ним организационные выводы можно рас-
сматривать как целенаправленные изменения, которые позволят в сле-
дующем году изменить уже сформированную в учреждении ситуацию.  

Таким образом, в каждом образовательном учреждении, где 
происходит осмысления собственной профессиональной педагогиче-
ской деятельности, возникает процесс анализа и целенаправленных 
изменений существующей образовательной ситуации. Возникает ре-
альная необходимость поиска специфических характеристик, которые 
позволили бы, с одной стороны, «удерживать», а с другой стороны, 
«сузить» понятие инновационной школы. Поиск специфических ха-
рактеристик, которые позволяют рассматривать школу в статусе ин-
новационной, осуществляется непосредственно разными научно-
педагогическими коллективами. Некоторые связывают инновацион-
ный процесс в школе, прежде всего, с задачей рефлексивного процес-
са в педагогическом коллективе относительно своей деятельности; 
другие, говоря об инновационной школе, подчеркивают проектный 
характер изменений, которые происходят в ней. 

Остается все еще не проясненным и не исследованным до конца 
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вопрос о процессе становления той или другой культурной образова-
тельной системы. На этом этапе возникают основные оппозиции к тем 
исследователям, которые считают основной характеристикой иннова-
ции ее проектный характер.  

Конечно, новая модель школы может составляться проектно че-
рез определенные этапы проектирования, которые захватывают все 
пласты образовательной системы.  

Но вместе с этим возможный и другой, равноценный, но не про-
ектный ход – процесс становления или составление новой модели 
школы через разные локальные нововведения, которые разворачива-
ются на всех уровнях существования образовательной системы: фило-
софском, психологическом и дидактическом – и за счет этого приоб-
ретают новое качество «системности нововведения».  

Можно также выделить две других характеристики, которые по-
зволяют «сузить» понятие инновационной школы: системность ново-
введений и исследовательская деятельность педагогов. Теоретический 
аспект дидактического рассмотрения предполагает изучение содержа-
ния образования, структуры и закономерностей процесса обучения. 
Содержание обучения в инновационной школе нацелено на реализа-
цию поставленных задач по конкретному учебному предмету.  

Общепризнанным в дидактике и частных методиках являются 
утверждения о том, что учебный предмет не является сокращенной и 
упрощенной копией соответствующей науки или вузовского курса, а 
представляет собой дидактически переработанную и обоснованную 
систему знаний, подобранных из соответствующей области науки и 
искусства, и предназначенную для достижения заданных педагогиче-
ских целей.  

Соответственно анализу инновационного процесса в учебном 
заведении разработка самого содержания обучения всегда является 
вторичной и зависимой от процесса целенаправленности заведения.  

В основе этого лежит стандарт, который защищает права учаще-
гося на получение гарантированного набора образовательных услуг и 
осуществляет самую важную во всякой экспериментальной педагоги-
ческой работе функцию социальной защиты вообще.  

Таким образом, Базисный учебный план, действительно, являет-
ся своеобразным механизмом стойкости, стабилизации, без которых 
также невозможное образование. Несмотря на уже названные функ-
ции, Базисный учебный план содержит в себе могущественный инно-
вационный фактор, потому что охватывает не учебные предметы, а 
образовательные области.  

Это создает ситуацию, при которой конкретные учебные заве-
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дения ставятся перед необходимостью «предметно заполнить» данные 
области, руководители имеют возможность стать «авторами», а педа-
гогические коллективы – попасть в «режим инновации».  

И даже там, где территориальные образовательные администра-
ции оказали чрезмерную инициативу и попробовали сами распреде-
лить на основании Базисного учебного плана все часы и предметы, 
они не могут решить проблемы вариативной части. 

Сегодня в условиях современной образовательной ситуации 
фактически каждое учебное заведение имеет реальный шанс за счет 
определения вариативной части, а потом и конкретизации инвариант-
ного ядра вырабатывать собственную педагогическую стратегию (что 
раньше было характерно лишь для очень небольшого количества ин-
новационных школ). Администрация этих заведений будет вынуждена 
обеспечивать эту стратегию финансово, в кадрах, организационно. То 
есть Базисный учебный план уже начинает действовать не только как 
фактор, который содействует возникновению разных дидактических 
инноваций, но и как реальный стимул. 

Инновации Базисного учебного плана проявляются также в кар-
динальном изменении подхода к формированию самого важного (по-
сле Концепции и Устава образовательного учебного заведения) доку-
мента – учебного плана.  

Фактически вариант Базисного учебного плана, составленный 
на основе образовательных областей, есть тот самый демократический 
стрежень единства в многообразии, которое позволяет реально систе-
матизировать все ныне существующие традиционные и инновацион-
ные образовательные учреждения. 

Таким образом, проведя анализ возможности возникновения и 
оформления инноваций при теоретическом (научном) аспекте дидак-
тического рассмотрения, можно сделать вывод, что сами инновации 
при таком подходе связаны с широким выбором разных вариантов 
учебного плана в его вариативной части, а также с возможностью ре-
ально выработать собственную педагогическую стратегию за счет 
разной конкретизации образовательных областей инвариантного ядра, 
которая происходит в условиях инновационной школы. 
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Информационно-коммуникационные технологии  

в системе общего и профессионального образования 
 
 
 
 
 
 
 
К ВОПРОСУ О ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  
ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
АГАЛЬЦОВ В. П., ФЕДЯКИНА Л. В. 

г. Москва, Российский государственный социальный университет 
 

Сегодня дистанционное обучение, развившееся на стыке пере-
довых научно-технических достижений и прогрессивных педагогиче-
ских технологий, становится неотъемлемой частью методического 
многообразия различных форм непрерывного профессионального об-
разования. Варианты применения дистанционного обучения весьма 
различны; каждый вуз может подобрать такую модель дистанционно-
го обучения, которая будет ему удобна. 

В данной статье мы исходим из того, что дистанционное обуче-
ние – это полноценный системный учебный процесс, основанный на 
взаимодействии обучающего и обучающегося (также обучающихся 
между собой) на расстоянии с использованием информационно-
коммуникационных и Интернет-технологий. Данному учебному про-
цессу присущи все компоненты профессионального обучения (цели, 
содержание, организационные формы, средства, педагогическое со-
провождение, администрирование), реализующиеся с помощью ин-
формационных и телекоммуникационных технологий. 

Основные преимущества дистанционного обучения по направ-
лениям юридического профессионального образования, повышающие 
его значимость в условиях глобального социально-экономического 
кризиса: гибкость, позволяющая обучающимся заниматься в любое 
удобное для себя время, в удобном месте и в удобном темпе; дально-
действие, устраняющее пространственные и коммуникационные барь-
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еры между обучающимся и образовательным учреждением; асинхрон-
ность, закрепляющая возможность для обучающего и обучаемого рабо-
тать по удобному для каждого расписанию; массовость и доступность, 
ликвидирующая критичные параметры количества и возрастного ценза 
обучающихся; трансформация функций обучающего и обучающихся 
посредством организации системы целенаправленной самостоятельной 
работы студентов; технологичность, обеспечивающая гарантированное 
достижение планируемого результата через внедрение информацион-
но-педагогических и телекоммуникационных технологий. 

Одной из первоочередных задач преподавателей, работающих в 
системе дистанционной профессионально-правовой подготовки спе-
циалистов, становится разработка учебного курса, способного обеспе-
чить реализацию принципа интерактивного самообучения. Другой 
важнейшей педагогической задачей является управление учебно-
познавательной деятельностью обучающихся в процессе дистанцион-
ного обучения, развитие их интеллектуальных сил и способностей. 
Реализация этой задачи в практике электронного обучения имеет свои 
особенности.  

Не менее важной задачей преподавателя в условиях дистанци-
онного обучения является контроль знаний, умений и навыков обу-
чающихся. Эта традиционная преподавательская задача решается в 
системе электронного обучения при разработке тестовых заданий раз-
личного типа для текущего и итогового контроля и последующей про-
верке результатов их выполнения. 

Одним из главных факторов успешности дистанционного обу-
чения является индивидуализация обучения, что предопределяет из-
менение роли педагога, который становится ближе к консультанту, 
наставнику, тьютору. В теории и практике российского дистанцион-
ного образования понятие «тьютор» трактуется по-разному. Одни ви-
дят в нем «менеджера и режиссёра обучения», другие наделяют его 
лишь ассистентскими, вспомогательными функциями. Нам ближе ис-
пользование термина «преподаватель-консультант (тьютор)». В дея-
тельности тьютора можно выделить ряд основных функций, опреде-
ляющих его обязанности: разработка (участие в разработке) учебного 
курса для использования его в электронном обучении; организацион-
ное управление учебно-познавательной деятельностью обучающегося; 
помощь обучаемым в правильном и эффективном использовании учеб-
но-методического сопровождения курса; проведение групповых и ин-
дивидуальных консультаций по изучаемому курсу в процессе его ос-
воения студентами; контроль выполнения обучаемыми графика учеб-
ного процесса; обеспечение учебных и содействие в осуществлении 
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социальных контактов между обучающимися; проведение текущего и 
итогового контроля знаний студентов, оценка и анализ его результатов. 

Одним из проявлений фундаментализации высшего профессио-
нального образования сегодня является введение естественнонаучных 
дисциплин, в том числе математики, в систему подготовки специали-
стов социально-гуманитарного профиля. Анализ современной юриди-
ческой практики показывает, что математика все чаще становится 
действенным инструментом исследования юридических объектов: 
резко увеличился объем нормативно-правовой, криминологической, 
уголовно-статистической и другой информации, требующей матема-
тической обработки и интерпретации. ГОС ВПО специальности 
«Юриспруденция» предъявляет достаточно высокие требования к ма-
тематической подготовленности выпускника вуза, который должен не 
только понимать роль и место математики, математического и компью-
терного моделирования в криминологических, юридических, уголовно-
статистических исследованиях, но и уметь самостоятельно моделиро-
вать конкретные ситуации (системы, процессы), давать корректную со-
держательную интерпретацию получаемым в ходе моделирования ре-
зультатам, а также уметь применять математический аппарат для обра-
ботки массивов профессионально-значимой информации. 

Для преподавателей сложность обучения математике студентов 
специальности «Юриспруденция» в значительной мере связана с от-
рицательным отношением большей их части к изучению математики, 
невозможностью в полной мере использовать математические методы 
для решения учебно-профессиональных задач в периоды различных 
видов практики, с отсутствием доступных и убедительных примеров 
применения математики в будущей профессиональной деятельности. 
С трудностями сталкиваются и сами студенты: у них недостаточная 
базовая подготовка по школьной математике, у многих не сформиро-
ваны навыков систематической самостоятельной и самообразователь-
ной работы в математической сфере; определенная часть студентов 
считает математику бесполезным предметом для своей будущей про-
фессиональной деятельности.  

Профессионально-математическая подготовка студентов юри-
дических специальностей развивает системно-теоретическое мышле-
ние будущего юриста; способствует формированию логической, мо-
дельно-эвристической культуры студентов как неотъемлемого компо-
нента учебно-познавательной и профессиональной деятельности. 
Специфика работы юриста заключается в постоянном применении 
особых логических приемов и методов: определений и классифика-
ций, аргументаций и опровержений. Знание этих методов и владение 



 179

ими в значительной мере характеризует логическую культуру юриста, 
помогает правильно строить судебно-следственные версии, составлять 
четкие планы расследования преступлений, намечать системы опера-
тивных действий. 

Для развития мотивации студентов юридических специально-
стей к изучению математических дисциплин целесообразно включить 
в учебный план элективный курс «Математика в профессии юриста», 
который следует организовывать параллельно с изучением базового 
курса математики, что позволяет закрепить и затем использовать ма-
териал таких тем базового курса, как «Элементы математической ло-
гики», «Элементы теории вероятностей», «Комбинаторика» и др. В 
основу обучения в процессе изучения элективного курса положен дея-
тельностный подход, обеспечивающий усвоение студентами способов 
решения логических задач путем самостоятельного поиска, выявления 
и разъяснения различных схем рассуждений. Данный курс обеспечи-
вает развитие у студентов основных мыслительных операций, под-
держивает желание заниматься математикой, демонстрируя ее воз-
можности для умственного развития личности будущего специалиста. 
Параллельное  изучение в одном семестре базового и факультативно-
го курсов создает среди студентов мультипликативный эффект моти-
вации учения математике. 

Таким образом, математическая подготовка будущего юриста в 
системе дистанционного образования – это неотъемлемая составная 
часть его профессиональной подготовки, способствующая развитию 
интеллектуальной сферы специалиста и направленная на овладение 
прикладными профессионально-ориентированными математическими 
технологиями, используемыми в профессионально-юридическом труде. 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:  
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ ОГ-

РАНИЧЕНИЯ 
 

ИВАНОВ А. М. 
г. Самара, Самарский филиал  

Московского городского педагогического университета 
 
Технологии дистанционного обучения почти четыре десятка лет 

широко используются в образовательных структурах по всему миру. 
Как свидетельствует ретроспективный анализ, развитие в 1990-2000 
гг. информационных и телекоммуникационных технологий достигло 
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того пика, когда «метафизики Интернета с почти религиозным рвени-
ем обещали избавить людей от бремени их тленных физических тел и 
ввести их в новый сияющий ослепительной чистотой мир киберпро-
странства», совпало с кризисом заочного образования в России. 

В это время был закрыт ряд заочных вузов, во многих вузах бы-
ла прекращена деятельность заочных отделений. Приходит всеобщее 
осознание того, что подавляющее большинство студентов-заочников 
не может и не хочет учиться, но жаждет диплом о высшем образова-
нии, а преподавательский корпус, будучи не в состоянии организовать 
качественное обучение на заочных отделениях вузов, попросту профа-
нирует при этом образовательный процесс [1]. Понимание (причем на 
уровне правительства) того, что «изначально конструируемая для раз-
вития интеллектуального потенциала социума на протяжении многих 
лет система заочного образования выступала как фактор деградации 
высшего образования в целом» [1], обусловило в начале 1990-х гг. по-
пытки создания на основе зарубежного опыта системы дистанционного 
образования в России: «На этой волне раскручивалась и раскручивает-
ся пропаганда зарубежных моделей нетрадиционных форм и методов 
обучения, которые в основе своей содержат множество прогрессивных 
элементов и не требуют жесткого противопоставления нашей заочной 
системе образования, легко интегрируются с этой системой» [1]. 

Как представляется, негативный опыт советской системы заоч-
ного образования имплицитно заставил российских апологетов дис-
танционного образования объявить его качественно иной формой об-
разования – отличной от традиционных очной и заочной. При этом 
такое дистанционирование осуществлялось под флером порой откро-
венной социальной демагогии – под лозунгами свободы выбора в обу-
чении, равенства стартовых возможностей, индивидуализации и гума-
низации образования и др., находящими множество в стране, соци-
альное расслоение в которой произошло и происходит весьма стреми-
тельными темпами.  

Между тем, как верно было замечено М. А. Евдокимовым [2], 
среди психолого-педагогических проблем дистанционного образова-
ния абсолютной новизной (характерной для двух последних десятиле-
тий) отличаются две: 1) проблема интерактивного обучения с исполь-
зованием электронных образовательных ресурсов (мультимедийных 
энциклопедий, электронных учебных пособий, тренажеров и т.д.); 2) 
проблема организации эффективной обратной связи с использованием 
телекоммуникационных сетей. Остальные проблемы дистанционного 
и заочного образования имеют достаточно давние корни, и никаких 
значительных результатов в их решении в рамках исследований, по-
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священных дистанционному образованию, получено не было. 
В то же время следует сказать о том, что оптимистические соци-

альные прогнозы, связанные с возможностью реализации на базе ин-
формационно-коммуникационных технологий и соответствующих 
технологий дистанционного обучения идей открытого образования, 
концепции непрерывного образования и иных социальных проектов в 
образовании, не есть изобретение отечественных исследователей. Они 
формулировались зарубежными исследователями на основе экстрапо-
ляции существующих тенденций образовательной практики, в рамках 
которой были выявлены и проблемы, возникающие при реализации 
априорного потенциала технологий дистанционного обучения. Опи-
сание этих проблем в сопоставлении с названным потенциалом круп-
ным планом представлено в таблице 1. 

Причинно-следственные связи, латентно фиксируемые приве-
денной таблицей, подтверждается практикой развития структур дис-
танционного обучения в России за последние два десятилетия. 

 
Таблица 1 

Проблемы при реализации априорного потенциала технологий дис-
танционного обучения 

Возможности (ожидания) Ограничения 
Реализация идей открытого образования 

Удовлетворение растущего спроса на 
образовательные услуги и, в первую 
очередь, на получение сертифицируе-
мого высшего образования. Обеспече-
ние равного доступа к образованию, 
независимо от места проживания обу-
чающегося, его социального статуса, 
материального положения его семьи и 
т.д. 

1. Создание банка образовательных ре-
сурсов, мультимедийных интерактив-
ных программ, моделирующих разно-
образные образовательные среды, ком-
пьютерных программ, обеспечивающих 
легкую и гибкую связь между препода-
вателем и обучающимися, обучающи-
мися и электронными образовательны-
ми ресурсами, требует значительных и 
рискованных первоначальных затрат. 
2. Требует решения проблема иденти-
фикации личности обучающегося в 
процессе постоянного, сетевого мони-
торинга его учебных достижений (при 
получении формального образования). 

Интеграция образовательных систем в 
открытое единое мировое образова-
тельное пространство, обеспечивающее 
социальную и профессиональную мо-
бильность. 

1. Интерграционные процессы в обра-
зовании, обусловленные глобализацией 
мировой экономики, осложняют стрем-
ление наций, государств и др. к сохра-
нению культурной идентичности. 
2. Существенным препятствием инте-
грационных процессов в условиях ры-
ночной экономики выступает жесткая 
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конкурентная борьба на рынке образо-
вательных услуг. 
3. Создание мировой виртуальной обра-
зовательной среды требует не только 
стандартизации и взаимной совмести-
мости информационных систем, но и 
унификации представлений о содержа-
нии образования. 

Широкое развитие сферы образова-
тельных услуг, в рамках которой прак-
тически возможны и ориентация на об-
разовательные потребности отдельного 
индивида и открытость в плане свободы 
выбора сроков, содержания, форм и ме-
тодов обучения. 

1. Характерными чертами сферы обра-
зовательных услуг, которая не может 
существовать как закрытая подсистема, 
встроенная в государственное устрой-
ство, выступают: 
а) отсутствие должных гарантий каче-
ства обучения; 
б) наличие стоимостной оценки услуг. 

Реализация концепции непрерывного образования 
Создание условий для получения обра-
зования в течение всей жизни человека 
в целях решения важнейших экономи-
ческих и социальных задач развития 
социума в эпоху информационной ре-
волюции. 

1. Для получения образования в течение 
всей жизни необходимы высокая сте-
пень самостоятельности, ответственно-
сти и мотивации обучаемого, а также 
развитые навыки самообразования и 
самоконтроля. Наличие/отсутствие этих 
качеств, обуславливается множеством 
факторов, среди которых уровень раз-
вития сферы образования отнюдь не 
является определяющим. 

Достижение самостоятельности и ве-
дущей роли личности в процессе своего 
обучения. Реализация принципа выбора 
– выбора времени, места, продолжи-
тельности, стоимости, вида и форм, це-
лей, организации, методов, источников 
и средств, последовательности, содер-
жания, оценки, программы обучения, 
консультантов, наставников, препода-
вателей, учебных заведений, уровня и 
документов. 

1. Самостоятельный выбор обучаемым 
содержания образования случаен и пре-
допределяет индетерминируемость ре-
зультатов обучения. 
2. Проблема контроля и самоконтроля 
при самостоятельности обучаемого в 
определении собственной образова-
тельной траектории прекрасно иллюст-
рируется следующим высказыванием: 
«Но покажите нам человека, который 
согласился бы летать в самолете с пи-
лотом, навыки которого оценила не эк-
заменационная комиссия, а он сам» [4].  

Создание виртуальной образовательной 
среды интерактивного самообучения, в 
которой представление учебного мате-
риала с помощью мультимедийных 
продуктов способно повысить качество 
обучения. 

1. Физическая изолированность изоли-
ровать обучающихся друг от друга в 
процессе дистанционного обучения – 
фактор, существенно препятствующий 
образованию корпоративных связей и 
затрудняющий приобщение обучаемого 
к профессиональной этике. 
2. Дефицит социально-экономического 
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контекста общения, опосредованного 
компьютером в настоящее время вы-
ступает существенным фактором пре-
рывания дистанционного обучения [2]. 
3. «Не существует научных обоснова-
ний предположения, что экстраобразо-
вательная информация способствует 
усвоению материала… Наоборот, ис-
следование механизмов восприятия по-
казывает, что существует определен-
ный предельный объем информации, 
который человек в состоянии созна-
тельно обрабатывать… Есть указания  
на то, что мы способны концентриро-
ваться на одном канале приема и таким 
образом усиливать свое восприятие ин-
формации, поступающей именно по 
этому каналу» [4]. 

 
О растущем спросе в России на высшее образование и удовле-

творении его, в том числе образовательными структурами, приме-
няющими технологии дистанционного обучения, свидетельствуют 
многие факты. Например, темпы роста в 1992–1998 гг. численности 
образовательных учреждений, применяющих технологии дистанци-
онного обучения. По некоторым данным, на сегодня (2007 г.) свыше 
40 % российских вузов применяют технологии дистанционного обу-
чения. Бесспорным лидером среди них по числу обучающихся дис-
танционно является Современная гуманитарная академия, насчиты-
вающая 145 тысяч студентов. 

О качестве и проблемах высшего образования, получаемого 
дистанционно, свидетельствуют и высказывания такого плана: «Хал-
тура, каковой (за редким исключением) является у нас открытое и 
дистанционное обучение, выдается за «образование XXI века». 

Сегодня некоторые вузы делают вид, что учат, а тысячи «сту-
дентов» и «аспирантов» делают вид, что учатся. На самом же деле под 
лозунгом «Даешь образование XXI века!» идет бойкая торговля госу-
дарственными дипломами о высшем образовании. Итог: растет коли-
чество образовательных учреждений, работающих в сфере открытого 
и дистанционного (а на самом деле – плохо организованного заочно-
го) обучения с элементами использования дистанционных методов и 
новых информационных и образовательных технологий, растет коли-
чество обучающихся по программам этих форм, что и рождает у ее 
энтузиастов эйфорию и радужные перспективы. 

На самом деле мы пока в большинстве случаев сталкиваемся с 
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профанацией прогрессивной идеи и образования вообще» [3]. 
Расширяется в России и сфера образовательных услуг, реализу-

ется концепция непрерывного образования. Например, в проекте дис-
танционного бизнес-обучения для предпринимателей рост в 2005 г. 
числа слушателей составил свыше 170 %. Всего в ней было зарегист-
рировано почти 22 тысячи студентов. В том же Международном ин-
ституте менеджменте «ЛИНК», участвующем в названном проекте, 
предлагается множество различных дистанционных курсов для ме-
неджеров. Но стоимость этих курсов не позволяет говорить о доступ-
ности образования – скорее наоборот. 

Приведенные данные могут служить хорошей иллюстрацией 
для объяснения того, почему подавляющая часть образовательных 
структур, декларирующих применение технологий дистанционного 
обучения, на деле для доставки учебных материалом использует бу-
мажные носители, видеокассеты, CD-дики, а из всех возможностей 
глобальной сети ограничивается электронной почтой. Разработка на 
должном уровне дистанционных курсов дело исключительное дорого-
стоящее, не говоря уже о том, что и организация дистанционного обу-
чения стоит недешево. 

Отмеченные обстоятельства служат весьма веским основанием 
для пессимистической оценки возможности создания глобальной ин-
формационной среды высшего профессионального образования. 

При этом принципиально важным является понимание того, что 
перечисленные выше серьезные проблемы, связанные с реализацией 
дидактического потенциала технологий дистанционного обучения (в 
основном, в сфере высшего профессионального образования), не 
представляют собой каких-либо принципиальных препятствий для 
создания глобальной информационной среды непрерывного «постди-
пломного» образования. 

Следует констатировать, что дидактический потенциал техноло-
гий дистанционного обучения, например, в процессе повышения ква-
лификации учителей реализуется в регионах России далеко не в пол-
ной мере. 

Да, на российских образовательных сайтах можно найти: 
− всевозможные методические материалы (конспекты уроков и 

лабораторных работ, тесты и др.);  
− интересные описания педагогических находок, авторские 

учебные программы по различным дисциплинам; 
− и много полезных и необходимых для самообразования учи-

теля вещей. 
Но со всей определенностью следует еще раз констатировать, 
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что создание глобальной информационной среды непрерывного педа-
гогического образования остается делом будущего. 

Исходя из того, что учитель в силу особенностей профессио-
нальной деятельности должен обладать высоким чувством социальной 
ответственности, владеть навыками проектирования образовательного 
процесса, можно с уверенность говорить об априорной возможности 
практической реализации высокого социокультурного потенциала на-
званной среды. 

Определив глобальную информационную среду непрерывного 
«постдипломного» образования как своеобразную линию горизонта, 
фиксирующую эволюцию организационных форм и структур системы 
повышения квалификации, подчеркнем, что такого рода эволюция 
предопределяет и трансформацию иерархии целей системы.  

Таким образом, информатизация образования как «целенаправ-
ленно организованный процесс обеспечения сферы образования мето-
дологией и практикой разработки и оптимального использования со-
временных средств ИКТ, ориентированных на реализацию психолого-
педагогических целей обучения и воспитания» (И. В. Роберт) на совре-
менном этапе интенсивно развивается в следующих направлениях: раз-
работка интерактивных, мультимедийных программ учебного назначе-
ния; автоматизация процессов управления учебной деятельностью; 
создание распределенного, электронного образовательного ресурса.  

Результаты, достигнутые в рамках этих направлений, аккумули-
руются в технологиях дистанционного обучения, широко используе-
мых в соответствующих образовательных структурах. При этом, по 
мнению многих исследователей, развитие технологий дистанционного 
обучения предопределяет не только очевидный технологический про-
гресс в сфере образования.  

Не без оснований полагается, что широкое применение ИКТ в 
образовании призвано способствовать: 

− реализации идей, концепций непрерывного образования; 
− созданию единого мирового образовательного пространства; 
− смягчению социальной напряженности в обществе за счет 

выравнивания возможностей для выходцев из разных социальных 
страт и групп в получении доступного и качественного образования; 

− гуманизации образования за счет организации индивидуаль-
ных образовательных траекторий для каждого обучаемого. 

Следует, однако, констатировать, что практическая реализация 
указанного социокультурного потенциала технологий дистанционного 
обучения в системе профессионального высшего образования, где они 
на сегодняшний день получили наибольшее распространение (по, 
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крайней мере, в России), связана со значительными ограничениями. 
Ориентация на образовательные потребности отдельного индивидуу-
ма или отдельных социальных групп и страт, большая степень откры-
тости в плане свободы выбора сроков, содержания, форм и методов 
обучения – прерогатива сферы образовательных услуг. Для нее харак-
терно не только разнообразие дидактических параметров, но и отсут-
ствие гарантий качества образования, а также его стоимостная оценка. 
Теоретически степень дифференциации образовательных услуг и об-
разовательных потребностей можно считать безграничной, но в ре-
альной практике приходится считаться с существующими возможно-
стями ее реализации.  

Весьма условной выглядит возможность неслучайного выбора 
обучаемым собственной образовательной траектории. Практическое 
воплощение популярной идеи о самодетерминации образовательной 
системы к оптимальному состоянию, как свидетельствует мировой 
опыт, обычно сопровождается потерей качества образования. Неотъ-
емлемым атрибутом дистанционного обучения в рамках получения 
высшего профессионального образования выступает дефицит соци-
ально-эмоционального контекста компьютерных коммуникаций, ко-
торый предопределяет принципиальные сложности в осуществлении 
задач воспитания, в формировании определенной системы ценностей, 
норм и правил поведения в социуме.  

Как показывает мировой опыт, число слушателей, бросающих 
учебу на дистанционных курсах, очень велико. И это не удивитель-
но – только социально зрелый человек способен получать серьезное 
образование в течение длительного времени. Интеграционные про-
цессы в мировом образовательном пространстве сопровождаются рос-
том антиглобализационных настроений, налицо стремления различ-
ных национально-этнических групп к сохранению культурной иден-
тичности. Не всегда добросовестная конкуренция на рынке образова-
тельных услуг в сфере профессионального образования, проблема 
идентификации личности обучающегося на дистанционных курсах 
при получении им формального образования – таковы отличительные 
черты современной системы образования.  

Отмеченные обстоятельства служат веским основанием для пес-
симистической оценки возможности создания глобальной информа-
ционной среды высшего профессионального образования. 
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ЗНАЧЕНИЕ МЕДИАПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУРСОВ 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
ПРОТОПОПОВА В. В. 

г. Самара, Самарский государственный университет 
 
Отличительными чертами современного общества становятся 

резкое увеличение объема информации, ее форм, видов и источников, 
стремительное распространение и совершенствование информацион-
ных и коммуникационных технологий, компьютерной техники. Од-
ними из важных социальных результатов информатизации общества 
являются резкое увеличение творческого содержания деятельности, 
расширение информационных потребностей. Все большее число лю-
дей оказываются вовлеченными в информационное взаимодействие не 
только как пассивные потребители информации, но и как производи-
тели информационных ресурсов и услуг.  

Особую актуальность для современного педагога приобретает 
развитие информационной и медиакультуры. Информационному об-
ществу необходим новый тип педагога – личности, обладающей твор-
ческим потенциалом, способной к профессиональному саморазвитию 
и критическому восприятию все увеличивающегося потока информа-
ции. В настоящее время в Российской Федерации широко использу-
ются новейшие информационные и коммуникационные технологии 
как в научных исследованиях и управлении различными социальны-
ми, экономическими и политическими процессами, так и в системе 
образования. Процесс информатизации приводит к появлению новых 
форм и способов обучения с использованием информационных техно-
логий и компьютерных сетей.  

Некоторые отечественные исследователи отмечают, что на со-
временном этапе развития информационных и коммуникационных 
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технологий и их применения в области образования возникает необхо-
димость создания на базе образовательных учреждений единой систе-
мы, состоящей из квалифицированных специалистов и комплекса тех-
нических средств, баз данных и других элементов информационного 
обеспечения. При этом подчеркивается также важность учета постоян-
но меняющихся, совершенствующихся медийных средств, с одной сто-
роны, и важности осуществления подобной системой информационной 
поддержки всех видов деятельности в образовательном учреждении 
(учебный процесс, управление, научные исследования), с другой. 

Сегодня на этапе оценки качества образования учебного учреж-
дения, его аттестации одним из важных условий является наличие и 
полноценное функционирование официального сайта в сети Интернет, 
соответствие содержащейся в нем информации интересам, образова-
тельным и профессиональным нуждам обучающихся и преподавате-
лей. При оценке деятельности педагога, его профессионального мас-
терства также все чаще учитывается, как часто и насколько эффектив-
но используются им те или иные информационные и коммуникацион-
ные технологии, медиапродукты и ресурсы учебного назначения. 

В нашей стране достаточно продолжительное время действуют 
курсы переподготовки и повышения квалификации преподавательско-
го состава в области информационных технологий. Если на ранних 
этапах своего существования данные курсы имели относительно об-
щий, ознакомительный, характер и были направлены, прежде всего, 
на знакомство преподавателей с возможностями современных инфор-
мационных средств, компенсировали пробелы в их знаниях компью-
терной техники и базового программного обеспечения, то сегодня 
многие курсы отличает предметно-ориентированный характер (спосо-
бы применения конкретных технических средств, ресурсов в процессе 
преподавания определенной дисциплины, способы, приемы, формы 
работы, обмен опытом и т.д.). 

Однако, несмотря на очевидный прогресс в данной области, всё 
более важной представляется специальная подготовка будущих педа-
гогов к применению современных информационных и коммуникаци-
онных технологий в своей работе ещё на этапе профессионального 
обучения в вузе. 

Проведенный нами опрос студентов педагогических специаль-
ностей позволяет сделать несколько важных выводов. Средства мас-
совой информации и коммуникации занимают важное место в повсе-
дневной жизни студентов, прежде всего в области образования и до-
суга. Студенты выражают также готовность и заинтересованность к 
использованию современных технических средств на занятиях в вузе 
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и отмечают важность формирования медиакультуры у будущих спе-
циалистов.  

Несмотря на наличие у студентов опыта общения с различными 
медиа, отмечается отсутствие у них четких знаний о конкретных ви-
дах работы и широких образовательных возможностях, свойственных 
этим техническим средствам. Информационный и деятельностный 
показатели профессиональных знаний и умений, необходимых для 
овладения медиакомпетенцией, выражены слабо. Что касается моти-
вационного показателя, то можно сказать, что студенты достаточно 
осознанно подходят к использованию современных медиа в повсе-
дневной жизни и в образовательном процессе, имеют представления о 
важных мотивах медиобразовательной деятельности.  

В данных условиях очевидна важность разработки и внедрения 
в процесс вузовского образования нового курса, который позволил бы 
максимально точно учитывать требования глобального процесса ин-
форматизации к личности современного педагога и выпускников со-
временных образовательных учреждений (в первую очередь, педаго-
гических специальностей вузов), обеспечил бы комплексную и разно-
стороннюю подготовку будущих педагогов к профессиональной педа-
гогической, исследовательской деятельности в новых (информацион-
ных) условиях. 

