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Предисловие 
 

В современных условиях обновления образования решаются многие во-

просы его совершенствования. Среди них приоритетное место занимает повы-

шение его качества как сложная проблема в системе образования и как акту-

альный вопрос для модернизации учебно-воспитательной деятельности, для со-

вершенствования педагогического процесса. Решение этой проблемы и задач 

повышения качества образования зависит как от многих факторов реальной 

жизни, определяющих условия его дальнейшего развития, так и от профессио-

нализма педагогических кадров. 

Все это представлено в сборнике материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Повышение качества образования в современных 

условиях», организованной Педагогическим институтом Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. Подготовленные педагогами, 

руководителями общеобразовательных и профессиональных учебных заведе-

ний, социальными педагогами, психологами, магистрантами, аспирантами ста-

тьи охватывают широкий круг вопросов, ориентированных на повышение каче-

ства образования.  

Так, в статьях авторы раскрывают использованные инновационные техно-

логии обучения и воспитания школьников и студентов, региональные особен-

ности в осуществлении, организации педагогического процесса. Большое вни-

мание уделяется формированию и развитию личности растущих людей в слож-

ных условиях современной реальности, когда у многих из них страдает духов-

ный мир. Поскольку эффективность педагогического процесса определяется 

профессиональными качествами педагогов, в статьях подчеркиваются регио-

нальные особенности подготовки педагогических кадров и оптимальные техно-

логии обучения и воспитания. 

Из обобщения подготовленных статей видно, что больше обращается вни-

мание на решение таких вопросов, как тонкое психолого-педагогическое со-

провождение текущего образовательного процесса, вопросы воспитания в си-

стеме современного образования. Подчеркивается также как в учебных заведе-

ниях в решении многих вопросов большую роль играют социальные педагоги и 

актуальные проблемы их деятельности. 

В целом, сборник представляет интерес как для бакалавров, магистрантов, ас-

пирантов, так и для широкого круга преподавателей педагогических факультетов. 

 

 

Д.А.Данилов, д.пед.н., член-корр. РАО, проф. кафедры социальной педаго-

гики СВФУ 
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Оптимизация воспитательного процесса в обновленном образовании 

 

Аннотация: В статье обоснован приоритет воспитания в обновленном 

образовании, что связано с подготовкой в современных условиях интеллекту-

ально развитого человека с развитым эвристическим мышлением, со сформи-

рованными новыми духовными ценностями, нравственными установками. 

Определены оптимальные условия и пути воспитания учащихся: активное, 

творческое участие в жизнедеятельности социума. 

Ключевые слова: воспитание; социализация; развитие личности; социаль-

но-педагогическая интеграция; методы воспитания. 

 

В современных условиях исторически значимых преобразований образо-

вание призвано не только вооружать человека необходимыми в жизни знания-

ми, но и активизировать его интеллектуальное, нравственное, эстетическое, фи-

зическое развитие. Как справедливо подчеркивает Е.В. Бондаревская, для ре-

шения этой сложной задачи в окружающей жизни имеются препятствия: отсут-

ствие высоких нравственно-социальных идеалов и жизненных перспективных 

целей; стремление людей к личному обогащению; снижение общей культуры 

молодежи; недостаточная подготовленность молодых к общественно-

полезному и производительному труду; рост алкоголизма, наркомании и пре-

ступности среди растущих людей [2].  

В известной степени все это определяется как следствие вступления рос-

сийского общества в рыночные отношения, где преобладают приоритет ценно-

стей собственности и имущественного положения, доходов, индивидуальных 

интересов, неравенство как условие проявления свободы личности. Многие мо-
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лодые люди не стали обращать внимание на совершенствование, преобразова-

ние как всей общественной жизни, так и самого себя. 

А в современных условиях нужен человек, активно осваивающий и преоб-

разующий общество и свою индивидуальность, приобретая жизненный опыт. 

Такой подход ведущим в сфере образования определяет формирование и разви-

тие личности. В связи с этим в системе образования среди трех его компонентов 

(обучение, воспитание, развитие) выдвигается воспитание, которое в образова-

тельной деятельности, в педагогическом процессе занимает приоритетное место. 

Так, у И.А. Ильина находим его верно обозначенную позицию по данному во-

просу: «Образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает 

чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых, тщеслав-

ных и спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов. Оно вооружает 

противодуховные силы. Оно развязывает и поощряет в человеке «волка» [4].  

В традиционном воспитании больше времени уделялось, чтобы ученики 

знали и придерживались правил и норм общественного поведения. И, как пока-

зала практика, такой подход не обеспечивает организацию полноценного вос-

питания учащихся. В современных условиях перед воспитанием ставится одна 

из новых задач: подготовка растущего человека с другим уровнем миропонима-

ния, при котором утилитарные ценности выступают как инструмент формирова-

ния духовных ценностей (милосердия и честности, справедливости и способности 

к сопереживанию, терпимости и порядочности, ответственности и сознания соб-

ственного достоинства, патриотизма и чувства долга).  

Разрабатывая методологическую основу воспитания, исследователи разра-

батывают концепцию, регулирующую организуемую в учебных заведениях, в 

окружающей среде, в учреждениях и организациях социума воспитательную 

систему, направленную на формирование и развитие личности. Здесь все ком-

поненты воспитания взаимодействуют с образом жизни в социальной среде. 

Отсюда задача – интегрировать все осуществляемые в окружающей среде вос-

питательные воздействия на человека в целостный социально-педагогический 

процесс, обеспечивающий в конкретных условиях реализацию целей и задач 
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воспитания. Такую социально-педагогическую интеграцию, ее принципы и ос-

нования можно определить в соответствии со всей осуществляемой образова-

тельной политикой общества. 

Процесс воспитания многогранен. Он, как подчеркивал А.С. Макаренко, 

совершается на каждом квадратном метре, в семье, в социуме, в труде, на уро-

ке, в игре – везде [5]. Окружающая социальная среда обладает большими воз-

можностями для личностного развития и социализации растущего человека. 

Ребёнок, только общаясь с факторами, явлениями окружающей реальности и с 

людьми, участвуя в повседневном труде, приобретает необходимые в жизни 

умения и навыки, формирует свои индивидуальные качества. Когда растущие 

люди включаются в повседневную организуемую в социуме общественно-

полезную, производительно-трудовую, культурологическую деятельность, реа-

лизуется одно из основных положений народной педагогики – воспитание са-

мой жизнью. И растущие люди становятся субъектами осуществляемой в окру-

жающей среде деятельности, учатся планировать, организовывать, контролиро-

вать, оценивать свою деятельность. 

Приоритет воспитания ориентирован на развитие объективно задаваемого 

нового человека, на его вписанность в социальный мир в качестве активного де-

ятеля. Формирование личности растущего человека представляет собой сложный 

процесс. Оно зависит не только от профессиональных воздействий педагогов. 

Активно управляет этим процессом и объективная реальность, функционирую-

щая в виде общественно-политических, производственных, социальных, матери-

альных, культурных, духовных и других факторов. Их взаимодействие обеспе-

чивает социализацию личности. Для учебного заведения она представляет собой 

процесс регулируемой комплексной системы взаимодействия с учреждениями и 

коллективами социума в оптимальном обеспечении социально-педагогического 

процесса в целях формирования и развития у учащихся общественно значимых 

знаний, качеств, ценностей, социального опыта. Осуществляемую социально-

педагогическую интеграцию в системе воспитания можно представить на опыте 

регионального образования в Якутии. 
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В основе развития образовательной сферы в Якутии лежат уникальные, не 

повторяемые в других регионах ее особенности, которые определяют регио-

нальную систему социально-педагогической интеграции в образовании. Регио-

нальное отражает культурное поле исторической жизни каждого народа, также 

и глобализацию в образовательной системе, где человек включается в жизнеде-

ятельность конкретного социума и в области общечеловеческой практики. Та-

кой подход способствует формированию, как подчеркивает В.И. Андреев, иде-

альной модели человека ХХI века – личность многомерную, вбирающую в себя 

и реализующую достоинства саморазвивающейся, самодостаточной личности 

[1]. Формирование и развитие такой личности обусловлено технологией погру-

жения обучающихся в социально-экономическую, культурологическую систе-

му отношений на традиционных законах социализации личности. 

В соответствии с этим, основываясь на социализирующих традициях 

Крайнего Севера, вкратце остановимся на процессе экологического воспитания 

школьников, концептуальные основы которого в социально-педагогической 

интеграции обусловлены традициями взаимодействия северного этноса с при-

родой. Как видно из истории, северные народы жили в полном согласии с при-

родой, у них не было писаных правил и законов поведения человека в природе, 

целенаправленного экологического воспитания в современном его понимании. 

Все осуществлялось через обычаи, обряды, ритуалы, основанные на одухотво-

рении природы. 

Чувствуя свое единство с природой, люди стремились не нарушать при-

родного равновесия, оптимально адаптируясь к своеобразию своего природного 

окружения. Северный человек в своих действиях брал на себя ответственность 

за сохранность ресурсов флоры и фауны, руководствуясь заповедями предков: 

«Бережно относись к природе, как к самому себе, ибо ты сам являешься части-

цей этой природы»; «Не бери от природы больше, чем достаточно твоей семье в 

ближайшее время»; «Использовать все, что взял у природы»; и т.д. В результате 

традиции и обычаи народов, связанные с природой, характеризуются целесооб-
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разностью и соразмерностью, соизмерением воздействий на природу с ее воз-

можностями.  

Традиции природопользования позволяли людям оптимально адаптиро-

ваться к окружающей среде, не нарушая природного равновесия, что предпола-

гает соразмерность и целесообразность их действий с учетом возможностей 

хрупкой северной природы. И опытная работа в школах проводилась нами по 

разным направлениям: познавательная деятельность по освоению опыта жителей в 

отношении к природе как к источнику материальных ценностей, основе экологи-

ческих условий жизни; деятельностное участие учащихся в фенологических 

наблюдениях, изучении метеорологии, повадков зверей, биологии животных, 

конкретных объектов и явлений природы, что в целом формирует экологиче-

ски целесообразные потребности общения с окружающей средой, сбережения 

её от разрушения и загрязнения; использование полученных знаний в процессе 

практической природоохранной деятельности.  

В данном ракурсе мы находим ценным опыт В.А. Сухомлинского, где глав-

ным было научить ребенка видеть природу. Из своей практики наряду с умением 

видеть природу мы считаем важным также и умение общаться с ней. Все это тре-

бует использовать виды и формы работы, направленные на самостоятельную по-

исковую, практико-ориентированную и природоохранную деятельность учащих-

ся. Сущность воспитательной технологии раскрывается на основе следующих 

концептуальных положений: человек формируется и развивается как личность 

только в социальной среде; только в процессе общения и деятельности в реальной 

жизни индивид усваивает образцы поведения, сначала следуя им под внешним 

контролем и постепенно превращая их в основу саморазвития, саморегуляции.  

Технология воспитания – системный способ организации воспитательной 

работы, обеспечивающий приобретение различного рода умений и навыков, а 

также формирование личностных качеств учащихся. Как видно, технологии 

воспитания в опытной работе имеют свою направленность: осуществление вос-

питательной работы в реальной жизненной практике (в социуме и в процессе 

внеурочной деятельности). В соответствии с этим в процессе опытной работы 
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обращалось внимание на основные формы и пути социально-педагогической 

интеграции в системе воспитания. Для организации и осуществления такой дея-

тельности в школах активно работают социальные педагоги, психологи-педагоги, 

воспитатели, работники дополнительного образования. В новых сложных услови-

ях развития общества без деятельности этой категории работников образования 

весьма сложно добиться качества воспитания растущего человека.  

Руководствуясь тем, что в процессе социально-педагогической интеграции 

воспитания готовится человек творческий, интеллектуальный, креативно мыс-

лящий, ориентированный на создание нового, в опытной работе руководствова-

лись, с одной стороны, идеями специалистов: «основными функциями личности 

является творческое освоение общественного опыта через включение человека 

в систему общественных отношений» (Л.С. Выготский [3]); «личность как осо-

бое качество приобретается индивидом в обществе, в совокупности обществен-

ных отношений, в которые индивид вовлекается» (А.Н. Леонтьев [6]). Из этих 

точек зрения вытекает, что все стороны личности формируются и развиваются 

в организуемой в социальной среде деятельности. 

С другой стороны, мы руководствовались определенными воспитательны-

ми идеями: формирование ценностного отношения к жизни; приобщение к си-

стеме культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой куль-

туры; развитие природных задатков и творческого потенциала, их реализация в 

разнообразных сферах человеческой деятельности; формирование общечелове-

ческой морали; развитие способности к объективной самооценке, саморегуля-

ции поведения, к рефлексии и др. Выделенные идеи позволяют определить ра-

циональные для формирования личности современного ученика формы, пути, 

методы, способы организации и осуществления воспитательной деятельности в 

учебном заведении.  

В процессе проведенной опытной работы, содержащей практико-

ориентированную деятельность социального характера, использована техноло-

гия, содержащая концептуально обоснованную систему действий (проектиро-

вание, организацию и осуществление воспитательного процесса с использова-
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нием личностных, инструментальных и методологических средств), направ-

ленную на развитие личности, и достигнуты определенные результаты, отвеча-

ющие поставленным ее цели и задачам.  

В итоге учащиеся: 

 - освоили опыт жителей в отношении к природе – источнику материаль-

ных и духовных ценностей; 

- научились наблюдать и изучать свое природное, социальное, культурное 

окружение, общаться с природой, с людьми; 

- общаясь со своим социальным окружением, с людьми, овладели ценно-

стями жизни, приобрели определенный, жизненно важный социальный опыт. 

Таким образом, опытная работа подтвердила, что воспитание занимает 

особое приоритетное место в системе образования, является той ключевой сфе-

рой, от которой зависит формирование личности свободного человека, способ-

ного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь, ответственного за себя 

и свои действия на благо общества. Технологическое решение его содержания 

на основе принципа социально-педагогической интеграции формирует умение 

человека рационально работать над развитием всех личностных качеств, кор-

ректировать действия на основе понимания гражданской ответственности, поз-

воляет индивидам сочетать индивидуальные ориентации в совокупности обще-

ственных действий, рационально строить отношения со своим окружением. 
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Формирование у студентов бакалавриата профессиональных компетенций в 

процессе обучения 

 

Аннотация: Овладение профессиональными компетенциями осуществля-

ется студентами в процессе обучения поэтапно. Это длительный процесс, 

творческий, опирающийся на качества, не зависимые от профессиональной 

подготовки, и осуществляется он в интересах становления субъектности обу-

чающегося.  

Ключевые слова: компетенция, компетентность, ФГОС, профессиональ-

ная деятельность, студенческое самоуправление. 

 

Согласно ФГОС ВО высшее учебное заведение обязано обеспечивать га-

рантию качества подготовки выпускников, исходя из общих социально-

экономических, научно-технических, социокультурных целей города и респуб-

лики, с одновременной ориентацией на умение адаптироваться в реальных 

условиях каждой организации в соответствии с особенностями ее производ-

ственной деятельности, корпоративной культуры и кадровой политики. Не сек-

рет, что в процессе подготовки специалистов до сих пор имеется определенный 

разрыв между вузовской теорией и тем, что ожидается от выпускников на прак-

тике. Поэтому для того, чтобы у наших выпускников не возникало трудностей в 

первые годы работы в коллективе, нами ведется системная работа по устране-

нию этого разрыва. 

Самой существенной характеристикой профессионально-педагогического 

образования является его переход на компетентностный подход, означающий 
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адекватность профессиональной деятельности педагога новым социально-

культурным задачам развития человека. 

Термин «компетенция» появился еще в 1596 году. Однако период его упо-

требления в теории и практике образования сравнительно небольшой. В проек-

те Федеральных государственных образовательных стандартов по направлению 

педагогического образования дано следующее определение: компетенция – 

способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области. 

Если компетенции интерпретируются как единый(согласованный) язык, 

инструмент для описания нормативных обязанностей, полномочий и решаемых 

задач, то компетентность  является практической реализацией компетенции, 

ее воплощением в конкретных действиях и поступках в профессиональной дея-

тельности, включая личностное отношение к этой деятельности [2]. 

  Заслуживают внимания взгляды знаменитых педагогов на проблему про-

фессиональной подготовки будущего учителя. С.Т.Шацкий обосновал необхо-

димость сочетания теоретической подготовки специалистов с накоплением лич-

ного воспитательного опыта, чтобы научиться создавать условия  для раскрытия 

духовных и физических сил ребенка, умело руководить его развитием [4].  В. А. 

Сухомлинский считал, что педагог творит не только человека, но и само время, 

поэтому ему необходимо совершенствовать свое мастерство, развивать творче-

ские способности, изучать и знать ребенка, уметь пользоваться словом; передать 

детям нравственную культуру, идейные убеждения, взгляды, научить жить в об-

ществе, утвердить морально-эстетические принципы [3 ]. Ш.А.Амонашвили 

определил установки в реализации гуманного педагогического процесса: лю-

бить, понимать ребенка, восполняться оптимизмом, верить в его безграничность, 

обеспечение очеловечивания среды вокруг воспитанника [1]. 

 Опираясь на идеи известных педагогов и основные документы, регламен-

тирующие образовательный процесс в вузе, мы разработали программу подго-

товки учителей для педагогической деятельности в области воспитания лич-

ностных и гражданских качеств учащихся. В современных условиях, когда в 
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системе образования приоритетным является воспитание, учитель- воспитатель 

является ключевой фигурой.  

В программе опытной работы предусмотрены три этапа подготовки буду-

щего педагога к воспитательной работе в школе: этап вхождения студентов в 

сферу профессиональной деятельности; этап психолого-педагогического тре-

нинга во время аудиторных и внеаудиторных занятий по подготовке к воспита-

тельной работе; этап целенаправленного «погружения» студентов в профессио-

нальную деятельность. Программа содержит модель выпускника педагогиче-

ского вуза. В ней подчеркиваются следующие показатели его становления как 

педагога-воспитателя: ценностные ориентации, культурный уровень, личност-

ные качества. 

В современном обществе осознается объективная потребность в способно-

сти педагога создавать вокруг себя атмосферу благожелательности, добра. Это 

качество является результатом приобретенной способности и природной ода-

ренности концентрировать в себе духовную энергию и передавать ее окружаю-

щим – одухотворять их. 

В данном контексте особое место в программе опытной работы занимает 

самоуправление студентов института: студент должен быть активным участни-

ком и создателем педагогического процесса в вузе. Основным принципом дея-

тельности самоуправления студентов является субъектно-деятельностный под-

ход, который означает организацию деятельности в контексте интересов, жиз-

ненных планов, ценностных ориентаций, личностного опыта в интересах ста-

новления субъектности студентов. Функции самоуправления студентов: цен-

ностно-смысловая (присвоение студентами позиции субъекта продуктивной и 

эффективной организации деятельности, самореализации в социальной группе); 

индивидуально-ориентационная (уточнение представлений о себе как субъекте 

социальной деятельности, социальных отношений, права); инструментально-

операционная (освоение и рефлексия организации деятельности, сотрудниче-

ство, творчество, реализация собственного потенциала). 
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Знания и опыт, полученные в студенческом самоуправлении, делают вы-

пускников мобильными, востребованными в воспитательной деятельности, в об-

ласти управления и других областях социально-педагогической деятельности.  

 Систематическое привлечение студентов  к самостоятельному проведе-

нию  мероприятий различного уровня выявляет уровень сформированности 

профессионально-педагогических умений, их активность в приобретении зна-

ний, умений и навыков, формирует у них социальную ответственность, вызы-

вает заинтересованность в получении дополнительных навыков и знаний, ори-

ентирует их на инновационную деятельность. 
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Социализация молодежи:  

школа жизни и воспитывающее качество образования 

 

Аннотация: В статье раскрывается сущность социализации молодежи, 

как воспитание, образование и развитие их личности самой реальной жизнью и 

созидательной деятельностью. Дается понятие, что социализация, будучи 

шире и образования, и воспитания, в большей степени определяет, каким бу-

дет человек. Авторы показывают опыт воспитания студентов в духе этниче-

ского самосознания и диалога культур народов с выходом в поликультурное 

пространство общероссийской гражданской идентичности. 

Ключевые слова: социализация молодежи, жизнь, деятельность, коллек-

тив, этнопедагогизация, диалог культур, воспитание, этническое самосозна-

ние, общероссийская гражданская идентичность. 

 

В советскую эпоху признавалось, что молодежь и особенно студенчество – 

это самая активная часть населения. В настоящее время подобное утверждение 

в некоторой степени справедливо за исключением проявления той активности, 

которую принято называть политической. Так, в силу разных причин интерес к 

политике у молодежи в 90-ые годы ХХ века весьма снизился. Сейчас в опреде-

ленной мере сама жизнь, благодаря усилиям политических партий, привела к 

возрождению политической активности молодежи, прежде всего студенчества. 

Это время самого активного воздействия на людей образования и воспитания, 

когда человек в результате социализирующего влияния общества превращается 

в личность, гражданина определенного общества и государства. Иными слова-

ми, следует понять, «что социализация, будучи шире и образования, и воспита-
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ния, в большей степени определяет, каким будет человек. Следовательно, связь 

между социализацией молодежи и качеством образования, т.е. его обобщенным 

результатом, прямая» [4, с. 197].     

В конце 1980-х – начале 1990-х годов ХХ века, как признается теперь по-

чти всеми, независимо от политических убеждений граждан, Россия в результа-

те экономического потрясения пережила шоковое состояние, что характеризо-

валось очень быстрым изменением ценностей общества. Разными способами 

народу стали объяснять, что каждый должен сам заботиться о себе; что коллек-

тивизм должен уступать место разумному индивидуализму, и все должно быть 

нацелено на развитие конкретной свободной личности. Появились книги и раз-

личного рода информационные материалы, где даются подробные советы, как 

стать богатым, успешным, конкурентоспособным и как перестать при этом за-

думываться о благе ближнего, что только мешает собственному успеху. 

С тех пор прошли годы, родились новые поколения людей. Уходят из жиз-

ни старики, и одновременно вступает в сознательную жизнь молодежь, воспи-

танная в иной системе ценностей. Так, деидеологизация образовательных орга-

низаций привела к тому, что выросло поколение, не обремененное какими-то 

общественными обязанностями и с эгоистичным требованием «все обязаны 

мне…, все для меня». Получилось так, что «социализация, окружающая дей-

ствительность оказывают во многих отношениях более сильное формирующее 

воздействие, нежели образование. Иными словами, школа жизни сильнее соб-

ственно школы. И если их влияния разнонаправлены или просто не скоордини-

рованы, возникает целая система рисков для человека и общества» [4, с. 198]. 

Как говорит Ш.А. Амонашвили, «именно сегодня, когда в обществе так 

мало благородства, школа обязана взять на себя созидательный труд воспита-

ния благородных людей, духовно и нравственно возвышенных личностей… 

Неужели учитель будет довольствоваться, когда он будет воспитывать безнрав-

ственных эгоистов, скалозубов, жадных до денег банкиров? Хорошо жить во 

имя чего? Надо искать более высокие идеалы» [2, с. 342-343]. 
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В наше время быстрые перемены охватывают все, в том числе и россий-

ское образование, в котором все еще остаются безнравственные вещи, которые 

изменить довольно трудно. Тем не менее, образование рассматривается нами 

как социальный институт формирования гражданской идентичности: консоли-

дация, доверие и взаимопонимание в российском обществе. В этом отношении 

уместно вспомнить слова А.Н. Леонтьева: «В чем беда образования ХХ века? 

Главный его кризис в том, что это процесс обнищания души при обогащении 

информацией» [1, с. 280]. А ХХI век – это век интеллектуального развития и 

высоких технологических процессов, что вызывает оптимизм. 

Мы должны очень четко понять, что лежит в основе нашей новой страте-

гии разработки стандарта образования как института социализации: 

1. Это понимание того, что образование есть приобщение нового поколе-

ния детей, подростков и молодежи к ведущим ценностям отечественной и ми-

ровой культуры, что образование - это формирование гражданской идентично-

сти личности и духовной солидарности общества; 

2. Образование – это овладение универсальными способами принятия реше-

ний в различных социальных и жизненных ситуациях. Речь идет об эрудирован-

ной, творческой, социально-ориентированной и конкурентоспособной личности, 

способной найти свое достойное место в созидательном общественном развитии; 

3. Образование – это снижение вероятности рисков социальной дезадапта-

ции и нарушения здоровья подрастающего поколения [1, с. 281]. 

В целом, говоря о реализации новых образовательных стандартов, мы 

должны выработать ценностные установки образования как института социали-

зации личности, отображающих требования к образованию семьи, общества и 

государства. За этим стоит представление об идеальном типе личности. Обще-

ство должно знать, куда ему двигаться. Надо иметь образ будущего, только то-

гда образование сможет нести функцию воспитания. С этих позиций, реализуя 

идеи ФГОС нового поколения, мы вновь возрождаем формирование личности в 

коллективе, общественно-полезный и производительный труд школьников, их 

начальную профессиональную подготовку по массовым специальностям, что во 
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многом способствует тому, чтобы они были социально-ориентированными и 

могли найти свое достойное место в обществе. 

 C этих позиций, в дальнейшей социализации и духовно-нравственном 

воспитании студенческой молодежи нами реализуется общая концептуальная 

модель формирования этнического самосознания подрастающего поколения на 

основе этнокультурного и этнопедагогического воспитания и образования с 

выходом в поликультурное пространство общероссийской гражданской иден-

тичности. Данная модель представляет собой следующее структурное содержа-

ние [5, c. 106]: 

Этнос 

Обучающиеся, как представители своего этноса, народа 

Этнопедагогизация 

обучения, воспитания и развития детей на прогрессивных этнических тра-

дициях родного народа 

Этническое самосознание 

воспитанников, как представителей, носителей языка и культуры своего 

народа 

Интеграция, взаимодействие, диалог культур как фактор формирования 

личности межкультурной коммуникации 

Выход воспитанников, как представителей коренного народа и северного 

этноса в поликультурное пространство общероссийской гражданской иден-

тичности, то есть воспитание личности  гражданина России 

В частности, настоящее время идет целостный педагогический процесс по 

формированию личности студентов на основе данной концептуальной модели в 

Педагогическом институте Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова. При этом этнопедагогизация обучения, воспитания и 

развития студентов предполагает такую методологическую позицию, как опора 

на прогрессивные традиции народного воспитания, развитие национально-

региональной системы образования Республики Саха (Якутия) на основе этно-

педагогической теории и практики с выходом в широкое поликультурное про-
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странство общероссийской гражданской идентичности, как обобщенный ре-

зультат социализации личности студента.  

Как утверждал в свое время академик РАО Г.Н. Волков, «этнопедагогиче-

ская подготовка реализуется в этнопедагогической деятельности по образова-

нию, развитию и воспитанию учащихся средствами этнической педагогики, по-

ложенной в основу многих учебных предметов национально-регионального ком-

понента. Изучение учебных предметов на основе традиционной культуры при-

звано способствовать развитию нравственных, трудовых, эстетических качеств 

личности, формированию мировоззрения, уважительному отношению к народ-

ным традициям и обычаям, осознанию духовной жизни родного народа» [2].  

В Педагогическом институте ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федераль-

ный университет имени М.К. Аммосова» за многие годы сложилась и активно 

действует по настоящее время собственная этнопедагогическая научная школа 

на основе первых фундаментальных трудов Г.Н. Волкова «Этнопедагогика» чу-

вашского народа», В.Ф. Афанасьева «Этнопедагогика нерусских народов Сиби-

ри и Дальнего Востока» (1979), Д.А. Данилова «Народная педагогика и совре-

менная национальная школа» (1993), И.С. Портнягина «Этнопедагогика «кут-

сюр» (1999), Н.Д. Неустроева «Этнопедагогика народов Севера» (1999), 

М.И.Баишевой, А.А. Григорьевой «Этнопедагогические воззрения народа саха: 

на материале олонхо»(2008), А.Д. Семеновой «Этнопедагогизация целостного 

процесса воспитывающего обучения (на материале школ РС (Я)» (2003) и дру-

гих,  открывших в региональной науке новые направления, в русле которых се-

годня трудятся многие ученые-педагоги, молодые исследователи, магистранты 

и студенты [5, c. 104]. 

Большую научно-практическую ценность имеют в этом отношении дея-

тельность «Музея народной педагогики» имени К.С. Чиряева и «Ассоциации 

народной педагогики Якутии» с ее  улусными первичными организациями. 

Благодаря этому в настоящее время мы имеем по республике огромный потен-

циал этнопедагогической теории и практики, как методологической основы эт-
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нопедагогизации учебно-воспитательного процесса в национальных образова-

тельно-воспитательных учреждениях. 

В качестве конкретного примера, в педагогическом институте подготовка 

учителей начальных классов  ведется на основе формирования этнокультурных 

и этнопедагогических компетенций. Так, в рабочих учебных планах подготовки 

бакалавров, кроме якутского языка и методики его преподавания, присутствуют 

такие дисциплины, как «Этнопедагогика», «Музыкальная культура народов 

Якутии», «Национальные детские игры», «Традиционная культура народов Се-

вера», «Сопоставительный анализ в языковом образовании», «Этнопедагогиче-

ские и этнопсихологические особенности воспитания детей в якутской культу-

ре», «Обеспечение учителем-тьютором социализации  ребенка в традиционной 

культуре народа саха», «Технология педагогики Олонхо: СЭДИП» и др. Особое 

место данные дисциплины занимают в виде модуля в подготовке будущих учи-

телей, обучающихся по совмещенной образовательной программе бакалавриата 

«Начальное образование и тьюторство в основной малокомплектной и кочевой 

школе Севера».  

В образовательной программе подготовки магистров «Педагогическое со-

провождение детства в условиях Севера» также включены такие предметы, как 

«Этнопедагогика и этнопсихология народов Севера и Арктики», «Этнокультур-

ные традиции  воспитания детей у народов Севера» и другие.  Включены в со-

держание подготовки учителя и дисциплины, направленные на формирование 

готовности к работе с детьми в полиэтнической среде.  Таким образом, в про-

цессе профессиональной подготовки учителя в системе начального общего об-

разования уделяется большое внимание развитию компетенций по этнопедаго-

гизации образовательно-воспитательного процесса [5, c. 107]. 

Проведение показательных уроков и внеклассных мероприятий со студен-

тами с применением элементов народной педагогики в порядке эксперимен-

тальных программ по линии «Лаборатории этнокультурного образования» под-

тверждают следующие положения: 
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- присущие народам Севера своеобразные эмпирические представления и 

знания при умелой подаче материала вызывают осознанный интерес как у студен-

тов, так и детей; расширяют их кругозор, развивают нестандартное мышление, 

пространственное воображение, логическую память, интуицию, живую речь; 

- на внеклассных занятиях можно использовать не только программные 

дидактические игры, но и игры народов Севера, помогающие развивать у воспи-

танников смекалку, сообразительность, находчивость, быстроту, ловкость, вы-

носливость, целеустремленность и другие положительные качества личности;             

- тесная связь учебного материала по предметам с элементами народной 

педагогики способствует воспитанию в детях чувства национального самосо-

знания, как представителей родного народа и гражданина России,  многонацио-

нального Отечества. 
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Реформирование российской системы высшего образования предъявляет 

новые требования к современному абитуриенту, исходящие из того, что 

обществу необходимы специалисты, способные реализовать свой внутренний 

потенциал. Индивидуальный подход к личности в системе образования сегодня 

диктует необходимость поиска оптимальных путей адаптации человека к 

изменяющимся условиям социальной действительности. Для обучения нового 

поколения будущих педагогов нужны действенные формы и методы 

организации учебно-воспитательного процесса, способные раскрывать 

потенциальные возможности студентов. 

Начало обучения в педагогическом вузе, принятие вчерашними 

школьниками новой социальной роли студента является наиболее значимым 

периодом, который, безусловно, влияет на возможности личной 

самореализации, профессионального самоопределения и построения 

дальнейшей карьеры. Именно в это время происходит первое знакомство 

студентов с той психологической средой, которая создана в учебном заведении, 

и в которой им предстоит обучаться на протяжении четырех лет. В данный 

период закладывается фундамент их дальнейшей успешной учебы, 

профессионального становления.  
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В научной литературе процесс адаптации рассматривается по-разному. В 

широком, философском аспекте под адаптацией понимают любые 

взаимодействия индивида и среды, при которых происходит согласование их 

структур, функций и поведения. У студентов-первокурсников любого вуза 

можно наблюдать адаптацию как способ связи личности и макросоциума, 

которая подчеркивает смену общественного положения человека, приобретение 

им новой социальной роли. В социально-психологическом смысле адаптация 

рассматривается как процесс вхождения личности в малую группу.  В то же 

время адаптация является предпосылкой активной деятельности и 

необходимым условием ее осуществления. Но адаптационные способности 

студентов-первокурсников бывают разные, поскольку к различным требованиям 

высшего учебного заведения все они приспосабливаются по-разному. Успешной 

адаптацией студентов можно считать их включенность в новую социальную 

среду, в учебно-познавательный процесс, в новую систему отношений, без 

внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой.  

На начальном этапе обучения в институте студенты проходят 

адаптационный период, который в первую очередь заключается в 

познавательно-информационном приспособлении к новому социуму,                  

к организации режима в вузе, к содержательной стороне процесса обучения, к 

новым требованиям и обязанностям. Кроме этого, идет процесс внутреннего 

вхождения первокурсников в студенческую группу и интеграция этой группы со 

студенческим окружением в целом. Но самое главное, в этот период проходит 

адаптация первокурсников к новым формам и методам учебной деятельности в 

институте. 

Результатом адаптации является адаптированность личности или группы. 

Яницкий М.С. определяет адаптированность как «состояние субъекта, которое 

позволяет ему чувствовать себя свободно и раскованно в социально-культурной 

среде, включаться в основную деятельность, чувствовать изменения в 

привычном социально-культурном окружении, углубляться во 

внутриличностные духовные проблемы, обогащать собственный мир путем 



~ 36 ~ 

более совершенных форм и способов социокультурного взаимодействия» [2]. 

Наш педагогический опыт показывает, что процесс адаптации для 

некоторых первокурсников может проходить весьма сложно. Это зависит от 

многих причин, которые приводят к дезадаптации: новизна студенческого 

статуса, отсутствие референтной группы, кажущиеся повышенными требования 

со стороны профессорско-преподавательского состава, напряженность и 

жесткий режим обучения, резкое увеличение объема самостоятельной работы, и 

др. Самым трудным, на наш взгляд, является то, что студентам предстоит 

научиться спокойно работать в коллективе, в котором собраны люди не только 

разных способностей и национальностей, но и с разными жизненными целями. 

Данная ситуация требует от первокурсников значительной мобилизации своих 

возможностей для успешного вхождения в новое окружение и качественно иной 

ритм жизнедеятельности. 

Для того, чтобы адаптация была успешной, у преподавателя и студента 

должна быть сформирована активная позиция, сформированная в совместной 

деятельности.  Поэтому преподавательский коллектив нашей кафедры создает 

условия для того, чтобы студент проявил интерес, выбирал для себя способы и 

пути достижения поставленных образовательных целей. Главной задачей 

педагога в адаптационный период является возможность предоставления 

студентам широкого поля выбора видов деятельности.  При этом преподаватель 

может не скрывать своего оценочного отношения к тому или иному выбору, но 

всегда сохранять за студентом право на самостоятельное принятие решения. 

Это является крайне важным моментом, так как именно на начальном периоде 

обучения у первокурсников формируется отношение к учебе, к будущей 

профессиональной деятельности.  

На учебных занятиях нами применяются разнообразные профессионально-

ориентированные технологии обучения, представляющие систему функциони-

рования всех компонентов педагогического процесса, построенные на научной 

основе. К ним можно отнести технологию проблемного обучения, проблемные 

лекции, элементы учебного диалога, технологию проектирования, ситуативного 
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обучения, игровые технологии, модерацию, развитие мышления и деятельно-

сти, интерактивные, информационно-коммуникационные технологии и т.п. Пе-

дагоги на учебных занятиях стараются создать условия для активного включе-

ния студентов в конструирование своих собственных знаний. При такой орга-

низации деятельности акцент делается на активную самостоятельную работу 

студентов, которая становится приоритетной в образовательном процессе. Ей 

придается большое значение в процессе приобретения студентами новых зна-

ний, а также ведется постоянный поиск рациональных путей ее организации и 

совершенствования. [1] 

Таким образом, адаптационный период первокурсников является очень 

важным для формирования их ценностных ориентаций и становления личности 

в целом, поэтому педагогам рекомендуется обращать на него более пристальное 

внимание.  

 

Список: 

1. Абрамова Н.А. О профессиональной подготовке педагогов для 

реализации инклюзивного образования // В мире научных открытий. - №3.1 

(63), 2015. - С.503-516.  

2. Яницкий М.С. Основные психологические механизмы адаптатации 

студенческой деятельности: Автореф. канд. дис. - Иркутск, 1995. – 24 с. 

 



~ 38 ~ 

Абрамова Наталья Андреевна, к.п.н., доцент СДО ПИ СВФУ; 

Жиркова Марина Иннокентьевна, студентка 4 курса группы БА-ЛО-14 ка-

федры СДО ПИ СВФУ 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема коррекции процесса 

чтения у учащихся младших классов, имеющих общее недоразвитие речи. 
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коррекционно-логопедическая работа с младшими школьниками с ОНР. 

 

Трудности усвоения учебного материала являются наиболее частой 

причиной снижения уровня учебной мотивации у младших школьников. Дети 

получают большую часть информации через процесс чтения, которое играет 

огромную роль в усвоении знаний. Еще больше оно возрастает в условиях 

нынешней системы образования, предполагающей развитие дифференциации и 

индивидуализации обучения и увеличение удельного веса самообразования 

школьников. В данных обстоятельствах особенно важным является умение 

правильно использовать чтение как средство получения новых знаний. Именно 

поэтому проблема нарушения процесса чтения у школьников является 

актуальной, поскольку оно является фундаментом и средством дальнейшего 

успешного обучения ребенка в школе.  

В последние годы исследователи отмечают значительный рост количества 

детей с трудностями овладения навыков чтения. В современной литературе 

нарушения чтения именуются термином «дислексия». Впервые на нарушения 

чтения и письма как самостоятельную патологию речевой деятельности указал 

А.Куссмауль в 1877 г. Среди отечественных исследователей, посвятивших свои 
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работы вопросам изучения нарушения чтения у детей, можно выделить Т.В. 

Ахутину, Р.А. Ткачеву, С.С. Мухину, М.Е. Хватцева, Р.Е. Левину, А.Н. Корнева, 

Р.И. Лалаеву и др. Распространенность нарушений чтения среди детей довольно 

велика, около 5-8% всего количества школьников страдают дислексией. Не 

исключается генетическая предрасположенность к наличию данного 

нарушения, так как это расстройство может наблюдаться у нескольких членов в 

отдельных семьях. Чаще нарушения чтения обнаруживаются ко второму классу, 

иногда со временем компенсируются, но в ряде случаев остаются и в более 

старшем возрасте. Нарушение чтения оказывает негативное влияние на процесс 

обучения, на психическое и речевое развитие ребенка в целом. Своевременная   

диагностика этих нарушений, точное определение их характеристики в каждом 

отдельном случае, отграничение их от ошибок чтения иного характера 

чрезвычайно важно для планирования системы дальнейшей коррекционно-

логопедической работы с детьми. 

Нарушение чтения у школьников чаще всего возникает вследствие 

недоразвития всех компонентов речи: фонетико-фонематического и лексико-

грамматического. При глубоких степенях недоразвития речи дети оказываются 

не в состоянии овладеть чтением в условиях массовой школы. Волкова Л.С. 

указывает что дислексия - это «частичное специфическое нарушение процесса 

чтения, обусловленное несформированностью высших психических функций и 

проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера» [1, с.153]. 

Особенностью дислексических ошибок является их типичность, 

повторяющийся характер: в повторяющихся заменах букв, перестановках, 

пропусках и т.д. Второй особенностью ошибок чтения при дислексии является 

их стойкий характер. Многие нормативно развивающиеся дети, которые 

начинают учиться читать, тоже допускают ошибки, но они наблюдаются у них 

недолго и довольно быстро исчезают. У детей, страдающих дислексией, эти 

ошибки сохраняются продолжительное время, месяцы и даже годы [3, с.17]. 

Волкова Л.С. отмечает, что дети с общим недоразвитием речи (ОНР) 

вместо плавного слогового чтения часто пользуются побуквенным 
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угадывающим чтением, из-за чего наблюдается большое количество самых 

разнообразных ошибок. Чаще всего дети с ОНР произносят бессмысленный 

набор звуков и слово теряет свое значение. Например, «куника» - клубника; 

«побистро» - побеги быстро; «кантон» - кнутом. Также наблюдается большое 

количество замен звуков, которые сходны по буквенному составу, но 

отличаются по значению. Например, «уголок» - уголѐк, «картошка» - карточка. 

Наряду с буквами заменяются целые слоги. Так, вместо берѐза - «пелѐса», 

белочка - «белоська». Так же для младших школьников с недоразвитием речи 

характерны неоднократные повторения в процессе чтения звуков, слогов, слов, 

из-за чего наблюдается замедленным темп речи [2, с.483]. 

У детей с ОНР долго продолжает оставаться неконтекстное восприятие 

фразы, и при чтении они воспринимают изолированные слова как равноценные. 

Они не учитывают лексико-грамматические связи слов, а если и учитывают, то 

не всегда обладают достаточной речевой подготовкой к их восприятию. 

Младшие школьники часто не могут сгруппировать слова по принципу 

лексической и грамматической сочетаемости, так как у этих детей нет 

достаточной речевой опоры. Недостатки в овладении техникой чтения влияют 

на понимание прочитанного. Эти две стороны процесса чтения неразрывно 

связаны между собой и взаимно обуславливают друг друга [4, с.43]. 

Недостаточно полное понимание смысла прочитанного приводит ребенка к 

отрывистому чтению с характерными паузами между словами, и нередко такая 

пауза делается после прочтения каждого слова. Ребенку безразлично, на какие 

части при помощи пауз разделяются предложения, и чтение текста идет по 

принципу простого присоединения слов друг к другу. Таким образом, у 

младших школьников с ОНР отмечаются специфические ошибки чтения, 

обусловленные прежде всего имеющимися у них отклонениями в 

формировании различных речевых компонентов (звукопроизношения, слоговой 

структуры слова, фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 

лексико-грамматического строя речи). 



~ 41 ~ 

Данное исследование проводилось с целью выявления особенностей 

чтения у детей младшего школьного возраста с ОНР. Экспериментальная работа 

проводилась в условиях ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи» с 

февраля по май 2017 года. 

В исследовании принимали участие 20 учеников второго класса с ОНР: 10 

детей в экспериментальной группе и 10 детей в контрольной группе. Задача 

констатирующего этапа исследования состояла в изучении уровня чтения у 

младших школьников с ОНР. В качестве методов исследования была 

использована стандартизованная методика исследования навыка чтения 

(СМНЧ) А.Н. Корнева из учебно-методического пособия «Мониторинг 

коррекционно-логопедической работы» (2016 г.), дающая достоверные 

результаты способа чтения, скорости чтения, понимания прочитанного. 

Индивидуальное логопедическое обследование было направлено на выявление 

у детей нарушений чтения.  

Организация работы: ребенок читает легкий по содержанию и составу слов 

текст «Синицы» Г. Скребицкова.    

Скорость чтения определялась по уровням: высокий уровень - плавное 

чтение целыми словами (51 - 70 слов в минуту или выше); средний уровень - 

слоговое чтение (21 – 50); низкий уровень - побуквенное чтение (5 - 20 слов). 

Слова, прочитанные неправильно, вычитались и выявлялся способ чтения: 

побуквенное, слоговое, целыми словами. 

Уровень понимания прочитанного: высокий уровень – полное понимание 

смысла прочитанного, ребенок ответил правильно на не менее 7 вопросов из 10; 

средний уровень – неполное понимание, ребенок ответил на не менее 5 

вопросов; низкий уровень – отсутствие понимания, прочитанного или грубое 

искажение смысла - ответил на менее, чем 5 вопросов. 

По результатам исследования нами была проведена коррекционно-

логопедическая работа по развитию навыков чтения у младших школьников с 

ОНР, где мы учитывали систематичность и периодичность занятий, 
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индивидуальные и возрастные особенности детей, подбирали разнообразные 

методы и приемы работы.  

Выбор дидактических игр обуславливался целями, содержанием, этапом 

уроков, на котором они проводились. Цель обучения на данном этапе 

заключалась в развитии константных и обобщенных образов - представлений 

предметов, букв, цифр, а также в формировании тонкого дифференцированного 

предметного восприятия и восприятия букв. При оптической дислексии ошибки 

заключались в замене одних букв другими, имеющими общее, глобальное 

сходство. Также мы работали над развитием дифференцированного восприятия 

букв, над их аналитическим восприятием с последующим развитием 

обобщенного восприятия.  

По окончании формирующего эксперимента был проведён контрольный 

эксперимент, задачей которого было сопоставление результатов, полученных на 

констатирующем и контрольном этапах исследования. По результатам анализа 

выявлены значительные изменения в навыке чтения у младших школьников. 

При обследовании скорости чтения у учеников экспериментальной группы 

высокий уровень выявлен у 50%, средний уровень у 30%, низкий уровень у 20% 

детей. В контрольной группе высокий уровень показали 40%, средний уровень - 

50%, низкий уровень - 10% детей. У учеников экспериментальной группы были 

отмечены такие ошибки при чтении, как «застревание» на какой-либо букве, 

слоге, недочитывание окончаний слов или добавление лишних букв. При этом 

ученики экспериментальной группы значительно улучшили свои результаты. 

 Анализируя способ чтения, можно констатировать, что в 

экспериментальной группе побуквенное чтение обнаружено у 20%, слоговое 

чтение - у 30%, чтение целыми словами - у 50% детей. В контрольной группе 

побуквенное чтение у 10%, слоговое чтение - у 20%, чтение целыми словами - у 

70% детей. При обследовании уровня понимания прочитанного 

экспериментальная группа детей показала высокий уровень у 40%, средний 

уровень - у 30%, низкий уровень - у 30% детей, а в контрольной группе 

значительно ниже.  
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Таким образом, наша гипотеза об эффективности коррекционно-

логопедической работы с применением дидактических игр при коррекции 

дислексии у младших школьников с ОНР нашла свое подтверждение.  
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В современных условиях Российское профессиональное образование уде-

ляет самое серьёзное внимание на уровне подготовки рабочих кадров и специа-

листов среднего звена в системе среднего профессионального образования.  

Многие отечественные учёные исследовали организационные, методиче-

ские и кадровые вопросы трудового и производственного обучения. В совет-

скую эпоху произошел мощный прорыв в связи школы с жизнью, с производ-

ственной деятельностью. На промышленных предприятиях, стройках, совхозах, 

заводах, учебно-производственных предприятиях были организованы рабочие 

места для производственного обучения. Тогда задачей образования являлась 

подготовка учащихся к жизни, общественно-полезному труду, дальнейшее по-

вышение уровня общего и политехнического образования, подготовка образо-

ванных людей, хорошо знающих основы наук и профессиональное воспитание 

молодежи [1, с. 4]. 

Следовательно, в настоящее время появляется необходимость совершен-

ствования образовательных технологий, интеграции теории обучения с произ-

водством, с практико-ориентированным обучением в сфере среднего професси-

онального образования. 

«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы», утвержденный Распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р, 

предусматривает «последовательное внедрение в среднем профессиональном 

образовании практико-ориентированной (дуальной) модели обучения» [2]. 

Дуальная модель образования предполагает согласованное взаимодействие 

предприятия и профессиональной образовательной организации, следователь-

но, студент в колледже овладевает основами профессиональной деятельности, а 

на предприятии закрепляет полученные знания и умения, формирует професси-

ональные компетенции.  

Дуальная модель профессионального обучения рассматривается как успеш-

но адаптированный к условиям рыночной экономики и производственной дея-

тельности образовательный механизм. Профессиональные образовательные ор-
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ганизации должны готовить востребованные специальности на рынке труда. 

Практика других образовательных организаций показывает, что дуальная модель 

обучения имеет свои преимущества. Во-первых, позволяет значительно укрепить 

практическую составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень 

теоретической подготовки. Во-вторых, помогает решить задачу подготовки спе-

циалистов, полностью адаптированных к выполнению трудовых функций на 

конкретном производстве. В-третьих, повышает профессиональную мобильность 

и конкурентоспособность выпускников на современном рынке труда. 

Выдающийся ученый в области методологии профессиональной педагоги-

ки, политехнического образования П.Р. Атутов указывал, что предприятие со-

здает материальную базу – участки, мастерские на правах своих структурных 

подразделений, отдельные рабочие места, обеспечивает техническое и хозяй-

ственное обслуживание указанных подразделений и ремонт помещений, выде-

ляет все необходимое для учебно-производственного процесса, направляет спе-

циалистов и рабочих для работы с обучающимися, контролирует их работу, ор-

ганизует работу обучающихся, устанавливает, задания, учитывает продукцию, 

аттестует студентов [3, с.113]. 

Таким образом, общее определение дуальной модели обучения можно 

представить в прямом участии предприятий в подготовке рабочих кадров и 

специалистов среднего звена по конкретным отраслям промышленности. 

Дуальное обучение профессиональной образовательной организации за-

ключается в организации, внедрении и реализации образовательного процесса, 

которая подразумевает интеграцию теоретического обучения в колледже с 

практическим обучением на производственных площадках социальных партнё-

ров, работодателей, т.е. на производстве. 

Якутский индустриально-педагогический колледж готовит специалистов 

среднего звена по следующим специальностям: «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», «Сварочное производство», «Конструи-

рование, моделирование и технология швейных изделий». Колледж активно ра-

ботает с работодателями, социальными партнёрами. В частности, при организа-
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ции и проведении производственной практики студентов каждое направление 

имеет своих социальных партнёров для реализации дуальной модели обучения.  

В колледже с 1 ноября 2015 года была создана кафедра общетехнических 

дисциплин, в состав которого входят технические специальности, как «Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и «Сварочное про-

изводство». Одной из основных функций кафедры общетехнических дисциплин 

является реализация практико-ориентированной дуальной модели обучения. 

Следовательно, главным условием реализации дуального обучения является со-

здание на производственных площадках работодателей учебных лабораторий, 

где учебный процесс интегрируется с практикой, с производственным процес-

сом, в связи с этим формирование профессиональных компетенций у студентов 

становится успешным и появляется реальная возможность подготовки высоко-

квалифицированных специалистов. 

Кафедра общетехнических дисциплин по специальности «Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта» сотрудничает с ГБУ РС(Я) 

«Якутскмедтранс», ГБУ РС(Я) «Служба технического обеспечения (Автобаза)», 

МУП «Жилкомсервис», АО «Сахатранснефтегаз», Якутский автоцентр КА-

МАЗ, ИП Тарабукин С.Г. «Автоярмарка»  и по специальности «Сварочное про-

изводство» тесно работает с ОАО «Домостроительный комбинат» и другими 

частными партнерами. Предметно-цикловая комиссия «Швейное производ-

ство» ведет совместную работу с ателье «Кэрэ» ИП Попова А.С., ателье «Иде-

ал» ИП Гладких И.А., ателье «Магдалена» ИП Симонова С.А. 

Например, при подготовке специалистов среднего звена «Техник-механик» 

кафедра заключила договор с ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс» по организации и 

проведению производственной практики студентов в лице директора Николая 

Викторовича Якомина. Администрация «Якутскмедтранс» с пониманием отно-

сится в подготовке квалифицированных кадров действительно знающих, уме-

ющих, имеющих профессиональные компетенции и опыт по техническому об-

служиванию и ремонту автомобильного транспорта. 
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Кафедрой общетехнических дисциплин ЯИПК на базе «Якутскмедтранс» 

была создана и лицензирована Рособрнадзором РС(Я) учебная лаборатория 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». На авто-

ремонтной мастерской для обучения студентов было установлено следующее 

новое оборудование: двухстоечный подъемник для легковых автомобилей, ла-

зерный стенд-установка для регулирования схождения и развала колес автомо-

билей, шиномонтажная установка для грузовых и легковых автомобилей, ком-

прессор, балансировочный станок колес, стоечный домкрат, станок для расточ-

ки тормозных барабанов. 

Кроме того в учебном корпусе ЯИПК были созданы новые лаборатории – 

«Электрооборудование и электроника автомобилей», «Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей внутреннего сгорания», «Трансмиссия и ходовая часть 

автомобилей», содержание которых соответствуют требованиям ФГОС и стан-

дартам World Skills Russia. 

Создание новой лаборатории «Электрооборудование и электроника авто-

мобилей» обусловлено прежде всего с учетом требований стандартов World 

Skills Russia. Также с повышением спроса по техобслуживанию и ремонту 

электрооборудования и электроники зарубежных автомобилей и с нехваткой 

кадров. В перспективе планируем открыть курсы повышения квалификации по 

программе «Автоэлектрик-диагност». 

Таким образом, в Якутском индустриально-педагогическом колледже 

внедряется и реализуется практико-ориентированная дуальная модель обучения 

как фактор формирования профессиональных компетенций, опыта работы сту-

дентов на производственных площадках работодателей, социальных партнёров. 

Тем не менее, организационные проблемы, содержательно-методические во-

просы, работа с работодателями вызывают определенный круг вопросов, кото-

рые будут регулироваться Министерством образования и науки Республики 

Саха (Якутия). 
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В современном мире трудно представить жизнь без коммуникации. По-

требность в общении - жизненная необходимость. Именно на уроке иностран-

ного языка учитель может и должен формировать и развивать коммуникатив-

ную компетентность обучающихся, то есть готовность школьников осуществ-

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/104/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/1773/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/1773/articles
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лять общение, добиваться взаимопонимания в общении. Развитие способности 

школьников к общению на иностранном языке является одной из главных це-

лей обучения иностранным языкам в школе. 

Возможности уроков английского языка в формировании коммуникатив-

ных навыков у младших школьников чрезвычайно широки. Основной целью 

обучения иностранным языкам в школе является развитие способности школь-

ника к общению на иностранном языке. Реализация этой цели связана с форми-

рованием у учащихся ряда коммуникативных навыков: понимать иноязычные 

высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой зада-

чей и коммуникативным намерением; осуществлять своё коммуникативное по-

ведение и отношение в соответствии с правилами общения и национально - 

культурными особенностями страны изучаемого языка [1]. 

Формированием коммуникативных навыков у детей младшего школьного 

возраста занимались И. И. Иванец, Г. М. Андреева, М. Г. Елагина, Л. В. Чер-

нецкая, И. А. Кумова. Так, по мнению Е.И. Пассова, коммуникативные навыки 

- это способность человека взаимодействовать с другими людьми, адекватно 

интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее передавая [2]. 

В статьях по педагогике  выделяют ряд способностей, которые в совокуп-

ности обеспечивают человеку коммуникативную компетентность: 

 Умение делать социально-психологический прогноз ситуации общения. 

Здесь человек настраивается на предстоящий разговор, оценивает, как его мо-

гут воспринять те, к кому он обратится, и соответственно, смоделировать не-

сколько моделей поведения в зависимости от их реакции. 

 Программирование процесса общения. Здесь человек уже пытается пере-

водить разговор в необходимое ему русло, которое зависит от цели разговора и 

его личных предпочтений. Безусловно, это делается аккуратно, чтобы не ранить 

личность собеседников, с долей непосредственности и дипломатичности. 

 Управление общением. Яркое проявление этого умения можно увидеть 

ежедневно на экранах телевизора в различных телепрограммах, где ведущий 

ведет диалог с гостем. Зачастую ведущий жаждет получить ответы на те вопро-
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сы, о которых его собеседник говорить не хочет, но профессионалы своего дела 

в большинстве случаев все же помещают гостя в такую коммуникативную си-

туацию, что он не может не рассказать об этом [3]. 

Содержание обучения английскому языку проявляется в том, что отбор 

тематики и проблематики иноязычного общения ориентирован на реальные ин-

тересы и потребности современных школьников с учетом различных возраст-

ных групп, на усиление деятельного характера обучения в целом. Например, 

одним из эффективных способов активизации словарного запаса является по-

строение речевых высказываний в момент демонстрации предметов и изобра-

жений, то есть использование визуальных опор. С помощью рисунков, картин 

можно создать ситуации, стимулирующие и мотивирующие речевую деятель-

ность учащихся, вызывающие потребность говорить на иностранном языке. 

Для формирования коммуникативных навыков нами разработано учебное 

пособие «Stick & Speak», которое представляет собой многофункциональную 

папку-расклейку с разрезными, изготовленными из фетра деталями и предна-

значается для учащихся младших классов. Данное пособие  направлено на ак-

тивизацию употребления лексических единиц и содержит методические реко-

мендации по их проведению, помогает организовать индивидуальную, парную, 

групповую и коллективную работу учащихся.  

В комплект папки-расклейки входят ситуативная картина и разрезные де-

тали из фетра, при помощи которых дети приклеивают и строят ситуативные 

картинки. При этом повторяется и закрепляется лексика, реализуются деятель-

ностный и личностно-ориентированный подходы, развивается коммуникатив-

ная компетенция. 

Пособие включает 4 модуля: “Furniture & appliances”, “Countries & national-

ities”, “Seasons & weather”, “Shops & products”. Каждый модуль сопровождается 

подробным комментарием, в котором раскрывается содержание темы. Напри-

мер, в комплект “Furniture & appliances” входят ситуативная картинка «Макет 

дома», разрезные детали (стол, стулья, кровать, диван, кресло, шкаф, книжная 

полка, картинки, ковер, холодильник, кухонная плита, журнальный столик, ра-
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ковина, ванна, телевизор, гардероб, окно, дверь, новогодняя ёлочка) и карточка 

с заданиями. Данный комплект поможет школьнику: 

1. Описать отдельные предметы, комнату,  дом или квартиру. 

2. Запрашивать информацию, используя общие и специальные вопро-

сы (What? Where?) 

3. Использовать в речи оборот There is, There are, множественное чис-

ло имен существительных, предлоги места, составлять словосочетания «прила-

гательное + существительное». 

4. Освоить лексику: a bedroom, a bathroom, a kitchen, a living room, a 

table, a chair, abed, a sofa, an armchair, a wardrobe, a lamp, a bookcase, books, a 

mirror, a washbasin, a bath, a sink, a cooker, paintings, a window, a coffee table, ак-

тивизировать перечисленную и изученную ранее лексику. 

Также мы разработали вопросы и задания для учителя, которые помогут в 

формировании коммуникативных навыков. Некоторые из них приведены ниже: 

1. Назовите предметы по-английски и прикрепите их на макет. 

2. Посмотрите на картинку и продолжите фразы, добавив названия 

предметов, которые можно описать с помощью этих слов: 

A big …, an old …, a nice …, a new …, a clean …, a small …, a lovely …, a 

wonderful …, a dark …,  

3. Скажите, что из предметов, прикрепленных на картинке, есть у вас 

дома. 

Образец: I have got a computer. I have a new bed. 

4. Опишите свою комнату. Скажите, что там и где находится. 

Образец: There is a bookshelf, two chairs and a table in my room. There is a 

computer on the table.  

5. Игра «Отгадай!» Работа в парах. Один из учащихся задает вопросы 

об его комнате и описывает его. [4] 

На примере использования подобных методических разработок, можно 

отметить возможности уроков английского языка для развития коммуникатив-

ных способностей - таких, как: 
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 Стимулирующее влияние на общие речевые способности ребенка; 

 Раннее изучение иностранных языков представляет учащимся возмож-

ность формирования следующих коммуникативных навыков; 

 Правильно произносить и различать на слух звуки, слово, словосочетания 

и предложения иностранного языка; соблюдать интонацию основных типов 

предложения; 

 Овладеть наиболее употребительной лексикой в рамках тематики началь-

ного этапа, освоить продуктивный лексический минимум в объеме не менее 500 

лексических единиц. Общий объем лексики, включая рецептивный лексический 

минимум, составляет не менее 600 лексических единиц; 

 Получить представление об основных грамматических категориях изуча-

емого языка, распознавать изученную лексику и грамматику при чтении и 

аудировании и использовать их в устном общении; 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность и языковую догадку; 

 Участвовать в диалогическом общении: вести этикетный диалог и эле-

ментарный двусторонний диалог-расспрос в ограниченном круге ситуаций по-

вседневного общения; 

 Кратко высказываться на темы, отобранные для начальной школы, воспро-

изводить наизусть знакомые рифмованные произведения детского фольклора; 

Важно, чтобы дети были раскрепощены, вместе с учителем "создавали" 

урок. Не только и не столько знания и владение учениками языковым и рече-

вым материалом определяют эффективность формирования коммуникативных 

навыков младших школьников, сколько готовность и желание детей участво-

вать в межкультурном общении на английском языке.  
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В стандарте профессионального образования в качестве одной из базовых 

компетентностей современного учителя выделена компетентность в педагоги-

ческом оценивании: умение осуществлять контроль и оценивание с учётом ин-

дивидуальных особенностей и возможностей учащихся, делегировать кон-

трольно-оценочную функцию учителя ученику, создавать психологическую 

комфортность каждому ученику в процессе контроля и оценивания. Исходя из 

этого, возникает необходимость активной разработки методов контроля. К чис-

лу инноваций в области контроля и оценки качества результатов образователь-

ного процесса относится мониторинг учебных достижений школьников. 