Одним из основных требований к подобным курсам является их 
базирование на принципах комплексности, системности, преемствен-
ности. Современные медиа представляют собой цельную информаци-
онную технологическую цепочку, поэтому не могут и не должны рас-
сматриваться как разрозненные информационные технологии. Обуче-
ние эффективной работе с ними необходимо организовывать по прин-
ципу «от простого к сложному», от мелких операций к масштабным 
проектам [2]. В рамах данных курсов особое внимание следует уде-
лять формированию и развитию медиакомпетентности будущих педа-
гогов, под которой понимается совокупность умений (мотивацион-
ных, контактных, информационных, перцептивных, интерпретацион-
ных; оценочных, практико-операционных; деятельностных, креатив-
ных) выбирать, использовать, критически анализировать, оценивать, 
передавать и создавать медиатексты в различных видах, формах и 
жанрах, анализировать сложные процессы функционирования медиа в 
социуме [5]. Формирование и развитие данной характеристики спе-
циалиста находятся в тесной взаимосвязи с формированием и разви-
тием основных профессиональных компетенций специалистов в дан-
ной области, поэтому не могут рассматриваться изолировано от про-
цесса профессиональной подготовки студентов. 
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Как показывает отечественный и зарубежный опыт, реализация 
возможностей современных информационных технологий влечет за 
собой расширение спектра учебной деятельности, совершенствование 
существующих и возникновение новых организационных форм и ме-
тодов обучения, расширение и углубление изучения закономерностей 
предметных областей. Это обусловливает изменение критериев отбора 
содержания учебного материала: они основываются на необходимости 
интенсификации процессов интеллектуального развития и саморазви-
тия личности обучающегося, самостоятельно извлекать знания, исполь-
зовать технические устройства в качестве средства поиска информа-
ции, как инструмент, с помощью которого традиционные задания об-
рабатываются в специальной форме, как помощник в учении, как сред-
ство коммуникации и как инструмент моделирования действительно-
сти. Опыт практической деятельности по обучению студентов на осно-
ве активного использования современных информационных техноло-
гий позволяет сформулировать следующие его преимущества: 

− обеспечивает более полные и прочные знания об изучаемом 
явлении или объекте, способствует повышению качества усвоения 
учебного материала на основе применения интеллектуальных обу-
чающих и тренинговых программ; 

− способствует повышению эффективности индивидуальной 
образовательной и творческой деятельности студентов, интенсифици-
рует труд обучаемых, позволяет каждому выбрать собственный темп 
изучения учебного материала в зависимости от индивидуальных ин-
теллектуальных возможностей; 

− способствует активизации познавательной деятельности 
студентов, повышает наглядность обучения и делает доступным 
сложный для восприятия и осмысления учебный материал, позволяет 
управлять и вносить коррективы в процесс обучения; 

− увеличивает объем самостоятельной работы студентов, по-
зволяет осуществлять диагностику и самодиагностику усвоения учеб-
ного материала с помощью тестирующих программ, экономит время 
за счет исключения необходимости конспектировать основные поло-
жения учебного материала; 

− повышает общую готовность к выполнению длительной ум-
ственной работы за счет усиления организованности и повышения ин-
тереса к изучению учебной дисциплины и т.д. 

Таким образом, включение современных информационных тех-
нологий в образовательный процесс способствует формированию у 
будущих педагогов профессионально-значимых качеств (активности, 
критичности мышления, креативности, организованности, самостоя-
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тельности, рефлексии и др.), а также практического опыта по исполь-
зованию медиасредств в своей будущей профессиональной деятельно-
сти. Следовательно, студенты педагогических специальностей полу-
чают умения и навыки, необходимые для жизни в информационном 
обществе: умение планировать свою деятельность, строить информа-
ционные модели процессов и объектов, структурировать сообщения, а 
также навыки эффективного использования информационных техно-
логий в исследовательской и профессиональной деятельности.  

Процесс овладения профессионально значимыми видами дея-
тельности включает восприятие профессионально значимой информа-
ции, осмысление новой информации и выявление устойчивых связей, 
определение личностно значимых приоритетов, восприятие новой ин-
формации, её интерпретацию, переработку, создание и представление 
собственных информационных сообщений в рамках изучаемых кур-
сов и дисциплин. 

Для формирования уровня функциональной готовности к про-
фессиональной деятельности необходимы анализ информационного 
обеспечения, актуализация готовности к деятельности, формирование 
мотивационной основы деятельности, профессионально значимого те-
зауруса, определение профессионально значимых приоритетов [2]. 

Проводимые исследования и опыт практической работы в дан-
ной области показали, что процесс подготовки специалиста в сфере 
образования должен быть организован с учетом основных направле-
ний информатизации системы образования. Информационные техно-
логии в учебно-познавательной деятельности студентов выступают в 
качестве предмета изучения и средства обучения, а также средства 
решения профессионально ориентированных задач. Кроме того, про-
фессиональная подготовка осуществляется посредством реализации 
системы методических принципов использования средств информа-
ционных технологий и включает в себя специальным образом органи-
зованную систему производственных и педагогических практик, на-
правленную на формирование информационной основы деятельности 
специалиста в условиях информатизации профессиональной среды.  

Исследователи данного вопроса подчеркивают, что условия, ко-
торые создаются с помощью различных медиа и информационных ре-
сурсов обучающего характера, должны способствовать формирова-
нию нового мышления обучающегося, ориентируя его на поиск связей 
и закономерностей, самостоятельную выработку нового знания, что 
способствует становлению профессионального потенциала. Такое 
мышление, формируемое с активным участием информационных тех-
нологий, отличается от мышления, развиваемого посредством тради-
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ционных средств и форм обучения, таким образом, переосмыслению 
подвергается не только понятие мышления, но и представление о дру-
гих психических функциях: восприятии, внимании, памяти и др. Все 
это предполагает инновационную деятельность в области разработки 
новых информационных и педагогических технологий, разработку па-
радигм образования. 

Помимо решения новых профессиональных задач, внедрение 
медиапедагогических курсов в процесс профессиональной подготовки 
будущих педагогов будет способствовать и развитию общей инфор-
мационной культуры специалиста.  

Термин «информационная культура» в отечественных публика-
циях впервые появился в 70-х гг. XX века; инициаторами развития и 
популяризации соответствующей концепции стали работники библио-
тек. Одними из первых работ, в которых использовался этот термин, 
были статьи библиографов К. М. Войханской, Б. А. Смирновой [1] и 
Э. Л. Шапиро [6]. 

Появившись в сфере библиотечного и книжного дела, концеп-
ция информационной культуры по мере своего развития вбирала в се-
бя знания из целого ряда наук: теории информации, кибернетики, ин-
форматики, семиотики, документалистики, философии, логики, куль-
турологии, лингвистики и др. 

В настоящее время информационную культуру все чаще трак-
туют как особый феномен информационного общества. В зависимости 
от объекта рассмотрения стали выделять информационную культуру 
общества, информационную культуру отдельных категорий потреби-
телей информации (например, детей, молодежи) и информационную 
культуру личности. 

Информационная культура в широком смысле – это совокуп-
ность принципов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие эт-
нических и национальных культур, их соединение в общий опыт че-
ловечества; в узком смысле слова – оптимальные способы обращения 
с информацией и представление ее потребителю для решения теоре-
тических и практических задач; механизмы совершенствования тех-
нических сред производства, хранения и передачи информации; раз-
витие системы обучения, подготовки человека к эффективному ис-
пользованию информационных средств и информации [4]. 

Информационная культура личности – одна из составляющих 
общей культуры человека, совокупность информационного мировоз-
зрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправлен-
ную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворе-
нию индивидуальных информационных потребностей с использова-
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нием как традиционных, так и новых информационных технологий. 
Сопоставление понятий «информационная грамотность» и «ин-

формационная культура личности» свидетельствует об их значитель-
ном сходстве. Оба понятия характеризуют сложный, многоуровневый 
и многоаспектный феномен взаимодействия человека и информации. 
В составе объема обоих понятий выделяется много компонентов: от 
умения вести поиск информации, анализировать и критически оцени-
вать найденные источники информации, до их творческого использо-
вания в целях решения многообразных задач, возникающих в учеб-
ной, профессиональной, досуговой или иной деятельности. 

Вместе с тем концепция информационной культуры личности 
шире, чем концепция информационной грамотности. В отличие от 
информационной грамотности, она включает такой компонент, как 
информационное мировоззрение, предполагающее обязательную мо-
тивацию личности на необходимость специальной информационной 
подготовки. 

Концепция информационной культуры позволяет отнести ин-
формационную подготовку личности к сфере культуры, что дает воз-
можность обеспечить синтез и целостность традиционной книжной 
(библиотечной) и новой (компьютерной) информационных культур, 
избежать в информационном обществе конфронтации двух полярных 
культур – технократической и гуманитарной. 

Проблема формирования информационной культуры педагога 
представляется сегодня одной из важных проблем высшей школы. Ее 
решение в области профессиональной подготовки и повышения ква-
лификации педагогов сегодня начинает активно обсуждаться.  

При создании авторских концепций формирования и развития 
информационной культуры авторы исходят из различных идей, в ча-
стности отмечается, что:  

− развитие информационной культуры педагога возможно 
только в деятельности, требующей от педагога интеграции его ком-
пьютерной компетентности с педагогической компетентностью;  

− не всякая деятельность может способствовать развитию ин-
формационной культуры педагога (к деятельности, обладающей такой 
возможностью, относят проектную деятельность, выполняемую педа-
гогом с применением информационных технологий). Результатом та-
кой деятельности выступает, с одной стороны, авторское решение оп-
ределенной педагогической задачи (например, блочно-модульная ор-
ганизация изучения темы), а с другой стороны, результат проектной 
деятельности заключается в повышении качества образования обу-
чающихся, в развитии информационной культуры обучающихся и са-
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мого педагога;  
− формирование информационной культуры педагога требует 

развития рефлексивных процессов, которые выступают системообра-
зующим фактором развития психологического, деятельностного и ин-
формационного компонентов информационной культуры, оказывая 
воздействие на способности педагога интегрировать названные аспек-
ты в своей профессиональной деятельности;  

− развитие рефлексии как основы формирования информаци-
онной культуры требует специальной работы педагога по анализу 
собственной проектной деятельности, выполненной с применением 
информационных технологий и др. 

Развитие информационной культуры педагога в процессе реали-
зации медиаобразовательных курсов будет способствовать в свою 
очередь оптимизации процесса преподавания различных учебных 
дисциплин, эффективному использованию современных информаци-
онных технологий в образовательной среде и в процессе исследова-
тельской деятельности самого преподавателя [3]. 
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коррекционная школа VIII вида 
 

Перспективным направлением развития коррекционного обра-
зования в рамках специальной школы является использование новых 
информационных технологий. Разумеется, информационные техноло-
гии не способны избавить больного ребенка от его недостатка и снять 
все возникающие в связи с этим проблемы. Однако осознание того, 
что ему становятся доступны неведомые раньше знания, умения, 
формы общения, игры, управление непосредственно окружающей его 
обстановкой, дает ему веру в свои силы. 

Одним из требований, предъявляемых программой школ VIII 
вида, к обучению грамоте школьников, имеющих отклонения в разви-
тии, является осознанное чтение. Работа над осознанным чтением не 
ограничивается периодом обучения в начальных классах, она продол-
жается и остается актуальной на протяжении всех лет обучения умст-
венно отсталых школьников. Чем старше становятся учащиеся, тем 
сложнее и объемнее тексты, в текстах закладывается более глубокий 
смысл, усложняется сюжетная линия и т.п. Осознанное чтение – это 
такое качество чтения, при котором достигается понимание информа-
ционной, смысловой и идейной сторон произведения. Этот навык яв-
ляется наиболее важным для чтения, так как если человек не понимает 
того, о чем читает, теряется весь смысл процесса чтения.  

Задача учителя – помочь школьникам правильно осмыслить и 
понять читаемый текст, научить устанавливать смысловые связи в 
тексте, помочь осознать идейный смысл произведения. Вся работа, 
проводимая на уроке обучения грамоте, направлена именно на реше-
ние этих задач. У детей с отклонениями в развитии наблюдается: 
позднее развитие речи, следовательно, времени для речевой практики 
недостаточно; снижена речевая мотивация, следовательно, мало инте-
ресуются предметами и явлениями окружающей действительности; 
недоразвиты все стороны речи (фонетическая, лексическая, граммати-



 196

ческая), следовательно, нарушена связная речь. 
Типичные ошибки, допускаемые младшими школьниками с от-

клонениями в развитии, это замены звуков (из-за недостатков произ-
ношения, нарушения фонетико-фонематического слуха, плохой зри-
тельной дифференцировки, инертности процессов возбуждения и 
торможения, непонимания слов); пропуски букв (из-за нарушения 
внимания, инертности процессов переключения с одного звука на 
другой и упрощения слов); добавление лишних звуков (из-за наруше-
ния внимания, нарушения процессов возбуждения и торможения – за-
стревание, склонности к упрощению). 

Словарный запас отсталых детей весьма ограничен и крайне бе-
ден, особенно плохо формируется активный словарь. Даже в освоен-
ном детьми лексиконе значения многих употребляемых слов не ясны. 
Переход к освоению понятия совершается очень долго и с большим 
трудом. Речь детей недостаточно выразительна (акцентное членение и 
интонация фразы). Речь монотонна, бедна интонациями, изобилует 
неправильными ударениями, ненужными паузами, может быть пато-
логически замедленной, тихой или ускоренной и возбужденной. 
Грамматический строй речи учащихся характеризуется односложно-
стью фраз, нарушением согласованности слов в предложениях, редко-
стью соподчиненных предложений. Ученики затрудняются в подборе 
слов для выражения мысли. 

Младшие школьники с отклонениями в развитии медленно про-
двигаются в овладении диалогической речью. Многие из них не зна-
ют, как начать разговор, как задать вопрос учителю, как отвечать на 
его вопросы. Причина этого лежит не только в недостаточной сфор-
мированности речи, но и в особенностях мотивационной, эмоцио-
нально-волевой сфер. Ответы учащихся могут быть излишне сжатыми 
или чрезмерно пространными. В последнем случае они обычно далеки 
по своему содержанию от вопроса, изобилуют повторениями, несут 
неадекватную информацию. 

Мы полагаем, что будет целесообразным использовать на уро-
ках обучения грамоте с младшими школьниками, обучающимися в 
школе VIII вида, информационные технологии, что, на наш взгляд, 
позволит обеспечить детям с ограниченными возможностями органи-
зационные условия, которые необходимы для решения коррекцион-
ных задач. 

Для ребенка с отклонениями в развитии компьютер не может и 
не должен быть только развлечением, игрушкой. Такой ребенок уже в 
старшем дошкольном и младшем школьном возрасте может освоить 
компьютер как инструмент решения самых трудных для него учебных 
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и житейских задач. Именно такими инструментами увлекательного 
познания и являются информационные технологии, а в частности – 
специализированные обучающие программы. В них упражнения вы-
строены таким образом, что ребенку кажется, что он играет с героем 
программы, разговаривает с ним, спорит, собирается на прогулку, чи-
тает занимательные истории, разбирается в календаре, смотрит муль-
тики, однако на самом деле он учится и каждое упражнение продвига-
ет ребенка на пути его развития. 

Использование игровых возможностей компьютера в сочетании 
с дидактическими возможностями (наглядное представление инфор-
мации, обеспечение обратной связи между учебной программой 
и ребёнком, широкие возможности поощрения правильных действий, 
индивидуальный стиль работы и т.д.) дает возможность избежать воз-
никновения и коррекции многих трудностей, связанных с обучением 
грамоте детей с нарушениями в развитии. Кроме того, использование 
обучающих программ на уроках обучению грамоте, позволяет решать 
такие задачи, как пополнение словарного запаса школьников, форми-
рование грамматического строя, восполнение пробелов в развитии 
звуковой стороны речи, формирование связной речи, развитие орфо-
графической зоркости и т.д. Программы называются обучающими, 
потому что принцип их составления носит обучающий характер (с по-
яснениями, правилами, образцами выполнения заданий и т.п.). Про-
граммами они называются потому, что составлены с учетом всех пяти 
принципов программированного обучения: наличие цели учебной ра-
боты и алгоритма достижения этой цели: расчлененность учебной ра-
боты на шаги, связанные с соответствующими дозами информации, 
которые обеспечивают осуществление шага; завершение каждого ша-
га самопроверкой и возможным корректирующим воздействием; ис-
пользование автоматического устройства; индивидуализация обуче-
ния (в достаточных и доступных пределах).  

Работа с обучающей программой требует минимальной подго-
товки пользователя к работе на компьютере, доступна и удобна для 
всех. Заметим, что особенность работы на компьютере заключается в 
том, что вся заложенная однажды информация сохраняется в его па-
мяти столько времени, сколько это необходимо пользователю. Поэто-
му ее в любой момент можно редактировать и изменять. Полученные 
данные позволяют систематизировать их в персональные папки уче-
ников. Как дополнение, по остальным предметам целесообразно вне-
сти таблицу по проверке совершенствования навыка чтения, оригина-
лы выполненных учениками контрольных работ, характеристику пси-
холога, отзывы учителей, ведущих другие предметы. Учителем разра-
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батываются рекомендации индивидуально для каждого ученика 
по результатам четверти, которые доводятся до сведения родителей.  

На сегодняшний день уже существуют специальные обучающие 
программы для детей, имеющих отклонения в развитии, например 
Словарные слова» – для закрепления правописания словарных слов по 
русскому языку и пополнения словарного запаса и терминологии по 
любой дисциплине; «Вспомни правила» – для отработки навыков пра-
вописания слов, для проверки и оценки этих навыков, а также позво-
ляет фиксировать уровень самооценки результатов игры (в данной иг-
ре пропущенная буква в слове выбирается из двух предъявленных 
букв); «Правильный ответ» – для интерактивного контроля знаний по 
различным дисциплинам, где тестовые задания составлены в виде за-
даний закрытой формы, в которой варианты ответов представлены 
текстовой информацией и др. Особенности представления информа-
ции в описанных компьютерных играх связаны с контингентом обу-
чаемых и возможностью подготовки и ввода новых вариантов игр. 

Таким образом, информационные технологии наиболее опти-
мальны для организации процесса обучения грамоте детей с отклоне-
ниями в развитии, поскольку применение компьютера в обучении по-
зволяет максимально индивидуализировать учебный процесс, опера-
тивно оценить полученные знания и умения. 
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На протяжении многих лет проблема развития творческих спо-

собностей школьников привлекает к себе пристальное внимание пред-
ставителей самых различных областей научного знания. Это связано с 
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постоянно возрастающими потребностями современного общества в 
активных личностях, способных ставить новые проблемы, находить 
качественные решения в условиях неопределенности, множественно-
сти выбора, постоянного совершенствования накопленных обществом 
знаний. Сегодня проблема развития творческих способностей млад-
ших школьников, их своевременное определение и развитие получает 
особую актуальность, а деятельность педагога в этом направлении – 
практическую значимость. Детям в школе необходимо обеспечить оп-
ределенные условия, в которых у них будет возможность проявлять и 
развивать свои творческие способности. Процесс обучения творчеству 
должен строиться так, чтобы каждый ученик мог выявить и развить 
свой комплекс способностей, учиться познавать самого себя, разви-
вать на определенном уровне мышление, фантазию, воображение.  

Способности – это индивидуально психологические особенно-
сти человека, проявляющиеся в деятельности и являющиеся условием 
успешности ее выполнения, то есть характеристики личности, выра-
жающие меру освоения некоторой совокупности деятельностей. От 
способностей зависит скорость, глубина, легкость и прочность про-
цесса овладения знаниями, умениями и навыками, но сами способно-
сти не сводятся к знаниям и умениям. Под понятием «творческие спо-
собности» В. Н. Дружинин понимает способность решать, способ-
ность приобретать знания общую творческую способность – преобра-
зование знаний.  

Под творческими способностями учащихся понимают комплекс-
ные возможности ученика в совершении деятельности и действий, на-
правленных на созидание им новых образовательных продуктов. 

Кроме того, многими исследователями наличие творческих спо-
собностей у школьника определяется как высокий уровень развития. 

У младшего школьника ярко выражен конкретно-образный ха-
рактер мышления. Так, при решении мыслительных задач дети опи-
раются на реальные предметы или их изображение. Выводы, обобще-
ния делаются на основе определенных фактов. Современный уровень 
развития общества и сами сведения, почерпнутые ребенком из раз-
личных источников информации, вызывают потребность уже у млад-
ших школьников вскрывать причины и сущность связей, отношений 
между предметами (явлениями), объяснять их, то есть мыслить отвле-
ченно. Абстракция младшего школьника отличается тем, что за суще-
ственные признаки принимаются внешние, яркие. Дети легче абстра-
гируют свойства предметов, чем связи и отношения. 

Мы полагаем, что развитие творческих способностей детей 
младшего школьного возраста будет проходить наиболее эффективно, 
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если поощрять проявления учащихся к проявлению творчества на лю-
бом предмете, а не только на уроках музыки и изобразительного ис-
кусства, кроме того, необходимо подключить к процессу развития 
творческих способностей учащихся современные информационные 
технологии, такие как презентации, Интернет-технологии, мультиме-
диа-технологии, электронные пособия. Овладение компьютерной 
культурой, формирование информационной компетентности школь-
ников – необходимое условие включения подрастающего поколения в 
мировое информационное пространство. 

Каждая технология появляется тогда, когда в ней возникает по-
требность. В настоящее время в России идет становление новой систе-
мы образования, ориентированного на вхождение в мировое образова-
тельное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 
изменениями в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса. Традиционные способы информации – уст-
ная и письменная речь уступают компьютерным средствам обучения, 
использованию телекоммуникационных сетей глобального масштаба.  

Включение информационных технологий в учебный процесс на-
чальной школы позволяет педагогу организовать разные формы учеб-
но-познавательной деятельности на уроках, активизировать самостоя-
тельную работу учащихся. Мы рассматриваем информационные техно-
логии как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее 
возможности поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети 
Интернет, а также средство доставки и хранения информации.  

Тем не менее, кроме учебной, внеурочная деятельность также 
должна быть организована таким образом, чтобы в это время развитие 
творческих способностей младших школьников продолжалось в пол-
ном объеме. Для этого можно использовать занятия в кружках, студи-
ях, факультативах по интересам. 

Необходимо выстроить систему творческих заданий, под кото-
рой мы понимаем упорядоченное множество взаимосвязанных твор-
ческих заданий, сконструированных на основе иерархически выстро-
енных методов творчества, ориентированную на познание, создание, 
преобразование и использование в новом качестве объектов, ситуа-
ций, явлений и направленных на развитие творческих способностей 
младших школьников.  

Младшим школьникам можно предложить выполнить следую-
щие творческие задания: выполнение индивидуальных творческих 
проектов в компьютерном исполнении; разработка презентаций; инс-
ценировка спектакля и его последующая трансляция; постановка тан-
ца; создание фильма и т.д. 

Безусловно, роль педагога в оказании помощи учащимся на-
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чальной школы в выполнении творческих заданий с использованием 
информационных технологий на этом этапе будет являться ведущей. 
В процессе выполнения заданий учащиеся овладевают новыми зна-
ниями и овладевают основными исследовательскими методами, таки-
ми, как анализ литературы, поиск источников информации, сбор и об-
работка данных, научное объяснение полученных результатов, виде-
ние и выдвижение новых проблем, гипотез, методов их решения. 
Младшие школьники овладевают компьютерной грамотностью для 
введения и редактирования информации, умениями интегрировать ра-
нее полученные знания по разным учебным дисциплинам для реше-
ния познавательных задач, приобретают навыки работы с аудиовизу-
альной и мультимедиатехникой.  

Кроме того, чтобы накапливать творческий опыт, ученик обяза-
тельно должен научиться рефлексировать процесс выполнения твор-
ческих заданий. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть высокий потенциал 
использования информационных технологий в развитии творческих 
способностей младших школьников, так как именно формирование и 
удовлетворение индивидуальных потребностей, развитие творческих 
способностей, является одной из глобальных задач современного об-
разования.  
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Способность к постоянному наращиванию квалификации и 

уровня профессиональной компетентности в рамках некогда приобре-



 202

тенной профессии – необходимое качество современного специалиста 
социальной сферы. Характер современной профессиональной дея-
тельности специалистов социальной сферы предъявляет повышенные 
требования к их профессионально-правовой компетентности, что, в 
свою очередь, обуславливает необходимость систематического повы-
шения квалификации профессионально-правовой направленности. 
Причем процесс постдипломного обучения (в системе повышения 
квалификации) должен быть оперативным и эффективным. И, что не-
маловажно, для многих специалистов социальной сферы – без отрыва 
от производства. Такую возможность предоставляет дистанционное 
обучение.  

Дистанционное обучение по направлениям профессионально-
правовой подготовки специалистов социальной сферы в системе по-
вышения квалификации соединяет преимущества и синтезирует ос-
новные идеи андрагогического, контекстного и личностно-
ориентированного подходов в организации образования и наиболее 
полно отвечает ожиданиям заказчиков и потребителей образователь-
ных услуг (личность, организация, государство, общество). Основные 
дидактические принципы дистанционного обучения по направлениям 
профессионально-правовой подготовки специалистов социальной 
сферы в системе повышения квалификации: практическая ориентация 
содержания профессионально-правового образования и методов орга-
низации совместной деятельности обучающих и обучаемых; интерак-
тивность учебных материалов и способов взаимодействия субъектов 
образовательного процесса; самоорганизация деятельности обучаю-
щихся как главных субъектов образования; проблемность и диалогич-
ность педагогического взаимодействия; рефлексивность как специ-
ально организованная деятельность обучающихся по анализу и осоз-
нанию содержания обучения; многообразие возможных решений тео-
ретических и практических проблем; управляемое развитие мотива-
ции обучения; многообразие форм и методов учебной деятельности 
обучающихся; модульность организации содержания образования и 
учебной деятельности студентов. 

Программы правовой подготовки специалистов социальной 
сферы в условиях повышения квалификации должны быть ориентиро-
ваны как на гомогенный, так и на гетерогенный по уровню профес-
сионально-правовой подготовленности состав учебных групп и отли-
чаться по содержанию не только для разных категорий специалистов, 
но и социальных работников с различным стажем социально-
профессиональной деятельности. Содержание программ курсовой 
профессионально-правовой подготовки в системе повышения квали-
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фикации должно исходить из квалификационно-статусных требова-
ний, запросов практикующих специалистов социальной сферы, атте-
стационных и квалификационных характеристик по социально-
профессиональным должностям. 

Дифференциация дополнительных образовательных услуг про-
фессионально-правовой направленности в Центре повышения квали-
фикации РГСУ для специалистов социального профиля при организа-
ции форм дистанционного обучения позволяет выделить следующие 
востребованные группы программ по степени значимости для жизне-
деятельности обучающегося: прикладные (необходимы «здесь и сей-
час», помогают осуществить определенные виды профессиональной 
деятельности, например, курсы «Изменение деятельности Центров 
социального обслуживания населения при введении в действие Закона 
о «монетизации льгот»); опережающие («знания впрок», предваряют 
реально возникающие в жизни проблемы и ситуации; например, для 
так называемых «резервных управленцев» курсы «Правовая компе-
тентность руководителя учреждения социальной защиты населения»); 
компенсирующие (восполняющие недостатки образовательной, обще-
культурной подготовки, необходимы для продуктивного прохождения 
данного периода жизнедеятельности; например, курсы «Профессио-
нально-правовая культура специалиста социальной сферы»); сопро-
вождающие (удовлетворяют потребность в знаниях, возникающих па-
раллельно с типичными образовательными запросами, обусловлены 
закономерностями развития профессиональной и жизненной пробле-
матики, например, курсы «Социально-правовая защита семьи», «Со-
циально-правовые аспекты трудоустройства несовершеннолетних»); 
коррекционно-развивающие (необходимы для изменения некоторых 
поведенческих проявлений специалиста, например, курсы «Профи-
лактика и разрешение профессионально-трудовых конфликтов в соци-
альной сфере»); поддерживающие (необходимы для решения отдель-
ных проблем, успешного прохождения сложных периодов в жизни, 
помогающие преодолеть кризисные состояния; например, курсы 
«Правовой базис пенсионного обеспечения граждан РФ», «Социаль-
но-правовая поддержка безработных»); дополняющие (служат содер-
жательной прибавкой к имеющимся знаниям, умениям, обусловлены 
постоянным развитием внешнего информационного контекста; на-
пример, курсы «Правовые аспекты социально-реабилитационной дея-
тельности с несовершеннолетними»); развивающие (служат стимулом 
к индивидуально-личностному творческому развитию; например, кур-
сы «Авторское право в социальной сфере»). 

Особое значение при изучении специалистами социальной сфе-
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ры правовых дисциплин в системе дистанционного повышения ква-
лификации, а также при организации их текущей правовой поддержки 
имеет технология консультирования. Консультирование рассматрива-
ется нами как особым образом организованное взаимодействие между 
педагогом-консультантом (профессионалом) и обучающимся, направ-
ленное на разрешение проблем и внесение позитивных изменений в 
деятельность обучающегося (специалиста-практика). Задачи консуль-
тирования заключаются в оказании помощи обучающимся по освое-
нию отдельных тем или разделов правовой дисциплины; ориентации 
обучающихся в информационном поле проблем российского законо-
дательства; углубленном изучении интересующих обучающего вопро-
сов; рекомендациях по использованию полученной информации и 
учебно-методических материалов в практической деятельности обра-
зовательного учреждения; оказании помощи обучающимся при подго-
товке к итоговой аттестации. 

Консультации по своему организационному, целевому назначе-
нию и функциональному объему, проводимые преподавателем-
правоведом, можно разделить на образовательные и профессиональ-
ные. Профессиональные консультации проводились нами вне рамок 
учебного процесса и связаны были с осуществлением профессиональ-
ной деятельности специалистов социальной сферы. Как правило, это 
консультации о трудовых спорах работника и работодателя, о предос-
тавлении социальных льгот и т.п. Образовательные консультации 
проводились в рамках изучаемой учебной дисциплины и продиктова-
ны были потребностью обучающихся в углубленном изучении содер-
жания темы. Они носили преимущественно дополнительный, уточ-
няющий характер, но иногда и экспертно-ориентировочный характер 
(например, при оценке действий одного из субъектов правоотноше-
ния). При этом обучающиеся уточняли собственные представления, 
правопонимание социального явления, корректировали сложившуюся 
позицию, мнение, оценку.  

Консультации могут быть организованы синхронно (форум, чат, 
когда дается общая консультация для слушателей с общим стартовым 
началом) и асинхронно (электронная почта, форум), когда слушатели 
консультируются не одновременно, а в разное время в течение дня, 
недели. Нами в учебном процессе применялась асинхронная органи-
зация консультаций, поскольку содержание консультаций требовало 
цитирования нормативных правовых актов. 

Таким образом, дифференцированное содержание дополнитель-
ных профессионально-образовательных программ правовой направ-
ленности в системе повышения квалификации специалистов социаль-
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ного профиля предстает как персонализированное (ориентированное 
на интересы и потребности конкретных людей); практико-
ориентированное (интегрированное с контекстом жизнедеятельности 
специалистов социальной сферы); культуросообразное (соответст-
вующее сложившимся в современном обществе культурным и соци-
ально-профессиональным моделям); комплексное (позволяющее ос-
воить поле профессиональной активности специалиста по социальной 
работе во всем его многообразии). 
 
 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУ-
ЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ ДЕТЕЙ 

 
КОМАРОВА Е. В., НИКИТИНА Н. И. 

г. Москва, Российский государственный социальный университет 
 
Основные педагогические достижения конца ХХ века, такие, 

как педагогика сотрудничества, педагогика развития творческого по-
тенциала ребенка, личностно-ориентированная педагогика, а также 
достижения педагогической информатики позволяют сегодня нахо-
дить различные пути реализации новых образовательных технологий 
в сфере дистанционного обучения математике одаренных детей. В 
дистанционном обучении познавательно-учебная деятельность рас-
сматривается современными учеными (Я. А. Ваграменко, Е. С. Полат, 
И. В. Роберт и др.) как процесс информационно-педагогического 
взаимодействия в системе «учитель – компьютер – ученик», направ-
ленного на достижение учебных целей и стимулирование творческой 
активности обучаемых.  

С развитием дистанционных форм обучения, расширением воз-
можностей применения в учебном процессе сетевых информационных 
ресурсов возникает потребность в содержательном распределении 
дистанционного обучения математике одаренных детей по трем уров-
ням: пропедевтическому, базовому, профильному. 

Для реализации принципа профессиональной ориентированно-
сти дистанционного обучения математике одаренных детей препода-
вателями Российского государственного социального университета 
был разработан оригинальный интернет-продукт «Математика в мире 
профессий» (для учащихся 10-11 классов), включающий следующие 
модули: математика в социально-гуманитарных профессиях; матема-
тика в экономических профессиях; математика в инженерно-
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технических профессиях. 
Содержание каждого модуля продукта определялось, исходя из 

того факта, что одним из аспектов деятельности современного обще-
ства в процессах познания является интеграция наук. При проектиро-
вании, разработке содержательно-технологического базиса интернет-
продукта «Математика в мире профессий» для дистанционного обу-
чения одаренных в области математики детей учитывался то факт, что 
признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного 
ребенка: инструментальный (характеризует способы его деятельно-
сти) и мотивационный (характеризует отношение ребенка к той или 
иной стороне действительности, а также к собственной деятельности). 

Принципами создания программного Интернет-продукта «Ма-
тематика в мире профессий» для дистанционного обучения одаренных 
детей в области математики детей являются: принцип обеспечения 
безопасности информации, циркулирующей в системе дистанционно-
го обучения (организационные и технические способы безопасного и 
конфиденциального хранения, передачи и использования нужных све-
дений, обеспечения безопасности информации при хранении, переда-
чи и использовании); принцип гуманистичности обучения (обращен-
ность обучения и образовательного процесса в целом к человеку, в 
создании максимально благоприятных условий для овладения обу-
чающимися социально значимого опыта, заключенного в содержании 
обучения, освоении избранной профессии, для развития и проявления 
творческой индивидуальности, высоких гражданских, нравственных, 
интеллектуальных качеств, которые обеспечивали бы ему социальную 
защищенность, безопасное и комфортное существование); принцип 
приоритетности педагогического подхода при проектировании обра-
зовательного процесса в дистанционном обучении (проектирование 
дистанционного обучения для одаренных детей необходимо начинать 
с разработки теоретических педагогических концепций, создания ди-
дактических моделей тех явлений, которые предполагается реализо-
вать. Опыт компьютеризации позволяет утверждать, что когда при-
оритетной является педагогическая сторона, система получается более 
эффективной); принцип стартового уровня образования (эффективное 
обучение в системе дистанционного обучения требует определенного 
набора знаний, умений, навыков. Например, обучающийся должен 
быть знаком с научными основами самостоятельного учебного труда, 
обладать определенными навыками обращения с компьютером и др.); 
принцип вариативности выбора содержания образования одаренным 
ребенком для удовлетворения своих образовательных потребностей.  

При проектировании и апробации вариативных модулей и форм 
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дистанционного профессионально-ориентированного обучения ода-
ренных в области математики детей необходимо: учитывать психо-
возрастные и социально-психологические особенности личностного 
развития одаренных детей при разработке содержания и методики ра-
боты с программным Интернет-продуктом по обучению математике 
(наличие стимульного комментария к материалам дистанционного 
обучения, необходимость позитивной оценки действий ребенка; эври-
стичность заданий и справочно-консультативных материалов, учет 
проявлений перфекционизма; развитие навыков самоконтроля и само-
коррекции действий); создавать в процессе дистанционного обучения 
условия для выбора каждым ребенком персональной образовательной 
траектории; обеспечить взаимосвязь содержательно-методического 
наполнения вариативных модулей мультимедийного образовательно-
математического ресурса для одаренных детей с заданиями уровня В 
и С единого государственного экзамена по математике (ЕГЭ); реали-
зовать эргономический подход к компоновке и временным интерва-
лам подачи учебной информации, позволяющий обеспечить рацио-
нальное взаимодействие ребенка и компьютерной техники; осуществ-
лять раннюю профессионально-пропедевтическую специализацию 
математического материала по вариативным модулям программ дис-
танционного обучения для учащихся 7-8 классов и 9-11 классов, по-
зволяющую реализовать выбор профильного направления дистанци-
онного обучения одаренных детей; осуществлять уровневую диффе-
ренциацию материалов по дистанционному обучению одаренных в 
области математики детей; обеспечить интерактивное взаимодействие 
между преподавателем и обучаемыми за счет использования возмож-
ностей Интернет-технологий. 