Используя практический опыт мониторинговых исследований образова-

тельного процесса, можно предложить следующую модель мониторинга учеб-

ных достижений школьников на уроках, состоящую из трёх этапов. 

На первом этапе учителем формулируются учебные цели и их максималь-

ное уточнение с установкой на достижение результатов. Для нашего исследова-

ния наиболее подходящей является система определения педагогических целей 

с помощью таксономии в когнитивной области, разработанная американским 

учёным Б. Блумом. Когнитивная область, состоит из шести категорий целей с 

внутренним дробным делением: знание, понимание, применение, анализ, син-

тез, оценка. Основываясь на данной системе, учитель ставит цель - что должен 

знать, понимать, уметь ученик после окончания изучения курса. Затем учитель 

определяет разделы, из которых состоит данный курс и к каждому из них ста-

вит цель - что должен знать, понимать, уметь ученик в результате изучения 

каждого раздела курса. После этого учитель ставит цель отдельного урока - что 

должен знать, понимать, уметь ученик в результате изучения новой темы.  

На втором этапе учитель разрабатывает дифференцированные средства 

контроля (измерители). При разработке средств контроля нужно учитывать, что 

далеко не все учащиеся проявляют интерес к тому или иному предмету, у всех 

имеются разные способности к приобретению новых знаний. Поэтому эффек-

тивным средством при организации мониторинга является разработка диффе-

ренцированных средств контроля, что способствует созданию «ситуации успе-
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ха» на уроках, когда даже очень слабые ученики могут справиться с предлагае-

мыми контрольными заданиями. Разработанные нами средства контроля (ин-

струментарий) разделены на три категории, соответствующие трем степеням 

сложности: базовый, повышенный, сложный. Очень важно, чтобы перед нача-

лом работы с дифференцированными заданиями учащиеся прочитали памятку и 

инструкцию к заданиям.   

Прежде чем приступить к организации хода обучения в соответствии с 

учебными целями, учитель даёт учащимся опережающее задание по изучаемо-

му разделу курса. Цели опережающего задания: выработать у учащихся навыки 

работы  с учебной литературой; научить учащихся уметь вычленять главное из 

общей информации; сформировать у учащихся умение пользоваться получен-

ной информацией при выполнении конкретных заданий. Основная идея опере-

жающего задания заключается в следующем: с помощью памятки, составлен-

ной учителем, учащиеся самостоятельно изучают  новый материал и выполня-

ют приведённое задание. Структура опережающего задания состоит из теоре-

тической части (прочтение соответствующих параграфов раздела) и практиче-

ской части (выполнение разного рода заданий по разделу). По результатам ра-

боты с опережающим заданием ученики должны оценить свои знания по 5-ти 

бальной системе. 

Ход мониторинга учебных достижений школьников состоит из нескольких 

частей, на решение которых отведено определённое время. Поминутное рас-

пределение урока позволяет учителю достичь всех намеченных задач урока и 

положительно организовать деятельность учащихся. Каждый этап урока 

направлен на мониторинг учебных достижений учащихся. Таким образом, ос-

новная суть урока – после каждого этапа проставить балл по итогам выполнен-

ного задания в таблицах системы контроля.  В конце урока ученики подсчиты-

вают общее количество полученных баллов за все задания, выставляют соот-

ветствующую оценку по заранее представленной схеме критерия оценивания. 



~ 56 ~ 

На третьем этапе мониторинга учебных достижений происходит коррекци-

онная работа на основе полученных результатов. Таким образом, данную работу 

можно проводить как индивидуально, так и коллективно на следующем уроке.  
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В современном мире быстро меняются незыблемые «истины». Так, напри-

мер, в недалеком прошлом, главной задачей вуза была подготовка специали-

стов с теоретическими знаниями, и до сих пор студенты сдают экзамены, где в 

основном излагают то, что услышали и прочитали. Считалось, что практиче-

ское применение знаний должно происходить уже в профессиональной дея-

тельности, в решении конкретных профессиональных задач. Но на практике 

оказалось, что дипломированные врачи не могут лечить пациентов, учителя не 

могут учить школьников, строители не могут строить дома.  

При этом профессиональное становление длилось достаточно долго, при-

ходилось учить молодых тому, что не смогли дать вузы. Определенная часть 

выпускников так и не становились профессионалами, некоторым приходилось 

менять профессии. Хотя было известно, что в это же время во образовательных 

системах многих других стран предприятия получали готовеньких энергичных 

молодых специалистов.  

На решение обозначенной проблемы мы теперь получили ответ в виде но-

вого ФГОС ВО, где методологической основой подготовки профессионалов-

специалистов, готовых выполнять свои профессиональные функции, умеющих 

решать профессиональные задачи,  является компетентностный подход.  

В настоящее время достаточно много исследований посвящено раскрытию 

сущности понятий «компетентность», «компетенция», «компетентностный 

подход» [А. В. Хуторской, И. А  Зимняя и др.]. Хотя многие авторы считают, 

что обозначенные выше понятия содержательно до сих пор точно не определе-

ны, они, тем не менее, широко используются на практике, считаются уже об-

щепризнанными научными понятиями. 

При разработке рабочей программы педагогической практики мы придер-

живались следующих определений: «компетенция» - совокупность взаимосвя-

занных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
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«компетентность» - владение, обладание человеком соответствующей компе-

тенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельно-

сти [3, с. 60].  

В компетентностном подходе перечень необходимых компетенций опреде-

ляется, в первую очередь, социальным заказом – обществу нужны высококласс-

ные специалисты, обладающие интегративными качествами (знающие, умею-

щие, владеющие), творчески решающие профессиональные задачи; во-вторых, в 

соответствии с запросами работодателей (ведомственных структур), которые 

нуждаются в специалистах в конкретной профессиональной сфере, в-третьих, с 

учетом требований со стороны академического сообщества и широкого обще-

ственного обсуждения на основе научных исследований; в четвертых, определя-

ется образовательной стратегией конкретного вуза. Следовательно, овладение 

будущими педагогами различного рода компетенциями становится основной це-

лью и результатом профессионального образования. В ходе педагогической 

практики студенты должны развивать «профессиональную компетентность», 

определенную А.Марковой как «способность и готовность выполнять личную 

профессиональную деятельность, сочетание способности и готовности к профес-

сиональной деятельности» [2, с. 24-27]. Считается, что необходимость введения 

данного понятия обусловлена широтой его содержания, интегративной характе-

ристикой, объединяющей такие широко используемые понятия, как «профессио-

нализм», «квалификация», «профессиональные способности» и др. [1, с. 51-55]. 

В предлагаемой модели процесс формирования и развития профессио-

нальных компетенций ориентирован на социальный заказ, требования работо-

дателей (Министерства образования РС(Я)), требования ФГОС педобразования, 

на выполнение миссии СВФУ.  

Объективная оценка сформированности компетенций у студентов прово-

дится посредством следующих методов исследования: 

 наблюдение методистами, руководителями практик за динамикой раз-

вития компетенций (медленно, быстро, качественный уровень); 
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 изучение предоставляемых документов, оценка зрелости аналитиче-

ских мыслей, рефлексивных умений;  

 портфолио (технология оценивания, направленная на выявление уров-

ня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

 метод экспертных оценок (в роли экспертов учителя с высшей катего-

рией, методисты; оценивают качественный уровень ПК);  

 карта компетентности, самодиагностика профессиональных качеств; 

 балльно-рейтинговая система. 

Разработанная балльно-рейтинговая система оценивания сформированных и 

развиваемых профессионально значимых компетенций выступает в качестве основ-

ной технологии оценки уровня сформированности компетенций у будущих педаго-

гов – учителей биологии, химии и географии. Ниже приводится разработанная мо-

дель формирования и развития профессиональных компетенций студента (схема 1).  
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Схема 1 

Схема 1 

Модель формирования и развития профессиональных компетенций студентов  

в процессе педагогической практики 
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1. Содержание портфолио документов:  

 

 

 

 

 

Личностно-значимая 

педагогическая практика 

Социальный заказ общества           Работодатель             ФГОС ВО              ВУЗ 

Цель:  формирование профессионально ориентированных качеств у студентов через 

целостное выполнение функций современного учителя биологии (химии, географии) 

Задачи: 1. Создание привлекательности педпрактики. 2. Выявление личностного 

потенциала студента. 3. Формирование и развитие профессиональных компетенций. 
4. Создание положительного профессионального образа «Я-учитель»  

Содержательная часть 

1. Развивающая среда: работа кабинета по педпрактике, доступ в библиотеку; 

размещение УМК практики в системе moodle, обеспечение субъект-субъектного 

общения между студентами и руководителями, создание комфортных, 

доброжелательных условий для проявления творчества во время практики в ОУ; 

2. Осознание студентами необходимости формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной  деятельности путем непосредственного участия в деятельности 

образовательного учреждения.  
3. Личностный аспект формирования ПК: личная ответственность студента за 

качество предоставляемых документов по педпрактике, выявление лучших уроков 

(видеозапись, стенограмма), участие в конкурсе «Лучший практикант», лучшее 

сочинение о педпрактике (рефлексия) (общекультурные, профессиональные 

компетенции). 

4. Бально-рейтинговая система оценивания формируемых и развивающихся 

профессиональных компетенций 

 
 Процесс формирования и развития профессионально-значимых компетенций  

Деятельностный аспект формирования ПК: Ведение педдневника, содержательный 

анализ уроков, выполнение функций классного руководителя, помощь учителю 

предметнику; индивидуальная работа с учащимися, участие в общешкольных 

мероприятиях, самостоятельное проведение уроков, самоанализ уроков 

(профессионально-предметные компетенции). 

3. Профессиональный аспект формирования К: аналитическая справка об истории и 

образовательной деятельности ОУ, знакомство с аттестационной характеристикой на 

педагога, описание творческого портрета учителя, описание работы и  развития 

кабинета по предмету (общепрофесссиональные компетенции) 
 

Результат 

Творческое развитие профессионально-значимых компетенций, создание 

положительного профессионального образа «Я-учитель». 

Накопление портфолио:  сертификат(-ы), диплом(–ы) участия (победителя) в методических 

мероприятиях,  грамоты, благодарственное письмо ОУ;  

Рефлексия: эссе  «Мой лучший урок», «Моя педагогическая практика», «Современная 

школа: какая она?»; самодиагностика собственного стиля по предложенной 

методике; заполнение карты компетентности и анализ результатов.   
  



~ 62 ~ 

Таким образом, формирование и развитие профессионально значимых 

компетенций у будущих педагогов происходит в стенах университета, в про-

цессе получения профессионального образования, с учетом требований ФГОС 

ВО. Такой подход к подготовке учителей биологии, химии и географии свиде-

тельствует о достаточно хорошем уровне сформированности профессиональ-

ных компетенций: отзывы школ о студентах-практикантах положительные, 

многие едут работать в сельские школы и успешно работают. Так, например, 

некоторые выпускники стали руководителями, зам.директорами школ (Струч-

ков Ф.А., Соловьева Ж.В., Гуляева М.Н.), победителями профессиональных 

конкурсов среди молодых (Оросина Е В., Согдоева С. А.), выигрывают гранты 

для школ (Федорова С.Б.); под их руководством учащиеся на научно-

практических конференциях становятся лауреатами, призерами (Тихонова Я.Н., 

Васильева Г.Е., Иванова Е.Г. и др.).  
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ванию произносительной стороны речи ГКОУ РС(Я) «Республиканская специ-

альная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся» 

Особенности овладения навыком чтения неслышащими школьниками 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обучения не-

слышащих детей навыкам чтения. В ходе исследования было выявлено, что 

глухие учащиеся задерживаются на аналитическом чтении, что проявляется в 

нарушении единства слова и несоблюдении слитности чтения. Автором дела-

ются выводы о необходимости работы по развитию речи, направленной на 

овладение ее лексической, грамматической и синтаксической стороной.  

Ключевые слова: неслышащие обучающиеся, навыки чтения, осмысление 

текста, речевое развитие, коррекция звукопроизношения, активизация позна-

вательной и речевой деятельности. 

 

Чтение играет важную роль в решении проблемы общего речевого разви-

тия и подготовки неслышащих детей. Чтение является сложным аналитико-

синтетическим процессом, включающим зрительное восприятие и узнавание 

буквенных образов слов, перевод их в звуковой строй речи и осмысление вос-

принятой информации [5, с. 12]. 

Психологи выделяют в становлении навыков чтения три этапа: аналитиче-

ский, синтетический и автоматизированный. На первом этапе зрительно вос-

принимаемой единицей является буква или слог. Поле зрения ученика в этот 

период еще очень ограниченно. Понимание значения прочитанного слова су-

щественно отстает от его произношения, так как требуется время, чтобы присо-

единить один слог к другому, воспроизвести слово и только после этого 

«узнать» его. 
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Путь становления полноценного навыка чтения у неслышащих детей более 

длителен и своеобразен, чем у слышащих. Он тесно связан с проблемой речево-

го и общего развития этих детей.  

Полноценный навык чтения характеризуется следующими качествами: 

правильностью, беглостью, выразительностью и осознанностью. Для формиро-

вания этих качеств на уроках чтения Программа для школ глухих предусматри-

вает определенную последовательность. 

1-4 классы – ведущий период в овладении детьми техникой чтения и фор-

мировании умения осмысливать словесные образы, видеть за ними реальные 

предметы, действия, события, факты. К правильному чтению ученики идут че-

рез плавное чтение вслух целыми словами. Послоговое чтение сохраняется 

лишь в трудных для произношения словах. У учащихся 1 класса закрепляется 

умение свободно узнавать буквенный состав слов и кодировать их в звуковую 

речь. Вначале допускается приближенное звукопроизношение в соответствии с 

сокращенной системой фонем, но со 2 класса проводится работа по уточнению 

произношения всех звуков русского языка и их сочетаний в словах. Дети  учат-

ся управлять своим дыханием при чтении предложений, соблюдать паузы на 

знаках препинания, словесное и логическое ударения, орфоэпические нормы и 

некоторые элементы выразительного чтения. Реализуется программное требо-

вание к формированию чтения вслух в определенном темпе в условиях бисен-

сорного восприятия речи. В 1 классе учащиеся могут прочитывать за одну ми-

нуту свыше 20 слов, во 2 классе – до 30 слов. В 3 классе скорость чтения воз-

растает до 50 слов и более, а в 4 классе темп чтения приближается к 60 словам в 

минуту. 

В младших классах формируется круг умений, направленных на осмысле-

ние читаемого материала, в числе которых умение иллюстрировать содержание 

прочитанного с помощью готовых картинок или собственных рисунков, пере-

сказывать прочитанное. В 1-2 классах составляются картинные, картинно-

словесные планы с помощью учителя, а в 3 классе – самостоятельно. По со-

ставленным планам учащиеся воспроизводят содержание прочитанных текстов, 
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а в 3 классе овладевают умением пересказывать подробно, кратко, выборочно 

(с помощью учителя). В 4 классе предусматривается еще одна форма – пересказ 

с изменением лица и времени. 

Уже в 1 классе дети учатся отвечать на вопросы по содержанию текста в 

связи с рассматриванием соответствующих иллюстраций («О ком, о чем прочи-

тали?»), объединять события в ответе («Что делали ребята?»), указывать при-

чину происходящего («Почему нужно помогать птицам?»). Во 2 классе учащи-

еся усваивают новые формы ответов – краткие и полные. При ответе на вопро-

сы они овладевают приемом выборочного чтения. В 3 классе учатся сами выяс-

нять непонятное в рассказе с помощью вопросов к учителю или товарищам. 

В 5-6 классах закрепляется и совершенствуется навык правильного чтения 

при постоянном внимании к коррекции звукопроизношения. Продолжается ра-

бота над элементами выразительного чтения (над доступной интонацией, логи-

ческим ударением, темпом). Уделяется внимание увеличению скорости чтения 

текста про себя. 

В чтении наиболее характерными ошибками являются искажение звуково-

го образа слова и звуков речи, неправильная постановка ударения в знакомых 

словах, несоблюдение орфоэпических правил. 

В начальных и средних классах учащиеся также испытывают трудности 

при осмыслении текста. Они с трудом устанавливают причинную зависимость 

явлений и их последовательность, не в состоянии без помощи взрослого понять 

мотивы поступков действующих лиц, основную мысль произведения. Также 

выявляются затруднения учащихся в понимании не только идейно-

тематического содержания читаемых текстов, но и сюжетно-событийной сто-

роны. Основными причинами отмеченного положения являются задержка и не-

достаточность речевого и общего развития, особенности познавательной и пси-

хической деятельности неслышащих школьников. 

Имеются затруднения не только в понимании значения слов, словосочета-

ний, предложений, но и в понимании их смысла. Понимание плана «значений» 

зависит прежде всего от уровня языкового развития ученика, воспринимающе-
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го текст, от степени и характера овладения системой значений слов и их связя-

ми. Что касается понимания плана «смысла», то оно зависит от уровня развития 

личности, от всего хода развития сознания человека и его личных особенно-

стей. Для проникновения в смысл речи необходимо не только овладение язы-

ком как системой значений, но еще и овладение системой выразительных 

средств, которые являются компонентами живой речи [2, с. 62]. 

Ограниченность речевой практики неслышащих обучающихся задержива-

ет развитие значения, которое сохраняет всю однозначность и привязанность к 

одному предмету. Это отсутствие свободы оперирования словом мешает слия-

нию слов в фразе не только синтаксически, но и семантически. Так, ученики 

первоначально знают слово «стал» только как форму глагола «стать» или «сто-

ять». В значении становления («он стал злым») или начинания («друзья стали 

навещать его») это слово не понимается. Отсюда происходит непонимание фраз 

или их искажение. Также непонятными оказываются словосочетания и образ-

ные выражения: «даю время» (жду), «дремучий лес» (густой, темный, трудно-

проходимый лес), «вражда пошла» (стали врагами, стали враждовать друг с 

другом, ненавидеть друг друга), «сосульки заплакали» (сосульки капают, стека-

ли капли воды) и др. В словосочетании «ведро воды» выступают не отдельные 

значения «ведро» + «вода», а определенное количество воды, или сосуд, напол-

ненный определенной жидкостью. Более того, например, в словосочетании 

«выкипела целая бутылка молока» бутылка выступает не как стеклянный сосуд, 

а как мера. Мы видим на этих примерах, что в словосочетаниях появляется но-

вый оттенок и даже отражается новое целостное явление. 

Отмеченные особенности неслышащих учащихся в овладении отдельными 

качествами чтения требуют специальной организации учебно-воспитательного 

процесса на уроках чтения. На уроках чтения необходимо включить работу по 

развитию речи, направленную на овладение ее лексической, грамматической и 

синтаксической стороной; увеличить долю самостоятельной работы с текстом 

через разнообразные творческие задания, обеспечивающие высокий уровень 

осмысления текстов; использовать различные методы и приемы; активизиро-
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вать познавательную и речевую деятельность детей; усилить взаимосвязь обра-

зовательных, воспитательных и коррекционно-развивающих задач в целях по-

вышения познавательной роли уроков чтения, их социальной и нравственной 

ориентации, влияния на речевое развитие учащихся в плане как накопления и 

обогащения словарного запаса, так и овладения разговорной и связной речью 

как средством общения и усвоения знаний. 
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Соврاемاенному общاеству нужны образованныاе, прاедприимчивыاе, инициа-

тивныاе люди, которыاе могут самостоятاельно принимать отвاетствاенныاе 

рاешاения, прогнозировать возможныاе послاедствия, способныاе к сотруд-

ничاеству. Понятиاе самостоятاельности в различных источниках трактуاется по-

разному. В психологичاеской энциклопاедии самостоятاельность опрاедاелاена как 

«волاевоاе качاество личности, котороاе заключаاется в умاении по собствاенной 

инициативاе ставить пاерاед собой цاели, бاез постороннاей помощи находить пути 

их достижاения и выполнить  принятыاе рاешاения» [3, с. 424]. 

В словарاе по социальной пاедагогикاе самостоятاельность опрاедاеляاется как 

«обобщاенноاе качاество личности, проявляющاеاеся в инициативности, критично-

сти, адاекватной самооцاенкاе у чувствاе личной отвاетствاенности за свою 

дاеятاельность и повاедاениاе» [4, c. 368]. 

Самоподготовка учащихся высшей школы музыки к игре на музыкальных 

инструментах – процесс сложный, многогранный, требующий от воспитателей 

высокой ответственности, заботы о качестве музыкального образования уча-

щихся. Вкупе с педагогами по специальности и музыкально-теоретическим 

предметам, воспитатели должны сформировать личность, имеющую знания по 

теоретическим дисциплинам, а также обладающую навыками самостоятельно 

заниматься.  

Главным условием повышения качества музыкального образования явля-

ется то, что занятия самоподготовкой должны быть не по принуждению, а по 

потребности ученика больше знать и уметь. Эта потребность может быть удо-

влетворена только в том случае, если игра на инструменте доставляет ему ис-

тинную радость, моральное и эстетическое наслаждение. 

Роль воспитателя огромна не только в обучающем и контролирующем, но и в 

личностном плане. Если между учеником и воспитателем нет тесного контакта и 

доверительных отношений, о качестве самоподготовки сложно судить. Аккуму-

лирующая роль воспитателя заключается в том, что он постоянно заряжает учени-

ка, активизирует его волю, развивает усидчивость, ставить перед собой цель. 
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Не менее важно умение воспитателя рационально распределять время, от-

веденное для самоподготовки. Процесс самоподготовки  надо организовать та-

ким образом, чтобы каждый час занятия обязательно пополнял копилку знаний, 

умений и навыков. При этом основную часть самоподготовки рекомендуется 

посвятить наиболее сложной части работы и охватить те моменты, где ученик 

больше всего нуждается в помощи. Например, при разборе новой пьесы необ-

ходимо затронуть те элементы, с которыми ученик не сталкивался и с которы-

ми еще не знаком. 

Обучение музыкальному искусству не даст никакого результата и не смо-

жет быть качественным, если ученик не умеет самостоятельно работать с ин-

струментом, и если педагог не воспитывает его в этом направлении. Поэтому 

самой первой задачей является научить ребенка самостоятельной работе. Вос-

питание работоспособности ученика имеет несколько сторон: 

1. Необходимо добиваться систематической ежедневной работы, не  от-

кладывая приготовление урока на последний день; 

2. Добиваться в организованности в работе: научить не просто играть, а все 

время ставить себе и разрешать определенные задачи, не откладывать работу 

над трудными местами, а заниматься ими в первую очередь; 

3. Выработать у учащихся привычку настойчиво повторять не механиче-

ски, а осознанно, с умом; 

4. Быть увлеченным работой, а не считать часы и минуты, отведенные для 

самостоятельных занятий; 

5. Приучать учащихся умело использовать те рациональные методы, кото-

рые рекомендует им педагог. 

Продуктивность занятий в большой мере зависит и от воспитания дисци-

плины учащихся, их внимательного отношения к работе. Нормальное поведе-

ние ученика на занятиях, добросовестное выполнение домашних заданий явля-

ется самой элементарной предпосылкой качества занятий. В свою очередь, ин-

терес к работе воспитывается через постоянную похвалу, словесное поощрение 

воспитателя-педагога. Ученик, у которого все получается, больше заинтересо-
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ван в результате труда, чем ученик, которого часто ругают и одергивают за 

промахи и недоделки. 

О качестве музыкального образования судят по исполнительскому уровню 

учащихся. Практика показывает, что неплохим уровнем исполнения на инстру-

менте обладают те учащиеся, которые имеют хорошие навыки чтения с листа. 

Умения учащегося самостоятельно разбирать нотный текст – основной залог 

успешности обучения. Обычно те ученики, которые не затрудняются в чтении с 

листа, более уверены в своих силах и у них сильнее тяга к занятиям музыкой. По-

этому каждый педагог-воспитатель должен быть заинтересован в том, чтобы с 

первых же занятий привить ученику умение грамотно разбирать нотный материал. 

Что касается общего музыкального обучения учащихся высшей школы му-

зыки, очень полезными для них являются регулярные лекции о музыке, о ком-

позиторах, с прослушиванием известных и популярных музыкальных произве-

дений. Эмоциональное воздействие музыки на подрастающее поколение дает 

благодатную почву для его духовного роста и вместе с тем повышает качество 

не только музыкального, но и общего интеллектуального развития.  

Великий У. Шекспир сказал: «Тот, у кого нет музыки в душе, способен на 

грабеж, измену, хитрость». Думается, что для каждого педагога музыкальных 

дисциплин эти мудрые слова гениального английского драматурга должны 

стать девизом в деле обучения и воспитания, будущих музыкантов. [5, c.13]. 
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План работы по повышению качества успеваемости учащихся 2 коттеджа  

на 2017- 2018 учебный год 

Месяц Мероприятия  Прогнозируемый результат Ответственные 

Февраль На основе анализа итогов 

2 четверти усилить рабо-

ты с учениками Провести 

анкетирование среди уче-

ников по выявлению 

трудноусвояемых предме-

тов, с целью оказания ме-

тодической помощи.  

Повышение качества подго-

товки детей 

Воспитатель  

март Усилить работу с родите-

лями. Связь с родителями. 

Организовать «День от-

крытых дверей» 

Проведение родительско-

го собрания» О мерах по 

улучшению качества об-

разования учеников» 

Активизация мотивации 

обучения. 

Воспитатель  

апрель Обмен педагогическим 

опытом в форме посеще-

ние уроков. 

Ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся, повы-

шения качества знаний. 

Воспитатель 

май Посещение уроков, тесная 

работа с педагогами. 

Организация дополни-

тельных занятий с учени-

ками, имеющими спорные 

оценки по предмету, а так 

же  со слабоуспевающи-

ми. 

Успешно сданные экзаме-

ны. 

Готовность учащихся к но-

вому учебному году. 

Воспитатель  
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Коррекции типичных речевых ошибок учащихся-якутов 

на уроках русского языка  

 

Аннотация: Развитие речи детей является одной из ведущих задач в со-

временной начальной школе. Общеизвестно, что хорошо развитая речь млад-

ших школьников оказывает непосредственное влияние на обучение детей не 

только языку, но и по всем учебным дисциплинам, являясь показателем его ин-

теллектуального развития. Как показывает школьная практика, недостаточ-

ная сформированность тех или иных коммуникативно-речевых умений приво-

дит к появлению в устных и письменных высказываниях детей ошибок различ-

ного вида.  

Ключевые слова: речь, речевые ошибки, звуки, буквы, упражнения. 

 

По мнению методиста Львова М.Р., речевые ошибки подразделяются на 

лексико-стилистические, морфолого-стилистические и синтаксико-

стилистические. Из них типичными для первоклассников являются повторение 

одних и тех же слов, неумение находить границы предложений, употребление 

глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах. 

На основе изучения трудов методистов якутской школы Федорова К.Ф., 

Дмитриевой Е.Н., Самсоновой Т.П., Никифоровой Е.П., Оконешниковой А.В. 

выделены следующие типичные ошибки, характерные для первоклассников в 

произношении твердых и мягких согласных: [1] 

1) недостаточно смягченное (полумягкое) произношение мягких согласных 

в словах, где все мягкие согласные находятся в позиции привычной с точки 

зрения фонетики родного языка; 
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2) недостаточно смягченное или даже твердое произношение мягких со-

гласных;  

3) замена мягкого согласного твердым в положении перед согласным и на 

конце слова; 

4) сохранение твердости предшествующего согласного; смягченное произ-

ношение непарных твердых согласных: [ж], [ш], [ц]. А также выделяют следу-

ющие виды речевых ошибок: нарушение видовременной соотнесенности гла-

гольных форм; согласования в роде, числе, падеже; произношение твердых и 

мягких согласных; произношение звонких и глухих согласных [б] – [п], [в] – 

[ф],  [г] – [к],[ж] – [ш], [з], [ф] - [п], [ш]  - [с]; постановка ударения в кратких 

формах прилагательного; интонирование. 

К концу 1 класса по речевому развитию учащиеся должны уметь 

правильно называть буквы русского алфавита и понимать их основные 

звуковые значения; владеть способами обозначения на письме твердости и 

мягкости согласных звуков; использовать  средства обозначения на письме 

границ высказывания; построить графическую модель слова, отображающую 

его звуковой состав, и составить упрощённую фонетическую транскрипцию 

слова; читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, 

ориентируясь на знаки ударения. [2]  

В процессе разработки заданий в качестве учебного материала должны 

быть использованы упражнения из учебника, которые были дополнены и 

обогащены видами работ на правильное произношение отдельных слов, звуков, 

постановку правильного ударения в словах, работу по орфоэпическому 

словарю, обучение правильному интонированию по аудиозаписи и др. 

С учетом этого и на основе выявленных типичных речевых ошибок 

учащихся – якутов, обучающихся в начальной школе, разработана система 

упражнений для 1 класса:  

1. Прочитай каждое предложение с интонацией: 

Ба-ба-ба - гудит медная труба 

Бом-бом-бом - фотографию в альбом 



~ 74 ~ 

Бы-бы-бы - в лесу выросли грибы 

Бак-бак-бак - сидит с удочкой рыбак 

Буз-буз-буз - сладкий, сахарный арбуз 

Ба, ба, ба — вот стоит изба 

Бу, бу, бу — белка на дубу 

Би, би, би — топором руби 

Бе, бе, бе — холодно в избе 

Бы, бы, бы — зеленые бобы 

Ба-ба-ба, ба-ба-ба - мама, мама! Вон труба!  

  

2. Что помогло тебе узнать сказку? К какой речи ты отнесешь запись 

разговора сказочных персонажей: к устной или письменной?  

Произнеси слово «сказка».  

Раздели слово на слоги. 

Охарактеризуй последний согласный в первом слоге. Какой это звук? 

Подбери проверяемое слово.  

Как пишется слово «сказка»? 

Внимательно слушаем аудиозапись (Сказка «Колобок»): 

Слушай и определи на слух, какие согласные звуки произносятся в начале 

(в конце) следующих слов: колобок, волк, заяц, медведь. 

 

3. Прочитай, вставляя ударения правильно: 

Солнце, снежинки, сосульки, сугроб, ручьи, ромашка, скворцы, снегопад, 

ледоход, метель, подснежник, мухомор, грачи, смородина, радуга, мороз, 

капель. 

 

4. Придумай словосочетания со словами:  

Дала – дали, ждала – ждали, спала – спали, взяла – взяли, звала – звали, 

звонит – звонят. Используй восклицательный, вопросительный  знаки. 

Прочитай с правильной интонацией. 
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 К концу года было отмечено, что у учащихся повысился уровень развития 

речи. Таким образом, разнообразные задания вызывают живой интерес, огром-

ное желание выполнять задания. Рекомендуется проводить систематическую 

работу по коррекции речевых ошибок, в классе под руководством учителя, на 

логопедических занятиях, дома вместе с родителями. 
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тального раскрытия понятия «профессиональная этики педагога» в контек-

сте учителя обществознания.  

Ключевые слова: Компетенции, обществознание, портрет учителя, про-
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Рост числа узконаправленных специальностей и профессий определил по-

требность в профессиональной этике как специальной области этических зна-

ний, основная задача которой является регулировка отношений людей того или 
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иного вида профессии. Вышесказанное вызвало необходимость специфических 

моральных требований, особенно там, где профессиональная мораль проявля-

ется во взаимодействии между людьми. Это прежде всего в социально-

гуманитарных профессиях, в профессиях типа «человек-человек», основным 

содержанием которого направленно на воспитание и удовлетворение потребно-

стей личности. [6, с.149] Как и многие профессии, учитель обществознания, как 

педагогический работник, также обладает профессиональной этикой. Под про-

фессиональной этикой подразумевается система кодексов поведения, которая 

предписывает определенный тип нравственных взаимоотношений между 

людьми, а они в свою очередь представляются оптимальными с точки зрения 

выполнения ими своей профессиональной деятельности. [5, с. 278] Педагогиче-

ская этика — это не только наука, но и система нравственного поведения учи-

теля, которая имеет следующие функции: гуманизирующая, регулятивная, цен-

ностно-ориентирующая, познавательная, воспитательная. [2, с. 85] 

1) Гуманизирующая функция выражается в том, что педагогическая этика 

отвечает за соответствие деятельности учителя принципам гуманизма, а также 

за направление нравственных ориентиров в образовательной среде. 

2) Регулятивная функция выражается в регуляции поведения учителя, а 

также педагогической среды. 

3) Ценностно-ориентирующая функция формирует представления о жизни, 

ее смысле, ценности всего, что создано человеком, о гуманном отношении. 

Также этика педагога формирует главные в профессиональной деятельности 

учителя нравственные ориентиры. 

4) Познавательная функция заключается в том, что, учитель может оценить 

собственный уровень нравственного развития и своей профессиональной дея-

тельности, в результате освоения моральных норм и осознавая значимость пе-

дагогического труда. 

5) Воспитательная функция благодаря моральным установкам, оценкам и 

стимулами, служит воспитанию нравственной личности учителя. А также по-

могает формировать нравственные ценности у самих учащихся. 
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Нормы и правила профессиональной этики выступают как теоретическое 

развитие и дополнение морального сознания общества в целом. Одна из задач 

профессиональной этики как науки состоит в том, чтобы простейшие мораль-

ные нормы стали внутренней потребностью людей в соответствующей области 

трудовой деятельности, приобрели форму склонностей, привычек человека и 

выполнялись без внешнего и внутреннего принуждения. [6, с.156] 

Отсюда мы видим, что профессиональная этика играет важную роль. Тема 

профессиональной этики педагогического сотрудника не нова, но всегда оста-

ется актуальной.  В той или иной мере она поднималась на разных этапах раз-

вития системы образования в России. Не будет исключением и нынешний этап 

развития российского образования, когда перед учителями обществознания по-

ставлена цель – сформировать у обучающихся определенные компетенции. Для 

этого имеются правовые положения, которые закрепляют профессиональную 

этику педагога на законодательном уровне. Так, статья 48 федерального закона 

«Об образовании в российской федерации» прописывает обязанности и ответ-

ственность педагогического работника. Здесь обозначено, что педагогические 

работники обязаны: осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство 

обучающихся и других участников образовательных отношений; учитывать 

особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоро-

вья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; систематически повышать 

свой профессиональный уровень. [1] 

Таким образом, мы видим, что со стороны законодательства и федерально-

го стандарта к учителю предъявляются конкретные требования и цели. Без 

профессиональной этики педагога невозможно соответствовать поставленным 
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требованиям законодательства, а также достичь вышеуказанных целей, постав-

ленных ФГОС перед обществознанием. Ведь помочь обучающимся сформиро-

вать знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  овладеть базовым понятий-

ным аппаратом социальных наук; овладеть умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; сформировать представления об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформировать представления о методах познания социальных явлений и про-

цессов; овладеть умениями применять полученные знания в повседневной жиз-

ни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформировать навыки 

оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития должен 

учитель [3].  Также на сегодняшний день перед нами стоит задача выпустить 

студента, портрет которого составляли такие пункты, как: «любящий свой край 

и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции»; 

«осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, сопричаст-

ность судьбе Отечества»; «уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодей-

ствовать» и др. [4] Во многом перечисленные характеристики должны сформи-

роваться благодаря предмету «обществознание». 

Здесь и возникает проблема: мы имеем прописанные в государственном 

стандарте компетенции, которые должны быть сформированы на уроках обще-

ствознания и портреты выпускников, а также федеральный закон, который, со-

гласно вышесказанному, предписывает педагогу следовать профессиональной 

этики. Но не имеется ни одного документа, который раскрывает нам понятие 

«профессиональная этика учителя обществознания». Профессиональная этика 

педагога задает только общие принципы поведения учителя в отношении с обу-
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чающимися, но это явно недостаточно. Необходим портрет учителя как развер-

нутый план в виде профессиональной этики, которая бы учитывала специфику 

того или иного предмета. В нашем случае «обществознание». Все вышеуказан-

ное позволит более эффективно решать цели и задачи, поставленные ФГОС. 
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ра» в ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум», как информационно-

коммуникационные технологии, кейс-технологии, технология проблемного обу-

чения, исследовательская деятельность. Также дана характеристика форм 

работы с обучающимися при применении данных технологий, направленные на 

личностный и профессиональный рост, развитие культуры межличностного 

общения, использования информационно-коммуникационных технологий в про-

фессиональной деятельности и др.  
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В условиях реализации требований ФГОС среднего профессионального 

образования программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

должна обеспечивать эффективную работу обучающихся в сочетании управле-

ния ею со стороны преподавателя. По заданию преподавателя обучающиеся 

выполняют учебную и учебно-исследовательскую работу по русскому языку и 

литературе, направленную на развитие устной и письменной речи, повышения 

уровня речевой культуры, словарного запаса.  

Правильно организованная преподавателем деятельность обучающихся на 

уроке формирует умения поиска, использования информации, необходимой для 
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профессионального и личностного роста, развития культуры межличностного 

общения, использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности и др.  

Наиболее эффективными современными образовательными технологиями 

при изучении учебной дисциплины «Русский язык и литература» в ГБПОУ 

РС(Я) «Жатайский техникум» являются информационно-коммуникационные 

технологии, кейс-технологии, технология проблемного обучения, исследова-

тельская деятельность. 

Информационно-коммуникационные технологии применяются при под-

готовке к урокам дидактического материала для учебного процесса, практиче-

ского этапа. Например, печатные и электронные материалы: таблицы, вопросы 

для разного вида анализа, тесты, зачетные и контрольные вопросы, видеомате-

риалы, презентации к учебным занятиям.  

Наиболее распространенными формами работы обучающихся с использо-

ванием ИКТ являются составление схем, таблиц, подготовка рефератов и поиск 

информации по определенной теме с последующим ее представлением в форме 

доклада или презентации. Например, создание с помощью программы Microsoft 

Word таблицы или схемы на основе текста учебного материала.  

Повышению интереса к обучению способствует создание электронных 

презентаций самими обучающимися. При этом работа может быть индивиду-

альной, групповой и в парах. Основными этапами в создании презентации обу-

чающимися являются самостоятельный поиск и подготовка материала, созда-

ние слайдов презентации и их оформление, демонстрация. Преподаватель 

предлагает обучающимся тему, основные источники поиска в учебной литера-

туре и Интернете, также может предоставить образец создания слайдов и их 

оформления с помощью программы Power Point. 

Например, по теме «Фразеологизмы» обучающимся по профессии «Судо-

вождение» была предложена тема «Происхождение фразеологизмов, связанных 

с темой «Флот», а учащимся по профессии «Повар, кондитер» – «Происхожде-

ние фразеологизмов, связанных с темой «Питание». Учащимся предлагается 
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выбрать в Интернет-источнике два или более фразеологизма по заданной теме 

и представить их в форме слайдов. Данная форма работы не только повышает 

интерес к изучаемой дисциплине, но и выбранной профессии. 

Например, интересной оказалась самостоятельная работа обучающегося I 

курса по профессии «Электромонтёр», который подготовил ряд слайдов, осно-

ванных на игре для мобильных телефонов «Два фото – одна фраза». С помо-

щью двух картинок и ряда пустых клеток для букв нужно отгадать известный 

фразеологизм или крылатое выражение. Учащийся скопировал задания и отве-

ты на них с помощью команды «Screenshot» (Скриншот) на мобильном теле-

фоне. Данная работа может быть использована на уроках русского языка в ка-

честве творческого задания для актуализации, повторения темы «Лексика и 

фразеология». 

Кейс-технологии используются при анализе реальной ситуации во время 

учебного занятия. Наиболее часто используется такой эффективный метод, акти-

визирующий учебный процесс, как метод ситуационно-ролевых игр. Например, 

этот метод можно использовать при анализе художественных образов, разделив 

обучающихся на две группы, защищающих позиции двух взглядов (например, 

«Реалисты – идеалисты» при анализе главных героев романа И.С. Тургенева 

«Отцы и дети»). Также актуальность сохраняет ситуационно-ролевая игра, как 

«Суд над литературным героем» (например, при изучении романа Ф.М. Достоев-

ского «Преступление и наказание» или драмы М. Горького «На дне»).  

Интерактивная презентация – это совместная форма работы преподавателя 

и обучающихся во время урока. Например, во время анализа учебного материа-

ла одновременно создаётся электронная схема, таблица или презентационный 

материал. 

Метод дискуссии, например, при сравнительном анализе языковых ситуа-

ций или жизненных взглядов, нравственных и духовных ценностей общества 

XIX и XXI веков, обучает различным видам и жанрам монологического и диа-

логического высказывания на языковые, литературные и нравственные темы от 

пересказов текста до индивидуально-творческого высказывания. 
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Технология проблемного обучения предполагает создание преподавателем 

проблемных ситуаций на уроке и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению, в ходе которой у них формируются новые 

знания, умения и навыки, развиваются познавательная активность, кругозор, 

творческое мышление и другие способности. Применяется при подготовке к 

новой теме (опережающее домашнее задание), на уроке (при анализе художе-

ственного произведения), при обобщении учебного материала (например, при 

написании проблемного сочинения). 

В качестве задания на любом из этих этапов можно использовать задания 

творческого характера. Например, использование шаблона для анализа художе-

ственного произведения.  

Исследовательская деятельность формирует такие качества личности, 

как творческая самостоятельность и мышление. Обучающиеся могут выбрать 

тему для научно-исследовательской работы для участия в научно-практических 

конференциях (например, «Шаг в будущее») или в рамках учебной дисциплины 

- индивидуальный проект, реализуемый сначала в образовательном учрежде-

нии, а исходя из положительных результатов, может быть апробирован на му-

ниципальном, городском или республиканском уровнях. 

Таким образом, введение в процесс обучения учебной дисциплины «Рус-

ский язык и литература» таких образовательных технологий, как информаци-

онно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, технология проблемно-

го обучения, исследовательская деятельность,  а также формы работы с обуча-

ющимися при применении данных технологий, способствуют личностному, ин-

теллектуальному и нравственному росту, развитию культуры межличностного 

общения, использованию полученных умений и навыков в будущей професси-

ональной деятельности.  
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Приложение 1 

 

Задание по созданию таблицы-схемы по теме  

«Жизненные и духовные искания Андрея Болконского  

в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 

 

 

№ Жизненный путь Духовные искания 

1. В начале романа Разочарование в жизни 
Мечта о карьере, всемирной славе 

2. Аустерлицкое сражение, ранение 
 

Разочарование в мечтах 

3. Возвращение домой Жить для себя и близких 
Доживать жизнь 

4. Отрадное, встреча с Наташей 
 

 

5. Возвращение в Петербург 
Любовь к Наташе Ростовой 

 

6. Разрыв с Наташей Ростовой  

7. Отечественная война 1812 года 
 

 

8. Бородинское сражение 
 

 

9. Встреча с Анатолем Курагиным  

10. Перед смертью  

11. Николенька Болконский  

http://belyk5.narod.ru/
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Приложение 2 

 

Задание по теме «Происхождение фразеологизмов, связанных с темой «Флот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание по теме «Происхождение фразеологизмов, связанных с темой «Питание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У России есть только два союзника:  

ее армия и флот 

 

       Известное высказывание российского импера-

тора Александра III Миротворца (1845—1894 гг.), 

которое он любил повторять своим министрам: «Во 

всем свете у нас только два верных союзника — 

наша армия и флот. Все остальные, при первой воз-

можности, сами ополчатся против нас». Эти слова в 

полной мере отражали внешнюю политику импера-

тора. 

       Александр III считал, что европейские страны 

делают Россию только лишь орудием для достиже-

ния своих целей, вступая с ней в союзы и коалиции. 

Поэтому положиться на них нельзя совершенно.  

«отрезанный ломоть» «Отрезанный ломоть к хлебу не 
приставишь» 

От русской посло-
вицы 

• О вышедшей замуж дочери, которая уходила из 
дома в семью мужа 

• О человеке, который порвал связь с родными и 
близкими 
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Учителя русского языка и литературы, МБОУ «Бахсытская СОШ 

им.Д.Г.Барашкова», Чурапчинский улус 

 

Клуб юных летописцев «Бахсы кэскилэ»  

как формирование гражданственности у учащихся 

 

Аннотация: В статье учителей «Клуб юных летописцев «Бахсы кэскилэ» 

рассматриваются вопросы воспитания в системе современного образования, в 

частности вовлечение учащихся МБОУ «Бахсытская СОШ имени 

Д.Г.Барашкова» в клубную деятельность. Авторы используют разнообразные 

виды и формы работ со школьниками: беседы, встречи, круглые столы, уча-

стие на научно-практических конференциях, семинарах. В данной статье по-

казаны результаты работ учащихся, которые представляют богатый мате-

риал по изучению современной истории родного края.  

Ключевые слова: воспитание, клубная деятельность, школа, история 

родного края. 

 

Существует стереотип, что история – это только древность. Однако совре-

менная жизнь, являясь частью истории, требует своевременного изучения. И 

потому перед краеведами встает задача зафиксировать настоящее и передать 

его следующему поколению.  

Молодому человеку, как частице социума, наиболее близка та атмосфера, в 

которой он родился и живет. Наблюдая за всем происходящим в обществе, он 

становится активным участником событий, влияющих на становление его лич-

ности. Воспитываясь на примере старшего поколения, он знакомится с увлече-

ниями и способностями односельчан и учится уважать их, а также выявлять не-

достатки, мешающие развитию наслега. Так, являясь членом гражданского об-
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щества, молодой человек осознаёт своё непосредственное участие в процвета-

нии родного села. 

Одной из важнейших задач нашего общества является воспитание подрас-

тающего поколения  в духе патриотизма, уважения к истории, народным тради-

циям, формирование у школьников активной гражданской позиции. В целях 

решения этой задачи на базе  МБОУ «Бахсытская СОШ имени Д.Г.Барашкова» 

Чурапчинского улуса был организован клуб юных летописцев «Бахсы кэскилэ». 

Цель работы клуба - воспитание патриота, обладающего социально необходи-

мыми качествами «хозяина своей земли», способного внести свой вклад в уве-

ковечение современной жизни родного наслега на основе ведения летописи. 

Клуб объединяет учащихся 5-8 классов, родителей, учителей, руководите-

лей предприятий, жителей с.Толон. Занятия проводятся по разновозрастным  

группам  «Юный репортёр», «Гиды-экскурсоводы», «Юные исследователи», 

где обучающиеся выбирают те или иные направления исследовательской дея-

тельности: «Предприятия и учреждения», «Образование», «Ветераны труда и 

тыла», «Общественные организации», «Сельское хозяйство», «Культура и 

наука», «Спорт», «Международная связь в жизни наслега», «Предприниматель-

ство», «Строительство», «Благоустройство».   

Деятельность клуба осуществляется в форме бесед, встреч, круглых столов, 

участия школьников на научно-практических конференциях, семинарах в каче-

стве гидов-экскурсоводов, корреспондентов СМИ. В результате поисково-

исследовательской деятельности клуба с 2015 года  учащимися были собраны 

материалы для «Летописи Бахсытского наслега Чурапчинского улуса». С целью 

ознакомления с современной историей родного наслега школьники участвовали 

в научно-практических конференциях «Шаг в будущее», «Башаринские чтения», 

«Коркинские чтения» с докладами «Үтүө дьон аата үйэлэргэ умнуллубат», «По 

зову сердца», «Бахсы журналистара хоту көһөрүү туһунан суруйуулара», 

“Попечители Бахсытского наслега”, “Бахсы олоҥхоһуттара”, «Плотина как спо-

соб сохранения озера Дьэҥкиидэ», “Курааны утары охсуһуу ньымалара”,  «Хо-
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мусная музыка как эффективное средство релаксации юных спортсменов»,  

«Чемпион убайым ситиһиилэрин кистэлэҥэ», «Эбэм үөрэҕэ » и др.   

Собранные материалы летописи о “малой родине” были опубликованы 

учащимися в республиканских детских газетах “Кэскил” и “Юность Севера”: 

“Крепко держит руль сильными руками” (Попова Рита, 10 класс), “Вместе и 

сорняки не страшны” (Слепцова Ариана, 5 класс), “Кому овощ-гигант?” 

(Аммосов Айаан, 8 класс), “От тойука до олонхо”(Слепцова Ариана, 6 класс), 

“Найда” (Охлопкова Адена, 6 класс), “Весенняя школа” (Ноговицына 

Нарыйаана, 7 класс), “СМС с приветом” (Ноговицына Нарыйаана, 7 класс), 

“Топить печь теперь во сне”, “Домой за угощением” (Копырин Спартак, 6 

класс), “Будет местечко и для улитки” (Охлопкова Адена, 6 класс), 

“Беспокойное хозяйство”,“Лесной гость” (Тарабукина Регина, 5 класс), 

“Сюрприз Мааны” (Аммосов Ариан, 5 класс), “Встреча с “земляком” 

(Местникова Кюнняй, 7 класс), “Соседка-привереда” (Охлопкова Адена, 7 

класс), веселые истории из жизни деревни: “Шорох в кустах” (Местникова 

Кюнняй, 7 класс), “Кто смеётся последним?” (Окоемов Ариан, 7 класс).  

Члены клуба ежегодно участвуют в различных конкурсах, таких как 

“Ийэкээм, билэбин эн илиин сылааһын” (Попова Ира, 8 класс), «Мужчина ря-

дом» (Попова Рита, 9 класс), «Женщина – небесное создание» (Охлопкова Аде-

на, 6 класс), конкурс сочинений на призы журналиста, члена Союза журнали-

стов РС(Я) И.И.Попова-Бахсылыырап «Төрөөбүт түөлбэм – мин биһигим» 

(Ноговицына Нарыйаана, 7 класс), (Барашков Володя, 9 класс), (Попова Рита, 9 

класс), (Акимов Айсен, 7 класс). Сочинение Поповой Риты вошло в сборник  

«Лучшие сочинения учащихся”.  В результате использования учащимися 

современных компьютерных технологий были сняты видеоролики: “Мое 

богатство-мое хозяйство”, “Гордость наслега”, “Мы за ЗОЖ!”. 

Академик Д.С.Лихачев писал: «К патриотизму нельзя только призывать, 

его нужно заботливо воспитывать – воспитывать любовь к родным местам – 

малой Родине, воспитывать духовную оседлость» [3,с.19]. По справедливому 

замечанию академика Д.С.Лихачева, активная гражданская позиция молодых 



~ 89 ~ 

людей воспитывается через вовлечение их в совместную деятельность. Матери-

алы, накопленные членами клуба летописцев, представляют собой уникальный 

кладезь священной земли Бахсы. Ежегодно на базе нашей школы проводятся 

Международные весенние и летние языковые школы с участием иностранных 

студентов и преподавателей. Так, юные гиды проводят экскурсии для приезжих 

гостей, знакомят их с достопримечательностями родного наслега. На семинаре 

– workshop с участием преподавателей ФЭИ СВФУ им. М.К.Аммосова Романо-

вой Оксаны Дмитриевны и Барашковой Клавдии Дмитриевны наши 

экскурсоводы провели виртуальную экскурсию “Тропою предков”.   

Таким образом,  члены клуба юных летописцев «Бахсы кэскилэ», являясь 

неотделимой частицей истории, продолжают опыт старшего поколения и вно-

сят свой неоценимый вклад в изучении современной истории своей малой Ро-

дины, что способствует формированию их духовно-нравственных ценностей.  
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Программа по внеурочной деятельности  

«Первые шаги в финансовую грамотность» 

 

Аннотация: В статье рассматривается финансовая грамотность в 

контексте социальной компетентности младших школьников, раскрывается 

сущность финансовой грамотности как совокупности знаний, навыков, умений 

и установок в финансовой сфере и личностных социально-психологических ха-

рактеристик, определяются актуальные задачи организации финансового об-

разования в Республике Саха (Якутия). 

Ключевые слова: финансовая грамотность, банк, пластиковая карта, ку-

пюра, нумизматика, валюта, экономика, бюджет. 

 

Курс «Первые шаги в финансовую грамотность» реализует интересы уча-

щихся начальной школы в сфере экономики семьи. Программа рассчитана на 34 

часа.  Целью изучения курса являются развитие экономического образа мышле-

ния, воспитание ответственности и нравственного поведения в области финансо-

вых отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 
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Слово «экономика» дети слышат с детства, и, так или иначе, связывают с 

ним определенные свои материальные блага. А вот с понятием «финансовая 

грамотность» знаком не каждый, и то, как можно ребенку участвовать в разви-

тии страны, тоже знает далеко не каждый. Таким образом, экономическая не-

определенность требует создания педагогических условий, в которых дети  

овладели бы основными знаниями и умениями в области финансовой грамот-

ности для того, чтобы они могли сами принимать обдуманные решения, поль-

зуясь денежными средствами. 

Программы обучения действующей сегодня системы российского образо-

вания охватывают практически все сферы жизнедеятельности современного че-

ловека, что обеспечивает качественную подготовку школьников к взрослой 

жизни. Исключением до недавнего времени являлась только практическая под-

готовка учеников к нынешним экономическим условиям, то есть финансовая 

грамотность детей.  

Новизна.   Программа «Первые шаги в финансовую грамотность» создана 

с учетом национально-регионального компонента  Республики Саха (Якутия).  

Гипотеза.  Изучая курс финансовой грамотности в начальной школе, у 

учащихся сформируются знания и умения в области экономики. 

Объектом работы является финансовая грамотность. 

Предмет исследования - уровень финансовой грамотности учащихся 

начальной школы. 

Цель:  формирование у учащихся начального представления о финансовой 

грамотности. 

Задачи: 

1.  Сообщить ученикам и добиться понимания ими элементарных све-

дений, пояснить часто встречающиеся в повседневной жизни экономические 

понятия и термины; 

2.  Объяснить некоторые доступные для этого возраста экономические 

взаимосвязи, складывающиеся в непосредственном окружении учеников; 
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3. Привить ученикам экономические навыки, грамотно действовать в 

повседневной жизни. 

Ожидаемые результаты: 

1. Умение представлять результат своей деятельности, проводить самоана-

лиз деятельности и самооценку ее результата. 

2. Развитость социально-коммуникативных компетенций у учащихся. 

3. Сформированность практических умений, исследовательских навыков и 

компетенций по данной теме. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами мате-

матики, литературы и окружающего мира. Нами разработана рабочая тетрадь 

«Первые шаги в финансовую грамотность» по данному курсу. Учебные матери-

алы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей, 

регионального компонента и включают задачи, практические задания, игры, 

мини-исследования и проекты. Тетрадь состоит из четырех разделов.  

Учебно-тематический план проекта программы: 

№ Название  Кол-во часов 

1 Из истории... 7 ч. 

2 Семейный бюджет. 8 ч. 

3 Государство и деньги. 10 ч. 

4 Экономика. 9 ч. 

 Итого:  34 ч. 

 

В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы уча-

щихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиск, анализ,  представление 

информации и публичные выступления. 
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Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Первые шаги в финансо-

вую грамотность» являются: 

  осознание себя как члена семьи, общества, республики и государ-

ства; 

  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 

отношений; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за 

свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Первые шаги в фи-

нансовую грамотность» являются: 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  использование различных способов поиска, сбора, обработки, ана-

лиза и представления информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 составление простых планов с помощью учителя; 

  проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 
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Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 умение слушать собеседника и вести диалог; 

 умение признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

 умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

  умение договариваться о распределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметными результатами изучения курса «Первые шаги в финан-

совую грамотность» являются: 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

  представление о роли денег в семье и обществе; 

  умение характеризовать виды и функции денег; 

  знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

  умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой се-

мейный бюджет; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов 

и путей их решения; 

  проведение элементарных финансовых расчётов. 

Наша программа поможет привить ученикам экономические знания, гра-

мотно действовать в повседневной жизни. Она является актуальной для млад-

ших школьников и педагогов, имеет конкретно-практический характер и будет 

способствовать решению данной образовательной задачи. 
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Аннотация: В статье приводится описание технологии развития крити-

ческого мышления и её приемов. Включены примеры использования таких при-

емов как: «ЗХУ», «Ментальная карта» и «Кластер».  
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В эпоху информационных технологий человек имеет доступ к всевозмож-

ной информации. Сегодня мы можем добыть ее не только с помощью общения, 

телевидения, радио или в библиотеке, но и с помощью прямого подключения к 

Интернет через мобильные сети.  Вместе с этим появляются все новые требова-

ния и подходы к обучению школьников. Мы должны научить детей ориентиро-
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ваться в огромном потоке информации, которая не всегда достоверно представ-

лена,  научить их думать, анализировать, учить отбирать и обобщать необходи-

мую информацию, побудить их к самообразованию. С помощью этой техноло-

гии мы можем научить учащихся не только видеть насущные проблемы, но и 

находить пути их решения. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности 

человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, 

объективности подхода к окружающему его информационному полю. [4, c. 156] 

Технология «critical thinking» была разработана в 90-х гг. XX века в США. 

Авторами являются американские преподаватели Чарльз Темпл, Дженни Л. 

Стил, Кертис С. Мередит и Скотт Уолтер.  Технология прошла апробацию во 

многих школах разных стран. В России она применяется с 1997 года. [4, c.155] 

ТРКМ – универсальная технология, ее можно использовать по всем учеб-

ным предметам. Данная технология реализует такие метапредметные результа-

ты обучения, как: готовность и способность к самостоятельной информацион-

но-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников. [1]  

Развитие критического мышления приводит к следующим результатам: 

1. Высокая мотивированность учащихся. 

2. Возрастание умственных способностей, гибкости мышления, его 

переключения с одного типа на другой. 

3. Развитие способности самостоятельно конструировать, строить по-

нятия и оперировать ими. 

4. Умение формулировать свою точку зрения, корректировать ее, по-

нимать и принимать точку зрения другого человека.  

5. Развитие умения анализировать полученную информацию. 

Структура урока включает три фазы: вызов, осмысление и рефлексию. 
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Таблица 1. Структура урока 

1– я стадия 2– я стадия 3– я стадия 

Вызов: 

– актуализация знаний; 

– пробуждение интереса;  

– постановка целей обучения. 

Реализация смысла: 

– получение новой инфор-

мации; 

– соотнесение новых и ста-

рых знаний. 

Рефлексия: 

– размышление, рождение но-

вого знания; 

– постановка новых целей 

обучения. 

 

На сегодняшний день разработано и апробировано множество приемов для 

развития критического мышления на уроках. Приведем несколько из них:  

«стратегия KWL» (Донна Огл), приемы «Fishbonе» (Каору Исикава), «Класте-

ры» и «Mind Map» (Тони Бьюзен), «Понятийное колесо», «Синквейн» (Аделаи-

да Крэпси), «Инсерт» (Д. Воган, Т. Эстес) и т.д. В данной работе мы остано-

вимся на трех приемах: ЗХУ, «Кластеры» и «Mind Map».  

Рассмотрим прием ЗХУ. 

Прием ЗХУ, или KWL, разработан профессором из Чикаго Донной Огл. 

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы учащиеся могли полностью по-

нять материал урока. Прием дает возможность досконально проанализировать 

текст и найти новую для себя информацию. 

В начале урока учитель дает установку на работу, сообщает инструкцию к 

таблице, далее учащиеся должны самостоятельно, используя материал, запол-

нить её. Прием ЗХУ используется в течении всех трех стадий: стадии вызова 

(колонка «Знаем»), реализации смысла (колонка «Хотим узнать») и рефлексии 

(колонка «Узнали»). [5]  

Например, на уроке обществознания в 8 классе по теме: «Как стать лично-

стью?» учащийся может составить таблицу: 
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Таблица 2. Пример таблицы на тему: «Как стать личностью?» 

Знаем Хотим узнать  Узнали 

Индивид – отдельный чело-

век. 

Каждому человеку присущи 

биологические и социаль-

ные начала. 

Что такое личность? 

Как стать личностью? 

Кто помогает стать лично-

стью? 

В этой колонке учащиеся 

фиксируют новую информа-

цию, полученную в ходе 

урока 

 

Прием «Кластер». 

Кластер – это способ графической организации материала, когда из всего 

материала выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в 

виде схемы со смысловыми связями. Кластер может применяться на всех фазах 

урока.На этапе вызова он может служить как стимул к познавательной деятель-

ности, мотивации к изучению новой темы; на фазе осмысления позволяет 

структурировать материал; на фазе рефлексии возможна систематизация полу-

ченных знаний.  

Правила создания кластеров: 

1. В центре рисуется ключевое понятие (тема) от которого исходят лучи – 

крупные смысловые единицы; 

2. Краткость; 

3. Красочность схем для лучшего восприятия. [2] 

Для примера использования на уроке приема «Кластер» в 9 классе на тему: 

«Отрасль права».  
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Рисунок 1. Пример приема «Кластер» 

 

На рис. 1, посередине выделяется главное понятие (отрасль права), от ко-

торого исходят крупные смысловые единицы (материальные и процессуальные 

отрасли права), от крупных исходят более мелкие смысловые единицы (матери-

альные – семейное право, уголовное право, гражданское право; процессуальные 

– уголовно-процессуальное право, арбитражное процессуальное право, граж-

данское процессуальное право). Прием «Гроздь» дает возможность учащимся 

развить логическое мышление, а именно такие операции как систематизация, 

синтез и конкретизация. 

 

Прием «Mind Map». 

Автором техники визуализации является британский психолог Тони Бью-

зен. Ментальные карты – это техника визуализации мышления. Ментальные 

карты целесообразно использовать на фазе реализации смысла, при изучении 

новой темы или при повторении.  