Каждый модуль Интернет-продукта «Математика в мире про-
фессий» включал следующие разделы: материал по использованию 
математических методов в конкретной профессиональной сфере; 
классификацию математических методов, необходимых специалисту, 
работающему в данной профессиональной сфере; примеры практико-
ориентированных задач, математическое содержание которых было 
связано с конкретной профессиональной сферой; комментарии о связи 
математического содержания задач с разделами школьного курса ма-
тематики, заданий единого государственного экзамена по математике; 
образцы решений профессионально-ориентированных задач (диффе-
ренциация задач по уровню сложности); список рекомендуемой лите-
ратуры и сайтов по математическим методам, используемым в той или 
иной профессиональной сфере. 

Внедрение вариативных форм и модулей профессионально-



 208

ориентированного дистанционного обучения одаренных в области ма-
тематики детей должно развивать информационную культуру лично-
сти как составную часть базисной культуры личности. Информацион-
ная культура подразумевает наличие умений, связанных с обработкой 
и анализом информации: умений осуществлять постановку личност-
но-значимых задач по освоению учебного материала (в том числе и 
математического); решать разнообразные задачи с помощью компью-
тера; находить информацию с помощью автоматизированных источ-
ников поиска, хранения и обработки информации в различных источ-
никах; различать главное и второстепенное в информации; системати-
зировать информацию; видеть ассоциативные связи между различны-
ми фрагментами информации; интерпретировать информа-
цию; переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 
систему и наоборот и т.д. 

Анализ результатов апробации программного продукта «Мате-
матика в мире профессий», размещенного на сайте РГСУ, проводился 
на основе статистической обработки данных диагностического обсле-
дования репрезентативной выборки участников эксперимента (анке-
тирование родителей, педагогов, школьников 9-11 классов, обучаю-
щихся на факультете довузовского образования РГСУ; анализ резуль-
татов выполнения тестовых и творческих заданий; контент-анализ). 

Особая роль дистанционного обучения одаренных в области ма-
тематики детей в развитии личности обучаемого определяется тем, 
что наблюдается смещение акцентов с традиционного механизма ус-
воения учебной информации на собственную активность, самокон-
троль, саморегуляцию, самоуправление учебно-познавательной дея-
тельностью самого ребенка, что способствует развитию личностных 
качеств обучаемого, развитию дивергентного мышления и творческо-
го начала в человеке, самоопределению личности в ходе решения 
профессионально значимых задач. 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  
С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА 

 
НИЗАМИЕВА Л. Ю., СТАРШИНОВА Т. А. 

г. Казань, Казанский государственный технологический университет  
 

Предметом особого внимания государства, его приоритетной 
задачей является поддержание на высоком профессиональном уровне 
системы подготовки кадров. В условиях экономических реформ, про-
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исходящих в России, необходимости развития промышленности на 
новом техническом уровне, интеграции российской экономики в ми-
ровую систему вопрос о качестве экономического образования стано-
вится чрезвычайно важным.  

Одной из составляющих фундаментальной подготовки выпуск-
ника вуза экономического направления всегда была и остается мате-
матическая подготовка. Качественное освоение математических мето-
дов, использующихся в экономике, помогает специалисту в ходе его 
практической деятельности моделировать и анализировать функцио-
нирование экономических систем. Целью при обучении математике в 
экономическом вузе является приобретение студентами определенно-
го круга знаний, умение использовать изученные математические ме-
тоды, развитие математической интуиции и повышение уровня мате-
матической культуры.  

Однако внутри профессионально-ориентированного математи-
ческого образования в вузе экономического направления наблюдают-
ся существенные противоречия, которые не позволяют получить при 
обучении желаемый эффект. Прежде всего, это доминирование в су-
ществующем учебном процессе коллективных и фронтальных форм 
обучения, которые не соответствуют индивидуальным различиям в 
усвоении и применении студентами знаний, а также невозможность на 
основе традиционно сложившихся приемов учебной деятельности 
учитывать индивидуальные возможности и способности студентов. 
Это усугубляется так же «специфическими особенностями математи-
ки как учебного предмета и ее изучением: наличием различных уров-
ней абстракции, высокой трудоемкостью ее изучения, частым возник-
новением затруднительных учебных ситуаций, проявлением большого 
спектра индивидуальных особенностей обучаемых в усвоении мате-
матики» (Н. А. Семина). 

Совершенствовать профессионально-ориентированную матема-
тическую подготовку выпускников экономических вузов можно по 
различным направлениям. На наш взгляд, поднять профессионально-
ориентированную математическую подготовку выпускников вузов 
экономического профиля на необходимый уровень можно за счет 
применения дифференцированного подхода и позитивного эмоцио-
нального отношения к математике, создания таких условий, когда ка-
ждый студент мог бы полностью овладеть установленным програм-
мами содержанием образования.  

Существуют различные пути реализации дифференцированно-
го обучения высшей математике в вузе, предложенные различными 
авторами, но все эти подходы сложны в реализации на практике, 
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так как осуществлять дифференцированный, а тем более индивиду-
альный подход возможно только, если каждый студент обеспечен 
всеми необходимыми для этого средствами обучения. Никакая тра-
диционная учебно-методическая литература, учебные пособия, раз-
даточные материалы не позволяют осуществлять такой подход в 
полной мере.  

В качестве основания для дифференциации, анализируя особен-
ности профессионального мышления экономиста, мы исходим из кон-
цепции латерального мышления, основанной на функциональной 
асимметрии мозга. Традиционная направленность учебного процесса 
способствует развитию функций левого полушария (аналитическое и 
логическое мышление, все формы речевой деятельности, вербальная 
память). Большинство учебников, учебных пособий, методик и техно-
логий обучения математике ориентированы на обучающихся с доми-
нантой левого полушария. При этом обучающиеся с доминантой пра-
вого полушария, имеющие другой тип восприятия, вынуждены все 
годы обучения в школе, а затем и в вузе приспосабливаться к стилю 
изложения материала в учебнике и к логике объяснения преподавате-
ля. Правое полушарие намного быстрее обрабатывает информацию; 
оно обладает экстралингвистическими способностями, воспринимает 
интонацию, тембр и окраску голоса. Оно более эмоционально и спо-
собствует переводу информации в подсознательную память.  

В частности, при обучении математике правополушарные сту-
денты, основываясь на интуиции и абстракции, более успешно осуще-
ствляют выбор правильного решения из числа предложенных. Лево-
полушарные склонны к логическим доказательствам, контролю и про-
верки своих расчетов. Благодаря пространственной природе геомет-
рии, она лучше усваивается правополушарными студентами, а алгеб-
ра, требующая логически последовательных рассуждений, левополу-
шарными.  

Одним из эффективных средств реализации дифференциации 
обучения в преподавании высшей математике на основании функ-
циональной асимметрии мозга являются получившие в последние де-
сятилетия широкое распространение мультимедийные технологии. 
Мультимедийные технологии позволяют использовать все виды пред-
ставления информации, воздействуя на разные сенсорные каналы, а 
затем суммировать их в едином образе: то, что не может быть услы-
шано, может быть увидено и может оставить свой сенсорный след в 
памяти обучаемого. Около 80-90 % людей привыкли получать инфор-
мацию через зрительный анализатор «глаз – мозг». Пропускная спо-
собность этого анализатора в 100 раз выше слухового канала «ухо – 
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мозг». Средства мультимедиа позволяют осуществлять учёт степени 
выраженности доминантности полушарий головного мозга обучаю-
щегося и предлагать ему наиболее оптимальный способ усвоения изу-
чаемого материала. Организация учебного процесса с использованием 
мультимедиа делает возможным реализацию дифференцированного 
подхода с учетом доминантности полушарий головного мозга.  

При изучении какой-либо темы по высшей математике, как пра-
вило, встречается множество различных формул, определений, поня-
тий, их свойств, теорем, следствий из них и т.д., которые необходимо 
усвоить. Правое полушарие обрабатывает большое количество эле-
ментов, что обеспечивает образный охват изучаемого материала. Ис-
пользование мультимедиа позволяет представить на одном слайде всю 
необходимую для изучения информацию, тем самым позволить обу-
чающимся с доминирующим правым полушарием лучше воспринять 
связи между частями компонентов и целой конфигурацией и выпол-
нить пространственные преобразования визуального ввода, рассмот-
реть расходящиеся, даже противоречащие друг другу идет при реше-
нии задач по изучаемой теме. Левое полушарие схватывает лишь су-
щественные признаки изучаемого материала, воспринимая небольшое 
количество элементов. С помощью средств мультимедиа можно орга-
низовать подачу материала небольшими порциями, с определенной ло-
гикой и последовательностью, которая позволила бы обучающимся с 
доминирующим левым полушарием устанавливать связь между блока-
ми, четко определять цели изучаемого материала, классифицировать их 
в соответствии с их важностью, выполнять решение задач при тща-
тельном контроле и отслеживании возможных неправильных решений. 

Правое полушарие ответственно за формирование пространст-
венной и познавательной картины изучаемого материала при наличии 
неполной сенсорной информации, выявление им структурного сход-
ства, чтобы образовать полный гештальт (цельный образ). Домини-
рующие модальности: зрительная и кинестетическая. Средства муль-
тимедиа позволяют учесть эти особенности обучающихся с домини-
рующим правым полушарием с помощью представления информации 
в виде образов, пространственных зависимостей, эстетически оформ-
ленных таблиц, графиков, рисунков, цвета, схематично представлен-
ного материала и сформировать цельный образ из фрагментов, что не 
всегда бывает удобно при традиционном изложении материала с по-
мощью только мела и доски. Левому полушарию присуще расчленять 
изучаемый материал, выделять важное в нем, выявлять концептуаль-
ное сходство. Доминирующая модальность: вербальная. Средства 
мультимедиа позволяют учесть эти особенности тем, что позволяют 
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обучающемуся с доминирующим левым полушарием самому проана-
лизировать предоставленный для изучения материал и выделить изо-
лированные важные моменты из него. Информация может быть пред-
ставлена как в виде текста, так и в виде аудио- или видеозаписи. 

Информация правым полушарием воспринимается целостно, 
невербально, в соответствии с законами многозначной (вероятной) ло-
гики, от общего к частному в отличие от левого полушария, которое 
воспринимает информацию вербально, непрерывно, дискретно (по 
частям), в соответствии с законом однозначной логики, от частного к 
общему. Мультимедиа позволяет учитывать и эти особенности. 

Таким образом, мультимедиа является исключительно полезной 
и плодотворной образовательной технологией, благодаря присущим 
ей качествам интерактивности, гибкости, и интеграции различных ти-
пов мультимедийной учебной информации. Мультимедиа позволяет 
учитывать психологические особенности каждого обучающегося, в 
первую очередь, функциональную асимметрию полушарий мозга, а 
также повысить его мотивацию к изучению предмета «Высшая мате-
матика», скорость усвоения знаний. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

УШКАРЕВА В. Я., ВЕЛИНА С. К. 
п. Бреды Челябинской обл., Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Брединская средняя общеобразовательная школа № 2 

 
Творческий коллектив учителей МОУ «Брединская СОШ» в ли-

це Никериной Валентины Павловны, Ушкаревой Валентины Яковлев-
ны, Велиной Светланы Кавиевны работал с 2004 по 2009 гг. над про-
ектом «Брединский район – частица Урала – частица России» (созда-
ние электронного учебника по краеведению, открытие школьного 
краеведческого музея). 

Наша работа вроде бы для всех и обо всем. Не о природе, не об 
экономике, не об этнографии, не о геологии, не о географии, не об ис-
тории и культуре края, а обо всем сразу. Комплексно! Тут и о камнях, 
и о металлах, и о горячей «угольной земле», и о шахтах, о промыслах, 
о населении, торговле, земледелии, лесах, статистике, фольклоре… 

Целью нашей работы являлось: 
− создание электронного учебника, и, благодаря мультимедий-

ным возможностям компьютера, оказалось возможным применять 
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краеведческий материал в образовательном процессе; показать воз-
можность применения мультимедиа в процессе обучения и доказать, 
что настоящий мультимедийный учебник – это визуальный демонст-
рационный комплекс; 

− систематизировать, внедрить, распространить накопленный 
материал по природе, истории, экологии, экономики, социальному 
развитию Брединского района; 

− привлечь педагогов и учащихся к разработке и накоплению 
краеведческого материала с использованием ИКТ; 

− способствовать развитию творческих способностей учащихся 
через участие в проектной деятельности; 

− способствовать формированию патриотических чувств уча-
щихся. 

Направления работы: 
− разработка электронного учебника по краеведению и внедре-

нию регионального компонента в учебный план; 
− разработка образовательных мероприятий для учащихся с 

использованием краеведческого материала; 
− создание документальных видеофильмов по изучению мате-

риальной и духовной культуры народов, населяющих Брединский 
район; 

− создание школьного краеведческого музея. 
Педагогические условия использования электронного учебника 

в образовательном процессе учебного заведения следующие: 
1) электронный учебник можно рассматривать как средство ор-

ганизации учебного процесса, способствующее повышению эффек-
тивности решения учебных и воспитательных задач; 

2) структурные блоки электронного учебника позволяют реали-
зовывать следующие компоненты учебного процесса:  

− постановку учебной цели; 
− отбор содержания обучения;  
− определение путей и способов гарантированного достижения 

заранее запланированных конечных результатов;  
− оперативную обратную связь, обеспечивающую своевремен-

ную коррекцию процесса подготовки;  
− оценку результатов деятельности; 
3) электронный учебник удовлетворяет таким основным мето-

дологическим требованиям, как системность, управляемость, эффек-
тивность;  

4) в электронном учебнике заложена возможность решения про-
блемы индивидуализации обучения, то есть учета индивидуальных 
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способностей и возможностей обучающихся. 
Применение электронного учебника в учебном процессе оказы-

вает влияние на уровень обученности учащихся. Компьютерные тех-
нологии, применяемые при разработке электронных учебных средств, 
позволяют наделить их многими дидактическими возможностями, ко-
торые невозможно реализовать в традиционных печатных учебниках. 

Электронный учебник ничем не уступает стандартному, при-
вычному для школьника учебнику. Многие говорят, что воспринимать 
текст с экрана неудобно, но это и не требуется. Можно распечатать 
текст, причем не весь учебник целиком, а отдельную часть и исполь-
зовать как обычный учебник. Таким образом, очевидно, что по срав-
нению с обычным учебником, электронный ни в чем не проигрывает, 
имея при этом ряд преимуществ. 

Эти преимущества следующие: 
1. Используя электронный учебник, учитель ориентируется 

только на то, что необходимо использовать на конкретном учебном 
занятии, то есть отпадает необходимость использовать много литера-
туры – всё можно собрать в одном пособии. 

2. Учебник можно ориентировать на лабораторный практикум, 
проекты, практические работы, контрольные работы. 

3. Электронный учебник – это не просто текст, набранный на 
компьютере. Являясь частью системы, электронный учебник связан со 
всеми другими составляющими. Прямо из текста программы можно 
обратиться к любой вспомогательной программе. 

4.  Электронный учебник не является статичным – «один раз на-
писали и используем несколько лет». Учебник может дополняться и 
изменяться. Расширение границ материалов нашего учебника воз-
можно за счет пополнения тем: «Историческое краеведение», «Лите-
ратурное краеведение», «Музыкальное краеведение» с привлечением 
педагогов района.  

5. Электронный учебник несравнимо дешевле в производстве и 
удобнее в распространении (диски, web-сайт, электронная почта). 
Возможно легко и быстро обеспечить учебным пособием всех (даже 
удаленных) пользователей 

Представляется, что достоинства электронных учебников оче-
видны. Истинной и единственной причиной возражений против таких 
учебников является то, что написание подобного пособия – очень не-
простая задача, требующая больших усилий и знаний (как непосред-
ственно по предмету, так и в области программирования, использова-
ния интегрированных пакетов). Ниже представлены повременные 
этапы работы над учебником (табл. 1). 
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Таблица 1 

Этапы работы над учебником 
№ Сроки проведения Вид деятельности 
1. 2004 г. Создание самописного учебника на основе реферата 
2. 2005 г. Работа краеведческого кружка 
3. 2004-2009 гг. Различные направления в сборе краеведческого материала 
4. 2005-2009 гг. Сбор информации об участниках ВОВ 
5. 2003-2009 гг. Выступления на районных краеведческих конференциях
6. 2007-2009 гг. Совместная работа с районным краеведческим музеем 
7. Февраль 2008 г. Создание школьного музея-лаборатории 
8. 2004-2009 гг. Работа со статистическим и архивным материалом по 

Брединскому району 
9. 2009 г. Создание электронного учебника «Природа, история, 

экономика, экология, социальное развитие Брединско-
го района» 

Результаты проекта: 
− выпущен электронный учебник по краеведению (по истории, при-

роде, экологии, экономике, социальному развитию Брединского района); 
− открыт сайт с материалами электронного учебника по крае-

ведению (www.geo-bredy.narod.ru); 
− созданы документальные видеофильмы о первоцелинниках 

Брединского района, об участниках Великой Отечественной войны, о 
шахтерах Брединского района; 

− отрыт школьный краеведческий музей-лаборатория; 
− созданы презентации о природе родного края; 
− проведены мастер-классы по реализации регионального ком-

понента с использованием ИКТ на уроках географии, биологии, исто-
рии, химии, музыки. 

Перспективы распространения результатов проекта  
1. Реализация Программы краеведческого образования в препо-

давании учебного предмета «Краеведение» в общеобразовательных 
учреждениях Челябинской области и Брединского района через ис-
пользование материалов электронного учебника. 

2. Информирование педагогов и краеведов Брединского района и 
Челябинской области о данном электронном ресурсе в сети Интернет. 

3. Использование печатного учебника: «Природа, истории, эко-
номика, экология, социальное развитие Брединского района», потен-
циальное развитие и возможность расширения материала учебника в 
процессе преподавания учителями. 

4. Расширение границ материалов учебника за счет пополнения 
тем: «Историческое краеведение», «Литературное краеведение», «Му-
зыкальное краеведение» с привлечением педагогов района. 
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Р А З Д Е Л   7 

 
Содержательные и процессуальные аспекты проектиро-
вания методической работы в образовательном учреж-
дении. Система организации научно-исследовательской 

работы в образовательном учреждении 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННО-

ВАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

МАТВЕЕВА Т. Е. 
г. Великий Новгород,  

Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого 
 

В настоящий момент главный акцент государственной политики 
связан с кардинальным решением проблем модернизации содержания 
и структуры образования, его управления, нового профессионализма 
современного педагога [1]. Инновации в образовании рассматривают-
ся как условие становления жизнеспособного общества, как особый 
механизм общественного и культурного развития страны в целом и 
личностного развития каждого человека.  

Понятие «инновация» обычно трактуется как нововведение, оно 
противопоставляется традиционным формам действия, мышления и 
поведения. В научной литературе категория «инновация» определяет-
ся как целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения но-
вые стабильные элементы (новшества), вызывающие переход системы 
из одного состояния в другое.  

Современный учитель для повышения качества образования по-
стоянно расширяет свой профессиональный кругозор и использует 
различные виды педагогических инноваций в процессе обучения, в 
том числе инновационные технологии. Сегодня в рамках указанного 
подхода в Санкт-Петербурге Л. Г. Панфиловой, Т. Е. Матвеевой, 
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С. А. Сапон создана и экспериментально апробируется технология 
развития информационно-интеллектуальной компетентности (ТРИ-
ИК), которая раскрывает общедидактические принципы и алгоритмы 
организации учебного процесса, предусматривающие освоение учите-
лем и учеником методов работы с информацией [2]. 

В общем виде учебный процесс – это выполнение учебных за-
даний (УЗ). Под учебным заданием понимается требование, которое 
надлежит выполнить ученику в учебной ситуации. В основе техноло-
гии развития информационно-интеллектуальной компетентности 
(ТРИИК) лежит система учебных заданий, которая обеспечивает ос-
воение учителем и учеником методов эффективной работы с учебной 
информацией и является инструментом, обеспечивающим продуктив-
ный и практически значимый учебный процесс. 

Под системой учебных заданий в ТРИИК понимается совокуп-
ность взаимосвязанных учебных заданий, в процессе выполнения ко-
торых при работе с информацией ученики осваивают содержание те-
мы и формируют личностные, познавательные, регулятивные и комму-
никативные универсальные учебные действия в рамках Федеральных 
Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) второго поко-
ления [3].  

Система учебных заданий в ТРИИК включает: 
− ситуативное задание в самоопределении к деятельности (СО);  
− учебные задания в учебно-познавательной деятельности (З – 

П – У); 
− ситуативное задание в интеллектуально-преобразовательной 

деятельности (Инф, И, Э); 
− учебные задания в рефлексивной деятельности (С/А, С/О). 
В соответствии с видами деятельности учащихся на этапах тех-

нологического цикла учебные задания последовательно достигают 
разные цели и формируют универсальные учебные действия (УУД). 

«Ситуативное задание» в начале изучения темы стимулирует 
интерес к конкретной теме, позволяет определить потребности и уста-
новить цель деятельности. В процессе самоопределения у учащихся 
формируются личностные  и регулятивные УУД. 

В учебно-познавательной деятельности последовательность за-
даний на «знание», «понимание» и «умение» создает условия для ос-
воения содержания темы и развития умений работы с информацией, 
которые формируют познавательные УУД. Развитие умений происхо-
дит при работе с содержанием в соответствии с функциями научного 
познания [4] на уровне описания, объяснения и применения в процес-
се использования соответствующих методов работы с информацией.  
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Учебное задание на «знание» предусматривает работу учащихся 
с отдельными терминами, понятиями и высказываниями. Эта катего-
рия заданий основана на запоминании и воспроизведении изученного 
материала от конкретных фактов до целостных теорий.  

Учебное задание на «понимание» направлено на самостоятель-
ную работу учащихся с учебной информацией на уровне объяснения, 
когда обосновываются существующие знания. Обоснование включает 
установление причинно-следственных связей предъявляемых фактов 
и процедуру аргументации. 

Учебное задание на «умение» предполагает освоение учебного 
материала на уровне применения. Ученик демонстрирует способность 
использовать (применить) то, что он узнал и понял в практическом 
действии (упражнении). Задание на «диагностику» устанавливает ос-
воение содержательного блока темы. 

В рамках интеллектуально-преобразовательной деятельности 
выбранный вариант «ситуативного задания» позволяет учащимся 
применить полученные в результате освоения учебной темы знания и 
умения в зависимости от самооценки степени освоения содержания 
темы: 

− ученик нуждается в полном объяснении учителем того, что и 
как делать – выполняет информативное задание;  

− ученик испытывает необходимость в информационной под-
сказке учителя – выполняет импровизационное задание;  

− ученик полностью может обходиться без комментариев учи-
теля – выполняет эвристическое задание.  

Выполнение «ситуативного задания» предусматривает умение 
учащихся самостоятельно или в группе определить объем, уровень, 
источник информации для создания собственного варианта решения и 
направлено на формирование познавательных, личностных, регуля-
тивных и коммуникативных УУД. 

Задания на «самоанализ» и «самооценку» в рефлексивной дея-
тельности предусматривают развитие у учащихся механизма саморегу-
ляции, которые способствуют формированию личностных и регуля-
тивных УУД. Учебное задание на «самоанализ» направлено на соотне-
сение учениками результата деятельности по теме с поставленной це-
лью, выявление приобретенных знаний и умений пользоваться источ-
никами информации. Учебное задание на «самооценку» предусматри-
вает определение учащимися степени удовлетворенности результатом 
собственной деятельности и самооценивание работы по теме. 

Опыт практической деятельности показывает, что предложенная 
система учебных заданий в рамках ТРИИК способствуют освоению 
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методов работы с информацией, формирует умение работать с ней, 
обеспечивает условия для использования приобретенных знаний и 
умений в практической (социальной и творческой) деятельности. Та-
ким образом, создаются условия для формирования информационно-
интеллектуальной компетентности школьников. 

Формулирование учебных заданий осуществляется с учетом 
критериев логико-информационной корректности (ясность, точность, 
целевая и контекстуальная установка, последовательность, доказа-
тельность). Формирование заданий включает операции: определение 
цели задания; отбор учебного текста в соответствии с целью задания; 
выделение недостающей информации с точки зрения цели задания; 
формулирование ответа; формулирование задания, предполагающего 
адекватный ответ.  

Формулирование учебных заданий в технологии развития ин-
формационно-интеллектуальной компетентности (ТРИИК) предпола-
гают специальную подготовку педагогов в рамках повышения квали-
фикации. 

Система учебных заданий в технологии развития информацион-
но-интеллектуальной компетентности является одним из средств, по-
зволяющих решать информационные проблемы в обучении и повы-
сить качество педагогических инноваций.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ  
ПО УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА» 

 
ПИСКУН Т. Г. 

г. Еткуль Челябинской обл., Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Еткульская начальная общеобразовательная школа № 2 

 
По УМК «Начальная школа XXI века» я работаю с 2001 года. 

Сделала 2 выпуска с 1 по 4 класс, сейчас мои дети учатся в пятом 
классе. УМК мне очень понравился – интересно познавать, совершен-
ствоваться и развивать интерес к предметам. 

Конечно, начиная работать с новым комплектом, возникает мно-
го вопросов и отвечать на них приходится самому, через практику, 
анализируя, что получилось, а что не получилось. Эффективность 
урока, на мой взгляд, зависит, во-первых, от интереса; во-вторых, от 
обеспечения получения знаний детьми через действия.  

УМК «Начальная школа XXI века» отличается важным концеп-
туальным положением: при обучении школьников учитываются психо-
логические особенности развития способностей и познавательных ин-
тересов детей этого возраста. В основе учебного процесса лежит орга-
низация поисковой исследовательской деятельности самих детей, кото-
рая связана с постановкой гипотез, обсуждением спорных проблем, по-
иском доказательств и тому подобной деятельностью. В этом случае 
высказанная ошибка становится исходной точкой для начала дискус-
сии, диалога учащегося с учителем, другими учениками, самим собой.  

Обучение должно быть успешным для каждого ученика, любая 
ситуация должна давать ему шанс. Обучение должно создавать усло-
вия для перспективного роста школьника: ещё вчера он был «сред-
ним», а теперь уже приближается к прочным хорошистам и скоро до-
гонит отличников. Обучение построено как процесс открытия каждым 
школьником конкретного знания. Ученик не принимает его в готовом 
виде, деятельность на уроке требует от него усилия, размышления, 
поиска. Школьник имеет право на ошибку, на коллективное обсужде-
ние вопросов, анализ причин возникновения ошибок и неточностей. 
(Примеры из уроков: проблемный вопрос, предложения, кто быстрее, 
кому легче.) Ученик становится равноправным участником учебного 
процесса. 

Все средства обучения в УМК «Начальная школа XXI века» со-
держат материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный 
темп и успешность обучения каждого ребенка, а так же уровень его 
общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное 
учебное содержание, что позволяет создать достаточно высокий куль-
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турологический фон обучения, с одной стороны, отказавшись от обя-
зательности усвоения все предъявленных знаний (ребенок может, но 
не должен это усвоить), а с другой стороны предоставив возможность 
каждому ребенку работать в соответствии с его возможностями. Как 
видим, идет реализация принципа «мини – макси». Он исходит из не-
обходимости дать детям значительно больше того, чем нужно от них 
требовать. Задача достижения максимально высокой успеваемости ка-
ждым учеником может быть решена только на основе изучения инди-
видуальных особенностей при дифференцированном подходе. Так в 
условиях гетерогенного класса, где учатся дети разных уровней, при 
дифференцированном подходе каждый из них может работать в собст-
венном темпе и в то же время, подражая другим, может ускорять его. 

Обновление начальной школы означает и усиление внимания к 
творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и са-
мостоятельности каждого школьника.  

В УМК «Начальная школа ХХI века» впервые для начальной 
школы разработана система использования ролевой игры в обучении, 
которая дает возможность развивать различные грани ролевого пове-
дения, а значит воображения и творчество учителя. В УМК все сред-
ства обучения содержат материал, который позволяет учить учителю 
учесть индивидуальный темп продвижения и успешность каждого 
ученика. При выполнении любой работы по разным предметам дети 
учатся контролю и самоконтролю, осуществляют проверку каждого 
этапа работы, обосновывают свое решение, получая простейшие на-
выки построения алгоритмов, определяют границы своего знания и 
незнания. В этом помогают рубрики, например «Проверь себя». 

Каждый из предметов УМК имеет собственную изюминку, от-
личающую его от обычного преподавания, и каждый вносит свой 
вклад. Так, важнейшим принципом построение курса «Грамота» явля-
ется дифференцированный подход к обучению, который реализуется с 
помощью заданий разного уровня сложности, направленных на реше-
ние одних и тех же учебных задач, в том числе введение в учебник с 
самого начала обучения интересных текстов на материале полного 
алфавита для хорошо читающих детей.  

Следующая особенность УМК – это отказ от безотрывного 
письма и введения различного соединения букв. В качестве способа 
соединения учащимся вводится единый соединительный штрих. На 
письмо в период обучения грамоте на уроке отводится не более 10 
минут. Все работы в первом полугодии проверяются только зеленой 
пастой. Русский язык как самостоятельный предмет изучается во 2-4 
классах. 
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Но необходимо помнить о том, что требовать заучивания фор-
мулировок нельзя, ученика надо поставить в позицию исследователя, 
наблюдателя, который все замечает, примечает и делает сам выводы 
по тому или иному языковому материалу. Успех заключается в том, 
насколько четко учащиеся усвоили последовательность действий. Эти 
действия усваиваются быстрее, если ребенок видит свои пошаговые 
действия. Теперь самое главное – отработать каждый шаг в алгоритме. 
Для отработки алгоритма есть упражнения в тетрадях. Ценными яв-
ляются уроки, где происходит обобщение изученных орфограмм, их 
классификация. Ученик тем самым еще раз возвращается к изученным 
орфограммам, но уже с другой позиции. Сложный блок «Правописа-
ние» становится для детей интересным, увлекательным, потому что 
ребенок занимает активную позицию на уроке. 

Комплект по математике содержит разноуровневый материал. 
Есть упражнения для детей средних способностей и для тех, у кого 
более высокий уровень умственного развития. Он включает такой 
учебный материал, который никогда не изучался в начальной школе. 
Пример – осевая симметрия. Опыт показал, что изучение этого мате-
риала даёт большой эффект в развитии пространственных представ-
лений, как шестилетних, так и семилетних детей. В любом классе не 
следует стремиться пройти тот или иной материал быстрыми темпа-
ми. Необходимо из каждого упражнения, задачи «выжать» всю ин-
формацию, которая потенциально в них заложена. 

В курсе математики мало арифметических текстовых задач и не 
просматривается система в их подборе. Считалось, что если ученик 
научится решать задачи, то он тем самым научится «логически мыс-
лить». В связи с введением элементов математической логики работа 
по развитию логического мышления существенно обогатилась новыми 
задачами, позволяющими добиться высокого уровня логической гра-
мотности детей. Этим и объясняют некоторое уменьшение числа тек-
стовых задач. Целесообразно решать одну-две задачи, но разными спо-
собами, изменяя их условие, придумывая дополнительные вопросы. 

В этом же курсе в задачах математические ситуации и отноше-
ния разнообразны; в учебниках практически нет двух одинаковых за-
дач; в каждом случае ученик должен думать, искать способ решения и 
обосновывать его. В рабочих тетрадях предлагается рассмотреть два 
способа решения задачи и оценить каждый из них, выбрать лучший. 

Считаю, что в курсе «Математика» принцип дифференциации 
осуществляется в полной мере. В программу включено разнообразное 
математическое содержание, которое способствует разностороннему 
математическому развитию каждого ребенка, но на том уровне, кото-



 223

рый ему доступен и на котором он работает с интересом. 
Следует отметить наличие огромного выбора различных упраж-

нений, которые предлагают рабочие тетради: «Учусь считать»; «Ма-
тематика» № 1, 2; «Дидактические материалы». Дети любят индиви-
дуальные задания, как коррекционного характера, так и повышенной 
сложности. Задания обогащают математический опыт ребенка, рас-
ширяют представления о математике. 

Курс начального литературного образования называется «Лите-
ратурное чтение». Главная задача курса – литературное развитие 
младших школьников в процессе обучения. Для включения каждого 
ребенка в активный познавательный процесс, для формирования спе-
циальных читательских умений авторы предлагают метод моделиро-
вания – введение системы «заместителей» (условных обозначений) 
жанров, тем, героев, а также составление схематических планов и мо-
делей обложки. Курс «Литературное чтение» подкрепляется прекрас-
ным учебником, в котором множество текстов для чтения учителем и 
учениками. Ребятам нравится выполнять задания в рабочей тетради, 
проявлять творчество, сочинять. На уроках чтения дети знакомятся с 
кругом литературоведческих понятий. Это помогает ребёнку разо-
браться в мире детской литературы, научиться осознанно читать и 
чувствовать художественное произведение, испытывать удовольствие 
от чтения. Дети читают с интересом, посещают библиотеку. 

Курс «Окружающий мир» развивает интерес детей не только к 
природе, но и родной стране, её истории. Благодаря материалу, кото-
рый предлагает учебник и рабочая тетрадь, я узнала много интересно-
го о своих учениках, об их семьях. Мои дети любят играть, ходить на 
экскурсии, свободно излагать свои мысли, чувства, не стесняясь вы-
сказывать личное мнение.  

За время обучения в начальной школе по данному УМК ребёнок 
не только вырастет, повзрослеет, больше будет знать и уметь, но и из-
менится его отношение к деятельности, разовьются познавательные 
интересы, появиться готовность к самообучению и самовоспитанию. 
Осваивая учебную деятельность, он будет способен к изменению само-
го себя. Обучаясь по этой программе, ученик получает право на ини-
циативность, самостоятельность, индивидуальный поиск и творчество. 