Для удобства любителей работы на компьютерах были разработаны про-

граммы, с помощью которых можно создать интеллект-карты в цифровом вари-

анте: FreeMind, The Personal Brain, XMind, DropMind и др. 
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Инструкции по созданию ментальной карты 

1. Обозначьте в центре листа главную тему (проблему), которой посвящена 

карта. Заключите ее в замкнутый круг.  

2. Отталкиваясь от центральной темы (проблемы), нарисуйте ветви и рас-

положите на них ключевые слова, символы, образы которые с ней связаны. 

3. Продолжайте расширять карту, добавляя к уже нарисованным ветвям 

подветви, пока тема не будет исчерпана. 

4. Красочность (использование цветных карандашей, ручек, маркеров, 

фломастеров). 

5. Можно дать задание учащимся найти проблему и выход из нее. [3] 

 

Для примера приведем ментальную карту к уроку в 8 классе на тему: 

«Глобальные проблемы человечества».  

 

Рисунок 2. Пример приема «Mind Map» 

 

На рис. 2 в центре обозначена главная проблема (Глобальные проблемы 

человечества), от нее исходят ветви (проблемы между государствами, взаимо-

действия людей в обществе, человечества и природы), которые в ассоциативной 
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форме переведены на листок бумаги. Текста на рисунке должно быть мало. 

Учащиеся при презентации карты могут, опираясь на рисунки, символы, обра-

зы, свободно пересказывать материал, а не механически читать, все что изло-

жено. Использование ментальных карт учит их логическому мышлению, разви-

ваются коммуникативные компетенции, память, раскрываются творческие спо-

собности.  

Выделенные в данной работе приемы развития критического мышления 

пользуются наибольшей популярностью у учителей и применимы не только на 

уроках обществознания, но и на математике, биологии, английского языка и др.  

Их популярность объясняется не только своей эффективностью, но и способно-

стью увлечь учащегося, мотивировать его на учебный процесс. Технология 

критического мышления научит обучающегося самостоятельно получать зна-

ния, анализировать и управлять информацией, формулировать свои собствен-

ные выводы и т.д. Все это способствует интеллектуальному развитию учащих-

ся, даст им раскрыть свой неограниченный потенциал в будущем.  
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В настоящее время активно развивается эффективный метод реабилитации 

глухих детей - кохлеарная имплантация. Это хирургическая операция, в резуль-

тате которой во внутреннее ухо-улитку глухого человека вводится система 

электродов. Она обеспечивает восприятие звуков, в том числе речевых, посред-

ством электрической стимуляции слухового нерва [3]. 

По данным Центра Сурдологии Республики Саха (Якутия) в республике 

ежегодно выявляется в среднем 90 детей с различной степенью тугоухости — 

из них 15 детей с глухотой, и эти 15 детей являются потенциальными кандида-

тами на проведение кохлеарной имплантации. По словам главы Минздрава РФ 

Вероники Скворцовой, сейчас по количеству кохлеарных имплантаций Россия 

вышла на третье место в мире после США и Германии.  А в Республике Саха 

(Якутия) проимплантировано свыше 170 детей. 

https://fu-ctge-5245.wikispaces.com/file/view/Ogle.pdf
https://fu-ctge-5245.wikispaces.com/file/view/Ogle.pdf
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Данное оперативное вмешательство принципиально изменяет состояние 

слуха, которое максимально приближается к нормальному. Это создает условие 

для нормализации развития глухих детей, возможности их интеграции в массо-

вые дошкольные и школьные учреждения [6]. 

Эффективность кохлеарной имплантации зависит от правильной организа-

ции медико-психолого-педагогической реабилитации.  

У детей послеоперационная реабилитация является самым трудоемким и 

длительным периодом, который длится 5 и более лет. Основная работа с имплан-

тированным ребенком ложится на плечи специалистов (сурдолога, сурдопедаго-

га, логопеда, психолога), и только совместная систематическая, целенаправлен-

ная работа специалистов и родителей ведет к определенному результату. 

После имплантирования и завершения первоначального периода реабили-

тации (периода адаптации к КИ) дети имеют разный уровень психофизического 

и речевого развития. Дети с высоким уровнем общего и слухоречевого развития 

могут успешно воспитываться и обучаться в массовых учреждениях и должны 

получать необходимую им коррекционную помощь в центрах реабилитации 

для лиц с нарушением слуха и речи. 

Успешность реабилитации во многом определяется соблюдением двух ос-

новных условий: 

- постоянным нахождением среди нормально слышащих детей и взрослых; 

- обеспечением систематического коррекционного обучения. 

Чтобы обеспечить эти условия, нужны ресурсные центры, где оказывалась 

бы систематическая и комплексная психолого-педагогическая и социальная 

поддержка, причем чаще всего индивидуализированная. 

 Было проведено анкетирование родителей, у которых дети находятся в 

условиях инклюзии. При анкетировании было опрошено 25 родителей. 

Анкета состояла из 4 вопросов. Результаты анализа анкетирования пред-

ставлены на таблице 1. 
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Таблица 1 

Данные о 

ребенке 

Время устан. 

диагноза 

Возраст им-

плантации 

Где проходила ре-

абил-я до школы 

Нуждаемость в специ-

алистах, по мнению 

родителей 

Колич-во 

респон-в 

в % 

 

В роддоме-26 

До 1 года - 32 

До 2 лет – 32 

После2 лет-10 

 

До 1г – 5 

До 2л – 62 

До 3л -28 

До 4л – 5 

До 5л - 0 

КРЦ «Гнездышко»- 

42 

РРЦ «СУВАГ» - 89 

МДОУ «Олененок» 

- 5 

Другое - 10 

Нуждается в занятиях 

Логопеда - 82 

Сурдопедагога - 80 

Психолога – 60 

Репетитор начальных 

классов – 40 

Репетитор по предме-

там - 52 

 

Из таблицы видно, что нарушение слуха в Республике выявляется в раннем 

возрасте. 58% узнали о диагнозе до 1 года, из них 26% респондентов о возмож-

ном нарушении слуха узнали в роддоме.  67% детей имплантированы до 2 лет. 

После операции все прошли реабилитацию: в основном в Центре «СУВАГ» (г. 

Нерюнгри), также в КРЦ «Гнездышко» при РСКОШИ, 5% посещали специали-

зированную группу при МДОУ «Олененок». Из этого видно, что в Республике 

сурдологопедическая помощь в основном оказывается вовремя, что родители 

заинтересованы в абилитации и реабилитации ребенка с КИ. Но, по мнению ро-

дителей, дети в условиях инклюзии все равно нуждаются в занятиях узких спе-

циалистов: логопеда, сурдопедагога, психолога, что совпадает с рекомендация-

ми специалистов. Из этого следует, что в ближайшем будущем должна быть 

налажена работа ресурсных центров. 

Главные задачи Ресурсного центра:  

- организация обучения, воспитания, оказание коррекционно-

педагогической помощи детям с нарушением слуха с дальнейшей их  интегра-

цией в массовые образовательные учреждения; 

- обеспечение информационной поддержки и психологического сопровож-

дения семьи; 
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- методическая и консультационная поддержка педагогов массовых обра-

зовательных учреждений, реализующих интегрированное обучение детей с 

нарушением слуха;  

- распространение передового педагогического опыта по обучению, воспи-

танию детей с нарушением слуха через проведение учебно-практических семи-

наров; 

- разработка, апробация и адаптация программ, методик, технологий  рабо-

ты с детьми с нарушением слуха к условиям массовых образовательных учре-

ждений; 

- сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями, в том числе 

на основе дистанционных технологий. 
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 Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов  

(на примере ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум») 

 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-методологические ас-

пекты методического сопровождения инновационной деятельности педагогов 

на примере конкретного образовательного учреждения, представлены резуль-

таты анкетирования педагогов по выявлению мотивации, готовности к инно-

вационной деятельности в современных условиях. Также разработана карта 

индивидуального маршрута профессионального развития педагога. 

Ключевые слова: методическое сопровождение, инновационная техноло-

гия, профессионализм педагога, психологическая готовность к инновациям. 

 

В условиях модернизации современной системы образования возрастает 

роль инновационной деятельности, которая приобретает все более массовый 

характер, так как возникает потребность в обновлении содержания образова-

ния, достижении нового качества на основе инновационных инициатив по при-

оритетным направлениям образовательной деятельности.  

Одной из важнейших проблем в инновационной деятельности является 

проблема организации этой деятельности, т.е. проблема управления и сопро-
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вождения, поскольку любая инновационная деятельность нуждается в управле-

нии и организованном методическом сопровождении. Традиционно помощь в 

разрешении профессиональных трудностей, в том числе и овладении инноваци-

ями осуществляют учебно-методические службы образовательных организа-

ций, при этом учитывая тенденции современного образования, динамику его 

изменений [2, с.19]. 

В связи с вышесказанным, задача руководства образовательного учрежде-

ния, работающего в режиме развития, состоит в создании условий, необходи-

мых для формирования у педагогов готовности к инновационной деятельности. 

Анализируемая образовательная организация, ГБПОУ РС (Я) «Транспортный 

техникум», создан распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) «О со-

здании государственного бюджетного учреждения «Транспортный техникум» в п. 

Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса» от 03.05.2011 г. № 273-РП, распо-

ряжением Правительства Республики Саха (Якутия) «О мероприятиях по созда-

нию Государственного бюджетного учреждения «Транспортный техникум» в п. 

Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса от 08.06.2011 г. № 584-р. [4, с.10]. 

Методическая работа в ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум» пред-

ставляет систему взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каж-

дого преподавателя и мастера производственного обучения, развитие и повы-

шение творческого потенциала педагогического коллектива в целом.  

Новой формой методического сопровождения с начинающими преподава-

телями в техникуме является организация Школы молодого педагога, так как 

большинство членов инженерно-педагогического состава техникума не имеет 

педагогического образования, а также находятся в сравнительно молодом воз-

расте. Особое внимание уделяется введению в педагогическую деятельность, с 

помощью которой происходит освоение содержания и технологии деятельно-

сти педагога. Занятия в Школе молодого педагога дают возможность постепен-

ного, поэтапного вхождения в профессию.  

Основными формами методического сопровождения начинающих препо-
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давателей являются: 

- анкетирование с целью выявления затруднений и запросов; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- подготовка и распространение памяток-рекомендаций: как подготовить 

современный урок; план и конспект занятия; виды и типы уроков; как анализи-

ровать урок; 

- проведение собеседований по методике проектирования учебных занятий; 

- консультирование по вопросам ведения журналов учебных занятий, со-

ставлению календарно-тематического планирования.  

- круглый стол с участием начинающих преподавателей,  на котором опреде-

ляются перспективы работы «Школы молодого педагога» в текущем учебном году; 

- посещение занятий начинающих преподавателей опытными педагогами, 

методистом с целью оказания помощи в овладении методикой преподавания; 

- инновационная деятельность педагогов. 

Запуск школы начался с проведения декады молодого преподавателя. В 

рамках декады преподаватели познакомились с опытом работы лучших учите-

лей республики, приняли участие на семинаре по самообразованию. Многие 

семинары проведены с привлечением учителей – победителей национального 

проекта «Образование», а также методических объединений школ улуса - мето-

дических центров повышения квалификации ИРО-ИПКРО РС (Я), ведущих 

лекторов СВФУ РС (Я).  

Школа молодого педагога ставит своей целью обучение молодых педаго-

гов для их успешной профессиональной адаптации, потребности в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

Для составления модели методического сопровождения инновационной 

деятельности в техникуме проведено анкетирование педагогов, которое вклю-

чало в себя ряд вопросов. В ходе анкетирования было охвачено 20 педагогиче-

ских работников. Отвечая на вопросы, каждый педагог определял для себя по-

нятие инновационной деятельности, признаки, причины, определяющие необ-

ходимость инноваций в образовании, анализировал свой практический опыт в 
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данном направлении. Также данная анкета дает возможность выявить вопросы, 

которые интересны педагогам и которые помогут нам разобраться в некоторых 

аспектах инновационной деятельности.  

Изучение методологических аспектов развития инновационной деятельно-

сти педагогов позволило сделать следующие выводы: 

1. Потребность в организации методического сопровождения педагогов так 

же актуальна, как и прежде, но ощущается необходимость пересмотра содер-

жания и форм деятельности; 

2. Проведен анализ методического сопровождения инновационной дея-

тельности педагогов в ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум», где были от-

мечены основные потребности и затруднения по инновационной деятельности 

педагогов; 

3. Разработана Дорожная карта как модель индивидуального профессио-

нального развития педагога. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов образователь-

ного учреждения; 

 положительное изменение качественных  показателей  деятельности; 

 педагогических работников, повышение степени ответственности педаго-

гов за результат деятельности; 

 осознанная потребность педагогов в непрерывном профессиональном об-

разовании; 

 совершенствование содержания обучения: внедрение современных форм, 

методов обучения и  воспитания,  инновационных технологий, способствую-

щих развитию способностей обучающихся, повышению их образовательного 

уровня. 

Возможные риски: 

 отсутствие внутренней мотивации педагогов для непрерывного профес-

сионального образования; 
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 отсутствие полноценной системы стимулирования педагогов, стремя-

щимся к повышению качества образования.  

Методическое сопровождение деятельности педагога необходимо, так как это 

способствует всестороннему развитию педагога, его профессиональному росту. 
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Работа с бумагой как средство развития    

творческих способностей юных музыкантов 

 

Аннотация: В работе  рассматривается вопрос развития творческих 

способностей у юных музыкантов посредством занятий с бумагой. Разрабо-

тана программа занятий по «Моделированию из бумаги», которая может 

иметь разные варианты, в зависимости от того, какое направление деятель-

ности выберет педагог. Творчество и музыка  непрерывно связаны  между с 

собой.  Занятия по  моделированию из бумаги  развивают мелкую моторику ре-
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бенка, укрепляют физическую силу пальцев, формируют познавательную ак-

тивность, развивают фантазию и творческие способности, и совершенству-

ют интеллект ребенка,  что очень важно при обучении  и воспитании юных 

музыкантов.  

Ключевые слова: творчество, одаренные дети, бумага, моделирование,  

свойства бумаги, деятельность, мелкая  моторика. 

 

Все дети без исключения талантливы, и в этом мы убеждаемся каждый раз, 

работая с ними на протяжении 26 лет.  Дети любят  фантазировать, мастерить 

своими руками поделки,  рисовать, выжигать, клеить, разбирать и т.п. Педаго-

гам только надо правильно направить ребенка к творчеству, помочь ему опре-

делиться в  выборе творческой деятельности. 

Мы работаем в Высшей школе Музыки РС(Я), в коттедже №35, с юными 

музыкантами. Основная тема воспитательной работы в коттедже:  всестороннее   

развитие личности  юного музыканта,  предоставление   условий   для   реали-

зации   его творческого   потенциала. Большое  внимание  уделяется  особенно-

стям  воспитания  и  обучения  одаренных  детей.  Современные  реалии  тре-

буют  от  юного  поколения  мобильности  и  креативности  в  жизни.  

В коттедже   ведутся   занятия  по курсу «Моделирование  из бумаги».  

Они планировались  как время для досуга воспитанников.  Но со временем 

практика показала, что курс необходим как средство развития  творческих спо-

собностей детей, способствующей  самореализации   через   творчество, разви-

тие мелкой моторики,  гибкости мышления, формирования определенных 

навыков  созидания, и просто приносящим эстетическое удовлетворение твор-

чеством.  

С 2010 года основное направление работы   -  работа с  бумагой. Бумага – 

самый дешевый и самый доступный материал для творчества.         Моделирова-

ние из бумаги, в свою очередь, очень доступное для детей младшего школьного 

возраста занятие. Оно увлекательно, не дает скучать, дает возможность развитию 

различных идей и задумок. Бумага – уникальный материал – в  ходе занятий ре-
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бенок познает удивительный мир, который нас окружает, формы и краски, силу-

эты и предметы. Ребенок начинает придумывать новые фигуры, сюжеты. При  

этом  развивается художественное мышление, воображение. В работе с бумагой 

ребенок может стать кем угодно – от художника до строителя и т.д.  

В педагогике А.С.Макаренко обращал большое внимание на важность ис-

пользования  бумаги в деятельности ребенка. Он указывал, что материалы – 

бумага, глина, дерево – «ближе всего к нормальной человеческой деятельности: 

из материалов человек создает ценности и культуру… В игрушке-материале 

есть много хорошего реализма, но в то же время есть простор для фантазии, не 

просто воображения, а большой творческой фантазии». [2] Изготовление поде-

лок из бумаги требует от ребенка ловких действий, постепенно рука приобрета-

ет уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими, что очень важно для 

юных музыкантов.  Также работа с бумагой способствует развитию сенсомото-

рики – согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации 

движений, гибкости, точности в выполнении действий. Также работа с бумагой 

оказывает большое внимание на умственное развитие ребенка, на  развитие 

мышления, внимания, памяти. Во время такой работы создаются  условия для 

развития речи.  

Творчество и музыка  неразрывно связаны  между собой. В воспитании 

юных музыкантов любое творчество благотворно влияет на развитие способно-

стей: музыкальных, художественных и т.д. В любом обучении встречаются 

проблемы, будь это написание слов и цифр, рисование, физические упражнения 

и т.п., но если у ребенка  сильные, подготовленные пальцы, и он умеет ими 

управлять – то проблемы сильно уменьшатся. 

Занятия  по  моделированию  из  бумаги  имеют  цель  и  задачи на  учеб-

ный  год. Содержание  и  периодичность  занятий  вариативны, в  зависимости  

от  учебной  нагрузки, т.к.  наши  воспитанники  обучаются  в  две  смены: об-

щеобразовательная  и  музыкальная  школы.  С  учетом  особенностей  школы  

выстраивается  вся  система  досуга  и  дополнительных  занятий.  

На  занятиях мы: 
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 Знакомим  детей  с   мировой  историей  появления  бумаги, от древнего  

Китая и Японии  до  Европы.  

 Проводим  опыты  со  свойствами  бумаги: гладкость-шероховатость, 

просвечивает - не просвечивает, пористая, растяжимая, мягкая, влагопрочная, 

горит. Бумагу  можно  рвать, мять, резать, растягивать, приклеивать, крутить,  

скручивать, шить и т.д.[1] 

 Обязательно  инструктируем  воспитанников  по  безопасности  работы  с  

острыми  и  колющими предметами, правилами  использования    оборудования. 

 Изучаем  виды  техники  работы  с  бумагой, с    основными  видами  и  

технологиями, которые  применяем  и  апробируем  на  занятиях. Создаем  раз-

личные  панно, объёмные  картины, открытки и т.п. 

 Продолжительность  занятий  - от  30  до 50  минут, в  неделю 1-2 раза. 

 По  итогам  семестров  мы  организуем  выставки своих  работ  в котте-

дже  и  школе. 

В каждом труде есть чувство удовлетворения от проделанной работы. А от 

работы с бумагой   у   детей   это чувство возникает вдвойне. Воспитанники с 

удовольствием занимаются, с нетерпением ждут новых занятий, сами   приду-

мывают   темы, как  и над  чем работать на новом занятии.  

Мы  активно  участвуем  в прикладных   творческих  конкурсах  на  раз-

личном  уровне: школьные, городские, республиканские  и  всероссийские.  За-

нимаем  призовые места  и  номинации (2012-2017 гг). 

5 ноября 2015 года  был  проведен  мастер-класс по моделированию из бу-

маги в  АОУ «ИРОиПК» им. С.Н.Донского-II  в  рамках  семинара  педагогов  

дополнительного  образования.   Коллег  ознакомили  с  эффективными  мето-

дами  работы  с  бумагой, не  требующих больших  усилий  и  затрат. Девиз ма-

стер -класса: «Быстро! Красиво! Легко!».  

В процессе работы с бумагой воспитанники познают ее свойства, возмож-

ности ее преобразования и использования в различных композициях. В процес-

се создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явле-
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ниях окружающей жизни. Эти знания и представления прочны, потому что, как 

писал художник и деятель в области народного искусства Н.Д. Бартрам, «вещь, 

сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом, и все, что переда-

ется его психике по этому пути, будет неизмеримо живее, интенсивнее, глубже 

и прочнее того, что пойдет по чужому, фабричному и очень часто бездарному 

измышлению, каким является большинство наиболее употребительных учеб-

ных наглядных пособий».[3] 
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перимент. 

 

Одним из востребованных методов на сегодняшний день является кейс-

метод, который относится  к методам активного проблемного, эвристического 

обучения. Суть метода заключается в том, что учащимся предлагается осмыс-

лить и найти решение различных ситуаций, имеющих отношение к реальным 

жизненным проблемам, описание которых отражает какую-либо практическую 

задачу. Зачастую предлагаемые проблемы могут иметь неоднозначное решение. 

Для решения проблемной (эвристической) ситуации учащимся предлагается 

подготовленный «кейс» с различными информационными материалами (статьи, 

литературные рассказы, сайты в сети Интернет, статистические отчеты и пр.) 

для того, чтобы они правильно поставили учебную задачу, аргументировали 

свой выбор решения проблемы [1, c.30-32, 2 c.20-21]. Кейс-метод с успехом 

можно использовать при изучении раздела «Металлы» в 9 классе.  

Дидактический потенциал темы «Металлы» определяется спецификой 

свойств металлов, их широким распространением в природе и огромной ролью 

в развитии человеческой цивилизации. Содержание темы, ее положение в об-

щей структуре курса неорганической химии предоставляет учителю возмож-

ность широкого использования кейс-метода для включения учащихся в группо-

вую познавательную деятельность.  

 Непосредственная цель данного метода заключается в том, что каждая из 

групп анализирует предложенную ситуацию - case, правильно ставит проблему 

поиска и вырабатывает практическое решение.  

 Педагогический эксперимент по выявлению эффективности применения 

кейс-метода был проведен летом 2017 г. в условиях палаточно-непередвижного 

лагеря «Ача» в с.Туора-Кюель, Таттинского улуса. В эксперименте участвовали 

учащиеся 9-11 классов.  

По теме «Металлы» было проведено 8 занятий. На закрепление получен-

ных знаний учащимися были предложены следующие кейсы: «Металлы могут 
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лечить», «Болезнь металлов», «Чумная болезнь металла», «Золотой дом», «Чу-

десное превращение невзрачного «серебришка» в короля». На констатирующем 

этапе предложен кейс «Металлы лечат»:  Современные бактерии достаточно 

легко противостоят антибиотикам, что естественно, в разы снижает эффектив-

ность лечения. Но сравнительно недавно стало известно,  что эту проблему 

можно  предотвратить, если изготавливать перила, дверные ручки, ручки чемо-

данов и поручни из одного, известного человеку с древнейших времен металла. 

Про какой металл идет речь? Почему названные детали не делают повсеместно 

из этого металла?  

Вместе с кейсом материалов учащимся предлагается сначала выяснить пу-

ти поиска нужной информации среди представленных материалов, при этом 

можно воспользоваться интернет-ресурсами, потом необходима постановка 

проблемы, определения ее решения, используя некоторые наводящие вопросы 

и рекомендации:  

- из какого материала, сплава, обычно изготавливают перила, ручки чемо-

данов и поручни?  

- из предложенного материала найдите свежую информацию о металле, уби-

вающем бактерии, используемом некоторыми (особенно богатыми) этот металл 

для изготовления сантехнических узлов (трубы, краны) и перила, дверные ручки;  

- используя предложенный кейс-материал (дополнительно используйте ин-

тернет-ресурсы), поставьте проблему (или проблемы) и подготовьте ответ на них;   

- охарактеризуйте металл по положению в ПСХЭ, физические и химиче-

ские свойства металла, области применения металла (технике, промышленно-

сти, в быту).  

Учащиеся вполне самостоятельно, с помощью некоторых наводящих во-

просов учителя, определили путь поиска: Из каких материалов делают дверные 

ручки, поручни? Почему дверные ручки из «неизвестного» металла лечат?  По-

чему тогда повсеместно не ставят такие ручки, детали? Далее по предложенной 

схеме найти факты об этом металле.  
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Используя предложенный материал из журналов, учебников, интернет-

ресурсов, учащиеся выяснили, что речь идет о меди, давно известной человеку, 

нашли, что в настоящее время поручни, дверные ручки изготавливают из не-

ржавеющий полированной стали, латуни (двойной или многокомпонентный 

сплав на основе меди, где основным легирующим компонентом является 

цинк,), армированной пластмассы. Большим открытием стала добытая инфор-

мация о том, что поставленный эксперимент в Германии, свидетельствует, что 

на дверных ручках больницы на 95% меньше микробов, чем на обычных боль-

ничных деталях, сделанных не из меди. Оказалось, что медь препятствует мета-

болизму бактерий, тем самым затрудняя их питание, и разрушая их ДНК. Также 

исследование показало, что медь в состоянии убить даже смертельно опасный 

метициллин-резистентный золотистый стафилококк и кишечную палочку. Та-

ким образом, работа с кейсом повысила познавательную мотивацию изучения 

строения и свойств соединений металлов, в частности меди.   

Эффективность совершенствования предметных результатов обучения вы-

являли через такие показатели уровня решения кейса, как: 

- полнота и глубина аналитической проработки ситуации; 

- грамотная формулировка проблемных вопросов;  

- использование учебных материалов и рекомендаций по теме кейса;  

- полнота выполнения дополнительных заданий, верное построение аргу-

ментированных ответов на поставленные вопросы;  

- краткость и четкость изложения решения поставленных проблем;  

- самооценка познавательной деятельности группы.  

В ходе решения кейс-ситуаций предметными результатами обучения яв-

ляются: 

- умение характеризовать металл по положению в ПСХЭ, объяснять строе-

ние атомов металлов, их особенности;  

- выявление связи между металлическими свойствами со строением кри-

сталлической решетки; 
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- умение записывать уравнения реакции (ОВР) металлов с водой, солями, 

кислотами, уметь пользоваться рядом активности. 

Проведенная проверочная работа по теме «Металлы» показывает заметное 

повышение качество химических знаний. По сравнению с первоначальными 

показателями Кусв. стал выше на 12%.  

Таким образом, кейс-метод способствует повышению заинтересованности в 

изучении химии, повышению успеваемости по предмету, развитию аналитических 

способностей, осознанию необходимости изучения такой науки, как химия, име-

ющей важное стратегическое значение в развитии человеческой цивилизации.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, как можно обес-
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учащегося, на его подготовку  к взрослой жизни. 
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вание математики, ФГОС. 

 

Актуальность выбранной темы заключается в переходе на новый ФГОС, в 

основу которого положен системно - деятельностный подход, ориентирован-

ный на личность ученика, развитие его личностных качеств. Я определила для 

себя следующую тему самообразования «Применение инновационных образо-

вательных технологий в преподавании математики в условиях перехода на но-

вый ФГОС». Я считаю, что применение новых образовательных технологий 

способствует  самореализации и успешной социализации личности ребенка. 

Тема ориентирована на ФГОС второго поколения. Важным направлением шко-

ла считает создание условий для саморазвития личности школьника. Это 

напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Этот уровень должен по-

стоянно расти, т.к. эффективность различных курсов повышения квалификации 

не принесёт желаемых результатов  без процесса самообразования учителя. Для 

школы нужен учитель, способный овладеть новыми образовательными техно-

логиями в обучении и воспитании. Самообразование учителя  - это необходи-

мое условие профессиональной деятельности педагога. Совершенствование ка-

чества обучения и воспитания в современной школе напрямую зависит от 

уровня подготовки педагогов.   

Целью школьного образования является не сумма знаний, умений и навы-

ков, а  запас  компетенций, необходимых для жизни в современном обществе, 

самореализация и успешная социальная адаптация выпускников.  Моя задача 

как  учителя - помочь подрастающему поколению, а это значит, что и сам учи-

тель должен повышать уровень профессионального мастерства. Самообразова-

ние – это потребность творческого и ответственного человека любой профес-

сии, тем более для учителя.  Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять 

к учителю самые высокие требования. Для того чтобы учить других, нужно 

знать больше, чем все остальные. Это требует нового, грамотного  отношения к 

своей работе и  систематического пополнения. В связи с этим наиболее акту-
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альными становятся педагогические технологии, которые я применяю в своей 

работе: проектная технология, групповые технологии, игровые технологии. 

Психологами доказано, что люди лучше усваивают то, что обсуждают с други-

ми, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. Считаю, что именно эти 

возможности предоставляет учащимся используемая на уроке учителем груп-

повая работа. 

Групповая технология 

 - это технология обучения, при которой ведущей формой учебно- познава-

тельной деятельности учащихся является групповая. При групповой форме дея-

тельности класс делится на группы для решения конкретных учебных задач, 

каждая группа получает определенное задание и выполняет его сообща под 

непосредственным руководством лидера группы или учителя. 

Цель технологии группового обучения – создать условия для развития по-

знавательной самостоятельности учащихся, их коммуникативных умений и ин-

теллектуальных способностей посредством взаимодействия в процессе выпол-

нения группового задания для самостоятельной работы. 

Групповая форма обучения решает три основные задачи:  

1. Конкретно-познавательную, которая связана с непосредственной учеб-

ной ситуацией.  

2. Коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются 

основные навыки общения внутри группы и за её приделами.  

3. Социально-ориентационную, воспитывающую гражданские качества, 

необходимые для адекватной социализации индивида в обществе. 

Групповая технология, на мой взгляд, позволяет организовать активную 

самостоятельную работу на уроке. Учащийся при этом чувствует себя раско-

ванно, формируется адекватная оценка своих возможностей, каждый имеет 

возможность проверить, оценить, подсказать, исправить, что создает комфорт-

ную обстановку.   

Как показывает практика, целесообразно, чтобы в составе группы были 

учащиеся всех уровней подготовки. При этом не менее половины должны со-



~ 121 ~ 

ставлять ученики, способные успешно заниматься самостоятельной работой.  

Также одно из самых главных условий для создания рабочей обстановки в 

группе – это личностные взаимоотношения между учащимися. В ходе работы 

членам группы разрешается совместное обсуждение хода и результатов работы, 

обращение за советом друг к другу. Результаты совместной работы учащихся в 

группах, как правило, всегда значительно выше по сравнению с выполнением 

того же задания каждым учащимся индивидуально. Члены группы помогают 

друг другу, несут коллективную ответственность за результаты отдельных чле-

нов группы. Наряду с помощью учителя каждый получает помощь и со стороны 

сильных учеников-консультантов в своей группе, а также из других групп. 

Причем, помогающий ученик получает при этом не меньшую помощь, чем уче-

ник слабый, поскольку его знания актуализируются, конкретизируются, приоб-

ретают гибкость, закрепляются именно при объяснении своему однокласснику.  

При оценке деятельности каждого учащегося в группе используется оце-

ночный лист, в котором каждый член группы выставляет на каждом этапе рабо-

ты самостоятельно себе оценку за проделанную работу. 

 

Игровые технологии. 

Одним из современных и признанных методов обучения и воспитания в 

школьной системе образования являются дидактические игры, которые обла-

дают образовательной, развивающей и воспитательной функциями. 

Цели игровых технологий (в соответствии с требованиями ФГОС): 

1.   В направлении личностного развития. Развитие внимания 

и сообразительности, стремления к знаниям, умения мыслить самостоятельно, 

объективно отстаивать свою точку зрения, а также волевых качеств личности 

и высокой мотивации обучения. 

2.  В метапредметном направлении. Тренировка смекалки, развитие спо-

собности наблюдать, проявлять инициативу и быть ответственным за свое ре-

шение, формирование коммуникативных навыков. 
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3.  В предметном направлении. Представление учащимся разнообразных 

занимательно — развлекательных задач, направленных на развитие мыслитель-

ных способностей, сообразительности, внимания, творческого воображения, 

интереса к предмету. 

Задачи (в соответствии с требованиями ФГОС): 

1.    В направлении личностного развития. Воспитывать у учащихся инте-

рес к математике и познанию, самостоятельность мышления, волю, упорство 

в достижении цели, внимательность, сосредоточенность, умение применять 

имеющиеся знания на практике, умения защищать свои убеждения. Формиро-

вать умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с преподавателем и сверстниками. 

2.    В метапредметном направлении. Активизировать различные виды па-

мяти ученика, формировать способность ориентироваться в необычных ситуа-

циях, пополнить запас знаний, представлений и понятий ученика, развивать его 

фантазию, необходимых при организации деятельности в любой сфере. 

3.   В предметном направлении. Выявить учащихся, которые обладают не-

ординарными способностями и стремятся к углублению своих знаний по мате-

матике. Вовлечь в учебную деятельность всех учеников, далее пассивных. По-

высить уровень математического развития учеников и расширить их кругозор. 

Углубить представления учащихся об использовании сведений из математики 

в повседневной жизни. 

Игровые технологии являются одной из форм обучения, которая позволяет 

сделать работу учащихся на творческо-поисковом уровне интересной и увлека-

тельной. 

Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Исходя 

из собственного опыта, я могу сказать, что уроки игры лучше проводить на 

уроках разных типов, но наиболее целесообразно –на уроках систематизации и 

обобщения учебного материала. 

В каждом процессе есть положительные и отрицательные результаты. Так 

и в игровых технологиях есть «плюсы» и «минусы». 
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«Плюсы» использования игровых технологий: 

*Игровые технологии способствуют повышению интереса, активизации и 

развитию мышления. 

*Являются естественной форма труда, приготовлением к будущей жизни. 

*Способствуют объединению коллектива и формированию ответственности. 

*Несут здоровьесберегающий фактор в развитии и обучении. 

*Способствуют использованию знаний в новой ситуации. 

*Передается опыт старшего поколения младшему. 

«Минусы» при использовании игровых технологий следующие: 

*Сложность в организации и проблемы с дисциплиной. 

*Невозможность использования на любом материале 

*Требуют больших временных затрат. 

*Сложность в оценки учащихся. 

Я считаю, что использование на уроках игровых технологий обеспечивает 

достижение единства эмоционального и рационального в обучении. Так вклю-

чение в урок игровых моментов делает процесс обучения более интересным, 

создает у учащихся хорошее настроение, облегчает преодоление трудности в 

обучении. Игровые технологии я использую на разных этапах урока. 

 

Проектная технология. 

Использование различных современных педагогических технологий поз-

воляет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлечь в активный про-

цесс познания большее количество учащихся. Одной из таких технологий явля-

ется « Метод проектов». 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической прак-

тике. Под методом проектирования понимается обобщённая модель определён-

ного способа достижения поставленной цели, система приёмов, определённая 

технология познавательной деятельности. Я считаю, что «Метод проектов» 

один из главных методов, так как позволяет ученику стать субъектом обучения 

и собственного развития. Главной отличительной особенностью метода проек-
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тов является обучение на активной основе, через целесообразную деятельность 

ученика, которая соответствует его личным интересам. В основе этого метода 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном про-

странстве, развитие критического и творческого мышления. Метод проектов 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивиду-

альную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение опреде-

ленного отрезка времени.  Метод проектов всегда предполагает решение какой-

то проблемы.  

  

Главные цели введения метода проектов на уроках математики: 

 показать умения отдельного ученика или группы обучающихся использо-

вать приобретенный на уроках математики в школе исследовательский опыт; 

 реализовать свой интерес к предмету математики; приумножить знания 

по математике и донести приобретенные знания своим одноклассникам; 

 продемонстрировать уровень обученности по математике; совершенство-

вать свое умение участвовать в коллективных формах общения; 

 подняться на более высокую ступень обученности, образованности, раз-

вития, социальной зрелости. 

В итоге общим  итогом деятельности всех участников и групп становится 

создание классификации четырехугольников. 

Плюсы проектной технологии: 

Способствует развитию речи, умению работать в коллективе, расширению 

кругозора учащихся, повышению мотивации учащихся, развитию общеучебных 

умений. 

Минусы проектной технологии:  

Сложность системы оценивания вклада каждого исполнителя; увеличение 

риска неудачного окончания работы учащегося; повышение эмоциональной 

нагрузки и на учащегося, и на учителя; невозможность включить значительное 

число учащихся в работу над проектом. 
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Таким образом, системная работа по использованию мною педагогических 

технологий в образовательном процессе приводит к тому, что успеваемость по 

математике составляет 100%, учащиеся принимают активное участие в пред-

метных неделях, участвуют в олимпиадах, у слабых учащихся снижается порог 

тревожности. 
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Аннотация: В данной статье приводится опыт апробации и реализации 

нового тренда в образовании – модуля инжиниринга в образовательной про-

грамме основной школы через уроки технологии в интеграции с другими пред-

метами: черчения, химии, физики, ИЗО. Данный проект был апробирован сов-
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местно с Муниципальным Бюджетным Учреждением дополнительного образо-

вания «Детский (подростковый) центр» ГО «город Якутск». 

Ключевые слова: модуль инжиниринга, инжиниринг-пробы, инжини-

ринг-курсы, инжиниринг-проекты. 

 

Новую образовательную технологию, Модуль инжиниринга, было решено 

разработать и внедрить после изучения опыта уникальной школы города Перми 

«Точка» вместе с Центром. Образовательная деятельность реализовывалась в 

школе через уроки технологии в интеграции с другими предметами, практиче-

ская: инжиниринг-пробы и инжиниринг-проекты - на базе Центра. 

Область «Технология» как ничто другое подходила для реализации сов-

местного проекта. Это, во-первых, знакомство с инновационными подходами к 

преподаванию образовательной области «Технология». Во-вторых, получение 

компетенции по интегрированным предметам выбранных инжиниринг-курсов. 

В-третьих, получение не только социального опыта конструктивного воздей-

ствия, но и опыта продуктивной деятельности - такой, как разработка и реали-

зация учениками собственных продуктов инжиниринга. 

Поэтому в школе 26 октября 2016 года был дан старт федеральному проек-

ту «Модуль инжиниринга в образовательной программе основной школы». Мо-

дуль инжиниринга (всего 14 часов) был реализован в формате интенсива во 2 

учебной четверти 2016/2017 учебного года в основной школе в двух классах 7-

ой параллели; 7 Г и 7 Е. Ученик, выбравший проект, сначала проходит инжини-

ринг-пробы (2 часа), осваивает инжиниринг-курс (4 часа), а затем инжиниринг-

проект (8 часов). Время реализации инжиниринг-курсов – 1 неделя, инжини-

ринг-проектов – 2 недели. 

Вначале прошел подготовительный этап проекта Модуля инжиниринга. 

Инжиниринг-пробы прошли в форме ярмарки,  в которой 60 учащихся седьмых 

классов вместе с классными руководителями и учителями технологии посетили 

мастерские по четырем направлениям:  лаборатория 3D-технологии, а также 

мастерские «Искусница» по бисероплетению, «Солнышко» по керамике и 
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«Якутские узоры» по работе с конским волосом.  Ребята не только услышали и 

увидели результаты практической деятельности, но и попробовали себя в той 

или иной области профессиональной деятельности в роли гончара, вышиваль-

щицы, проектировщика и народного умельца. 

Лаборатория 3D-технологии 

Влияние современных технологий на нашу жизнь становится всё более 

очевидным. Разработки, которые ещё совсем недавно считались фантастиче-

скими, уже сегодня прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Именно к та-

ким инновационным разработкам и относятся 3D-технологии, которые охваты-

вают такие направления как 3D-моделирование, 3D-печать, 3D-сканирование, 

3D-рисование, 3D-съёмка и другие.  

Такие технологии, как 3D-моделирование, 3D-сканирование, 3D-печать и 

3D-рисование позволяют без значительной траты средств и времени получить 

физический объект. Ребята увидели и узнали, что обладающий навыками по 

этим направлениям сможет без труда реализовать себя в таких сферах, как ар-

хитектура - это создание трёхмерных проектов зданий, памятников и малых ар-

хитектурных форм, построения их макетов, а в будущем даже строительство 

настоящих зданий; инженерия – для быстрого изготовления прототипов изде-

лий, замены повреждённых деталей механизмов «на лету», тестирования новых 

узлов механизмов и их модификации; медицина – создание индивидуальных 

протезов конечностей и других частей человеческого тела; ювелирное дело – 

производство мастер-форм и даже готовых ювелирных украшений сложных 

форм, ограниченных только фантазией ювелира; производство, игровая инду-

стрия, сфера услуг и многие другие направления.  

Работа с бисером  

Эта работа развивает мелкую моторику, творческую самостоятельность, 

желание фантазировать, воспитывает эстетический вкус, образное видение, 

внимание, усидчивость, умение доводить начатое до конца. Практически может 

решить проблему выбора профессиональной ориентации. 

Профессиональная проба «Гончар - керамист»  
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Она является своего рода моделью современной модной профессии посред-

ством апробирования, в которой учащиеся получат базовые сведения о деятель-

ности специалиста в области керамики. Учащиеся получат информацию о про-

фессии гончара-керамиста, психологических и интеллектуальных качествах, не-

обходимых для овладения этой профессией, а также познакомятся с технологией 

выполнения керамики, правилами безопасности труда, санитарии и гигиены. 

Творческая мастерская «Якутские узоры» 

Мастерицы, занимающиеся конским волосом, достаточно востребованы на 

рынке труда. На некоторых предприятиях нашей республики требуются квали-

фицированные мастера изделий по конскому волосу. В процессе работы в твор-

ческой мастерской сохраняются обычаи, традиции и культура народов Саха 

(Якутии). 

Вторым этапом была реализация элемента «Интегрированные учебные 

предметы» в Модуле инжиниринга через уроки закрепления и применения по 

предмету «Технология» в 7 «Е» и 7 «Г» классах в интеграции с предметами фи-

зика, химия, черчение. Материаловедение является важным разделом предмета 

«Технология», потому что, не зная технологических свойств материалов, сложно 

приготовить конечный продукт. Изучая предмет «Технология», девочки уже зна-

комились с текстильными материалами из натуральных волокон - хлопка, льна, 

шерсти и шелка, тканями из них, нитками, работали с ними в разных техниках. 

В 7 классе девочки получают представление о производстве химических 

волокон. Мальчики на уроках технологии познакомились с разными видами 

древесины. Этот материал используется для создания различных изделий – от 

изготовления малых безделушек, изящной мебели до крупных жилых построек 

и морских судов. При изготовлении любого изделия они должны знать физиче-

ские, химические и технологические свойства материалов. 

На профессиональных пробах ребята выбрали материал, из которого будут 

изготавливать продукт - предмет, который можно назвать сувениром. И это тот 

продукт, который можем реализовать совместно с «Центром». Поэтому для 
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изучения материалов уместна интеграция с предметами «Физика», «Химия». А 

предмет «Черчение» - для конструирования своих продуктов инжиниринга.  

Физика. Тема «Механика 3D-принтера и его возможности». Рассмотрели 

механизм работы принтера, его расходных материалов, свойств и структуру 

пластмассы. 

Химия. Тема «Глина как полезное ископаемое». Рассмотрели состав, хи-

мические свойства и применение глины. 

Черчение и изобразительное искусство. Тема «Дизайн и эскизное кон-

струирование». Построили эскиз сувенира. На инжиниринг - пробах ребята вы-

брали материал, из которого будут изготавливать продукт инжиниринга. Этот 

предмет – сувенир.  

Учитель технологии Брагина Лариса Михайловна провела экскурсию по 

выставке и дала подробную информацию по сувенирам. Материал, из которого 

выполнен сувенир, может отражать природные богатства и рассказать о куль-

туре, самобытности и обрядах того края, где он был создан, а также по технике 

работы с данным материалом.  

Учитель технологии Иванов Спиридон Романович продемонстрировал 

уникальную коллекцию сувенирных шариковых ручек, изготовленных из раз-

ных видов дерева. 

Далее учитель технологии Павлов Анатолий Павлович приводит примеры 

использования конского волоса. Конский волос имеет такую же структуру и 

свойства, как и шерсть, которую мы рассматривали на уроках технологии с де-

вочками в 6 классе. Работа с конским волосом – традиционное ремесло якут-

ского народа, которое передается из поколения в поколение. Значение и изуче-

ние художественного традиционного искусства очень актуально в связи с инте-

ресом народа к своим истокам. На сегодняшний день не теряет значения все то, 

что связано с представлениями народа саха о мироздании. 

Учитель физики Габышева Елизавета Дмитриевна рассказала подробно о 

механическом движении 3D-принтера и его сходстве со струйным принтером. 

Рассматривались такие вопросы, как: благодаря чему можно сделать модель с 
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любым рисунком и цветом на поверхности, как придать прочность полученной 

модели, на каком принтере можно создавать абсолютно любые модели, даже с 

подвижными частями и т.д.. О свойствах пластмассы рассказала Хантаева 

Людмила Петровна. 

Далее многие учащиеся выбрали материал, из которого тоже можно изго-

тавливать сувениры - это глина. Учитель химии Корякина Людмила Геннадьев-

на в 7 «Г», Егорова Анастасия Гаврильевна в 7 «Е» классах рассказали о видах 

глины, ее химических свойствах, использовании и правилах техники безопас-

ности при работе с полимерной глиной. 

После знакомства с понятием «СУВЕНИР», с химическим составом того 

или иного материала, необходимого для изготовления выбранного инжини-

ринг-продукта, то есть в данном случае сувенира, предстоит самое важное для 

работы. Сконструировать эскиз. 

Эскиз - это предварительный набросок (упрощенное изображение), фикси-

рующее замысел, конструкцию изделия. Об этом рассказала Васильева Матрена 

Петровна в 7 «Г», Протопопова Нюргустана Федоровна в 7 «Е» классах. Как 

обычно, выполняется эскиз, с сохранением пропорций отображаемого изделия 

или процесса и т.д. Главная задача – научиться правильно видеть объемную 

форму предмета и уметь ее логически последовательно изображать на плоско-

сти листа бумаги. Для этого рассмотрены более детально строения  разных 

предметов. 

Итоги урока подвела учитель технологии Степанова Любовь Николаевна и 

провела рефлективный анализ, где ребята ответили на вопросы и высказали 

свое мнение по изложенной проблеме. На следующем этапе ребята реализовы-

вали практическую часть проекта под руководством специалистов, мастеров, 

профессионалов Центра в четырех творческих лабораториях.  

На завершающем этапе прошла реализация проекта «Модуль инжини-

ринг». Состоялась защита проектов учащихся 7 «Г» и 7 «В» классов, которые 

представили свои работы. Ребята рассказали о своих результатах деятельности, 

представили защиту в форме презентации с демонстрацией самого продукта. 
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Лучшие работы были  освещены на городской конференции, в СМИ и на теле-

видении (канал НВК-Саха). 

Инжиниринг-пробы прошли очень интересно и эффективно. Учителя техно-

логии и учителя-предметники увидели, что через уроки технологии можно найти 

точки соприкосновения и провести очень интересные интегрированные уроки. 

Использование инжиниринговых задач позволяет достичь метапредметных ре-

зультатов обучения, выполнять комплексные задачи на метапредметной основе. 

Хочется завершить статью словами В.В. Путина на пленарном заседании 

Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2017 года: 

«Начиная со школьного и дополнительного образования мы создаем условия, 

чтобы дети во всех регионах страны могли реализовать творческие и научные 

проекты, с детства приучались к командной творческой работе. Эти навыки 

необходимы современному специалисту практически в любой сфере. Мы пре-

красно понимаем, что технологии создает и использует человек. Именно талант 

исследователя, квалификация инженеров и рабочих является важным условием 

конкурентной способности экономики и страны в целом, поэтому считаю обра-

зование тем самым, на что мы должны обратить внимание в ближайшие годы». 

Дополнительную информацию вы можете получить в статье популярной 

столичной газеты «Эхо столицы» от 27 октября 2016 года, увидеть на сайте 

Управления образования г. Якутска и на сайте школы:  

http://school31.yaguo.ru/material/integrirovannye-uchebnye-predmety/,  

http://www.yaguo.ru/node/1881 

 

http://school31.yaguo.ru/material/integrirovannye-uchebnye-predmety/
http://www.yaguo.ru/node/1881
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Анна Руслановна, Мярикянова Матрена Артемовна 

Учителя математики МОАУ «Саха политехнический лицей», г.Якутск, 

Республика Саха (Якутия) 

 

Повышение качества обучения через проектную работу  

во внеурочной деятельности по математике 

 

Аннотация: в данной статье авторы делятся опытом воспитания 

школьников через проектную работу во внеурочной деятельности по состав-

лению задач по математике в рамках проекта лицея «Культурное наследие 

Якутии». Они знакомят учеников с отраслями промышленности и с краеведе-

нием Якутии на уроках с помощью проектной работы. Ученикам предлагается 

принять участие по составлению задач для сборника в течении учебного года. 

Ключевые слова: национальная школа, проблема подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 

практические задачи, реальная математика, сборник задач. 

 

В нашей республике в качестве приоритета  национальной безопасности 

начинает признаваться решение проблем, связанных с воспитанием нового че-

ловека, обладающего высоким интеллектуальным потенциалом, экологической 

культурой и патриота своей Родины. Исходя из этого, мы хотим поделиться 

своим опытом воспитания школьников через проектную работу во внеурочной 

деятельности по составлению задач по математике в рамках проекта лицея 

«Культурное наследие Якутии». 

В учебниках, более 30% текстовых задач составлены из понятий не знако-

мых для учащихся, особенно это касается учащихся национальных школ. По-

этому значительная часть урока уходит на объяснение и разбор содержания за-

дач. Хотя в чистой математике при счете и вычислениях это не играет роли. Но 

при изучении предмета «Математика», тем более при начальном изучении, по-
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нимание содержания задачи принимает определенное значение и является ос-

новой для развития способностей к обучению учащихся. 

Для развития чувства патриотизма, нравственных ценностей подростка наибо-

лее эффективным способом является проектная работа по составлению задач.  

 Для ребенка очень важно быть не только в роли ученика, но и в роли авто-

ра пусть даже одной единственной задачи, для которой он ищет содержание, 

интересные прежде всего ему самому. Особый интерес у ребят вызывает со-

ставление задач на материале краеведения.  

Предмет: текстовые задачи по математике 

Объект: учащиеся 5-9 классов 

Гипотеза: проектная работа в национальной школе по составлению крае-

ведческих задач способствует пониманию учащимися содержания текстовых 

заданий  

Цель: Воспитание гражданина своей Родины через проектную работу по 

составлению краеведческих задач во внеурочной деятельности по математике 

среди учащихся 5-9 классов.  

Задачи:  

1. Повышение  качества патриотического воспитания подрастающего 

поколения в школе; 

2. Обучение школьников составлению и решению текстовых задач; 

3. Межпредметная  связь математики с другими дисциплинами;  

4. Демонстрация значимости математических знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни; 

5. Систематизация работ учителей математики с учащимися в виде 

сборника задач по краеведению. 

 

Общая характеристика проектной деятельности во внеурочных занятиях  

Тип работы: проектно-ориентированный. 

Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 
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Применяемые умения: проектные (организационные, информационные, 

поисковые, коммуникативные, презентационные, оценочные), предметные (ма-

тематические). 

Формы обучения: групповая и индивидуальная. 

Место в школьной программе: политехнический компонент (4 ч. в уч.г.) 

 

Этапы работы над проектом  

I этап. Знакомство учащихся с проектной деятельностью  

II этап. Знакомство учащихся с памяткой «Как составить задачи на крае-

ведческом материале» 

III этап. Сбор фактических данных о Якутии для составления задачи 

IV этап. Процесс составления задачи 

V этап. Оформление задачи в печатном виде с иллюстрациями или в виде 

мультимедийных презентаций 

VI этап. Проверка и оценка авторских задач 

VII этап. Создание сборника задач 

 

Памятка по составлению задач  

1) Сбор фактических данных 

Каждую задачу необходимо сопроводить исторической справкой, содер-

жащей цифровые данные (их можно искать в периодической печати, энцикло-

педии, исторических справочниках, Интернет) 

2) Процесс составления задачи 

Из исторической справки надо выбрать математическое содержание и тип 

задачи. Задача должна решаться средствами арифметики или с помощью урав-

нения и относиться к одной из следующих тем: 

- Действия с натуральными числами; 

- Действия с десятичными дробями; 

- Единицы измерения длины, площади, веса?; 

- Нахождение числа по его части, процент числа; 
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- Квадратное уравнение.  

3) Формулировка условий задачи  

Надо, чтобы задача была интересной, понятной и звучала корректно с точ-

ки зрения как математики, так и краеведения. 

Как работать над формулировкой? 

а) выписать из исторической справки все числовые данные и установить 

зависимости между числами или выяснить, во сколько раз (на сколько) одно 

число отличается от другого; 

б) составить условие задачи в виде схемы, сформулировать  условие и во-

прос задачи; 

в) решить задачу выбранным методом или составить таблицу с терминами 

по данной теме с рядом действий, решение которых приводит к верному ответу.  

4) Правильное оформление задачи  

Требования: 

Наличие исторической справки; 

Корректность формулировки условия; 

Наличие подробного решения; 

Подготовка слайдов с иллюстрациями, соответствующими историческим 

фактам, на основе которых составлена задача.  
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Результаты ОГЭ  за 2014-2016 гг 

№  Год  2014 2015 2016 

Названия раздела  выпол-

нили  

% выпол-

нения  

выпол-

нили  

% вы-

полне-

ния  

выпол-

нили  

% вы-

полне-

ния  

Количество выпускников  103  100  86  

Часть 1. Модуль “Реальная математика” 

РМ14  Текстовые задачи  56  54  81  81  77  90  

РМ15  Графики, диаграммы  81  79  74  74  70  81  

РМ16  Практико-

ориентированная 

текстовая задача  

51  49  60  60  63  73  

РМ17  Прикладные задачи по 

геометрии  

32  31  42  42  56  65  

РМ18  Статистика  63  61  68  68  59  69  

РМ19  Вероятность  56  54  70  70  66  77  

РМ20  Подсчет по формулам  26  25  52  52  53  62  

Часть 2. Задачи повышенного уровня 

№22  Алгебра: Текстовая задача  8  8  21  21  21  24  

 

 

Тематика задач:  

1. История основания нашего города 

2. Культура народов нашей республики 

3. Памятники города Якутска 

4. Якутия в цифрах и фактах 

5. Достопримечательности нашей республики 

6. Природа нашей республики 



~ 137 ~ 

Примеры задач из сборника 

История основания нашего города 

1. К 375-летию в 2007 году столицы Республики Саха (Якутия)  и 

вхождения Якутии в состав Российского государства в Якутске возведен мону-

ментальный комплекс, включающий в себя памятник Петру Бекетову. В каком 

году был основан город Якутск? 

Николаев Вася 5а класс 2017г  

2. В 1908 г. визит губернатора И. И. Крафта в Среднеколымск совпал 

с чукотской ярмаркой на урочище Пантелеиха в 50 верстах от Средне-

колымска. «На ярмарку съехались около 100 чукчей. На ярмарке торговля (об-

мен) шла бойко. В качестве денег служила белка. Например, за фунт табака 

надо было отдать от десяти до двадцати белок, за кирпич чая - 20 белок, крем-

ниевое ружье - 200 белок, нож якутский - 10 белок, годовалый олень - 20 бе-

лок».  Что можно приобрести на  500 белок и в каком количестве? 

Егоров Илья 6а 2015г 

 

Памятники города Якутска 

3. Дежнев Семен Иванович – русский землепроходец и мореход. В 

нашем городе есть очень красивый  памятник, посвященный Семену Дежневу и 

якутской красавице Абакаяде.  Решив уравнение узнайте в каком году:     а) от-

крылся памятник Семену Дежневу  и Абакаяде? б) прибыл на реку Лена  Семен 

Дежнев?   

а) 1 – (х + 16,4) = 12 – 1,4х    Выбери ответ с таблицы 

2005 2003 2202 2006 

68,5 6,85 685 70,5 

б)         Выбери ответ с таблицы 

1700 1632 1638 1640 

23,5 17,5 1,75 2,35 

Ушницкая Рита 9а класс 2015г  
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Культура народов нашей республики 

4. Более 15 тысяч жителей Якутии во время празднования националь-

ного праздника Ысыаха (якутского нового года) станцевали самый массовый по 

количеству участников танец и попали в Книгу рекордов Гиннесса. В Якутске 

проживает примерно 316000 человек. Сколько процентов жителей приняли 

участие в осуохае? 

Лугинова Вика 5в класс 2016г  

Достопримечательности нашей республики 

5. На Спасском Соборе в городе Олекминске установлено 9 колоко-

лов, самый большой весит 650 кг (на нем выгравированы имена М.Н.Евсеева и 

президента РС (Я) В.А.Штырова), а самый маленький – 7 кг. Какой процент со-

ставляет вес маленького колокола, от веса большого колокола? 

Тектясов Проня 6б 2014г  

 

Природа нашей республики 

6. Зимой в Якутии стужа доходит до -70° С. Летом зной достигает 

+43°С. Какова разница температур? 

Лазарев Эдик 6в класс 2017г  

7. Одним из наиболее впечатляющих памятников природы Арктики 

является древний остров Столб, достигающий высоты 114 м и сложенный по-

родами возраст которых составляет 400 млн. лет. Он находится в начале дельты 

реки Лена от 150 км от моря Лаптевых. По легенде, остров был сложен шама-

ном на месте могилы его дочери убитой врагами и до сих пор местное населе-

ние верит, что душа умершей бродит в окрестностях. В 13 км от о. Столб нахо-

дится живописная скала Таба-Бастах, напоминающая по внешнему виду голову 

оленя. Высота пятиэтажного дома в среднем около 15 метров. Скольки этажам 

примерно равняется высота острова Столб? 

Слепцова Юля 5а класс 2016г  
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В заключение хочется отметить, что гипотеза подтвердилась, проектная 

работа в национальной школе по составлению краеведческих задач способству-

ет пониманию учащимися содержания и повышает качество решения текстовых 

заданий. При этом она: 

 Повышает  качества патриотического воспитания подрастающего поко-

ления в школе; 

 Обучает школьников составлению и решению текстовых задач; 

 Затрагивает межпредметную связь математики с другими дисциплинами;  

 Демонстрирует значимость математических знаний в практической дея-

тельности, в повседневной жизни. 
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Васильева Виктория Михайловна 

Преподаватель английского языка ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж свя-

зи и энергетики им. П.И.Дудкина» г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

  

Организация самостоятельной работы студентов СПО  

на примере дисциплины «Иностранный язык» 

 

Аннотация: в статье указываются проблемы по организации самостоя-

тельной работы студентов образовательных учреждений среднего професси-

онального образования, вытекающих из тенденций развития СПО в современ-

ных условиях. Автор предлагает пути решения данных проблем, а также эта-

пы и психолого-педагогические условия совершенствования структуры само-

стоятельной работы студентов на примере организации самостоятельной 

работы в группе студентов по специальности «Программирование в компью-

терных системах». 

Ключевые слова: положительная мотивация, сознательность, самосто-

ятельность,  принципы обучения, управляемая деятельность. 
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Одним из важнейших аспектов компетентностного подхода к подготовке 

специалиста в условиях образовательной организации СПО  является организа-

ция эффективной самостоятельной работы студентов. Конечная цель этой рабо-

ты отражена в Требованиях к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ОК 1-9). Способность к быстрому принятию ре-

шений, самоконтролю, личностному и профессиональному самосовершенство-

ванию – необходимые качества квалифицированного, конкурентоспособного 

специалиста.  

Сегодня в системе среднего профессионального образования отчетливо 

прослеживаются следующие тенденции: 

• современные условия требуют непрерывного образования, постоянного 

совершенствования собственных знаний;  

• имеет место принципиальное изменение организации образовательного 

процесса: сокращение аудиторной нагрузки, возрастание доли самостоятельной 

работы студентов; 

• актуальными становятся педагогические технологии, активизирующие 

саморазвитие личности; 

• акцент в образовании перемещается с обучения (преподавания) на учение 

(самостоятельную деятельность студентов). 

В связи с этим выделяют ряд проблем, связанных с организацией самосто-

ятельной работы студентов в образовательных учреждениях СПО. При органи-

зации самостоятельной работы: 

• недостаточно учитываются психологические условия формирования 

устойчивой положительной мотивации учения; 

• нерационально используется время, отведенное на самостоятельную дея-

тельность;  

• самостоятельная работа носит преимущественно репродуктивный характер; 

• отсутствует психологическая поддержка самостоятельной работы студентов. 

Для решения этих проблем необходимо вести целенаправленную, систем-
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ную, аналитическую работу по  совершенствованию  самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельную работу определяют как вид познавательной деятельно-

сти студентов, осуществляемый во всех формах учебного процесса под руко-

водством преподавателя. Ожидается, что при решении учебно-

профессиональных задач обучаемые должны проявлять сознательность, само-

стоятельность, активность. Являясь составной частью процесса обучения, само-

стоятельная работа, подчиняется основным принципам построения учебного 

процесса: 

• принципу системности – учебный процесс рассматривается как целостное 

явление, все элементы которого обусловливают друг друга; 

• принципу мотивации учебной деятельности;  

• принципу внутрипредметной и межпредметной преемственности, кото-

рый заключается в определении общего, особенного и конкретного в содержа-

нии дисциплины;  

• принципу организации учебного процесса на основе диагностики, позво-

ляющему учитывать индивидуальные особенности студентов, прогнозировать 

их развитие в личностном и профессиональном плане, дифференцировать ме-

тоды работы со студентами в зависимости от уровня их подготовленности и от-

ношения к учению.  

Вышеперечисленные принципы взаимосвязаны, взаимообусловлены и яв-

ляются основополагающими при организации учебной деятельности студентов. 