Из опыта работы могу сделать вывод, что данный учебно-
методический комплект в котором принцип интеграции является од-
ним из основных дидактических принципов построения системы обу-
чения, позволяет: снизить утомление, уменьшить нагрузку учащихся, 
развивать интерес детей к предметам, сохранить здоровье школьников 
и подготовить их к дальнейшему успешному обучению. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В РАБОТЕ ПО ПРЕДМЕТУ  
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

ЯРУЛЛИНА А. Ю. 
г. Нурлат Респ. Татарстан, Муниципальное общеобразовательное уч-

реждение Нурлатская средняя общеобразовательная школа № 3 
 

Краеведение является прекрасной основой для формирования мо-
рально – ценностных установок личности. Краеведение как предмет ис-
пользуется мною на уроках татарского языка и литературы, а также при 
проведении внеклассных мероприятий. Региональное краеведение как 
сфера образования является важным аспектом обучения воспитания ре-
бенка. Мне представляется возможным выделить несколько направле-
ний и форм в содержании краеведческой деятельности учителя. Краеве-
дение как предмет используется мною на уроках татарского языка и ли-
тературы, а также при проведении внеклассных мероприятий. 

Во-первых, исследовательские проектные работы учащихся, в 
которых можно использовать местный материал. В национальной 
инициативе «Наша новая школа» авторы много внимания уделяют в 
необходимости проведения исследовательской деятельности учащих-
ся. Педагогический коллектив нашей школы реализуют эту нацио-
нальную инициативу по всем направлениям учебно-воспитательного 
процесса. 

Изучая жизнь и творчество нашего земляка, писателя, критика 
Талгата Галиуллина ребята узнали много интересного. Его имя как 
критика появилась в печати в середине 1960-х гг. В 1970-х гг. в своих 
научных и критических работах особое внимание уделяет изучению 
татарской поэзии довоенного периода. Работая ректором ЕГПИ, он 
написал повести, романы «Тэуба», «Эмет». В районном доме культу-
ры состоялся юбилейная встреча в его честь. На встречу с таким заме-
чательным, талантливым человеком приезжали известные писатели 
нашей республики – В. Имамов, А. Халимов. В процессе поиска уче-
ники собрали, его письма, фотографии, сделали аудиозаписи, написа-
ли рефераты. Ученица 6 класса Гималетдинова Альфина написала ре-
ферат на тему «И критик, и поэт…». Итогом всей поисковой работы 
стал объемный  красочный альбом. В течение нескольких месяцев де-
ти собирались для обсуждения и планирования хода собственной дея-
тельности. Они зажглись энтузиазмом на примере этого замечатель-
ного человека. В классе повысилось качество знаний, так, например, 
Файзуллина Лейсан закончила учебный год по татарскому языку на 
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«4». В конце года качество знаний в классе с 52 % повысилось до 
69 %. Считаю, что этому способствовали повышение интереса к 
предмету. Педагог-психолог школы, ведущий мониторинг общеучеб-
ных навыков, отметила динамику развития познавательной сферы у 
детей, мышление и речи, во многом это произошло благодаря тому, 
что во время оформления приходилось обобщать, систематизировать 
материал, анализировать по разделам. 

Во-вторых, организация творческой деятельности учащихся 
происходила с опорой на региональный компонент, который позволя-
ет развивать деятельностные способности детей в виде литературной 
и театральной деятельности. Деятельностный подход позволяет фор-
мировать конкурентоспособную личность. О методике краеведения, 
на которую обращают внимание учителей-практиков современные 
ученные, непосредственно говорится в образовательных стандартах 
второго поколения. 

Хочется рассказать о большой работе моих воспитанников по 
изучению жизни и творчества нашей землячки Фаузии Мухаметовой. 
Будучи у нее в гостях, мы с ребятами записывали рассказы о её жизни. 
Она автор четырех сборников стихов, а песни, написанные на ее сти-
хи, есть в репертуарах лучших артистов нашей республики. Она же 
автор Нурлатского гимна «Нурлатым, эй Нурлат». Все материалы бы-
ли собраны учащимися 5-х классов. Ф. Мухаметова приходила на 
классные часы, на конкурс «Юный сочинитель», была членом жюри 
театрального фестиваля «Созвездие Нурлат», где мы слушали её сти-
хи, рассматривали авторские книги. Результатом этой большой и кро-
потливой работы стал альбом, занявший на районном конкурсе, по-
священном юбилею поэтессы, I место, а в школе в память о дружной 
работе остался сборник стихов. Обложку и рисунки к произведениям 
нашей землячки оформляли сами дети. 

В ходе подобного общения, совместной деятельности учителя и 
детей появляется взаимопонимание, сотрудничество, развивается ком-
муникативные способности учащихся, формируется толерантность. 

На сборе наследников Татарстана учащимися класса к 100-
летию города Нурлат предстоящий 2010 год было решено объявить 
годом поиска экспонатов для регионального музея Закамья. А также 
пополнить новыми экспонатами экспозицию школьного музея. Уче-
ники моего класса принесли прялку, самовар и предметы националь-
ной одежды. К 65-летию Великой победы проводится большая работа 
в школе по поиску земляков-ветеранов войны. Ребята из моего класса 
оказывают тимуровскую помощь ветерану Великой Отечественной 
войны Насыбуллину Ибрагиму Исхаковичу. Он постоянный гость на-
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ших классных торжеств, посвященных Дню защитников Отечества и 
Дню Победы. 

В-третьих, осуществляется организация работы с одаренными 
детьми в школьном научном обществе «Моя малая родина». В НОУ 
ребята изучают подробно в деталях ту часть огромной страны, кото-
рая называется малой Родиной – свою деревню, свой район, свой ре-
гион. Только тогда рождается чувство сопричастности к ее жизни, от-
ветственность за то местное наследие, которое перешло к нам от 
живших до нас. Изучая историю деревни Ахметкино Нурлатского 
района, из бесед со старожилами моя ученица Сирень Ю. узнала, что 
основателем этой деревни был ее прадедушка по материнской линии. 
В 1928 г. он со своей семьей переселился из деревни Степное Озеро в 
чистое поле, где построил ветряную мельницу, долгие годы служив-
шую всей округе. Она цела до сих пор, но были проведены реставра-
ционные работы. В честь первого поселенца – Ахмета Юсупова было 
названо село Ахметкино. Учащиеся нашли документальное подтвер-
ждение – архивные записи. Благодаря такой работе дети узнают быт и 
жизнь людей прошлого, знакомятся с традициями своего народа. При 
создании проекта учащимся необходимо сформулировать цели и зада-
чи, спланировать этапы исследования, систематизировать материал и 
сделать выводы. Аналитические способности  и творчество детей ле-
жит в основе серьезных работ учащихся. Всё это может послужить 
дальней самореализации личности школьника и его профессиональное 
самоопределение. Мне представляется интересным продолжить рабо-
ту по краеведению, сделать ее более систематичной. Для этого пред-
полагаю начать изучение истории своего микрорайона сахарного за-
вода. Здесь есть памятные места, улицы с интересной историей назва-
ния. По результатам поисковой работы, по материалам фоторепорта-
жей и из бесед с жителями создать презентацию экскурсии по микро-
району для учащихся начальных классов. К 50-летнему юбилею своей 
школы творческое содружество учителей истории и татарского языка 
совместно с учащимися 5-7 классов готовится издать брошюру с ри-
сунками и фотографиями прошлого и настоящего школы. 

Краеведческая работа может и должна стать источником знаний 
для учащихся по истории, татарскому языку, географии и т.д., формой 
организации творческой и исследовательской деятельности учащихся, 
инновационным видом работы с одаренными детьми. 
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ФАХРЕТДИНОВА Ф. Р. 
г. Уфа, Башкирский институт развития образования 

 
Одной из глобальных задач совершенствования качества россий-

ского образования в ближайшее десятилетие является формирование 
профессиональной и личностной готовности детей и взрослых к актив-
ной жизни в современном посткризисном обществе [2]. Система обра-
зования должна обеспечить формирование у педагогов и учащихся: 

− глобального, полифункционального и толерантного мышления; 
− коммуникабельности и готовности к личностному и профес-

сиональному самоопределению в изменяющихся условиях поликуль-
турного взаимодействия. Изменение учебных и воспитательных целей 
образования в направлении от «знаниевой» парадигмы, ориентиро-
ванной на допрофессиональную подготовку, к «компетентностной» 
парадигме, обеспечивает формирование у ученика таких его познава-
тельных и личностных способностей, которые делают его готовым к 
профессиональному, политическому, социальному определению в из-
меняющихся условиях поликультурного взаимодействия [2]. Измене-
ние целей образования смещает акцент с преимущественного разви-
тия предметно-обусловленных познавательных способностей школь-
ников на создание условий, необходимых для функционального раз-
вития познавательной и личностной сфер учащихся, как это определя-
ет В. И. Панов [5]. 

В первую очередь меняются требования к самому ученику – 
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главное внимание направляется на развитие способности ученика, к 
формированию его рефлексивного и ответственного  поведения, к 
проектированию и осознанному регулированию своей познавательной 
и социальной активности. 

С точки зрения В. И. Панова, требуемое новое качество образо-
вания может быть достигнуто за счет: 

− изменения учебных и воспитательных целей образования: от 
подготовки к профессиональной деятельности в направлении форми-
рования способностей решать познавательные, личностные, профес-
сиональные и социальные проблемы, то есть к профессиональному, 
политическому и социальному самоопределению в динамических ус-
ловиях межкультурного взаимодействия, характерного для постинду-
стриального общества; 

− изменение образовательных технологий: от репродуктивно-
адаптивных, ориентированных на приспособление к актуальному со-
стоянию общества, в направлении развивающих образовательных 
технологий, обеспечивающих опережающий характер образования и, 
соответственно, развития учащихся и др. [5]. Действительно, сегодня 
становится очевидным тот факт, что традиционные формы обучения 
не могут удовлетворить указанные требования, так как они ориенти-
рованы на другие цели обучения, как например, на  репродуктивное 
усвоение представленного учителем материала, на заучивание, повто-
рение, что приводит к формированию абстрактного мышления учени-
ка, к умению применять только те или иные стереотипы. Вследствие 
этого выпускник не обладает функциональной грамотностью и компе-
тенциями, необходимыми для активного вхождения в современную 
социально-экономическую жизнь страны. Репродуктивный характер 
обучения ориентируется только на развитие репродуктивных и, соот-
ветственно, стереотипных форм познавательной деятельности и лич-
ностной (социальной) активности учащихся. Наблюдается ориентация 
ученика на «средний» уровень развития способностей, что приводит 
его к желанию быть незаметным. Вследствие этого педагог не исполь-
зует свойства обучаемого субъекта в как совместное познавательное и 
личностное развитие, не направляет свои действия на усиление его 
личностной значимости. Поэтому часто в системе традиционного 
обучения мы видим, как на уроке учитель спрашивает одно, и, если 
ученик не ответил такими же словами или не решил пример тем же 
способом, которому его учили, учитель просто его не понимает, игно-
рирует действия. Вместо того чтобы постараться понять ученика, по-
мочь ему высказаться более убедительно, он просто упрекает его за 
недостаточные знания. В худшем случае ученик получает двойку за 
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свою активность – за умение выдвигать совершенно другие гипотезы. 
Таким образом, ученик начинает понимать, что лучше промолчать. 
Вместо того чтобы развивать его общие мыслительные способности, 
ученику дают возможность больше усваивать тот или иной предмет, 
если видят те или иные его способности.  

Формирование ключевых компетентностей, включающих в себя 
различные аналитические, рефлексивные и коммуникативные способ-
ности, а также умение и потребность их реализовать в сотрудничестве 
с другими, «ибо компетентность, во-первых, объединяет в себе интел-
лектуальную и навыковую составляющую образования; во-вторых, в 
понятие компетентности заложена идеология интерпретации содер-
жания образования, формируемого от «результата» («стандарт на вы-
ходе»); в третьих, ключевая компетентность обладает интегративной 
природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородст-
венных умений и знаний, относящихся к широким сферам культуры и 
деятельности (информационной, правовой и др. [6]. 

Учитывая социальную, экономическую, этническую, конфес-
сиональную неоднородность современного российского общества, мы 
видим, что – это особая задача, решение которой требует создания ус-
ловий для формирования у учащегося способности быть субъектом 
процесса своего развития. Движение к признанию человеческого по-
тенциала в системе образования все еще воспринимается как нечто 
новое. Традиционное обучение по-прежнему направлено на приспо-
собление индивида к уже существующему обществу, хотя гуманисти-
чески настроенные деятели сферы образования еще в 1960-х гг. при-
зывали общество принимать своих членов как уникальных и автоном-
ных индивидов. А. Маслоу считал, что школы должны помогать лю-
дям заглядывать в самих себя и на основании полученных в результа-
те знаний создавать собственную систему ценностей [3]. 

Все вышеизложенное показывает, что изменение целей обуче-
ния должно происходить от достижения обученности, соответствую-
щей стандарту, к созданию условий для  дифференциации и индиви-
дуализации учащихся, то есть овладения ими социокультурными нор-
мами профессиональной и коммуникативной деятельности и поли-
функциональностью их применения в соответствии с возрастными, 
индивидуальными требованиями социализации. Естественно, социа-
лизация включает в себя такое развитие, обучение и воспитание ре-
бенка, в результате которого он будет подготовлен к активной само-
стоятельной жизни в обществе, имея в виду как минимум семейный, 
профессиональный, социальный (личностный и межличностный) ас-
пекты жизнедеятельности индивида. 
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Новые цели обучения должны быть направлены не только на 
развитие личности учащегося, но и на выявление его скрытого потен-
циала (резерва), на формирование его способностей в личностной, по-
знавательной и мотивационной сфере, определяющих его дальней-
шую самореализацию. В условиях модернизации образования изме-
нилось отношение к восприятию понятий «способности». Согласно 
Б. М. Теплову [7], под способностями понимают такие индивидуаль-
но-психологические особенности, которые обуславливают успеш-
ность и быстроту освоения человеком тех или иных видов деятельно-
сти и которые не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, характер-
ным для этой деятельности. Согласно подходу В. Д. Шадрикова спо-
собности определяются как свойства психологических функциональ-
ных систем, которые имеют индивидуальную меру выраженности в 
реализации отдельных психических функций в ходе усвоения и реали-
зации той или иной деятельности [8]. В данном случае нас более ин-
тересуют не теоретические ньюансы того или иного определения спо-
собностей, а изменение представлений о способностях как таких ин-
дивидуально-типологических особенностях обучающихся, которые 
выступают предпосылкой для определения целей и задач обучения. 

С этой точки зрения, можно выделить, по крайней мере, четыре 
подхода к пониманию способностей, которые сменяют друг друга и в 
то же время сосуществуют друг с другом в сознании педагогической 
общественности. 

Представление о способностях как индивидуальных свойствах 
индивида, которые у него имеются на данный момент и которые ха-
рактерны для данного индивида «на всю оставшуюся жизнь». Такое 
представление служит как явное или неявное обоснование права педа-
гогов и психологов производить отбор детей по виду способностей и 
уровню их развития и создавать для них особую среду развития, соот-
ветствующую именно этим способностям. Очевидно, что в данном 
случае эти особенности выступают в качестве критерия для определе-
ния контингента учащихся, который выступает, в свою очередь, сис-
темообразующим фактором для проектирования и моделирования об-
разовательной системы. Такое представление о способностях дает 
возможность в условиях традиционного обучения продолжить работу 
с определенными способностями учащихся. Например, проявились у 
ребенка способности к изучению точных наук, отвели его в математи-
ческий класс. В дальнейшем ребенок проявит свои способности по 
математике, будут определенные достижения на различных олимпиа-
дах. При поступлении ученик выберет тот или иной вуз на основе 
проявления своих способностей, а как он сформировался как лич-
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ность, какие у него способности еще не раскрыты, никого не интере-
сует. Такое отношение к развитию только имеющихся способностей 
ограничивает возможности человека, лишает его осознания других 
своих возможностей. При формировании той или иной образователь-
ной среды в таком восприятии способностей обучение развивается в 
специализированном направлении, что ограничивает другие ее воз-
можности. Например, математические классы, математическая школа, 
гимназии и др. развивают только специальные способности учащихся.  

Способности, имеющиеся у учащегося, нужно и можно разви-
вать. Для этого может быть использовано такое обучение, как переда-
ча обучающемуся все новых и новых знаний, умений, навыков из со-
ответствующей области человеческой деятельности. Используя этот 
способ, педагог достигает эффекта накопления, приращения способов 
умственной или иной деятельности ученика, в результате чего у него 
происходит формирование и развитие способностей соответствующе-
го вида. Здесь возможны варианты. Например, развитие умственных 
действий учащегося по принципу «от частного к общему» [4]. В дан-
ном случае мы уже видим, что признание необходимости развития тех 
или иных способностей очевидна, но в то же время также ограничена 
принципом «от частного к общему». Такой принцип формирует опре-
деленный вид мышления, развивает рефлексию, но ограничивает лич-
ностные возможности ученика, лишает его проявления других видов 
личностных качеств. Способности развиваются в ходе выполнения 
деятельности, ведущей для данного возраста. В частности, для млад-
шего школьного возраста такой деятельностью является учебная дея-
тельность. Следовательно, чтобы развивать мыслительные и иные 
способности учащегося, необходимо формировать у него более об-
щую способность – способность быть субъектом учебной деятельно-
сти. Тогда развитие способностей строится по принципу от «общего к 
частному» [1]. 

В данном случае у ученика формируются общие способности, 
широкий кругозор, но полной самореализации личности тоже не про-
исходит, так как не предусмотрено формирование компетентности 
личности. Здесь мы видим, что внимание педагогов направлено толь-
ко на формирование общих умений и навыков, а личные индивиду-
альные качества, как интересы, возможности и потребности ребенка, 
уровень его развития остаются в стороне. Иногда мы видим, как даже 
учащиеся первых классов не могут решать на уроке 5 задач, как того 
требует учитель от всех учащихся. Способности у учащегося могут 
присутствовать в скрытой, непроявленной форме. Тогда задача педа-
гога состоит в создании образовательной среды, способствующей 
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проявлению природных задатков учащегося и их развитию в общие и 
специальные способности [5]. В современных условиях развития об-
разования, мы начинаем все больше и больше осознавать, что тради-
ционное отношение к проявлению тех или иных способностей уча-
щимися в школе приводит к тому, что мы всегда воспринимаем их 
только успешными и в то же время не замечаем, что и у них, даже в 
формировании личностных качеств, есть определенные пробелы, как 
эгоцентризм, неумение строить свои отношения со сверстниками, не-
практичность и др. В то же время в каждом классе есть 70-80 % уча-
щихся, которых мы считаем бездарными, обычными, серыми и не за-
мечаем, в гадком утенке «прекрасного лебедя». Не замечаем высокий 
уровень проявления тех или иных способностей у ребенка, потому что 
никто им не интересовался в школе. 

В условиях инновационного развития образования, в целом спо-
собности учащегося представляются: как уже сформировавшееся 
(данное) свойство его психики; как свойство, имеющее возможности 
развития в тех или иных условиях; как потенциальное свойство, кото-
рое может проявиться и развиваться при наличии соответствующих 
условий. Мы видим, что новое восприятие понятия способностей, их 
классификация на основе четырех подходов представляет новые цели 
и задачи образования.  

Наше внимание привлекает четвертый подход к восприятию 
способностей учащихся. Восприятие способности «как потенциальное 
свойство, которое может проявиться и развиваться при наличии соот-
ветствующих условий». 

Таким образом, изменение учебных и воспитательных целей об-
разования в направлении от «знаниевой» парадигмы, ориентирован-
ной на допрофессиональную подготовку к «компетентностной» пара-
дигме, переводит наше внимание на полноценное развитие личности, 
в которой предусмотрено формирование у ученика таких его познава-
тельных и личностных способностей, которые делают его готовым к 
профессиональному, политическому, социальному самоопределению 
в изменяющихся условиях поликультурного взаимодействия. 

Указанное изменение целей образования смещает акцент с пре-
имущественного развития предметно-обусловленных познавательных 
способностей школьников на создание условий, необходимых для 
функционального развития познавательной и личностной сфер уча-
щихся. В первую очередь ставятся требования к развитию способно-
сти ученика к рефлексивному и ответственному поведению, к проек-
тированию и осознанному построению (произвольной регуляции) сво-
ей познавательной и социальной активности. 
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Из всех парадигм образования новым целям и задачам отвечает, 
по нашему мнению, только развивающее образование. В рамках раз-
вивающего обучения по Н. А. Менчинской объектом усвоения явля-
ются непосредственно содержание учебного предмета и способы ум-
ственной деятельности, которые учащийся способен воспроизводить в 
видоизмененных ситуациях. Учебный материал в процессе усвоения 
остается неизменным в своей предметности, учитель только меняет 
методы и ракурсы его представления учащимся. В соответствии с 
этим меняются способы и приемы его осмысления, что и создает ус-
ловия для перехода от частных способов обобщения, формирующихся 
в конкретной ситуации к более общим, формирующимся в видоизме-
ненных ситуациях. Поэтому развитие учащегося происходит в форме 
приращивания нового на базе старого, то есть обобщения уже сло-
жившихся частных способов и структур умственных действий в более 
общие. Если же познавательные (умственные) возможности ученика 
на данном этапе его возрастного или индивидуального развития не 
позволяют этого сделать, то учитель должен передать ему необходи-
мые для усвоения такого материала приемы (способы, образцы) умст-
венной деятельности с учетом индивидуального уровня развития дан-
ного учащегося. Учащийся должен усвоить эти приемы, то есть в со-
ответствии с гносеологической схемой («познающий субъект – позна-
ваемый объект») отразить их в познавательном процессе. Важно отме-
тить, что, главную задачу в этом случае представители данного под-
хода к обучению видят в усовершенствовании методики обучения. 
Это означает, что в данном случае мы имеем дело с дидактико-
психологическим подходом к построению образовательной техноло-
гии [5]. Задача при таком подходе совпадает с целью обучения: 

Выявить, какие трудности возникают у школьников при усвое-
нии тех или иных знаний, какие ошибки или неточности усвоения у 
них отмечаются, в чем своеобразие овладения теми и иными знаниями 
и что, исходя из всего этого, надо изменить, чтобы устранить имею-
щиеся недочеты в усвоении. Вполне понятно, что психологические 
рекомендации в данном случае могут выполнять по отношению к пе-
дагогике только вспомогательные функции по обеспечению методи-
ческими рекомендациями утилитарных задач преподавания тех или 
иных предметов. 

Таким образом, особенности развивающего образования как 
перспективы развития российской инновационной системы образова-
ния заключаются в следующем:  

− усвоение знаний-умений-навыков из цели образования пре-
вращается в средство развития способностей; на смену «субъект-
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объектной логике воздействия на ученика приходит логика содействия, 
сотрудничества, когда учитель и ученик не противостоят друг другу, а 
выступают друг для друга как партнеры совместного развития;  

− учащийся становится субъектом своего собственного разви-
тия, рассматривается как самоценная личность. Соответственно меня-
ется и критерий ценности учителя – он ценится не за то, что больше 
знает, а за то, что умеет организовать процесс саморазвития учащего-
ся и себя самого. В условиях развития личность сама становится са-
моразвивающейся. 

 
Литература 

1. Давыдов, В. В. Известия Российской академии образования 
[Текст] / В. В. Давыдов. – 1996. 

2. Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года [Текст]. – М. : изд-во АПКиППРО, 2002. – 24 с. 

3. Маслоу, А. Дальние пределы человеческой психики [Текст] 
/ А. Маслоу. – М., 2002. 

4. Менчинская, Н. А. Известия Российской академии образова-
ния[Текст] / Н. А. Менчинская, 1989. 

5. Панов, В. И. Психодидактика образовательных систем: теория 
и практика. [Текст] / В. И. Панов. – СПб. : Питер, 2007. 

6. Стратегия модернизации содержания общего образования 
[Текст]. – М., 2001. 

7. Теплов, Б. М. Способности и одаренность [Текст] / Б. М. Теп-
лов. – М., 1941. 

8. Шадриков, В. Д. Введение в психологию: способности чело-
века [Текст] / В. Д. Шадриков. – М. : Логос, 2002. 
 
 

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
КАПСАРГИНА С. А. 

г. Красноярск, Красноярский государственный аграрный университет 
 

Россия – полинациональная и поликультурная страна. Согласно 
переписи населения (2002 г.) в Российской Федерации было зарегист-
рировано 160 этносов [1, с. 1]. Перепись 2002 года выделила по Рос-
сии 68 новых этнических категорий, в их числе 22 «получили» статус 
самостоятельных народов.  

Проблемы развития образования в России сегодня обострились в 
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связи с происходящими в стране социально-политическими перемена-
ми. Поиск новых идеологических установок системы обучения и вос-
питания актуализировал вопрос о национальном образовании [2, с. 29]. 

Разработка современных моделей национального образования, 
учитывающих этнопедагогические, этнопсихологические особенности 
формирования общечеловеческих и национальных ценностей, только 
начинается, ведутся поиски новой модели национальной школы, ко-
торая бы соответствовала современным требованиям. 

Интегральной частью процессов трансформации российского 
общества, осуществляемых сегодня, является масштабная реформа 
образования. Она нацелена на решение широкого спектра задач, 
должных обеспечить в совокупности формирование личности, адек-
ватной новому этапу нашего развития как этапу перехода к граждан-
скому обществу и в перспективе – к постиндустриальной информаци-
онной цивилизации. Практически смыслом педагогической дискуссии 
по поводу характера школьной реформы является выработка такой 
новой теоретической модели школы, которая бы сделала систему об-
разования способной полноценно выполнить этот принципиально но-
вый общественно-исторический заказ [3, с. 1]. 

В. И. Матис предлагает поликультурную модель национальной 
школы, под которой следует понимать образовательное учреждение с 
совокупностью преемственных образовательных (общеобразователь-
ных и профессиональных) национальных программ, основанных на 
государственных стандартах, формирующих у учащихся межкультур-
ную компетентность и способствующих быстрому и безболезненному 
включению в общественную жизнь в условиях многонационального 
окружения. 

Уникальная многокультурность и полиэтничность Российской 
Федерации требует, чтобы система образования сегодня давала досто-
верные и достаточные знания о культуре, традициях, обычаях, рели-
гиях не только для определения своей идентичности подрастающим 
поколением, но и для понимания существующих рядом и соприка-
сающихся в повседневной жизни культур, людей с иными взглядами 
[4, с. 16]. 

В основу работы поликультурной школы должен быть положен 
принцип «диалектического единства трех начал – национального, фе-
дерального и общемирового – позволяющего человеку глубоко чувст-
вовать принадлежность к родному народу и в то же время осознать се-
бя гражданином страны и субъектом мировой цивилизации» [6, с. 92]. 
Развивая национальное начало в содержании образования, необходи-
мо взвешенно соотносить его с мировой культурой и видеть эволю-
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цию самой национальной культурой. Этнос и его культура не есть не-
что раз и навсегда данное [6, с. 99-100]. 

Только национальная школа поликультурной модели приобщает 
ребенка к родной культуре, от нее – к российской и мировой. Нацио-
нальная школа создает условия для введения учащихся в родную 
культуру, родной язык [5, с. 6]. 

Модернизация национальной школы с учетом требований со-
временного поликультурного общества – это переход от традиционно-
го национального образования, ориентированного только на этниче-
скую культуру и язык какого–либо этноса, к поликультурной модели 
национальной школы, в которой учащиеся, сохраняя свою этнокуль-
турную идентичность, были бы активно включены в интеграционный 
процесс региона, страны, мира [6, с. 23]. 

При разработке стратегии развития национальной школы с уче-
том требований современного поликультурного опыта необходимо, 
чтобы: 

− деятельность национальной школы строилась на принципе 
поликультурности, выражающемся в доминирующей ориентации на 
множество и многообразие культурных ценностей и норм и их равно-
правие в образовании; 

− школа служила эталоном, показателем высокого уровня са-
моорганизации и жизнедеятельности, то есть была бы на шаг впереди 
общества и среды ее окружающей: «… совершенствование нацио-
нальной школы – это улучшение не только условий, но, и форм жиз-
недеятельности людей» [8, с. 115]; 

− национальная школа была культуросообразной, то есть адек-
ватной существующей культуре – и исторически сохранившейся, и 
современной [7, с. 72]; 

− национальная школа была способной к социокультурному 
конструированию, то есть культуротворческой, способной не столько 
быть транслятором знаний и ценностей национальной культуры, 
сколько давать возможность ребенку самоидентифицироваться в оп-
ределенной культуре, ставить его в условия, когда он сам начинает 
действовать культурно, творчески, используя культурные ценности, 
нормы, знания и образцы; 

− национальная школа была личностно-ориентированной, то 
есть с позиций гуманистической педагогики и личностно-
ориентированного образования, связь «этнос – национальная культу-
ра – школа – ребенок» должна строиться в обратной последовательно-
сти и определяться активной позицией ребенка» [4, с. 96]. 

В настоящее время национальная школа является важнейшим 
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институтом сохранения и развития этнической культуры, формирова-
ния национального самосознания, освоения детьми и молодежью цен-
ностей родной, общероссийской и мировой культур. По мнению 
С. А. Боргоякова, «в основе деятельности и развития национальной 
школы, несомненно, лежит идея первичности языка и культурных 
ценностей родного народа для развития любого человека, если он не 
хочет быть или не хотят его сделать маргиналом, лишенным нацио-
нальной идентичности» [9, с. 781]. 

О. Г. Ултургашева, исследователь национальной школы, подчер-
кивает значение и роль родного языка в жизни народа неоценима вели-
ка. Национальные языки, не поддержанные системой образования, по-
степенно исчезают. Неразвитость родного языка тормозит национальное 
развитие. Школа неотрывна от национальной почвы, она формирует и 
сохранит национальную культуру, обогащает национальное общечело-
веческим и общечеловеческое национальным [10, с. 17].  

Национальная школа является механизмом обеспечения права 
нации на самостоятельное этническое и культурное развитие, так как 
нет другого такого действенного ключевого механизма духовного вос-
производства новых поколений этносоциального организма. Она спо-
собствует освоению культурного наследия своего народа, закладывает 
основу полноправной жизни нации, призвана сбалансировать образо-
вательные интересы личности, этноса, общества и многонационально-
го государства, является гарантом антинационалистических тенден-
ций [5, с. 59]. 

Национальная школа поликультурной модели является наиболее 
оптимальной, так как образование здесь направлено на расширение 
представления о многообразии мировых культур, воспитание толе-
рантного отношения к культурным различиям, развитие умений и на-
выков продуктивного взаимодействия с носителями разных культур, 
сохранение этнокультурной идентичности, формирование способно-
сти учащихся к культурному личностному самоопределению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 
В СОДЕРЖАНИИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА 

 
МИНГАЛЕЕВА Р. А. 

г. Нурлат Респ. Татарстан,  
Нурлатская средняя общеобразовательная школа № 3 

 
Одной из основополагающих задач современной школы являет-

ся привитие детям чувства принадлежности к малой Родине, России, к 
родным корням. Знакомство с историей родного края показывает мно-
гообразие национальных традиций, неповторимость духовного мира 
жителей, непохожесть животного мира, жилища, одежды и т.п. И од-
новременно через многообразие и несходство проступают черты об-
щечеловеческие, обнаруживается нравственное единство человечест-
ва, одинаковое понимание природы, жизни, любви, отношений в се-
мье, понятий справедливости и правды, чести и гордости, неприятие 
злобы, коварства, трусости, лживости. Знакомство с родным краем по-
зволяет увидеть в то же время и исторические границы, изменяемость 
этических, бытовых, эстетических представлений. Только на основе 
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национальной культуры, народных традиций и потребностей общест-
ва конкретного региона возможен перевод общечеловеческих ценно-
стей в личные ценности каждого воспитанника, только в реальном, 
окружающем здесь и сейчас мире человек может стать субъектом 
культуры.  

Этнокультурный компонент содержания образования заключа-
ется в воспитании нравственной позиции российского гражданина по 
отношению к родному краю: это должен быть не потребитель или 
пассивный наблюдатель, а хранитель и созидатель природы и культу-
ры, понимающий и любящий свою «малую Родину». Народные тра-
диции и обычаи представляют интерес для изучения и использования 
в работе педагога как один из эффективных методов народной педаго-
гики. Традиции по определению энциклопедии «исторически сло-
жившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы деятель-
ности и поведения, а также им сопутствующие им обычаи, правила, 
ценности, представления. Служит одной из характеристик националь-
ной общности, поэтому хочется остановиться на жизни и быте татар-
ского народа, так как изучение и исследовательские работы в данном 
направлении помогают педагогу и ребенку расширить знания, обога-
тить литературный язык, способствует более конкретному пониманию 
сущности социально политических отношений в обществе. Учащиеся 
моего класса на уроках и классных часах охотно говорят о своих ба-
бушках и дедушках, которые ещё помнят старинные обряды, песни и 
сказки. Так возникла идея организовать творческие работы по изуче-
нию обычаев и традиций татарского народа. Дети с высокой учебной 
мотивации способны анализировать и обобщать материал с большим 
желанием работают над темой проекта «Свадебные обряды в наших  
краях». Учащиеся, которым трудно проводить научные исследования 
с большим желанием участвуют в сборе материала по селам и дерев-
ням, беседуя со старожилами.  

Следующим направлением своей работы считаю использование 
фольклора. Фольклор – это неписаная литература, устное народное 
творчество, уходящее корнями в историю народа. Фольклор в жизни 
татар имел большое значение. Песни помогали переносить трудности 
прошлого времени, сказки помогали воспитывать детей, былины о на-
родных героях помогали бороться против иноземцев. Работа над по-
словицами и поговорками на уроках татарского языка и литературы 
младших школьников занимает важное место в обучении грамоте и 
является прекрасным источником для развития мышления и речи 
учащихся. Загадки развивают у ребенка наблюдательность, учат со-
поставлять явления, делать выводы, помогают увидеть мир по-
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новому, необыкновенно поэтически. Фольклор можно выделить. Под 
загадкой обычно понимают построенное в виде иносказания неболь-
шое фольклорное произведение, содержащее замысловатый вопрос, 
на который необходимо дать исчерпывающий ответ. На уроках татар-
ского языка использую фольклорный материал для написания сочине-
ний, изложений. При изучении нового материала с удовольствием бе-
ру народные пословицы, загадки и приметы. Пословицы и поговорки 
представляют величайшую ценность для обогащения литературного 
языка, для придания ему выразительности и точности. Существует де-
ление фольклорных жанров, которое зависит от объема произведения. 
К большим фольклорным жанрам тносятся сказки, легенды, былины, 
исторические песни, народный театр, к алым – частушки, загадки, по-
словицы, поговорки, чистоговорки, скороговорки.  