Совершенствование структуры СРС требует соблюдения ряда психолого-

педагогических условий: 

• обеспечение преемственности между уровнями образования через фор-

мирование учебной деятельности (развитие способности к целеполаганию, 

умения планировать собственную деятельность, осуществлять действия само-

контроля); 

• развитие познавательной активности студентов; 

• учет уровня подготовленности к самостоятельной работе; 
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• учет индивидуально-психологических особенностей студентов; 

• развитие мотивации студентов (от мотивов долга, понимания роли обра-

зования в профессиональной деятельности к осознанному положительному от-

ношению к учению); 

• усиление практической направленности учебного материала; 

• изменение функций преподавателя в учебном процессе. Главной задачей 

становится не передача знаний, а организация деятельности студентов. Препо-

даватель выступает как консультант и организатор самостоятельной деятельно-

сти, а не как "носитель информации"; 

• рациональное сочетание традиционного обучения и современных педаго-

гических технологий, обеспечивающих активную позицию студентов в учеб-

ном процессе. 

Целесообразной представляется структура самостоятельной работы, вклю-

чающая следующие компоненты: 

• этапы, отражающие временную организацию СРС;  

• цели, усложняющиеся от одного этапа к другому и обеспечивающие пре-

емственность в формировании умений и навыков самостоятельной работы;  

• характер, тип, вид, методы самостоятельной работы. Их последовательное 

усложнение направлено на соблюдение дидактических принципов обучения; 

• требования к уровню обученности студентов – знаниям, умениям и навы-

кам, которыми должны овладеть студенты на каждом этапе;  

• управление самостоятельной работой. Реализация содержания данного 

компонента способствует повышению эффективности организации самостоя-

тельной работы.  

По мнению исследователей, в процессе обучения в колледже студенты 

должны пройти три этапа в освоении навыков самостоятельной работы. 

Первый этап – познавательно-ознакомительный. На данном этапе проис-

ходит обучение технологии самостоятельной работы с учебной, справочной, 

специальной литературой, поэтому преобладает аудиторная самостоятельная 

работа, имеющая чаще всего репродуктивный характер, реже – творческий. 
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Особенности этого этапа отражаются и в методах самостоятельной работы. 

Студентам предлагаются различные упражнения по образцам и алгоритмам, 

разнообразные приемы обработки лекций: запись тезисов лекций, дополнение 

материалов лекций, составление таблиц, схем; формулирование определений на 

основе анализа примеров и т.д. Поэтому в период начальной организации само-

стоятельной работы студентов требуется непосредственное участие преподава-

теля в учебной деятельности студента для того, чтобы формирование умений и 

навыков самостоятельной работы протекало на сознательной основе. Предпо-

чтение отдается закреплению теоретических знаний и их практическому ис-

пользованию. 

Второй этап – частично-поисковый. На данном этапе усложняются цели 

самостоятельной работы, увеличивается количество продуктивных заданий, в 

том числе исследовательского характера (конспектирование, подготовка сооб-

щения, доклада, разработка дидактических материалов, решение ситуативных 

или учебно-профессиональных задач и т.д.); возрастают требования к качеству 

общеучебных знаний, умений и навыков самостоятельной работы. Приемы ру-

ководства направлены на повышение степени самостоятельности студентов в 

самостоятельной работе, совершенствование навыков самоконтроля. 

Третий этап – творческий. На данном этапе возрастает объем внеаудитор-

ной работы.  

Спецификой самостоятельной работы студентов старших курсов является 

широкий спектр видов самостоятельной работы. Студенты выполняют иссле-

довательскую работу, выступают с докладами, рефератами на студенческих 

научно-практических конференциях, защищают проекты, готовятся к сдаче эк-

замена по дисциплине, ИГА. 

Рассмотрим структуру СРС по дисциплине «Иностранный язык» на при-

мере  группы ПКС -16. По учебному плану в этой группе предусмотрено 64 ча-

са самостоятельной работы студентов на весь курс обучения. В предложенной 

таблице вы видите, как изменяется  соотношение часов обязательной и само-

стоятельной работы студентов по семестрам. 
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семестр Максимальная нагруз-

ка обучающихся, 

 ч. 

Обязательная 

нагрузка обу-

чающихся, ч. 

СРС, 

 ч. 

СРС в  макси-

мальной 

нагрузке, 

% 

1 57 34 23 40 

2 52 38 14 27 

3 33 24 9 27 

4 44 34 10 23 

5 28 24 4 14 

6 18 14 4 22 

 

Количество часов СРС существенно уменьшается от курса к курсу: 37 – 19 

– 8.  Часы СРС, прописанные в учебном плане – внеаудиторная нагрузка.  

Поскольку СРС рассматривается как равноправная часть всего учебного 

процесса, можно предположить, что три этапа СРС соответствуют трем курсам. 

На начальном этапе – подготовительно-ознакомительном – предполагается 

обучение студентов технологии самостоятельной работы, знакомство с ее ви-

дами, формами, методами под непосредственным руководством преподавателя. 

Должна преобладать аудиторная самостоятельная работа. По учебному плану 

ПКС-16 на этом этапе доля СРС в  максимальной нагрузке составляет 33%.  Это 

противоречит логике организации СРС – от простого к сложному, от управляе-

мой  работы (преимущественно,  аудиторной) к самостоятельному целеполага-

нию, планированию, самоконтролю (в основном, внеаудиторной работе). На I 

курсе предлагается выполнение заданий по заданному алгоритму. Характер 

СРС – репродуктивный.  

На следующем, частично-поисковом этапе цели самостоятельной работы 

усложняются, требования к ЗУН СРС повышаются,  увеличивается доля про-

дуктивных заданий, степень самостоятельности обучающихся растет, совер-

шенствуются навыки самоконтроля. Ожидается, что студенты самостоятельно 

выбирают наиболее эффективные для них способы изучения учебного материа-

ла и задания. По плану доля СРС составляет в среднем 25%. 

 Заключительный этап – творческий, подразумевает самостоятельную, ча-

стично управляемую деятельность, возрастание внеаудиторной СРС,  усложне-

ние заданий. При поступательном развитии умений и навыков, соответствии 
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целей и технологии организации СРС, прогнозируется  овладение навыками 

самообразования, развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний,  

формирование самостоятельного мышления и собственного стиля работы. На 

этот этап в максимальной нагрузке 18% отводится на СРС. 

Из вышесказанного можно заключить, что для эффективной организации 

самостоятельной работы необходимо: 

1. Рассматривать самостоятельную работу как систему, имею-

щую свою структуру. 

2. Понимать, что все компоненты этой структуры (этапы, цели, 

характер, типы, виды, методы СРС, требования к уровню обученности, 

приемы руководства) взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

3. Планировать СРС в соответствии с ее целями на каждом от-

дельно взятом этапе. 

4. Проводить контроль самостоятельной работы в соответствии 

с ожидаемыми результатами. 

5. Учитывать индивидуальные особенности, подготовленность 

студентов к самостоятельной работе.  

6. Формировать положительную, сознательную мотивацию к 

самостоятельной работе в колледже, потребность к непрерывному са-

мообразованию. 
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Этап Семестр Характеристика эта-

па 

Приемы руковод-

ства 

 

Задания  СРС Ожидаемый результат 

I 

познава- 

тельно-

ознакоми-

тельный 

I семестр 

(23 ч.) 

II семестр 

(14 ч.) 

 обучение техноло-

гии самостоятельной 

работы с учебной, 

справочной, специ-

альной литературой; 

 преобладает ауди-

торная самостоя-

тельная работа; 

 чаще всего репро-

дуктивный характер 

СРС, реже –      твор-

ческий; 

 формирование 

умений и навыков 

СРС 

 

непосредственное 

участие преподава-

теля 

 изучение тем по грамматике языка 

с использованием учебных пособий, 

грамматических справочников, ин-

тернет-ресурсов, материалов учеб-

ных занятий; 

 составление конспекта по теме; 

 заполнение сравнительной табли-

цы (напр. «Степени сравнения прила-

гательных», «Времена глагола») 

 выполнение упражнений по грам-

матике по заданному образцу, тестов; 

 ответы на вопросы к тексту; 

 заполнение схемы (напр. «Полити-

ческая система РФ») или таблицы 

(напр. «Праздники США») по прочи-

танному тексту; 

 решение кроссворда по теме заня-

тия (напр. «Города Великобрита-

нии»); 

 составление монологических и 

диалогических высказываний по теме 

занятия; 

 подготовка презентаций (напр. 

«Достопримечательности Лондона») 

 подготовка к дифференцирован-

ному зачету 

 

 студенты выполняют 

задания и упражнения, 

предложенные препода-

вателем,  

 работают в режиме 

группового взаимодей-

ствия,  

 представление об 

аудиторной и внеауди-

торной СР 

II 

частично-

поисковый 

III се-

местр 

(9 ч.) 

 усложняются цели 

самостоятельной ра-

боты;  

 повышение сте-

пени самостоятель-

но-сти студентов в 

 конспектирование; 

 подготовка сообщения;  

 создание глоссария по теме; 

 студенты выби-

рают из предло-

женных препода-
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IV се-

местр 

10 ч. 

 увеличивается ко-

личество продуктив-

ных заданий, в том 

числе исследова-

тельского характера; 

 возрастают требо-

вания к качеству 

общеучебных зна-

ний, умений и навы-

ков СР 

самостоятельной 

работе; 

 совершенствова-

ние навыков само-

контроля 

 перевод технической документа-

ции; 

 поиск необходимой информации в 

дополнительных источниках  и ее 

обработка; 

 подготовка и участие в  виктори-

нах, олимпиадах по дисциплине; 

 подготовка к дифференцирован-

ному зачету 

вателем заданий, 

а также средств и 

методов изучения 

учебного матери-

ала наиболее эф-

фективные для 

себя; 

 выбирают форму 

и время работы,  

 способны осу-

ществлять само- и 

взаимооценку по 

выработанным 

критериям 

III 

творческий 

V семестр 

(4 ч.) 

VI се-

местр 

(4 ч.) 

 возрастает объем 

внеаудиторной рабо-

ты (?);  
 широкий спектр 

видов самостоятель-

ной работы; 

 повышение уров-

ня сложности само-

стоятельной работы; 

 

 самостоятельная 

частично управля-

емая деятельность 

 подготовка сообщения;  

 разработка дидактических матери-

алов (напр. тестов, олимпиадных за-

даний, грамматических справочни-

ков, учебных таблиц);  

 создание глоссария по теме; 

 перевод технической документа-

ции; 

 поиск необходимой информации в 

дополнительных источниках  и ее 

обработка (аннотирование, рефери-

рование); 

 защита проекта по тематике буду-

щей профессии на иностранном язы-

ке; 

 подготовка к экзамену 

 студенты прини-

мают участие в 

разработке дидак-

тического мате-

риала; 

 владеют способа-

ми и навыками 

самообразования;  

 имеют потреб-

ность в самостоя-

тельном пополне-

нии знаний;  

 имеют самостоя-

тельное мышле-

ние и собствен-

ный стиль работы 
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Обучение аудированию студентов-экономистов  

на основе речевых упражнений в неязыковом вузе 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с формиро-

ванием у студентов экономического профиля умений и навыков восприятия 

иноязычной информации при обучении аудированию на занятиях иностранного 

языка в неязыковом вузе. На основе анализа и обобщения литературы автора-

ми разработаны речевые упражнения на предтекстовом, текстовом, после-

текстовом этапах обучения аудированию студентов-экономистов. Работа 

может представлять интерес для педагогов при подготовке занятий по ино-

странному языку.    

Ключевые слова: обучение аудированию, технология коммуникативного 

обучения, речевые упражнения, студенты-экономисты  

 

В настоящее время расширение международных деловых контактов в Рос-

сии привело к возрастанию роли иностранного языка в профессиональной дея-

тельности современного специалиста. В связи с этим основной целью обучения 

английскому языку в высшей профессиональной школе стало развитие у сту-

дентов способностей использовать иностранный язык как «инструмент обще-

ния в диалоге культур цивилизаций современного мира» [2, с. 57]. Актуаль-

ность нашего исследования обусловлена формированием у студентов-

экономистов умений и навыков восприятия иноязычной речи при обучении 

аудированию на основе речевых упражнений на занятиях иностранного языка в 

неязыковом вузе.  

В исследовании мы обращаем внимание на технологию коммуникативного 

обучения, разработанной известным лингвистом и методистом Е.И. Пассовым, 
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поскольку обучение на основе общения позволяет достигнуть высоких резуль-

татов по всем видам речевой деятельности, в особенности по говорению и 

аудированию. Как известно, эта технология позволяет обучающимся общаться 

на изучаемом языке, понимать иноязычную речь и культуру, использовать язык 

для межкультурного общения, совершенствовать иноязычное произношение, 

осваивать лексические и грамматические явления изучаемого языка, понимать 

и выделять значимую информацию в различных звучащих текстах [4].  

Согласно точке зрения И.И. Домбровской, аудирование представляет со-

бой неотъемлемое звено устной коммуникации на иностранном языке, обеспе-

чивающее адекватность речевого поведения в различных ситуациях иноязыч-

ной межкультурной коммуникации на повседневном и профессиональном 

уровне [3].   

Н.Д. Гальскова считает, что необходимо проводить речевые упражнения 

на текстах, обладающих значительным потенциалом в плане решения комму-

никативных и познавательных задач. По мнению методиста, следует согласо-

вывать аудирование с говорением в подсистеме речевых упражнений. Исходя 

из этого, автор выделяет группы следующего назначения:  

а) упражнения для частично управляемого обучения аудированию направ-

лены на создание ориентировки восприятия, развитие речевой догадки, умений 

соотносить заголовки с содержанием текста, прогнозирование и т.д. Данная 

группа упражнений облегчает смысловое восприятие на слух, делает его более 

целенаправленным, подразумевает использование визуальных опор для уточ-

нения ситуации общения, для формулирования мыслей; 

б) упражнения для неуправляемого обучения аудированию; 

в) упражнения для развития умений смысловой переработки и фиксации 

воспринятой на слух информации представляют собой нарастание трудностей в 

языковой форме речевого общения, увеличение объема текста, варьирование 

источников информации, сокращение либо исключение визуальных опор и др. 

В процессе обучения аудированию происходит не только проверка полноты 

знаний, но и глубина осмысленности содержания учебного материала [1].  
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В рамках нашего исследования языковым материалом для развития умений 

и навыков аудирования студентов-экономистов является основной учебник по 

английскому языку «The Business Intermediate Student's Book (2013, авторы: 

John Allison и Paul Emmerson)» согласно с Рабочей программой дисциплины. 

Мы разработали подготовительные и речевые упражнения для обучения ауди-

рованию с целью развития умений и навыков восприятия иноязычной речи, 

формирования коммуникативной компетенции будущего экономиста. Задачей 

исследования является активизация деятельности обучающихся в понимании 

содержания аутентичных текстов, в участии в устном общении по определен-

ной тематике. Упражнения разработаны по каждому уровню понимания на ос-

нове аутентичных текстов по теме «Work culture and placements», «Job 

interviews», «Ethical behavior and social performance». На уровне общего пони-

мания были разработаны упражнения для частично управляемого обучения 

аудированию, на уровне детального/полного понимания – упражнения для не-

управляемого обучения аудированию, на уровне критического понимания – 

упражнения для развития умений смысловой переработки и фиксации воспри-

нятой на слух информации. Поскольку обучение аудированию состоит из трех 

этапов (предтекстовый, текстовый, послетекстовый), мы будем обучать студен-

тов аудированию в заданной последовательности. Разработанные упражнения 

по аудированию содержательно представлены в табл. 1, 2, 3.  

Далее представлены материалы, разработанные в качестве подготовитель-

ных и речевых упражнений.   

 

Тема: Work culture and placements 

Формы работы: индивидуальная, групповая 

Цели: развивать речевую догадку, прогнозирование. 

Задачи: активизировать словарный запас обучающихся по теме; развить 

навыки аудирования с общим пониманием прослушанного текста; научить вы-

сказать свое мнение; анализировать содержание текста.  
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На предтекстовом этапе преподаватель ставит перед студентами 

проблемный вопрос, мотивирует их к выполнению заданий, активизирует 

словарный запас обучающихся по теме. Студенты отвечают на вопрос, знако-

мятся с новой лексикой. На втором этапе преподаватель направляет студентов к 

выполнению упражнения на предвидение содержания текста и на развитие во-

ображения, проверяет понимание содержания способом ответов на вопросы, 

заполнения таблицы. Обучающиеся прослушивают аудиоматериал, 

прогнозируют содержание текста, отвечают на вопросы, заполняют таблицу. На 

последнем этапе преподаватель задает вопросы о воспринятой информации. 

Студенты отвечают на вопросы, обсуждают содержание рассказа.  

Таблица 1. 

Упражнения для частично управляемого обучения аудированию на уровне общего понимания 

Предтекстовый этап 

1. How will you behave in the first couple of weeks at the new workplace?  

2. Review the key vocabulary and the sample sentences.  

 Commitment- (mass noun) The state or quality of being dedicated to a cause, activity, etc.‘I 

could not fault my players for commitment’; 

 a funny look- (adj+noun) if you give someone a funny look, you look at them in a way that 

shows you think they are behaving strangely. ‘I hunkered down, ignoring the funny looks from 

passers-by’(Longman dictionary) 

Текстовый этап 

1. Listen to the beginning of the story and guess what will happen next. 

2. Listen to the story of Alessandra, an Italian business student, talking about her experience at 

work placement and answer the questions: 

- Why didn’t Alessandra talk to other people so much? 

- What problem did Alessandra have? 

-What wrong did she do at the office on the first couple of weeks of working? 

3. Listen to the story and fill out a table on the difference between the actions of workers and 

Alessandra during working hours.  

Послетекстовый этап 

1. What do you think about the story? 
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2. What would you do if you were a main character? 

Тема: Job interviews  

Формы работы: индивидуальная, парная  

Цели: развивать умение осмысления воспринятой информации, мысли-

тельную деятельность обучающихся, коммуникативные навыки, умения выра-

зить мысль на английском языке.  

Задачи: развивать навыки аудирования с детальным/полным пониманием 

прослушанного текста; активизировать фоновые знания студентов по изучае-

мой теме; развивать умение работать в парах.  

На первом этапе аудирования преподаватель предлагает студентам отве-

тить на предтекстовый вопрос, который направляет внимание обучающихся на 

дальнейшее прослушивание аудиоматериала, активизирует фоновые знания 

студентов по изучаемой теме. На текстовом этапе проверяется глубина понима-

ния содержания. Студенты, работая в парах, изображают воспринятую инфор-

мацию в форме схемы, пересказывают друг другу содержание одного выбран-

ного собеседования в форме монолога. На последнем этапе преподаватель ак-

тивизирует умственную работу студентов при составлении диалога по теме 

прослушанного. Обучающиеся придумывают ситуацию, которую можно встре-

тить в собеседовании, и составляют короткий диалог. 

Таблица 2. 

Упражнения для неуправляемого обучения аудированию на уровне детального/полного 

понимания 

Предтекстовый этап 

1. What is the main things in introducing yourself at job interview?  

2. Working in pairs, make a list of tips according to the following plan:  

- How you say things at job interview? 

- The way you behave. 

Текстовый этап 

1. Listen to the extracts from five job interviews A-E. Depict the perceived information from each 

job interview into the schemes. 

2. Listen to the extracts and retell one of the job interviews in the form of a monologue to your 

partner.  

Послетекстовый этап 
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1. Think up a situation in a job interview and make a short dialogue with your partner.  

 Тема: Ethical behavior and social performance 

Формы работы: индивидуальная, групповая 

Цели: формировать собственное отношение к услышанному, развивать 

умение включения полученной информации в процессе общения, умения ана-

лизировать смысл текста, оценить содержание на основе понимания главной 

мысли.  

Задачи: развивать навыки аудирования с критическим пониманием про-

слушанного текста; активизировать речемыслительную деятельность студен-

тов; стимулировать студентов к обсуждению содержания прослушанного тек-

ста; к высказыванию своего отношения к прослушанному.  

На предтекстовом этапе преподаватель активизирует речемыслительную 

деятельность студентов, повышает интерес к предстоящей работе, снимает 

трудности при восприятии текста на слух. На текстовом этапе он настраивает 

студентов к выполнению коммуникативных и творческих заданий, проверяет 

глубину осмысленности содержания. Студенты оценивают прослушанный 

текст, составляют рецензию на него. На последнем этапе предлагается осмыс-

ление и обсуждение воспринятой информации, обоснование точки зрения. За-

дания проводятся в форме беседы и дискуссий. Обучающиеся сравнивают раз-

личные точки зрения, обосновывают согласие/несогласие c мнением автора, 

высказывают свои мнения. 
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Таблица 3.  

Упражнения для развития умений смысловой переработки и фиксации воспринятой на 

слух информации на уровне критического понимания 

Предтекстовый этап 

1. What is important in building an honest and responsible business? What do you think when 

you hear “being socially responsible”? 2. Match the words with their meanings: (Longman dic-

tionary) 

a. regulatory the profit or the amount of money that a business makes or loses 

b. lawsuit the quality of being honest and strong about what you believe to be 

right 

c. citizenship serving or intended to regulate something 

d. bottom line a claim or dispute brought to a law court for adjudication. 

e. integrity the position or status of being a citizen of a particular country 
 

Текстовый этап 

1. Listen to the text and evaluate the listened information in terms of what is interesting/not 

interesting, new/not new.  

2. Listen to the text again and make a review for it, using the following plan: the theme of the 

report, the actors, a brief description of the report, the main idea, the evaluation of the listen-

ing.  

Послетекстовый этап 

1. Do you agree or disagree with the opinion of the author? Why?  

2. What else can you advice companies on how to make a good business? 

 

Из вышесказанного следует, что при работе с аудиотекстом предполагают-

ся четкая последовательность в действиях преподавателя и студентов, предва-

рительная инструкция заданий, подготовительные упражнения, процесс вос-

приятия аудиотекста, задания, направленные на контроль понимания прослу-

шанной информации.  
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Изучение понятийного аппарата на уроках - одна из актуальных задач пе-

дагогического процесса в условиях, отвечающих требованиям ФГОС. Государ-

ственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего образования 

указывает обязательное знание понятий и терминов в рамках каждого учебного 

предмета. В стандарте прописано минимум знаний, которым учащиеся обяза-

тельно должны овладеть. Поэтому важной частью преподавания предмета 

«Обществознание» является работа над понятиями, ведь без их осмысления не-

возможно говорить о результативности учебного процесса. В процессе работы 

над понятийным аппаратом достигаются предметные, метапредметные и лич-

ностные УУД. 

Следует отметить, что над формированием понятийного аппарата работали 

и работают достаточно много исследователей, включая современных. По мне-

нию ряда специалистов, свободное оперирование понятиями достигается за 

счет умственной деятельности учащихся. Так, Л.С. Выготский отмечал, что со-

знание базируется на понятийном мышлении: «Образование понятий раскрыва-

ет перед подростком мир общественного сознания и приводит с неизбежностью 

к интенсивному развитию…» [1, с. 167]. Также в этом направлении активно ра-

ботают современные авторы, такие, как Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, 

Е.Д. Трофимова, О.Ю. Крюкова. 

Обратимся к определению термина «понятие». В педагогической энцикло-

педии «Понятие – есть форма научного и обыденного мышления; результат 

обобщения свойств, предметов некоторого класса и мысленного выделения са-

мого этого класса по определенной совокупности общих для предметов этого 

класса отличительных признаков» [3 с. 172]. 

Необходимость изучения понятийного аппарата по обществознанию дик-

туется и прохождением различного рода проверочных работ АКР, ВПР, а также 

государственной итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ, где есть задания для раскры-

тия смысла понятий, прослеживание взаимосвязи между явлениями и процес-

сами, формулирование на основе приобретенных знаний суждения и аргумен-

тов. В связи с этим, перед учителем стоят задачи, связанные с пересмотром 
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приемов и методов обучения. Оно должно строиться таким образом, что изуче-

ние темы должно сопровождаться изучением всех ее понятий, а также постоян-

ным повторением ранее изученных. Задания, направленные на работу с поня-

тийным аппаратом, проводимые учителем в ходе урока, позволяет сформиро-

вать основу для понимания и изучения предмета обществознания в целом. Та-

ким образом, работа над понятиями может служить примером формирования 

всех видов УУД.  

А для этого необходимо владеть различными приемами работы понятий-

ного аппарата. Остановимся более подробно на наиболее эффективных, на мой 

взгляд, практикуемых приемах. 

1. Памятка (алгоритм) по работе с понятиями.  

А) Этимология слова. 

 

Например, «Монархия» 

в переводе с греческого «mono» -  один, 

 « archia» - власть 

Б) Признаки  

 

Абсолютный  правитель, передача  вла-

сти по наследству 

В) Сравнение (синоним или антоним) Республика  

Г) Ассоциации  тиран, наследство, власть 

Д) Примеры (составление предложений, 

содержащих информацию о понятии) 

Существуют разные виды монархий: аб-

солютная и ограниченная (парламент-

ская, конституционная) монархии. 

2. Работа с кластерами. Например, в центре пишем ключевое слово (поня-

тие), далее ученики сами, подбирая ассоциации к понятию, систематизируют 

понятия, явления, события в виде гроздьев. В результате получается подобие 

опорного конспекта по изучаемой теме. Система кластеров охватывает большее 

количество информации, чем получаем при обычной письменной работе. По 

предмету «Обществознание» такие кластеры получаются в изучении почти во 

всех темах. 

3. Работа со словарем: знакомство с новыми понятиями. Словарь предла-

гаю делать прямо в тетрадях, сделав более широкие поля. 



~ 160 ~ 

4. Понятийные диктанты. Называю определение, ученики записывают 

понятие или наоборот. 

5. «Найди лишнее слово», ученики должны не только найти лишнее сло-

во, но и объяснить почему оно исключается из цепочки. 

6. Ассоциации. 

7. Сравнение с другими понятиями, подбор антонимов и синонимов. 

8. Составление кроссвордов 

9. Составление предложений с предложенными понятиями. Понятия под-

бираются по изученной теме. 

Применяя перечисленные методические приемы на своих уроках, я фор-

мирую такие УУД, как умение работать с понятиями, систематизировать и ана-

лизировать информацию, умение интерпретировать, творчески перерабатывать 

новую информацию, давать рефлексию. Как показывает практика использова-

ние таких приемов, на мой взгляд, довольно просты и понятны в применении, и 

можно их использовать на разных этапах урока.  
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Проект «Лесенка успеха. Первые шаги»  

 

Аннотация: В статье раскрываются методы и приемы, которые можно 

использовать при развитии мелкой моторики, приводятся  результаты 

мониторинга первоклассников (260 уч-ся). Выявлена «группа риска» - это дети 

с недоразвитием мелкой моторики. Для решения этой проблемы  показана 

необходимость применения действенных методов, объединение усилий разных 
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Навыки чтения - это основа учения. Ученик, плохо читающий, будет все-

гда отставать от класса в освоении учебных предметов. Многие учащиеся не 

понимают смысла текста, особенно в процессе чтения молча - читают медлен-

но, чтение вслух технически несовершенно, невыразительно. В связи с этим 
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наше методическое объединение решило разработать проект, направленный на 

развитие речи младшего школьника, «Лесенка успеха». Она состоит из трёх 

ступенек: 

1 ступень: Развитие мелкой моторики руки, 1 класс. 

2 ступень: Работа над осмысленным чтением, 2-3 класс. 

3 ступень: Повышение техники чтения, 4 класс. 

Сегодня мы хотим представить 1 ступень нашего проекта – рабочую 

тетрадь по развитию мелкой моторики для учащихся 1 классов «Первые шаги». 

Еще в середине прошлого века было установлено, что уровень развития 

речи детей прямо зависит от сформированности движений мелкой моторики 

рук. Под термином «мелкая моторика» понимаются координированные 

движения пальцев и кистей рук. [3] Если развитие движений пальцев отстает, 

то задерживается и речевое развитие.  

Почему так важно для детей развитие мелкой моторики рук? Дело в том, 

что в головном мозге человека есть центры, отвечающие за речь и движение 

пальцев рук, расположены очень близко. [2] Стимулируя тонкую моторику и 

активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и 

соседние зоны, отвечающие за речь. Замечено, что дети, совершающие 

многочисленные оживленные движения пальцами рук, развиваются в речевом 

отношении явно быстрее других. Если специально тренировать мелкие 

движения кисти, развитие речи можно существенно ускорить. 

«Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев», 

- писал В. А. Сухомлинский. [8] Это значит, что чем больше ребенок умеет, 

хочет стремиться делать своими руками, тем он умнее и изобретательнее. Ведь 

на кончиках пальцев – неиссякаемый «источник» творческой мысли, который 

«питает» мозг ребенка.     

Письмо называют базовым навыком, т. е. навыком, на котором 

практически строится все дальнейшее обучение, а значит, ребенок, не 

освоивший его вовремя, непременно будет отставать в учебе. [6] Вот почему 

параметром школьной зрелости является уровень развития моторики кисти 
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ведущей руки, определяющий скорость и легкость формирования навыка 

письма. Письмо – это сложный координированный навык, требующей 

слаженной работы мелких мышц кисти, всей руки, правильной координации 

всего тела. [3] 

Для того чтобы ребенок легко и успешно учился в школе, он должен легко 

и без напряжения говорить. А тренировка движений пальцев рук, в свою 

очередь, оказывает большое влияние на развитие активной речи ребенка. 

Кора головного мозга состоит из нескольких частей, каждая из которых за 

что-то отвечает. [2] Есть в коре головного мозга такая часть, которая 

определяет двигательные характеристики. Третья доля этой части коры 

головного мозга занимает двигательные способности кистей рук и расположена 

совсем рядом с речевой зоной мозга. Именно поэтому можно говорить о том, 

что если у ребенка плохо развиты пальчики, то от этого у него будет страдать 

речь и наоборот. В связи с этим ряд ученых называют кисти рук «органами 

речи», как и артикуляционный аппарат. Поэтому, чтобы у ребенка была хорошо 

развита речь, следует тренировать не только органы речи, но и мелкую 

моторику. 

Проблема развития мелкой моторики изучалась с давних пор. Исследования 

А. А. Сеченова, В. П. Павлова, А. А. Ухтомского, В. П. Бехтерова и других 

показали исключительную роль движений двигательно-кинестического 

анализатора в развитии речи и мышления и доказали, что первой доминирующей 

врожденной формой деятельности является двигательная. [7] По мнению И. П. 

Павлова: «Речь – это, прежде всего, мышечные ощущения, которые идут от 

речевых органов в кору головного мозга». 

Многие современные исследователи также придерживаются мнения о 

важности развития мелкой моторики рук для речевого развития ребенка, а 

также предлагают ряд практических упражнений на развитие пальцевой 

моторики, описывают пальчиковые игры, физкультминутки, игры-сказки, 

связанные с развитием тонкой моторики (М. Я. Аксенова, О. С. Бот, Л. С. 

Рузина, В. Кудрявцева, И. Ф. Марковская, Т. А. Ткаченко и другие). [5] 
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Т.А. Ткаченко делает вывод, что включение упражнений на развитие 

пальцевой моторики в физкультминутки – позволяет стимулировать действия 

речевых зон головного мозга, что положительно сказывается на исправлении 

речи детей. [9] В. В. Цвынтарный также придерживается точки зрения о том, 

что развитие мелкой моторики рук связано с развитием речи и способствует ее 

развитию, а также предлагает ряд упражнений для работы с пальчиками, со 

счетными палочками, спичками. Наша рабочая тетрадь предлагает тщательно 

продуманную систему упражнений для подготовки руки к письму. [7] 

Целью проекта является создание условий для социальной адаптации при 

начале обучения в школе, творческой самореализации личности ребёнка. 

 

Задачи 

Обучающие: 

 подготовка  ребенка к письму; 

 способствование развитию познавательных способностей, творческого 

воображения и пространственных представлений. 

Развивающие:  

 развивать мелкую моторику пальцев рук путем работы с карандашом, 

выполнения графических заданий, пальчиковых игр, штриховок и т.д.;  

 развивать индивидуальные способности, креативность, самостоятель-

ность у детей;  

 развивать зрительно - моторную координацию;  

 развивать познавательные процессы: зрительное и слуховое восприятие, 

пространственное восприятие, память, внимание, логику, аналитическое мыш-

ление, творческие способности;  

 развивать чувство ритма посредством ритмических рисунков;  

 развивать пространственную ориентировку. 

Воспитательные:  
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 воспитывать интерес к занятиям изобразительной и творческой деятель-

ности;  

 воспитывать организованность, усидчивость и аккуратность в работе; 

 воспитывать положительное отношение к письму. 

 

Рабочая тетрадь способствует формированию у учащихся универсальных 

учебных действий (УУД) [1]: 

 

Личностные УУД 

 Формирова-

ние ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающи

хся к саморазвитию. 

 Освоение  учащимися социальных  норм,  правил  поведения.  

  Освоение  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

 

Регулятивные УУД 

 Умение организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 Запоминать  и  удерживать  правило,  инструкцию  во  времени. 

 Планировать,  контролировать  и  выполнять  действие  по  заданному  

образцу, правилу,  с использованием  норм. 

 Предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, 

а также возможные ошибки.  

 Начинать  и  заканчивать  действие  в  нужный  момент. 

 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в тетради: определять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного раздела.  

 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

рабочей тетради. 
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 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощать-

ся, благодарить. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Работать  в паре. 

 

Прогнозируемый результат реализации проекта заключается в том, что де-

ти получат возможность научиться: аккуратно, ровно штриховать фигуры; по-

вторять рисунки по образцу по клеточкам;  рисовать графическую фигуру по 

словесному указанию учителя; обводить ровно и аккуратно по контуру;  акку-

ратно раскрашивать  фигуры; вырезать простые фигуры ножницами; аккуратно 

приклеивать фигуры; следить за умением правильно держать ручку и осанкой.   

Особенности рабочей тетради:  

1. Рабочую тетрадь можно использовать во время курса «Введения в 

школьную жизнь». Тетрадь составлена на основе планирования уроков, реко-

мендуемых Г.А. Цукерман, К.Н. Поливановой. 

2. Рабочая тетрадь содержит основы изучения родного края. Использованы 

якутские, русские узоры, рисунки контуров животных и растений  нашего региона. 

3. Рабочая тетрадь содержит условные обозначения в соответствии с деятель-

ностью детского общественного объединения «Бригантина» МОБУ СОШ №31. 

4. Для самооценивания   работы детям предлагается  «волшебные линееч-

ки», которые измеряют аккуратность («К» — красиво), правильность («П» — 

правильно). Ученик на вертикальных линейках ставит крестик, оценивая свою 

работу. 

Основными видами заданий являются: 
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1. Рисование по клеточкам по слуховому восприятию (графические дик-

танты) 

2. Подготовка руки к письму. 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Графические упражнения. Штриховка. 

5. Вырезание фигуры 

6. Приклеивание фигуры. 

7. Упражнения на развитие внимания, мышления, воображения. 

8. На каждом занятии проводится пальчиковая гимнастика для укрепления 

мышц пальцев и рук и обязательные физкультурные минутки. 

По завершении рабочей тетради был проведен мониторинг готовности де-

тей к письму по следующим критериям: 

1. Умение держать карандаш и ручку: из 260 первоклассников 43 ученика 

не умеют держать карандаш и ручку. 

2. Рисование по клеточкам по слуховому восприятию (графические диктан-

ты). Проводились графические диктанты. После выполнения каждого узора дети 

должны сами ставить себе оценку за красоту. Когда были продиктованы все  узо-

ры, дети  проверили по образцу и  поставили себе на линеечке оценки «П». 48 

первоклассников справились хорошо, 145 учеников имеют средний уровень.  67 

первоклассников не справились с работой, т.е. имеют низкий уровень. 

3. Выполнение графических упражнений и штриховки: 56 учеников вы-

полняют графические упражнения и штриховки на высоком уровне, 150 учени-

ков – на среднем уровне. 54 первоклассника имеют низкий уровень.                 

4. Умение владеть ножницами (вырезание фигуры): 66 первоклассников не 

умеют пользоваться ножницами.  

5. При проверке умения выполнять упражнения на развитие внимания, 

мышления, воображения: 62 ученика показали высокий уровень, 144 ученика – 

средний уровень. 54 первоклассника показали низкий уровень развития.  

6. Проверили умение аккуратно раскрашивать фигуру: 72 ученика показа-

ли низкий уровень, т. е. работают крайне неаккуратно, путают цвета.  
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Таким образом, данная тетрадь позволила нам выявить детей, имеющих 

проблемы в развитии мелкой моторики. 

Логопедом школы Поповой Н.В. были обследованы все первоклассники. 

По результатам диагностик было выявлено 148 детей с нарушением речи. Для 

родителей этих детей было проведено логопедическое собрание. Часть детей 

записана на логопедические занятия и кружок «Болтунишка», которые направ-

лены на развитие и устранение речевых проблем (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Результаты Количество 

Обследовано 254 

Всего с нарушением речи 148 

С общим недоразвитием речи 8 

С фонетико-фонематическим недоразвитием 63 

С фонематическим недоразвитием 22 

С фонетическим недоразвитием речи 55 

 

Так же в процессе работы в тетрадях были выявлены дети с леворукостью 

и дети с  зеркальным отражением при письме, чтении, рисовании, восприятии 

(Таблица 3). 

 

Таблица 3 

  1а 1б 1в 1г 1д 1е 1ж Всего 

Леворукие дети  3 1  3   4  -  1  2  14 

Зеркальное отображение письма  5  6  7  9  8  7  6  48 

 

По итогам логопедического обследования и стартовых диагностических 

работ выявлена «группа риска» (в основном, список детей с нарушениями речи 

и фонематического слуха, соответствует списку детей, у которых недоразвитие 

мелкой моторики). С этими детьми в течении года запланирована разносторон-
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няя работа: дифференцированная, индивидуальная работа во время уроков 

письма, литературного чтения, технологии, окружающего мира, ИЗО  (Рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

Для обеспечения социально-педагогического сопровождения этих детей, 

мы привлекли педагога дополнительного образования Степанову Л.Н., которая 

поддержала наш проект и разработала программу занятий кружка «Город ма-

стеров», направленную на развитие мелкой моторики. В результате у нас обра-

зовалась «экспериментальная группа» детей, которые занимаются и у логопеда, 

и в кружке «Город мастеров».  

В конце учебного года мы проведём повторную диагностику речевого раз-

вития и мелкой моторики. После этого сравним результаты детей из «экспери-

ментальной группы» с теми детьми, которые нигде не занимались – «контроль-

ной группой».  

Таким образом, наиболее эффективным средством речевого развития детей 

служит развитие мелкой моторики. В результате нашей совместной работы мы 

надеемся уменьшить количество детей «группы риска». Подтверждением 

нашей работы служат слова известного немецкого философа Иммануила Канта 

«Пальцы человека – это выдвинувшийся вперед мозг». 
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Самостоятельная работа студентов с ОВЗ  

как ресурс овладения общими компетенциями (из опыта работы) 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема  развития об-

щих компетенций у студентов с ОВЗ на основе опережающих творческих са-

мостоятельных заданий.  Автор обосновывает идею, что  подобные задания 
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способствуют учебной социализации студентов с ОВЗ и развива-

ют/способствуют личностному росту и повышению самооценки данных обу-

чающихся.   

Ключевые слова: студенты с ОВЗ, аутентичный метод оценивания, об-

щие компетенции, опережающие самостоятельные работы творческого ха-

рактера, самоконтроль, текущий взаимоконтроль, коммуникация, ЮНЕСКО 

 

Одним из важнейших направлений системы образования Республики Саха 

является формирование образовательной среды, содействующей доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и обеспечивающей их социализацию. По данным Медико-социальной экс-

пертизы по Республике Саха (Якутия) общее число инвалидов в возрасте от 0 

до 17 лет  на 2016 год составляет 6054 человек (2,4% от общей численности де-

тей республики). Количество поступивших в организации среднего профессио-

нального образования   составило в 2013 году 58%, в 2014 году — 45%, в 2015 

году — 54 %, в 2016 году – 55%   от числа выпускников с ОВЗ. 

Сегодня в  Южно-Якутском  технологическом колледже  обучается 27 сту-

дентов данной категории. В основном это ребята с частичной потерей слуха 

или зрения. В 2016 году ЮЯТК стал площадкой по поддержке реализации ре-

гионального  проекта инклюзивного профессионального образования,  что тре-

бует особой ответственности преподавателей, а значит, и поисков новых форм 

и преподавания, оценивания умений, знаний, навыков данных студентов.  

Сложность для преподавателей заключается и в том, что ребята с ОВЗ 

учатся в разных группах, в одних группах - 3-4 студента, в другой – один.  

Л.С. Выготский обращал внимание на социальную обусловленность личности 

инвалидов. Особое внимание, забота или жалость может привести к формиро-

ванию потребительских тенденций у глухих и слабослышащих.  И, наоборот, 

игнорирование, пренебрежение по отношению к ним может развить отчужден-

ность, агрессивность.   Необходимо найти «золотую середину», чтобы подавае-

мый учебный  материал не был и слишком простым (для обычных студентов), и 
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слишком сложным для студентов с ОВЗ. В то же время нельзя им уделять чрез-

мерное внимание, так как это может вызвать нежелательную эмоциональную 

реакцию с обеих сторон и нарушение дисциплины. И надо помнить, что одной 

из главных задач преподавателя СПО (независимо от преподаваемой дисци-

плины) – формирование/развитие общих компетенций. 

Общие компетенции носят надпрофессиональный характер и выражаются 

через такие качества личности, как самостоятельность, умение принимать от-

ветственные решения, постоянно учиться и обновлять знания, гибко и системно 

мыслить, осуществлять коммуникативные действия, вести диалог, получать и 

передавать информацию различными способами. Современному европейски 

ориентированному работодателю будут не особо важны  физические особенно-

сти молодого специалиста, главное – его профессиональные качества, которые 

и должны сформироваться на основе общих компетенций в процессе обучения 

в колледже. 

Современные образовательные стандарты  не учитывают особенности 

предоставления образовательных услуг студентам с ОВЗ, но без освоения об-

щих компетенций студентам с ОВЗ будет сложно овладеть специальными ком-

петенциям.  В данной ситуации необходимо проявлять педагогический такт, со-

здавать ситуации успеха, своевременно оказывать помощь каждому студенту, 

развивать веру в собственные силы и возможности. Но проблема заключается 

не только в сложности освоения программ и компетенций самими студентам, 

но и системе  их коррекции, контроля и оценивания труда данных студентов. 

Наблюдения последних трех лет преподавателями социальных дисциплин 

показали, что самым эффективным способом формирования общих компетен-

ций для студентов с ОВЗ является индивидуальная опережающая самостоя-

тельная работа, на основе которой формируются практические задания для всей 

группы.  Таким образом, данный вид работы (который большинство обычных 

студентов игнорирует) имеет практический выход, что позволяет студентам с 

ОВЗ и чувствовать свою значимость, и проявить личное творчество, и, зная 
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приоритеты  ровесников, подготовить материал, наиболее интересный для со-

курсников. 

Обычно студенты с ОВЗ получали  задания подготовить сообщения, а затем,  

в зависимости от физической возможности – письменно или устно отвечали на 

простейшие вопросы темы. Сегодня большинство таких ребят выбирают подго-

товку презентаций новой темы (ОК-5). Их работы отличаются не только эффект-

ной подачей (ОК-2), но и точной лаконичностью большого объема информации. 

Эти самостоятельные работы стали основой  электронного учебника (ОК-4) по 

предметам «Основы философии»  и «Национальная культура народов Якутии» 

для всех специальностей в ЮЯТК. Вторыми по  востребованности стали задания 

по составлению филвордов (венгерские кроссворды)  и текстовых заданий с ис-

торическими ошибками (ОК-8). Причем ошибки подбираются ребятами  так, что 

имеют несколько правильных вариантов, и это позволяет избежать кругового 

списывания (ОК-3). Эти творческие задания легли в основу методического посо-

бия по выполнению практических работ по дисциплине БД 4 История. Для 

обычных ребят это  стало стимулом готовить подобные задания для текущего 

взаимоконтроля. Но главное – студенты с ОВЗ чувствуют себя нужными в кол-

лективе, осознают свою значимость, повышается их самооценка (ОК-6). 

В этой ситуации преподавателю важно отработать эффективность кон-

троля и оценки результативности обучения, чтобы обоснованно судить о том, 

насколько точно и полно реализуются цели обучения, своевременно вносить 

требуемые коррективы, стимулировать  обучающихся к успешному овладению 

изучаемых  дисциплин и освоению необходимых  компетенций. 

Традиционные формы контроля, которые чаще всего применяются в си-

стеме СПО, невозможны в ситуации со студентами с ОВЗ. Успех любой работы 

зависит от взаимопонимания и сотрудничества, в нашем случае – «преподава-

тель – студент».   Преподавателями ПЦК «Социальных дисциплин»  разработа-

на и применяется в течении нескольких лет программа  корректировки и кон-

троля освоения компетенций на основе таблицы студенческой учебной само-

оценки. В начале учебного года студентам всех категорий предлагается оценить 
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свои навыки и умения (упрощенный  вид компетенций), а также дана оценка 

тем же навыкам преподавателей.  

 

ФИО студента 

ОК студент Преподаватель 

Виновет О.В. 

Преподаватель 

Слободенюк 

Г.Г. 

общая 

1.Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии 

2 0 1 1 

2.Организовывать собственную де-

ятельность, определять методы и 

способы выполнения задач 

1,5 1 1 1 

3.Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях 

1,6 1 0 1 

4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации 

1.8 1 1 1 

5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

2 1 1 1 

6.Работать в коллективе и команде 2 1 0.7 0.85 

7. Ставить цели, с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

1.7 1 1 1 

8.Умение конспектировать 2 0.8 1 0.9 

9.Умение использовать знания.  

полученные в школе 

2 1 1 1 

10.Умение работать с учебником 2 0,8 0,7 0.75 

«0»   не владею                «1»   владею  частично           «2»   владею  в полной мере 

 

Сравнительные результаты показали, что обычные студенты обладают за-

вышенной самооценкой, в отличие от студентов с ОВЗ, которые оценивают 

свои возможности достаточно невысоко. Проанализировав полученные данные, 
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преподавателями ПЦК «СД» за основу   оценивания сформированности компе-

тенций  были взяты рекомендации  Всемирного  доклада ЮНЕСКО «К обще-

ствам знаний» (2005 г.), где говорится, что  целью оценивания является не 

столько понимания предмета изучения, сколько осознание процесса обучения и 

развитие необходимых качеств. 

АО осуществляется посредством использования альтернативных методов 

оценивания (что наиболее эффективно в работе с контингентом с ОВЗ), к числу 

которых относятся исследовательские проекты, научные эксперименты, пре-

зентация рекламных роликов, буклетов, выставки творческих работ учащихся и 

др. АО ориентировано преимущественно на практические результаты деятель-

ности учащихся, учитывает и стимулирует их инициативу, стремление к само-

совершенствованию и личностному росту. АО  обеспечивает учащимся воз-

можность видеть результаты своего труда и достигать успешности в творче-

стве.  В этом же докладе  ЮНЕСКО были рекомендации оценивать  «общее 

впечатление от  работы» - т.е. чистоту, аккуратность, поля и   т.д.,  и выставлять 

две оценки - за работу и за «общее впечатление». Причем  вторую - не ставить в 

журнал.  Но,  учитывая контингент - для некоторых студентов и аккуратный 

конспект является достижением и заслуживает реальной оценки в журнале.            

В конце первого семестра студентам повторно предлагается оценить свои 

учебные возможности. Большинство оценивает себя более адекватно, чем в 

начале учебного года. Но более значимо, что студенты с ОВЗ также оценивают 

свои возможности на 1-2 позиции выше первоначальной, что соответствует 

действительности и говорит о компетентностном и личностном прогрессе.    А в 

конце учебного года студентам предлагается оценить свои достижения по кри-

териям, которые оценивает  и преподаватель, и студент, и сокурсник, что дает 

более объективную картину результативности.  
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Коды и наименования проверя-

емых компетенций или их со-

четаний 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

сту-

дент 

со-

курс

ник 

пре

по-

да-

ва-

тель 

ОК.2 Организовывать соб-

ственную деятельность, опре-

делять методы и способы вы-

полнения поставленных  задач 

-Эстетическое оформление проекта 

-Личностная заинтересованность 

проектом, творческий подход 

 да да да 

ОК.3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

-доказательность и аргументирован-

ность при ответах на вопросы оппо-

нентов 

 ча-

стич

но 

да ча-

стич

но 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- отобрана качественная информа-

ция,   раскрывающая проблему про-

екта 

- сформированные идеи ясно изло-

жена, 

- информация структурирована, 

представлена в виде схем, таблиц 

и.т.д. 

- приведен список используемых 

источников 

 да да ча-

стич

но 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной /учебной деятельности. 

- презентация имеет единый стиль 

оформления 

- используются дополнительные ис-

точники презентации (динами-

ческая смена слайдов, звук, графи-

ка) 

да да да 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

(для группового проекта) 

-вежливость, тактичность при отве-

тах комиссии, оппонентам 

 ча-

стич

но 

ча-

стич

но 

ча-

стич

но 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение 

квалификации. 

-определены перспективные 

направления проектной работы 

 да да ча-

стич

но 
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Таким образом, самостоятельная работа студентов с ОВЗ  позволяет не 

только усвоить учебный материал и овладеть необходимыми компетенциями, 

но и адаптироваться в студенческой среде, реализовать свои творческие воз-

можности в учебно-исследовательской деятельности, что станет базой для 

освоения специальных компетенций, а в дальнейшем - успешной профессио-

нальной деятельности. 
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Роль научно-исследовательской деятельности студентов  

в актуализации у них потребности в профессиональном 

самосовершенствовании (на примере специальности 

«Право и организация социального обеспечения»)  

 

Аннотация: В статье описывается одна из эффективных форм 

актуализации потребности в профессиональном самосовершенствовании - 

организация научно-исследовательской работы студентов. Для достижения 

результата необходима активная деятельность самих обучающихся. В связи с 

этим для решения задач исследования  использованы проблемный, проектный и 

исследовательский подходы к организации внеаудиторной научно – исследова-

тельской работы студентов.  

Ключевые слова: Выпускник среднего профессионального 

образовательного учреждения, профессионализм, компетентность, рынок 

труда, конкурентоспособность, научно-исследовательская работа, научно-

практическая конференция, выпускная квалификационная работа, 

актуализация, потребность, профессиональное самосовершенствование, 

уровень развития профессионального самосовершенстования, ФГОС СПО, 

профессиональные модули, компетенция. 

 

К выпускникам средних профессиональных образовательных учреждений 

предъявляются более высокие требования при устройстве на работу, чем к 

выпускникам высших учебных заведений. Они зачастую не умеют 

самостоятельно совершенствовать свой профессионализм и  ощущать себя 

компетентными людьми в любой области. Одной из основных причин их сла-
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бой конкурентоспособности на рынке труда является отсутствие потребности в 

профессиональном самосовершенствовании.  

При таких обстоятельствах    в системе среднего профессионального обра-

зования остается актуальной проблема создания условий, способствующих ак-

туализации потребности студентов в профессиональном самосовершенствова-

нии. Для ее решения необходимо разработать  такие способы и методы  созда-

ния активного образовательного пространства, которые повысили бы конкурен-

тоспособность будущих специалистов.  

На наш взгляд, к наиболее эффективным способам решения данной про-

блемы можно отнести: во – первых, организацию исследовательской работы 

студентов  в форме внеаудиторных занятий, во - вторых, применение  активных 

методов самостоятельного познания, актуализирующие у студентов потреб-

ность в самостоятельном поиске знаний, а значит - непрерывном саморазвитии.  

Мы предполагаем, что организация научно-исследовательской работы сту-

дентов создаст условия для актуализации потребности студентов в профессио-

нальном самосовершенствовании.  

На первом, аналитическом этапе была изучена теория вопроса на основании 

анализа выявленного массива научно – методических материалов и проблем.  

На втором этапе, организационно-методическом,  было рассмотрено влия-

ние организации научно-исследовательской работы студентов на актуализацию 

у них потребности в профессиональном самосовершенствовании.  

На третьем этапе, формирующем, путем обобщения накопленного практи-

ческого опыта на базе Якутского сельскохозяйственного техникума разработа-

но методическое обоснование организации научно-исследовательской работы 

студентов. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что содержащи-

еся в данной работе  положения и выводы, апробированные на практике, могут 

быть использованы в процессе обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях общего, среднего и высшего профессионального образования. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные в ходе 
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исследования результаты  могут послужить теоретической основой для разра-

ботки методических рекомендаций  в системе среднего профессионального об-

разования. 

В условиях социально - экономических перемен и развития рыночных от-

ношений, в Российской Федерации все больше требуются квалифицированные 

специалисты, качество подготовки которых остается актуальной проблемой со-

временного профессионального образования. 

В современных условиях педагогу СПО необходимо использовать такую 

систему методов, которая направлена не на изложение готовой информации, их 

запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение студентами 

знаний в процессе активной познавательной деятельности. Установлено, что, в 

отличие от традиционных методик, при использовании интерактивных форм 

обучения обучающийся сам учится открывать путь к познанию, становясь 

главной действующей фигурой. Преподаватель в данной ситуации становится 

лишь  активным его помощником [1]. 

Для практической реализации целей исследования о необходимости созда-

ния условий для актуализации потребности студентов в профессиональном са-

мосовершенствовании нами была организована научно – исследовательская ра-

бота для студентов, обучающихся по специальности «Право и организация со-

циального обеспечения»  по двум направлениям:  

1. Организация подготовки и участия в научно-практических конфе-

ренциях студентов по различным актуальным темам, касающимся проблем со-

циального обслуживания, пенсионного обеспечения и защиты прав инвалидов; 

2. Организация самостоятельной работы студентов по профессио-

нальным модулям: ПМ 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты» и ПМ 02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и орга-

нов пенсионного Фонда Российской Федерации». 

Для большинства студентов тема исследования стала темой выпускной 

квалификационной работы, что обеспечило преемственность. 
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Для достижения результата требовался не только правильный выбор темы, 

связанной с компетенциями будущей специальности,  но и активная деятель-

ность самих обучающихся. Эти задачи потребовали применения новых мето-

дик, технологий и подходов. Выбор  пал на использование проблемного, про-

ектного и исследовательского подходов к организации внеаудиторной научно – 

исследовательской работы студентов.  

Между тем, правильно подобранные методики на занятиях с первых дней 

учебы могут  привлечь студентов к самостоятельной творческой деятельности.  

При этом для  студентов, занимающихся по научно-исследовательской теме, 

необходимо усложнять задания.  

Немаловажным условием успешного занятия научно-исследовательской 

работой является наличие у студентов навыков поисковой работы, которой   

овладевают учащиеся в общеобразовательной школе. Преемственность в таких 

случаях становится фактором, способствующим актуализации потребности в 

самосовершенствовании в процессе овладения будущей профессией.  

В результате нами получены по итогам работы и с другими студентами, 

которые выбирали самые  различные темы для самостоятельного исследования 

с целью участия на различных научно-практических конференциях.  При этом 

важным оставалось одно – самостоятельный поиск теоретической и практиче-

ской информации, соответствующих целям  и задачам  исследования. 

 

Таблица 1 

Результативность участия студентов на научно-практических конференциях 

год Занимались научно-

исследовательской 

работой  

(всего) 

Приняли 

участие 

на НПК 

СПО 

 (всего) 

Из них заня-

ли  призовые 

места 

(всего) 

Приняли участие 

на республикан-

ской НПК  

(всего) 

Из них за-

няли 

приз-е 

 места 

(всего) 

2014 2 2  2 2 (II) 0 

2015 3 1 1 1(I) 1(III м.) 

2016 4 3 0 2 (II) 2 (I м.) 
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Как видно из таблицы 1, студенты, активно занимавшиеся научно – иссле-

довательской работой, успешно участвуют на различных научно-практических 

конференциях не только на уровне образовательного учреждения, но и на рес-

публиканской конференции «Шаг в будущую профессию», занимая призовые 

места. В 2014 году, в первый год организации исследовательской работы сту-

дентов на уровне образовательного учреждения приняли участие все студенты. 

Однако на республиканском уровне они не смогли занять призовые места. В 

2016 году качество работы значительно улучшилось, и студенты улучшили 

свои результаты (табл.1). 

Поскольку научно-исследовательская работа студентов в техникуме  - это 

система, основанная на единстве учебной, научной и воспитательной работы, ее 

формирование идет непрерывно. Мы полагаем, что требования ФГОС СПО со-

здают дополнительные возможности для организации научно-

исследовательской работы по профессиональным модулям, конечным результа-

том которой являются общекультурные и профессиональные компетенции по 

любой специальности.  

В ходе практического наблюдения нами установлено, что процесс актуали-

зации потребности студентов в профессиональном самосовершенствовании 

проходит в несколько этапов. 

Первый этап связан с овладением первоначальными компонентами иссле-

довательской деятельности и связан с формированием навыков работы с науч-

ной литературой.  Работу на 1 этапе необходимо начать с первого семестра. Да-

лее формирование исследовательских компетенций продолжается в течение 

первого  и второго года обучения в ходе выполнения реферативных работ, где 

студенты усваивают доступные им элементы исследовательских методик, под-

готовки к публичным выступлениям и т.п. 

Второй этап работы связан с выполнением курсовых работ. За весь период 

обучения студенты пишут курсовую работу и выпускную квалификационную ра-

боту.  Учебный процесс организовывался таким образом, что элементы исследо-

вательской деятельности вводились постепенно, усложняясь от курса к курсу.  
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Третьим этапом овладения исследовательскими компетенциями является 

внеаудиторная работа студентов. Отдельные студенты занимаются научно-

исследовательской и проектной деятельностью, выходящей за пределы изуче-

ния дисциплин. Результаты этой работы ежегодно представляются на студенче-

ских внутри техникума, затем и на республиканских, общероссийских конфе-

ренциях. 

 

Таблица 2. 

Уровень развития профессионального самосовершенствования у студентов контроль-

ной группы  (2015-2016 г.) 

Уровень профессио-

нального самосовер-

шенствования 

К началу учебы 

(2015 г.) 

К окончанию учебы (2016 

г.) 

Кол-во 

студентов 

% Кол-во 

студентов  
% 

Высший  2 8 15 60 

Средний 8 32 9 36 

Слабый  16 64 1 4 

Итого 25 100 25 100 

 

Результаты проведенной работы на базе сельскохозяйственного техникума 

по формированию исследовательских навыков проявились  на защите  диплом-

ных работ обучающихся.  

Для выявления уровня развития профессионального самосовершенствова-

ния нами проводились тестирования среди  студентов, поступивших на специ-

альность «Право и организация социального обеспечения» в 2015 году и окон-

чивших в 2016 году (табл.2). В качестве критерия оценки уровня профессио-

нального самосовершенствования были использованы специальные тесты. Как 

показали результаты исследования,  у студентов на 1-м курсе наблюдался сла-

бый уровень (64%), а к концу учебы – на 2-м курсе высокий уровень развития 

профессионального самосовершенствования (60%). Этот результат коррелирует 

и с качеством  выпускных квалификационных работ, оцененных Государствен-

ной аттестационной комиссией у 25 студентов специальности «Право и органи-
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зация социального обеспечения», которая на рисунке 1 представлена как «кон-

трольная группа». Для сопоставления результатов исследования мы сравнили с 

итогами выпускных квалификационных испытаний у 25 студентов другой спе-

циальности, не охваченных научно-исследовательской работой («обычная 

группа»). Полученные результаты показали, что качество выпускных квалифи-

кационных испытаний  имеет прямую связь с уровнем актуализации потребно-

сти студентов в профессиональном совершенствовании. 

Рис.1. Результаты выпускного квалификационного испытания у студентов разных специальностей 

            

В ходе практического исследования нами установлено, что требования 

ФГОС СПО позволяют  приобщить  студентов к навыкам исследовательской 

деятельности посредством  включения их  в учебно-исследовательскую работу, 

с постепенной трансформацией её в научно-исследовательскую.  

Таким образом, предложенная нами гипотеза о том, что от эффективности 

организации научно-исследовательской работы среди студентов зависит уро-

вень актуализации у них потребности в профессиональном самосовершенство-

вании, подтвердился в ходе практического наблюдения.  В свою очередь, по-

вышение уровня профессионального самосовершенствования личности студен-

та влияет на уровень профессиональной компетентности выпускников техни-

кумов, что может явиться темой дальнейшего исследования.  
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Приложение 

1 вариант. Тест: определение уровня самосовершенствования 

личности студента (входной) 

1.Каждый человек выполняет основные жизненные роли. Назовите 3 

основные: 

1) 

2) 

3) 

2.Сформулируйте определение понятия «конкурентоспособная лич-

ность», используя следующие характеристики: 

o Четкость целей и ценностных ориентаций 

o Способность к риску 

o Трудолюбие 

o Творческое отношение к делу 

o Независимость 

o Способность к непрерывному саморазвитию и профессиональному росту 

o Стремление к высокому качеству конечного продукта. 