В современной школе перед учителем наряду с проблемой пол-
ноценного овладения навыками чтения стоят задачи литературного 
развития школьников. Проблему эту можно и нужно решать на любом 
материале по чтению. Мне же представляется весьма ценным фольк-
лорный материал. На своих уроках включаю пословицы и поговорки 
татарского народа для словарной и фонетической работы. Например: 
«Кем эшлəми, шул ашамый» (Кто не работает, тот не ест), «Һөнəрле 
үлмəс, һөнəрсез көн күрмəс» и др. Старинный обычай, дошедший до 
наших дней «Каз өмəсе» (совместная работа по ощипыванию гусей 
осенью). Здесь во время скучной и долгой работы девушки и женщи-
ны поют песни. После тяжелого трудового дня все собираются для игр 
и посиделок. Здесь можно услышать загадки и частушки. После сбора 
и записей  материала праздника и обряда мне представляется возмож-
ным для использования на уроках и внеклассных мероприятиях. За-
гадки применяются на уроках татарского языка в старших классах при 
изучении правил правописания, на занятиях по выработке грамотного 
письма, при работе со словарными словами. Это должны быть такие 
загадки, которые содержат немало сочетаний букв, при написании ко-
торых учащиеся чаще всего допускают ошибки: слова с безударными 
гласными, звонкими и глухими согласными, словарные слова. «Үзе 
шардай, эче кандай, тəме балдай» (Круглый как шар, вкусный как мед, 
как кровь красный) Скороговорки, чистоговорки и частоговорки спо-
собствуют формированию и развитию правильной чистой речи уча-
щихся, помогают совершенствовать такие качества чтения, как пра-
вильность и беглость. Эти малые фольклорные жанры можно услы-
шать и увидеть на народных гуляниях и праздниках. Например 
«Сөмбелə» (Девушка Осень), «Карга боткасы» (Праздник птиц) Работа 
со скороговорками, чистоговорками и частоговорками носит характер 
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усвоения содержания и правильного произнесения отдельных звуков 
или их сочетаний. Их можно использовать при изучении звуков в пери-
од обучения грамоте. Перед началом урока во втором классе русской 
подгруппы мы всегда учим скороговорки. Это служит и основам фоне-
тической работы. Фольклор можно выделить как самостоятельный 
фрагмент совместной деятельности педагога и учащихся. Это форма 
работы позволяет детям придумать считалки, припевки на родном язы-
ке, которое можно обыгрывать одноклассникам. Такая творческая ра-
бота сочинения колыбельных песни моими учениками были показаны в 
творческом конкурсе «Бишек жырлары» (Колыбельные песни).  

При общении детей в ходе творческой и исследовательской дея-
тельности через традиции татарского народа, песни и обычаи появля-
ется прекрасная возможность использовать все это как источник для 
развития познавательных способностей и учебных навыков учащихся. 
Дети учатся сопоставлять явления, делать выводы. Они начинают ви-
деть мир по-новому, становятся необыкновенно поэтическими. Я хочу 
рассказать о том, как часто использую татарские народные песни в 
своей работе с детьми. Множество песен приятных и весёлых можно 
услышать на деревенских посиделках. Например: «Навруз-Байрам». 
Это встреча Нового года и проходит он 22 марта. Три группы детей, 
одетые в национальные головные уборы, должны заходить в каждый 
дом, поздравлять хозяев, желать благополучие. А хозяева угощают де-
тей сладостями или одаривают деньгами. При подготовке к празднику 
«Науруз»  дети учили  зазывалки, частушки, кричалки. Другая группа 
готовит национальную одежду, головные уборы. Третья группа печет 
дома с родителями национальные сладости чак-чак и бавырсак. Вме-
сте гостями праздника и старожилами села можно говорить и о воспи-
тании в самом прямым смысле этого слова.  

Малые фольклорные певческие формы и бытовые национальные 
танцы способствует утверждению связи прошлого, настоящего и бу-
дущего. Учитывая реалии современности, традиционно участвуем в 
школьной научно-практической конференции. Гафурова Лилия и 
Мустафина Лейсан выполнили проектную работу, которая называлась 
«Татарские народные песни в прошлом и сегодня». Юные исследова-
тели вышли победителями и были награждены грамотой. После этого 
была сформирована группа инициативных детей способных к иссле-
довательской деятельности. Научное общество учащихся носит назва-
ние «Эзлəнүчелəр» (Исследователи). Согласно положению 
программы, в НОУ предполагается проведение объемной исследова-
тельской работы по теме «Старинные и современные татарские 
свадебные обряды». Работа рассчитана на весь учебный год. 
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Учащихся посещают ближайщие сёлы Нурлатского района вместе со 
мной на каникулах с целью сбора материала о старинных свадебных 
обрядов у татар. Планируется пополнит свой школьный музей 
предметами старинный свадебной одежды. Моим педагогическим 
кредо  является развитие у учащихся чувства национальной гордости 
сопереживание и сострадание пожилым людям, нуждающимся в 
помощи, а также возраждение национальных традиций, укрепление 
дружбы между народами республики. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ С ПОЗИЦИИ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
МУРЫГИНА И. В. 

г. Челябинск, Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 54 

 
По теме «Современный урок с позиции здоровьесбережения» я 

работаю третий год. Все началось с анонимного анкетирования детей 
к классному часу «Формула здоровья». Клубок накопившихся про-
блем разматывался по мере подготовки к классному часу: режим дня, 
досуг, время выполнения домашнего задания, прогулки на свежем 
воздухе, питание, отношение к спорту и т.д. После классного часа из 
трех вопросов образования – «Зачем учить?», «Чему учить?» и «Как 
учить?» – я поняла, что самый главный – последний. Что можно по-
менять, как организовать урок, какие технологии желательно исполь-
зовать – ответы на эти вопросы я и постаралась найти.  

Перед учителем, который начинает работу в русле здоровьесбе-
регающей педагогики, стоит множество задач. В своей работе я обра-
щаю особое внимание на следующие направления: 

− организация урока на основе принципов здоровьесбережения; 
− включение в содержание урока элементов оздоровительной  

направленности; 
− обеспечение интереса к своему предмету и уроку; 
− обеспечение дифференцированного подхода ко всем учащимся; 
− введение профильного и предпрофильного обучения. 
Большую часть учебного времени дети проводят на уроке, по-

этому возникла необходимость внести изменения в его организацию.  
Для ребенка здоровьесохраняющими могут быть как приемы 

снятия напряжения и усталости на уроке, так и само содержание уро-
ка. Установлено, в какие моменты урока дети устают, снижается их 
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внимание, меняется осанка. Это происходит на 8, 16, 32 минутах у 
младших школьников и на 28-32 минутах у старшеклассников. Задача 
педагога – сохранить высокую работоспособность, отодвинуть утом-
ление и исключить переутомление. Это возможно только при пра-
вильной организации труда и отдыха.  

Во всех классах в ходе уроков систематически появляются 1-2-
минутные паузы – физкультминутки со специально подготовленными 
упражнениями для разных групп мышц и для разного возраста детей.  

Структура урока оказывает очень большое влияние на состояние 
организма школьника и его работоспособность. Рациональное чередо-
вание различных видов заданий, неодинаковых по продолжительно-
сти и трудности, правильное распределение времени урока способст-
вуют снижению утомляемости. 

Общеизвестно, что наше физическое здоровье напрямую зави-
сит от здоровья психологического (душевного), следовательно, глав-
ная задача учителя, наряду с обучением, – создание и сохранение пси-
хологического комфорта урока. Вот поэтому особое внимание уделя-
ется применению современных педагогических технологий, тщатель-
но отбираются методы и средства обучения. 

Наряду с обучающей и развивающей целями урока имеет место 
и воспитательная цель, в которой делается акцент не только на инте-
рес к изучаемому предмету, но и обращается внимание на заботу о 
собственном здоровье. Положительным моментом является пример 
педагога, который вместе с детьми активно участвует в выполнении 
физминуток, разминок, упражнений. 

Так при проведении организационного момента можно провести 
тренинг «Здравствуйте!». Цель тренинга: формирование бережного и 
ответственного отношения к своему здоровью и к здоровью окру-
жающих. Участники тренинга по очереди произносят слово «здравст-
вуйте», обращаясь к соседу с той интонацией, с которой хотят пере-
дать своё настроение другим. Далее задается вопрос: «В чем смысл 
слова «здравствуйте»?» Ответ: суть в том, что люди передают друг 
другу пожелание здоровья. 

При проверке домашнего задания с помощью кодоскопа текст 
можно написать зеленым маркером. И это не случайно. Ведь воздей-
ствовать на эмоциональное состояние и здоровье, опираясь на корей-
скую методику лечения Су Джок, можно цветом. Например, зеленый 
цвет успокаивает и поможет, если есть слабые периодические боли, а 
красный поможет, если боль сильная, но не постоянная. Эта информа-
ция может быть предложена как познавательная. 

Другая идея этой методики состоит в том, что наше здоровье 
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«спрятано» на стопах и кистях рук. Если вы утомились, вам поможет 
общий массаж кистей. А для профилактики утомляемости можно 
предложить следующее упражнение: большим и указательным паль-
цами правой руки поочередно надавливайте на мизинец левой руки: 
сначала на фалангу с ногтем, затем на среднюю, потом на третью. За-
тем двигайтесь в обратном направлении: с третьей до первой фаланги. 
Сделайте массаж всех пальцев обеих рук, каждый раз начиная с ми-
зинца. 

На уроках наряду с изучением математического материала мож-
но включать вставки профилактического и познавательного характера. 
Так, на уроке в 7 классе по теме «Линейная функция и ее график» 
можно провести разговор об инфекционных заболеваниях и их про-
филактике. 

При выполнении устных упражнений необходимо  было найти 
линейные функции, заданные формулами, и расшифровать название 
самой распространенной болезни школьников.  

 
у = 2х – 34 – О у = 12х

3
 – 7 – Г у = 0,75х

2
 + 2 – П 

у = 7,3х + 28 – И у = 2х – 5 – Р у = х
2
 – 7х + 8 – Б 

у =  
2
1 х + 7 – В у =  

х
2  + 12 – К  

Ответ: ОРВИ. 
Далее дается информационная справка об ОРВИ и ГРИППе с 

использованием данных мониторинга школы. 
На следующем этапе урока можно ответить на вопрос: «Как из 

графика функции у = – 2х можно получить графики функций  
у = – 2х+3?  у = – 2х – 3?» и предложенных вариантов ответов и слов, 
соответствующим правильным ответам, определить, что лучше всего 
защитит от гриппа и ОРВИ:  

а) сдвиг вправо на 3 единицы – мороженое; 
б) сдвиг влево на 3 единицы – картофельные чипсы; 
в) сдвиг вверх на 3 единицы – закаливание; 
г) сдвиг вниз на 3 единицы – прогулки на свежем воздухе; 
д) сдвиг на 3 единицы вдоль оси ординат вверх – прививки; 
е) сдвиг на 3 единицы вдоль оси ординат вниз – изоляция боль-

ных. 
После выполнения задания целесообразно предложить учащим-

ся перечень профилактических мероприятий. Возможны в ходе уро-
ков дыхательная и звуковая гимнастики. Цели – научить детей ды-
шать через нос, подготовить к более сложным дыхательным упражне-
ниям, проводить профилактику заболеваний верхних дыхательных 
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путей: 
1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице – 

вдох. Вдох левой ноздрёй – правая ноздря закрыта, вдох правой (при 
этом закрыта левая). На вдохе постучать по ноздрям 5 раз.  

2. Сделать 8-10 вдохов через правую и левую ноздри, по очере-
ди закрывая отдыхающую ноздрю указательным пальцем. 

3. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно произнести «м-м-
м», одновременно постукивая пальцем по крыльям носа. 

4. Закрыть правую ноздрю и протяжно произнести «г-м-м-м», на 
выдохе – то же самое. Закрыть левую ноздрю.  

5. Энергично произносить «п-б». Произношение этих звуков ук-
репляет мышцы губ. 

6. Энергично произносить «т-д». Упражнение служит для укре-
пления мышц языка. 

7. Высунуть язык, энергично произносить «к-г», «н-г». Укреп-
ляются мышцы полости глотки. 

8. Несколько раз потянуться и зевнуть. Зевание стимулирует не 
только гортанно-лёгочный аппарат, но и деятельность головного моз-
га, снимает стрессовое состояние. 

9. На выдохе дети громко произносят звук «а», который нарас-
тает по высоте и громкости. Громкость доходит до предела, словно 
всплеск. Появляется ощущение радости и лёгкости. На выдохе дости-
гается длительная задержка дыхания, укрепляются голосовые связки. 
Во время крика происходит выброс «грязной» энергии. 

10. Дети делятся на «осликов» и «погонщиков». «Ослики» весе-
ло бегут, но вдруг останавливаются и не хотят идти. «Погонщики уго-
варивают «осликов», но те начинают кричать «И – а»: 

– Что же ты хочешь, мой милый Иа? Сена, лепёшек иль молока? 
«Ослик» прекращает кричать. Дети меняются местами. Звуки 

«и-а» укрепляют связки. 
Сегодня задача учителя, работающего в русле здоровьесбере-

гающего образования, – обеспечить не только психолого-
педагогические, но и организационные условия урока, гарантирую-
щие отсутствие негативных результатов его воздействия на здоровье 
учащихся. 

Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть 
достигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, 
которые рассматриваются как совокупность приемов и методов орга-
низации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья 
школьников и педагогов. Педагог, владея современными педагогиче-
скими знаниями, в тесном взаимодействии с учащимися, с их родите-
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лями, с медицинскими работниками, с коллегами планирует свою ра-
боту с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участ-
ников педагогического процесса. 
 
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

НУРУЛЛИНА Н. Г. 
г. Нурлат Респ. Татарстан, Муниципальное общеобразовательное  
учреждение Нурлатская средняя общеобразовательная школа № 3 

 
Обучение русскому языку предоставляет учителю большие воз-

можности в работе над развитием мышления школьников. Приучая 
ребенка к осмыслению нового материала, к разностороннему рас-
смотрению различных языковых явлений, развивая пытливость его 
ума, учитель закладывает основы успешной мыслительной деятельно-
сти учащихся. Однако важно учесть, что не всякое задание способст-
вует развитию мыслительной деятельности. Многие задания по рус-
скому языку, рассчитанные на самостоятельное выполнение, выявля-
ют лишь способность действовать по образцу. Хотя интеллектуальное 
развитие является важным компонентом мышления, многие задания 
не могут быть решены только на репродуктивном уровне, а требуют 
самостоятельного творческого мышления. Это должны быть задания, 
требующие осуществления мыслительных операций в новых условиях 
непривычной формулировки задания, применения нового языкового 
материала, необходимости сделать самостоятельный вывод, обобще-
ние. Наибольший положительный эффект в учебном процессе оказы-
вает применение дифференцированного подхода, который дает воз-
можность ученикам с разными познавательными возможностями по-
чувствовать уверенность в своих силах, развивать интуицию, вообра-
жение. Одни учащиеся не обладают для данного возраста гибкостью, 
подвижностью мышления к решению тех или иных задач, начинают 
отставать в прохождении учебного материала. У таких учеников пада-
ет интерес к знаниям, проявляется отрицательное отношение к учебе. 
Это приводит к неуспеваемости. Сильные ученики вынуждены рабо-
тать не в полную меру своих возможностей, так как мы в основном 
ведем урок, ориентируясь на среднего ученика. И они постепенно 
привыкают к легкости учебных заданий, и первые трудности вызыва-
ют у них неуверенность в себе. Это ведет к снижению успеваемости. 
Данные проблемы должны привести к необходимости осуществления 
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уровневой дифференциации, организованной путем деления класса на 
подвижные и относительно одинаковые по составу группы, каждая из 
которых овладевает программным материалом в различных образова-
тельных областях на следующих уровнях: 1) стартовым (минимально 
допустимым); 2) базовым; 3) продвинутым (творчеством). При такой 
работе возможен переход учащихся из одной группы в другую. Пере-
ход обусловлен изменением в уровне развития ученика, скоростью 
восполнения пробелов в его знаниях и проявлением интереса к полу-
чению знаний. С этой целью должны составляться разно уровневые 
самостоятельные работы. Работы должны составляться исходя из ос-
новных требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся 1-4 
классов по русскому языку. 

Интересный урок – это активизация интеллектуальных и воле-
вых процессов, их взаимопроникновение и воздействие друг на друга. 
Что может помочь сделать урок интересным, ярким, способным во-
влечь ученика в процессе самостоятельного поиска, возбудить у уче-
ников интерес к предмету. Это – наблюдение за поведением учеников 
во время урока и вне его, использование специально подобранных си-
туаций, индивидуальные беседы с учеником, анкетирование, вовлече-
ние в познавательный труд, развитие настойчивости, силы воли, по-
ощрение выполнения заданий повышенной трудности. 
  
 

ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ГЛАЗАМИ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОВЧИННИКОВА Н. П. 

г. Архангельск, Поморский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова 

 
ЕГЭ – это независимая система оценки качества знаний – неза-

висимая от тех, кто учит, и от тех, кто принимает в вузы. Он совмеща-
ет в себе, можно сказать, две функции: финальную и перспективную. 
С одной стороны, он предназначен для оценки знаний выпускника, 
полученных в школе, с другой, помогает выяснить, способен ли он 
продолжить обучение по выбранной им специальности. По мнению 
министра образования А. А. Фурсенко, если человек набрал 40 баллов 
по ЕГЭ, то он не должен вообще подавать документы в вуз, 50-60 бал-
лов – претендовать на бюджетное место.  

ЕГЭ по обществознанию выпускники сдают по выбору. Он про-
водится в качестве эксперимента в стране с 2001 г. В Архангельской 
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области с 2006 г. В течение многих лет этот экзамен предпочитали как 
подготовленные учащиеся, ориентированные на продолжение учебы в 
вузах социально-гуманитарного профиля, так и выпускники, не рас-
считывающие на хорошие оценки. Надо было что-то выбрать (три эк-
замена по выбору), а сдавать физику или химию им было не по силам.  

С 2009 г. вступило новое положение об итоговой аттестации, со-
гласно которому кроме русского языка и математики (они обязатель-
ные), выпускник может не сдавать ни одного экзамена. В связи с этим 
мы предполагали, что число абитуриентов, выбравших обществозна-
ние, сократится. Но мы ошиблись. Покажем статистику сдававших 
выпускников: 2006 г. – 1761 человек; 2007 г. – 2065 человек; 2008 г. – 
1855 человек; 2009 г. – 2951 человек. 

В рейтинге предметов по выбору обществознание занимает ли-
дирующие позиции (после русского языка и математики). Это наибо-
лее массовый экзамен. 

Назовем основные мотивы выбора предмета «обществознание» 
в качестве ЕГЭ (по опросам абитуриентов): 

1. Усиление роли социально-гуманитарного образования в со-
временной школе. 

2. Расширение приема абитуриентов по итогам ЕГЭ в разные вузы. 
3. Ожидание объективного оценивания качества обществоведче-

ской подготовки выпускников на основе независимой экспертизы. 
4. Мотивирующую роль играет включение обществознания в 

число экзаменов, результаты которого учитываются вузами при по-
ступлении на очень большой перечень специальностей.  

5. Доля случайности, надо что-то выбрать, предмет житейский.  
Перечислим сильные стороны ЕГЭ: 
1. Массовый охват; в прошлом году обществознание в стране 

сдавали 132 тысяч человек.  
2. Контроль знаний происходит фактически по всему материалу. 

С этой целью существует кодификатор, где прописаны разделы, темы, 
которые являются объектом проверки. 90 элементов. 45 билетов уст-
ного экзамена. Разделы: философия, правоведение, экономика, соци-
альная психология, социология, политология. В этом году акцент сде-
лан на праве и экономике. 

3. Объективность оценки. Оценивает ученика не тот человек, 
который занимался его подготовкой, и, безусловно, является лицом 
заинтересованным. Задания А и Б проверяет бесстрастный компьютер, 
а С – независимые эксперты. Кстати наша комиссия состоит из 20 че-
ловек. Это, как правило, самые авторитетные педагоги высшей кате-
гории из разных школ, прошедшие обязательные курсы по соответст-
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вующей подготовке. 
4. Снижение нагрузки на выпускника – один раз проводится эк-

замен вместо двух по старой схеме. 
5. Возможность подать документы в несколько вузов талантли-

вой молодежи из глубинки. 
6. ЕГЭ проверяет качество обучения в той или иной школе.  
В то же время имеются и проблемы, недостатки, на них указы-

вают в первую очередь противники ЕГЭ: 
1. Тесты предназначены для проверки письменной речи, не про-

веряют умение говорить, отстаивать свою точку зрения, доказывать. 
2. Зачастую выигрывают ученики-зубрилы (механическая па-

мять) и обладающие интуицией. Логически мыслящие порой оказы-
ваются в проигрыше (где и когда, а почему именно там, почему имен-
но тогда). Тесты зачастую помогают в лучшем случае выявить уро-
вень эрудиции, но отнюдь не творческие способности.  

4. Вероятность случайного угадывания. 
5. Некорректность ряда тестов, их двусмысленность. 
Например, в последней демоверсии по обществознанию был за-

дан вопрос:  
Какой из примеров иллюстрирует взаимодействие природы и 

общества? 
− отношения людей в процессе материального производства. 
− подсечно-огневое земледелие восточных славян. 
− проповедническая деятельность религиозных организаций. 
− этнографические исследования.  
Составители вопроса предполагали, что в качестве правильного 

ответа надо выбрать второе. Однако старшеклассник может выбрать и 
первый ответ, и будет, по сути, прав. В процессе материального про-
изводства может происходить взаимодействие природы и общества 
(добыча нефти на океаническом шельфе, экологические проблемы). 
Кстати, подобные задания вызывают затруднения, прежде всего, у 
думающих учащихся, кто имеет обыкновение задавать вопросы, со-
мневаться.  

1. Хотелось бы остановиться еще на одной проблеме перевода 
первичного балла в итоговый. Процедуры шкалирования, перевода 
баллов для большинства родителей, школьников и даже педагогов ос-
тается непонятной. В результате возникает недоумение: решил пра-
вильно столько же заданий, сколько одноклассник, но получил иное 
количество баллов. Почему? 

2. Многие вопросы в учебниках не содержат учебного материа-
ла, который бы дал возможность абитуриентам полноценно подгото-
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виться к сдаче ЕГЭ. Вопросы тестов должны соответствовать мате-
риалу, рассматриваемому в школьных учебниках.  

3. Невозможность пересдачи экзамена в течение года. 
4. Натаскивание на тесты в ущерб другим задачам школьного 

исторического и обществоведческого образования. Не надо забывать 
и о воспитательной задаче. Эти предметы формируют духовный облик 
человека, его гражданские позиции.  

5. Противники ЕГЭ считают серьезной проблемой несоответст-
вие ЕГЭ отечественным условиям и традициям. ЕГЭ встроен в амери-
канскую систему образования, не способствующую развитию мышле-
ния и творческих способностей. 

6. ЕГЭ не может быть единым средством для оценки успеваемо-
сти выпускников и приема в вузы.  

Как же относятся к ЕГЭ выпускники школ Архангельской об-
ласти? 

Мы провели опрос студентов первого курса исторического фа-
культета ПГУ, вот что выяснилось: 

1. Оцените свой уровень подготовки к сдаче ЕГЭ: высокий, сред-
ний, низкий. Большинство опрошенных (61 %) оценивает свой уровень 
как средний, 2 % – низкий, 36 % – высокий и 1 % очень высокий.  

2. Считаете ли Вы, что школа дает достаточную подготовку к 
ЕГЭ. Прибегали ли Вы к помощи репетитора? Многие высказались за 
то, что школа не дает комплексной подготовки к экзамену. Около 
40 % воспользовались помощью репетитора (в основном выпускники 
непрофильных классов, где ограниченное количество часов на изуче-
ние обществознания).  

3. Согласны ли Вы с утверждением, что ЕГЭ дает возможность 
объективно оценить знания выпускников по обществознанию? 59 % да-
ли положительный ответ. В ответах говорится о том, что такая форма 
экзамена дает возможность более справедливо оценить знания учеников.  

4. Ваше отношение к ЕГЭ – положительное или отрицательное? 
Большинство респондентов дали положительную оценку ЕГЭ. Среди 
положительных итогов отмечается возможность поступать по резуль-
татам ЕГЭ в престижные вузы, в том числе в петербургские и москов-
ские.  

5. Основными трудностями, возникающими у выпускников при 
сдаче ЕГЭ, являются следующие: 

− несоответствие требований школьной программы и ЕГЭ, что 
усиливает психологическую нагрузку на ученика (35 %); 

− некорректная формулировка вопросов (30 %); 
− волнение, стресс (27 %); 
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− недостаточно знаний по предмету (19 %). 
Более осторожно относятся к ЕГЭ учителя области, так как они 

впервые сами стали оцениваться по ЕГЭ. 
Первоначально и у преподавателей, и у родителей было внут-

реннее сопротивление по поводу ЕГЭ, которое до сих пор, в какой-то 
мере существует. Сегодня многие учителя понимают, что предмет 
сдают чаще всего дети, которые действительно интересуются общест-
вознанием. Чтобы подготовить ученика к сдаче ЕГЭ, надо научить его 
думать, размышлять, работать с информацией.  

По мнению специалистов, сегодня 2 социальные группы отрица-
тельно относятся к ЕГЭ: маргинальные, у которых ограничен доступ к 
современным коммуникационным технологиям и наиболее успешные 
группы, интеллигенция крупнейших городов Москвы, Петербурга (со-
кращается шанс для их детей получить бесплатное образование в хо-
рошем вузе). Ректор высшей школы экономики Ярослав Кузминов от-
мечает, что сегодня 75 % москвичей учится в московских вузах. 

Каковы же перспективы развития ЕГЭ по обществознанию? 
1. Необходимо повышение качества контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ. Они должны быть открытыми и максимально дос-
тупными.  

2. Совершенствование подготовки школьников к ЕГЭ с сохра-
нением всего содержания общего образования. 

3. Предоставить выпускникам школ право выбора итоговой ат-
тестации и вступительных испытаний в вузы. Необходим социологи-
ческий мониторинг социальных последствий введения ЕГЭ, позво-
ляющий в случае необходимости внести коррективы в механизм его 
проведения.  

4. Нельзя абсолютизировать ЕГЭ как единственную процедуру, 
позволяющую оценить успехи выпускника школы. Не следует увле-
каться сравнением одних школ с другими, нельзя устраивать состяза-
ния по результатам ЕГЭ. По этому поводу директор московской шко-
лы Ефим Рачевский сказал: «Есть школы, в которых большинство – 
дети мигрантов, слабо знающие русский язык или дети из бедных, не-
благополучных семей, не имеющие прямого доступа к информацион-
ным ресурсам. Наряду с ними существуют школы с конкурсным отбо-
ром учащихся. Понятно, что изначально условия неравные. Надо вы-
являть реальный уровень достижений в конкретной школе».   
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 
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РОМАНОВА И. В. 

г. Нурлат Респ. Татарстан, Муниципальное общеобразовательное  
учреждение Нурлатская средняя общеобразовательная школа № 3 

 
В последнее время отмечается падение интереса учащихся к 

изучению естественнонаучных дисциплин. И это печально. 
Современный образовательный процесс немыслим без поиска 

новых, более эффективных технологий, содействующих развитию 
творческих способностей обучающихся. Необходимо добиваться, 
чтобы ученик стал активным участником учебного процесса, а мы 
учителя являлись организаторами познавательной деятельности уче-
ника. Самостоятельно найденный ответ – маленькая победа ребенка в 
познании сложного мира природы, придающая уверенность в своих 
возможностях, создающая положительные эмоции, устраняющая не-
осознанное сопротивление процессу обучения. Ученик самоутвержда-
ется как личность. Так возникает интерес не просто к предмету, а что 
более ценно – к самому процессу познания – познавательный интерес.  

В связи с переходом на профильное обучение, модернизация 
общего образования требует от учителя высокого уровня преподава-
ния с использованием различных технологий обучения. 

Согласно А. В. Хуторскому, педагогические инновации подраз-
деляются на различные типы и подтипы. Например, по отношению к 
личностному становлению субъектов образования: в области развития 
определённых способностей учеников, в сфере развития их знаний, 
умений, навыков, способов деятельности, компетентностей, относят 
следующие технологии: проблемного обучения, разноуровневого обу-
чения, игрового обучения, информационно-коммуникационные, про-
ектные технологии. Данные технологии способствуют развитию по-
знавательных и творческих интересов у учащихся. 

В своей практике я применяю эти технологии. 
Технология проблемного обучения. Каждый урок необходимо 

делать проблемным. Вначале ставится проблема, а учащиеся подво-
дятся к решению этой проблемы. 

Технология разноуровневого обучения. Эффективная организа-
ция образовательного процесса невозможна без использования инди-
видуально-дифференцированного подхода к учащимся. В обучении 
любого предмета дифференциация имеет особое значение. Это обу-
словлено спецификой предмета: у одних учащихся усвоение сопряже-
но со значительными трудностями, а у других проявляются явно вы-
раженные способности к изучению предмета. Проблему прочности 
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знаний по предметам можно решить через технологию уровневой 
дифференциации. 

Технология игрового обучения. Данная технология способству-
ет повышению интереса учащихся к различным видам учебной дея-
тельности и познавательной активности. Игру как метод обучения, 
передачи опыта старших поколений младшим люди использовали с 
древности. Технология игрового обучения помогает достичь прочного 
усвоения учащимися знаний по предмету. 

Информационно-коммуникационные технологии. Использова-
ние информационных и коммуникационных технологий открывает 
новые перспективы и возможности для обучения химии. Информаци-
онные технологии можно использовать на различных этапах урока: 
для проведения разминки, на этапе объяснения нового материала, за-
крепление изучаемой темы, повторения пройденных тем, проведения 
лабораторных работ. Информационные технологии делают уроки яр-
кими и содержательными, развивают познавательные способности 
учащихся и их творческие силы. Эти задачи решаются через техноло-
гию мультимедийных уроков.  

Формированию информационных компетенций способствует 
применение интерактивного комплекса. Благодаря интерактивной 
доске дети учатся с большим интересом. Их результаты улучшаются. 
Чтобы выбрать объект. Или передвинуть изображение, ребятам доста-
точно просто коснуться поверхности доски. Одним только прикосно-
вением они могут работать с моделями молекул, клетками, а с помо-
щью маркера они могут писать на экране. 

Дети быстро привыкают к интерактивной доске. Большой экран 
позволяет работать всем вместе. Учащиеся могут делать записи на 
доске, рисовать поверх приложений, выделять главные мысли. Я за-
метила, что благодаря появлению в классе интерактивной доски ме-
няются все ученики. Ребенок, который раньше тихо сидел за послед-
ней партой, вдруг становится активным и начинает мыслить. Ученик, 
который вечно срывал уроки, направляет свою энергию на работу со 
своими одноклассниками. А тот, кому просто тяжело учиться, находит 
новые возможности для самовыражения. 

Кроме интерактивного комплекса, на своих уроках при прове-
дении лабораторных работ я использую цифровой микроскоп. 

Он дает возможность: 
− изучать исследуемый объект не одному ученику, а группе 

учащихся одновременно, так как информация может быть выведена на 
монитор компьютера; 

− использовать изображения объектов в качестве демонстраци-
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онных таблиц для объяснения темы или при опросе учащихся; 
− использовать разноуровневые задания для учащихся одного 

класса; 
− изучать объект в динамике; 
− создавать презентационные видеоматериалы по изучаемой 

теме; 
− использовать изображения объектов на бумажных носителях 

в качестве раздаточного материала. 
С его помощью можно наблюдать крупные микроорганизмы, 

клетки, выводить на монитор компьютера увеличенные изображения 
и сохранять их в виде неподвижных кадров или видеороликов. Ус-
пешному использованию новых технологий в процессе обучения бу-
дет способствовать широкий обмен опытом между преподавателями. 

Свой доклад хочу закончить словами известного математика и 
педагога Д. Пойя: «Хороших методов существует ровно столько, 
сколько существует хороших учителей».  
 
 

УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
САДЫКОВА И. И. 

г. Нурлат Респ. Татарстан, Муниципальное общеобразовательное  
учреждение Нурлатская средняя общеобразовательная школа № 3 

 
Содержание нравственного воспитания в школах должно иметь: 

формирование чувства долга и ответственности за свою страну и свое 
поведение, потребности в труде, гуманного отношения к окружаю-
щим, бережного отношения к природе, законопослушности, формиро-
вания социально одобряемых взглядов и отношений в семейной жиз-
ни, выработку коммуникативных навыков, культуры общения, по-
требности и умений в самопознании и самовоспитании. 

К средствам нравственного воспитания относятся общие и спе-
цифические методы и формы. Нравственное просвещение как один из 
методов состоит в информировании учеников в области морали и об-
суждении с ними нравственных проблем. Оно служит формированию 
знаний о нравственных нормах и ценностях. Другим методом нравст-
венного воспитания является вовлечение учащихся в деятельность, 
трудовую, общественную, художественную и спортивную. 

Создание воспитывающих ситуаций – один из методов нравст-
венного воспитания целесообразно использовать ролевые игры, их об-
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суждение, тренинги для выработки этических знаний, привычек, ком-
муникативных умений. Поручение, требование, индивидуальная рабо-
та, наказания. Все эти методы используются как в процессе обучения, 
так и в свободной деятельности детей. 

К формам нравственного воспитания, кроме специальных уро-
ков, относятся этические беседы, лекции, дискуссии, тематические 
вечера, встречи, конференции. 

Результатом этой деятельности является моральная воспитан-
ность, выражающаяся в следующих показателях: знание нравствен-
ных норм, наличие в сознании ученика нравственных правил, потреб-
ность и умение их выполнять, способность переживать нравственные 
чувства (сострадание, совесть, любовь), поведение в соответствии с 
нравственными нормами. 

Структуру нравственности личности составляют знания, чувства 
и отношения, поведения. Все три компонента нравственности опреде-
ляют задачи нравственного воспитания, которая понимается как педа-
гогическая деятельность по формированию у воспитанников системы 
нравственных знаний, чувств и оценок, нравственного поведения. 
Нравственным надо считать того, для кого нормы морали выступают 
как его собственные убеждения и привычные формы поведения. 

Моральный облик человека развивается в течение всей его жиз-
ни и деятельности, но основные нравственные черты формируются в 
детском, подростковом и юношеском возрасте. Воспитывают детей 
школа, семья, и общественность. Первые годы жизни ребенка прохо-
дят главным образом под воздействием семьи. И дети очень живо 
воспринимают пример родителей, усваивают их понимание добра и 
зла, хорошего и плохого учатся у них морали. В дальнейшем главным 
воспитателем становится школа. Но и для школьников влияние семьи 
и родителей имеет большое значение. 