 3.Каких результатов самообразования и каким образом (деятельность 

по самообразованию) позволяют достигнуть следующие источники са-

мообразования: 

o Книги, периодическая печать, СМИ, интернет 

o Исследовательская деятельность 

o Обучение на различных курсах 

o Работа (по основной или сопутствующим специальностям) 

o Хобби 

4.Назовите отличительные признаки развитой личности? 

________________________________________________________ 

5.Вставьте по смыслу пропущенное слово: 

Точкой отсчета личностного роста, самовоспитания человека является вы-

бор ..... – образца, на который хотелось бы равняться. 
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6.Разделите следующие свойства на недопустимые, мешаю-

щие и желательные для личностного роста: 

Жестокость, обаяние, неуверенность в себе, артистизм, деспотизм, алкого-

лизм, чувство юмора, наркотическая зависимость, мстительность, высокоме-

рие, элегантность, рукоприкладство, высокомерие, самовлюбленность, 

внешнаяя привлекательность, современность, несобранность, завистливость, 

непримиримость, некомпетентность, нравственная нечистоплотность, при-

ветливость. 

7. …………… – это эмоционально окрашенный стереотип восприятия чело-

века коллегами, социальным окружением, массовым сознанием. 

  

Ответы на 1 вариант. Тест: определение уровня самосовершенствования 

личности студента (входной): 

 

1. Роль сына (дочь), мужа (жены), отца (мать); 

2. Конкурентоспособная личность – это личность, способная к непре-

рывному саморазвитию и профессиональному росту; 

3. Результатов  по самообразованию можно достичь через источники : 

o Книги, периодическая печать, СМИ, интернет- источник информации. 

o Исследовательская деятельность-развивает мышление, анализ. 

o Обучение на различных курсах-для совершенствования цели деятельно-

сти. 

o Работа (по основной или сопутствующим специальностям)-накопления 

опыта. 

o Хобби-личностное развитие  

4. разумность, ответственность, свобода, личное достоинство, индивидуаль-

ность. 

5. Идеал; 

6. Желательные: обаяние, чувство юмора, элегантность, внешняя привле-

кательность, современность, приветливость. 
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Нежелательные: жестокость, неуверенность в себе, артистизм, деспо-

тизм, алкоголизм, наркотическая зависимость, мстительность, высокоме-

рие, рукоприкладство, высокомерие, самовлюбленность, несобранность, 

завистливость, непримиримость, некомпетентность, нравственная нечи-

стоплотность.  

7. Имидж. 

 

Ответы оцениваются по полноте и правильности по следующим уровням: 

  

 

6-7 полных и  правильных ответа – ВЫСШИЙ уровень  

4-5-  относительно полных и правильных ответа – СРЕДНИЙ уровень 

Меньше 3  неполных и правильных ответа – СЛАБЫЙ уровень  

 

2 вариант. Тест: диагностика уровня реализации потребностей в само-

развитии (входной) 

 

Инструкция. Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, баллы, со-

ответствующие вашему мнению:    5 - если данное утверждение полностью 

соответствует действительности;    4 - скорее соответствует, чем нет;    3 - и 

да, и нет;    2 - скорее не соответствует;    1 - не соответствует.  

 

Тестовый материал.  

1. Я стремлюсь изучить себя___. 

 2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят делами___.  

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность__. 

 4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя__. 

 5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное вре-

мя___.  

6. Я анализирую свои чувства и опыт___.  
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7. Я много читаю___. 

 8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам___.  

9. Я верю в свои возможности__.  

10.Я стремлюсь быть более открытым человеком___.  

11.Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди__.  

12.Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положитель-

ные результаты___. 13.Я получаю удовольствие от освоения нового___. 

 14.Возрастающая ответственность не пугает меня___.  

15.Я положительно отнес(лась)ся бы к продвижению по службе__. 

Общая сумма баллов:_____ 

 Обработка результатов 2 варианта входного теста на диагностику уров-

ня реализации потребностей в саморазвитии (входной): 

 Подсчитайте общую сумму баллов.  

Ключ и интерпретация (для педагога) 

Если студент набрал 55 и более баллов, значит, он  активно реализует свои 

потребности в саморазвитии,  оценивается как ВЫСШАЯ степень; 

Диапазон от 36 до 54 баллов свидетельствует о том, что у него отсутствует 

сложившаяся система саморазвития, оценка СРЕДНЯЯ степень; 

Результат от 15 до 35 баллов дает основание полагать, что  саморазвитие на 

данный момент остановилось, оценивается как СЛАБАЯ. 
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Волкова Алёна Семеновна, Филиппова Ирина Гаврильевна 

Магистранты СВФУ ИФ 1 курс М-ГОВР-17 

 

Метод инсценировки в обучении обществознанию в 7–9-х классах 

 

Аннотация: В статье раскрывается специфика и функции инсценировок, 

возможности их применения в процессе обучения школьников обществознанию. 

Ключевые слова: инсценировка, инновационные технологии, общество-

знание. 

 

Современное школьное обучение становится разнообразным и в содержа-

нии, и в формах использования методов и приемов в учебном процессе. Это 

связано с принятием государственного стандарта нового поколения и развити-

ем инновационных технологий. Сейчас во всех школах требуют от учителей 

применять нестандартные, активные и интерактивные, развивающие методы 

обучения.  

Современные школьники очень активны, восприимчивы, любознательны, 

но при этом их эмоционально-волевая сфера слабо проявляется на уроках, ча-

сто проявляется равнодушие, они реже возмущаются, сопереживают, показы-

вают чувства.  

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что по этим психолого-

возрастным причинам обучающиеся затрудняются в освоении учебного мате-

риала по обществознанию, слабо проявляют интерес к обучению в целом. По-

знавательный интерес учащихся 7-9 классов станет более высоким, если на 

уроках использовать метод инсценировки, так как в этом возрасте эмоциональ-

ная память играет более важную роль, чем логическая. Цель метода заключает-

ся в том, чтобы создать перед аудиторией правдивую правовую, социальную, 

духовную и экономическую ситуацию, а затем дать возможность оценить по-

ступки и поведения участников.  
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Для достижения данной цели исследования были поставлены следующие 

задачи. Во-первых, изучить педагогические основы инсценировки для выявле-

ния возможностей повышения познавательного интереса обучающихся, во-

вторых, адаптировать инсценировку для 7-9 классов современной школы, в-

третьих, составить примерный план урока по обществознанию с применением 

инсценировки. 

Исследованием этого вопроса занимались многие педагоги и психологи, 

такие как Ж. Пиаже, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, В. В. Давы-

дов, Р. С. Немов, Е. И. Рогов [1]. 

Согласно их разработкам, на уроках можно использовать две формы ин-

сценировки: первая – это заранее подготовленное инсценирование; вторая – 

импровизированное инсценирование, которое по сравнению с первым возника-

ет как бы невзначай, случайно и неожиданно во время обсуждения определен-

ных учебных проблем.  

В первом случае педагог заранее готовит такие ситуации и выдвигает их 

для обсуждения во время рассмотрения общей учебной проблемы. Во втором – 

ситуацию предлагают сами ученики во время дискуссии по определенной про-

блеме, а педагог должен умело инсценировать эту учебную проблему для кол-

лективного разыгрывания. 

Инсценировка занятия может осуществиться так:  

– роли распределяются между отдельными учениками, а другие выполня-

ют роль активного зрителя или функции «арбитра»;  

– ученики разделяются на небольшие группы. Каждая группа выполняет 

роль определенного должностного лица, участника ситуации и др. Сначала они 

активно дискутируют в этих группах над решением дидактической проблемы, 

после чего представители групп предлагают всем ученикам для дискуссионного 

обсуждения свой вариант. 

Занятия методом инсценировки рекомендуется проводить в основном при 

рассмотрении ситуаций, в основе которых лежат проблемы взаимоотношений в 

школьном или рабочем коллективе [2]. 
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Учитель должен умело подойти к выбору конкретной ситуации: во-

первых, ее необходимо брать из практики; во-вторых, она должна входить в 

круг будущих обязанностей ученика; в-третьих, быть интересной по содержа-

нию и нестандартной по характеру решения. На уроках обществознания от уче-

ников требуется «войти в образ» заданного персонажа и воспроизвести заранее 

выученный текст. Инсценировка может выступать как форма урока, фрагмент 

урока, форма внеклассного мероприятия. 

Основываясь на этих положениях, нами был разработан фрагмент урока с 

инсценировкой в 9 классе с групповыми заданиями по изучению прав и обязан-

ностей гражданина. Инсценировка здесь применяется для развития мышления, 

памяти, воображения, формирования представлений об отношениях в правовой 

сфере. В результате это должно привести к повышению уровня знаний обуча-

ющихся  и появлению мотивации.  

 

Тема урока: «Правонарушения и юридическая ответственность». 

В инсценировке задействовано 5 участников, она рассчитана на 10-15 ми-

нут. Перед уроком ученикам предлагаются роли и слова персонажей.  По ходу  

урока  разыгрывается сцена преступления. Даются задания на анализ ситуации: 

«Ученик 9 класса одной из местных школ получил предложение от однокласс-

ника похитить из коммерческого киоска партию шоколада. Дело, по мнению 

организатора, облегчалось тем, что у него случайно оказался ключ от замка ки-

оска. Согласие было дано, и они начали подготовку: договорились с малогра-

мотной женщиной-соседкой, что та возьмет у них шоколад и продаст его на 

рынке; приготовили сумки для выноса краденого; вечером сели напротив киос-

ка и стали ждать, когда он закроется. Но продавец давно обратил внимание на 

двух подростков, несколько раз покупавших шоколад и при этом внимательно 

осматривавших все, что находилось внутри киоска. Он обратился к дежурному 

полицейскому. Тот задержал двух подростков. При личном осмотре у них был 

найден ключ от замка, а также пустые сумки. Опрос соседей показал, что жен-

щина ждала утром «какой-то шоколад на продажу». 
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Задание: определите вид правонарушения, меру ответственности каждого, 

какой вид юридической ответственности понесет каждый участник за совер-

шенное деяние? 

После инсценировки следует этап обсуждения и поиска ответов в мини-

группах (3-4), затем класс переходит к дискуссии. Правильные ответы фикси-

руются учителем на доске, корректируются  определения понятий, задаются 

наводящие вопросы. 

Как результат, обучающиеся должны внутренне пережить  инсценируемую 

ситуацию,  самостоятельно освоить основные понятия темы, сформировать 

представления о  видах правонарушений, юридической ответственности, и кроме 

того усвоить урок, что даже попытка совершения преступления наказуема. 

Таким образом, изучив литературу по вопросу использования инсцениров-

ки в обучении обществознания, мы приходим к выводу, что данный метод 

нацелен на эффективное усвоение материала, развивает воображение, способ-

ствует активизации познавательной и воспитательной деятельности и поддер-

живает интерес к предмету изучения. 

Использование метода инсценировки на уроках обществознания важно для 

изучения новой темы. В процессе инсценировки выявляются не только знания 

по теме, но и творческие способности. Некоторые дети замкнуты, скромны, не-

которые учатся удовлетворительно, инсценировка дает шанс показать таланты, 

которые есть в классе. Формы инсценировок служат самым наглядным и эмо-

циональным способом передачи знаний и опыта. 

Таким образом, инсценировка решает воспитательную, развивающую и 

обучающую задачу, которая создает возможности для самореализации, улуч-

шение отношений в коллективе класса, обогащает социализацию личности, по-

вышает интерес к занятиям обществознанием. 
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Поступление ребенка в школу подводит итог его дошкольному детству, 

изменяет социальную ситуацию его развития. Для того, чтобы начало 

школьного обучения стало стартовой точкой нового этапа развития, ребенок 

должен быть готов к новым формам сотрудничества со взрослыми и 

ровесниками. В противном случае дошкольная линия развития тормозится, а 
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школьная не может полноценно начаться.  

Неготовность ребенка к школе обычно запоздало обнаруживается в фактах 

неуспеваемости, в школьных неврозах и повышенной школьной тревожности. 

В этот период очень важна психолого-педагогическая подготовка учителя, 

которая могла бы оперативно выявлять причины возникающих трудностей, 

построить индивидуализированную работу с детьми для предупреждения и 

коррекции.  

Отсюда вытекает цель работы учителя первых классов: создать психолого-

педагогические условия, обеспечивающие благоприятное течение адаптации 

первоклассников к школьному обучению. Задачи, которые помогут в 

достижении этой цели – это проведение психолого-педагогической 

диагностики, выбор содержания учебного курса в первые дни адаптации 

ребенка в школе. Адаптационную неделю мы построили, основываясь на курс 

Г.А. Цукерман и Н.К. Поливановой «Введение в школьную жизнь».  

Процесс адаптации в школе идёт по двум направлениям: первое – 

психологическая адаптация, или привыкание, второе – освоение 

организационных навыков и умений для учёбы в школе (правила поведения на 

уроке, навыки индивидуальной и коллективной работы, организация обратной 

связи с учителем и др.). По форме и манере общения этот курс строится как 

обучение навыкам учебного сотрудничества.  

Как утверждают авторы, учебное сотрудничество должно строиться как 

договор о сотрудничестве и взаимопомощи, где участвуют и учитель, и дети. 

Каждый раз, предлагая новую норму учебных взаимоотношений, учитель 

предлагает учащимся ситуацию открытого выбора между правилосообразным 

(школьным) и “неправильным” (дошкольным) поведением и предоставляет 

детям возможность попробовать, примерить к себе и то, и другое: не на словах, 

а на деле перейти от дошкольного к школьному поведению. Чтобы помочь 

ребенку “подогнать” общую школьную норму к его индивидуальности, нужен 

веер допустимых образцов в пределах данной нормы.  

Помогают детям выполнять норму средства для регуляции и 
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саморегуляции поведения. Это разнообразные знаки и жесты, с помощью 

которых взаимодействия в классе строятся, как правила уличного движения. 

Все нормы школьных взаимоотношений должны носить общий характер и 

регулировать отношения “ребенок-взрослый”, “ребенок - ребенок”.  

Для того, чтобы учащиеся научились различать две основные ситуации 

взаимодействия с учителем: ситуацию подражания, исполнительности и 

ситуацию неподражательную, были введены задания – ловушки. Той же цели 

служат задания, требующие от учащихся умения спрашивать, самостоятельно 

выяснять недостающие данные.  

Работа в группе совместно работающих детей учит самостоятельности 

суждений, умению спорить, отстаивать свое мнение, задавать вопросы, быть 

инициативным в получении новых знаний. При этом групповая поддержка, 

действие заодно с другими создают чувство защищенности.  

В этот период отношения ребенка с самим собой, линия самооценки также 

должны получить новое, школьное наполнение и новые, более взрослые 

средства. Школьник, умеющий учиться, должен оценивать свои достижения: 

А) предельно дифференцированно, точно различая области знания, 

полузнания и незнания и точно измеряя степень своей умелости, 

недоученности, неумения; 

Б) возможно более оптимистично, видя в незнании и неумении не зону 

своего бессилия и беспомощности, но перспективу своего дальнейшего 

совершенствования.  

Г.А. Цукерман считает, что детскую самооценку можно существенно 

развить, если дать ребенку четкие средства дифференцирования и 

шкалирования любого оцениваемого качества.  

Главная задача, которую ставят перед собой авторы курса – это сохранение 

душевного здоровья и эмоционального благополучия ученика. Средства для 

достижения: 

1. Принятие чувств детей; 

2. Предоставление возможно большего числа личных выборов.  
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Также авторы подчеркивают, что еще одна сторона психического здоровья 

детей-учащихся должна быть продумана: отношение семьи и школы. Важно 

помнить, что в огромной степени школьная тревожность ребенка связана с тем, 

как его семья относится к его школьной жизни. Придерживаться нужно 

следующих подходов: 

1. Школьная тема дома: строительство коммуникативных 

каналов. В течении всего курса ребенок ежедневно получает домашнее 

задание для всей семьи. Введется дневник родителя.  

2. Домашняя тема в школе: строительство коммуникативных 

каналов.  

Таким образом, курс “Введение в школьную жизнь” стремится создать у 

каждого ребенка представление о школе как о месте, где он будет принят 

целиком – со всеми своими чувствами, мыслями, знаниями, проблемами, 

озарениями, большими и малыми событиями личной жизни, что все это в 

школе важно, интересно и помогает строить общую жизнь класса.  

Программа нашего адаптивного курса рассчитана на 9 дней по 3 занятия. 

В рамках курса «Введение в школьную жизнь» была проведена полная 

психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся к школьному 

обучению, и получены сведения о сформированности каждого компонента 

школьной зрелости:  

1. Показатель готовности учащихся по методике Керна-

Йирасека; 

2. Показатель интеллектуального развития – умения 

устанавливать между элементами множеств взаимно-однозначные 

соответствия, диагностика развития познавательных способностей 

(мелкой моторики, мышления, внимания, памяти, воображения); 

3. Показатель развития общеучебных организационных умений. 

Полученные сведения отображаются в сводных таблицах:  
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Показатель готовности учащихся по методике Керна-Йирасека 

Таблица 1.Итоги теста школьной зрелости Керна-Йирасека 

№ ФИ Задание №1 Задание №2 Задание №3 Готовность к 

школьному обучению 

      

 

Таблица №2. Результаты теста по уровням (по классу) 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Количество    

%    

 

Показатель интеллектуального развития 

Комплексная работа № 1 

Часть 1 

1. Выявить представления о числе на основе предметного 

множества. Выявить умения сравнивать предметные множества.  

2. Выявить умения построения закономерности из 

геометрических фигур. 

3. Выявить умения, выполнить операцию сложения на основе 

предметных моделей и иллюстраций множеств.  

 

Часть 2 

1. Уметь находить слова с определенным звуком 

2. Выявить умение соотносить сюжетные картинки по сказке 

3. Выявить умение группировать животных по определенному 

признаку. 

 

Часть 3 

1. Уметь проводить классификацию множества предметов и 

выделять признак, по которому произведена классификация 

объектов (по цвету, форме, размеру) 
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2. Уметь сравнивать множества по числу элементов, используя 

способ сравнения двух множеств по числу элементов (умение 

составлять пары) 

 

Уровни и критерии оценивания: 

Высокий уровень (21-26 баллов). Умеет устанавливать между элементами 

множеств взаимно-однозначные соответствия.  

Средний уровень (15-20 баллов). Умеет устанавливать некоторые признаки 

множеств. 

Низкий уровень (менее 14 баллов). Слабо дифференцирует численность 

элементов множества, затрудняется выделять отдельные элементы множеств. 

Таблица 3. Итоги комплексной работы № 1 

 ФИО 1 часть 2 часть 3 часть Итого 

      

 

Таблица 4. Результаты комплексной работы № 1 по уровням 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Количество     

%    

 

Комплексная работа № 2 

Цель обследования: выявить уровень развития познавательных 

способностей обучающихся. 

Таблица № 5. Итоги комплексной работы № 2 

№ ФИ Мелкая 

моторика 

Мышление  Внимание  Память  Воображение  Итого  

1.         

Уровни и критерии оценивания: 

12-14 – высокий уровень развития всех познавательных способностей. 

8-12 – средний уровень 

Ниже 7 – низкий уровень  
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Таблица 6. Результаты комплексной работы № 2 по уровням 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Количество     

%    

 

Показатель развития общеучебных организационных умений 

Таблица № 7. Показатели и критерии оценивания 

Показатели Критерии по уровням Баллы 

Отношение к 

школе 

Принимает предъявляемые правила и требования 3 

Не вызывает отрицательных переживаний 2 

Нередки жалобы на здоровье, доминирует подавленное 

настроение 

1 

Усвоение 

учебного 

материала 

Усваивает учебный материал легко 3 

Учебный материал понимает на основе подробного и 

наглядного изложения 

2 

Усваивает фрагментарно  1 

Выполнение 

заданий 

Прилежен, внимательно слушает указания, объяснение учителя, 

выполняет поручения без внешнего контроля  

3 

Сосредоточен и внимателен заданий, поручений, указаний, но 

при контроле со стороны взрослого 

2 

Необходим постоянный контроль, систематические 

напоминания со стороны учителей и родителей 

1 

Интерес к 

учебной 

работе 

Проявляет интерес к самостоятельной учебной работе 3 

Сосредоточен только тогда, когда ему интересно 2 

Для понимания и решения задач по образцу требуется 

значительная помощь учителя и родителя  

1 

Общественны

е поручения, 

статусв классе 

Поручения выполняет охотно и добросовестно, занимает 

благоприятное статусное положение 

3 

Общественные поручения выполняет добросовестно, общается 

со многими одноклассниками 

2 

Поручения выполняет под контролем, без особого желания 1 
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Таблица № 8.Итоги диагностики развития общеучебных организационных умений 

№ ФИО Отношение 

к школе 

Усвоение 

учебного 

материала 

Выполнение 

заданий 

Интерес 

к 

учебной 

работе 

Общественные 

поручения, 

статус в классе 

Уровень  

1.         

 

После проведенной психолого-педагогической диагностики, на основе 

полученных сведений, выводятся уровни школьной готовности.  

 

Таблица 9. Результаты диагностики по уровням 

Уровни Высокий (15-13 б.) Средний (12-8 б.) Низкий (ниже 7 б.) 

Количество     

%    

 

Таблица 10. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ 

№ ФИО Показатель 

готовности 

учащихся 

Показатель 

интеллектуального 

развития 

Показатель 

развития 

общеучебных 

организационных 

умений 

Результат  

КР№1 КР№2 

1.        

 

Таблица 11. Сводные данные по уровням 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Количество     

%    

Таким образом, у учителя в конце адаптационного периода на каждого 

ребенка заводится индивидуальная папка “Мои первые достижения”, с 

работами детей, выполненными в рамках курса и диагностические листки.  

По результатам обработки данных обследования ставятся цели и задачи 

следующего, коррекционного этапа, строится дальнейшая работа.  
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Формирование самосознания младших школьников  

 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы форми-

рования самосознания младших школьников. Выявляются содержательные 

особенности и динамика формирования самосознания в младшем школьном 

возрасте. 

Ключевые слова: младший школьник, самосознание, психические функции, 

социальная роль, Я-концепция, индивид. 

 

В условиях модернизации системы образования центральной проблемой 

является формирование личности ученика. Одна из основных задач школы – 

это подготовка школьников к самостоятельному самосовершенствованию, 

формирование активной позиции. Но данная задача требует сформированности 
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у школьника представления о себе, о своей личности, о своих возможностях, 

умения оценить себя, принять социальную роль, построить свои взаимоотно-

шения с окружающими - одним словом, требует определенного уровня сфор-

мированности самосознания младшего школьника. 

Давайте рассмотрим понятие «самосознание». В психолого-

педагогической литературе накоплен достаточно большой эмпирический мате-

риал. Н.А. Батурин, Л.И. Божович, А.Г. Спиркин, И.И Чеснокова рассматривали 

самосознание в рамках развития Я-концепции. Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, Л.В Бо-

роздина характеризуют самосознание как показатель уровня развития индиви-

да, его личностный аспект. Т.Н. Мальковская определила уровни развития са-

мосознания школьников. Д.И. Водзинский рассматривал самосознание и созна-

ние как основной компонент общечеловеческих ценностей. Исследователи рас-

сматривают самосознание как проблему связи личности и самооценки, так и 

соотношение Я-концепции, самосознания и самооценки. 

По мнению В.С. Мерлина: «Самосознание – это сложная психологическая 

структура, которая включает в себя особые компоненты». В первую очередь 

самосознание – это осознание своей тождественности. Во-вторых, самосозна-

ние является сознанием своего собственного «Я» как деятельного и активного 

субъекта. В-третьих, самосознание – это осознание своих психических качеств 

и свойств. А также, в-четвертых, самосознание является системой социально-

нравственных оценок и ценностей. Каждый элемент неразрывно связан друг с 

другом генетически и функционально. Но их формирование может быть не од-

новременным и моментальным. Сознание появляется уже в младенческом воз-

расте, когда ребенок начинает различать ощущения, которые вызваны внешним 

фактором и ощущения, которые вызваны собственным телом. Сознание соб-

ственного «Я» и проявляется с трех годов, когда ребенок начинает правильно и 

разумно употреблять в своей речи личные местоимения. Осознание своих пси-

хических свойств и самооценка приобретают наибольшее значение в подрост-

ковом и юношеском возрасте [1, с.78-112].  
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Из вышеперечисленного следует, что все компоненты взаимосвязаны друг 

с другом, а преобладание одного из компонентов безвозвратно видоизменяет 

всю систему.  

По мнению А.Г. Спиркина: «Самосознание – это осознание и оценка чело-

веком своих действий и их результатов, мыслей, чувств, морального облика и 

интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя и свое-

го места в жизни. Самосознание – это констатирующий признак личности, 

формирующийся вместе со становлением последней. Самосознание имеет сво-

им предметом сознание, следовательно, противопоставляет ему себя. Но в то же 

время сознание сохраняется в самосознании в качестве момента, поскольку 

ориентировано на постижение своей собственной сущности. Если сознание есть 

субъективное условие ориентировки человека в окружающем мире, знание о 

другом, это самосознание есть ориентировка человека в собственной личности, 

знание человека о самом себе, это своего рода духовны свет, обнаруживающий 

и себя и другое» [2, с. 20-29]. С помощью самосознания индивид осознает себя 

как индивидуальную реальность, которая отделена от природы и других инди-

видов. Он будет существом не только для других, но и для себя.  

Как считает А.Г. Спиркин, основным значением самосознания принято 

считать сознание нашего наличного бытия, сознание собственного существова-

ния, осознание самого себя или собственного «Я» [2, с. 32]. 

При описании самосознания младших школьников ученые уделяют боль-

шое внимание самооценке, считают именно ее ведущей формой самосознания в 

данном возрасте. Самооценка - оценка личностью самой себя, своих возможно-

стей, качеств и места среди других людей. С помощью самооценки происходит 

регуляция поведения личности. Уровень самооценки зависит от ожидаемой 

оценки, той, которую предъявляет референтная группа к конкретной личности. 

В процессе сознательного освоения детьми правил взаимоотношений в коллек-

тивной жизни группы, формируется объективная основа оценочных суждений, 

отношений ребенка к самому себе. Младшие школьники начинают оценивать и 

узнавать себя со стороны других людей, со стороны одноклассников и учителя. 
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Но чаще всего у учащихся 1-2 классов встречается завышенная самооценка и 

завышенное осознание себя. В конце 3 класса самооценка становится более 

адекватной.  

Прежде всего, самосознание, знание о самом себе играет большую роль 

при обучении младших школьников. Ученик должен четко осознавать и знать 

свои способности. Только когда самосознание сформировано на высоком 

уровне, младшие школьники начинают адекватно оценивать себя и свои воз-

можности.  
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03.02 «Устройство искусственных сооружений» по специальности 08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
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Междисциплинарный курс МДК 03.02 «Устройство искусственного со-

оружения» относится к циклу специальных дисциплин, его задача - дать буду-
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щим техникам необходимые теоретические знания и практические навыки. В 

соответствии с ФГОС 3+ от 13.08.2014 г., Приказом №1002 по специальности 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», студенты 

в процессе обучения должны овладеть необходимыми теоретическими знания-

ми, а так же практическими навыками действий, которые им предстоит выпол-

нять в профессиональной деятельности. При изучении МДК 03.02 «Устройство 

искусственного сооружения» студенты сталкиваются с проблемой визуализа-

ции информации. Контингент студентов в основном состоит из ребят, прие-

хавших с районов, которые еще не сталкивались с железной дорогой в обычной 

жизни. Поскольку практики у них еще не было, устройство железнодорожного 

пути студенты представляют себе с трудом, однако изучить устройство и неис-

правности железнодорожного пути им необходимо. В решении данной пробле-

мы помогает использование на занятиях информационных технологий. Метод 

презентаций дает возможность экономии времени на занятиях, повышения мо-

тивации обучающихся, возможность формирования коммуникативной компе-

тенции и глубину погружения в материал. «Лучше один раз увидеть, чем сто 

pаз услышать», - гласит народная мудрость. 

Разработка презентаций помогает решать следующие задачи: 

активизировать познавательную деятельность студентов на занятии; 

визуализировать представляемую студентам информацию; 

облегчить труд преподавателя на занятии (без презентаций бывает 

очень сложно объяснить устройство мостов, дренажей и.т.д.); 

сделать занятие менее монотонным (не только лекция, учебник и 

инструкция). 

Учебные презентации используются как в аудиторной, так и в самостоя-

тельной работе студентов. В процессе самостоятельного просмотра презента-

ции студенту предоставляется возможность управлять просмотром. При этом 

студент сам определяет наиболее сложные, с его точки зрения, фрагменты изу-

чаемого материала и имеет возможность повторно вернуться к их просмотру. 

Таким образом, обеспечивается индивидуальный подход к обучению даже на 
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этапе самоподготовки. Метод презентаций можно использовать на занятиях 

любых видов и форм, например, при изучении нового материала на следующих 

этапах занятий:  

уроки – лекции,  

самостоятельная работа студентов, как групповая, так и личная,  

при этом студенты получают от преподавателя: 

 план изучения нового материала; 

 промежуточные контрольные вопросы; 

 тематику презентаций 

Метод презентаций используется так же на практических и лабораторных 

занятиях: визуализация позволяет в зимнее время года, когда нет возможности 

выезда учебной группы на железнодорожные станции, выявить натуральный 

размер железнодорожного пути. Метод презентаций относится к группе 

наглядных методов. Он заключает в себе обучающую и воспитывающую функ-

ции, что обуславливается высокой эффективностью воздействия наглядных об-

разов. Информация, представленная в наглядной форме, является наиболее до-

ступной для восприятия, усваивается легче и быстрее. Однако, использование 

на занятиях презентаций, будет эффективным при соблюдении ряда условий: 

наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует 

постепенно и только в соответствующий момент занятия; 

наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все 

студенты могли хорошо видеть демонстрируемый материал; 

необходимо четко выделять главное, существенное; 

демонстрируемый материал должен быть точно согласован с изуча-

емым учебным материалом, соответствовать изучаемой теме. 

Использование метода презентаций на таких дисциплинах, как, например, 

«Устройство искусственного сооружения», дает студентам возможность овла-

деть следующими профессиональными и общими компетенциями: 

ПК 3.2 Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на желез-

нодорожном транспорте; 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в   коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-

ды (подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Кейс-метод как инновационный метод обучения 

 

Аннотация: Современное обучение ориентировано на развитие познава-

тельного потенциала личности обучающегося, повышению способности к обуче-

нию, освоению новыми системами знаний, развитию креативных мышлений лич-

ности и расширению творческих возможностей. При этом огромная ответ-

ственность ложится на плечи преподавателя. В статье приводится пример эф-

фективного пути улучшения программы обучения – использование кейс-метода. 

Ключевые слова: кейс-метод (case study), образовательный процесс, метод 

обучения, инновационные технологии, активные педагогические технологии. 

 

В современном образовательном пространстве очень важную роль играет 

метод построения образовательного процесса. Многие педагоги начали исполь-

зовать активные методы и способы на своих учебных занятиях. В данный мо-

мент все чаще используются компьютерные, информационные, сетевые техно-

логии, что является личностно-ориентированным подходом для образователь-

ного процесса. В отличие от традиционных методов обучения, используемых на 

лекциях или семинарских занятиях, применение активных методов обучения 

способствует активизации индивидуальных и групповых исследований, приво-

дит обучающихся к самостоятельным обобщениям, выводам и способствует 

выработке у студентов устойчивых практических навыков самостоятельной 

научной, управленческой и консалтинговой деятельности. Помимо того, в про-

цессе приобретения профессиональных умений и навыков у студентов форми-

руются профессионально важные управленческие качества личности. Таким 

образом, под воздействием процессов профессионального обучения и воспита-

ния происходит комплексное становление личности будущего специалиста [1]. 
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Одним из инновационных и малоизученных способов организации образо-

вательной деятельности является кейс-технология (Case Study). Суть данного 

метода содержится в осмыслении, критическом анализе и решении конкретных 

проблем или ситуаций. Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова предлагают следующее 

определение: кейс-метод - это техника обучения, использующая описание ре-

альных экономических и социальных ситуаций (от англ. case - «случай»), а под 

ситуацией (кейсом) понимается письменное описание какой-либо конкретной 

реальной ситуации в фирме или где-нибудь [3].  

Преимуществом кейсов является возможность наилучшим образом связы-

вать теорию с практикой, что представляется достаточно важным при подго-

товке будущего специалиста. Метод кейсов способствует развитию умения 

анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный ва-

риант и планировать его осуществление. И если в течение учебного времени 

такой подход применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается 

устойчивый навык решения практических задач. 

 Под инновационными технологиями принято понимать новшества кото-

рые направлены на внедрение или использование чего-то нового с целью повы-

сить эффективность той или иной деятельности. Инновационные технологии 

преподавания в ВУЗе обычно очень хорошо принимаются студентами и повы-

шают эффективность обучения. Новые задания и виды самостоятельной работы 

отводят студентов от привычного шаблонного выполнения как теоретических, 

так и практических заданий [2]. 

Сам процесс работы методом «case study» очень интересен как для препо-

давателя, так и для обучающегося. В процессе работы над кейсом требуется до-

полнительная информационная подпитка самих участников работы над анали-

зом ситуации. В конечном итоге учащиеся находят собственные выходы и ре-

шения из проблемной ситуации, и часто это бывает в виде неоднозначных 

множественных решений.  

Метод «case study» - интерактивная технология обучения, так как изначаль-

но вводит обучаемых в процесс субъект-субъектных отношений и дает возмож-
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ность учащимся проявить активность, инициативу, самостоятельность в согласо-

вании с мнениями окружающих товарищей, так и право каждого на собственное 

мнение. Важнейшим плюсом данной инновационной технологии в преподавании 

является то, что она направлена за пределы учебного пространства. Она выходит 

в сферу профессиональных решений проблем в данной области знаний, форми-

рует интерес и профильную мотивацию каждого обучающего.  
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Система ситуационных задач как средство достижения  

личностных результатов учащихся в обучении по химии  

(на примере темы «Биогенные элементы», 9-й класс) 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются методические пути и 

условия достижения личностных результатов учащихся в обучении химии по-

средством системы ситуационных задач.  
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«человек-вещество-материал-практическая деятельность», ситуационные за-

дачи, химия, биогенные элементы. 

 

В связи с принятием новых образовательных стандартов в системе школь-

ного образования происходят кардинальные изменения, касающихся идеологии 

обучения, воспитания и развития. Методологической основой нового стандарта 

считается переход к системно-деятельностному, компетентностному подходам. 

И поэтому особенностью нового ФГОС является то, что все компоненты обра-

зовательного процесса в школе должны быть ориентированы на достижение 

образовательных результатов. При таком подходе наиболее реально начинает 

работать один из основных принципов дидактики - единство процессуальной и 

содержательной сторон обучения. Это означает, что в обучении химии (как и 

другим предметам) цели, содержание, организационные формы, методы и сред-

ства должны быть приведены в соответствие с требованиями стандарта. Вместе 

с тем, впервые в этом документе в качестве самостоятельной цели была сфор-

мулирована задача формирования универсальных учебных действий, которые 

должны в совокупности обеспечить ученику возможность самостоятельно 

осваивать новые знания и способы деятельности, как в школе, так и в протяже-

нии всей жизни [2].  

Соответственно, к основным требованиям школьного современного хими-

ческого образования можно отнести следующие: развитие личностных качеств 

учащегося, раскрытие его способностей в обучении, воспитании навыков по-

стоянного самодвижения в процессе познания, в создании развитой, деятель-

ной, самостоятельной личности; углубление, расширение, систематизация есте-

ственнонаучных (химических) знаний об окружающем мире и формирование 

опыта разноуровневой деятельности по их применению; формирование целост-

ной, ценностно ориентированной картины представлений и знаний о мире, от-

крытой для дальнейшего развития и обогащения, осознания собственного места 
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в этом мире. В этом перечне, на наш взгляд, наиболее проблемными являются 

области применения полученных знаний. 

По данным анализа результатов единого государственного экзамена по 

химии старшеклассники показывают низкий уровень знаний и умений в зада-

ниях по применению полученных знаний. Это указывает на то, что у наших 

учеников по окончанию изучения курса химии не в полной мере достигаются 

личностные результаты [4].  

Как известно, в процессе изучения курса химии ученик должен научиться 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные со 

сложным комплексом отношений «человек-вещество-материал-практическая 

деятельность». Для отражения в образовательной деятельности этого комплекса 

отношений необходим показ взаимосвязи систем научного и учебного знания в 

разных формах и средствах обучения (ситуационные задачи, проектные, учеб-

но-исследовательские работы и др.), что является одной из основных задач 

учебного предмета химии и основой достижения личностных результатов уча-

щихся. Среди множества образовательных технологий, методов и средств обу-

чения, для достижения личностных результатов в основной школе важное ме-

сто занимают проблемные ситуации, которые способствуют развитию критиче-

ского мышления у учащихся, что является основой для достижения личностных 

результатов [2].  

Эти ситуационные задачи могут быть представлены отдельно или же в ви-

де системы сложного комплекса отношений «человек-вещество-материал-

практическая деятельность». В нашем случае, под системой ситуационных за-

дач следует понимать, во-первых, средства, раскрывающие в обучении химии 

сложный комплекс отношений «человек-вещество-материал-практическая дея-

тельность»; во-вторых, эти средства обучения, включают совокупность усло-

вий, направленных на решение практически значимой ситуации с целью осо-

знанного усвоения учащимися содержания учебного предмета [2]. Как пишет 

автор, «специфика ситуационных задач по химии заключается в том, что они 

обеспечивают формирование у старшеклассников понятий о веществах, важ-
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нейших химических процессах, законах и методах химической науки…», т.е. на 

основе этих четырех принципов, мы разрабатываем ситуационные задачи, ко-

торые направлены на решение практически и жизненно значимой ситуации, с 

целью осознанного усвоения учащимися содержания учебного предмета.  

На наш взгляд, наиболее оптимальным вариантом использования ситуаци-

онных задач, способствующих достижению личностных результатов в обуче-

нии химии, может быть рассмотрение химии биогенных элементов. Данная те-

ма, во-первых, связанная с жизнедеятельностью человека раскрывает роль хи-

мии как части общей культуры человека; во-вторых, эта тема призвана обеспе-

чить учащихся необходимым запасом химических знаний, нужных для их жиз-

недеятельности - например, физиологически важные компоненты биосистемы 

(натрий, калий, кальций и др., их весовая доля в организмах составляет при-

мерно 1,6%.); в-третьих – знание химии биогенных элементов позволит уча-

щимся использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни; в-четвертых - представители биогенных элемен-

тов рассматриваются не только в школьном курсе химии, но и биологии, гео-

графии, экологии и др. [1]. 

Мы полагаем, что реализация данной идеи открывает возможность связать 

воедино все компоненты процессов обучения химии: содержательный, процес-

суальный и результативный. Поэтому ее реализация будет способствовать по-

вышению эффективности образовательной, воспитывающей и развивающей 

функции обучения химии. 
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Аннотация: В статье автор делится педагогическим опытом по приме-

нению разнообразных по форме организации уроков и внеклассных мероприя-

тий, а также современных педагогических технологий с применением актив-

ных форм и приемов обучения, формирующих познавательную активность 

учащихся, их интерес к обучению. Описываются виды работ, способствующие 

развитию творческой активности обучающихся. 
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Развитие творческих способностей можно развивать во всех  видах учебной 

и внеучебной деятельности. В своей работе я обозначила задачу: способствовать 

формированию обучающегося с высоким уровнем творческой активности.  Для 

реализации этой задачи работа была организована так, чтобы  заинтересовать 

обучающихся, вызвать отклик, направить внимание к своим предметам. В про-

цессе своей педагогической деятельности я применяю разнообразные по форме 

организации уроки и внеклассные мероприятия, а также современные педагоги-

ческие технологии с применением активных форм и приемов обучения, форми-

рующие познавательную активность учащихся, их интерес к обучению.  

 

Создание коллажей  

Обучающиеся создают коллажи на ВУД «Калейдоскоп литературы». Со-

здание коллажей для обучающегося – это деятельность, позволяющая проявить 

себя, свои творческие способности,  приложить свои знания, показать публично 

достигнутый результат и защитить работу.  

Данная работа имеет следующие цели: 

- Развивать способность креативно мыслить, подавать информацию в не-

стандартном виде;  

- Обрабатывать и подавать информацию в сжатом, лаконичном виде; 

- Обобщать информацию о произведении, об отдельном герое и т.д.;  

- Раскрывать способности обучающихся, творческий потенциал; 

-  Развивать образное мышление, эстетический вкус; 

-  Развитие коммуникативных навыков; 

-  Воспитывать трудолюбие. 

Данный вид работы вводится в учебный процесс, начиная с 6 класса. Ребя-

та создают коллажи по прочитанным художественным произведениям.  Выде-

ляются основные этапы работы над коллажем: выбор темы для коллажа, подбор 

ассоциативных иллюстраций, составление коллажа, защита работы. Работа мо-

жет быть как индивидуальной, так и групповой.  Следовательно, выполнение 

задания требует от обучающихся не только знания содержания произведения, 
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но и творческого подхода к работе. Работа может быть оформлена в бумажном 

или электронном варианте. 

Подобные задания вызывают большой интерес обучающихся, оживляют 

учебный процесс. Как правило, ученики хорошо справляются с ними. А учи-

тель получает возможность изучить индивидуальные способности обучающих-

ся, выявить интеллектуальных лидеров и учеников, нуждающихся в поддержке.  

Кроме того, в ходе подготовки таких коллажей закладываются умения 

сбора и систематизации информации, что способствует формированию и разви-

тию информационной и коммуникативной компетенций. Важен также и позна-

вательный аспект.  

Старшеклассникам задаются более сложные понятия и произведения. Ре-

зультатом работы обучающихся на уроках становятся коллажи о жизни и твор-

честве поэтов и писателей, об идее художественного произведения, о литера-

турных терминах и т.д. 

 

 Творческие работы: создание «Сборника сочинений о нрав-

ственности», банк книги «А вы читали?»  

Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, форми-

рует литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что трево-

жит и волнует. Она приобщает обучающегося к творчеству, позволяя выразить 

свою личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они  прежде всего  

должны быть культурными людьми, а по-настоящему культурному человеку 

сегодня необходимо уметь свободно и грамотно писать, а также свободно и 

грамотно говорить. Развитие личности невозможно без умения выражать свои 

мысли и чувства — и устно, и письменно. Это необходимая предпосылка реше-

ния социальных и экономических задач. Таким образом, научить писать сочи-

нение, а особенно сочинение на нравственные темы  — одна из актуальных 

проблем современной школы, и этот навык необходим каждому человеку. 
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Очень интересным оказалось  задание  создать банк рекламы книги  «А вы 

читали?». Задание заключается в создании небольшого рекламного плаката по 

прочитанному произведению. Цель создания: привлечь внимание, вызвать инте-

рес читателей к произведению. Такой вид творческой работы гармонично соче-

тает в себе элементы трех основных образовательных систем: информационной, 

деятельностной и личностно-ориентированной. А еще это прекрасная возмож-

ность для учеников проявить свои художественные и оформительские таланты. 

 

 Проект «Снежная маска» 

В школах существует проблема того, что обучающиеся  мало читают, пло-

хо понимают прочитанное; не умеют владеть своим голосом, мимикой, телом; 

не умеют правильно  организовать свободное время. Над этой проблемой рабо-

тает и наша школа. В нашей школе действует проект «Снежная маска», осу-

ществляемый учителями русского языка и литературы.  

Цели проекта: 

• способствует самопознанию и самовыражению личности;  

• создаёт условия для социализации; 

• совершенствует  коммуникативные качества. 

• воспитание вдумчивого читателя через приобщение к литературно-

му творчеству и вовлечение обучающихся в театральную деятельность;  

• повышение литературно – языковой культуры обучающихся, пре-

стижа чтения;  

• организация и проведение литературного праздника для обучаю-

щихся;  

• выявление и поддержка одаренных детей. 

Задачи проекта:  

• Расширять представления детей о театре и углублять литературные 

знания;  

• Развивать эмоциональность и выразительность речи у школьников; 
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• Привить детям навыки в области театрального искусства (использо-

вание мимики, жестов, голоса); 

• Способствовать формированию эстетического вкуса; 

• Активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматиче-

ский строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-

интонационную сторону речи, темп, выразительность речи; 

• Привлекать родителей в творческую деятельность обучающихся.  

Ожидаемый результат: 

• Обогатится театральный и литературный опыт школьников, расши-

рится их кругозор; 

• Сформируются представления о правилах поведения на сцене; 

• Повысится культурный уровень обучающихся; 

• Развитие памяти, произвольного внимания, творческого мышления 

и воображения. 

Формы работы: конкурс чтецов, конкурс ораторов, конкурс театрализо-

ванных постановок, внеклассные мероприятия, уроки литературы. 

В театрализации возможно практическое применение школьниками накоп-

ленных литературоведческих знаний, а также выражение эмоционального вос-

приятия.  Театрализованные уроки привлекательны тем, что вносят в учениче-

ские будни атмосферу праздника, приподнятое настроение, позволяют ребятам 

проявить инициативу, способствуют выработке у них чувства взаимопомощи, 

коммуникативных умений. 

Жизнь требует от человека не шаблонных и привычных действий, а по-

движности мышления, быстрого и творческого подхода к решению больших и 

малых задач. Человеку с творческим складом ума легче найти творческую 

«изюминку» в любом деле, увлечься любой работой и достичь высоких резуль-

татов. Поэтому на своих уроках я стараюсь развивать творческую и познава-

тельную активность обучающихся. 

 



~ 220 ~ 

Список: 

1. Бухаркина М. Ю., Полат Е. С. Современные педагогические и информа-

ционные технологии в системе образования: Учебное пособие / под ред. Е. С. 

Полат. – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. 

2. Касицина Н.В., Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Четыре тактики педагоги-

ки поддержки. Эффективные способы взаимодействия учителя и ученика. Спб.: 

Агенство образовательного сотрудничества. Образовательные проекты. Речь. 

М.: Сфера, 2010. 

3. Савельева Е.А. О художественных способностях детей. // "Завуч".- 2000. - № 6. 

4. Скаткин М.Н. Дидактика средней школы. – М., 2000. 

 

Григорьева Альбина Михайловна 

Мастер производственного обучения ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодо-

рожный техникум»  

Соловьева Наталия Михайловна 

Доцент Физико-технического института СВФУ 

 

К вопросу о внедрении  профессионального стандарта 

в среднем профессиональном образовании 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам внедрением профессионально-

го стандарта в  среднем профессиональном образовании. С внедрением про-

фессионального стандарта связывают решение основной проблемы в профес-

сиональном образовании – качество образования. Качество образования 

напрямую связано с  профессиональным развитием педагога и сохранением пе-

дагогических кадров.  

Ключевые слова: профессиональный стандарт, психолого-педагогическое 

сопровождение, трудовые функции, профессионально-значимых личностных 

качеств 

 



~ 221 ~ 

Приказ №701 от 2 августа 2013 г. Министерства Образования  и Науки РФ  

говорит о том, что  в соответствии с содержанием ФГОС СПО, связанного с 

введением компетентностного подхода в учебно-воспитательный процесс,  

важными целями образования являются развитие способности действовать и 

быть успешными;  формирование таких качеств, как профессиональный уни-

версализм, способность менять сферы деятельности, способы деятельности на 

достаточно высоком уровне. [1] 

С введением профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения»   в среднем профессиональном образовании актуализировался  во-

прос  о необходимости  психолого-педагогического сопровождения мастеров 

производственного обучения, преподавателей. Под психолого-педагогическим 

сопровождением понимается такой вид обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, который дает эффективное развитие и саморазвитие личности как 

преподавателя, так и студента. В случае целостного и системного подхода к 

процессу психолого-педагогического сопровождения можно гарантировать 

успешное обучение и развитие субъектов образовательного процесса. 

Д.Ю. Панина  в работе «Выгоды и трудности перехода на профстандарты»   

пишет, что профстандарт напрямую связан с качеством, продуктивностью и 

безопасностью выполняемых работ, поскольку включает обязательные требо-

вания к профессии по квалификационным уровням с учетом обеспечения. Та-

ким образом, работодатели получают качественные критерии для оценки пер-

сонала, с помощью которых они смогут контролировать профессионализм ра-

ботников, повышать качество их работы, ее эффективность и безопасность[2] 

Говоря о профессиональных компетенциях педагога профессионального 

обучения,  мы имеем в виду новые профессиональные стандарты  в сфере тру-

да, которые диктуются современным высокотехнологичным производством. 

При изучении профессионального стандарта мы сталкиваемся с таким по-

нятием, как обобщенные  трудовые функции. В них прописаны должности, а 

также перечень функциональных задач педагога профессионального обучения.  

Представлены отдельные трудовые функции, содержащие перечень конкретных 
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действий, которые должен выполнять работник. С внедрением профессиональ-

ного стандарта связывают решение основной проблемы в образовании – каче-

ство образования. Оно напрямую связано с  профессиональным развитием пе-

дагога и сохранением педагогических кадров. Качественные  изменения в про-

фессиональном образовании зависят от профессионально-значимых личност-

ных качеств современного педагога. 

Так, в ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» для преподавате-

лей и мастеров производственного обучения в целях изучения  профессионально-

го  стандарта была представлена программа, задачами которой являются: разра-

ботка организационно-управленческих  решений, регулирующие введение про-

фессионального стандарта; приведение  в соответствие  с профессиональным 

стандартом локальных актов; организация  методического и информационного 

сопровождения реализации внедрения профессионального стандарта; организация 

курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки работников 

техникума в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; модер-

низация системы аттестации  с учетом профессиональных стандартов. 

Таким образом, для категории педагогических работников предложена 

программа по внедрению профессиональных стандартов: проведение меропри-

ятий информационного сопровождения, разработка нормативно-правовых ак-

тов. В результате психолого-педагогическая подготовленность педагога в рам-

ках  внедрения профессионального стандарта позволит повысить качество об-

разования, а  личностные и профессионально значимые качества педагогов бу-

дут способствовать эффективному осуществлению профессиональной педаго-

гической деятельности. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время в Рос-

сии идет становление новой системы образования, направленной на развитие не-

обходимых в ХХI веке умений и навыков интеллектуального общения, развитие 

творческого мышления учащихся, формирование умений самостоятельного по-

иска, анализа и оценки полученной информации. Учителя, стремясь осуществить 

индивидуальный подход к каждому из обучающихся, обращают внимание на 

разнообразие видов деятельности в процессе обучения. В существующую уроч-

ную систему вводятся новые элементы занятий и виды деятельности, новые 

формы обучения. Процесс обучения направлен не столько на запоминание обу-

чающимися учебного материала, сколько на размышление, поиск и анализ ин-

формации, самостоятельное принятие решений. При этом преобладают активно-

поисковые методы обучения, происходит многократная отработка учебного ма-

териала с использованием разнообразных источников информации. 

Современный урок ставит перед учителем самые разнообразные задачи: 

соответствие содержания программе, учет уровня возможностей учащихся и 
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фактора времени, разнообразие методических приемов. Спецификой препода-

вания и изучения предметов обществоведческого цикла является проблема 

подбора оптимального объема материала. Дело в том, что, с одной стороны, 

информационное поле в области истории и обществознания в последнее время 

все более расширяется, с другой стороны, несформированность умений обуча-

ющихся самостоятельно работать с текстом и учебной литературой в целом 

осложняет процесс познания, приводит к познавательным трудностям. 

Таким образом, обнаруживается противоречие между необходимостью 

усвоения большого объема информации и несформированностью умений обу-

чающихся работать с текстом и учебной литературой в целом. Очевидно, что 

одним из средств активизации познавательной мотивации обучающихся и спо-

собов интенсификации преподавания обществознания, способствующим со-

вершенствованию навыков самостоятельной работы с текстом и учебной лите-

ратурой в целом, повышению общеучебных умений и навыков является ис-

пользование условно-графических средств обучения, к которым относятся 

опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы. 

Описанная в статье перспектива заключается в использовании в подготов-

ке к ЕГЭ по обществознанию опорных конспектов, схем и таблиц, которыми 

изобилуют контрольно-измерительные материалы ГИА и ЕГЭ, с целью созда-

ния условий, способствующих интенсификации обучения обществознанию 

учащихся старших классов.  

К вышесказанному следует добавить данные Рособрнадзора о том, что  в 

2017 году на первом месте по количеству сдающих ЕГЭ по выбору расположи-

лось обществознание, далее — физика, на третьем месте — история, следом 

идёт биология, а замыкает пятёрку лидеров химия. Число желающих сдать эти 

предметы в 2017 году выросло по сравнению с предыдущим годом на 10%. При 

этом самое значительное увеличение наблюдается по гуманитарным предме-

там: на 25 тыс. больше абитуриентов подали заявки на единый государствен-

ный экзамен по истории, на 20 тыс. человек — по обществознанию.  
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Анализируя данные последних лет (на примере МОБУ «ЯГНГ») можно 

отметить, что в качестве выпускного экзамена обществознание выбирает каж-

дый второй учащийся средний балл которого не превышает 60. Исходя из это-

го, сохраняется актуальность проблемы разработки и реализации программы  

подготовки выпускников,  которая позволила бы успешно сдать  ГИА по обще-

ствознанию. Сдача экзаменов в независимой форме в виде КИМов (ОГЭ) или 

(ЕГЭ) поставило перед учащимися, учителями, родителями непростые задачи: 

какой экзамен выбрать, как к нему готовиться? 

Результаты государственной (итоговой) аттестации во многом зависят от 

предварительной подготовки к этому ответственному периоду. Можно выделить 

следующие составляющие готовности учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные составляющие в комплексном отношении могут восполниться по-

средством использования методики «опорных сигналов и схем» Шаталова В.Ф. 

в подготовке к ЕГЭ.  

В 1980-е годы в СССР пришли к пониманию: методики школьного обуче-

ния нужно кардинально менять. Именно в это время огромную известность 

приобрели учителя-новаторы, открытые уроки которых даже транслировались 

по телевидению. Один из педагогов-новаторов  – донецкий учитель Виктор Фе-

дорович Шаталов. Троечники и двоечники у него успешно осваивали курс 

школьной программы за восемь лет  вместо десяти. 
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Главной заслугой В.Ф. Шаталова является разработка системы учебной де-

ятельности школьников, обеспечивающей достаточно полную и всеобщую ак-

тивность на уроке. Это достигается созданием определенного динамического 

стереотипа деятельности учащихся.  

Основу стереотипа учебной деятельности представляют опорные конспек-

ты (сигналы) – наглядные схемы, в которых закодирован учебный материал. 

Работа с опорными сигналами имеет четкие этапы и сопровождается еще целям 

рядом приемов и принципиальных методических решений. 

Изучение теории в классе: обычное объяснение у доски (с мелом, нагляд-

ностью, ТСО), повторное объяснение по красочному плакату – опорному кон-

спекту; кратное обозрение по плакату; индивидуальная работа учащихся над 

своими конспектами; фронтальное закрепление по блокам конспекта. 

Необходимо отметить, что данная образовательная технология может при-

нести действительно положительные результаты в освоении школьной про-

граммы в комплексном применении ею всех учителей-предметников одной 

школы. Поэтому только на уроках обществознания ее применять нет смысла. 

Но каким образом использовать данную методику в подготовке к ЕГЭ по обще-

ствознанию?  

Согласно кодификатору элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения 

единого государственного экзамена учащиеся должны владеть теоретическим 

материалом по 5 блокам:  

- Человек и общество 

- Экономика 

- Социальные отношения 

- Политика 

- Право 

В соответствии со спецификацией контрольных измерительных материа-

лов для проведения единого государственного экзамена и распределения зада-

ний КИМ по содержанию, видам умений  и способам действий задания 1-3 
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нацелены на проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека, 

основных этапов и факторов социализации личности, закономерностей и тен-

денций развития общества, основных социальных институтов и процессов и т.п. 

Задания 4–19 направлены на проверку сформированности  умений: характери-

зовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, про-

цессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной си-

стемы; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); применять соци-

ально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познаватель-

ных задач по актуальным социальным проблемам. Отметим, что задание 14 во 

всех вариантах проверяет позиции 4.14 (Органы государственной власти Рос-

сийской Федерации) и 4.15 (Федеративное устройство РФ) кодификатора эле-

ментов содержания, а задание 16 – знание основ конституционного строя Рос-

сийской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Задание 20 проверя-

ет умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную со-

циальную информацию.  

Задания части 2 (21–29) в совокупности представляют базовые обществен-

ные науки, формирующие обществоведческий курс средней школы (социаль-

ную философию, экономику, социологию, политологию, социальную психоло-

гию, правоведение). Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагмен-

том научно-популярного текста. Задания 21 и 22 направлены преимущественно 

на выявление умения находить, осознанно воспринимать и точно воспроизво-

дить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде (задание 21), а также 

применять ее в заданном контексте (задание 22). Задание 23 нацелено на харак-

теристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных по-

ложений на основе изученного курса, с опорой на контекстные обществоведче-

ские знания. Задание 24 предполагает использование информации текста в дру-

гой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргумента-

цию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблемати-

кой текста. Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл 
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ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. 

Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные теорети-

ческие положения и понятия общественных наук, формирующих обществовед-

ческий курс. Задание-задача 27 требует: анализа представленной информации, в 

том числе статистической и графической; объяснения связи социальных объек-

тов, процессов; формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении 

этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в про-

цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа выявляются 

умения: систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавли-

вать и отражать в структуре плана структурные, функциональные, иерархиче-

ские и иные связи социальных объектов, явлений, процессов. В каждом вариан-

те работы в заданиях 21–28 в совокупности представлены пять тематических 

блоков-модулей.   

Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменую-

щегося на написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. Те-

мы задаются в виде кратких высказываний представителей общественной мыс-

ли, политических деятелей, деятелей науки и культуры. В отдельных случаях 

высказывания имеют афористический характер. Каждая тема-высказывание 

условно соотносится  с одной из базовых наук обществоведческого курса, од-

нако выпускники вправе раскрывать ее в контексте любой общественной науки 

или нескольких наук. Данное задание проверяет широкий комплекс умений - в 

частности, раскрывать смысл авторского суждения, привлекать изученные тео-

ретические положения общественных наук, самостоятельно формулировать и 

конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы.  

Таким образом, видно, что выпускник должен обладать не только обшир-

ными знаниями теоретического материала, но и различными умениями чтобы 

справиться с заданиями ЕГЭ по обществознанию. Следует отметить, что уме-
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ния учащегося проявляются не только при выполнении заданий КИМ, но и при 

заполнении бланков ответов, что, как показывает практика, иногда также вызы-

вает определенные трудности. Ежегодно наблюдается тенденция того, что уча-

щиеся определяются с выбором предмета гораздо позже (например, в 11 клас-

се), или того хуже, меняют свой профиль на последнем году обучения.  

Учитывая все вышеперечисленное можно прийти к выводу, что методика 

В.Ф. Шаталова имеет все шансы стать решением вышеуказанной проблемы как 

в совокупности, так и по отдельным факторам.  

Например, задания 4–19 (16 заданий) направлены на проверку сформиро-

ванности  умений: характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; осуществлять поиск социальной информа-

ции, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма); применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным пробле-

мам – это умения, которые могут сформироваться путем создания опорных 

конспектов, сигналов, схем. Посредством которых выступают самостоятельный 

поиск информации, составление таблиц, диаграмм, которые требуют полной 

характеристики при взаимопроверке (защите) домашнего задания. 

Задание 14 учащийся может усвоить, понять и запомнить при помощи схе-

мы, если составит ее сам на основе ориентиров, которые проговаривались учите-

лем и другими учащимися на уроке  в процессе изучения раздела «Политика»: 
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Задание 16 выпускник уверенно выполнит после составления опорных 

конспектов, наглядных рисунков, изучая модуль «Право». Например, структура 

Конституции РФ в виде дома:  

 



~ 231 ~ 

 

Задание 24 требует от выпускника умения использовать информацию текста 

в другой познавательной ситуации, самостоятельно формулировать и аргумента-

цию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой 

текста. При составлении опорных конспектов необходимо будет научиться вы-

делять основное, ключевое, оценивать информацию. 25 задание проверяет уме-

ние раскрывать смысл выделенных основных понятий. Если выпускник научится 

составлять и проговаривать понятные всем опорные конспекты, сигналы – труд-

ности при выполнении 24 и 25 заданий его обойдут стороной. 

Задание 28. При выполнении заданий данного типа выявляются умения: 

систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и от-

ражать в структуре плана структурные, функциональные, иерархические и 

иные связи социальных объектов, явлений, процессов: 
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Вся суть методики В.Ф. Шаталова заключается в умении применять крат-

кие формулировки, которые позволяют раскрыть содержание объемного теоре-

тического материала. Ярким примером применения образовательной техноло-

гии в подготовке к ЕГЭ по обществознанию является умение составлять план: 

 

 

 

Выпускник, владеющий достаточной теоретической и практической базой 

по всему обществоведческому курсу,  знающий алгоритм и критерии написания 

мини-сочинения,  справится с 29 заданием с легкостью. Здесь не надо боятся 

того, что выпускник не справится с заданием из-за того, что привык работать с 

опорными схемами, сигналами, краткими формулировками. Главная цель ис-

пользования методики Шаталова в том, чтобы учащиеся не просто запоминали 

схемы-конспекты, а понимали их сущность, не только умели их читать, но и 

могли бы сами эти схемы-конспекты составлять. Схема-конспект на уроке 

должна стать алгоритмом рассуждения и доказательства, и все внимание долж-
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но быть направлено не на запоминание или воспроизведение изучаемого, а на 

размышление, осознание причинно-следственных зависимостей и связей (кри-

терии оценивания 29 задания).  

Таким образом, использование методики «опорных сигналов и схем» Ша-

талова В.Ф. в подготовке к ЕГЭ по обществознанию имеет перспективу стать 

разработкой и дать реализовать программу  подготовки выпускников,  которая 

позволила бы успешно сдавать  ГИА по обществознанию.  

Суть педагогической системы В. Ф. Шаталова выражается в том, чтобы 

учащийся представлял, понимал, помнил и применял свои знания в нестандарт-

ных условиях. Когда описывают метод Шаталова, то в первую очередь обра-

щают на внешнюю сторону, как сказал, что делает, как выставляет оценки, как 

опрашивает, какие ошибки допускает и т.д., но есть суть метода, которая состо-

ит в том, что система обучает пониманию, умению анализировать и синтезиро-

вать текст и знания, умению сжимать и разжимать огромное количество ин-

формации, и суть информации запоминать прочно, навечно. И все это выстрое-

но правильно, в соответствии с законами психологии. 
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Разработка рабочей программы в соответствии  

с требованиями профессионального стандарта 

 

Аннотация: в статье рассматривается организация работы по разра-

ботке учебно-методической документации, соответствующей требованиям 

профессионального стандарта. Приведены результаты изучения и сравнения 

ФГОС СПО и профессионального стандарта. Предложены рекомендации по 

разработке рабочей программы дисциплины в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта.  

Ключевые слова: профессиональный стандарт, рабочая программа дис-

циплины, материаловедение, учебно-методическая документация, среднее 

профессиональное образование, разработка рабочей программы дисциплины, 

ФГОС СПО. 

 

В данное время в России начинают применять профессиональные стандар-

ты, поэтому наиболее остро встаёт вопрос подготовки специалистов, соответ-

ствующих этим новым стандартам. Одной из актуальных задач, которую позво-

лит решить внедрение профессиональных стандартов, является обеспечение 

http://www.steppedagogy.ru/stads-332-4.html
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единства должностных обязанностей и квалификационных требований по про-

фессиям (должностям) работников, занятых на различных предприятиях в про-

изводственных условиях, но являющихся обладателями одной и той же профес-

сии (специальности). Как считают исследователи, программы подготовки рабо-

чих и специалистов, как в начальных и средних, так и в высших учебных заве-

дениях не соответствуют актуальным требованиям, которые предъявляют рабо-

тодатели к работникам. Профессиональные стандарты, являясь своеобразными 

стандартами качества рабочих кадров, должны стать основой образовательных 

стандартов и программ профессиональной подготовки кадров [1, с.8]. 

Становится очевидным, что эффективная взаимосвязь сферы труда и сфе-

ры образования в различных отраслях экономики России требует оперативного 

выявления потребностей работодателей в необходимых навыках, их институ-

циональное закрепление и трансляцию в систему образования. В данное время 

перeд образовательными организациями стоит задача подготовить кадры, соот-

ветствующие профессиональным стандартам. 

В текущем учебном году наш техникум начал подготовку по новой специ-

альности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования». Перед началом учебного года перед 

нами, преподавателями, ставилась задача подготовить учебно-методическую 

документацию для новой специальности.  Работа началась с разработки рабо-

чей программы дисциплины. В апреле текущего года на методическом совете 

ГБПОУ РС(Я) «СИТ» утверждены разработанные преподавателями рабочие 

программы дисциплин (профессиональных модулей).  

Профессиональный стандарт слесаря-электрика был утверждён приказом 

Минтруда России от 17.09.2014 № 646н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Слесарь - электрик» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2014 

№34265). Наименование вида профессиональной деятельности – техническое 

обслуживание и ремонт электрооборудования и электроустановок [4, с.12].  

Трудовая функция – составная часть вида трудовой деятельности, пред-

ставляющая собой интегрированный и относительно автономный набор трудо-
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вых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающих наличие не-

обходимых компетенций для их выполнения.  

Для того, чтобы разработать рабочую программу дисциплины, соответ-

ствующую требованиям профессионального стандарта, необходимо провести 

анализ профессионального стандарта по специальности. Рассмотрим професси-

ональный стандарт слесаря-электрика. Указанный профессиональный стандарт 

определяет видом профессиональной деятельности техобслуживание и ремонт 

электрооборудования и электроустановок. Основной целью деятельности заяв-

ляется выполнение этих работ. 

Профессиональный стандарт описывает 4 основные трудовые функции 

слесаря - электрика: 

1. Техническое обслуживание и ремонт простых электрических цепей, уз-

лов, электрических аппаратов и электромашин. Для выполнения этой функции 

специалист должен иметь 3 уровень квалификации. Опыт работы неважен. 

2. Техническое обслуживание и ремонт сложных электрических цепей, уз-

лов, электроаппаратов и электромашин, связанных с ними механизмов, а также 

их регулировка и испытание. Эта функция предполагает наличие у работника 4 

уровня квалификации и опыта работы от полугода в должности слесаря - элек-

трика 3 разряда. 

3. Деятельность по испытанию и проверке на точность сложного электро-

механического оборудования и ремонту устройств силовой электроники требу-

ет от сотрудника 4 уровня квалификации и опыта работы от года в должности 

слесаря-электрика 5 разряда. 

4. Техническое обслуживание, ремонт и отладка устройств информацион-

ной электроники. Эта функция, как и предыдущая, требует от работника нали-

чия 4 уровня квалификации и года практического опыта в должности слесаря - 

электрика 5 разряда. 
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Особыми условиями допуска к работе в рассматриваемом профессиональ-

ном стандарте является прохождение первичного и периодических медосмот-

ров, а также наличие группы допуска по электробезопасности того уровня, ко-

торый предполагается классом обслуживаемой установки. 

Анализ профессионального стандарта приведён в виде таблицы 1. В таблицу 

мы свели только требования, касающиеся дисциплины «Материаловедение».  

Таблица 1 Анализ трудовых функций профессионального стандарта  

«Слесарь-электрик». 

Код  Обобщенные 

трудовые функ-

ции  

Трудовые функции  Необходимые знания и уме-

ния, относящиеся к дисци-

плине «Материаловедение»  

А/3 1.Обслуживание и 

ремонт простых 

электрических 

цепей, узлов, 

электроаппаратов 

и электрических 

машин 

Ремонт простых деталей и 

узлов электроаппаратов и 

электрических машин  

Соединение деталей и узлов 

в соответствии с простыми 

электромонтажными схе-

мами 

Методы практической обработки 

электротехнических материалов 

Лужение, пайка, изолиро-

вание электропроводов и 

кабелей 

 

Прокладка и сращивание 

электропроводов и кабелей; 

установка соединительных 

муфт, коробок 

Механические и электрохимиче-

ские характеристики электро-

технических материалов в пре-

делах выполняемых работ 

Назначение, свойства и области 

применения электроизоляцион-

ных материалов в пределах вы-

полняемых работ. 

В/4 Обслуживание и 

ремонт сложных 

электрических 

цепей, узлов, 

электроаппаратов 

и электрических 

машин, а также 

сопряженных с 

ними механизмов, 

их регулирование 

и испытание 

Ремонт сложных деталей и 

узлов электроаппаратов и 

электрических машин, а 

также сопряженных с ними 

механизмов 

Соединение деталей и узлов 

в соответствии со сложны-

ми электромонтажными 

схемами 

Методы практической обработки 

электротехнических материалов 

Методы практической обработки 

конструкционных материалов 

Заземление и зануление си-

ловых установок  

Методы обработки конструкци-

онных материалов, используе-

мых для выполнения заземления 

и зануления, в пределах выпол-
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няемых работ 

Проанализировав характеристики обобщённых трудовых функций, можно 

сделать следующие выводы: 

1) Для полного и успешного освоения профессии нами были выделены не-

обходимые знания и умения, касающиеся дисциплины «Материаловедение». 

2) Зная эти требования к необходимым знаниям и умениям, можно сфор-

мулировать темы и добавить в содержание рабочей программы дисциплины 

«Материаловедение». 

3) Рабочая программа дисциплины, разработанная только по требованиям 

существующих ФГОС СПО, будет не актуальной, поэтому необходимо учиты-

вать требования профессиональных стандартов.  

Основным рабочим документом для разработки учебных, методических 

материалов и средств контроля является рабочая программа дисциплины, опре-

деляющая содержание процесса обучения в соответствии с современными тре-

бованиями профессиональных стандартов. Используя алгоритм Летягиной, мы 

переработали существующую рабочую программу дисциплины «Материалове-

дение» с учётом требований профессионального стандарта слесаря - электрика. 

Главные требования предъявляются к знаниям в области электротехнических 

материалов и способам их обработки.  

После изучения содержания профессионального стандарта можно сделать 

следующие рекомендации для преподавателей:  

1) Для выполнения трудовых функций необходимы знания элек-

тротехнических и конструкционных материалов. Это значит, что нужно 

включить темы о классификации электротехнических материалов, о 

строении, свойствах и структуре металлов; о строении, свойствах и 

структуре неметаллов (полимеров и пластических масс); о электротех-

нических материалах ( с особыми электрическими и магнитными свой-

ствами).  
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2) В примерных программах изучению электротехнических ма-

териалов отводится недостаточное количество часов. Надо увеличить 

количество часов на изучение тем об электротехнических материалах 

(механические и электрохимические характеристики электротехниче-

ских материалов в пределах выполняемых работ; назначение, свойства и 

области применения электроизоляционных материалов в пределах вы-

полняемых работ).  

3) Обучающиеся должны знать роль и место дисциплины при 

освоении профессиональной образовательной программы по специаль-

ности и сферу профессиональной деятельности. 

В раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» была добавлена 

тематика занятий по изучению электротехнических материалов, с целью соот-

ветствия нашей рабочей программы требованиям профессионального стандар-

та. Примерная тематика учебных занятий, добавленная в совершенствованную 

рабочую программу:  

1) Общая классификация электротехнических материалов, 

их свойства; 

2) Электрические характеристики твердых диэлектриков; 

3) Электрические характеристики полимерных, поликон-

денсационных диэлектриков, компаундов, волокнистых и мине-

ральных диэлектриков; 

4) Свойства и применение различных материалов в элек-

тротехнической промышленности; 

5) Электрические и механические характеристики фарфо-

ра и стекла; 
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6) Требования, предъявляемые к проводниковым, контакт-

ным материалам, их свойства, способы получения, марки по ГОС-

Ту и их применение; 

7) Назначение и маркировка материалов токоведущих жил 

проводов и кабелей; 

8) Механические и электрохимические характеристики 

электротехнических материалов; 

9) Назначение, свойства и области применения электро-

изоляционных материалов; 

10) Методы обработки конструкционных материалов, ис-

пользуемых для выполнения заземления и зануления. 

11) Жидкие диэлектрики, их состав, свойства и применение. 

Соответственно, эти темы также были добавлены в раздел «Контроль и 

оценка результатов освоения дисциплины». По этим же темам были сформули-

рованы перечень вопросов к промежуточной аттестации и текущего контроля, а 

также добавлены темы лабораторных работ и практических занятий.  

Раньше рабочую программу мы разрабатывали в соответствии ФГОС 

СПО. Ниже для сравнения приведены требования по необходимым знаниям и 

умениям ФГОС СПО специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромеханического оборудования» по дисци-

плине «Материаловедение». Студенты в результате освоения дисциплины 

должны: 

Уметь: 

 Определять свойства конструкционных и сырьевых ма-

териалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему 

виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу 

приготовления и классифицировать их; 
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 Определять твёрдость материалов; 

 Определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 Подбирать конструкционные материалы по назначению 

и условиям эксплуатации; 

 Подбирать способы и режимы обработки металлов (ли-

тьём, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных 

деталей. 

Знать:  

Виды механической, химической и термической обработки 

металлов и сплавов; 

Виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

Закономерности процессов кристаллизации и структурообра-

зования металлов и сплавов, защиты от коррозии; 

Классификацию, основные виды, маркировку, область приме-

нения и виды обработки конструкционных материалов, основные 

сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для 

применения в производстве; 

Методы измерения параметров и определения свойств мате-

риалов; 

Основные свойства полимеров и их использование; 

Особенности строения металлов и сплавов; 

Свойства смазочных и абразивных материалов; 

Способы получения композиционных материалов; 

Сущность технологических процессов литья, сварки. Обра-

ботки давлением и резанием. 
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Как видим, здесь нет ни одного пункта, касающегося знаний в области вы-

полнения трудовых функций, а именно, знаний электротехнических материалов 

и их обработки. Поэтому целесообразно при разработке рабочей программы 

дисциплины ориентироваться на требования не только ФГОС СПО, но и на 

требования профессиональных стандартов. 

Недостатком наших рабочих программ дисциплин по ОП.05 «Материало-

ведение» я считаю нехватку тем о электротехнических материалах. К этому я 

смогла прийти, только изучив требования профессионального стандарта. Мои 

рабочие программы дисциплин соответствуют требованиям ФГОС СПО, но так 

как в образовательных стандартах нет требований по знаниям электротехниче-

ских материалов, в моих рабочих программах дисциплин также нет этих тем. 

При разработке рабочей программы было сложно то, что в стандартах не ука-

зывается, сколько часов для какой темы необходимо на освоение. В рабочую 

программу дисциплины была добавлена одна большая  тема 2.10 «Электротех-

нические материалы», для изучения которой мы выделили 6 часов теоретиче-

ского изучения и 2 часа лабораторной работы. Цифры взяты по моему соб-

ственному предположению, я считаю достаточным такое количество часов, т.к. 

в рабочей программе по ФГОС СПО есть несколько тем, которые так или иначе 

соприкасаются с этими темами. Например, «Материалы с особыми электриче-

скими и магнитными свойствами» и «Полимеры и пластмассы». В положении о 

разработке рабочей программы дисциплины указывается, что преподавателем 

могут быть дополнены или добавлены часы из вариативной части. Можно вы-

делить еще больше часов на изучение недостающих тем, в соответствии с тре-

бованиями профессионального стандарта слесаря-электрика.  

В связи с разработкой новой рабочей программы, соответствующей требо-

ваниям профессионального стандарта, перед нами появилась необходимость 

дополнить материально-техническую базу. Для лаборатории материаловедения 

и испытания материалов не хватает для обеспечения требований профессио-

нального стандарта лабораторного и другого оборудования, приведенного в 

таблице 2. 
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Таблица 2 Недостающее оборудование учебной лаборатории материаловедения и ис-

пытания материалов 

Наименование Кол-во, 

шт 

Цена за 1 шт, 

руб 

Цена всего, 

руб 

1. Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехнические материалы», настольный 

вариант 

1 287500 287500 

2. Типовой комплект учебного оборудования 

«Исследование влияния холодной пластиче-

ской деформации и последующего нагрева на 

микроструктуру и твердость низкоуглероди-

стой стали» 

1 155850  155850 

3. Коллекция металлографических образцов 

«Конструкционные стали и сплавы». 

1 54350  54350 

4. Интерактивная диаграмма «Железо-

цементит» на СD 

1 19410 19410 

5. Электронный альбом фотографий микро-

структур сталей и сплавов 

1 15060  15060 

6. Универсальная лабораторная установка «Ис-

следование кинетики окисления сплавов, на 

воздухе при высоких температурах» без ПК  

1 261610  261610 

7. Презентации и плакаты «Электротехниче-

ские материалы»  

1 6032  6032 

8. Халаты  15  355  5325 

9. Перчатки  15  20  300 

10. Очки защитные  15  281  4215 

11. Аптечка «Скорая помощь» большая  1 311 311 

Итого               764963 рублей 

Итого на дополнение материально-технической базы лаборатории нам 

необходимо примерно 765 тыс. рублей. Перечень оборудования пока только на 

стадии закупки, в апреле текущего года заведующим лабораторией была подго-

товлена заявка на приобретение недостающего оборудования для лаборатории 

материаловедения и испытания материалов. Когда будут закуплены и освоены 

новые лабораторные стенды, мы сможем подготовить специалиста, соответ-

ствующего требованиям работодателей. Пока нет необходимого оборудования, 

можно использовать те лабораторные установки, которые у нас имеются. В ра-

бочую программу включены именно те лабораторные работы, для которых 

имеются соответствующее оборудование, а именно «Изучение диэлектрической 

проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлектриках» и «Изуче-

ние диэлектрической прочности твердых диэлектриков». 
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Мы считаем, что от качества рабочей программы дисциплины зависит ка-

чество подготовки будущего специалиста. Рабочая программа дисциплины — 

это базовый документ, по которому разрабатывается вся другая учебно-

методическая документация. Это методические указания к практическим заня-

тиям, методические указания к лабораторным работам, методические указания 

по внеаудиторной работе обучающихся и т.д.  

Мы предполагаем, что от знаний в области материаловедения зависит 

дальнейшее эффективное освоение специальных дисциплин, а это, соответ-

ственно, успешное участие наших обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства.  
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создавать команды WorldSkills, что предполагает актуализацию рабочих про-

грамм дисциплин, проведение внутренних чемпионатов в соответствии со 

стандартами WS, внедрение демо-экзаменов и т.д. При подборе участников 

главное внимание уделяется на заинтересованность обучающихся.  

Ключевые слова: WorldSkills International, компетенция «Инженерный ди-

зайн CAD», специализированные системы автоматизированного проектирова-

ния (САПР), компьютерное  моделирование, программный продукт. 

 

В компетенции WorldSkills International «Инженерный дизайн CAD» 

(05.MechanicalEngineeringDesign – CAD) речь идет о навыках и задачах, связан-

ных с проектированием изделий в машиностроительной области. 

В настоящее время успешное промышленное предприятие вынуждено ра-

ботать над сокращением срока выпуска продукции, снижением ее себестоимо-

сти и повышением качества. Развитие информационных технологий привело к 

появлению специализированных систем автоматизированного проектирования 

(САПР), к числу которых относятся CAD-системы (computer-aided design, до-

словный перевод – компьютерная поддержка проектирования). В машиностро-

ении (mechanical engineering) CAD-системы используются для поддержки со-

здания, модификации, анализа и оптимизации инженерных проектов 

(engineering design). Они позволяют увеличить производительность работников, 

улучшить качество разрабатываемых изделий, повысить уровень взаимодей-

ствия с помощью обмена цифровыми моделями и технической документацией, 

создавать базы данных типовых компонентов или готовых изделий, которые 

можно использовать для производства. 

Результаты компьютерного моделирования имеют важное значение для 

успешного решения инженерных и производственных задач. CAD-системы по-

могают проверять идеи, создавать визуальные концепции с помощью фотореа-

листичного представления и анимации, моделируют работоспособность изде-

лий в реальном мире. 
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Можно с полной уверенностью сказать, что компетенция «Инженерный 

дизайн CAD» востребована практически всеми рабочими специальностями. Со-

здание команды WorldSkills в учебном заведении, актуализация рабочих про-

грамм дисциплин, проведение промежуточной аттестации и внутреннего чем-

пионата в соответствии со стандартами WS – всё это подтягивает уровень 

учебного заведения к мировым требованиям. 

Самое главное - найти заинтересованных студентов, не обращая внимания 

на степень их владения САПР. Наиболее перспективными являются первокурс-

ники возрастом до 19 лет, из них можно готовить участников на долгосрочную 

перспективу. В то же время старшекурсники, владеющие навыками работы в 

CAD, могут сразу участвовать в соревнованиях, обмениваясь опытом с млад-

шими товарищами и экспертом. 

Нельзя концентрироваться на паре человек. У всех разные темпы развития 

и сила личной мотивации. Эксперт не должен выделять в команде кого-то од-

ного. Студенты должны понимать, что поездка на чемпионат это одна из целей, 

главное – работа в созданной команде, развитие личных навыков по компетен-

ции, становление как специалиста. 

Итак, основные моменты создания команды: 

 принимать всех желающих учащихся; 

 четкое разъяснение участникам о целях и задачах ко-

манды; 

 постоянное освещение деятельности команды в инфор-

мационных порталах учебного заведения; 

 составление плана тренировок, ведение журнала; 

 регулярные тренировки, проработка заданий; 

 проведение собственного чемпионата. 

План тренировок можно представить следующими этапами: 

I. Изучение основ инженерного дизайна. Для студентов без навыков рабо-

ты с САПР, первокурсников. 

II. Проработка конкурсного задания с мирового этапа. 
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III. Разработка плана самостоятельных тренировок, отчет о выполнении. 

IV. Проработка мирового конкурсного задания с акцентированием внима-

ния на время выполнения и разбор критериев. 

Ошибкой будет считать, что начинать обучение следует с более простых 

заданий, хотя разница сложности заданий между региональным (Рис.1) и меж-

дународным этапом очевидна (Рис.2). 

 

Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 
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Но следует помнить, что основная цель, это выработка навыков моделиро-

вания на уровне мировых требований. Поэтому с 2015 года, по требованию 

Союза, все вновь разработанные задания должны соответствовать мировому 

уровню. Задачи с прошлых региональных этапов необходимо проработать как 

дополнительные, оставить на домашнее задание. 

Конкурсное задание по компетенции «Инженерный дизайн CAD» меняется 

ежегодно, отображая актуальную информацию по необходимым навыкам для 

молодого специалиста. Несмотря на высокую сложность, а задание специально 

сделано максимально сложным, так чтобы даже эксперт не смог выполнить его 

полностью за отведенное время, мы должны на него ориентироваться при под-

готовке участников.  

По требованию к квалификации участник должен уметь работать с про-

граммным обеспечением AutodeskInventor, Компас 3D, Siemens NX в объеме, 

достаточном для конфигурирования параметров программного обеспечения. Из 

этих ПО наш выбор пал на AutodeskInventor, поскольку он является официаль-

ной САПР на мировом чемпионате WorldSkills. Это современный программный 

продукт, который позволяет выполнить все задачи, возложенные на инженера, 

соответствующие требуемым навыкам компетенции «Инженерный дизайн 

CAD». Компания Autodesk предлагает бесплатный доступ к своему программ-

ному обеспечению для студентов и преподавателей, чтобы помочь обучающим-

ся подготовиться к профессиональной деятельности. 

В данный момент основной проблемой для подготовки к чемпионату явля-

ется отсутствие технического обеспечения. По инфраструктурному листу необ-

ходим Системный блок (с клавиатурой и мышью) с параметрами не ниже Intel® 

Xeon® E3 или Core i7. А виртуальные машины, на которых обычно работают в 

нашем колледже, такими параметрами не обладают. 

Одной из проблем является недостаточное количество часов по дисци-

плине «Инженерная графика», необходимое для эффективного освоения учеб-

ного материала. По требованиям ФГОС 3+ в среднем по отдельным специаль-

ностям выделено 90 часов, в эти часы должны входить выполнение графиче-
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ских изображений, комплексных чертежей в ручной и машинной графиках. Для 

полного обладания тем или иным методом выполнения чертежа, этих часов не-

достаточно. На наш взгляд, выходом из этой ситуации может послужить увели-

чение часов, что маловероятно, или проведение внеклассного кружка для сту-

дентов «3D моделирование», что позволит охватить всех желающих студентов 

разных специальностей и равномерному распределению часов преподавателя. 

 Учитывая все проблемы и оценивая каждый шаг при подготовке участни-

ков, можно надеяться, что в недалеком будущем наши студенты будут отвечать 

мировому стандарту WorldSkills. 
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Ведение дневника новостей как метод развития разговорной речи детей  

с нарушениями слуха на уроках русского языка 

 

Аннотация: В данной статье отражены основные направления и методы 

работы с неслышащими детьми по ведению личных дневников. Сущность рабо-

ты по развитию разговорной речи заключается в развитии способа общения, в 

воспитании речевого поведения, в формировании речевой деятельности. Одним 

из видов формирования речевой деятельности детей с нарушениями слуха явля-



~ 252 ~ 

ется ведение так называемых дневников новостей, т.е. описание событий, про-

исходящих ежедневно в жизни ребенка. 

Ключевые слова: Дневник новостей, глухие дети, словарный запас, нару-

шения слуха и речи, записи, выражение мыслей.  

 

Сущность работы по развитию разговорной речи заключается в развитии 

способа общения, в воспитании речевого поведения, в формировании речевой 

деятельности. Одним из видом формирования речевой деятельности детей с 

нарушениями слуха является ведение так называемых дневников новостей, т.е. 

описание событий, происходящих ежедневно в жизни ребенка. 

Начиная со 2 класса, глухие школьники учатся вести дневник новостей, 

где записывают различные события своей жизни. Для этого на уроках дети рас-

сказывали устно о событиях в школе и дома, а потом коллективно составляли 

предложения и записывали на доске. Такой вид работы помогает глухим детям 

пополнить словарный запас, развить навыки говорения, повысить грамотность.  

Развитие разговорной речи, главной задачей которых является обучение 

детей с нарушениями слуха речи в различных ее формах (диалогической (раз-

говорной), монологической (связанной), устной, письменной), должно быть 

тщательно спланировано. Каждое занятие, как урочное, так и внеурочное, пред-

ставляет собой нечто целое, завершенное, и в то же время находится в тесной 

взаимосвязи с предыдущими и последующими уроками и занятиями (Вишнев-

ская Е.Е., 1979). 

Также совместно с учителем индивидуальных занятий и воспитателями 

был составлен словарь разговорно-обиходных фраз, которыми дети активно 

пользуются в урочное и внеурочное время. 

Общая структура занятия развития речи может быть представлена в сле-

дующем виде: 

 

I. Подготовительная часть (начальный этап): 

а) организационный этап (общая организация детей); 
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б) краткая запись на доске о новостях дня. 

Для сообщения новостей используются разные методические приемы: 

учитель обращается к учащимся: «Сегодня какое число? Кто сего-

дня дежурный? Что мы будем делать?»; 

учитель говорит: «Сегодня у нас были разные события. Угадайте, 

что будем делать, и скажите, почему вы так думаете»; 

учитель побуждает детей обратиться к нему с вопросами: «Спроси-

те, что будем делать?», - говорит он и делает паузу, учащиеся задают ему 

различный вопросы: «Что будем делать? О чем будем писать? и др.» 

Такая организация начала занятия вызывает необходимую активность де-

тей, интерес к работе, побуждает их к словесному общению не только с учите-

лем, но и между собой. 

 

II. Основная часть. 

После того, как учащиеся усвоят, как и какими словами нужно писать о 

том или ином событии, можно перейти к записи в дневниках. Прежде всего 

учитель отмечает, что ученики будут рассказывать в дневниках о новостях и 

событиях собственной жизни. На занятиях проводится беседа о том, что инте-

ресного произошло за последнее время (день, неделю). Учащиеся спрашивают 

друг у друга о событиях, могут спросить и у учителя. Учитель тоже принимает 

активное участие в беседе. Нужно провести занятия так, чтобы дети понимали, 

что каждый должен писать самостоятельно. Не должно быть одинаковых запи-

сей. Важно научить детей понимать, что списывать или заучивать эти записи не 

нужно, так как каждый должен писать именно о своих новостях и своей жизни. 

 

III. Заключительная часть (заключительный этап). 

а) Подведение итогов занятия (обобщение деятельности учащихся, оценка 

работы); 

В результате систематической работы с дневниками новостей учащиеся 

приобретают умение отбирать наиболее интересные факты, грамотно выражать 
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свои мысли и правильно оформлять записи. Содержание дневниковых записей 

постепенно расширяется и усложняется. На начальном этапе предложения про-

стые, потом уже становятся сложными, добавляются различные грамматиче-

ские обороты. Целесообразно поддержать связь «учитель-воспитатель-

родитель». Тогда ведение дневников становится более полноценным и значи-

мым. Для этой цели учитель сообщает о необходимости записывать основные 

события во время каникул. 

Мы ведем дневники новостей со второго полугодия первого класса. В пер-

вом классе писали по 2-4 предложения все вместе. Такая работа велась в целях 

ознакомления с ведением дневника новостей, чтобы дети имели об этом пред-

ставление. Со второго класса началась активная работа по ведению дневников. 

Сначала мы работали с детьми вместе. Затем они постепенно стали работать 

самостоятельно, опираясь на наводящие вопросы (Какая сегодня погода? Что 

ты делал утром? Что ты ел на завтрак? Сколько сегодня уроков? и т.д.). Объем 

текста стал больше: 5 – 8 предложений. В третьем классе продолжили работу 

по ведению дневников. Дети начали писать события уже не по наводящим во-

просам, а по краткому плану. Например: Погода. Утром. Уроки. Вчера. Объем 

текста стал еще больше: около 10-12 предложений. В четвертом классе завер-

шается начальный этап работы в дневниках новостей. Формируется более са-

мостоятельный подход к деятельности. 

Но, несмотря на определенные успехи, стоит отметить, что имеются и 

трудности. Это, в первую очередь, неправильное склонение глаголов. Ребенок 

может написать вместо «смотрел» начальную форму глагола «смотреть». По-

этому постоянно должна вестись работа по правильному грамматическому 

оформлению предложений. Также все зависит от уровня словарного запаса де-

тей. Иногда трудности возникают из-за недостаточного знания значений слов. 

В такой ситуации дети обращаются с просьбой подсказать слово к учителю.   

В заключении можно сказать следующее: 
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1. Ведение дневников новостей помогает детям с 

нарушением слуха излагать свои мысли, обогатить словарный 

запас. 

2. Основная задача педагога, работающего с детьми 

нарушениями слуха – развитие речи. Описывая различные 

события, учащийся развивает как устную, так и письменную 

речь. 

3. Развивается способность самостоятельно анализи-

ровать ситуацию. 

4. И самое немаловажное – ребенок, описывая собы-

тия, как положительные, так и не очень, воспитывает сам се-

бя. Анализ собственных поступков – самый лучший воспита-

тель.  
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Основы воспитательной работы в студенческом общежитии 

 

Аннотация: В статье рассмотрен опыт организации воспитательной 

работыв студенческом общежитии «Горно-геологического техникума». В ос-

нову данного анализа описаны основные подходы и принципы организации вне 

учебной деятельности, представлены основные направления работы с моло-

дыми людьми в студенческом общежитии, показана их роль в воспитании лич-

ности. Рассматриваются вопросы профилактики девиантного поведения, 

трудности, с которыми сталкиваются воспитатели в процессе своей работы.  

Ключевые слова: Студенческое общежитие, студенческий совет обще-

жития, воспитатель, студенты, Положение об общежитии, «Библио-бар», 

девиантное поведение. 

 

Студенческое общежитие – это не просто многоэтажное здание, где про-

живают юноши и девушки, где море веселья и долгожданная независимость от 

родителей, это маленький мир, в котором есть свои законы, свои правила, свои 

принципы. А воспитатель в студенческом общежитии – это главный организа-

тор этого отдельного мира.  

В педагогических коллективах сложилось отношение к воспитателю, как к 

педагогу второго плана. Ситуация осложняется тем, что нет конкретного мето-

дического обеспечения для воспитателей, которые работают в студенческих 

общежитиях, где много разновозрастных студентов.  

Цель воспитательной деятельности в общежитии – это создание условий 

для развития личности, формирование профессиональных компетенций через 

организацию и стимулирование активности, взаимодействие всех участников 

процесса воспитания. Главными его задачами являются создание благоприят-
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ного морально-психологического климата в коллективе, развитие коллективиз-

ма и навыков межличностного общения, формирование навыков культуры, бы-

та, привлечение к труду и соблюдению чистоты и порядка, профилактика пра-

вонарушений и формирование здорового образа жизни, совершенствование ра-

боты студенческого совета общежития, развитие конкурентоспособного специ-

алиста и содействие в достижении его профессиональной зрелости. 

В начале учебного года основным направлением в работе воспитателя яв-

ляется заселение и размещение студентов с соблюдением установленных сани-

тарных норм в соответствии с Положением об общежитии. При заселении все 

проживающие проходят регистрацию, ознакомляются с правилами проживания 

и правилами пожарной безопасности под личную подпись, тем самым подтвер-

ждая своё согласие со всеми пунктами правил и полным ознакомлением с ними, 

а также заполняют анкету, где выявляются интересы и увлечения. При массо-

вом заселении студентов в общежитие комнаты комплектуются без учета лич-

ностных качеств человека, без учета их темперамента и характера. В связи с 

этим воспитателям очень часто приходится разрешать конфликты между про-

живающими в одной комнате. Здесь приходится подходить к каждому индиви-

дуально, выслушивать точку зрения каждого, примирять, устранять конфликты, 

предупреждать возникновение новых конфликтов. Однако в процессе взаимо-

действия с проживающими выявляются их интересы, потребности, склонности, 

психологические особенности, что в дальнейшем позволяет все это учитывать 

при улучшении качества проживания студентов. 

В начале учебного года необходимо выявить лидеров среди студентов, 

проживающих в общежитии. На первом общем собрании студентов сразу вид-

но, кто является лидером, а кто ведомым. По протоколу путем голосования мы 

выбираем Студенческий совет общежития.  В актив студенческого совета вхо-

дит: председатель совета общежития, заместитель председателя, старосты эта-

жей, массовый сектор, бытовой сектор, сектор охраны правопорядка, спортив-

ный сектор, сектор стенгазеты. Актив студенческого самоуправления состав-
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ляют свой план работы исходя из плана работы воспитателей общежития и к 

концу каждого полугодия сдают отчет. 

 Основными направлениями деятельности Совета общежития являются: 

культурно-массовая деятельность и информационная работа, работа по укреп-

лению физического и нравственного здоровья, работа по созданию надлежащих 

жилищно-бытовых условий, работа по формированию здорового образа жизни. 

Ежедневно воспитателями и бытовым сектором контролируется дежурство 

жилых комнат, кухни. Ведь основной вид трудовой деятельности студентов в 

общежитии – самообслуживание. Хорошо организованное дежурство имеет 

большое значение не только для поддержания чистоты и порядка, но и для вос-

питания дисциплинированности и ответственности. Каждый проживающий, 

будучи дежурным, приобретает опыт работы в среде сверстников, на собствен-

ном опыте убеждается, как много труда требуется для поддержания культуры и 

гигиены быта, постепенно приобретает навыки бережного отношения к госу-

дарственной и личной собственности, укрепляет чувство ответственности перед 

окружающими людьми. 

Ведётся журнал для выставления оценок по пятибалльной системе за чи-

стоту в комнатах, а в конце месяца по результатам определяется лучшая комна-

та и выдаются поощрительные призы: 1 место - переходной ЖК телевизор, 2 

место - моющие средства, 3 место - канцелярские принадлежности. 

В целях создания комфорта и уюта воспитанники с помощью воспитателей 

создали на каждом этаже комнату отдыха; установили телевизоры подключен-

ные к кабельному ТВ, столы для игр в шашки и шахматы.  Для самостоятель-

ной работы студента оборудовали компьютерный зал, где есть доступ к интер-

нету и создали «Библио-бар», где каждый студент может уединиться с миром 

литературы. Автор проекта «Библио-бара» - выпускник группы «Прикладная 

геодезия» Афанасьев Анисим. На первом этаже для культурно-досуговых ме-

роприятий сделали актовый зал с проектором, музыкальным центром с DVD-

караоке, где по выходным собираются наши студенты. Для спортивных меро-
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приятий оборудовали теннисный зал, где по выходным приходят ветераны 

спорта, чтобы обменяться опытом со студентами.  

Для безопасности проживающих в общежитии предусмотрена тревожная 

кнопка, связанная с вневедомственной охраной. Имеется автоматическая си-

стема пожарной сигнализации, поддерживается строгий пропускной режим.  

Среди проживающих в общежитии есть особые категории студентов: вы-

пускники детских домов, студенты из опекаемых или из многодетных семей, 

инвалиды детства, а также несовершеннолетние. Данным категориям, прожи-

вающих в общежитии мы уделяем особое внимание: проводим с ними индиви-

дуальную работу, направленную на коррекцию их поведения, повышения уров-

ня их общей культуры и адаптации к новым условиям проживания и обучения. 

Необходимо создание условий для удовлетворения их познавательных, эстети-

ческих и других потребностей, обеспечивающих формирование и развитие 

личности. Исходя из своих наблюдений за данной категорией студентов, труд-

ности в адаптации состоят в том, что большинство из них нерационально рас-

пределяют свое время. Они не могут самостоятельно настроить свой режим 

дня, пользоваться личными финансами. 

Одним из направлений воспитательной работы является профилактическая 

работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся, профилак-

тика вредных привычек, предупреждение травматизма и простудных заболева-

ний. Для этого ведутся журналы наблюдений, мониторинг состояния здоровья 

студентов. 

В зависимости от направления воспитательной работы и плана работы в 

общежитии проводятся тематические и развлекательные вечера, конкурсные 

программы, турниры, часы общения, викторины, профилактические и правовые 

игры, круглые столы, дискуссии, т.е. используются различные формы работы. В 

связи с этим в общежитии стали традиционными ежегодные студенческие ак-

ции «Конфету на сигарету!», тематические вечера, беседы, обсуждения о вреде 

курения, наркотиках, об алкоголизме, «Спид», предупреждения правонаруше-
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ний с приглашением сотрудников внутренних дел, МЧС, а также с работниками 

здравоохранения, культуры, молодёжной организацией «Актив молодёжи» п. 

Хандыга, с администрацией наслега и района, все это дает положительный эф-

фект в воспитании будущего молодого поколения. 

Для общего анализа удовлетворенности студентов с условиями проживания, 

ведется анонимное анкетирование студентов, где оценивается социально-

психологический климат в общежитии. С помощью метода социологического 

опроса, выявляются некоторые недостатки, которые устраняются незамедлительно. 

Подготовка квалифицированных специалистов в современное время тре-

бует передачи студентам не только хороших профессиональных знаний, но и 

развитие его высоких нравственных качеств, духовное воспитание личности. 

Данная статья не претендует на полноту отражения всех направлений и воз-

можностей воспитательной работы в общежитиях учебных заведений, но мы 

надеемся, что она будет полезна в плане обмена опытом между специалистами, 

работающими в данном направлении. 

Приложение 1  

Мониторинг движения студентов общежития Горно-геологического техникума с 2012 г. по 2017 

(сентябрь) 
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Динамика снижения правонарушений и нарушений общественного порядка за 5 учебных лет 
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Содействие в занятости воспитанников, проживающих в общежитии, во внеурочное время с 

2012-2017у.г. 
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Мониторинг студентов оставшихся без попечения родителей и несовершеннолетних с 2012 по 

2017 (сентябрь). 
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Опыт управления процессом адаптации молодых учителей 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема профессио-

нальной адаптации молодого педагога, а также организация и управление де-

ятельностью профессиональных объединений молодых учителей, позволяющих 

преодолеть возникающие трудности в профессиональной деятельности моло-

дого педагога. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, управление, молодые учи-

теля, объединений молодых педагогов. 

 

Становление молодого педагога является достаточно сложным процессом, 

касающимся как социального, психологического, так и профессионального ас-

пектов. Период становления характеризуется тем, что в это время четко отра-

жаются результаты воздействия на личность огромного числа факторов - пози-

тивных и негативных, внутренних и внешних.  

Одним из важных этапов становления учителя является этап профессио-

нальной адаптации, в процессе которого происходит не просто практическое 

овладение профессиональными знаниями и навыками, умениями, но и прежде 

всего в подтверждении соответствия характера личности характеру профессии. 
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Специалисты в области управления персоналом рассматривают професси-

ональную адаптацию как систему мероприятий, проводимых с целью:  

- обеспечения работников необходимой информацией о целях и задачах 

предприятия,  

- уменьшения времени на достижение общих стандартов исполнения работы,  

- нейтрализации ощущения неумелости уменьшения времени по привыка-

нию к новым условиям, освоению технологий и элементов корпоративной 

культуры предприятия,  

- нацеливания работника на выполнение узловых точек рабочего процесса,  

- развития активного принятия работниками корпоративных ценностей 

предприятия,  

- соединения ожидания от работы с реальностями повседневной практики [6]. 

Очень важно с самого первого дня трудовой деятельности грамотно вы-

строить работу с молодым специалистом для успешного, быстрого и каче-

ственного вхождения педагога в профессиональную среду.  

Управление является универсальным явлением, охватывающим сферы 

жизнедеятельности, в том числе и сферу образования. По Гарольду Кунцу, 

«управление – искусство доведения вещей от начала до конца…,. это искусство 

создания среды, в которой люди могут выполнять, сотрудничать на пути к дос-

тижению групповых целей». Согласно Ф.В. Тейлору, управление - это тоже 

«искусство…. познания, что делать и когда делать …»[7]. 

По нашему мнению, управление является целенаправленной деятельно-

стью, когда определенная группа людей направляет усилия на достижение 

определенных целей. Это процесс работы для эффективного достижения целей 

организации, за счет эффективного использования ограниченных ресурсов в 

меняющемся мире. 

Главным звеном, в котором осуществляется адаптация молодых педагогов, 

является образовательная организация. Молодой педагог адаптируется в новой 

среде, изучает ее особенности, специфику стиля поведения, приобщается к тра-

дициям и нормам заведения. Поэтому очень большое значение в этот период 
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имеет морально-психологический климат, атмосфера взаимопонимания, нрав-

ственная основа коллектива школы. Задача образовательной организации – ока-

зание помощи начинающему педагогу осознать себя талантливым, одаренным, 

способным добиваться хороших результатов труда и демонстрировать в про-

фессиональной деятельности высокие качества [2]. 

В отечественной теории и практике накоплен значительный опыт управле-

ния процессом адаптации начинающих учителей. 

Системная работа по управлению профессиональной адаптацией молодого 

педагога организуется Комитетом Образования г. Санкт-Петербурга. 

Так, например, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга распро-

странен опыт организации стажировки молодых педагогов на базе районных 

стажировочных площадок с привлечением педагогов высшей квалификации. 

Ключевыми задачами стажировки молодых педагогов являются: 

• адаптация к условиям профессиональной деятельности; 

• мотивация к личностно-профессиональному развитию; 

• вовлечение в инновационную деятельность; 

• освоение профессиональной документации; 

• выработка индивидуального стиля профессиональной деятельности на 

основе рефлексии своих личностных и индивидных особенностей; 

• составление программы личностно-профессионального развития [3]. 

В Центральном и Петроградском районах г. Санкт-Петербурга с целью 

профессиональной адаптации и самореализации молодых педагогов основаны 

общественные организации «Клуб молодых учителей», объединяющие начи-

нающих учителей общеобразовательных учреждений [4]. Задачами обществен-

ных организации являются планомерное раскрытие индивидуальных педагоги-

ческих способностей начинающих педагогов; сохранение и развитие кадрового 

потенциала системы образования, создание условий для сохранения молодых 

кадров и привлечения дополнительных ресурсов в систему образования[4].  

В Ямало-Ненецком автономном округе сопровождение профессионального 

становления молодых специалистов помогает осуществлять Клуб «Путь к успе-
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ху». В процессе занятий и различных видов деятельности, таких как инноваци-

онные деловые встречи на основе коучинга (индивидуального сопровождения), 

интерактивное взаимодействие всех членов Клуба, происходит формирование 

специалиста, только пришедшего, в специалиста-профессионала, обладающего 

не только знаниями, но и умениями решать практические задачи в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях [5]. В целом, благодаря деятельно-

сти Клуба «Путь к успеху» произошли положительные изменения по кадровому 

составу – тенденция закрепления молодых учителей на местах. 

Также в Новосибирской области в соответствии положениями Государ-

ственной программы «Развитие образования, создание условий для социализа-

ции детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы», 

«Стратегии развития системы образования города Бердска на 2014-2020 годы» 

возобновлена работа «Школы молодого педагога», что является значимым фак-

тором развития кадровой политики региона. Деятельностью Школы охвачены: 

МАОУ «Экономический лицей», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2 «Спектр», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5», МАОУ «Лицей №6», МАОУ школа-интернат «Лицей-интернат 

№7», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»[1]. Следует отметить, 

что в образовательных организациях, где активно работает «Школа молодого 

педагога», адаптация проходит успешно, о чем свидетельствует, проведенный 

опрос среди начинающих учителей (таблица 1). 
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Таблица 1 

Результаты исследования адаптации молодых педагогов 

ОО Количество моло-

дых педагогов 

Общий уровень оценки 

степени адаптации 

МАОУ СОШ №4 7 хороший 

МБОУ СОШ №5 4 хороший 

МБОУ СОШ №11 1 хороший 

МБОУ СОШ №12 6 хороший 

Экономический лицей 7 хороший 

МАДОУ №2 4 хороший 

МАДОУ №4 1 хороший 

МАДОУ №5 5 хороший 

МАДОУ №8 6 хороший 

МБДОУ №9 16 хороший 

МБДОУ №15 5 хороший 

МАДОУ №26 6 хороший 

ГЦДТ 3 хороший 

Юность 1 хороший 

 

По результатам исследования эффективной адаптации, закрепления и про-

фессионального развития молодых педагогов, в целом уровень адаптации моло-

дых педагогов оценивается на 3 % «удовлетворительно» и 97% на «хорошо» [1]. 

В целом, деятельность профессиональных сообществ молодых учителей 

позволяет положительно решить проблему управления профессиональной адап-

тацией педагогов, привлечь и сохранить молодые кадры в системе образования. 

Таким образом, на примере деятельности объединений молодых педагогов 

г. Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Ямало-Ненецкого автономного 

округа отмечается совершенствование теоретических знаний и методики пре-

подавания, приобщение к традициям и нормам образовательной организации, 

формирование комфортного морально-психологического климата, атмосфера 

взаимопонимания коллектива школы, повышение внимания к проблемам начи-

нающих учителей со стороны органов управления образованием. 
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Реформа высшего профессионального образования в России, связанная с 

переходом на многоуровневую систему подготовки будущих учителей - бака-

лавров, магистров - ставит перед академическим сообществом, работодателями 

и другими заинтересованными лицами ряд серьезных требований. К наиболее 

важным можно отнести: 

- ориентацию учебного процесса на четкое определение того, что именно 

будет знать и уметь выпускник, чтобы он был востребован на рынке труда по 

окончании вуза; 
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- изменение формы представления результатов обучения в виде трех ком-

петенций: культурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональ-

ные (ПК);  

 - создание методологии и методик оценки качества образования. 

Однако новые требования общества к образованию, связанные с внедрени-

ем новых образовательных стандартов на всех уровнях образования и совре-

менные подходы к его осуществлению породили ряд серьезных противоречий 

между: 

- общими требованиями стандартизации образования и недостаточной раз-

работанностью концепции внедрения федеральных государственных стандар-

тов с учетом профессиональных стандартов учителя; 

- объективной потребностью реализации идей ФГОС и конкретными путя-

ми и условиями её реализации; 

- традиционной практикой подготовки учителя химии и биологии и по-

требностью современной школы в специалистах, готовых к преподаванию хи-

мии и биологии на основе идей нового школьного стандарта. 

Нерешенность вышеуказанных противоречий, недоработанность теории и 

практики внедрения новых нормативных документов вроде ФГОС [1], профес-

сионального стандарта учителя [2] позволили многим исследователям обра-

титься к разным аспектам подготовки учительских кадров, связанных с поняти-

ем компетенций и компетентностного подхода в обучении [В. Беспалько, И. 

Зимняя, В. Селевко, А. Хуторской, М.Шалашова и др.]. Авторы пишут, что 

компетенция – это цель образовательной деятельности, а компетентность – ме-

ра, степень, полнота ее достижения конкретным субъектом данной деятельно-

сти. Для нас интерес представляет профессионально-методическая компетент-

ность будущего учителя биологии и химии. Имеется ряд исследований, связан-

ных с формированием профессиональной компетентности будущих учителей 

химии и биологии [Ю.Г. Гавронская, С.И. Гильманшина, М.М.Шалашова, И.Р. 

Новик и др.].  
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Так, например, И.Р.Новик, исследуя формирование профессиональной 

компетентности будущих учителей химии и биологии для работы с одаренны-

ми, показывает, что в структуре профессиональной компетентности специали-

ста химического образования можно условно выделить три уровня: а) специ-

альные, химико-педагогические компетенции; б) базовые, профессионально-

педагогические; в) ключевые. При этом автор пишет, что дисциплины об-

щекультурного блока, например, история Отечества, информатика, интерактив-

ные технологии и другие обеспечивают развитие ключевых компетенций сту-

дентов, которые соответствуют названию общекультурные [3, 4, с. 119], а такие 

дисциплины, как педагогика, психология и др. обусловливают формирование у 

будущих учителей базовых профессионально-педагогических компетенций. 

Конечно, такой подход имеет право быть в конкретных случаях. По существу, 

во всех исследованиях речь идет о реализации компетентностного подхода и 

кредитно-модульном принципе построения образовательной программы в каж-

дом конкретном вузе. Обобщая рассмотренные работы, можно сделать вывод о 

том, что основная цель подготовки будущего учителя на современном этапе это 

- преобразование личности студента в педагога-профессионала, владеющего 

тремя видами компетентностей, инновационными методиками и технологиями 

обучения, творчески мыслящего созидателя учебного процесса. Такой подход 

требует пересмотра существующей системы подготовки учительских кадров. 

Это касается и нашего классического университета, где идет подготовка прак-

тически всех профилей учительских кадров для нужд республики. Мы считаем, 

что аспектами, обеспечивающими реформирование подготовки учителя-

естественника, направленное на формирование профессионально-методической 

компетентности, обеспечение самостоятельности и построения траектории раз-

вития его являются:  

- приведения содержания и структуры профессиональной подготовки в со-

ответствии с современными потребностями рынка труда с учетом профессио-

нальных стандартов учителя и специфическими особенностями региона (язык 

обучения, природно-климатические и др.); 
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- создание оптимальных методических путей и условий, которые предпо-

лагают взаимосвязь содержательно-целевого, процессуального и результатив-

но-оценочного компонентов процесса обучения; 

- применение таких критериев, которые позволили бы судить о сформиро-

ванности у выпускников - будущих учителей биологии и химии основных ха-

рактеристик профессионального мышления, по существу – профессионально-

методической компетентности. 

Одним из путей решения первого аспекта является разработка принципи-

ально новых учебных планов, программ, набора и содержания учебных дисци-

плин в целом. С чем это связано? В условиях, когда идет набор абитуриентов на 

педагогические профили со сдачей таких экзаменов, как русский язык, матема-

тика и обществознание, в реальном процессе возникают определенные пробле-

мы, связанные с уровнем подготовленности студентов по профилирующим 

дисциплинам, в нашем случае – химии и биологии. При разработке учебного 

плана и отбора модулей или дисциплин для студентов первого года обучения в 

рамках нашего профиля «Биология и Химия» должны присутствовать такие 

дисциплины, которые показывают содержательную логическую связь школь-

ной программы химии, биологии с вузовскими. Одной из таких дисциплин, 

включенных в учебный план данного профиля, является дисциплина «Основ-

ные разделы курса химии и методика их изучения». Данная дисциплина изуча-

ется на 1, 2 и 4 курсах. По своему содержанию и логике изложения она нацеле-

на на совершенствование химических знаний основных разделов курса школь-

ной химии, выступая «мостиком» для изучения вузовских курсов химии, кото-

рые нацелены уже на формирование специальных химических компетенций. На 

4 курсе эта дисциплина, когда студент уже готовится к будущей своей профес-

сии, формирует научно-методические компетенции.  

Таким образом, данная дисциплина позволяет, во-первых, нивелировать 

различный начальный уровень химической подготовки студентов первокурсни-

ков, во-вторых, когда рассматриваются конкретные методики изучения разде-

лов курса биологии и химии, студенты понимают взаимосвязь изучаемых дис-
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циплин с самой методикой изучения. В результате освоения дисциплины они 

овладевают специальными химическими, т.е. предметными компетенциями в 

отношении следующих важных аспектов химических знаний: химическая тер-

минология, номенклатура, единицы измерения, применяемые в химии; основ-

ные типы химических реакций; химический анализ; методы структурных ис-

следований; особенности различных состояний вещества; квантовая механика и 

её применение к описанию структуры и свойств атомов и молекул; химическая 

кинетика и катализ, интерпретация механизма химических реакций; характер-

ные свойства элементов и их соединений, их изменение в зависимости от по-

ложения элемента в периодической системе; особенности строения химических 

элементов и их соединений [5, 6]. Однако овладение знаниями не гарантирует 

их приложения в виде профессионально значимых умений и опыта. Специаль-

ные химические компетенции связаны с решением интеллектуальных задач в 

области химии, а именно с готовностью: 

демонстрировать знание и понимание важнейших фактов, концеп-

ций, принципов и теорий химии; 

приложить эти знания и понимание к решению профессиональных 

химических задач качественного и количественного характера; 

находить и интерпретировать химическую информацию; 

представлять научные и практические материалы по химии в уст-

ной и письменной форме  

Далее, для усиления теоретико-методологической подготовки будущих 

учителей химии и биологии должны быть дисциплины, которые ориентированы 

на требования ФГОС, как формирование научной, исследовательской деятель-

ности, склонности к творческой педагогической работе и др. Все это должно 

позволить будущему учителю-естественнику сформулировать дидактическое и 

методическое решение разных педагогических ситуаций. К таким дисциплинам 

можно отнести «Методология и методы педагогических исследований», «Науч-

ные основы школьного предмета химии», «Теория решения изобретательских 

задач» и др. По своему назначению они нацелены на формирование у будущего 
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учителя-естественника умения анализировать, систематизировать и обобщать 

результаты своих научных исследований путем применения комплекса иссле-

довательских методов при решении конкретных научно-исследовательских за-

дач, что является показателем сформированности таких компетенций, как об-

щекультурные, профессиональные и профессионально-методические [7, 8]. 

Таким образом, основой формирования профессионально-методических 

компетенций у будущих учителей биологии и химии являются базовые фунда-

ментальные знания и умения,  с которыми они приходят к нам учиться и те тре-

бования, которые заявлены во ФГОС. 

Следующим компонентом формирования профессионально-методической 

компетенции мы считаем мотивацию самих студентов – готовы ли они к своей 

трудовой деятельности, что у современного учителя биологии и химии должен 

быть свой стиль и технологии для того, чтобы ребенка «научить учиться», 

«научить пользоваться знаниями», «научить жить», «научить жить вместе», 

«научить трудиться и зарабатывать» [9, с.12]. Будущие учителя-химики, биоло-

ги должны ясно понимать, что эти учебные предметы в средней школе необхо-

димы для формирования научного мировоззрения об окружающей действи-

тельности. В реальном учебном процессе учителю химии необходимо форми-

ровать у учащихся химическую культуру мышления через показ сложного ком-

плекса отношений «человек-вещество-материал-практическая деятельность» в 

разных формах его обучения как проектные, учебно-исследовательские, иссле-

довательские и т.д. 

Опыт работы с выпускниками показывает, что за период обучения студен-

та в вузе практически не формируется уровень основ профессионального ма-

стерства, необходимый для решения задач современной многопрофильной 

школы. Причины этого, на наш взгляд, кроются в том, что в вузе основные хи-

мические и биологические дисциплины изучаются, как правило, вне связи со 

школьными курсами биологии и химии, методики ее преподавания, педагогики 

и психологии, в то время как учителю биологии и химии необходимо системное 

использование всех этих знаний. Последнее указывает на то, что содержание и 
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изучение биолого-химических дисциплин в вузе должны быть ориентирован-

ными на школьные курсы биологии и химии и способствовать правильному 

пониманию студентами целей изучения биолого-химических дисциплин, что 

усиливает в целом их мотивированность осваивать эти профессии.  

Увеличение объема и роли самостоятельной работы студента; разработка и 

использование балльно-рейтинговой системы в процессе обучения; широкое 

использование активных и интерактивных форм занятий со студентами явля-

ются самой идеологией ФГОС. Поэтому для формирования профессионально-

методической компетентности будущего учителя биологии и химии эти усло-

вия являются незыблемыми. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 

должна быть создана принципиально новая методическая система, направлен-

ная на формирование профессионально-методической компетенции – культуры 

химико-биологического мышления и развития личности студента средствами 

обучения и воспитания, с учетом специфики вуза. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность примене-

ния технологии полного усвоения на уроке обществознания с целью формиро-

вания информационной компетентности учащихся. 

Ключевые слова: методика преподавания обществознания, современные 

педагогические технологии, технология полного усвоения, урок обществозна-

ния, информационная компетентность.  

 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» - сформулированная во 

второй половине XVIII в. мысль основателя известной банковской династии Н. 

Ротшильда как никогда актуальна в современном обществе. В условиях стре-

мительного развития информационных технологий и неограниченного, посто-

янно возрастающего количества информации, роль информационной деятель-

ности человека переоценить невозможно. Владение информацией, способами ее 

получения, обработки и использования как необходимое условие успешного 

вхождения человека в современное общество сегодня является одной из прио-

ритетных задач школьного образования.  

Обществознание - школьный предмет, включающий в себе целый ком-

плекс общественных наук, изучающих различные сферы общественной жизни. 

В этот комплекс входят основы таких наук как философия, социология, соци-

альная психология, правоведения, экономика, политология, культурология.  

Такой широкий охват различных наук одним школьным предметом обу-

славливает то, что на уроке обществознания учащимися необходимо усвоение 

огромного количества учебной информации, а при современных условиях мас-

совой школы и недостаточного количества часов, предмет становится своего 

рода «ловушкой» для учащихся и самих учителей. В такой ситуации полного и 
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углубленного усвоения всех отраслей обществознания достичь очень сложно. 

Это доказывают результаты ЕГЭ по обществознанию.  

Единый государственный экзамен по обществознанию - самый массовый 

среди выборных, в 2017 году в основной период его сдавало 318 тысяч участ-

ников, из которых 13,8 % не удалось преодолеть минимального порога [2].  Не-

смотря на то, что с 2016 года процент не сдавших ЕГЭ сократился на 4 %, все 

равно цифры остаются высокими. Причиной тому могут быть различные фак-

торы, но, на наш взгляд, основной из них является неусвоение выпускниками 

полного объема учебной информации.  

Процесс усвоения информации состоит из поиска, хранения, обработки и 

передачи информации, его качество зависит от сформированности информаци-

онной компетентности учащихся.   

В Федеральном образовательном стандарте под информационной компе-

тентностью учащихся подразумевается готовность и способность к самостоя-

тельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников [4]. 

Для овладения всеми этапами работы с обществоведческой информацией 

мы предлагаем проводить уроки по технологии полного усвоения. Технология 

была разработана американскими психологами Дж. Кэрроллом и Б. Блумом, а в 

нашей стране теоретические аспекты технологии были представлены М.В. Кла-

риным [1].  

Основная идея данной технологии заключается в том, что все обучающие-

ся способны полностью усвоить необходимый учебный материал при рацио-

нальной, оптимизированной организации учебного процесса.  При этом обяза-

тельно нужно определить, в чем состоит полное усвоение и какие результаты 

должны быть достигнуты, т.е., необходимо разработать критерии усвоения ма-

териала. Так же авторами технологии дается возможность учителю самому раз-

бить материал на отдельные учебные единицы и разработать диагностические 

тесты и коррекционные дидактические материалы. 
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В качестве примера использования данной технологии предлагаем рас-

смотреть урок учителя обществознания высшей категории из г. Барнаул О.Д. 

Мишиной на тему «Социальная структура общества». Как способ оптимизации 

материала она предлагает использовать опорные конспекты, которые представ-

ляют из себя заранее приготовленную учителем информацию по теме урока. На 

основе этой информации строится весь процесс урока. На этапе понимания 

учащимся необходимо научиться давать характеристики социальным объектам, 

объяснять и сравнивать социальные процессы и явления, аргументировать тео-

ретический материал фактами общественной жизни, интерпретировать изучен-

ный материал. На этапе понимания обучающимися решаются авторские зада-

ния различного уровня и характера (По какому признаку образованы ряды? 

Напишите обобщающее понятие; лингвистический конструктор). Усвоившим 

материал предлагается расширить и углубить знания с помощью творческих за-

даний (Заполните таблицу «Социальная мобильность героев сказок»), а осталь-

ным задаются корректирующие задания. Затем наступает этап анализа и систе-

матизации на котором усвоенный материал должен трансформироваться в глу-

бокие знания (Сопоставление схем социальной мобильности) [3]. 

После рассмотрения теоретических и практическим аспектов технологии 

полного усвоения можем сделать выводы о том, что к определенным плюсам 

данной педагогической технологии относятся: 

1. Соответствие с деятельностным подходом; 

2. Уменьшение разрыва между «отстающими» и 

«лидерами»; 

3. Учебная единица может уместиться в один урок; 

4. Контроль на всех этапах. 

Недостатки технологии заключаются в энергозатратности и замещении 

УМК авторскими опорными конспектами и дидактическими материалами. Не-

смотря на это, технология при корректном исполнении вполне способна гаран-

тировать полное усвоение информации всем классом за счет того, что учитель 
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сам задает критерии «полной усвоенности», и объем этой информации зависит 

от профессионального мастерства и наблюдательности учителя. 
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Введение ФГОС полностью переводит образование на системно- деятель-

ностный подход, где основной идеей становится положение о том, что человек 

растет и развивается только в собственной познавательной деятельности. В свя-

зи с этим стала актуальной проблема дифференцированного подхода к активи-

зации учебно-познавательной и самостоятельной деятельности в процессе обу-

чения химии, подбора новых средств пробуждения познавательного интереса. 