Нравственное воспитание развивает сознание и чувства детей, 
вырабатывает навыки и привычки нравственного поведения. Малень-
кий ребенок не имеет еще нравственных представлений. Это родители 
внушают ему мысль о том, что надо уважать старших и товарищей, 
уметь дружить с детьми, хорошо относится к животным, делать необ-
ходимое для себя и помогать по дому, говорить только правду. 

Родители учат детей не только понять, но и пережить свое от-
ношение к добру и злу. Так же нужно научить детей выполнять раз-
личные обязанности содержать в порядке свои вещи, соблюдать опре-
деленный режим, уважать товарищей, взрослых – это первые шаги в 
нравственном воспитании. 

Младший школьный возраст – самоценный период, наиболее 
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благоприятный в нравственном становлении личности. Именно в это 
время ребенок осознает отношения между собой и окружающими, ос-
ваивает новые социальные роли: школьник, член классного коллекти-
ва, хороший ученик; начинает интересоваться и разбираться в обще-
ственных явлениях, мотивах поведения, нравственных оценках. Он на-
чинает задумываться над своим «Я», то есть вступает в сознательную 
фазу, когда изменяется весь строй личности ребенка. В это время про-
исходит естественный всплеск его творческой активности. Энергия 
детства неисчерпаема, надо лишь умело направить ее, раскрыть двери в 
сложный, противоречивый, но такой привлекательный для младшего 
школьника окружающий мир. Помочь сделать верные шаги в нем, при-
знаны школа, учитель. Готовы ли мы сделать это? Да, готовы! 

В нашей школе на протяжении нескольких лет систематично 
проводятся уроки нравственности. Они проходят по вторникам, 15 
минут до начала занятий. Проведя весь цикл бесед 1-4 класс, был сде-
лан вывод: что нынешние школьники способны понять свои слабости, 
недостатки, сравнить себя с другими, самих себя в настоящем и про-
шлом, то есть способны к самоанализу, рефлексии. И мной было раз-
работано тематическое планирование уроков нравственности, на каж-
дый месяц, дни недели, начиная с 1-го класса по 4-й класс на весь 
учебный год. Темы подбирались по возрастным способностям, где ис-
пользовались работы авторов Н. И. Дереклеевой, В. Казыханова, 
М. И. Кондакова, Я. Г. Плинера, И. Ф. Харламова. 

В планировании программы было взято 19 тем: «Доброта и ми-
лосердие», «Вежливость и скромность», «Порядочность и честность», 
«Справедливость и сочувствие», «Школьный этикет», «Уважение, 
взаимопомощь, дружба», «Семейные традиции», «Традиции нашего 
класса», «Традиции нашей школы», «Народные традиции», «Нравст-
венные правила поведения», «Семейные отношения», «Экстремаль-
ные ситуации», «Здоровый образ жизни», «Слагаемые культуры», 
«Карманные деньги», «Конфликты в жизни», «Учимся разрешать 
конфликты». 

Некоторые темы: «Доброта и милосердие», «Справедливость и 
сочувствие», «Вежливость и скромность», «Порядочность и чест-
ность», «Семейные отношения», «Здоровый образ жизни», «Традиции 
нашей школы», «Творчество и профессия», «Традиции нашего клас-
са», «Конфликты в жизни» – изучаются во всех возрастных группах. 

Уроки нравственности помогают младшим школьникам преодо-
левать трудности в жизни, потому что они нередко бывают растеряны, 
переживают отчуждение от семьи, ощущают непонимание со стороны 
взрослых, теряют чувство защищенности, нуждаются в поддержке, в 
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ласковом слове, внимании, помощи. Хотя в силу возрастных особен-
ностей они также эмоциональны, подвижны, впечатлительны, им-
пульсивны, подвержены чужому влиянию. Так же проводится и ис-
следовательская работа с помощью наблюдений, бесед, диагностиче-
ских методов. Например: ребенку нужна семья, дом, в котором ему в 
первую очередь психологически комфортно, надежно, эмоционально 
спокойно, он хочет любви, понимания, уважения. 

Дети отвечают на вопрос «Что тебе больше всего нравится в 
твоей семье?» следующим образом: доброта – 81 %; внимание – 40 %; 
помощь ребенку – 60 %; ум родителей, бабушки, дедушки – 41 %; 
трудолюбие – 31 %; веселость – 23 %. 

«К кому обращаешься за помощью, советом, поддержкой?»: к 
маме – 82 %; к папе – 40 %; к друзьям – 31 %; к учителю – 14 %. 

Такая форма проведения урока нравственности помогает детям 
оценить себя, определить свое отношение к различным явлениям. И 
именно нравственный аспект человеческих отношений, проявлений в 
первую очередь привлекает младших детей, возникает внутренняя по-
зиция, новое отношение к себе и другим. 

Школьники с интересом участвуют в исследовательском про-
цессе, они пытаются осмысливать жизнь, определять свое поведение. 
Отвечая на вопросы, делая выбор в определенных ситуациях, они уп-
ражняются в умении мыслить, анализировать, делать выводы. Имея 
реальные данные о суждениях, представлениях, ценностях младших 
школьников, можно составить портрет не только каждого ученика, но 
и обобщая типичные показатели, коллективный портрет класса. Это 
помогает в свою очередь более точно выстроить индивидуальный 
подход к детям, более грамотно расставить акценты в учебно-
воспитательном процессе, отобрать то содержание, средства и мето-
ды, которые повысят его результативность. 

Результаты целесообразно обсуждать в детском коллективе, ин-
дивидуально с каждым, особенно в сложных ситуациях. Само подве-
дение результатов должно быть тактичным, доброжелательным. 

Регулярное проведение уроков нравственности позволит нау-
чить детей тому, как применять свои знания и умения, не причиняя 
вреда природе и другим людям, а, по сути – научить их нравственно-
му поведению. 
 
 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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дополнительного образования детей «Центр дополнительного  

образования для детей № 2» 
 

В современных социально-экономических условиях роль семьи 
в воспитании детей становится особенно актуальной.  

В Концепции модернизации дополнительного образования де-
тей Российской Федерации до 2010 г. подчеркивается значимость ро-
дителей в процессе обучения, как одной из важнейших задач: «разви-
тие дополнительного образования детей как открытой государствен-
но-общественной системы на основе распределения ответственности 
между субъектами образовательной политики и повышения роли всех 
участников образовательной политики и повышение роли всех участ-
ников образовательного процесса – обучающихся, педагогов, родите-
лей» [1]. 

Проблема работы с семьей достаточно широко рассматривается 
в психолого-педагогической литературе. В трудах великого педагога 
В. А. Сухомлинского теме семьи уделялось большое внимание. Та-
лантливый педагог получил признание родительской общественности 
еще при жизни. Проблемы семьи нашли отражение в работах 
А. С. Макаренко, который воспитывая беспризорников, считал семью 
главной воспитывающей силой. «Воспитывая детей, нынешние роди-
тели воспитывают будущую историю нашей страны, и, значит, и ис-
торию мира» [2].  

Современные исследователи также уделяют большое внимание 
проблемам работы с семьей. Так, в трудах В. М. Целуйко, С. В. Кова-
лева, И. М. Желдах достаточно широко рассматриваются вопросы 
особенностей современной семьи, ее роли в развитии и становлении 
личности, путях взаимодействия семьи и детей. 

Однако в психолого-педагогической литературе аспекты со-
трудничества учреждений дополнительного образования и семьи ос-
вещены недостаточно. 

Особое внимание необходимо уделять работе с родителями в 
учреждениях дополнительного образования, поскольку целью кото-
рых является социальная адаптация, формирование и развитие твор-
ческих способностей ребенка, самореализация. 

В ЦДОД № 2 накоплен богатый опыт работы педагогов с роди-
телями, основной целью которой является интеграция усилий педаго-
гов и родителей по развитию, воспитанию и обучению ребенка. При-
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мером сотрудничества родителей и педагогов может служить музы-
кальная студия. 

Основное содержание работы с родителями строится на исполь-
зовании разнообразных форм и методов педагогического взаимодей-
ствия. Особенностью отношений между родителями и педагогами му-
зыкальной студии является тесный и достаточно длительный взаимо-
дополняющий контакт, так как обучение рассчитано на 7-8 лет. 

Необходимым условием для успешного воспитания и обучения 
ребенка является педагогическое просвещение родителей. Повысить 
уровень педагогических знаний, умений и навыков семейного воспи-
тания, вооружить знаниями возрастного, психического и физического 
развития ребенка – задачи педагогов дополнительного образования. 
Занимаясь педагогическим просвещением, педагоги используют раз-
нообразные формы и методы: лекции, круглые столы, дискуссии, кон-
сультирования и т.д. 

Так, в ходе индивидуальной беседы педагог учит родителей на-
ходить ошибки в процессе воспитания, устранять их, стимулировать 
родителей на собственное развитие, а иногда и коррекцию своего по-
ведения. Часто в работе с родителями педагог обращается к великому 
опыту А. С. Макаренко: «Когда в вашей семье появляется первое 
«детское»» неурядица, … почему вы не оглядываетесь назад, почему 
вы не приступаете к ревизии вашего собственного поведения» [2]. 

Особой популярностью у родителей пользуются консультации 
по составлению режима дня ребенка, организация его жизнедеятель-
ности, помощи родителям. Педагогами в работе с родителями исполь-
зуются лекции, беседы на разнообразные темы: «Как развивать музы-
кальные способности?», «Воспитание эстетического вкуса» и др. 

 Каждая семья индивидуальна, и работать с ней нужно по-
разному. Традиционная форма проведения собрания утратила свою 
актуальность. Положительные плоды приносят консультации родите-
лей с психологом центра. 

Одной из важных форм работы с родителями является обсужде-
ние и анализ психолого-педагогической литературы по вопросам вос-
питания: «Письма В. А. Сухомлинского к сыну», «Письма Ш. А. Амо-
нашвили к дочери», «Книга для родителей» А. С. Макаренко. 

Итогом такой работы является возросший интерес к психолого-
педагогическим проблемам, значительное повышение уровня психо-
лого-педагогических знаний, активизация воспитательного процесса у 
родителей. 

Одним из направлений работы с родителями в музыкальной 
студии является включение родителей в совместную образовательную 
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и воспитательную деятельность. Примером могут служить приглаше-
ния родителей на открытые занятия с последующим обсуждением, 
встречи с педагогическим коллективом проведение праздников и кон-
курсов. Большой популярностью пользуется спортивные соревнова-
ния «Папа, мама, я – спортивная семья», в которых участвуют и роди-
тели и дети. Достаточно популярной формой является совместная 
творческая деятельность родителей и детей: написание стихов и рас-
сказов, посвященных юбилею родного города, в честь 450-летия Аст-
рахани, создание современных рисунков, небольших музыкальных 
произведений. 

Полезной формой взаимодействия педагогов, семьи и детей яв-
ляется организация благотворительной деятельности. Она предпола-
гает совместное изготовление поделок, игрушек, дарение книг из соб-
ственной библиотеки малообеспеченным семьям, детям, оставшимся 
без попечения родителей. Особенно интересной формой сотрудниче-
ства является проведение литературно-музыкальных гостиных, в под-
готовке и проведении которых принимают участие и воспитанники, и 
родители, и педагоги. В последние годы появились нетрадиционные 
формы взаимодействия – приглашение родителей и воспитанников на 
заседания методических объединений и педагогических советов, на 
которых разрабатывают сценарии, обсуждают костюмы участников, 
декорации, отдельные номера предстоящих праздников. 

Проведение недели творчества и мастерства – это своеобразный 
творческий отчет педагогов, родителей и воспитанников, когда на 
сцене в роли артистов можно увидеть всех участников педагогическо-
го процесса. 

Благодаря совместной деятельности повысилась активность ро-
дителей, вырос интерес к детскому творчеству, что самым плодотвор-
ным образом сказалось на эффективности образовательного и воспи-
тательного процессов. 

Особенность творческого объединения музыкантов диктует 
своеобразное направление взаимодействия с родителями – их эстети-
ческое воспитание. Только в той семье, где есть увлечение музыкой, 
увлечение прекрасными произведениями искусства, стремление к кра-
соте и гармонии, можно воспитать настоящего музыканта. 

Посещение концертов профессиональных музыкантов стали хо-
рошей традицией для музыкальной студии. Вместе с родителями на-
ши воспитанники бывают на концертах органной музыки в консерва-
тории, на музыкальных вечерах в филармонии. Крепнет сотрудниче-
ство с творческими музыкальными коллективами города: оркестром 
народных инструментов «Скифы», струнным квартетом Астраханской 
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филармонии. Особым успехом пользовалось выступление Астрахан-
ской балетной труппы. Яркое зрелищное представление превратилось 
в незабываемый праздник для всего нашего Центра и не оставило ни-
кого равнодушными. 

Проведение классных концертов для родителей также является 
традицией музыкальной студии. На этих концертах играют все воспи-
танники без исключения, независимо от достижений. Это возмож-
ность самореализации, возможность быть включенным в ситуацию 
успеха для обучаемых, а для родителей прекрасный повод гордиться 
своими детьми. 

В рамках музыкальной студии родилась новая форма чествова-
ния выпускников: мероприятие, на котором выпускникам вручают 
свидетельства об окончании и дарят подарки. Эта форма нравится ро-
дителям, поскольку она более камерная, и более теплая по атмосфере. 
На это мероприятие приглашаются педагоги, выпускники с  родите-
лями и учащиеся  младших классов, которые своими выступлениями 
напоминают о творческом пути в 7-8 лет, пройденном каждым выпу-
скником музыкальной студии. Совместное чаепитие располагает к об-
суждению вместе с родителями многих важных вопросов для молоде-
жи: этика и этикет, увлечения и мечты, дружба и взаимовыручка, пла-
ны на будущее и многое другое. 

Такое взаимодействие с родителями, направленное на эстетиче-
ское воспитание, приносит свои плоды: воспитанники Центра и их ро-
дители становятся постоянными слушателями классической музыки, 
развивается эмоциональная сфера, воспитывается эстетический вкус. 

Успех работы с родителями во многом зависит от проводимых 
диагностических исследований (мониторинг воспитанности, диагно-
стика педагогов, маркетинговые исследования и др.), которые помо-
гают правильно построить работу с учетом запросов, интересов и воз-
можностей социума. Проведение диагностических исследований дает 
обширную информацию о составе семьи, ее проблемах, ее запросах и 
интересах, взаимоотношениях в семье и с педагогами, о вопросах вос-
питания. На основе анализа полученных данных строятся дальнейшие 
взаимоотношения педагогов с родителями. 

Такая целенаправленная работа дает свои результаты. Сегодня 
родители Центра – союзники, верные помощники педагогов в разви-
тии, воспитании и обучении ребенка. Воспитывает всё: люди, вещи, 
явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом 
месте – родители и педагоги. 
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Рассмотрим использование современных образовательных тех-

нологий на уроках. 
а) Исследовательские методы обучения я использую на уроках 

русского языка, чтения, истории и природоведения. Например, на 
уроках русского языка при изучении слов с непроверяемым написани-
ем группа учащихся проводила этимологический анализ слов, подго-
товила исследовательскую работу, с которой выступила В. Тихонова. 
На уроках чтения учащиеся выясняли значение устаревших слов: боя-
ре, ларь, сокрома и др. 

Особенно много возможностей исследовательской работы с 
учащимися дают уроки природоведения и истории. Так, к урокам 
природоведения учащиеся готовили по группам исследовательские 
работы: «Лесничества нашего района», «Родники нашего района», 
«Насекомые, обитающие в наших домах». А к урокам истории, при 
изучении созвучных тем, провели опрос – исследование на темы: «В 
честь кого меня назвали?», «Возрождение старинных имен». 

б) Проектные методы в обучении. 
Данный метод я использую часто на уроках технологии. Напри-

мер на уроке в 3-классе по теме «Проект жилища для сказочных геро-
ев» я даю установку по вариантам изготовить макет жилища для: 1 
вариант: Колобка, 2 вариант: Чебурашки, учитывая их индивидуаль-
ные особенности тела. Или урок в 4-классе на тему «Проект кормуш-
ки для птиц из бросового материала». Учащиеся уверенно защищают 
свои проекты, что способствует развитию речи, творческого мышле-
ния, самостоятельности. 

Основу любой педагогической технологии составляет информа-
ция и ее преобразование. Так как мои учащиеся часто выступают со 
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своими исследовательскими работами, то к выступлениям мы готовим 
с ними презентации работ с использованием ИКТ (мультимедиа). В 
приложении представлены презентации работ «Этимологический ана-
лиз слов, как средство грамотного письма», «Устаревшие слова в 
сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Султане». 

Использование образовательных технологий возможно во вне-
урочное время. 

Для активного самовыражения, развития творческой активно-
сти, повышения мотивации к учению, любознательности, воображе-
ния на базе моего класса работает кружок по развитию речи «Коротко 
да ясно, оттого прекрасно» и поисково-исследовательский клуб «По-
чемучка». На занятиях кружка по развитию речи учащиеся охотно во-
ображают на что похож определенный  предмет: тыква на солнце, 
утюг на кораблик и т.д., предугадывают чем (кем) мечтает стать ка-
кой-то предмет: камень – горой, кошка – рысью, и т.д. Также учатся 
письму различных видов сочинений: по пословицам, фразеологиче-
ским оборотам, по стихотворениям. С большим желанием участвуют в 
конкурсах сочинителей сказок, баронов Мюнхгаузенов. Все эти виды 
работ расширяют кругозор учащихся, приобщают к красоте русского 
языка, развивают речь. 

Мониторинг показал динамику роста личных и творческих ха-
рактеристик учащихся, занимающихся в кружке на 5-12 %. 

В поисково-исследовательском клубе «Почемучка» учащиеся 
занимаются со 2-го класса. На первых занятиях они учатся находить 
информацию, проводить наблюдения, опросы, анкетирование, ставить 
опыты, обрабатывать результаты. К этой работе привлекаются учите-
ля биологии, географии, информатики, библиотекарь школы, психо-
лог. Затем ребята выбирают себе задания для исследований. Кто-то 
работает в парах, кто-то группой, кто один. На заседаниях клуба, на 
родительских собраниях, на классных часах, на уроках выступают они 
со своими работами. Результатами их исследований стали и выпуски 
стенгазет, листовок, организация выставок, конкурсов, встреч, кон-
цертов, оформление альбомов. Члены кружка со 2-го класса участву-
ют в школьных, районных городских научно-практических конферен-
циях и имеют грамоты, дипломы, благодарственные письма. Ребят, 
посещающих клуб «Почемучка», отличает творческая активность, 
уверенность, любознательность, коммуникабельность. 

Образовательные технологии могут быть использованы и во 
внеклассной работе. 

а) Технология  сотрудничества и сотворчества. Воспитать в уче-
никах самостоятельность, коммуникабельность, сплотить коллектив 
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помогает использование во внеклассной работе коллективно-
творческих дел. Я в своей работе использую КТД с первого класса: 
украшение класса к праздникам, сбор игрушек и книг для воспитан-
ников детского дома, участие в акциях «Поздравь ветерана», «Помоги 
ветерану», концерт в доме-интернате для пожилых людей, сбор посы-
лок для детей, пострадавших от военных конфликтов. Вначале дети 
действуют как бы по указке учителя, но становясь постарше, уже сами 
предлагают адреса, где нужна помощь. 

б) Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили. Данная 
технология направлена на поддержку личности, помощи ей. Эта тех-
нология близка мне по духу. В последние годы в классы поступают 
дети, родители которых вынуждены были покинуть прежние места 
проживания. Таким детям мы с учащимися родители помогаем влить-
ся в коллектив, освоить язык. Также класс пополняется детьми, взя-
тыми из детских домов. Это контингент детей, к которым нужен осо-
бый подход, особенно в первое время. Наблюдаю, чтобы всем детям 
было комфортно в классе и был нормальный психологический климат. 

в) Игровые технологии. Эта технология наиболее подходящая 
для учащихся младшего школьного возраста. Ее можно применять как 
на уроках, так и во внеурочное время. Моим учащимся нравится, ко-
гда внеклассные мероприятия проходят в игровых формах, особенно 
когда за основу берутся популярные телепередачи «Поле чудес», 
«Что? Где? Когда?», «КВН», «В гостях у сказки», «Умники и умни-
цы», «Мисс Веснянка-2009». 

Учащиеся пробуют себя в разных ролях и сами выступают ини-
циаторами многих мероприятий. В приложении приводится сценарий 
внеклассного мероприятия «Мисс Веснянка-2009». Неоценимо значе-
ние этой технологии, так как в игре ребенок наиболее раскрывается, 
показывая способности, которые он не может продемонстрировать на 
уроках: музыкальность, грацию, артистичность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Основная цель обучения – научить каждого ученика самостоя-
тельно добывать знания, формировать навыки, самостоятельно вы-
полнять практические задания. Известно, что каждый ученик усваива-
ет знания в зависимости от своих умственных способностей, памяти, 
темперамента, навыков учебного труда. Так как уровень знаний и по-
знавательных способностей не у всех одинаковый, то на уроке при 
коллективной форме работы необходим дифференцированный подход 
в подборе заданий, при объяснении новой темы. 

Личностно-ориентированный подход – главная идея в програм-
ме гуманизации современного образования. Важным аспектом реали-
зации этой стратегии является осуществление индивидуального и 
дифференцированного подхода к учащимся в педагогическом процес-
се, так как именно он предполагает раннее выявление склонностей и 
способностей детей, создание условий для развития личности. 

Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает 
разделение, расслоение целого на различные части, формы, ступени. 

Дифференцированное обучение – это: 1) форма организации 
учебного процесса, при которой учитель работает с группой учащих-
ся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для 
учебного процесса общих качеств (гомогенная группа); 2) часть об-
щей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию 
учебного процесса для различных групп обучаемых. 

Дифференциация обучения – это: создание разнообразных усло-
вий обучения для различных школ, классов, групп с целью учета осо-
бенностей их контингента; 2) комплекс методических, психолого-
педагогических и организационно-управленческих мероприятий, 
обеспечивающих обучение в гомогенных группах. 

Принцип дифференциации обучения – положение, согласно ко-
торому педагогический процесс строится как дифференцированный. 
Одним из основных видов дифференциации (разделения) является ин-
дивидуальное обучение. 

По характерным индивидуально-психологическим особенно-
стям детей, составляющим основу формирования гомогенных групп, 
различают дифференциацию: 

− по возрастному составу (школьные классы, возрастные па-
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раллели, разновозрастные группы); 
− по полу (мужские, женские, смешанные классы, команды, 

школы); 
− по уровню умственного развития (уровню достижений); 
− по личностно-психологическим типам (типу мышления, ак-

центуации характера, темпераменту и др.) 
− по уровню здоровья (физкультурные группы, группы ослаб-

ленного зрения, слуха, больничные классы). 
Важным аспектом является различное построение процесса обу-

чения в выделенных группах. Таким образом, при дифференциации 
обучения осуществляю учет индивидуально-типологических особен-
ностей личности в форме группировки учащихся и различное по-
строение процесса обучения в выделенных группах. 

В любой системе обучения в той или иной мере присутствует 
дифференцированный подход и осуществляется более или менее раз-
ветвленная дифференциация. Поэтому сама технология дифференци-
рованного обучения, как применение разнообразных методических 
средств, является включенной, проникающей технологией. 

Одна из выделяемых по организационному уровню гомогенных 
групп – это внутренняя дифференциация. 

Дифференцированный подход в обучении младших школьников 
рассматриваю, как возможность индивидуализации в условиях одного 
класса. «Индивидуализация – это учет в обучении индивидуальных 
особенностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от 
того, какие особенности в какой мере учитываются» (И. Э. Унт). 

Дифференцированные задания – это система упражнений, вы-
полнение которых поможет глубоко и осознанно усвоить правило и 
выработать необходимый навык на его основе. 

Дифференцированные задания к уроку я готовлю заранее: запи-
сываю на доске, карточках, слайдах. 

В силу неравномерности развития, различия личностных ка-
честв и других причин в классе есть и отличники, и хорошисты, и от-
стающие. Поэтому я организую уровневую дифференциацию работы 
этих учащихся на уроке, на всех его этапах: при предъявлении нового 
материала, закреплении и повторении, при контроле ЗУН. 

Николай Петрович Гузик выделил внутриклассную (внутри-
предметную) дифференциацию.  

Выделяются три типа дифференцированных программ: «А», 
«В», «С», разной степени сложности. 

Дифференцированные программы предусматривают два важ-
нейших аспекта: 
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а) обеспечение определенного уровня овладения знаниями, уме-
ниями и навыками (от репродуктивного до творческого); 

б) обеспечение определенной степени самостоятельности детей 
в учении (от постоянной помощи со стороны учителя – работа по об-
разцу, использую карточки – консультанты, инструктаж и т.д. до пол-
ной самостоятельности) 

Между программами (уровнями) «А», «Б», «С» существует 
строгая преемственность, каждой теме предоставлен обязательный 
минимум, который позволяет обеспечить неразрывную логику изло-
жения и создать пусть неполную, но обязательно цельную картину 
основных представлений. 

Задания уровня «С» использую, как базовый стандарт. Они спо-
собствуют умению правильно применять изученное правило, и они 
должны быть посильны для выполнения каждому ученику. Выполняя 
их ученик овладевает конкретным материалом по предмету на уровне 
его воспроизведения. Работа по первичному усвоению материала на 
этом уровне имеет свои особенности. Она требует многократного его 
повторения, умения выделять смысловые группы, вычленять главное, 
знания приемов запоминания и т.д. Поэтому в содержании заданий 
уровня «С» ввожу инструктаж о том, как учить, на что обратить вни-
мание, какой из этого следует вывод. 

Задания уровня «С» должен уметь выполнить каждый ученик, 
прежде чем приступить к работе по более сложной программе (а луч-
ше сказать, на следующем уровне сложности). 

Уровень «В» обеспечивает овладение учащимися теми общими 
и специфическими приемами учебной и умственной деятельности, ко-
торые необходимы для решения задач на применение. Поэтому поми-
мо конкретных знаний в эту программу ввожу дополнительные сведе-
ния, которые расширяют материал первого уровня, доказывают, ил-
люстрируют и конкретизируют основное знание. Этот уровень не-
сколько увеличивает объем сведений, помогает глубже понять основ-
ной материал, делает общую картину более цельной. 

Выполнение программы «А» поднимает учащихся на уровень 
осознанного, творческого применения знаний. Эта программа преду-
сматривает свободное владение фактическим материалом, приемами 
учебной работы и умственных действий. Она вводит ученика в суть 
проблем, которые можно решить на основе полученных в школе зна-
ний, дает развивающие сведения, углубляющие материал, его логиче-
ское обоснование, открывающие перспективы творческого примене-
ния. Этот уровень позволяет ребенку проявить себя в дополнительной 
самостоятельной работе. 
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Полное усвоение ориентировано на обязательные результаты 
обучения, дающие основу для такой организации учебного процесса, 
который позволяет вести обучение каждого ученика в зоне его бли-
жайшего развития. Это необходимое условие для развития учащегося. 

При организации разноуровневого обучения, я опираюсь на сле-
дующие правила: не сравнивать детей друг с другом в отношении ус-
пехов в обучении; сравнивать успехи обучения самого ребенка с со-
бой; поощрять даже самые незначительные успехи; поощрять любые 
увлечения учащихся как в школе, так и вне ее; не допускать в процессе 
обучения отрицательной мотивации. 

Успех в обучении во многом зависит от грамотной постановки 
целей. Планирование целей обучения для каждой группы я осуществ-
ляю в виде технологической карты, в которой выделены, с одной сто-
роны, укрупненные единицы усвоения (факты, понятия), а с другой – 
способы действия, умения. В них то, что необходимо знать данной 
группе, отмечено крестиком, а соответствующие умения перечислены 
«лесенкой». Первая, самая длинная ступень «лесенки» относится к I, 
II и III группам в равной мере. Вторая, более короткая, касается толь-
ко II и III групп, а третья только к III группе. Привожу пример «Тех-
нологической карты укрупненных единиц усвоения и способов дейст-
вий, умений» по теме «Таблицы умножения и деления» (табл. 1). 

Таблица 1 
Технологическая карта укрупненных единиц усвоения и способов 
действий, умений» по теме «Таблицы умножения и деления» 

Знать Уметь Единицы усвое-
ния I  II  III I        II        III II        III III 

Табличное ум-
ножение и де-

ление 

+  +  + Решать примеры в одно действие (на уровне ав-
томатизированного навыка) 

Название ком-
понентов и 
связь между 
компонентами 

+  +  + Применять при выполнении табличного деления. 
Самостоятельно составлять примеры от данного. 

 
 
 
 
 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

ВИХОРЕВА О. А. 
г. Челябинск, Челябинский государственный университет 

 
Разработка моделей обучения как организации учебно-

поисковой, исследовательской деятельности школьников рассматри-
вается учеными как инновационная составляющая современного об-
разования. Представим процесс моделирования исследовательской 
деятельности старшеклассников в условиях дополнительного образо-
вания детей.  

Моделирование понимается нами как воспроизведение характе-
ристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном 
для их изучения [5, с. 252], то есть исследование объектов познания на 
их моделях, построение и изучение моделей реально существующих 
предметов и явлений. При создании модель должна удовлетворять ря-
ду требований, обеспечивающих ее функционирование. К таким тре-
бованиям относятся: 

− ингерентность модели (достаточная степень согласованности 
создаваемой модели со средой); 

− простота модели; 
− адекватность модели (возможность с ее помощью достичь 

поставленной цели проекта в соответствии со сформулированными 
критериями) [3, с. 229-231]. 

Для изучения исследовательской деятельности старшеклассни-
ков воспользуемся структурно-функциональными моделями, которые 
представляют собой изображение структурных компонентов, связей 
между ними и их функциональное наполнение. Рассмотрим структур-
но-функциональную модель исследовательской деятельности старше-
классника в дополнительном образовании детей и структурно-
функциональную модель педагогической деятельности по ее органи-
зации. 

Исходными положениями для нас является следующее. 
1. Исследовательская деятельность старшеклассников возможна 

лишь при условии овладения ими учебно-познавательной  деятельно-
стью не только на репродуктивном, но и эвристическом уровнях; в 
данном случае в  качестве исследовательской деятельности может вы-
ступать и творческая учебно-познавательная деятельность. 

2. Уровень исследовательской деятельности учащегося опреде-
ляется содержанием его личного опыта, который можно оценивать по 
таким критериям как разнообразие, глубина. В связи с этим организа-
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ция и самоорганизация исследовательской деятельности носит инди-
видуальный характер. 

3. В основе исследовательской деятельности лежат рефлексив-
ные процессы, в том числе и воображение. Это значимо, согласно вы-
водам В. В. Давыдова, так как является предпосылкой и одним из не-
обходимых условий теоретического воспроизведения действительно-
сти [1, с. 355]. Представленная сторона исследовательской деятельно-
сти определяет ее особенную востребованность в старшем школьном 
возрасте в связи с интенсивной личностной идентификацией. 

4. Характер исследовательской деятельности определяется во 
многом условиями, в которых она организуется. 

В рассматриваемых моделях покажем взаимосвязь структурных 
и функциональных компонентов. Структура – совокупность устойчи-
вых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождествен-
ность самому себе, то есть сохранение основных свойств при различ-
ных внешних и внутренних изменениях [6, с. 657]. Словарь-
справочник по педагогике трактует понятие «структура» еще и как 
строение, внутренние устройство [4, с. 370]. На основе представлен-
ных формулировок структуру исследовательской деятельности стар-
шеклассников можно определить как совокупность устойчивых связей 
компонентов содержания самостоятельной исследовательской дея-
тельности. В ходе опытно-экспериментальной работы мы выявили, 
что самостоятельная исследовательская деятельность школьников – 
это мотивированная, самоорганизованная деятельность учащихся, в 
основе которой лежит совокупность навыков и умений, позволяющих 
осуществлять целеполагание, формулирование исследовательской 
проблемы и построение гипотезы в ходе учебно-познавательной дея-
тельности; сбор, обработку информации в ходе поисковой деятельно-
сти как целевыполнение; считывание и оформление, анализ и интер-
претацию полученной информации для построения логических выво-
дов. Это позволяет выделить следующие компоненты содержания са-
мостоятельной исследовательской деятельности школьников как раз-
новидности интеллектуальной деятельности: 

− научно-теоретические знания; 
− творческое мышление; 
− опыт учебно-познавательной деятельности (учебно-

исследовательская компетентность); 
− исследовательское творчество. 
Под функцией мы понимаем внешнее проявление свойств како-

го-либо объекта в данной системе отношений [5, с. 448]. 
Структурно-функциональная модель исследовательской дея-
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тельности старшеклассников в дополнительном образовании детей 
представлена на рис. 1. Данная модель отражает взаимосвязь мотива-
ционного, содержательно-процессуального и результативно-
рефлексивного компонентов. 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель исследовательской дея-
тельности старшеклассников в дополнительном образовании детей 

 
Мотивационный компонент выступает как реализация индиви-

дуальных потребностей старшеклассника в самоутверждении и само-
реализации, что может обеспечить формирование познавательных мо-
тивов и мотивов социального сотрудничества, так как, по определе-
нию С. Л. Рубинштейна, отношение к объекту специфическим обра-
зом регулирует всю деятельность. В соответствии со структурой дея-
тельности, обоснованной А. Н. Леонтьевым, мы выделяем мотиваци-
онный компонент, назначение которого – формирование у учащегося 
внутреннего мотива к исследовательской деятельности, то есть свя-
занного с самим содержанием деятельности и понимаемого соответст-
венно как опредмеченная потребность. Следует отметить, что узкие 
социальные мотивы (стремление занять определенную позицию в от-
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ношениях с окружающими, получить их одобрение) должны заме-
щаться мотивами социального сотрудничества (ориентация на разные 
способы взаимодействия с другими людьми), а структура познава-
тельных мотивов, по классификации А. К. Марковой, должна вклю-
чать в себя: широкие познавательные мотивы (ориентация на овладе-
ние новыми знаниями), учебно-познавательные мотивы (ориентация 
на усвоение способов добывания знаний, приемов самостоятельного 
приобретения знаний), мотивы самообразования (ориентация на при-
обретение дополнительных знаний и затем на построение специаль-
ной программы самосовершенствования) [2]. Источником данного 
процесса мы рассматриваем положительный личный опыт старше-
классника в исследовательской деятельности, который сопровождает-
ся соответственно положительными эмоциями. Причем доминанта 
социальных мотивов в этом возрасте может учитываться в полной ме-
ре именно благодаря специфике дополнительного образования детей, 
обеспечивающего широкий спектр коммуникационных возможностей 
за счет вариативности форм образовательной деятельности.  

Дополнительное образование детей как институт неформально-
го образования широко использует мотивационные ценностно-
смысловые пространства принятых и поддерживаемых традиций, 
норм и правил, распространяющихся на узкий круг посвященных, в 
том числе инициацию в члены такой общности. Это традиции комму-
нарских сборов, поддерживаемые в периоды между ними, особые 
праздники и их атрибуты, связанные с посвящением (инициацией) но-
вых поколений учащихся, передача эстафеты соблюдения и развития 
традиций от старших учащихся к младшим, то есть все то, что при-
влекает детей старшего школьного возраста: возможность быть при-
частным к узкому кругу посвященных, возможность заслужить и оп-
равдать доверие. В условиях исследовательской деятельности такая 
атрибутика тоже возможна и необходима. Она связана с инициацией в 
научное сообщество, которая может проводиться как в условиях 
учебного периода, так и в каникулы на выездных сборах, во время 
летних или зимних выездных школ. 

Содержательно-процессуальный компонент выражается в нали-
чии двух составляющих: информационно-познавательной (объектив-
ной) и личностно-деятельностной (субъективной). Информационно-
познавательная составляющая отражает процесс овладения научно-
теоретическими знаниями и приобретения опыта учебно-
познавательной деятельности. Личностно-деятельностная составляю-
щая интегрирует переживание процесса исследовательского творчест-
ва и получения его результата.  
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Результативно-рефлексивным компонентом является исследова-
тельская компетентность старшеклассника, которая выражается сово-
купностью личностных качеств (знания, навыки, умения, ценностно-
смысловые ориентации), обусловленных опытом исследовательской 
деятельности и обеспечивающих эффективность самостоятельной ис-
следовательской деятельности. 

Структурно-функциональная модель педагогической деятельно-
сти по организации исследовательской деятельности старшеклассни-
ков в дополнительном образовании детей представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурно-функциональная модель педагогической  
деятельности по организации исследовательской деятельности  

старшеклассников в дополнительном образовании детей 
 
Системообразующим компонентом данной модели выступает 

активизирующий компонент, функция которого заключается в актуа-
лизации мотивационной сферы личности учащегося и активизации 
внутреннего мотива к исследовательской деятельности. Когнитивный 
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компонент направлен на создание условий для эффективной учебно-
познавательной деятельности, формирование творческого мышления 
и развитие способностей к исследовательскому творчеству. Данный 
компонент обеспечивает накопление познавательных средств и рас-
ширение личного учебно-познавательного опыта учащегося. 

При рассмотрении результативно-оценочного компонента необ-
ходимо отметить его «процессный» характер, он отражает оценивание 
процесса формирования исследовательской компетентности старше-
классника. Соответственно представленная структура связана с сущ-
ностными характеристиками исследовательской деятельности учаще-
гося старшего школьного возраста и обеспечивает единство ее внут-
реннего строения и назначения.  

Итак, для реализации исследовательской деятельности старше-
классников в дополнительном образовании детей необходима дея-
тельность педагога (активизирующий, когнитивный и результативно-
оценочный компоненты). Непосредственно исследовательскую дея-
тельность старшеклассника можно представить как совокупность мо-
тивационного, содержательно-процессуального и результативно-
рефлексивного компонентов. В процессе реализации исследователь-
ской деятельности происходит формирование исследовательской 
компетентности старшеклассника как результата педагогической дея-
тельности и собственной исследовательской практики учащегося. 
Представим структуру исследовательской компетентности старше-
классника (рис. 3). 

Таким образом, исследовательская компетентность старшекласс-
ника – это интегративное качество личности, включающее совокупность 
знаний, умений, навыков и таких личностных качеств как самостоятель-
ность, инициативность, целеустремленность, обусловленных опытом 
исследовательской деятельности и обеспечивающих самостоятельную 
исследовательскую деятельность. Исследовательская компетентность 
формируется в результате учебно-познавательной и поисково-
исследовательской деятельности и обеспечивает учащемуся старшего 
школьного возраста полноценную реализацию процесса индивидуаль-
ного познания, результатом которого является выработка системы науч-
ного объяснения мира, как личностно-деятельностная характеристика, с 
одной стороны, и осуществление процесса саморазвития и самореализа-
ции как личностно-ценностная характеристика, с другой стороны. 
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Рис. 3. Взаимосвязь результативно-рефлексивного компонента  
исследовательской деятельности старшеклассников и критериев  

исследовательской компетентности 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ» В ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОУ 
 

АНУФРИЕВА З. Д., ТРОШКОВА Т. М., ПОНОМАРЕВА Л. В., 
СЫЧЕВА Е. Ж. 

г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО, Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад 

«Ёлочка» 
 
Как воспитать Человека? Это вечный вопрос на все времена. 

Веками доминировал традиционный подход к организации воспита-
ния. Известно, что традиционное воспитание эффективно функциони-
рует только в обществе, его породившем – в традиционном обществе. 
В котором, социальным условием традиционного воспитания является 
однородность, единообразие общества в идейно-мировоззренческом 
аспекте. За традиционным нормативным типом поведения и мыслей 
должно стоять всё общество в целом. 

В последние годы социальное положение в нашей стране прин-
ципиально изменилось. Российский социум перестал быть традицион-
ным, стал фрагментарным, мозаичным, распался на множество общ-
ностей по социальному, профессиональному, ценностным и другим 
признакам и предпочтениям. Необходимо отметить, что каждая такая 
общность, реализуя свои мировоззренческие ориентиры, интересы, 
взгляды на мир, приоритеты и ценности, сосуществует с другими 
группами не всегда мирно. То, что хорошо для одной социальной 
группы, оказывается совершенно неприемлемым для другой. 

Сегодня проблема воспитания становится одной из актуальных. 
Родители и педагоги озабочены тем, как сделать, чтобы ребёнок, вхо-
дящий в мир, стал уверенным, счастливым, умным и добрым. Одно-
временно типичными стали высказывания: «воспитаем ребёнка доб-
рым, честным, отзывчивым – пропадёт в нашей жестокой действи-
тельности…».  

Выход из этой ситуации видится в поиске взаимопонимания, 
формировании умения вести диалог, учитывать различные интересы, 
достигать компромисс на основе терпимости к иным точкам зрения. 

Поиск новых методов, форм и содержания воспитания дошко-
льников привели наш педагогический коллектив к необходимости 
создания таких психолого-педагогических условий, которые были бы 
оптимальны для становления культурного мировоззрения, культурных 
убеждений ребёнка. Мы считаем, что эти цели реализуются путём ор-
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ганизации особой формы взаимодействий детей и взрослых. Именно 
поэтому на базе нашего дошкольного образовательного учреждения 
открыта городская экспериментальная площадка по теме: «Развитие 
мировоззренческих представлений старших дошкольников средства-
ми воспитательного (сократического) диалога». 

Психологическими основаниями эксперимента послужили: 
культурно-историческая концепция становления высших психических 
функций Л. С. Выготского, А. Р. Лурия; психологическая теория дея-
тельности А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна; психологическая тео-
рия учебной деятельности Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова; психоло-
гическая модель полноценного сократического (мировоззренческого, 
воспитательного) диалога В. В. Рубцова, А. А. Марголиса, 
М. В. Телегина. 

В качестве предварительной, пропедевтической работы нами 
была проведена диагностика актуального уровня развития спонтан-
ных мировоззренческих представлений детей. Мы изучили представ-
ления, связанные в сознании старших дошкольников со словами 
«власть», «ученик» и «добро». Экспериментально установлено, что 
подавляющее большинство детей (90 %) обладают спонтанными ми-
ровоззренческими представлениями. Пилотажное исследование по-
зволило убедиться, что дети по-разному понимают, осознают и оцени-
вают этот мир. Из этого следует сама возможность организации вос-
питательного, сократического диалога со старшими дошкольниками. 

В основу нашей работы легла программа «Воспитательный диа-
лог», которая состоит из двух частей. В первой – простые, доступные 
восприятию детей рассказы (из повседневной жизни детей), объеди-
нённые общим сюжетом. Каждая история имеет важное воспитатель-
ное значение и выступает стимульным материалом для задушевного 
разговора. Вторая часть – методическое руководство по организации 
мировоззренческого диалога, которая включает в себя ряд вопросов и 
игровой материал. Предлагаемая учёными инновационная технология 
вызвала интерес и позволила нам изменить некоторые подходы к вос-
питанию дошкольников. 

Работа по программе строится поэтапно: 
Первый этап – постановка философско-мировоззренческой про-

блемной ситуации. Проблема появляется как бы сама собой. История 
(рассказ) содержит прямую просьбу о помощи, прямое обращение к 
нашим воспитанникам. 

Второй этап – самый важный – решение поставленной пробле-
мы на актуальном уровне участников диалога. Здесь педагог собирает 
мнения детей по данному вопросу, фиксирует позицию каждого, 
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предлагает посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. В качестве 
игрового материала мы используем: упражнение «Книга» (дети смо-
гут узнать откуда человек получает знания), игру «Интервью» (воз-
можность задать детям вопросы «профессору» и узнать, как ему уда-
лось узнать так много), организованный в учреждении детский ин-
формационный центр «Планета Ёлочка» (выпуская очередной номер 
газеты, дети могут выразить своё мнение по определённой теме) и т.д. 

Третий этап – кульминационный этап сократического диалога: 
воссоздание проблемы на новом уровне. В ходе беседы мы использу-
ем такие приёмы, как агон и майевтика. Агон – это спор, открытое 
столкновение позиций, конфликт между собеседниками, имеющими 
разные точки зрения. Люди по-разному оценивают окружающий мир 
и своё место в нём; нет собеседников, думающих и оценивающих си-
туацию одинаково; у каждого человека накоплен свой опыт анализа и 
решения проблем (знания, рассуждения, мыслительные приёмы и 
т.д.). Ещё один приём, который мы используем на этом этапе, – это 
майевтика. Майевтика может быть отрицательная – «привести в за-
мешательство», «посеять сомнение» и положительная – «возведение 
частного к общему», «восхождение от вида к роду». Используя отри-
цательную майевтику, педагог приводит пример, явно отвергающий 
точку зрения ребенка; обращение внимания собеседника на противо-
речие его позиции реальным фактам. Результат – воссоздание фило-
софско-мировоззренческой проблемной ситуации, мотивации к даль-
нейшему размышлению, формированию способности к рефлексии. По-
ложительная майевтика – это диалогический подход к анализу вариан-
тов преодоления философской проблемы, созданных на актуальном 
уровне развития участников сократического диалога. Не опровергая 
мнения собеседника, задаются вопросы, выводящие его «за границы 
непосредственного опыта», требующие движения от конкретного к аб-
страктному, предельно возможного обобщения конкретных примеров. 

Мы надеемся, что проведение данной работы в дошкольном уч-
реждении будет способствовать обновлению системы воспитания; по-
строению реальной эффективной стратегии личностно-
ориентированной педагогики. В таких диалогах спонтанный опыт ре-
бёнка не только выявляется, но и соприкасается с культурным насле-
дием человечества. Спонтанные понятия в игровой, близкой ребёнку 
форме обобщаются, наполняются некоторыми теоретическими при-
знаками. Ребёнок все главные жизненные уроки должен извлечь сам, 
вырастить собственные идеалы, так как осознанная картина мира, ми-
ровоззрение каждого ребёнка – это результат труда, напряжённой ра-
боты над собой, результат деятельности. 
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Мы полагаем, что экспериментальная работа в выбранном нами 
направлении отвечает самому насущному социальному запросу в сис-
теме образования, позволяет привлечь внимание к духовно-
нравственному воспитанию дошкольников. Чтобы, имея чувство соб-
ственного достоинства, ребёнок научился уважать достоинства друго-
го человека, научился понимать, сочувствовать, прощать, созидать. 
При этом нельзя навязывать ребёнку готовых рецептов, необходимо 
направлять, поддерживать и укреплять духовно. В этом высокое 
предназначение воспитания. 

Эту работу с детьми проводим недавно, но первые её результа-
ты позволяют надеяться, что мы на правильном пути. 

«Если с малых лет наши юные сограждане обретут опыт миро-
воззренческих диалогов, научатся слушать и слышать друг друга, дос-
тигать взаимопонимания по кардинальным, мировоззренческим во-
просам человеческого бытия в мире, приходить к договору и взаим-
ному уважению, терпимости, толерантности, то и всё общество ото-
двинется от опасной черты, станет гуманнее, создадутся предпосылки 
для щадящей, экологичной, человекосообразной социализации под-
растающего поколения. Место и роль мировоззренческих представле-
ний в психике ребёнка трудно переоценить. От степени понимания 
растущим человеком того, что есть «Добро», «Счастье», «Свобода»… 
зависит очень и очень многое», – говорит Михаил Владимирович Те-
легин, автор программы «Воспитательный диалог». 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ  
И КОРРЕКЦИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

ВАЛИЕВА П. В. 
г. Махачкала, Дагестанский государственный педагогический  

университет 
 

Начавшаяся реформа образования с акцентом на личностно-
развивающее обучение привела к необходимости переосмысления 
многих аспектов теории и практики дошкольного и специального до-
школьного образования, в частности, к реализации идеи интеграции 
процессов формирования личности детей с разными потенциальными 
возможностями. В связи с этим значимую роль играют интеграцион-
ные процессы развития и коррекции речи в дошкольных образова-
тельных учреждениях разных видов, особенно общеразвивающего и 
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компенсирующего (для детей с нарушениями речи). Данный феномен 
причастен к предмету нашего исследования. 

Проектируемая нами система развития и коррекции речи детей в 
дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающего и 
компенсирующего (для детей с нарушениями речи) видов функциони-
рует при обеспечении ее специальными технологиями. 

Содержание технологического обеспечения базируется на по-
нимании роли языковой способности в формировании коммуникатив-
ных (в том числе речевых) возможностей детей. Под языковой спо-
собностью человека понимается иерархически организованная систе-
ма, отражающая обобщенно и редуцированно функционирующую в 
социуме систему языка. Языковая способность изменяется с развити-
ем языка и накоплением речевого опыта человека в онтогенезе, а так-
же при целенаправленном обучении. Анализируя закономерности 
функционирования языковой способности в условиях нормального 
онтогенеза, ряд исследователей указывает на поэтапное, поступатель-
ное формирование языка как системы (И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, 
Д. Слобин, Т. Н. Ушакова, А. М. Шахнарович, Д. Б. Эльконин). 

Образуют проектируемую систему развития и коррекции речи 
детей целевой, содержательный, деятельностный и результативный 
компоненты. 

В рамках содержательного компонента системы развития и кор-
рекции речи  дошкольников на основе развития языковой способности 
лежит формирование языковой личности. Языковая личность характе-
ризуется не столько тем, что она знает в языке, сколько тем, что она 
может с языком делать.  

Стремление к языковой личности позволяет выделить в содер-
жательном компоненте системы следующие аспекты: диагностиче-
ский, речеразвивающий, коммуникативно-понавательный, творческий 
интеллектуально-речевой, профилактический, коррекционный.  

В дошкольном образовательном учреждении общеразвивающе-
го вида проблема языкового развития (собственно речевой аспект) яв-
ляется комплексной, так как она входит в более общий гуманитарный 
цикл воспитания и обучения. Обучение детей родному языку осуще-
ствляется по разделам, соответствующим структуре языка – фонетика, 
лексика, грамматика – и функции языка – развитие диалогической и 
монологической речи. Основу программного содержания речевой ра-
боты в детском саду данного вида составляет формирование языковых 
обобщений и развитие речевых способностей ребенка. Особо важным 
направлением в работе является воспитание культуры речевого пове-
дения дошкольников. Это основные компоненты в структуре образо-
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вательно-воспитательного процесса на занятиях по развитию речи, 
обучению грамоте и ознакомлению с окружающим, проводимых вос-
питателем. Обновление данного процесса, на наш взгляд, в проекти-
руемой системе должно осуществляться посредством коммуникатив-
но-познавательного и творческого интеллектуально-речевого направ-
лений.  

Развитию коммуникативно-познавательного направления спо-
собствует овладение общением, как важнейшим средством умствен-
ной деятельности, в структуре которого важное место принадлежит 
речи. Рассматривая общение как цель воспитания, ученые трактуют 
его как феномен с позиции теории деятельности и характеризуют как 
коммуникативную деятельность (М. И. Лисина, Т. А. Репина, 
А. Г. Рузская). 

Применение речи для развертывания познавательной активно-
сти способствует поднятию последней на качественно новый уровень: 
ребенок ищет и открывает не только наглядные, но и чувственно дан-
ные ему свойства объектов и научается обобщать их на словесном 
уровне. Вследствие чего развитие общения дошкольников со сверст-
никами и взрослыми предстает как процесс качественных преобразо-
ваний структуры коммуникативной деятельности. 

Развитие творческого интеллектуально-речевого направления, 
на наш взгляд, возможно при осуществлении взаимосвязи всех сторон 
речевого развития (фонетической, лексической, грамматической), оз-
накомления с художественными текстами и живописью, развиваю-
щими у детей представления об образности языка и произведениях 
искусства разных жанров, осознания необходимости и места исполь-
зования образных средств в речи на специальном отобранном речевом 
и наглядном материале в соответствии с коммуникативными целями 
речевой ситуацией. Особое внимание уделяется обучению высказыва-
ниям типа рассуждений. Овладение рассуждениями происходит в 
единстве с речевым развитием детей и создает предпосылки для ус-
пешного формирования языковой личности. 

В содержании системы предполагается наличие и такого аспек-
та, как диагностический, который состоит в динамическом наблюде-
нии и педагогическом контроле за состоянием речи детей, выявлении 
детей с опережающим и нормативным речевым развитием, с негатив-
ными тенденциями, задержками и недостатками в речевом развитии; 
квалификации вида речевых недостатков, установлении их возмож-
ных причин; конструировании групповых и индивидуальных про-
грамм речевой работы с детьми, имеющими разный уровень вербаль-
ного развития. 
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Профилактический аспект понимается как педагогическая по-
мощь воспитанникам дошкольного образовательного учреждения в 
нормальном речевом развитии. Профилактическое воздействие в ши-
роком смысле следует рассматривать как совокупность необходимых 
и достаточных действий, ориентированных на стимуляцию развития и 
совершенствование речевой деятельности воспитанников дошкольно-
го образовательного учреждения в единстве ее мотивационно-
потребностной и операциональной составляющих. Профилактическая 
работа в более узком смысле слова может быть определена как преду-
преждение с помощью педагогических приемов и средств недостатков 
речи у дошкольников. 

Коррекционный аспект состоит в своевременном полном или 
частичном устранении (сглаживании) имеющихся у детей недостатков 
в речевом развитии. 

Принципиально важным при решении названных аспектов явля-
ется их естественное и органичное встраивание в контекст проводи-
мой в дошкольном образовательном учреждении учебно-
воспитательной работы.  

Выделенные аспекты являются компонентами содержания сис-
темы развития и коррекции речи дошкольников, которые внедряются 
в условиях дошкольного образовательного учреждения разных видов. 
В содержательном компоненте проектируемой системы развития и 
коррекции речи дошкольников развитие языковой способности рас-
сматривается в качестве специфического условия для ее реализации. 
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«Ёлочка» 
 

Здоровье и движение – два взаимозависимых компонента жизни 
любого человека, а ребенка в особенности. Именно в дошкольном 
возрасте закладывается фундамент здоровья, формируются движения, 
осанка, приобретаются физические качества, привычки, черты харак-
тера, без которых не возможен здоровый образ жизни.  

Сегодня физическое воспитание детей практически не имеет 
различий для мальчиков и девочек. Педагоги дошкольных учрежде-
ний на протяжении последних нескольких лет ищут пути осуществле-
ния дифференцированного подхода. Однако в большинстве дошколь-
ных учреждений физическое воспитание детей ориентировано на «ус-
ловного» ребенка, а не на мальчика или девочку: те же упражнения, та 
же нагрузка, та же методика обучения.  

История педагогики показывает, что во все периоды развития 
общества воспитание девочек отличалось от воспитания мальчиков. 
Отличия основывались на разных функциях, которые в будущем 
предстояло выполнять детям во взрослой жизни. Физическое воспита-
ние также, в первую очередь, было нацелено на подготовку ребенка к 
роли мужчины или женщины во взрослой жизни.  

Большинство современных исследователей считают, что подход 
к физическому воспитанию мальчиков и девочек не должен быть оди-
наковым. Но в чем должны проявляться отличия: в средствах, нагруз-
ке, требованиях, распределении ролей, организации занятий и т.п. – до 
конца не определено. Развитие движений у дошкольников в зависимо-
сти от пола исследовали такие ученые, как Н. В. Алябьева, Н. Н. Ер-
мак, Е. Г. Леви-Гориневская, Н. А. Ноткина, Т. И. Осокина, В. Г. Фро-
лов, В. Н. Шебеко, В. А. Шишкина, Г. П. Юрко и др.  

Учитывая это, в нашем дошкольном учреждении осуществляет-
ся дифференцированный подход к физическому воспитанию детей в 
зависимости от пола. И вся система физического воспитания построе-
на на следующих принципах (В. А. Шишкина, Н. В. Мащенко): 

− Принцип разностороннего развития личности. При решении 
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специфических физкультурных задач обеспечивается умственное, 
нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. Любое физкуль-
турное мероприятие активизирует мыслительную деятельность, соз-
дает условия, в которых ребенок сам ищет наиболее рациональный 
способ поведения, упражняется в трудовых действиях, фиксирует 
внимание на красках, формах окружающей обстановки и оборудова-
ния, эмоционально воспринимает ритм, музыку. 

− Принцип гуманизации и демократизации. Это отказ от авто-
ритарного стиля отношения с детьми, педагогических стереотипов. 
Вся физкультурная работа строится на основе комфортности, с учетом 
желаний и настроений ребенка. 

− Принцип индивидуализации. Обеспечение здорового образа 
жизни в детском саду каждому ребенку с учетом его здоровья, разви-
тия, интересов и т.д. 

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом 
определяется планированием, которое обеспечивает высокие конеч-
ные результаты здоровья, физического и двигательного развития де-
тей. При разработке плана учитываются: психофизиологические и 
психологические особенности развития детей дошкольного возраста; 
особенности двигательной активности детей с учетом пола ребенка. 

Формы проведения занятий выбираются педагогом в зависимо-
сти от возраста детей, выдвинутых задач, места проведения, условий, 
личного опыта и профессиональных умений. В младшем возрасте ис-
пользуются преимущественно занятия комплексного, сюжетного, иг-
рового характера. В старших группах в общей системе занятий выде-
ляется место для занятий учебно-тренирующего, тематического, кон-
трольно-учетного характера, на воздухе.  

Каждое физкультурное занятие несет в себе определенную фи-
зическую нагрузку. Необходимо всегда помнить, что пользу дает 
только та нагрузка, которую можно называть оптимальной. Для ее 
обеспечения мы планируем объем и распределение нагрузки в ходе 
занятия с учетом возраста и пола детей, их здоровья, физической под-
готовленности. Программируя нагрузку, упор делаем на контроль час-
тоты сердечных сокращений (В. А. Шишкина: в водной части увели-
чение пульса не должно превышать 15-20 %; в конце основной (пик 
нагрузки) – на 40-70 %. К концу занятия пульс должен вернуться поч-
ти до исходных величин. Если в течение трёх минут после пика на-
грузки пульс не восстанавливается, нагрузка трактуется как завышен-
ная, не безопасная для детского организма. Низкие нагрузки также не 
дают оздоровительного эффекта.  

Содержательная сторона двигательной деятельности дошколь-
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ников имеет свою специфику в зависимости от пола. У мальчиков и 
девочек свои двигательные предпочтения, то есть та деятельность, ко-
торая им интереснее, лучше удается, и в которой наиболее ярко про-
являются их особенности, связанные с полом. У мальчиков большее 
место занимают движения скоростно-силового характера: бег, мета-
ние предметов в цель и на дальность, лазание, борьба, спортивные иг-
ры и т.д. Девочки предпочитают игры с мячом, со скакалкой, упраж-
нения в равновесии, танцевальные упражнения. В то же время такие 
виды как подвижные игры, эстафеты нравятся и мальчикам, и девоч-
кам, в равной степени. В связи с этим физкультурные занятия мальчи-
ков и девочек организуются следующим образом: 

− совместные занятия, на которых дети занимаются по единой 
программе. Учитывается характер движений и физическая нагрузка. 
На этих занятиях девочкам и мальчикам предъявляются разные требо-
вания к выполнению одних и тех же движений: четкости, ритмично-
сти, с затратами дополнительных усилий (для мальчиков); пластично-
сти, выразительности, грациозности (для девочек); 

− часть занятия проводится вместе, часть раздельно. В вводной 
и заключительной частях занятия дети выполняют упражнения все 
вместе, а в основной части занятия они делятся на подгруппы в зави-
симости от пола. Каждая группа выполняет своё задание, предлагае-
мое на опорных картах, графически отображающих действия мальчи-
ков и девочек; 

− занятия проводятся отдельно (один раз в три месяца). На 
этих занятиях проводится  изучение упражнений, требующих разных 
методических подходов и вызывающих интерес у мальчиков и дево-
чек. А также планируются различные сюжетные и тематические заня-
тия: «Пожарные», «Спасатели вперёд» (для мальчиков); «Гимнастика 
для принцесс», «Праздник ленточек» (для девочек) и др. 

Сегодня, основываясь на исследованиях в областях медицины, 
педагогики, физической культуры и др., дошкольное учреждение, ор-
ганизуя процесс физического воспитания детей, не может не учиты-
вать их половые особенности. Мы убеждены, что в результате органи-
зации дифференцированного подхода к физическому воспитанию де-
тей дошкольного возраста с учётом пола ребёнка нам удаётся воспи-
тать здоровое, физически подготовленное подрастающее поколение. 
Это и является жизненно необходимой и основной задачей родителей 
и педагогов нашего дошкольного учреждения. 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
ПИДРУЧНАЯ С. Н. 

г. Долгопрудный Московской обл., Московский государственный  
педагогический университет им. М. А. Шолохова 

 
Цели: создание благоприятного психологического климата и 

развивающей среды, обеспечивающие всестороннее развитие лично-
сти ребенка, его психофизических качеств в соответствии с возрас-
тными и индивидуальными особенностями, разработка содержания, 
форм и методов формирования основ культуры безопасности по Пра-
вилам дорожного движения у детей старшего дошкольного возраста и 
проверка их эффективности. 

Задачи: 
− развитие психофизиологических качеств ребенка и забота о 

его эмоциональном благополучии; 
− создание в дошкольном учреждении и в группах атмосферы 

доброжелательности и отзывчивости, поможет ребенку быть добрым, 
открытым, любознательным, проявлять сочувствие, сострадание, 
творческую инициативу, самостоятельность и ответственность; 

− усвоение детьми первоначальных знаний, умений и навыков 
правил дорожного движения; 

− совершенствование навыков ориентации в пространстве, ко-
ординации движения; 

− формирование реакции, быстроты мыслительных действий, 
способности предвидеть возможную опасность, умение выбрать пра-
вильное решение в условиях дорожного движения; 

− повышение уровня психофизиологических качеств, мотива-
ционно-поведенческой культуры и эмоционального восприятия, кото-
рые бы обеспечили безопасность ребенка на улице; 

− формирование у дошкольников правил дорожной грамотно-
сти как составной части общей культуры ребенка. 

Реализация обозначенных целей и задач формирования основ 
культуры безопасности по Правилам дорожного движения в дошколь-
ных учреждениях, возможна при: 

− укреплении здоровья детей и совершенствования их физиче-
ского развития; 

− организации воспитательно-образовательной деятельности, 
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эстетической развивающей среды и эмоционального настроя на со-
блюдение Правил дорожного движения;  

− усвоении детьми знаний, умений и практических навыков по 
Правилам дорожного движения, умственное развитие, воспитание 
нравственно-этических норм, обогащение художественно-
эмоциональной сферы и чувств; 

−  специально отобранном содержании, соответствующем воз-
растным особенностям детей, использовании интегрированного со-
держания занятий, разнообразии форм, методов и приемов обучения и 
воспитания, с упором на увлекательность и вариативность занятий; 

− взаимодействии и участии в формировании основ культуры 
безопасности всего педагогического коллектива, родителей, инспек-
торов Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(ГИБДД); 

− повышении квалификации воспитателей по Правилам до-
рожного движения; 

− повышении уровня знаний родителей по ПДД.  
Основными формами воспитательно-образовательной деятель-

ности по формированию основ культуры безопасности по Правилам 
дорожного движения являются занятия, экскурсии и игра. Основой 
структуры содержания изучаемого на занятиях материала по прави-
лам безопасного поведения на дорогах являются: соотношение изу-
чаемого материала с возрастными особенностями детей, их познава-
тельными возможностями и соответствующими формами и методами 
обучения и воспитания. Подбор содержания и сама работа осуществ-
лялся с учетом индивидуальных особенностей ребенка и интегриро-
вания, а также дидактических принципов Я. А. Коменского, 
Т. А. Ильина, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина и др.: 

1. Принцип доступности. Знания, умения и навыки по безопас-
ному поведению на улицах и дорогах должны соответствовать возрас-
тным особенностям ребенка, быть для них простыми и понятными. 

2. Принцип последовательности. Новые знания, умения и навы-
ки, с которыми знакомит детей воспитатель, должны опираться и ло-
житься на уже имеющиеся знания. 

3. Принцип достоверности. Формируемые у ребенка представ-
ления, знания, умения и навыки о Правилах дорожного движения 
должны быть достоверными и объективными обо всем, что его окру-
жает (о социуме). 

4. Принцип полноты. Содержание знаний, умений и навыков по 
Правилам дорожного движения должно быть реализовано по всем 
разделам программы. Знания детей последующих разделов, опирают-
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ся на знания предыдущих и если дети не усвоят материал какого-либо 
раздела, у них не будет полноценных знаний, а значит и полноценной 
защищенности. 

5. Принцип системности. Воспитательно-образовательная дея-
тельность по Правилам дорожного движения должна проводиться на 
протяжении всего учебного года; содержание работы должно плани-
роваться во всех режимных моментах (утром: индивидуальные бесе-
ды, вопросы, самостоятельная художественная деятельность, игры в 
уголке дорожного движения и др. по тематике ПДД; на прогулке: экс-
курсии, наблюдения, обсуждение увиденного, подвижные игры, нрав-
ственно-этические беседы и др. по тематике ПДД; II − я половина дня: 
самостоятельная художественная деятельность, театрализация, подго-
товка и проведение тематических досугов, праздников и др.). 

6. Принцип индивидуального подхода. 
7. Принцип интегрирования. Взаимосвязь между всеми раздела-

ми программы. Содержание разных разделов включаются на равных 
основаниях в воспитательно-образовательную деятельность при этом 
культура безопасности всегда выступает в главной роли. Именно во-
круг этого, главного, объединяются другие формы работы. 

8. Принцип стандартизации. Дети должны усвоить стандартные, 
базовые (необходимые) знания, умения и навыки по Правилам дорож-
ного движения, согласно психофизическим особенностям; 

9. Принцип соответствия и целостности. Базовые знания, умения 
и навыки, обеспечение которых определяется набором типичных и 
проблемных ситуаций, в которые попадает ребенок при общении с 
улицей и дорогой в окружающем мире; 

10. Принцип сезонности знаний. Детей знакомят с сезонными 
явлениями природы, как они влияют на безопасность участников до-
рожного движения на улице и дороге (осень: дождь (скользкая доро-
га), туман (плохая видимость), листопад, лужи, гололед, сокращение 
светового дня, сумерки, снижение видимости, заморозки, снег с дож-
дем; зима: снегопад (сужение дороги из-за снега), гололед (увеличе-
ние тормозного пути, заносы автомобиля на дороге), метель, ветер, 
снежные заносы, сумерки, короткий световой день, оттепели, слякоть, 
возможно яркое слепящее солнце; весна: колебание температуры воз-
духа, снег с дождем, оттепели, гололед, туман, дожди, лужи, яркое 
солнце; лето: длинный световой день и длительное пребывание детей 
на улице, часто без надзора взрослых, яркое солнце слепит глаза, лив-
ни, лужи, высокая температура воздуха; одежда и аксессуары: осень − 
зима − весна: объемные куртки, капюшоны, шарфы, неудобная обувь, 
шапки с козырьками, зонты; лето: шлепанцы, солнцезащитные очки, 
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зонты, использование музыки, наушников, разговоры по телефону при 
переходе через дорогу и др.).  

11. Дифференцированный. Расчленять изучаемый материал на 
блоки. Например, общая тема «Регулирование дорожного движения», 
расчленяем на блоки: «Светофор», «Дорожные знаки», «Дорожная 
разметка», «Сигналы регулировщика». Подбор содержания изучаемо-
го материала на основе последовательного ступенчатого изучения 
детьми правил безопасного поведения в зависимости от их уровня ус-
воения понятий и способов действий (от простого к сложному); 

12. Принцип учет местности ближайшего микрорайона. Пред-
полагает использование учебно-воспитательного материала, который 
конкретизирует дорожно-транспортную специфику ближайшего мик-
рорайона и место расположения дошкольного учреждения и ближай-
шей школы. 

13. Взаимодействие «детский сад − семья». Без участия родите-
лей в формировании у детей знаний, умений и навыков по Правилам 
дорожного движения воспитательно-образовательный процесс в дет-
ском саду невозможен. Родителей знакомят с содержание занятий по 
ПДД, учебным материалом, проводят консультации, беседы. Родите-
лям отводится важная роль в педагогическом процессе, они могут 
проводить беседы с детьми на предложенные воспитателем темы, а 
самое главное, наглядно и практически закреплять изучаемый матери-
ал по дороге в детский сад и обратно домой, во время прогулок. 

14. Взаимосвязь деятельности воспитателей и педагогов-
специалистов. Работа воспитателей и специалистов по Правилам до-
рожного движения должна быть скоординирована таким образом, что-
бы каждый специалист участвовал в развитии ребенка, развивал его 
способности и задатки: психолог − память, мышление, воображение, 
произвольное поведение и осознание своего поведения; логопед − по-
могает детям в произношении и заучивании трудных и новых слов по 
тематике ПДД; инструктор по физической культуре − развивает осанку, 
координацию движений, ловкость, умение ориентироваться в про-
странстве, глазомер, умение выполнять команды, умение ориентиро-
ваться на звуковой сигнал, на предметные ориентиры, подготовка к до-
сугам, праздникам и др.; музыкальный руководитель − развивает осан-
ку, усовершенствует пластику движений, умение ориентироваться на 
звуковой сигнал и предметные ориентиры, выполнять команды и пра-
вила; подготовка и проведение досугов, праздников по тематике ПДД. 