Одним из таких средств  может быть школьная олимпиада по химии. Химиче-

ские олимпиады служат развитию познавательного интереса к предмету, углуб-

лению химических знаний, способствуют пропаганде научных химических зна-

ний, укреплению связи общеобразовательных учреждений с вузами и научно-

исследовательскими институтами.  

Вместе с тем, практика показывает, что подготовка к олимпиаде по химии 

проходит эпизодически, по этой причине многие школьники участвуют без-

успешно и быстро теряют всякий интерес к ней. Нами предлагается идея, что 

олимпиада школьников достигнет своей цели тогда, когда подготовка к ней бу-

дет носить системно-деятельностный характер [1, c.169].  

Вместе с тем исследователи отмечают, что в современной педагогической 

науке отсутствует целостное рассмотрение олимпиады как образовательной 

формы, специально направленной на саморазвитие личности учащихся. Роль 

предметных олимпиад школьников в образовании до сих пор не получила все-

сторонней оценки [2, с.69].  

Успешное выступление на олимпиаде, особенно в начале изучения школь-

ного курса химии, различные формы подготовки к олимпиаде (кружки, проект-

ные, исследовательские работы, соревнования, участие во всевозможных кон-

курсах, интернет-олимпиадах) может оказать сильное мотивационное влияние 

на направленность познавательных интересов учащихся. Со временем может 

появиться устойчивый познавательный интерес, профессиональная ориентация 

на химические специальности, на продолжение химического образования в 

профильных учебных заведениях.  

Дополнительные занятия по химии, участие в олимпиадах различного 
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уровня способствуют формированию и развитию таких личностных качеств, 

как целеустремленность, усердие, настойчивость. Особо следует выделить раз-

витие волевых качеств личности, формирование особого чувства «победы над 

собой».  

План систематической подготовки к олимпиаде составляется с осени и 

сразу отправляется на реализацию, так как с ноября в школах начинаются раз-

личные олимпиады. Поэтому в распоряжении учителя химии первые, послед-

ние месяцы и каникулярное время учебного года. В нашем педагогическом экс-

перименте участвуют учащиеся 8 классов Покровской средней общеобразова-

тельной школы №1 и №2.  

На констатирующем этапе эксперимента проведен опрос среди учителей 

химии Хангаласского улуса с целью выявления причины неуспешных выступ-

лений учащихся на олимпиаде по химии и трудности подготовки к олимпиаде. 

Анализ результатов анкетирования показывает, что причиной неуспешного вы-

ступления учащихся на олимпиаде по химии многие учителя считают отсут-

ствие хороших методических пособий как для учителей, так и для учащихся. 

Некоторые, особенно молодые, указывают, что не владеют  технологией работы 

с одаренными детьми. Определенная часть указывает, что у учителя нет сво-

бодного времени на индивидуальную работу  со школьниками. 

На обучающем этапе педэксперимента проведена комплексная система 

подготовки школьников к олимпиаде. С учетом таких подходов, как историче-

ский, деятельностный, системный и подход принципа познавательной активно-

сти подготовлен материал, включающий интересные исторические факты, био-

графию ученых, алгоритмы решения задачи для самостоятельной подготовки 

учащихся. Для учащихся 6-7 классов проводится элективный курс «Химиче-

ский БУМ», для учащихся 8 класса – «Химическая мозаика». Во время занятий 

на этапе закрепления нового материала, проводили викторины, небольшие кон-

курсы, во время лабораторных работ выявляли лучшего экспериментатора. За 

неделю до олимпиады выставили демонстрационную версию олимпиады.  
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На контролирующем этапе в прошлом году была проведена олимпиада 

только ПСОШ №1 среди учащихся 8 класса, а нынче приняли участие и учащи-

еся 7 класса. Почему мы охватили 7 класс? Проверено предположение о том, 

что у учащихся познавательная активность выше, чем у 8-классников, провере-

ны их общий кругозор и готовность к изучению химии. В олимпиадные задания 

были включены вопросы по истории химии, из жизни великих химиков, «хими-

ческого окружения» человека и по периодической системе химических элемен-

тов. Длительность олимпиады - 1 академический час. Для 7 класса было всего 8 

тестовых вопросов. А для 8 классов заданий всего было 20. Из них 10 тестовых 

заданий с выбором ответа, 8  тестовых заданий с открытым ответом и 2 расчет-

ные задачи. На одно тестовое задание отводится 1 минута, на задание с откры-

тым ответом - 2 минуты, на задачи - по 10 минут. 

Анализ олимпиадных работ показывает, что наше предположение о том, 

что системно-деятельностный подход обеспечит успешное участие на олим-

пиаде,  подтвердилось. По общим результатам проведенной олимпиады среди 

учащихся ПСОШ №1 получили следующие результаты:  учащиеся олимпиаду 

выполнили на среднем уровне. В прошлом учебном году были следующие ре-

зультаты: на школьном этапе олимпиады по химии участвовало всего 15 уча-

щихся, из них на муниципальный этап прошли 6, призовые места заняли 2 уча-

щихся. На улусном этапе Международной олимпиады по химии «Туймаада» 1 

место занимала ученица 8 класса Захарова Диана, 2 место – Афанасьев Саша.     

Можно утверждать, что у многих участников олимпиады появился  устой-

чивый познавательный интерес к предмету химия. Все они понимают, что химия 

– созидательная наука и производительная сила, что в современном мире роль и 

значение химии в народном хозяйстве все будет усиливаться. Знание истории 

развития химии, огромного вклада ученых-химиков России в науку позволяет 

воспитывать чувство гордости за страну, уважение к научной деятельности уче-

ных. В конечном итоге школьная олимпиада не только повышает химические 

знания, но в большей мере имеет воспитательное и развивающее значение.    
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

патриотических качеств у школьников через использование в воспитании крае-

ведческого содержания образования. Обозначены основные направления, фор-

мы организации работы по краеведческому направлению. 
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воспитание патриотизма, духовно – нравственные традиции, поисковая дея-

тельность. 

 

В настоящее время, когда происходит модернизация  общества, одной из 

основных задач образования является воспитание подрастающего поколения в 

духе патриотизма и гражданственности. Современное образование нашего гос-

ударства ставит одной из приоритетных задач воспитание патриотов России, 

которые уважают права и свободы личности, обладают высокой нравственно-
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стью. Формирование внутреннего мира человека не происходит само по себе, а 

формируется тогда, когда он соприкасается с традициями, общественными 

ценностями. Невозможно научить любить Родину и  воспитать гражданина, 

изучая историю только по учебникам. Действенным средством воспитания бу-

дущего гражданина, патриота  является   изучение краеведения.  

Именно краеведение позволяет ученику познакомиться со своим краем, 

познать патриотические, духовно-нравственные традиции своего народа. А это 

и есть истоки и основа патриотического воспитания.  

В настоящее время  в нашей  школе сложилась определенная система крае-

ведческой работы. В нее вошли внеурочные и элективные  краеведческие курсы  

«Земля моя Хангаласская» для обучающихся 5 класса, «Родной край» для обу-

чающихся 2-4, 6-7 классов, краеведческий материал на уроках истории и крае-

ведческий материал во внеклассной работе. В 2017 году в Хангаласском улусе 

издано учебное пособие для пятиклассников «Земля моя Хангаласская», одним 

из авторов которого являюсь я.   

Одним из составных частей краеведческой работы является использование 

краеведческого материала на уроках истории. Как учитель истории, я в первую 

очередь стремлюсь использовать краеведческий материал в урочной деятельно-

сти. Применение на уроках местных материалов о знаменитых земляках, об 

участниках исторических событий содействует воспитанию истинного граж-

данственности и патриотизма. Благодаря краеведению удается внести в учебно-

воспитательный процесс элемент живости. Ученики становятся очевидцами тех 

событий, погружаясь в атмосферу действительности. Благодаря этому истори-

ческое прошлое приближается к сознанию учащихся, становится для них ре-

альной действительностью, и это позволяет им лучше понять и осознать собы-

тия прошлых лет. Очень важную роль играет для ребят работа над родослов-

ными. Ребенок получает возможность больше узнать об истории своей семьи, 

своих близких, понять, что ему также есть чем и кем гордиться, что в их роду 

были люди с интересной судьбой. 
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Выполняя  разнообразные краеведческие  задания, творческие работы, по-

исковые, исследовательские и презентационные проекты,  обучающиеся учатся 

работать с разными источниками, получать информацию из Интернета, приоб-

ретают навыки работы с текстовыми и графическими документами. 

Также для комплексного изучения истории родного наслега и района  еже-

годно проводятся туристско-краеведческие походы и поисковые экспедиции. 

Такие походы и поисковые экспедиции не только расширяют кругозор ребят, 

но и имеют воспитательное значение: общение со старожилами наслега, свя-

щенные и памятные места способствуют пробуждению самосознания и уваже-

ния к истокам. Обучающиеся нашей школы принимают активное участие в ра-

боте улусной летней экспедиции школьников «Эллэйаада-2», руководителем 

которого является академик, д.б.н. Н.Г. Соломонов. В течение многих лет соби-

рался богатый материал по истории села Бестях, который в итоге лег в основу 

книги «Бестяхский перезвон». 

На протяжении ряда лет ведется работа по подготовке докладов к различ-

ным научно-практическим конференциям, с лучшими из них обучающиеся вы-

ступают на улусных и республиканских конференциях, конкурсах.  

Ежегодно на базе нашей школы ежегодно проводится улусная научно – 

практическая конференция «Назаровские чтения» по разным направлениям. 

Данное мероприятие организуется с целью увековечения имени замечательного 

большевика, государственного деятеля, первого наркома земледелия ЯАССР 

Афанасия Алексеевича Наумова – Назарова. Проведение таких мероприятий и 

участие в них   также повышает интерес к краеведению. 

В нашей школе ведется кружок «Юный краевед», который охватывает де-

тей разного возраста с 5 по 11 классы. Именно кружок позволяет более эффек-

тивно реализовать весь накопленный материал и опыт работы, сочетать и ис-

пользовать разнообразные формы внеклассной работы.   

Таким образом, в нашей школе сложилась система краеведческой работы, 

накоплен свой опыт по организации краеведческой работы, имеются неплохие 

результаты. Все направления краеведческой работы тесно взаимосвязаны и 
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позволяют вести эту работу в комплексе. За это время уже несколько выпусков 

были связаны с изучением родного края. И эта работа для них не прошла бес-

следно – позволила лучше узнать свою малую родину, внести свой вклад в изу-

чение ее истории, определиться с выбором будущей профессии. 
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Аннотация: в статье описывается технология, позволяющая дать уча-

щимся прочные знания по математике на основе самостоятельной работы с 
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Основная форма работы учителя – это традиционный урок, на котором 

главную роль играет учитель. Ученики же делают то, что им скажет учитель. И 

за одиннадцать лет обучения практически не имеют возможности самостоя-
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тельного выбора. К тому же уровень обучения падает из года в год, как и уро-

вень воспитанности. Мы сами приучаем учеников получать все в готовом виде, 

воспитывая в них иждивенчество. Происходит это не из-за лени учеников или 

низкой квалификации педагога, а потому что учитель планирует работу на уро-

ке рассчитывая на среднего ученика, но ведь в каждом классе найдется ученик, 

который может эту работу выполнить быстрее других. Наоборот, ученики со 

слабыми способностями не успевают за темпом урока, установленным учите-

лем, не понимают, что говорят и делают на уроках и, в конце концов, перестают 

учиться.  

Долгие годы я пыталась решить эту проблему, и к ее решению меня под-

толкнуло знакомство с технологией индивидуального обучения (ТИО), разра-

ботанного учителем школы города Перми Юрием Афанасьевичем Макаровым. 

Во-первых, потому что в его методике определена последовательность выпол-

нения всех операций учебного процесса, в результате выполнения которых по-

лучается «продукт» с определенными качествами, то есть ученики; во-вторых, 

потому что технология поддается автоматизации. Можно, конечно, переложить 

на компьютер черновую работу по обработке умений и навыков, но полностью 

заменить работу учителя компьютер не сможет из-за индивидуальных особен-

ностей учеников. 

Изучив эту методику глубже и внедряя ее в свою работу, я переработала 

тематическое планирование в своих классах, продумала отдельные моменты в 

своей работе. Первые шаги – это индивидуальное обучение внутри урока. 

Назовем это первым уровнем. Основная цель этого этапа - научить учащихся 

работать с учебником. На уроках даются малые порции учебного материала с 

привлечением текста учебника, а так же делаются мелкие шаги индивидуаль-

ной работы. Эта работа проводится в 5, 6, 7 классах. Ни для кого не секрет, что 

учащимся 7 классов трудно дается геометрия, их надо научить понимать и до-

казывать теоремы, правильно выполнять рисунок, воспроизводить доказатель-

ство самостоятельно. Планирую работу так, чтобы каждый ученик воспроизвел 

доказательство теоремы на доске, это дает отличный результат. Ведь даже са-
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мый слабый ученик, прослушав доказательство 20-25 раз, сможет это сделать 

сам. Только когда хорошо усвоен теоретический материал, мы переходим к ре-

шению задач на применение изученного материала. 

Например, на изучение темы «Первый и второй признак равенства тре-

угольников» в 7 классе я отвожу 6 уроков. На первом уроке предлагаю уча-

щимся ознакомиться с текстом учебника. Потом,  по готовым рисункам на дос-

ке: 1) даю определение треугольников и его разновидности; 2) определение 

равностороннего, равнобедренного, прямоугольного и тупоугольного треуголь-

ников; 3)ввожу понятие равных треугольников; 4) т 6.1 - первый признак ра-

венства треугольников; 5) т. 6.2. - второй признак равенства треугольников; 6) 

объясняю слово «признак»; 7) доказательство теорем разбираем, записываем в 

тетради.  

 

 

 

 

 

 

 

все стороны равны две стороны равны  все стороны разные 

 

 

 

     все углы острые           есть прямой угол       есть тупой угол 

 

Возвращаемся к тексту учебника и определяемся, что нужно знать на уро-

вень «3», «4», «5». 

На втором и третьем уроках мы продолжаем работать с текстом учебника, 

и ученики отвечают на теоретический материал в соответствии с выбранной 

оценкой. Те, кто сдал зачет по теории, переходит к решению задач. На четвер-
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том, пятом и шестом уроках решаем задачи. Их 24 на «3», еще 3 на «4», и еще 2 

на «5» (тексты задач в приложении 1). После каждой решенной задачи подхо-

дят к учителю, обсуждаем решение, оцениваю решенную задачу сразу же, ре-

зультат записываю в свой мини-журнал, сам ученик на экране отмечает решен-

ную задачу и переходит к следующей (экран в приложении 1). На таких уроках 

надо не только в совершенстве знать своих учеников, но и быстро ориентиро-

ваться в ходе урока при решении задач. Безусловно, основная трудность на та-

ких уроках – это трудность работы учителя. Ученики встают без разрешения, 

подходят для проверки; проверяю каждого быстро, чтобы не создавать очередь, 

кроме того, если возникнут вопросы, им необходимо помогать. Иными слова-

ми, учиться технологии индивидуального обучения нужно не только ученикам, 

но и учителям. 

Второй уровень – индивидуальное обучение внутри темы. Это 8 – 9 клас-

сы. Ученики обращаются за помощью друг к другу, при разборе теоретического 

материала пересказывают друг другу правило, образуют пары, группы. 

Но, не следует полагать, что на уроках царит вседозволенность и списыва-

ние - этому противостоит строгость при выставлении оценки. А оценки по каж-

дой теме мои ученики получают три: за теоретический зачет, за решенные зада-

чи на выбранный уровень, за контрольный срез. 

При столь интенсивной работе отпала необходимость в домашних задани-

ях. По своему желанию ученики иногда берут карточки задания домой, чаще 

всего, чтобы поправить свое положение. Иногда приходят в кабинет поработать 

с пособиями и с образцами решения тех или иных задач. Как правило, они за-

нимаются самостоятельно, и я могу принять их в любое время.  

Третий уровень обучения – индивидуальное обучение в 10-11 классах. 

Ученик поставлен в условие, когда ему самому надо сделать выбор по темпу, 

трудности, времени, формы работы. 

Между этими уровнями не должно быть четкой границы, все должно зави-

сеть от конкретного класса, подготовленности учеников к самостоятельной ра-

боте. При работе по ТИО потенциально талантливые ученики не теряются, то 
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есть если при традиционном обучении число учеников, обучающихся на «4» и 

«5» уменьшается по мере их взросления, то по ТИО они в основном сохраняют-

ся и их даже становится больше.  

 

Приложение 1.  

Задачи  

С6 – 1 
Нарисуйте равнобедренный треугольник AODс равными сторонамиAO иDO 

С6 – 2 
Нарисуйте равнобедренный треугольник CMD с основанием CM 

С6 – 3 
Нарисуйте равнобедренный треугольник MOK с тупым углом O 

С6 – 4 
Нарисуйте прямоугольный треугольник MCD с прямым углом C 

С6 –5 
Нарисуйте равнобедренный прямоугольный треугольник 

С6 – 6 
Периметр треугольника равен 90 см. Одна сторона треугольника в 2 раза меньше другой и на 10 см 
меньше третьей. Найдите стороны треугольника. 

С6 – 7 
В равнобедренном треугольнике с основанием 10 см периметр равен 24 см. Найдите боковую сторо-
ну. 

С6 – 8 
В равнобедренном треугольнике с периметром 25 см боковая сторона равна 10 см. Найдите основа-
ние треугольника. 

С6 – 9 
В равнобедренном треугольнике с периметром 150 см основание в 7 раз меньше боковой стороны. 
Найдите стороны треугольника. 

С6 – 10 
В равнобедренном треугольнике с периметром 30 см основание на 3 см меньше боковой стороны. 
Найдите стороны треугольника. 

С6 – 11 
Стороны треугольника с периметром 60 см относятся как 3 : 4 : 5. Найдите стороны треугольника. 

С6 – 12 
В равнобедренном треугольнике с периметром 55 см боковая сторона относится к основанию как 3 : 
4. Найдите стороны треугольника. 

С6 – 13 
В равнобедренном треугольнике с периметром 55 см основание относится к боковой стороне как 3 : 
4. Найдите стороны треугольника. 

С6 – 14 
Дано:  
MH=DO 
∟1=∟2 
Доказать:  
∆MHD=∆DOH 

С6 – 15 
По рисунку запишите, что дано, 
 и докажите, что треугольники PMD 
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и EHD равны 
 
 

С6 – 16 
По рисунку запишите, что дано, и докажите, 
что треугольники MPH и MKP равны 
 

С6 – 17 
По рисунку запишите, что дано, и докажите, 
что треугольники AOD и MPD равны 
 
 
 
 

С6 – 18 
По рисунку запишите, что дано,  
и докажите, 
что треугольники ABC и ADC равны 
 

С6 – 19 
Дано: 
MH=OD, 
∟1=∟2 
Доказать: 
∟M=∟O 
 

С6 –20 
По рисунку запишите,  
что дано, и докажите, что  
BC=DM 

С6 –21 
По рисунку запишите, что дано, 
И докажите, что ∟B=∟D 
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Экран учета по теме «Первый и второй признак равенства треуголь-

ников». 

ФИО 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 … 6-
24 

1-а 2-а 1-б 2-б  

Березовская Т + + + + +  +     3 

Васильев М + + + + +  + + + + + 5 

Ерзиков С + + + + +  + + + + + 5 

 

Список: 

1. Макаров А.Ю. Технология индивидуального обучения, -  М.: 

РИПКРО, 1991. 

2. Сальникова Т.П. Педагогические технологии: Учебное посо-

бие. /М.:ТЦ Сфера, 2005. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. 

М.,1998. 

С6 –22 
По рисунку запишите, что дано, 
И докажите, что AB=CD 
 

С6 –23 
По рисунку запишите, что дано, 
И докажите, что ∟B=∟D 
 

С6 –24 
Два отрезка AB и CD пересекаются в точке O, которая является серединой каждой из них. Докажите, 
что треугольники AOD и COB равны. 

С6 – 1 - А 
Равные отрезки BM и AD пресекаются в точке C так, что BC =  AC. Докажите, что ∟ABC= ∟CMD. 

С6 – 2 - А 
Равные отрезки AC и DE пересекаются в точке B так, что  AB = BE. Докажите, что ∟BAE= ∟BCD. 

С6 – 1 - Б 
При пересечении двух прямых получилось 4 угла. Сумма трех из них равна 2400. Найдите каждый 
угол. 

С6 – 2 - Б 
Равные отрезки AB и MH пересекаются в точке P так, что AP=MP. Докажите, что ∟MAP=∟PBH. 
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Практикум по химии как основа развития экспериментальных умений 

 

Аннотация: в статье описывается разработанный практикум по инди-

кации окружающей среды, который рассчитан на 32 часа для учащихся 10-11 

классов естественнонаучного профиля. Выявлено, что при изучении практику-

ма учащиеся раскрывают химию окружающей среды с экспериментальной 

стороны, тем самым развивая экспериментальные умения по химии. 

Ключевые слова: практикум, окружающая среда, индикация, эксперимен-

тальные умения.  

 

В настоящее время меняется структура образования, появляются классы есте-

ственнонаучного профиля с углубленным изучением химии, и поэтому есть необ-

ходимость совершенствования экспериментальных умений у изучающих химию. 

Для развития экспериментальных умений важную роль имеет химический 

практикум. Он является необходимым условием для достижения эксперимен-

тальных умений. Практикум способствует развитию наблюдаемости, формиру-

ет у учащихся практические умения и навыки, развивает самостоятельность и 

возможность проведения работ исследовательского характера. Условием разви-

тия является постепенное развитие химических понятий, реализация поисково-

исполнительной активности. [1] 

Экспериментальные умения должны формироваться на основе проблемно-

го обучения. Поэтому экспериментальные умения мы рассматриваем как си-

стему сформированных у учащихся образов по преобразованию химических 

веществ, общих способов действий, связанных с осуществлением химического 



~ 295 ~ 

эксперимента. Объектом действия могут быть натуральные объекты, орудия 

действия – лабораторные принадлежности, посуда и т.д. 

Химический эксперимент является не только методом обучения, но и сред-

ством развития экспериментальных умений учащихся при изучении химии. С 

целью развития экспериментальных умений, был разработан практикум «Инди-

кация состояния окружающей среды», который рассчитан на 32 часа для уча-

щихся 10-11 класса.  

Практические работы по теме «Индикация состояния окружающей среды» 

раскрывают химию окружающей среды с экспериментальной стороны, тем са-

мым привлекая учащихся к изучению состояния загрязненности воды, элемент-

ного анализа почвы, воздуха. 

Всего в педагогическом эксперименте участвовало 37 учащихся. В период 

педагогической практики, летней учебной практики в школе нами проведены 

занятия практикума для учащихся 10-11 класса по теме «Индикация состояния 

окружающей среды». Данный практикум включает такие темы, как определе-

ние источников загрязнение воды, влияние загрязняющих веществ на здоровье 

человека, определение загрязненности воды, определение тяжелых металлов в 

воде, определение железа в воде, определение растворенного кислорода в воде, 

изучение источников поступления загрязнителей в почву, загрязнение почвы 

пестицидами и удобрениями и т.д. Предлагаемые темы у учащихся развивают 

знания и умения, например: знать и понимать  роль химии в естествознании, ее 

связь с другими естественными науками, значение в жизни современного об-

щества; знать вещества и материалы, широко используемые в практике: тяже-

лые металлы, основные металлы и сплавы; уметь характеризовать общие  хи-

мические свойства металлов, выполнять химический эксперимент по распозна-

ванию загрязнения воды в водоеме тяжелыми  металлами, железом, определять 

содержание растворенного кислорода в воде, проводить расчеты по химиче-

ским формулам и уравнениям реакции, уметь описывать химические реакции, 

лежащие в основе получения изучаемых веществ и т.д. [2] 
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На констатирующем этапе выявлено, что в среднем у 45% учащихся разви-

ты экспериментальные умения, такие как технические, измерительные и кон-

структорские. Были затруднения с постановкой цели и хода своих действий. 

Также анализ проведенного анкетирования показал, что у 40% учащихся выяв-

лены интерес и стимул к проблеме изучения состояния окружающей среды. В 

связи с этим возникла необходимость изучения индикации состояния окружа-

ющей среды с использованием химического эксперимента. 

Методика проведения практических состоит из трех этапов:  

1. Подготовительный этап  

2. Выполнение практических работ  

3. Этап итогового контроля.  

Прежде чем как приступить к выполнению практических работ, учащиеся 

проходят инструктаж по ТБ, сами ставят цели и задачи практических работ, со-

ставляют алгоритм действий. После того, как руководитель подтвердит пра-

вильность алгоритма выполнения, можно приступить к выполнению работы. 

Зафиксированные данные используются для подведения итога проделанной ра-

боты. В конце занятия проводится обсуждение и теоретическая интерпретация 

полученных результатов работы. 

По результатам итоговой контрольной работы наблюдается повышение 

качества усвоения материала. 65% учащихся смогли выполнить работу. Показа-

тели усвоения и применения экспериментальных умений увеличились на 15%. 

В целом, показатели знаний и умений повысились. Можно прийти к умозаклю-

чению, что использование практических занятий позволило эффективно до-

стичь образовательной цели. Усовершенствованы интеллектуальные, техниче-

ские, измерительные и конструкторские экспериментальные умения. 

Список:  

1. Васильева З.Г. и др. Лабораторный практикум по общей химии. Полу-

миркометод. 3-е изд. М.: Химия, 1969. - 214 с. 

2. Примерные программы по учебным предметам химия 10-11 классы: 
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изучающих японский язык  
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Аннотация: В статье рассмотрена методическая действительность с 

преподаванием японского языка в Республике Саха (Якутия). Выделены 

этнопсихологические особенности студентов, изучающих японский язык как 

основной в СВФУ. Обоснован учет естественного билингвизма, 

преимущественно якутско-русского. Конкретизированы трудности студентов 

при изучении японского языка. 

Ключевые слова: японский язык; преподавание японского языка; 

этнопсихологические особенности; студенты-билингвы; Республика Саха 

(Якутия). 

 

Республика Саха (Якутия) входит в состав Дальневосточного 

федерального округа и, благодаря географическому положению, ориентирована 

на сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На данном 

этапе наблюдается научное и образовательное партнерство между Северо-

Восточным федеральным университетом и университетами Японии, 

осуществляются бизнес-проекты с японскими компаниями. В связи с 

социальным заказом региона на подготовку специалистов со знанием японского 

языка, считаем логичным рассмотреть методическую действительность с 

преподаванием японского языка в РС(Я). В данное время кафедра восточных 

языков и страноведения Института зарубежной филологии и регионоведения 

СВФУ имени М. К. Аммосова осуществляет подготовку бакалавров по направ-
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лению подготовки 45.03.01. “Филология”, профиль подготовки “Зарубежная 

филология (японский, китайский, корейский языки и литература)”, магистров 

по направлению 45.04.01 “Филология”, профиль “Филологическое обеспечение 

информационно-коммуникационной деятельности (японский, китайский, ко-

рейский языки)”. Японский язык как второй иностранный язык изучается на 

Историческом факультете СВФУ профили “История международных 

отношений”, “Государственная политика и управление”. 

Как показывает анализ литературы, при разработке методики обучения 

японскому языку студентов языкового вуза необходимо учитывать 

особенности, сложившиеся в регионе. Изучением региональных особенностей 

развития системы высшего образования в Республике Саха занимаются У.С. 

Борисова, А.И. Голиков, А.П. Оконешникова, С.В. Панина, Г.М. Парникова, 

С.М. Петрова, М.М. Фомин, А.Н. Яковлева и др. По Г.М. Парниковой, в Якутии 

эффективно работает национальная система высшего образования, характери-

зующаяся разнообразием направлений подготовки специалистов, в содержании 

ООП отражен национально-региональный компонент [4]. Кроме того, учебно-

воспитательный процесс в вузах региона включает активное приобщение сту-

дентов к культуре, обычаям, духовным и нравственно-эстетическим ценностям 

народов, населяющих республику.  

Как показывает практика, якутская молодежь стремится к изучению 

японского языка благодаря влиянию японской субкультуры аниме и манга. 

Можно отметить, что аниме оказывает определенное влияние на мировоззрение 

молодых людей, стремящихся найти свое место в обществе.  С другой стороны, 

не все абитуриенты осознают наличие трудностей, которые возникнут при 

изучении японского языка в высшей школе, что свидетельствует о противоре-

чии: молодежь или ничего не знает о языке, или учит его по аниме, в котором 

используется разговорный стиль, неприемлемый в общении с малознакомыми 

людьми, и впоследствии является неготовой к трудностям в процессе глубоко-

го, серьезного обучения. В Якутии обучение японскому языку ведется 

преимущественно в вузе, нет практики преподавания в школе, хотя в середине 
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90-х годов японский язык факультативно преподавался в Якутской городской 

национальной гимназии, 5 и 17 общеобразовательных школах г. Якутска. Таким 

образом, сложившаяся ситуация доказывает необходимость целенаправленной 

методической работы на школьном уровне. Кафедрой восточных языков и 

страноведения постоянно проводятся творческие республиканские и городские 

конкурсы, фестивали с мастер-классами по оригами, каллиграфии, манга, что 

неизменно вызывает большой интерес у школьников. Преподаватели-носители 

языка выступают на телевидении, публикуются статьи в СМИ для освещения 

деятельности кафедры. В этой связи, количество желающих изучать японский 

язык с каждым годом растет.  

Также к особенностям преподавания в республике относим естественный 

билингвизм, который сформировался под влиянием культурно-исторических и 

социально-политических факторов у большинства населения, преимущественно 

якутско-русский. Национальный состав студентов СВФУ, в основном, коренное 

население РС(Я), говорящее на якутском и русском языках, так как якутская 

молодежь стремится получить высшее образование в столице республики, где 

сосредоточено большинство высших учебных заведений. Русский и якутский 

языки в Якутии выполняют схожие общественные функции: межнационального 

общения, общения в семье и на производстве, школьного образования, 

среднеспециального и высшего, просвещения. Среди студентов, изучающих 

японский язык как основной, большинство являются городскими жителями с 

родным якутским языком, но чаще использующими русский язык, меньшая 

часть - это сельские жители, говорящие, в основном, на родном языке. Учет 

якутско-русского билингвизма при обучении иностранным языкам в 

Республике Саха обосновывается ведущими учеными, изучающими данный 

вопрос на протяжении многих лет [2]. 

Как отмечают исследователи, закономерности проявления национальной 

психики разных этнических групп влияют на усвоение получаемых знаний, эф-

фективность приспособления учащихся к педагогическому процессу [3]. Свой-

ства характера, присущие той или иной национальности, имеют достаточно 
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большое влияние на процесс обучения, что также требует учета при обучении 

японскому языку. Как отмечает У.С. Борисова, у студентов якутской нацио-

нальности высоко развито этническое самосознание: сознание своей этниче-

ской общности, приверженности родному языку, территории, национальной 

культуре [1].  Таким образом, национальные свойства характера, присущие сту-

дентам, требуют учета при обучении японскому языку. В ходе нашего 

исследования были выявлены этнопсихологические особенности студентов, и в 

этой связи представляется необходимым дать краткую характеристику 

северных народов. Суровые природно-климатические обстоятельства, террито-

риальная разбросанность сформировали такие черты северных народов как вы-

носливость, самостоятельность, неприхотливость в быту, умение переносить 

тяготы. Кроме того, религия коренного населения – язычество, также наложила 

определенные табу, например, запрет на эмоции, использование широких же-

стов, в результате чего развились такие характеристики как степенность и 

внешнее спокойствие. Психологический тип современных северных народов 

сформировался в результате культурных традиций предков, язычества и влия-

ния русского народа [6]. К.Д. Уткин, изучая проблему человека в 

социокультурной системе народа саха, подчеркивал, что традиционная 

культура якутов имеет свою систему мировосприятия и миропонимания [5].  

Многолетняя практика позволяет выделить следующие 

этнопсихологические особенности студентов, изучающих японский язык:  

1) нравственно-эстетические: любовь к родному краю, национальной 

культуре; уважение к окружающим людям, природе; забота о младших;  

2) интеллектуальные: любознательность; краткость речи; творческий 

подход к выполнению заданий;  

3) социальные: коллективизм; взаимопомощь; трудолюбие; 

неприхотливость в быту; старательность; творческое самовыражение;  

4) психологические: скромность; спокойствие; молчаливость; 

нерешительность; низкий уровень личной инициативы; высокая самооценка; 

инфантильность. 
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Такая черта характера, как скромность, напрямую связана со 

спокойствием, молчаливостью, нерешительностью и низким уровнем личной 

инициативы  студентов. Студенты больше любят заниматься в группах по 2-3 

человека, чтобы быть услышанными, но в то же время только небольшой 

группой. При выступлении перед всей группой возникают трудности, несмотря 

на высокую самооценку. Высокая самооценка является результатом 

приверженности японской субкультуре, которая выделяет школьника из общей 

массы подростоков, кроме того многие абитуриенты хорошо рисуют в стиле 

аниме и манга. Творческое самовыражение студентов находит выход в 

рисунках. Также высокие баллы ЕГЭ, необходимые для поступления на 

кафедру восточных языков, повышают самооценку недавнего школьника. 

Таким образом, при обучении прослеживается противоречие между 

скромностью и высокой самооценкой студентов.   

Обзор теоретических работ, анализ практики и нормативных документов 

высшего образования свидетельствует о следующем противоречии: между 

наличием социального заказа на подготовку специалистов со знанием японско-

го языка и отсутствием методики обучения японскому языку с учетом особен-

ностей определенной категории студентов. Это противоречие требует разра-

ботки методики обучения японскому языку, исходя из особенностей и трудно-

стей студентов языкового вуза, представляющих Северо-Восток России.  
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Обеспечение вариативности образовательных программ современного до-

школьного образования предусматривает предоставление качественных допол-

нительных образовательных услуг для раскрытия и развития индивидуальности 

каждого ребенка, создания субъектного опыта его жизнедеятельности, благо-
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приятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно-

значимых потребностей и интересов.  

Правительством Российской Федерации утверждена «Концепция развития 

дополнительного образования детей на 2015-2020 годы» (Постановление от 

04. 09. 2014 № 1726-р), где говорится, что все острее встает задача обществен-

ного понимания необходимости дополнительного образования как открытого 

вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права 

человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в ко-

торых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 

подростков. Однако полностью удовлетворить потребности ребенка и семьи в 

дополнительном образовании система основного образования не может [1].  

 Для того, чтобы соответствовать современным требованиям, дошкольные 

образовательные организации организуют дополнительные услуги с учетом за-

просов родителей, которые призваны способствовать обеспечению перехода от 

интересов детей к развитию их способностей. Также необходимо отметить, что 

дополнительные услуги, предлагаемые ДОО, должны опережать спрос.  

В нашем исследовании мы будем понимать под образовательной услугой 

комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых образовательным 

учреждением возможностей получения образования в рамках его образователь-

ных программ с целью удовлетворения образовательных потребностей [5, с. 11]. 

Проблемы дополнительного образования детей дошкольного возраста рас-

сматриваются в трудах Т.Г. Луковенко, В.И. Андреева, В.В. Беловой, Л.Б. Ма-

лыхиной, И.Я. Лернера, А.И. Щетинской и др. Исследования Н.Ф. Родионовой 

и М.Р. Катуновой затрагивают проблему оценки эффективности реализации до-

полнительных образовательных программ на основе компетентностного подхо-

да. В работах Л.Г. Логиновой выделены факторы и условия достижения качества 

дополнительного образования на уровне региональной системы образования [2]. 

Исследования Т.Г. Луковенко посвящены вопросу организации платных 

дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных орга-
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низациях, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой создания 

условий для повышения его доступности качества и эффективности.  

Л.Б. Малыхина выявляет противоречие между объективной необходимо-

стью формирования эффективной системы управления качеством образования 

и недостаточной разработанностью этой проблемы в теории и практике допол-

нительного образования детей дошкольного возраста. Разрешение данного про-

тиворечия предусматривает разработку и реализацию модели управления каче-

ством образования в ДОО. 

Система дополнительного образования способна оперативно приспосабли-

ваться к возникающим в социуме изменениям, реагировать на запросы обще-

ства и требования времени. Дополнительное образование не может дублировать 

систему основного образования. Его задача – предоставить ребенку  возмож-

ность попробовать себя в различных видах деятельности, выбрать занятия, ко-

торые интересны, раскрыть свои способности. 

Для организации дополнительного образования в ДОО необходимо решить 

ряд управленческих, организационных и методических вопросов: 

- определение готовности руководителя и педагогического коллектива к 

оказанию платных образовательных услуг;  

- выявление спроса на услуги дополнительных платных образовательных 

услуг у родителей воспитанников (законных представителей); 

- составление авторских программ дополнительного образования; 

- достаточное ресурсное обеспечение: наличие помещений, оборудования, 

детской мебели, дидактического материала и игр, методической литературы, 

компьютерных технологий;   

- подбор кадров соответствующей квалификации. Оказывать дополнитель-

ные образовательные услуги могут не только педагоги ДОО, но и педагоги дру-

гих образовательных организаций; 

- расширение взаимодействия с учреждениями дополнительного образова-

ния города. 
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Главной целью организации дополнительного образования в дошкольной 

образовательной организации является создание условий для повышения его 

доступности, качества и эффективности, сохраняя лучшие традиции и накоп-

ленный опыт дополнительного образования по различным направлениям дея-

тельности. 

Рассмотрим пути реализации этих задач более подробно на примере 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ 

ЦРР Д/С №15 "Северные звездочки" г. Якутска. Дополнительными платными 

образовательными услугами   охвачено 239 детей, что составляет 53,8% из 444 

детей.  Управление организацией дополнительного образования в ЦРР-д/с №15 

«Северные звездочки» предусматривает следующие организационные условия.  

Задача обеспечения государственных гарантий доступности дополнитель-

ного образования детей реализуется через: получение каждым дошкольником 

квалифицированных образовательных услуг с учетом его потребностей и поже-

ланиями родителей для обеспечения ранней его социализации; создание равных 

«стартовых» (согласно ФГОС ДО) возможностей каждому ребенку, оказание 

помощи и поддержки талантливым и одаренным детям; увеличение количества 

кружков, секций.  

В Центре развития ребенка «Северные звездочки» реализуется довольно 

обширный спектр дополнительных платных образовательных услуг, обеспечи-

вающий удовлетворение разнообразных образовательных потребностей детей, 

в соответствии с различными направлениями их развития:  

- «Физкультурно-оздоровительное развитие» (секция по мини-футболу, 

кружок по обучению детей плаванию "Дельфинчик", соляная пещера);  

- «Художественно-эстетическое развитие» (кружки: вокально-хорового пе-

ния «До-ми-соль-ка», по обучению игре на национальных инструментах 

«Иэйии-Вдохновение», по хореографии "Мозайка", творческая мастерская 

«Ловкие ладошки», танцевальный фитнес "Жар-птица"); 

- «Познавательно-речевое развитие» (кружки: «Юный шахматист», «Зву-

ковичок» - индивидуальные занятия с логопедом, английского языка «Мишка 
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Тедди», «Заниматика» по ментальной арифметике, «Лего-конструирование с 

элементами робототехники»).   

При организации разнообразных форм дополнительного образования в 

ДОО обеспечивается доступность и полнота информирования родителей о реа-

лизуемых образовательных программах дополнительного образования посред-

ством создания единого информационного поля: оформление стенда, презента-

ционные материалы, отчетные мероприятия и т.д.   

Решая задачу по созданию условий для повышения качества дополнитель-

ного образования детей дошкольного возраста, заведующий со старшим воспи-

тателем выявляют потенциальные возможности  педагогов, определяют  луч-

шее в их работе, проводят экспертизу методических разработок и перспектив-

ных планов, а также обеспечивают повышение   квалификации педагогов через 

курсы, практикумы, стажировки. Данная тактика работы с педагогами  гаранти-

рует то, что дополнительная платная услуга обеспечивается необходимыми 

кадрами. Таким образом, дополнительные образовательные услуги пользуются 

спросом у  родителей [4]. 

В ДОО создаются максимально комфортные для развития личности и не-

прерывного обновления содержания дополнительного образования, достижения 

современного его качества предусматривается: 

- обеспечение комплексного подхода к программам дополнительного обра-

зования с учетом его специфики – многообразия направлений, видов деятель-

ности; 

- формирование системы экспертизы используемых программ дошкольно-

го образования по дополнительному образованию; отбора методических посо-

бий, отвечающих современным требованиям, ожидаемым результатам и специ-

фике дошкольного образования; 

- создание условий для личностного развития ребенка через систему до-

полнительного образования, формирования таких ключевых для сегодняшнего 

общества качеств, как креативность, способность к поиску знаний.  
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Для создания условий по повышению качества профессиональной подго-

товленности педагогов по организации  дополнительного образования в  ДОО 

предусмотрено: 

- непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, занятых в 

системе дополнительного образования (курсы повышения квалификации, про-

фессиональная подготовка и переподготовка, получение высшего образования); 

- создание виртуальной и электронной площадки по обмену опытом для 

педагогов, занятых в системе дополнительного образования детей; 

- конкурсное выявление и поддержка педагогов, успешно реализующих 

новые подходы и технологии дополнительного образования; стимулирование 

инновационной деятельности. 

Педагоги дополнительного образования обладают коммуникативными ка-

чествами, стремятся к партнёрским отношениям со своими воспитанниками.  В 

их компетентность входит владение знаниями, достаточными для разработки ав-

торской образовательной программы; умением использовать в своей деятельно-

сти разнообразные педагогические средства и приёмы, инновационные техноло-

гии; владеть техникой исследовательской работы, её организации и анализа [3]. 

Нами предусмотрено социальное партнерство с социально-культурными 

институтами города - такими, как библиотека «Созвездие», музеи, спортивные 

школы, Центр детского творчества и др. 

В рамках социального партнерства представители различных субъектов, 

организуют совместную деятельность по следующим направлениям: 

- организация совместного сотрудничества и партнерских отношений на 

договорной основе; 

- определение социального заказа на дополнительные образовательные 

услуги; 

- ежегодное анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности каче-

ством оказываемых услуг. 

 Кроме того, социальное партнерство  заключается  в контакте со всеми 

участниками образовательного процесса (с детьми, педагогами и родителями). 
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При заключении договора о взаимодействии с социальными партнерами, мы  

используем следующие  принципы социального партнерства: 

1)    уважение и учет интересов участников соглашения; 

2)   заинтересованность договаривающихся сторон об участии в договор-

ных отношениях; 

3)  соблюдение партнерами норм законодательства РФ, других норматив-

ных актов; 

4) наличие соответствующих полномочий социальных партнеров и их 

представителей; 

5)  равноправие и доверие сторон; 

6) регулярность проведения консультаций и переговоров по вопросам, 

входящим в сферу социального партнерства; 

7) обязательность исполнения достигнутых договоренностей; 

8)  систематичность контроля за выполнением принятых в рамках соци-

ального партнерства соглашений, договоров и решений; 

9) ответственность сторон за не выполнение по их вине принятых обяза-

тельств, соглашения, договоров. 

Для  совершенствования управления  в организации дополнительных обра-

зовательных услуг в числе первоочередных мер, направленных на развитие 

управления в организации платных дополнительных образовательных услуг, 

особенно хочется выделить систематическое обновление и своевременное при-

ведение в соответствие нормативно-правовой базы по оказанию дополнитель-

ных платных образовательных услуг, в том числе, договора по обеспечению 

социального партнерства и взаимодействия. 

 Для того, чтобы максимально удовлетворять массовые запросы родите-

лей, в ДОО ведется просветительская работа по вопросам дополнительного об-

разования, организовываются дни открытых дверей, рассказывается о деятель-

ности кружков и секций на базе ДОО, освещаются достижения детей. Родители 

должны четко понимать, чем отличаются занятия с детьми в массовой группе 

от занятий в кружке, какие задачи решают педагоги дополнительного образова-
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ния. Перечень услуг дополнительного платного образования, а также порядок 

их предоставления прописаны в Положении об организации деятельности по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг. Количество и дли-

тельность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных образова-

тельных услуг, определяется на основе требований СанПин 2.4.1.3049 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы ДОО». 

Таким образом, необходимо отметить, что деятельность, направленная на 

организацию работы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в ДОО предполагает реализацию определённых организационных и 

управленческих механизмов обеспечения качества дошкольного образования. 
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Воспитательный потенциал математики как предмета 

 

Аннотация: в статье приводится аргумент, что наряду с другими пред-

метами, математика обладает большим  воспитательным  потенциалом. Ма-

тематика является не просто областью знаний, но прежде всего существен-

ным элементом общей культуры, языком научного восприятия мира. Матема-

тическая наука воспитывает в человеке многие положительные качества: со-

бранность, систематичность, внимательность. Развитие интереса детей к 

математике является важной задачей. Автор приводит примеры использова-

ния нестандартных математических задач, иллюстративного материала. 

Ключевые слова: Самостоятельная работа, кружок, математика, вос-

питание. 

 

Одним из эффективных средств воспитания учащихся является решение 

математических задач. Они отражают различные стороны жизни, несут много 

полезной информации, поэтому их решение является одним из звеньев в систе-

ме воспитания в общем. Хорошо подобранные и правильно методически распо-

ложенные задачи  помогают ученику усвоить теоретический материал, делают 

курс более интересным,  вызывают потребность в новых знаниях и умением 

самостоятельно их приобретать. Наряду с решением готовых текстовых задач 

обучающиеся должны учиться преобразованию и составлению, т.е. творческой 

работе над задачей. 

Я работаю воспитателем 35 коттеджа Высшей школы музыки республики 

Саха (Якутия) с 1997 года. За 19 лет работы под моим руководством было вы-

пущено не одно поколение успешных музыкантов. Все воспитанники станови-

лись лауреатами и дипломантами республиканских (Покровск, Якутск), всерос-
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сийских (Владивосток, Волгоград, Санкт-Петербург, Москва, Рязань, Братск), 

международных (Украина, Дания) музыкальных конкурсов. Для воспитанниц 

младшего школьного возраста я веду вот уже несколько лет подряд кружок по 

математике. Включаю логические задания,  игровые моменты и задачи из жиз-

ни. Систематическое занятие кружка дает большой эффект в воспитании детей. 

Вот пример проведения типового урока в 3 классе на тему: "Деньги, кар-

манные деньги". [3] 

Самостоятельная работа для учеников 3 класса 

Цель занятия: Научить детей ориентироваться в рублях и монетах, не 

теряться в магазине при покупке, правильно считать деньги, обучение 

финансовой грамотности. 

Воспитательная задача: Учить бережливости, лучше понемногу копить, 

чем тратить на неполезные растущему организму сладости. 

 

Упражнение 1 

Пачка кефира стоит 60 руб., плитка шоколада стоит 120 руб., пачка пече-

нья стоит 70 руб., пачка конфет стоит 100 руб., мороженое в вафельном стакан-

чике стоит 25 руб., пачка чая стоит 110 руб. 

Сколько стоит? 

 

1. Две пачки чая. 

2. Пакетик конфет и пачка чая. 

3. Одно мороженое и плитка шоколада. 

4. Пакетик конфет и плитка шоколада. 

5. Плитка шоколада и одно мороженое. 

6. Две пачки кефира и пакетик конфет. 

7. Плитка шоколада и пачка кефира. 

8. Пачка печенья и пачка чая. 

 

9. Две плитки шоколада и одно 

мороженое. 

10. Пачка конфет и пачка кефира. 

11. Две пачки чая и два пакетика конфет. 

12. Две пачки кефира и пачка печенья. 

13. Два мороженых, пачка печенья и пачка  

            кефира. 

14. Два пакетика конфет, две пачки чая и  

            пачка печенья. 

15. Плитка шоколада, пачка печенья и три  

            пачки чая. 
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Упражнение 2 

Впишите цены и решите примеры 

1. 

Мороженое... 

Пачка чая... 

Пакетик печенья... 

          ------------ 

                

Всего........... 

2. 

Плитка шоколада... 

Пакетик печенья... 

Пачка чая...     

                             ------

------- 

                   Всего......... 

                

3. 

Пачка печенья... 

Мороженое... 

Плитка шоколада... 

                           -----

---- 

               Всего......... 

4. 

Пачка кефира... 

Мороженое... 

Пачка печенья... 

                       ---------- 

              Всего........... 

5. 

Два пакетика 

конфет... 

Пачка чая... 

Плитка шоколада... 

                           ------

---- 

               

Всего.............. 

6. 

Пачка кефира... 

Два пакетика 

конфет... 

Две пачки чая... 

                            -------

--- 

                  Всего.......... 

7. 

Плитка шоколада... 

Пачка печенья... 

Два мороженых... 

                            ----

--- 

              Всего....... 

8. 

Два пакетика 

конфет... 

Две пачки чая... 

Пачка кефира... 

                             ------

----- 

                    Всего....... 

 

Упражнение 3 

Допишите предложения. 

1. ... монет по 10 руб. составляют 100 руб.  

2. ... монет по 5 руб. составляют 20 руб. 

3. ...монет по 2 руб. составляют 30 руб.                                  

4. ... монет по 1 руб. составляют 5 руб. 

5. ... монет по 10 руб. составляют 50 руб.   

6. ... монет по 5 руб. составляют 45 руб. 

7. ... монет по 2 руб. составляют 10 руб.   

8. ... монет по 10 руб. составляют 70 руб. 

9. ... монет по 5. и ... монет по 10 руб. составляют 65 руб. 
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Упражнение 4  

Каждую неделю Оля и Саша откладывают по 40 руб. Заполните табличку 

их накоплений. В начале у Оли было 120 руб., а у Саши 85 руб. 

 Неде-

ля 1 

Неде-

ля 2 

Неде-

ля 3 

Неде-

ля 4 

Неде-

ля 5 

Неде-

ля 6 

Неде-

ля 7 

Неде-

ля 8 

Неде-

ля 9 

Неде-

ля 10 

Оля 120  200        

Саша 85 125   245      

 

Программу кружка по математике «Математика и жизнь» я составляю 

каждый год по классам, для новых учеников индивидуально. Обучение матема-

тике в начальной школе способствует прочному и сознательному овладению 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повсе-

дневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного обще-

ства, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образова-

ния. Изучение математики на занятиях математического кружка предусматри-

вает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие их математических способностей. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники долж-

ны иметь мотивацию к изучению математики, стремиться развивать свои ин-

теллектуальные возможности. Данная программа позволяет учащимся ознако-

миться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обу-

чения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, свя-

занных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной де-

ятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у учащихся умение самостоятельно работать, думать, ре-

шать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации соб-

ственной позиции по определенному вопросу. 
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Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне по-

вышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий кружка представляет собой пять линий развития по-

нятий: элементы арифметики, величины и их измерения, логико-

математические понятия и отношения, элементы алгебры и геометрии. Занятия 

математического кружка должны содействовать развитию у детей математиче-

ского образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д. Кружок созда-

ется на добровольных началах с учетом склонностей детей, их возможностей и 

интересов. 

Программа кружка рассчитана на 4 года. Занятия 1 раз в неделю. Продол-

жительность каждого занятия не должна превышать 30 – 40 минут. 

Цель: Полноценное интеллектуальное развитие учащихся, формирование 

мыслительных процессов, логического мышления, творческой деятельности, 

теоретического сознания, овладение учащимися важными логико-

математическими понятиями, расширение кругозора. Помочь понять и усвоить 

математику даже тем воспитанницам, у которых душа не лежит к математике. 

Задачи: 

1.  Развивать геометрические и пространственные представления учащихся. 

2.  Познакомить со способами выполнения арифметических действий, со 

свойствами сложения и вычитания, умножения и деления. 

3.  Развивать мышление ребёнка, его творческую деятельность. 

4.  Формировать у учащихся представление о натуральных числах и нуле, 

овладение ими алгоритмом арифметических действий. 

5.  Ознакомление учащихся с наиболее часто встречающимися на практике 

величинами, их единицами и измерением, с зависимостями между величинами 

и их применением в несложных практических расчётах. 

6.  Формировать у учащихся первоначальные представления об алгебраи-

ческих понятиях. 
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Предполагаемые результаты: 

·  усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия; 

·  помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

·  формировать творческое мышление; 

·  способствовать улучшению качества решения задач различного уровня 

сложности учащимися. 

Основные виды деятельности учащихся: 

·  решение занимательных задач в форме игры, шутки, выдуманной истории; 

·  проектная деятельность; 

·  самостоятельная работа; 

·  работа в парах, в группах. 

Позитивные результаты работы кружка "Математика и жизнь" за 2014-2015,  2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018 учебный год 

№ Фамилия, 

имя 

Класс, пред-

мет  

Название конкур-

са  
Диплом Дата 

1 Баишева Ви-

лена 

2, математика Международный 

"Лисёнок", г.Бийск 

III степени 2015 

2 Куприянова 

Сайаана 

2, математика Международный 

"Лисёнок" 

II степени 2015 

3 Тихонова Ка-

рина 

3, математика Международный 

"Лисёнок" 

II степени 2015 

4 Чуланова Ка-

рина 

1, математика XII Всероссийская 

олимпиада 

"Вот задачка" 

I степени 18.05. 2016г. 

5 Максимова 

Вика 

1, математика XII Всероссийский 

"Вот задачка", 

г.Самара 

I I степени 18.05. 2016г. 

6 Жиркова Ма-

ша  

1, математика Всероссийская 

олимпиада 

I  

степени 

2017 

7 Решетникова 

Аина 

1, математика Всероссийская 

олимпиада 

I 

степени 

2017 

8 Решетникова 

Аина 

2, математика ХIVВсероссийская 

Олимпиада 

"Рыжий Котёнок" 

I 

место 

2017 

 

В конце 2014-2015 учебного года учителя в школе провели международ-

ный конкурс "Лисёнок", и все участники под моим руководством заняли призо-

вые места. В конце 2015-2016  учебного года мы с коллегой Сивцевой Айтали-

ной Егоровной провели всероссийскую олимпиаду "Вот задачка"  в коттедже по 
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разным предметам. Математику выбрали четверо: Петрова Оксана (4 класс), 

Тихонова Линда (1 класс), Чуланова Карина (1 класс) и Максимова Вика (1 

класс); двое заняли призовые места. В прошлом  учебном году Надежда Васи-

льевна провела олимпиаду в 1 классе и Жиркова Маша и Решетникова Аина за-

няли 1-е места.  

 

Список: 
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Жиркова Зоя Семеновна 

К.п.н. доцент кафедры социальной педагогики ПИ СВФУ им. М.К. Аммо-

сова г. Якутск, Россия 

  

Организация самостоятельной работы студентов 

 

Аннотация: В современных условиях самостоятельная работа в учебной 

деятельности обучающихся является главной и ведущей. В данной статье рас-

сматривается  организазация самостоятельной работы студентов с исполь-

зованием  программы Moodle, которая дает возможность   интерактивное 

взаимодействие между участниками учебного процесса.   

Ключевые слова: развитие, Moodle, мотивация, мышление, самостоя-

тельная работа, деятельность,  результат. 

 

Развитие личности студентов осуществляется в процессе самостоятельной 

работы и творческой деятельности. Уровень самостоятельности студентов за-

висит от развития учебных умений и методов, необходимых для выполнения 

заданий и степени развития мотивации к учебной деятельности. 
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Если рассматривать творческую деятельность с точки зрения психолого-

педагогического подхода - это процесс создания новых для данного субъекта 

ценностей в виде получения новых знаний, умений и т.д., то творчество – это 

деятельность, способствующая открытию или созданию чего-либо ранее неиз-

вестного для данного субъекта. Основные средства этого подхода: критическое 

и логическое мышление, творческое воображение [2]. 

Цель самостоятельной работы обучающихся – организовать систематиче-

ское  изучение дисциплины в течение семестра, закрепление и углубление по-

лученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим занятиям, а также 

формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний [1]. 

Самостоятельный труд  развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вы-

рабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 

мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 

взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешно-

го усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 

деятельности [3]. 

Организацию самостоятельной работы студентов можно проводить с ис-

пользованием программы Moodle, которая дает возможность   интерактивное 

взаимодействие между участниками учебного процесса. Так, например, при 

изучении дисциплины «Управление образовательными системами» студенты 

педагогического института СВФУ, используя программу Moodle, дополняют 

самостоятельно содержание текста лекций, используя материалы других авто-

ров вспомогательными файлами, презентациями, опорными схемами, тестами. 

По результатам выполнения учениками заданий, преподаватель может прово-

дить консультации, рецензировать работы студентов, редактировать, исправ-

лять ошибки и давать комментарии. При дистанционной организации обучения 

удобна календарная структуризация курса, при которой  каждая неделя изуче-
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ния дисциплины представляется отдельным блоком и позволяет студентам  

правильно планировать свою учебную и  самостоятельную  работу. 

Таким образом, сочетание различных форм самостоятельной работы раз-

вивает творческие способности студентов, готовит их к активному поиску, вы-

зывает потребность непрерывному самообразованию, постоянному саморазви-

тию. Правильная организация самостоятельной работы будущего учителя обес-

печивает подготовку компетентного специалиста, обладающего глубокими и 

мобильными знаниями, способного к педагогическому творчеству. 
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3. Теория менеджмента. Программа, методические указания и контрольные 

задания. /сост. Н.А. Дударевич; Институт рыночной экономики, социальной 
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Заморщикова Варвара Васильевна 
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Применение технологии деятельностного метода обучения  

на уроках постановки учебной задачи в начальной школе 

 

Аннотация: В статье обобщен опыт работы по использованию техноло-

гии деятельностного подхода на уроках в начальной школе, приводится фраг-

мент урока математики с использованием данного метода при изучении те-

мы: «Составные уравнения». В статье раскрываются основная цель и опреде-

http://festival.1september.ru/authors/101-238-871
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ление системно-деятельностного подхода, обосновывается эффективность 

применения данного метода на уроках постановки учебной задачи. 

Ключевые слова: технология деятельностного метода, урок постановки 

учебной задачи, универсальные учебные действия. 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта подчеркивается 

необходимость создания качественно новой личностно-ориентированной раз-

вивающей модели массовой начальной школы.  Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности уче-

ника, его способности самостоятельно ставить учебные цели, планировать, ана-

лизировать, делать обобщения, контролировать и оценивать свои достижения, 

иначе говоря – формирование умения учиться. Необходимыми становятся не 

только знания, а знания о том, как и где их применять. В связи с этим сегодня в 

начальной школе наибольшее распространение получила «технология деятель-

ностного метода обучения».  

Именно  деятельностный подход в обучении ориентирует учителя отка-

заться от стереотипа вкладывать в ученика готовые знания. Ученик самостоя-

тельно в процессе собственной деятельности открывает новые знания, при этом 

повышается ответственность за приобретённые знания, что способствует по-

вышению качества обученности.  

Хотя учителя наслышаны о технологии деятельностного метода, не все  

готовы отказаться от вкладывания в ученика готовых знаний. Возникает проти-

воречие между необходимостью применения деятельностных технологий обу-

чения и недостаточностью владения этими технологиями и использованием 

этого метода на практике. Особенно это актуально для учителей, работающих в 

классах  с якутским языком обучения, так как практически нет материала по 

этой проблеме на родном языке.                                                                                           

Деятельностный метод обучения – это организация учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной познавательной деятельности школьника.  



~ 320 ~ 

Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от тради-

ционного демонстрационно-наглядного является, во-первых, то, что предло-

женная структура описывает деятельность не учителя, а учащихся.  

Переход к модели обучения на основе деятельностного подхода предпола-

гает изменение самой методики обучения. Современный процесс обучения ори-

ентирован на управление учителем познавательной деятельностью школьников, 

и к концу обучения в школе он должен осуществляться по такой схеме: плани-

рование учениками своей деятельности на уроке – выбор ими источников ин-

формации – освоение и присвоение новых знаний в процессе самостоятельной 

деятельности с этими источниками – самоанализ школьниками результатов ра-

боты. Данная  технология  требует от учащихся умения высказывать свое мне-

ние, обосновать его, выстроить цепочку логических рассуждений.  Урок  стро-

ится на равноправном диалоге учителя и детей, учащиеся под руководством 

учителя, отвечая на вопросы, самостоятельно ставят учебную задачу, осу-

ществляют поиск ее решения  и открывают для себя новое знание. Таким обра-

зом, меняется роль учителя: он становится организатором деятельности детей. 

Использование данного метода в практике позволяет нам грамотно выстроить 

урок, включить каждого обучающегося в процесс “открытия”  нового знания. 

Рассмотрим технологию деятельностного метода на уроках постановки 

учебной задачи. Уроки постановки УЗ – это наиболее острые и трудные уроки,  

потому что именно на этих уроках происходит  переход от старого к новому 

способу действий. Постановочный, или вводный – это урок или часть урока, на 

котором перед детьми ставится учебная задача. При этом учебная задача – это 

не любое задание, решаемое детьми на уроке. Это  понятие  означает только за-

дачу, решая которую, дети открывают наиболее общий способ действия для це-

лого класса задач.  Постановка и решение подобной учебной задачи – дело не 

одного урока,  то есть демонстрируется несовершенство (ограниченность в 

применении) старого, освоенного способа действий и начинается поиск нового 

способа действий, подходящего к поставленной задаче.  Поэтому основная за-
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дача учителя на таком уроке состоит в том, чтобы детям стало очевидно несо-

вершенство того способа действий, которым они овладели.  