Серьезное значение в подборе и построении содержания изу-
чаемого дошкольниками материала по Правилам дорожного движения 
имеют: 
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− поэтапность развивающего процесса обучения, планирования 
занятий; 

− динамика и блочно-модульное построение содержания занятий; 
− преемственность в обучении дошкольников Правилам до-

рожного движения  на улицах и дорогах и преподавания Правил до-
рожного движения в младших классах; 

− изучение передового педагогического опыта по данной про-
блеме; 

− повседневная творческая работа воспитателя (педагога), по-
стоянное совершенствование и самосовершенствование, поиск новых 
методик и приемов в работе с детьми; 

− целостность структуры занятий и содержания учебного плана 
и программы. 

Таким образом, всё вышеперечисленное определяет основные 
требования к построению содержания обучения детей Правилам до-
рожного движения: 

1. Содержание отбирается и строится последовательно, путем 
постепенного повышения уровня сложности изучаемых Правил, тер-
минов, понятий, ситуаций, необходимых для усвоения детьми, разви-
тия психофизиологических, физических и нравственных свойств лич-
ности, и должно иметь определенную завершенность; 

2. Структура содержания воспитательно-образовательной дея-
тельности по Правилам дорожного движения, определяет формы ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса и методы обучения, ис-
ходя из уровня подготовленности старших дошкольников; 

3. Профессиональность, творческое изложение, творческое от-
ношение к проведению занятий, обеспечивают формирование и раз-
витие психофизиологической готовности детей к реальным условиям 
дорожного движения; 

4. Структура и наполнение содержания обеспечивают формиро-
вание условий для непрерывного дальнейшего развития ребенка в 
процессе самостоятельного общения с дорогой, его вхождения в со-
циум; 

5. Наполнение содержания включает в себя реальные знания о 
Правилах дорожного движения, дорожном регулировании, реальные 
опасные ситуации на дорогах, которые позволяют детям овладеть ос-
новными знаниями, умениями, навыками, обеспечивающими их безо-
пасность в условиях дорожного движения на данном этапе жизни и 
уровне общения с дорогой, а так же закладывают фундамент для 
дальнейшего обучения. 

6. Уровень сформированности знаний, умений и навыков по 
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Правилам дорожного движения. 
При проведении воспитательно-образовательной деятельности 

по формированию культуры безопасности по Правилам дорожного 
движения у старших дошкольников, можно выделить три основные 
формы работы с детьми: занятия, экскурсии, игра. 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
У РОДИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
БУДУЩЕГО ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
БАРКОВА Н. Г. 

г. Челябинск, Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение центр развития ребёнка детский сад № 369 

 
В настоящее время  в системе дошкольного образования возни-

кают проблемы по вопросам гендерного воспитания. Это связано с 
тем, что в программно-методическом обеспечении в дошкольных об-
разовательных учреждениях не учитываются гендерные особенности. 

Период дошкольного детства – это период, в процессе которого 
педагоги и родители должны понять ребёнка и помочь ему раскрыть 
те уникальные возможности, которые даны ему своим полом, если мы 
хотим воспитать мужчин и женщин, а не бесполых существ, расте-
рявших преимущества своего пола [1]. 

Для того чтобы в ДОУ воспитание детей осуществлялось с учё-
том их гендерных особенностей, у воспитателей, специалистов и ро-
дителей должна быть сформирована гендерная компетентность, кото-
рая позволит им нейтрализовать негативные последствия процесса 
феминизации дошкольного образования.  

Под гендерной компетентностью понимаем информированность 
педагога и родителей относительно того, что понятие «гендер» охва-
тывает круг психосоциальных и социокультурных  характеристик, ас-
социирующихся с мужским или женским полом в рамках определён-
ной культуры, и умение использовать эти знания на практике. Гендер-
ная принадлежность характеризуется «мужественностью» – формами 
поведения, типичными для мужчин, или «женственностью» – форма-
ми поведения, типичными для женщин.  

Семья образует интимный, приватный мир человека. Она может 
быть спасательным кругом в бушующем жизненном море и роковым 
подводным рифом; способна украсить жизнь и искалечить её. В семье 
сходятся и фокусируются все возможные эмоции, страсти, аффекты. 
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«Мой дом – моя крепость» – в неё нелегко заглянуть, а тем более раз-
глядеть во всех мелких подробностях и управлять ею со стороны. Мир 
семьи разнообразен и многолик. Он даёт родителям возможность по-
чувствовать полноту и прелесть человеческой жизни, осмыслить её, 
продлить своё бытие в детях. 

Любовь и взаимоуважение родителей – главный воспитываю-
щий фактор воздействия на ребёнка. «Когда отец и мать любят друг 
друга, больше всего от их любви получает ребёнок», – писал 
В. И. Кочетков [2]. 

Родительские отношения и образцы воспитания являются теми 
традициями, которые передаются из поколения в поколение и играют 
важную роль в воспитании ребёнка, в том числе в появлении и ста-
новлении у него гендерной идентичности. По мере роста ребёнка по-
ловые психологические особенности постепенно усиливаются. Они 
проявляются в специфических интересах и склонностях, в характере 
мышления, в отношении к конкретным фактам. Для девочек харак-
терно проявление преимущественного интереса к тому, что их непо-
средственно окружает (обстановка, утварь, одежда). Они больше об-
щаются с матерью, сильнее привязаны к дому. Им в большей мере 
свойственна склонность проявлять заботу о других, ухаживать, а так-
же поучать, критиковать. Они быстрее реагируют на поощрения, так и 
на порицания. Девочки легче адаптируются к разным ситуациям: они 
менее чувствительны, чем мальчики, и полностью копируют своих 
мам, бабушек, но при этом не всегда знают, как вести себя и как стро-
ить отношения с представителями противоположного пола. Дочери 
разведённых родителей перенимают критическое отношение матери к 
ушедшему отцу и мужскому полу вообще.  

Семейное воспитание мальчиков, имея много общего с воспита-
нием девочек, тем не менее, обладает своими специфическими черта-
ми. Мальчики более подвижны, раскованны, менее терпеливы и дис-
циплинированны, им меньше свойственны прилежание и усердие. 
Они предпочитают точные науки. Увлекаются техникой, физкульту-
рой и спортом, любят подвижные игры, более склонны к преобра-
зующей деятельности. Вместе с тем они довольно часто менее охотно 
занимаются самообслуживанием, нередко проявляют беспомощность 
в простых житейских делах, у них чаще случаются всякие травмы. 
Чтобы сформировать в будущем мужчине чувство ответственности и 
самостоятельности, необходимо развивать их у него, давать возмож-
ность ребёнку принимать решения самому. Здесь вредны как полное 
подавление его воли, так и излишняя нежность матери, заласкивание.  

В таких случаях мальчик, как правило, вырастает безвольным, 
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пассивным, зависимым. 
Неоднозначно и влияние отцов. О том, чем отличается материн-

ское и отцовское воздействие на детей, интересно и тонко написал пи-
сатель Симон Соловейчик. «Материнское отношение, – говорит он, – 
означает: я принимаю тебя (люблю) за то, что ты есть. Отцовское: я 
принимаю тебя за то, каков ты. При таком сочетании  ребёнок чувст-
вует, что он нужен, что он любим, хорош и в то же время знает: от не-
го ждут, что он станет лучше». Отец умеет критиковать, не затрагивая 
отношений с ребёнком, у матери же каждое слово касается отноше-
ний, любви. Отцовская критика – просто критика, материнская – отказ 
от любви (так кажется ребёнку). Если отец отвернётся – проживу, ес-
ли мать – пропал [2]. Например, напряжённые, плохие отношения с 
отцами сильнее влияют на формирование половых девиаций у маль-
чиков и девочек, чем взаимоотношения с матерью. Слишком строгий 
и требовательный отец, которому ребёнок никак не может угодить, 
подрывает его самоуважение. Роль отцов в усвоении ребёнком поло-
вой роли особа значима – они в большей степени, чем матери, при-
учают детей к соответствующим ролям, подкрепляя развитие женст-
венности у дочери и мужественности у сыновей. Если мужчина поки-
нул семью до того, как его сыну исполнилось пять – шесть лет, то сын 
впоследствии часто оказывается более зависимым от своих ровесни-
ков и менее уверенным в себе, чем мальчики из полной семьи. 

На протяжении уже двух лет МДОУ ЦРР д/с № 369 города Че-
лябинска работает над дифференцированным подходом к воспитанию 
мальчиков и девочек. Изучая эту проблему, мы пришли к выводу, что 
современная система воспитания не отводит места полоролевому вос-
питанию детей дошкольного возраста как таковому. А ведь психика, 
физиология, поведение и другие личностные характеристики мальчи-
ков и девочек различны на некоторых этапах развития. Заинтересо-
вавшись этим вопросом, мы начали изучать литературные источники. 
Провели семинары, методические часы, консультации как для педаго-
гов, так и для родителей, на которых специалисты МДОУ представили 
материалы по своему направлению работы, и убедились в том, что в 
воспитании и обучении мальчиков и девочек необходимы разные под-
ходы, разработали проекты, выпустили родительский вестник.  

В связи с этим нами проводилось исследование на базе МДОУ в 
течение 2008-2009 гг. На начальном этапе было проведено обследова-
ние среди детей, воспитателей и родителей. Среди обследованных ро-
дителей было выявлено, что взрослые до четырёх лет, как правило, не 
занимаются полоролевым воспитанием ребёнка, хотя в 3 года ребёнок 
уже знает свой пол, а 5-7 лет понимает его неизменность. 



 294

По данным обследования можно сделать вывод, что родители 
интуитивно (96 %) воспитывают ребёнка в семье в соответствии с их 
полом. Они предпочитают видеть в своих детях такие качества, как 
доброту, отзывчивость, порядочность, целеустремлённость, уверен-
ность, аккуратность, трудолюбие, любознательность независимо от 
пола, отдельно для мальчиков ещё – мужественность и умение посто-
ять за себя. На вопрос, какая роль в полоролевом воспитании принад-
лежит семье, 96 % родителей  отводят главную роль семье, 4 % – дет-
скому саду. Воспитывая детей, большинство из них испытывают та-
кие трудности, как воспитание характера, уверенность в себе (незави-
симо от пола ребёнка) – 19 %; непослушание, упрямство, неусидчи-
вость (для мальчиков) – 19 %, эгоизм – 4 %; отсутствие папы – 4 %; 
девочка больше похожа на мальчика – 4 %. 

Наблюдения показывают, что проблема полоролевого развития 
ребёнка в семье достаточно актуальна. Поэтому первоочередной зада-
чей ДОУ является формирование компетентности у родителей. Для 
эффективного результата рекомендуем следующие формы работы с 
родителями: 

− вестник для родителей (рекомендации по дифференцирован-
ному физическому воспитанию мальчиков и девочек; 

− выпуск альбома гендерной идентификации у детей; 
− конференция на тему: «Пустите папу в детский сад»; 
− групповые собрания для мам и пап на тему: «О воспитании 

девочек и мальчиков в русских традициях». 
Для того чтобы обеспечить полноценное развитие ребёнка в се-

мье с учётом его гендерных особенностей, родители должны быть 
знающими, осведомлёнными в данном вопросе, то есть компетентны-
ми. Компетентность родителей предполагает овладение ими культу-
рологическими аспектами гендерного воспитания, которые включает 
круг вопросов социального, психолого-педагогического и даже исто-
рического плана. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА 

 
ВЕДЕРНИКОВА Е. Л. 

г. Челябинск, Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение центр развития ребенка – детский сад № 369 

 
Гендер – это социально-психологический пол человека, сово-

купность его психологических характеристик и особенностей соци-
ального поведения, проявляющихся в общении. 

Социализация – усвоение индивидом культурных образов сво-
его окружения, его норм и ценностей, представлений и стереотипов в 
процессе развития. 

Гендерная социализация – усвоение индивидом культурной сис-
темы гендера того общества, в котором он живёт. Содержание ген-
дерной социализации определяется уровнем социального развития 
общества, особенностями культуры и конкретным образом поведения 
индивида [2]. 

Основными механизмами социализации являются способы соз-
нательного и бессознательного усвоения и восприятия социального 
опыта: подражания и имитации поведения взрослого определённого 
пола. Это ярко отслеживаются в играх дошкольников. 

Проблема игры в дошкольном возрасте – одна из самых слож-
ных интересных проблем современности. Игра – фундамент будущих 
социальных отношений ребёнка – дошкольника, его успешности в 
мире других людей. Именно в ней ребёнок обретает первичные навы-
ки и опыт взаимодействия с окружающим, примеряет на себя разные 
социальные роли [4]. 

Дети дошкольного возраста предпочитают сюжетно-ролевые 
игры, игровые сюжеты которых соответствуют их полу. Девочки вы-
бирают социально-бытовые сюжеты: «Дочки-матери», «Салон красо-
ты», «Школа» и др. Мальчики выбирают для игр мужские взаимодей-
ствия в мужских профессиях: «Корабль», «Автобус», «Такси», 
«Строитель», «Спасатели», «Гонки». 

В играх девочки выбирают роли мамы и дочки, продавца, поку-
пателя, кассира, врача и пациента, певицы, артистки. В сюжетно-
ролевой игре современных девочек встречаются героини из сказок: 
принцесса, Золушка, Русалочка. Мальчики выбирают роли спасателя, 
водителя, капитана, охранника, полицейского, строителя, супергероя. 

Наиболее привлекательными для девочек становятся куклы, 
детская посуда, игрушечная косметика, мягкие игрушки. Некоторых 
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девочек привлекают машинки. Это может быть связано тем, что со-
временные игрушечные автомобили очень красивые, необычные, раз-
ных моделей, поэтому девочки активно их используют в своих играх. 
Мальчики предпочитают машинки, роботов, самолеты, разнообразные 
конструкторы, с которыми они удовольствием совершают игровые 
действия.  

В ходе наблюдения за играми детей удалось выявить особен-
ность: объединение девочек для игр основано на их интересе друг к 
другу, а у мальчиков – на интересе к игровому содержанию, к замыс-
лам партнеров по игре. Очевидно, что игровые интересы мальчиков и 
девочек обусловлены их половой принадлежностью, и что особенно-
сти гендерной социализации в этом возрасте остаются прежними. Со-
хранилась и традиционная тематика сюжетно-ролевых игр: преобла-
дание сюжетов, связанных с семьей и бытом, – у девочек и типично 
профессиональных – у мальчиков. 

Мальчики подвижны и динамичны. Они не могут ограничиться 
только игровым уголком, им нужно пространство для перемещений и 
активных действий. Уже сам характер их игр предполагает движение. 
Машина, которую ведёт шофер, едет, самолёт летит и т.д. Мальчики 
строят из стульев автобус. Конечно, для такой игры используется по-
мещение группы. Девочки более комфортно себя чувствуют в ограни-
ченном пространстве. Им достаточно и уголка. Именно он становится 
кабинетом, в котором воображаемый врач измеряет температуру, ос-
матривает горло, делает уколы. Используя коробочки с воображаемы-
ми таблетками и витаминами, врач дает нужные лекарства больному, 
выписывает рецепт и т.д. 

Мальчикам дошкольного возраста важно наличие разнообраз-
ной предметно-игровой среды. В игре «Автобус» им необходимы 
руль, билеты, деньги,; в игре «Гараж» – машинки, кубики, игрушеч-
ные человечки, и другие предметы. Из наблюдений можно заметить, 
что мальчишки более изобретательны в использовании предметно-
развивающей среды, а девочки белее склонны к конкретике. Им необ-
ходимо игровое оборудование, которое представляет собой аналог 
предметов из взрослого мира. Следовательно, характер ролевых дей-
ствий, как правило, в том, что мама готовит, занимается уборкой; па-
рикмахер делает причёску, макияж; врач делает уколы, перевязку, вы-
писывает рецепты и т.д.  

Но ролевое взаимодействие, возникающее между девочками в 
играх, более длительное, чем у мальчиков. Они не пытаются в отли-
чие от них менять освоенные ролевые действия, готовы повторять их 
по несколько раз, и поэтому между ними реже возникают споры и 
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конфликты, их игра имеет однообразный, но стабильный характер. 
Мальчики распределяют роли конфликтно, не могут уступать, ме-
няться ролями, следовательно, игра быстро заканчивается. Нестабиль-
ность игры мальчиков часто приводит к конфликтам, которые разре-
шаются ими с помощью силы. Игра, как правило, прерывается. 

Можно выделить ряд особенностей творчества в сюжетно-
ролевой игре современных мальчиков и девочек. Так, и мальчики, и 
девочки испытывают трудности в комбинировании игровых сюжетов: 
девочки, как правило, строят игровые действия вокруг одного сюжета, 
иногда застревают на его отдельных элементах, повторяя их несколь-
ко раз, мальчики отражают в игре только отдельные элементы сюже-
та, представить и реализовать целостно игровой сюжет им трудно. 
Разнообразие ролевых действий наблюдается больше у мальчиков, 
они легче трансформируют сюжеты, включая в традиционное содер-
жание игры сюжеты из рекламы, фильмов, мультфильмов.  

Наблюдения позволили сделать выводы, которые будут полезны 
для воспитателей детских садов и для родителей дошкольников. 

1. Воспитывая мальчиков и девочек дошкольного возраста, не-
обходимо помнить, что предпочитаемые ими игры тесным образом 
связаны с их половой принадлежностью. Будущие мужчины любят 
игры, требующие силы, мужественности, воли и характера, и связаны 
с типично мужскими профессиями и проявлениями. Для девочек со-
держание игр связано с освоением социальных ролей (мать, жена, хо-
зяйка) и с процессами, подтверждающими женское поведение в обще-
стве. Их увлекает неоднократное выполнение типично женских функ-
ций. Им нравится продумать все нюансы: если водитель, то какого 
транспортного средства, кого или что везёт, куда едет. Само ролевое 
взаимодействие носит хаотичный, спонтанный и непродолжительный 
характер.  

2. Игровое объединение девочек основано, как правило, на ин-
тересе друг к другу, а у мальчиков – на интересе к содержанию игры, 
к замыслам партнеров по игре. 

3. Для ребенка очень важно, кто с ним играет, особенно в семье. 
Учитывая, что мальчики отражают в игре модели взаимоотношений 
между мужчинами, то идеальный вариант – это сюжетно-ролевые иг-
ры с папой или дедушкой, братьями, соседскими мальчишками. Не 
стоит стремиться привлекать в их игры девочек-ровесниц, они им в 
игровой деятельности пока не интересны. 

4. Игры мальчиков и девочек дошкольного возраста требуют от 
воспитателей в детском саду и от родителей дома особой организации 
игрового пространства: небольшого и стабильного – для девочек, с 
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игрушками и игровым оборудованием для конкретных игровых сюже-
тов и ролевых действий; простора - для мальчиков, с богатым выбо-
ром самых разных предметов, игрушек, мебели. Это важно, так как 
среда и в том и в другом случае активизирует игру ребенка. 

5. Агрессивность в играх мальчиков тесно связана с образом 
жизни ребенка в семье. Лучше в этом возрасте ограничить общение 
ребенка с телевизором. Жестокое поведение в игре обязательно долж-
но быть замечено воспитателем или родителями. Необходимо обсу-
дить его с ребенком, показать опасность подобного сюжета и дейст-
вий для человека и для самого героя, определить вместе с ним или 
помочь ему самостоятельно оценить, что хорошо, а что плохо, и как 
изменить игровую ситуацию. 

6. Готовя ребенка к игре или играя с ним, взрослому необходи-
мо активизировать детскую фантазию, придумывать с ним новые иг-
ровые сюжеты и ролевые действия, выстраивать их в цепочку, обсуж-
дать правила взаимоотношений между героями, важно научить и 
мальчика и девочку усложнять игры, комбинировать сюжеты, вводить 
нетипичных персонажей. 

7. Нужно обратить внимание, что через сюжетно-ролевую игру 
можно учить ребенка конструктивно разрешать конфликтные ситуа-
ции, воспитывать культуру общения. Таким образом, готовя его к не-
стереотипным моделям социального поведения в обществе, развивая 
способности взаимодействия с другими людьми. Будущему мужчине 
крайне важно научиться созидательному поведению в отношениях с 
окружающим миром, а будущей женщине – овладеть культурой в 
сфере взаимоотношения полов.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА 

 
ЛЕРНЕР М. А. 

г. Челябинск, Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-
ние центр развития ребенка – детский сад № 369 

 
Проблема гендерной социализации становится более актуальной 

в настоящее время. Для полноценного формирования и развития лич-
ности ребенка необходимо, чтобы проявился один из основных меха-
низмов гендерной социализации – механизм полоролевой идентифи-
кации, сущность которого заключается в отождествлении ребенком 
себя с представителями определенного пола, ориентации на идеал по-
лоролевого поведения, отвечающий  системе представлений ребенка о 
наиболее положительных чертах конкретного представителя данного 
пола (чаще всего это мать или отец). Нарушения данного механизма 
гендерной социализации выражаются в отсутствии проявлений мас-
кулинности или феминности, либо несоответствии их проявлений 
биологическому полу [2]. Такие нарушения могут возникать при не-
правильном воспитании в семье. Иногда это происходит, если в вос-
питании ребенка принимает участие только один родитель, представ-
ляющий эталон только женского или только мужского поведения. За 
последние 10-12 лет отмечен рост числа неполных семей.  

В настоящее время отмечены изменения в гендерной идентифи-
кации под влиянием такого социального явления, как мода, так как 
она нацелена на устранение различий в стиле одежды, манерах пове-
дения, характерных социальных проявлениях мужчин и женщин.  

Наиболее важным периодом для гендерной социализации счита-
ется дошкольный возраст потому, что в этот период формируются все 
значимые черты, свойства и качества личности, задатки и способно-
сти. Именно в дошкольном возрасте необходим дифференцированный 
подход к воспитанию мальчиков и девочек, так как ранний и дошко-
льный возраст являются сенситивными периодами для формирования 
гендерной идентичности.  

К двум годам ребенок узнает, что существуют два пола, и начи-
нает понимать, кто он – девочка или мальчик, к трем-четырем годам 
ребенок усваивает свою половую принадлежность. Основы полового 
самосознания: отношение к мужчине и женщине, отношение к роди-
телям, отношение к образцам поведения мужчины и женщины скла-
дываются в возрасте до пяти лет. В это время ребенок научается раз-
личать людей по внешности и половым признакам. У него формиру-
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ется уверенность в принадлежности к определенному полу и неизме-
няемости этого пола – гендерная константность [1]. После 5-7 лет из-
менить половое самосознание человека практически невозможно. 

С целью изучения гендерной социализации мальчиков и дево-
чек, нами было проведено выборочное анкетирование детей старших 
и подготовительных групп (5-7 лет) и воспитателей ДОУ. Анкеты раз-
работаны нами на основе анкет, представленных А. А. Чекалиной [3]. 
Кроме того, был изучен уровень самооценки детей старших и подго-
товительных групп с помощью диагностической методики В. Г. Щур 
«Лесенка». Анализируя анкеты и результаты диагностического иссле-
дования, можно обозначить следующие тенденции:  

1. Все дети, ответившие на вопросы анкеты, осознают свой пол 
и понимают, что девочки станут мамами, а мальчики – папами. Все 
девочки не хотят быть мальчиками, так как: мальчики дерутся, девоч-
ки хотят родить ребенка, стать мамой, либо без объяснения причин 
(«не знаю, девочкой быть лучше»). Все мальчики не хотят быть де-
вочками, так как: хотят быть сильными, защищать всех, девочки сла-
бее, не любят играть в куклы и ходить в розовом, либо без объяснения 
причин («не знаю, мальчиком быть лучше»). Все девочки хотят быть 
похожими на мам, так как они красивые, все мальчики – на пап, так 
как они сильные и они мужчины.  

2. Воспитатели, ответившие на вопросы анкеты, отмечают, что 
им удается воспитывать будущих женщин и мужчин с помощью лич-
ного примера, бесед и игровых приемов. Они отмечают, как велика 
роль игр и игрушек в формировании будущего мужчины и будущей 
женщины. С их помощью ребенок овладевает нормами и правилами 
жизни в обществе. Проигрывая сюжеты из взрослой жизни, дети на-
чинают ориентироваться во взаимоотношениях взрослых. Традицион-
ные сюжетно-ролевые игры направлены на усвоение ребенком своей 
половой и психосексуальной роли. Дети также хорошо ориентируются 
в гендерной принадлежности игрушек и игровых ролей. Они отмеча-
ют, что девочкам интереснее играть в куклы, «дочки-матери», «дом», 
мозаики, лошадки, мальчикам – в футбол, хоккей, баскетбол, войну, 
солдатиков, конструктор, машинки, а когда играют в «семью», маль-
чикам достаются роли папы, брата, сына, девочкам – мамы, сестры, 
дочки. 

3. Предыдущие ответы свидетельствуют о сформированности 
гендерной идентичности и константности у всех детей, ответивших на 
вопросы анкеты. Они осознают, что любой мальчик станет мужчиной, 
а девочка – женщиной, и что принадлежность к полу сохраняется не-
зависимо от возникающих ситуаций и желаний ребенка. 

4. В выборе будущей социальной роли 10 % мальчиков не опре-
делились, 20 % хотят стать папами и мужчинами, 70 % выбирают так 
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называемые «мужские» профессии. Хотят стать мамами только 10 % 
девочек, 20 % – выбирают профессию и социальную роль мамы, ос-
тальные – профессии. Профессиональный выбор девочек распреде-
лился следующим образом: 50 % хотят стать учителями и воспитате-
лями, 30 % – выступать на сцене, 20 % – работать в сфере обслужива-
ния. Следовательно, профессиональный выбор мальчиков определяет-
ся влиянием папы, девочек – мамы и воспитателя. СМИ оказывают 
большее влияние на профессиональный выбор девочек. 

5. 15 % девочек и 45 % мальчиков отметили, что им интереснее 
проводить время (играть, помогать) с родителем противоположного 
пола. При этом ни одна девочка не хочет, чтобы воспитателем был 
мужчина так как: женщины добрее, мужчина может сильно отругать, 
у него грубый голос, мужчины не воспитывают детей; и только 20 % 
мальчиков хотят, чтобы воспитателем был мужчина, так как он умнее, 
остальные не хотят, так как будет, как папа, больно наказывать, оби-
жать, громко кричать, женщины лучше знают, как воспитывать. Сте-
реотипы мужского и женского поведения входят в психологию ребен-
ка через непосредственное наблюдение за поведением мужчин и 
женщин. Возникший у детей стереотип воспитателя-женщины и дома 
и в детском саду, осложняет становление гендерной идентичности у 
мальчиков. Мальчики больше времени проводят с матерью, чем с от-
цом. 29 % воспитателей, отвечая на вопросы анкеты, подчеркивают, 
что им не всегда удается воспитывать будущих мужчин, так как нет 
личного примера, а 23 % указывают на такую трудность в воспитании 
мальчиков, как отсутствие папы в воспитательном процессе. В резуль-
тате образ отца иногда становится менее привлекательным, а ребенок 
лишен возможности подражать папе. Многие мальчики воспитывают-
ся только мамой и бабушкой, в детском саду их тоже окружают жен-
щины. Не способствует формированию гендерной идентичности и по-
ложение ребенка в семье и детском саду. Как правило, ребенок нахо-
дится в зависимом положении и не может повлиять на то, что с ним 
происходит. Окружающие ребенка взрослые нередко осуждают «не-
мужское» поведение мальчиков, но не поощряют мужское. Воспита-
тели, отвечая на вопрос об основных проблемах в воспитании мальчи-
ков, называют такие «мужские» качества, как нетерпимость, неусид-
чивость, соперничество, непослушание, упрямство. 

6. При изучении уровня самооценки детей, нами выявлено, что 
заниженная самооценка встречается в 2,3 раза чаще у мальчиков, а не-
адекватно завышенная – в 1,5 раза чаще у девочек. Негативная стиму-
ляция взрослых, направленная на поощрение «мужских проявлений» у 
мальчиков и наказание за «немужские», приводит к панической трево-
ге из страха сделать что-то «женское» и не способствует становлению 
у них элементов самоуважения и самоценности. Социализация дево-
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чек происходит несколько легче, так как социальные признаки фе-
минности накладываются на генные образования, поэтому самооценка 
девочек выше. Традиционно их чаще опекают и балуют родители, так 
как девочки кажутся им более хрупкими и ранимыми. Существенное 
влияние на становление образа девочки, женщины оказывают истори-
ко-культурные образцы (обычно подчиненное положение). Поэтому, 
несмотря на то, что у девочек легче протекает процесс гендерной 
идентификации, им труднее определиться в полоролевых предпочте-
ниях. 30 % из опрошенных нами девочек заявляют, что им интереснее 
играть с мальчиками, даже в «мальчишеские» игры. 

Подведем итоги. Ориентация ребенка на ценности своего пола 
происходит не только в семье, но и в дошкольном учреждении, в ко-
тором он проводит большую часть времени. Возникает противоречие 
между необходимостью использования дифференцированного подхо-
да к воспитанию девочек и мальчиков и современной системой воспи-
тания, которая отводит мало места их гендерной социализации. Ос-
новными аспектами этой проблемы являются: 

− первичная феминная идентификация ребенка с матерью; 
− феминизация воспитания дома и в детском саду; 
− феминные базовые ориентации ребенка (зависимость, подчи-

ненное положение, пассивность). 
Таким образом, проблема воспитания ребенка с учетом половых 

различий и формирования основ гендерной социализации в ДОУ яв-
ляется очень актуальной. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ 
КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
КАДЫРОВА Л. Ф. 

г. Нурлат Респ. Татарстан, Муниципальное специальное  
(коррекционное) образовательное учреждение Нурлатская  
образовательная коррекционная школа-интернат VIII вида 

 
Инновационные процессы в обществе коснулись в первую оче-

редь образования. Основной задачей педагогического сообщества 
можно считать формирования конкурентно способной личности, ко-
торая будет способна успешно адаптироваться в социуме. 

В школе-интернате VIII вида учебный процесс строится таким 
образом, чтобы дети с ограничениями здоровья познавали радость 
детства и имели страха перед будущей жизнью. 

Работая 20 лет педагогом в специальном (коррекционном) об-
щеобразовательном учреждении хотела бы выделить несколько на-
правлений своей деятельности. 

Трудовое воспитание. Трудно переоценить значение овладения 
трудовыми навыками детьми с ограничениями здоровья младшего 
школьного возраста. Совместная трудовая деятельность позволяет 
развивать у детей чувство коллективизма, взаимопомощи, взаимопо-
нимания.  

«Трудовой десант» для моих воспитанников является традици-
онным делом. В течение учебного года мы с детьми проводим гене-
ральные уборки в классе, спальных комнатах школы, во время кото-
рых девочки и мальчики получают навыки бытового характера, кото-
рые необходимы им в последующей повседневной жизни. 

Все школьники имеют закрепленный за классом пришкольный 
участок, на котором они постоянно проводят уборку, расчищают его 
от мусора. В цветнике ребята учатся ухаживать за цветами, поливают 
их по мере необходимости, производят сбор семян и т.д. Проводят 
опытную работу на школьных грядках. Во время организации такой 
деятельности, считаю, что моя задача, как педагога состоит в том, 
чтобы мотивировать учащихся на конечный результат их работы, с 
этой целью, провожу с детьми всевозможные беседы, диспуты, экс-
курсии. Поэтому дети на таких занятиях работают с удовольствием, с 
большой увлеченностью на их лицах часто можно увидеть улыбку при 
виде распустившихся цветов и богатого урожая овощей. Агротехни-
ческие навыки растениеводства помогают моим детям применять по-
лученные знания на уроках в жизни. 
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Такой деятельный подход в организации учебно-
воспитательного процесса в работе с детьми с отклонениями в разви-
тии является инновационным подходом в образовательной практике. 

Детям очень нравится, когда я провожу кружковое занятие на 
тему «Мозаика». Планируя работу, предлагают детям создавать твор-
ческие работы из соленого теста, из засушенных растений,  из лоскут-
ков ткани, из бисера, из разноцветных нитей, из бересты. 

Контингент наших детей в большей степени состоит из, так на-
зываемых, детей из неблагополучных семей и, то, что здесь им уделя-
ется столько внимания – дает свои плоды. Порой такие дети оказыва-
ются более благородными слушателями и талантливыми художника-
ми. Их творческие работы, поделки – это полет фантазии и буйство 
красок. Во время рассматривания и анализа образца прошу детей под-
робно рассказать увиденное и последовательность выполнения рабо-
ты. Эта работа помогает активизировать и обогатить скудный словар-
ный запас детей с отклонениями в развитии, развить их воображение, 
что дает свои положительные результаты.  

Например, Света К. 4 класса после экскурсии в осенний сквер, 
посмотрев работы из осенних листьев и прослушав музыку Петра 
Ильича Чайковского «Времена года», создала работу в комбиниро-
ванной технике. Ее роза из листьев клена на рельефе соленого теста с 
бисерным шмелем вызвала тихую нежность и удивление педагогов. 
Эта девочка, порой с трудом выражающая свои мысли и имеющая 
только навыки самообслуживания, вдруг познает радость творчества. 

Мне, как педагогу, который вместе с психологом ведет монито-
ринг уровня воспитанности и отслеживает уровень развития обще-
учебных навыков, отрадно отметить, что после классных часов, 
праздников труда, классных коллективных дел, ярмарок поделок, мои 
дети становятся коммуникабельными и любознательными. 

В 2008 г. за участие в республиканской ярмарке мои учащиеся 
получили благодарственное письмо за творческую работу, выполнен-
ную из овощей. В нашем районе ежегодно широко проводится нацио-
нальный праздник «Сабантуй», на котором выставляются необычные 
поделки из природного материала и мои воспитанники принимают в 
нем активное участие, люди, которые просматривали работы детей, 
проявляли к ним неподдельный интерес. 

На сегодняшний день вопрос толерантности в нашей многона-
циональной республике стоит очень остро. И необходимо понимать,  
что, только работая с детьми с младшего школьного возраста можно 
воспитать у членов нашего общества терпимость к людям разных 
концессий и разных национальностей. Милосердие к людям, нуж-
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дающимся в психологической или другой помощи это взаимообратная 
реакция. Дети с низкой учебной мотивацией в силу своих умственных 
способностей не будут агрессивны, если общество примет их, как 
равных и поможет им  в дальнейшей социализации. Наши дети очень 
добрые, трудолюбивые, отзывчивые на теплоту и внимание окру-
жающих. 

Считаю, что современным подходом в коррекционной педаго-
гике может стать использование новых образовательных технологий: 
информационных, проективных. Наши дети способны по алгоритму 
выполнить творческую работу. Всё это способствует развитию позна-
вательных интересов: памяти, внимания, мышления, речи. 

В образовательных стандартах второго поколения, националь-
ной инициативе «Наша новая школа» говорится о том, что необходи-
мо развивать творческие способности учащихся, используя деятель-
ный подход в образовательной практике школы. 
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