Дети с 1 класса учатся определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя, учатся работать по плану, предложенному учителем. В 3-4 классах 

учащиеся уже могут самостоятельно обнаруживать учебную проблему под ру-

ководством учителя и поставить УЗ после предварительного обсуждения.  

В своей работе я применяю следующую структуру уроков постановки 

учебной задачи: 

1.  Организационный момент. 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. 

3. Постановка учебной задачи. Формулирование учебной задачи учащими-

ся и учителем. 

4. Построение проекта выхода из затруднения.  

5 .Рефлексия. 

 

1. Организационный момент: 

- создание у учащихся положительной эмоциональной направленно-

сти; 

- включение детей в деятельность; 

- выделение содержательной области. 

Это один из самых коротких, но достаточно важных этапов урока.  Орга-

низационный  этап длится 1-2 минуты и включает в себя следующие приемы: 

- в начале урока высказываются добрые пожелания учащимся;  

- детям предлагается подумать, что пригодится для успешной работы на 

уроке и  вспомнить нормы взаимодействия на уроке, которые фиксируются на 

доске (например – на уроке мы помогаем друг другу, слушаем друг друга и т.д. 

Фиксация на доске выглядит следующим образом: ПДД - помогаем друг другу, 

СДД - слушаем друг друга, УДД – уважаем друг друга,  ЗВ - задаем вопросы и 

т.д.); 

- самопроверка домашнего задания по образцу, или минутка каллиграфии.  
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2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности: 

- Демонстрация детьми владения старым  способом. Создание ситуации 

успеха. 

Этот момент может быть организован по-разному: или в форме выполне-

ния нескольких заданий старым способом (если это займет небольшую часть 

урока), или в форме вопросов и ответов, каким способом решить ту или иную 

задачу. Важно, чтобы эти задания не вызывали серьезных затруднений у ребят 

и создавали положительное эмоциональное состояние удовлетворенности и 

спокойствия, уверенности в собственных силах. Желательно, чтобы большин-

ство учащихся смогли продемонстрировать владение уже известными им спо-

собами действия.  Следующий желательный момент постановочного урока – 

самооценка детей. Дети должны оценить степень своего владения старыми спо-

собами (старым способом), прежде чем перейти к новому. Лучше, если дети 

оценивают себя в письменной форме, потому что это позволяет: а) учителю 

впоследствии более внимательно поработать с самооценкой каждого ребенка; 

б) ребенку впоследствии оценить отношение к своему прошлому взгляду на 

вещи.  

- Создание проблемной ситуации (ситуации разрыва). 

Создание проблемной ситуации - самый сложный, но и самый эффектив-

ный прием. При проведении уроков применяются разные приемы создания 

проблемной ситуации: 

а) Я предлагаю учащимся  задание с ранее изученным материалом и  зада-

ние, с которым ученики до настоящего момента не сталкивались, т. е. задание, 

не похожее на предыдущее. Не зная способа выполнения, ученики испытывают 

затруднение. 

б) Я даю  задание, не выполнимое вообще. Это вызывает у школьников за-

труднение. 
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3. Постановка учебной задачи: 

- обсуждение затруднений (Где и почему возникли затруднения? Чего мы 

ещё не знаем?);  

- проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит отве-

тить, или в виде темы урока. 

Этот этап длится 4-7 мин., в зависимости от степени трудности данного зада-

ния, подбора проблемной ситуации, степени подготовки класса.  Учащиеся соот-

носят свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и 

т.д.) и на этой основе выявляют причину затруднения – те конкретные знания, 

умения или способности, которых недостаточно для решения исходной задачи.  

При постановке учебной задачи через проблемную ситуацию учитель мо-

жет столкнуться с несколькими препятствиями: 

А) Ученики справляются с заданием. Задача учителя остается прежней: 

развернуть побуждающий диалог и помочь учащимся сформулировать тему.  

Б) Когда задание давалось фронтально всему классу и выполнили его не-

сколько учеников, остальные не смогли выявить проблему. При возникновении 

таких ситуаций можно организовать работу в группах так, чтобы в каждой  

группе  был  сильный  ученик, способный справиться со сложными заданиями. 

В) Никто не смог найти верное  решение задания. У всех по отдельности, 

или же у всех групп, если работа велась по группам, задание  выполнено непра-

вильно. В этом  случае  можно повторно провести урок постановки УЗ по дан-

ной теме и при этом облегчить задания.   

 

4. «Открытие нового знания» (построение проекта выхода из затруд-

нения): 

- по возможности включение детей в ситуацию выбора метода решения 

проблемы; 

- решение детьми проблемы с помощью выбранного метода; 

- фиксирование нового алгоритма (способа действия). 
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На этом  этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения про-

блемной ситуации, и на основе выбранного метода выдвижение и проверка ими 

гипотез. Новое знание дети получают в результате самостоятельного исследо-

вания, проводимого под руководством учителя. Новые правила они пытаются 

выразить своими словами.  В завершении подводится итог обсуждения и даётся 

образец (культурный аналог) -  общепринятая формулировка новых алгоритмов 

действий.   

 

5. Первичное закрепление: 

- решение детьми типовых заданий; 

- проговаривание нового способа решения в громкой речи; 

Следующий за «открытием» нового знания, непродолжительный, но очень 

важный для процесса мышления школьника этап. Он играет ведущую роль в 

процессе усвоения знаний.  Чтобы новое знание не стало для ученика проходя-

щим, случайным явлением, оно должно перейти в его сознание и сохраниться 

там в виде мыслительного образа. На этапе «открытия» нового знания я обра-

щаю внимание на подведение итогов обсуждения и внешнее оформление новых 

алгоритмов и понятий, так как  на этапе первичного закрепления происходит 

фиксирование уже оформленного знания. 

 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону: 

- самостоятельное решение детьми типовых заданий; 

- самостоятельная проверка детьми своей работы (самоконтроль и само-

оценивание); 

- создание ситуации успеха.  

На данном этапе каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже 

умеет. 

Дается небольшой объем самостоятельной работы (не более 2-3 типовых 

заданий), который выполняется письменно. При проведении самостоятельной 

работы в классе каждый ребёнок проговаривает новые правила (способ дей-
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ствия)  про себя. При проверке работы каждый должен себя проверить - всё ли 

он понял, запомнил ли новые правила. Эмоциональная направленность этапа 

состоит в организации ситуации успеха, способствующей включению учащихся 

в дальнейшую познавательную деятельность. 

 

7. Подведение итогов занятия:  

- рефлексия деятельности на уроке (что нового узнали, с помощью какого 

инструмента); 

- самооценка детьми собственной деятельности 

 

Пример урока с использованием деятельностной технологии. 

Тема урока: «Составные уравнения». 

Тип урока: Урок постановки УЗ.   

Этапы урока 
Содержание урока 

Деятельность учителя 
Деятельность и ответы 

учащихся 

I. Орг. момент. 1. Проверка 

готовности к 

уроку.Установлен

ие норм 

взаимодействия. 

2. Подготовка 

тетрадей. 

Комментированно

е письмо. 

Организующая. 

-  
 Повторение норм 

взаимодействия. 

 Работа в тетради: 

ученик комментирует 

запись даты. 

3. Минутка 

каллиграфии. 

Установление 

критериев оценивания 

каллиграфии. 

Взаимообмен 

тетрадямии 

взаимооценивание. 

4. Выборочный 

опрос. 

5.  

- - Посмотрите на эту 

запись, что вы можете 

сказать о ней? 

(показывает разные 

записи числа 2345). 

- - А об этом? 

(презентация с 

правильной записью 

числа). 

- По каким критериям 

будем оценивать 

работы?  

- Что вы можете 

посоветовать друг 

другу? 

Дети анализируют 

записи,  указывают на 

ошибки, допущенные  в 

записи цифр, 

сравнивают с образцом 

правильной записи. 

Договариваются, по 

каким критериям будет 

оцениваться работа на 

уроке (с помощью 

линеечки).Выполняют 

взаимооценивание. 

6. Составление 

заданий 

Организующая. 

- -Что вы можете 

Составляют задания с 

данным числом (устно) 
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рассказать об этом 

числе? 

- -Придумайте задания с 

этим числом. 

 

2.Демонстрация 

детьми владения 

старым  способом  

действия 

Самостоятельная 

работа. Решение 

выражений: 

3612 *4 

52719 *2 

4386*3 

 

 

 

Управляющая, 

организующая, 

контролирующая. 

Учитель:  

 - Решите выражения.  

 - Что будем сегодня 

оценивать? 

 - Оцените себя по 

критериям (критерии 

записаны на доске). 

 - Как вы себя оценили? 

 - Для чего, с какой 

целью мы решает такие 

выражения? 

 Отвечают на 

заданные ?-

сы.Решают 

выражения, 

записывая  в столбик. 

 Выполняют  

самооценку по 

заданным ранее 

критериям. 

Выражают свое согласие 

и несогласие. 

 Дают полные ответы 

на вопросы. 

1. 3. Постановка 

учебной 

задачи 

Создание проблемной 

ситуации с помощью 

ловушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм решения 

уравнений.  

1. Выделяем неиз-

вестный компонент. 

2. Применяем правило 

нахождения неизвест-

ного компонента. 

3. Выполняем дей-

- Распределите 

записи на группы (каждой 

группе выдается 4  листа 

бумаги А- 4, карточки с 

уравнениями и 

выражениями):  

х + 28 = 58      у – 34 = 26      

35 – а = 19       7 * х = 56    

в : 9 = 4           (4* 10): 2=20 

72 : с = 8         48 + 6 = 54    

(х + 3) : 4 = 5 

Работа в группах. 

Дети распределяют 

записи по группам, 

приклеивая карточки с 

записями на листочки.  

 

 

 

 - Расскажите, как 

распределили  записи на  

группы? 

- А кто распределил по 

другому? 

- Докажите, что остальные 

записи – уравнения.  

- Что такое уравнения? 

- Что значит решить урав-

нение?  

- Чем мы пользуемся, ко-

гда решаем уравнения?  

- Давайте вспомним его. 

(На доске карточки с запи-

санным алгоритмом рас-

положены в беспорядке).  

-Что будете делать?  

- Решите уравнения по ал-

горитму  и запишите на 

карточке ответ. 

Одна  группа выходит к 

доске и демонстрирует 

выбранный способ.  

Дети задают вопросы 

участникам  группы. 

Учащиеся дают ответы 

на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Восстановим порядок 

4 ученика по очереди 

переставляют карточки. 

(Работа в парах) 

Самопроверка.  
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2.  ствие и получаем от-

вет. 

4. Сделать проверку. 

 

 

 

Постановка УЗ 

 

-Давайте посмотрим, что у 

вас получилось. 

- У кого возникло затруд-

нение? Где? Почему?  

- Является ли эта запись 

уравнением? 

- Чем же отличается это 

уравнение от предыду-

щих? 

- Подходит наш алгоритм?  

- Значит, чему сегодня 

будем учиться на уроке?  

- Трудно решить  по-

следнее уравнение 

 (х + 3) : 8 = 5 

-Мы не решали уравне-

ния такого вида. 

- В новом уравнении 2 

действия.  

- Алгоритм не подходит. 

- Учиться решать урав-

нения нового вида. 

3. Открытие 

нового 

знания. 

Отработка 

нового 

способа 

действия. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Построение проекта 

выхода из затрудне-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм 

1. Нашли последнее 

действие. 

2. Выделили х - неиз-

вестный компонент. 

3. Упростили правую 

часть.  

4.Нашли значение не-

известного.  

 5. Сделали проверку. 

- Такие уравнения мы бу-

дем называть составными.  

- Сколько действий в ле-

вой части уравнения? 

(х + 3) : 4 = 5 

- Определите,  какое дей-

ствие последнее. Назовите 

компоненты действий при 

делении. 

- Где стоит переменная?  

- Закроем (х + 3) карточ-

кой х. - Что у нас получи-

лось? Можем решить это 

уравнение? Как? (по алго-

ритму) 

- Давайте попробуем со-

ставить алгоритм.  

- Повторите, какой шаг 

выполняли первым? 

(Учитель фиксирует поша-

говый алгоритм, выведен-

ный детьми, на доске). 

  

 

 

 

 

 

Несколько учащихся 

решают выражения, за-

писывая их на обратной 

стороне доски. 

  

 

 

 

- Простое уравнение. 

1 ученик выходит и 

решает уравнение.  

 

 

Дети составляют 

алгоритм решения 

нового вида уравнения.  

5.Первичное за-

крепление. 

Первичное закрепле-

ние. 

 

Работа по учебнику. 

 - Давайте посмотрим, 

что говорят об этом в 

учебнике. 

- Выбираем 1 уравнение и 

решаем его в тетради, про-

говаривая свои действия 

друг другу по алгоритму. 

 Проверка по эталону 

на доске.  

- Кто ошибся? В чём 

ошибка?  

  

 

 

 Работа в парах.  

 

 

 

 

6. Самостоя-

тельная работа с 

самопроверкой 

по эталону 

 Самостоятельная работа. 

№1 (е) стр.83. Проверка по 

эталону самостоятельно. 

(эталон на слайде 9) 

-У кого есть ошибки? Где 
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допущена ошибка,  по-

ставьте ? 

- Почему допущена ошиб-

ка? 

-У кого нет ошибок? Мо-

лодцы! 

 - Сделайте вывод.   

 

- Мы усвоили алгоритм 

решения составных 

уравнений. 

7.  Домашнее 

задание 

  Какое домашнее 

задание хотите себе 

задать? 

 Учащиеся сами выби-

рают задание. 

8. Рефлексия.  1.     

 

На примере данного урока видно, что учащиеся самостоятельно обнару-

жили учебную проблему под руководством учителя и поставили УЗ, урок был 

построен на диалоге между учителем и детьми.  

Проведение уроков по данной технологии требует от учителя большой и 

тщательной подготовки.  Основная трудность состоит в том, что урок должен 

быть логически правильно построенным. Необходимо подобрать систему во-

просов, задач, в ходе решения которых ученики вовлекаются в деятельность: 

 анализируют ситуацию; 

 вспоминают ранее изученный материал; 

 высказывают свои предложения и предположения; 

 выслушивают других; 

 преодолевают возникшие трудности; 

 находят верный ответ; 

 планируют свою дальнейшую деятельность. 

Успех подобных уроков заключается в том, что в деятельность включены 

все ученики класса независимо от разного уровня подготовки  и способностей к 

учению. С помощью данной технологии реализуются такие важные и необхо-

димые принципы обучения, как: принцип деятельности, непрерывности, це-

лостного представления о мире, принцип минимакса, психологической ком-

фортности, вариативности, творчества.  
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Целью работы по данной проблеме было овладение технологией деятель-

ностного метода. Изучая и применяя этот метод на практике, я пришла к выво-

ду, что данная технология: 

- может  применяться при изучении любого предмета; 

- создает благоприятные условия для разноуровневого обучения и 

практической реализации всех дидактических принципов деятельностно-

го подхода; 

- воспитывает в каждом ребёнке самостоятельную личность, способ-

ность осуществлять  поиск нужной информации, вступать в дискуссию, 

умение обосновывать, доказывать. 

Грамотное и системное  использование деятельностной технологии обуче-

ния на уроках в начальной школе позволяет оптимизировать учебный процесс, 

устранить перегрузку детей, а самое главное – повысить мотивацию школьни-

ков и тем самым способствовать повышению познавательных интересов и каче-

ства усвоения знаний учащимися.  Всё это способствует развитию творческих 

способностей школьников, устной речи, умения формулировать и высказывать 

свою точку зрения, активизирует мышление, развивает коммуникативную  

компетенцию.  
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Коммуникативная компетентность учащихся в курсе «Человек»  

(на примере темы «Происхождение человека») 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования комму-

никативных навыков учащихся на уроках биологии. Курс «Происхождение чело-

века» является важной образовательной частью, формирующим понимание 

процесса эволюции в сознании учащихся. Практическая ориентация статьи за-

ключается в прикладном характере исследования. Рассмотрение конкретного 

предмета и тематики из школьного курса, позволяют акцентировать внима-

ние на практической ориентации, что в свою очередь, представляет возмож-

ным использование результатов в школьном обучении. 

Ключевые слова: ФГОС, биология, компетенции, образовательная моти-

вация, обучающий процесс. 

 

Требование к качеству учебных достижений учащихся, которое было за-

ложено в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее 

ФГОС) по предмету «Биология» в основной школе (2012), определяет необхо-

димость развития коммуникативной компетентности учащихся. Коммуника-

тивное развитие - формирование компетентности в общении, включая созна-

тельную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнёров в об-

щении и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответ-
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ствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем и принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными и невербальными 

средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение 

[5, С.8]. Первая из них заключается в том, чтобы научить их самостоятельно 

применять имеющиеся биологические знания и умения в общении. В процессе 

обучения ученик достигает определенного уровня коммуникативной компе-

тентности, открывающего возможность справиться с биологическими задания-

ми и добывать новые в процессе решения учебных задач. 

Компетенции необходимы ученику «как готовность к решению проблем, к 

конструктивной коммуникации, к сотрудничеству, являющиеся для него «клю-

чом к успеху» в быстроизменяющемся обществе» [6, C. 135]. Существуют раз-

личные варианты классификации компетенций. Нами выбрана классификация, 

представленная А.В. Хуторским. Коммуникативная компетентность – это 

обобщающее коммуникативное свойство личности, включающее коммуника-

тивные способности, знание, умение и навыки, чувственный и социальный 

опыт в сфере делового общения.  

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или дея-

тельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. В состав 

коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками: определение цели, функций и способов взаимодей-

ствия участников; постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации; разрешение конфликтов; выявление, идентификация 

проблемы; поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта; 

принятие решения и его реализация; управление поведением партнёра; кон-

троль, коррекция, оценка действий партнёра; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-
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муникации; владение монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами [5, C.11].  

Особенно актуальна проблема развития коммуникативности учащихся в 

связи с тем, что тема «Происхождение человека» стала изучаться в 8 классе, то-

гда как раньше она изучалась в 9 классе. Кроме того, изменился методический 

подход к изучению данной темы от эволюционного в сравнительно-

систематическому на базовом уровне обучения биологии в основной школе. 

При разработке системных заданий самостоятельных работ по данной теме 

учитывались принципы отбора содержания заданий в сторону развития комму-

никативных компетентностей. В ФГОС указано, что учебный процесс должен 

обеспечивать «формирование консолидации общества в условиях роста его 

разнообразия, на основе гражданской ответственности, взаимопонимания и до-

верия друг к другу представителей различных этнических групп». При обсуж-

дении вопросов по теме «Расы человека» организуется опыт самостоятельного 

принятия «образа рас» в поликультурной среде между учащимися классного 

коллектива, где возрастает гражданская ответственность, взаимопонимание и 

доверие друг к другу. Принцип доступности направлен на разработку заданий в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся - по уровням сложности, 

принцип региональности особенно проявляется при организации дискуссии по 

теме «Холод превратил обезьяну в человека» [4, C. 62] для мотивирования к 

изучению данной темы и большей коммуникации. 

Актуальность темы исследования связана с проблемой, почему сложно 

изучать тему «Происхождение человека» в курсе «Человек». Во-первых, в ос-

нову изучения указанной темы положена синтетическая теория эволюции. 

Учащимся необходимы коммуникативные универсальные учебные действия по 

изучению закономерностей наследственности и изменчивости, лежащие в ос-

нове механизмов эволюционного процесса генеалогического происхождения 

рас. Процесс эволюции человека рассматривается на популяционном уровне, 

так как данная тема изучается на стыке сопоставления микро- и макроэволю-

ции, где взаимодействуют элементарные эволюционные факторы и эволюцион-
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ный материал длительного пути исторического развития человека. Во-вторых, 

ознакомление научных гипотез происхождения человека требует творческого 

решения проблем происхождения человека на земле, в пользу научных поисков 

в пограничных областях разных наук: биология, палеонтология, география, со-

циальная экология и разделов самой биологии - анатомии, морфологии и фи-

зиологии животных и человека. При этом, как указано выше, возникает необхо-

димость развивать подходы к изучению данной темы с сравнительно-

систематического к социально-экологическому при этом развиваются комму-

никативные универсальные учебные действия (УУД) на основе делового обще-

ния между собой [1]. 

Рассмотрим выделенную систему умений самостоятельной работы учащих-

ся для развития их коммуникативных компетентностей на тему «Происхождение 

человека» в 8 классе, на основе исследований И.А. Зимняя [6, C.322-344]: 

1. Подражательно-пассивный – это выполнение действий по готовому об-

разцу или копирование. Предметные и общеучебные умения используются 

только в стандартных ситуациях - таких, как умения определять положения че-

ловека в системе животного мира и стадии развития человека. 

2. Активно-поисковый - это свободное применение знаний в знакомой, 

стандартной ситуации. Выполняя типовые упражнения и примеры, излагая 

текст, ученик подвергает материал частичной реконструкции, суть вопроса 

умеет раскрывать своими словами, не копируя учебник или рассказ учителя. 

Например, показать сходство и различия человека от животных. Проявляется 

интерпретирующая активность. Для этого уровня самостоятельности чаще ха-

рактерен один, но устойчивый мотив желания узнать новое - например, рас-

крыть суть различных концепций происхождения человека.  

3. Интенсивно-творческий – это применение знаний в новой нестандарт-

ной ситуации, т.е. наблюдается явление переноса. При этом обнаруживается их 

системность, умения устанавливать внутрипредметные и межпредметные свя-

зи. Наблюдается высокий уровень прогнозирования собственной деятельности: 

ученик сам может поставить перед собой цель, способен видеть и сформулиро-
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вать учебную проблему, планировать этапы ее решения. Уровень самостоя-

тельности может быть хорошо выражен при оригинальности мышления, уме-

ния использовать различные средства обучения. Например, описывать меха-

низмы образования человеческих рас; анализировать и оценивать различные 

гипотезы происхождения человека. 

Педагогический эксперимент по выявлению коммуникативной компетен-

ции обучающихся проводился в средних общеобразовательных школах №7 г. 

Якутска и Магарасской СОШ Горного улуса, Хатын-Арынской СОШ Намского 

улуса и Легойской СОШ Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия), в 

нем приняли участие 228 учащихся. 

Констатирующий этап эксперимента включал работу по проверке знаний и 

умений учащихся по пройденным учебным курсам, с указанием процента по-

ложительных ответов:  

об основных положениях эволюционной теории Ч.Дарвина - 61%; 

о происхождении человека - 65%.  

Этот этап показал, что у школьников различны мотивы, побуждающие 

учеников к самостоятельной коммуникативной работе: потребность расширить 

свои знания, узнать новое - 18% учащихся; овладеть умением работать в кол-

лективе -13%; желание проявить самостоятельность в коллективной работе, 

выполнить задание без посторонней помощи - 10%; возможность пережить 

чувство радости, удовлетворение потребности быть успешным, получить хо-

рошую оценку - 20%. Однако доминирующим является мотив самоконтроля, 

желание проверить свои знания и коммуникативные возможности - 39% (Рис. 

2). 
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Рис. 2. Результаты эксперимента (выявленные мотиваторы) 

В 8 классе на подражательно-пассивном уровне проверялись умения рабо-

тать с текстом учебника «Человек» - вычленение главного в тексте, работа со 

справочным материалом – для выявления сущностных характеристик понятий 

«хордовые», «позвоночные», «млекопитающие», «приматы», «гоминиды», «че-

ловек», «человек разумный». Также учащиеся выполнили тестовые задания на 

тему «Место человека в системе органического мира. Размножение и развитие 

организма человека», где используются задания подражательно-пассивного 

уровня. На этом уровне только 25% учащихся были готовы к полному выпол-

нению заданий. 

На активно-поисковом уровне, например, по заданию «Каково систематиче-

ское положение человека по таксонам?» задачи включают высказывание соб-

ственного мнения, например, «Что могло способствовать формированию прямо-

хождения у предков человека?» 78% учащиеся не дали полного ответа. Хотя на 

задание «Как вы думаете, какие признаки указывают на связь человека с млеко-

питающими животными?» ответ учащихся указывает на спонтанное перечисле-

ние сходных признаков без объяснения причинно-следственных связей с поняти-

ем «класс млекопитающие». Также проверялось умение вычленять главное из 

текста учебника, умение грамотно составить устные и письменные ответы. 

На III уровне используется интенсивно-творческая самостоятельная работа 

- учащиеся могут с помощью доступной научной литературы оформить реферат 

на тему «Гипотеза о прародине человека». Нами проверялись следующие уме-
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ния: подбор научной литературы из различных источников; умение создавать и 

оформлять текст реферата; навыки сбора данных (накопление фактов, наблю-

дений, доказательств); умение выражать отношение к гипотезе о прародине че-

ловека (выводы, предположения). У некоторых учащихся не было выражено 

отношение к гипотезе о прародине человека. Эксперимент показал, что многие 

учащиеся не умеют анализировать и обобщать собранный материал, также 

формулировать выводы и предположения. 

Проверка знаний и умений учащихся показали, что соотношение усвоения 

темы «Происхождение человека» достигли 15-29% - на низком уровне, 61-75% 

- на среднем и только 8-10% на высоком уровне, что показывает их зависимость 

от отношения к учебной деятельности и развитости коммуникативных УУД.  

На основании изложенного можно констатировать, что при выполнении 

самостоятельных работ происходит дальнейшее развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. Выдвинутая нами и целенаправленно внед-

ряемая в учебном процессе система уровневых, развивающих заданий и усло-

вий развития коммуникабельности оказались эффективными. Представленная 

работа вписывается в стандарты современного обучения по предмету «Биоло-

гия» в основной школе. Отмечается, что в результате подобного подхода уча-

щиеся стали уверенными в себе, ответственными и общительными, а значит, 

показатели коммуникативных универсальных учебных действий повышаются.  
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По современным требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта процесс обучения должен нести системно-деятельностный 

характер. В его основе лежит познавательная активность учащихся. Познава-

тельная активность — это увлеченность человека, потребность к углублению и 

расширению знаний, их творческому применению. Аудиовизуальные средства 

обладают универсальностью, отвечая большинству дидактических принципов: 

сознательности и активности, наглядности, доступности, связи теории с прак-

тикой. Кроме того, в техническом плане они доступны любой школе. Если ин-

тегрировать аудиовизуальные средства с кейс-технологией, мы получаем метод 

видео-кейсов, с помощью которого можно создать условия для развития позна-

вательной активности учащихся [1]. Использование видео-кейсов по биологии 

способствует не только развитию предметных умений учащихся, но и универ-

сальных учебных действий с опорой на жизненный опыт и практическое при-

менение знаний, на развитие которых необходимо акцентировать внимание в 

таких темах как «Основы экологии», где затрагиваются глобальные проблемы, 

включая экологические проблемы. 

Кейс-технология — это современная образовательная технология, в основе 

которой лежит анализ какой-то проблемной ситуации [2]. Аудиовизуальные 

средства — это группа технических средств обучения, включающая экранные и 

звуковые пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой 

информации [1]. 

Во время педагогического эксперимента в научно-экологическом лагере 

«Тиинчээн» Сэргэ-Бэсской ООШ Амгинского района Республики Саха (Яку-

тия) было применено два видео-кейса. На констатирующем этапе педагогиче-

ского эксперимента было выявлено, что уровень познавательной активности 

учащихся ниже среднего, успешно выполнялись только некоторые задания на 

фактические знания. Уровень познавательной активности выявлялся путем те-

стирования с ранжированием заданий на фактические знания (первый уровень 

познавательной активности по Щукиной), выявление причинно-следственных 
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связей (второй уровень) и применение знаний в нестандартной ситуации (тре-

тий уровень). 

Учащимся во время этапа актуализации знаний (урок «Экологические фак-

торы среды») и первичного закрепления знаний (урок «Цепи питания») предла-

галось разделиться на команды. Одновременно с воспроизведением видео-

кейса учитель озвучивает условия ситуации, предлагает учащимся проблему, 

которую им необходимо разрешить, применив знания, и составить аргументи-

рованный ответ [2]. 

В видео-кейсе №1 «Загрязнение леса. Антропогенный фактор» предлагает-

ся привести несколько аргументов в пользу того, что их друзьям во время по-

ходов в лес не следует оставлять мусор в лесу. Представитель команды выхо-

дит к доске и представляет составленные с командой аргументы. Успешность 

выполнения видео-кейса заключается в правильном использовании биологиче-

ских терминологий: «экологические факторы: абиотические, биотические, ан-

тропогенные», «экосистема», «экологическое состояние», «экология», умением 

применить фактологические знания в новой ситуации - вести обсуждение с од-

ноклассниками о роли экологических факторов в природе, о влиянии антропо-

генного фактора на лес, находить причинно-следственные связи и полно выра-

жать своё мнение.  

В видео-кейсе №2 «Комары в цепи питания» использовался аналогичный 

алгоритм действий. Учащиеся аргументировали отмену массового истребления 

комаров вблизи водоема рекреационной зоны. Учащиеся показывали примене-

ние эколого-биологических понятий: «трофические связи», «биосфера», «есте-

ственная среда обитания»; а также владение практическими умениями: состав-

ление цепей питания, экологических задач; умение оценивать экологическую 

ситуацию, приведенной в задаче экосистемы; умение вести обсуждение по эко-

логической проблеме сохранения природных экосистем, сохранения многооб-

разия видов, негативного антропогенного влияния, аргументировать свое мне-

ние и полно выражать в реальных жизненных ситуациях.  
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Во время работы наблюдалась повышенная заинтересованность учащихся, 

бурное обсуждение. Стоит отметить, что состав команд определялся учителем 

биологии. Это было необходимо, чтобы избежать однородности состава, и 

учащиеся более активные и более пассивные могли участвовать в обсуждениях 

и решении видео-кейсов. Общение учеников друг с другом включали следую-

щие выражения-рассуждения: «А целлофановые пакеты тоже берут в походы в 

лес?». «Напишите, что животные могут отравиться остатками еды». «Консерв-

ные банки вообще не разлагаются. Антропогенный фактор может быть еще и 

негативным», «Может начаться пожар. Когда свет проходит через стекло буты-

лок, земля нагревается, сухие ветки воспламенятся», «Даже закопанный мусор 

вреден, от влаги будет разлагаться и окислять почву».  

Аргументы, которые в итоге приводили команды учащихся:  

1. Мусор негативно влияет на природу, нарушает жизнедеятель-

ность растений.  

2. Загрязняется не только почва, но и воздух вредными газами от раз-

ложений.  

3. Выбрасываются мутагенные вещества, могут возникнуть мутан-

ты (намек на генетические мутации от радиоактивных веществ).  

4. Животные тоже могут отравиться от мусора, или он может за-

стрять у них в горле или желудке.  

5. У животных из-за мусора могут рождаться больные детеныши.  

6. Разрушается окружающая среда, естественные места обитания 

животных.  

7. При прохождении света через стекло может случиться пожар.  

8. Целлофановые пакеты, бутылки, банки могут лежать больше 

сотни лет. При воздействии солнца и влаги из них выводятся негативные ве-

щества, которые приносят вред животным и растениям.  

9. Гнилые остатки еды могут привлечь животных, хищники могут 

переходить ближе к деревням и людям.  

10.  Почва окисляется.  
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11. Загрязняется воздух, которым все мы дышим.  

12.  Нарушается в целом экология среды.  

Общение учеников друг с другом включали следующие выражения-

рассуждения: «Кровь пьют только особи женского пола, им это нужно для ли-

чинок», «Вред от ядохимикатов может нарушить жизнедеятельность других 

животных», «Комары - это часть природы, часть цепи питания. По комарам еще 

можно определить приближение дождя», «В природе лишнего нет, все-все на 

свете нужны, как в стихотворении Б. Заходера говорилось».  

Аргументы, которые приводили команды учащихся:  

1. Если не будет комаров, питающимися ими птиц, рыб, лягушек, будет 

нечем питаться.  

2. Каждый организм важен, в природе нет лишних животных.  

3. Если комаров всех уничтожить, другим, выше по цепям питания, жи-

вотным будет меньше доставаться еды.  

4. Комары, которые питаются нектарами (мужские особи), помогают 

растениям, переносят пыльцу. Растения без них будут плохо распространяться.  

5. Ядохимикаты могут нарушить жизнедеятельность других организмов. 

После педагогического эксперимента, посредством тестирования с ранжи-

рованными по уровням познавательной активности заданиями выявлено, что 

большинство учащихся повысили не только предметные знания, но и мета-

предметные и личностные. А после занятий с применением видео-кейсов 

наблюдалась повышенная активность учащихся: даже во время перемены про-

должалось обсуждение содержания видео-кейсов, некоторые учащиеся обраща-

лись к учителю с вопросами, возможно ли создать видео-кейс по интересую-

щим их темам, как можно привлечь друзей к данным темам. 

Таким образом, совмещая аудиовизуальные средства с кейс-технологией 

(используя метод видео-кейсов), мы можем в полной мере создать условия для 

развития познавательной деятельности учащихся. Урок с применением видео-

кейсов не только развивает познавательную активность, но и позволяет уча-

щимся усваивать новые знания посредством общения с одноклассниками и 
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учителем, закреплять уже имеющиеся, выявлять причинно-следственные связи, 

развивать универсальные учебные действия в целом, а также, в рамках темы 

«Основы экологии», развивать эмоционально-ценностное отношение к окру-

жающей среде. 
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ства обучения и в заключение перечисляются положения, на которых основана 

оценка качества образования в рамках дополнительной программы. 

Ключевые слова: молодежь, дополнительная образовательная программа, 

вуз, школа вожатых 

 

После трагедии в детском лагере в Карелии летом 2016 года, в результате 

которой погибли дети, резко возросли требования, предъявляемые не только к 

руководству и инфраструктуре детских загородных лагерей и центров, но и к 

подготовке вожатых. 

10 января 2017 года Министерством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации был издан Приказ №10н об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания». Однако, речь там идет о подго-

товке вожатых к работе с постоянным детским коллективом в образовательной 

организации. Работа вожатого в лагере имеет свою специфику – там работа 

идет с временным детским коллективом, как правило, на загородной террито-

рии. В связи с этим, подготовка вожатого детско-молодежного лагеря или цен-

тра не может реализовываться на основе описанного выше Стандарта.  

Данный вопрос стоит на повестке, и в ближайшее время появится доку-

мент, регламентирующий работу вожатого, что пообещал заместитель мини-

стра образования П.С. Зенькович. Также в следующем году молодежная орга-

низация «Российские студенческие отряды» («РСО») планирует запуск про-

граммы подготовки вожатых для детских летних лагерей. Обучение будет про-

исходить на базе дочерней организации «РСО-Образование». Это обсуждалось 

на очередном заседании методического совета педагогических отрядов «РСО» 

проводимого в рамках  Всероссийского слета студенческих отрядов в Якутске в 

конце октября 2017 года [4]. 

В настоящий момент одним из вариантов решения данного вопроса явля-

ется организация «школ вожатского мастерства» в вузах. Здесь возможно две 

траектории развития: встраивание в учебный план подготовки педагогов соот-

ветствующего модуля или реализация программы дополнительного образова-
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ния. Первый вариант в качестве пилотного реализуется в некоторых педагоги-

ческих вузах России. В Калининградской области с 2008 года подготовка вожа-

тых для детско-молодежных лагерей и центров организована по второму типу и 

называется «Школа вожатых». 

Школа вожатых - это совместный проект Агентства по делам молодёжи 

Калининградской области, Калининградского регионального отделения МООО 

«Российские Студенческие Отряды» и Педагогического института БФУ им. И. 

Канта. Такая модель подготовки релевантна требованиям, предъявляемым к ка-

честву подготовки молодых людей для работы вожатыми в детско-молодежных 

лагерях и центрах.  

Оценка качества образования включает в себя: лицензирование, государ-

ственную аттестацию, аккредитацию учреждений образования. Также важней-

шими показателями, которые, очевидно, должны характеризовать процессы 

оценивания, должны быть объективность, независимость, достоверность, адек-

ватность [1]. 

Набор в Школу вожатых проводится на безвозмездной основе, в сроки, со-

гласованные со всеми участниками проекта, на основании заявления и анкети-

рования слушателя. Для обучения в Школу приглашается молодежь региона в 

возрасте, как правило, от 16 до 30 лет. Обучение проходит на базе БФУ им. 

И.Канта, вуза, имеющего соответствующую лицензию и  аккредитацию. 

Обучение и методическое сопровождение в Школе (теоретическое и прак-

тическое) организуется ресурсами БФУ им. И. Канта согласно учебно-

тематическому плану, утвержденному первым проректором — проректором по 

образовательной деятельности, чем обеспечивается достоверность процесса.  

В сфере образования под качеством обучения подразумевается соответ-

ствие знаний и умений выпускников учебного заведения требованиям, предъ-

являемым со стороны работодателя [2]. Общество через спрос на выпускников 

на рынке труда доводит до образовательной организации свои потребности и 

дает обратную связь относительно уровня подготовки специалистов.  
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Для достижения максимальной объективности и адекватности как показа-

телей оценки качества образования, в середине обучения организуется встреча 

с работодателями. Она проходит в форме, аналогичной «Ярмарке вакансий», 

когда приглашенные руководители детских оздоровительных лагерей и центров 

встречаются со слушателями Школы и рассказывают о различных нюансах ра-

боты в учреждениях такого типа, информируют об условиях труда в конкрет-

ном учреждении и сообщают о вакансиях. 

При успешном прохождении обучения по его окончании слушатели орга-

низуются на участие в выездном мероприятии — Слете будущих вожатых и в 

проектировании смены в летнем оздоровительном лагере. Данное мероприятие 

является одной из итоговых форм контроля для выпускников. 

Работниками курсов по подготовке молодых людей для работы вожатыми 

являются специалисты, выполняющие контролирующие, управленческие, орга-

низационные и обучающие функции. Состав их определяется соответствующи-

ми приказами ректора БФУ им. И. Канта; они назначаются из числа высококва-

лифицированных научно-педагогических и управленческих штатных работни-

ков университета. Наряду с ними, в целях обеспечения адекватности, учебный 

процесс на курсах могут осуществлять ведущие ученые и специалисты других 

учебных заведений, организаций и учреждений (на условиях совместительства 

или почасовой оплаты в порядке, установленном законодательством РФ) [3]. 

Выпускник, успешно прошедший подготовку в Школе вожатых и активно 

участвовавший в выездном слете получает сертификат, удостоверяющий про-

хождение обучения в БФУ им. И. Канта по программе «Подготовка молодых 

людей для работы вожатыми в детско-молодежных лагерях» в объеме 72 часов. 

Таким образом, сегодня оценку качества подготовки молодых людей для 

работы вожатыми в детско-молодежных лагерях и центрах на базе вуза в рам-

ках дополнительной программы можно обозначить следующим образом: 

 определение результативности образовательного процесса и 

качества учебной программы путем необходимых процедур согласо-

вания; 
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 обеспечение программы дополнительного образования высо-

коквалифицированными кадрами; 

 повышение объективности контроля и оценки учебных до-

стижений обучаемых, в том числе и на выездных мероприятиях; 

 «открытая» процедура набора молодежи на обучение;  

 систематическая рефлексия со стороны работодателей. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные возможности применения 

программных продуктов iSpring в образовании, при реализации электронного 

обучения. Проанализированы основные компоненты системы, позволяющие со-

здавать курсы, организовывать тестирование, проводить видеоконференции. 

Показаны основные преимущества при использовании в образовательном про-

цессе, а также интеграции с системой дистанционного обучения Moodle. 

Ключевые слова: iSpring, электронное обучение, дистанционные образо-

вательные технологии, образование.  

 

Век современных технологий открыл качественно новые возможности в 

сфере педагогического образования. Учет взаимосвязи между проникновением 

ресурсов на основе ИКТ в учебный процесс и изменениями профессиональных 

качеств педагогов, являются главными условиями эффективности использова-

ния ИКТ в сфере образования. Путь наращивания информационных ресурсов за 

последние 10-15 лет позволяет говорить о том, что создание интегрированных 

ресурсов для расширения возможностей обучения является актуальной пробле-

мой, которую исследуют зарубежные (E. Sheninger, G.Sax, D.A. Pratt и др.) и ве-

дущие российские ученые (Полат Е.С., Роберт И.В., Барахсанова Е.А., Власова 

Е.З., Гафурова Н.В., Пак Н.И., Носкова Т.Н.  и др.), которые уделяют особое 

внимание методическим и структурным компонентам информатизации образо-

вания [2]. 

С развитием технологий изменяются и совершенствуются методы и прин-

ципы обучения, что позволяет идти в ногу со временем и удовлетворять по-

требности общества в получении качественного образования. Традиционные 

формы обучения модернизируются, все большую распространенность и попу-

лярность приобретают электронное обучение и дистанционные образователь-

ные технологии, используемые как совместно, так и независимо друг от друга. 

В зависимости от степени насыщенности учебного процесса онлайн-

технологиями доставки контента и характера взаимодействия участников экс-

перты различают:  
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• традиционное обучение (без использования электронных технологий);  

• традиционное обучение с веб-поддержкой (1-29% курса реализуется в се-

ти: доставка контента, минимальное взаимодействие через LMS при выполне-

нии СРС);  

• смешанное обучение – blended learning (30-79% курса реализуется в сети: 

комбинирует обучение в аудитории с занятиями в сети);  

• полное онлайн обучение (более 80% курса в сети, часто совсем без очно-

го взаимодействия) [1]. 

В целях экономии времени для разработки материалов, а также благодаря 

интуитивному интерфейсу, среди множества программ по разработке электрон-

ных курсов можно выделить среду разработки электронных учебных материа-

лов – iSpring. Компания iSpring представляет, в основном, два взаимодополня-

ющих друг друга продукта: iSpring Suite и iSpring Online. 

iSpring Suite – программный продукт для создания электронных курсов, ви-

деолекций, интерактивного материала, тестов и опросов. Данное решение работа-

ет как надстройка в Microsoft PowerPoint версий 2007-2017, что позволяет рабо-

тать в привычной и многим известной среде, без необходимости приобретения 

специальных навыков по работе со средами разработки учебного контента [3]. 

Для наиболее эффективного использования учебных продуктов, разрабо-

танных на основе iSpring Suite, компанией iSpring представлена собственная 

система для разработки тестов и опросов iSpring QuizMaker – это программа 

для создания тестов и опросов, разработанная российской компанией iSpring, 

которая является надежным инструментом для разработки интерактивных те-

стов и опросов [4, 6]. 

За 2 года (2015-2017) появилось как значительно больше функций в уже 

известных нам программах, так и совершенно новые программы с использова-

нием расширенных функций. Программных продуктов по разработке электрон-

ных курсов, и элементов, относящихся к ним, стало гораздо больше: iSpring 

Cloud (Облачный сервис для хранения и быстрого распространения презента-

ций); iSpring Flip (Создание интерактивных книг из документов Word и PDF); 
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iSpring Suite DX (Расширенная версия iSpring Suite для создания презентаций с 

программным управлением) [5]. 

В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова для 

обеспечения образовательного процесса и реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий применяется СДО Moodle. В си-

стему Moodle интегрировано большое количество надстроек для создания обра-

зовательного контента. Однако, как показала практика, их все же недостаточно. 

Именно в этот момент возникает необходимость в использовании образо-

вательного потенциала системы iSpring, которая позволяет создавать: интерак-

тивное тестирование, видео-лекции, интерактивные слайды, flash-презентации. 

В данном случае Moodle используется как интерфейс для управления образова-

тельными мероприятиями с возможностью задания временных рамок, списка 

участников и разграничения прав пользователей.  

Опыт использования программы iSpring в образовательном процессе при 

обучении магистрантов на кафедре информатики и вычислительной техники в 

Педагогическом институте СВФУ можно оценить, как эффективный. Предпо-

лагается дальнейшее развитие данного направления путём перехода на новые 

версии данного программного обеспечения для использования появившихся в 

этих версиях возможностей. 

Разнообразие форм, методов и средств организации учебного занятия поз-

воляет в полной мере достигать поставленные образовательные цели, а воз-

можность регулирования степени интеграции электронной и традиционной 

формы обучения способствует эффективной реализации современных образо-

вательных технологий, позволяя выстраивать индивидуальную траекторию 

обучения, реализуя при этом личностно-ориентированный принцип. 

Сфера разработки программных продуктов для использования в рамках 

электронного обучения показывает динамику своего развития. Это является од-

ним из показателей его востребованности и фактором активного внедрения в 

сферу образования. 
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Сегодняшний мир ставит на первый план важную для настоящего времени 

задачу - важность приобретения  и использования знаний эстетической культу-

ры.Чем раньше школьники узнают наиболее важные понятия и ценности эстети-

ческой культуры, тем свободнее и легче им будет создавать свою взрослую жизнь. 

Формирование эстетической культуры личности младшего школьника все-

гда было и остается актуальным, так как от уровня культуры каждого человека 

зависит уровень культурного развития общества в  целом. Культура и искус-

ство являются эффективными средствами оживления и одухотворения внут-

реннего мира личности. 

«Эстетика - это часть философии, учение о прекрасном в искусстве и в ре-

альности, о всеобщих законах искусства, эстетического воспитания и художе-

ственного творчества человека… термин «эстетика» происходит от греческого 

слова «aisthtsis», что в переводе означает симбиоз эстетических навыков, зна-

ний, чувств, убеждений и социальных норм. Эстетическая культура – важней-

шая состовляющая духовного облика личности. От их наличия и степени разви-

тия в человеке зависит его интеллигентность, творческая направленность 

устремлений  и деятельности, отношений к миру и другим людям». [1, с.244] 

Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования  

творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать пре-

красное и создавать художественные ценности (Б.Т.Лихачев) [1, с.162] 

Исходя из психологических особенностей младших школьников: податли-

вости, пластичности, восприимчивости их нервной системы, эмоциональности 

восприятия, многие педагоги, деятели культуры (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, 

В.А. Сухомлинский и др.) выделяют этот возраст как предназначенный для 

становления и развития  в личности всего  человеческого, именно в этом 

школьные  годы закладываются основы  эстетической культуры.  
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Младшим школьникам  необходимо давать знания, которые  в полной мере  

способствуют формированию представления об эстетических ценностях, и тем 

самым развивать эстетический кругозор школьника. В процессе осуществления  

эстетического воспитания необходимо решить следующие задачи: 

- систематически развивать эстетическое воприятие; 

- формирование основы эстетического вкуса. 

 Необходимое в современных условиях воспитание эстетической культуры 

грамотной личности, а особенно на начальных стадиях обучения, будет наибо-

лее благополучным, если будут выполняться такие необходимые  условия, как: 

 постоянно и обязательно принимать во внимание возрастные и  ин-

дивидуальные особенности детей; 

 широко использовать психолого-педагогические методы  и приемы 

в процессе эстетического воспитания. 

Эстетическая культура ребенка происходит путем присвоения им обще-

ственно-исторического опыта в процессе предметно-практической деятельности 

и усвоения норм социально-этических, общечеловеческих, гуманистических вза-

имоотношений. В этом большую роль играет проектная работа «Музей и дети». 

Педагогическая цель работы музея – формирование эмоционально-личностного 

отношения ребенка к ценностям культурного наследия. Это формирование эсте-

тического идеала, воспитание эстетического вкуса и эстетических чувств, разви-

тие креативного мышления. Это одно из перспективных направлений нашей 

воспитательно-педагогической работы и практикуется поэтапно согласно плану. 

Выбор обоснован на формирование  музыкально одаренных детей, их духовно-

нравственное развитие, пробуждение  у них эстетической культуры, создание 

эффективных условий для формирования этнического самосознания, историче-

ского мышления и музейной культуры. В связи с этим орпеделились формы 

направления работы музея  представленной в таблице 1. 

 

Формы направления работы 

Табл. 1 



~ 353 ~ 

этап                Форма работы Ожидаемый рاезультат 

п 
о 
д 
г 
о 
т 
о 
в 
и 
т 
е 
л 
ь 
н 
ы 
й 

-разработка перспективной работы; 

-подготовка музея с учетом возрастных особен-

ностей детей; 

-проведение бесед о музеях Якутии, как храни-

лище исторических ценностей народа Саха; 

-офрмление рекомендаций «Музей в жизни ре-

бенка»; 

-оформление стендовой информации «Музей и 

дети»; 

-привлечь классных руководителей. 

-формирование системы зна-

ний о музеях как увлекатель-

ном искусстве; 

-сформировать чувства нацио-

нального достоинства; 

-повышение интереса, а также 

желания посетить музеи вместе 

со сверстниками  и кураторами. 
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о 

с 

н 

о 

в 

н 

о 

й 

-организовать экскурсии в музеи по классам с це-

лью изучения истории культурных ценностей 

народа Саха, ознакомления детей с якутскими 

народными традициями  и обычаями; 

-обсуждения и анализ о просмотренных музеяж, 

отзыв посетителей музея в любой форме, оформ-

ление творческой работы по экскурсиям; 

-презентация о просмотренных музеях каждаго 

класса; 

-организовать встречи с работниками  музеев, 

творческие встречи с художниками, мастер-

классы. 

-обучение эмоционально- чув-

ственному восприятию; 

 

 

-расширение кругозора детей; 

 

 

-знакомство с произведениями 

искусства; 

-вовлечение школьников в ху-

дожественно-эстетическую дея-

тельность. 

з 

а 

к 

л 

ю 

ч 

е 

н 

и 

е 

-сбор материалов для музея ВШМ РС (Я); 

-фотоотчет о проделанной работе; 

-создание музея «Музей моей школы». 

-исследовательская работа; 

-донести до будущих поколе-

ний историю своей школы. 

 

Музеи в школе – это хранители классического наследия в той или иной об-

ласти знаний; это носители наглядно представленных традиций; это лаборато-

рии познания жизни в её развитии в данной области. Это лаборатории, способ-

ные решать задачи развития ребенка, приобщении его  к творческо-поисковой 

деятельности – через первоисточники, через прикосновение непосредственно  к 

самой жизни с её традициями. Они формируют у них творчески активное от-

ношение к окружающему миру.  
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Вследствие этого можно сделать нижеследующий вывод, что эстетическая 

культура – это специально организованная педагогическая работа, с определен-

ной целью разработанная совокупность методов и приемов, направленная на 

образование эстетического понимания школьников. Это планомерное развитие  

у школьников эстетического мышления, образование у них культурных качеств 

и удачного внедрения высоконравственных достоинств. Опыт работы показы-

вает, что культурное образование уже в раннем возрасте может помочь ребятам 

взрастить эстетическое мышление,что улучшает клад духовных ценностей. Му-

зейное образование  воспитывает ценностное отношение личности к окружаю-

щему миру, дает богатый опыт эмоцианального общения  с искусством. Все 

вместе это способно сформировать современного школьника с его идеалом Че-

ловека Культуры. 
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Трудолюбие и самостоятельность детей эвенов - это результат воздействия 

национальных игр на физическое состояние ребёнка. Национальная игра – по-

нятие многомерное. Она несет символическую информацию о прошлом, пере-

дает подрастающему поколению традиции, соответствует детской природе, 

удовлетворяет потребностям ребенка в познании окружающего мира, двига-

тельной и умственной активности, развивает в нем воображение и творческие 

наклонности. 

Для начала отметим, что народные игры эвенов мало изучены и не систе-

матизированы, хотя  тема для исследования представляется огромным пластом 

в народной педагогике. По данным Г.В. Роббека, первым из исследователей, 

описавших игры эвенов XVIII в. в ходе Второй Камчатской экспедиции (1733–

1743)  по праву  считается Яков Иванович  Линденау.  Его работы имеют боль-

шое научное значение. 
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Основным  фактором,  способствовавшим возникновению игр и состяза-

ний эвенов,   является традиционный уклад жизни, особенности которого обу-

словлены постоянным противоборством с различными опасностями и борьбой 

за выживание в условиях кочевой жизни. Дети в эвенской семье очень рано 

приобщались к жизни взрослых, с малолетства осваивали различные способы 

охоты, рыбалки и труда оленеводов с помощью самодельных орудий. В процес-

се приобщения к трудовой и производственной деятельности, формирования у 

детей таких качеств, как подвижность, ловкость, быстрота, огромная роль отво-

дилась традиционным играм. 

Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, тру-

дового, эстетического воспитания, является неотъемлемой частью жизни чело-

века, применяемой для воспитательной цели, умственного и физического раз-

вития подрастающего поколения. Она отражает внутреннюю потребность в ак-

тивной деятельности, это средство познания окружающего мира. В игре дети 

обогащают свой чувственный и жизненный опыт, вступают в определенные от-

ношения со сверстниками и взрослыми.  С детских лет в играх человек приоб-

ретает не только умения и знания, но и систему ценностей, навыков, развивает 

механизмы творческого сознания и язык. Игра, которая передается из поколе-

ния   в поколение, является носителем культурного наследия, в том числе язы-

ка, формой неразрывной связи поколений. 

Нашей  задачей является сохранение и распространение традиционных  

игр  эвенов, т.к. в  настоящее время с изменением уклада  жизни эвенов  часть 

из традиционных игр оказалась забытой. Г.В. Роббек  в своей  работе  «Игры и 

состязания эвенов» для облегчения описания лексики физической культуры 

эвенов, условно распределил игры по отраслям традиционного хозяйствования: 

оленеводство, охота, рыболовство.    

Им    зафиксировано около 76 различных игр и соревнований: игры, свя-

занные с оленеводством – 8; игры, связанные с охотой – 4; игры, связанные с 

рыболовством – 3; игры и состязания – 23;  бег и прыжки – 5; детские игры – 

33. Следует отметить, что автор  в  первую очередь  опирался на игры, собран-
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ные и описанные Е.Н. Боковой в учебном пособии “Эвэды  фольклор”  (35 

спортивных  игр).  

Приведем названия следующих игр, которые в основном проводятся на 

свежем воздухе во время школьных каникул: игры  с деревянными предметами,  

палками (“Тан,чимачин”), игры с использованием камней (“Бурка-

тачэвикэчин”),  игра на качелях из веревок “Такуркан”,  игра с санками  “Хи-

рукэчин”,   Хирукэчэк (Катание с горки), игра с мячом “Тэвэнкэн-мукливун”,  

бег  “Халгыньесчимэчин”, борьба “Дылмачин”, метание в цель “Бэйн, унэн”, 

«Тосанкамачак» (Прыг - скок), игра в прятки “Дыкэйкэчин”, прыжки   “Тосан-

качин”,  традиционные  прыжки  через   нарты. 

Спортивные упражнения и подвижные игры способствуют сохранения 

здоровья, вырабатывают ловкость, быстроту  реакции и такие  морально-

волевые качества  как терпение и  выносливость. 

Традиционные игры  эвенов достаточно разнообразны по содержанию, те-

матике, организации и рассчитаны на разный  возраст. Следующие игры можно 

распределить по отраслям традиционного  сельского хозяйства, например, свя-

занные с оленеводством, т.к. они  имитируют в процессе игры  действия оленей 

и  оленеводов. Для детей младшего возраста  распространены различные по-

движные игры: «Нямичаннянэнкэн» (Важенка и оленята), «Ачӊ элэтэ ку ӊ ал» 

(Смелые ребята), «Туркимачак» (Оленья упряжка), «Чиктиоралчимӊа» (Ловкий 

оленевод). 

 Кроме того, всем детям родители изготавливали из тальника фигурки оле-

ней. Белые олени получаются путем “ошкуривания” тальника, т.е. снятия верх-

ней части, кожицы тальника. Можно таким образом изготовить  также пестрых 

оленей – Бувди.  У каждого ребенка, особенно кочующего в стаде, имеются та-

кие игрушечные олени, символизирующие стадо оленей или поголовье оленей 

семьи. С малых лет ребенок бережет своих игрушечных оленей и передает их 

своим младшим братьям и сестрам. Так из поколения в поколение увеличивает-

ся количество игрушечных оленей. Таким образом, в ходе игр у него формиру-

ется бережное отношение к игрушкам, кроме того, ребенок постепенно осозна-
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ет необходимость сохранения и приумножения игрушечного стада. В дальней-

шем такое отношение переходит  и в действительность, так как каждый эвен 

старается бережно относиться и приумножать свое самое главное богатство в 

жизни – оленей.   

Игра «Обалакан»  подходит для детей  среднего возраста: перебрасывание 

лучинок с тыльной стороны руки на ладонь. Из дерева изготавливают тонкие лу-

чинки. Один из игроков берёт десять лучинок в правую руку, затем все лучинки 

он подкидывает на тыльную сторону руки, при этом часть лучинок падает, а 

оставшуюся часть тут же быстрым движением бросает вверх и ловит ладонью 

этой же руки. Считает количество пойманных лучинок – оленей и кладёт возле 

себя. Следующий игрок берёт десять лучинок и таким же способом подкидывает 

их. Побеждает тот, у кого оказалось больше пойманных лучинок – оленей.  Це-

лью этой игры является развитие быстроты реакции и гибкости рук. В наше вре-

мя вместо лучинок мы используем аккуратно выструганные палочки. 

Далее представим вам описание игры “Орар нян нёнчак” (Олени и волк). 

Играющие делятся на 2 команды: оленей и волков. На земле чертят стойбище, 

вблизи которого пасутся олени. По сигналу одного из игроков волки начинают 

ловить оленей. Спастись можно только в стойбище. Пойманные игроки  выходят 

из  игры. Победителем становится  тот,  кто дольше всех остаётся на свободе.   

Эвенская  игра «Хаамнубаhах» проводилась весной или ранним  летом,   в 

пору пробуждения жизни в природе, эвены собирали детей и организовывали 

игру.  В мешочек из рыбьей кожи («утукан») клали «чэм»-самую верхнюю 

часть оленьих пантов. При этом  объясняли, что «чэм»-это дар счастливой 

страны, рассказанной в «мондьи». Дети должны стараться вырвать друг у друга 

мешочек. Тот, кому он достанется, должен стать счастливым и добрым челове-

ком. Победитель объвлялся «мондьи»  (мондьи - термин, который каждый эвен 

должен хорошо знать и освоить, он  помогает развивать в людях такие качества, 

как  мужество и веру в свои возможности и силы). 
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 В ответственные   моменты  жизни,  особенно в экстремальных ситуациях,  

эвен  должен надеяться  только на себя, на свои силы и умение  сохранить са-

мообладание, выдержку,  и проявить максимум  находчивости,    чтобы выжить. 

В долгие дождливые дни и вечера малыши играли в кочевье  «Нулгэдек».  

Для этого старшие братья вырезали  из тальника различные фигурки оленей. По 

вырезам на спине, по форме, размеру, цвету рогов дети делили своих оленей по 

возрасту, полу, масти. Придумывали каждому оленю определённую кличку. 

Хранили своё стадо в специальном мешочке и очень его берегли. 

Также из тальника вырезали фигурки птиц и национальные  свистульки  

разнообразных видов и размеров. В дождливые дни размер эвенского чума не 

позволял устраивать подвижные игры, вот и занимались дети своими игрушка-

ми, придумывая различные названия играм с фигурками оленей, птичек, сви-

стулек и рогов. Эти игры развивали у них воображение, фантазию, терпение. 

Дети  оленеводов,   начиная с 5-6 лет,  учились набрасывать аркан на оле-

ня. Набрасывание  маута  («маутлувун») - самая любимая игра  для мальчиков. 

После пересчёта оленей   во время праздника  «корализации»  в каждом олень-

ем стаде набирается  целая  куча  оленьих рогов. В эту пору дети допоздна иг-

рают в «Ловлю оленей». Для этого оленьи рога  ложат  в одну большую кучу. 

Игроки по очереди  стараются ударить палкой по концу рога так, чтобы он пе-

ревернулся в обратную сторону.   Выигрывает тот, кто наберёт большее коли-

чество рогов. Игра развивает быстроту реакции, ловкость. 

К традиционным играм  относится игра «Гуймачин» (бодание).  Эта игра 

имитирует движения оленей, рассчитана на любой  возраст.  Победитель  тот,  

кто оттолкнул головой соперника  за черту. 

В играх, связанных с охотой, для детей младшего возраста распространены 

различные подвижные игры. В игре «Тэнгэркэчээх» - играющие делятся на утку 

с утятами и на сокола. На поляне чертят 2 или 3 круга, обозначающие озёра.  

«Утки» перелетают с одного озера на другое. При этом сокол гоняется за ними, 

пытаясь  поймать.  Тот, кто пойман соколом, считается съеденным им, а когда 

утки переступают черту (круг), т.е. садятся на озеро, сокол уже не может их до-
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стать, и таким образом утки спасаются. Данная игра сложилась из жизненных  

реалий   и развивает быстроту реакции, ловкость, выносливость. В ней показы-

вается борьба добра и зла.  В том случае,  если победу одержит злая сила, на 

этих озёрах жизнь прерывается, и не будет слышно пения птиц, и уже не будет 

выводить своих птенцов уточка. Эта игра  учит  детей  тому, чтобы  каждый ре-

бёнок умел противостоять злу, насилию, умел постоять за себя, и развивает 

мысль, что сильный не должен обижать слабых.   

Очень нравится детям  игра «Анна  нян  абага»  (Анна и медведь). Дети – 

олени  выстраиваются в одну цепочку друг за другом, держатся за плечи, изоб-

ражая кочевье. Впереди всех самая старшая – Анна. Весь караван проезжает по  

поляне со словами: Анна чо-чо-чо.  Один из игроков, изображая спящего мед-

ведя, стоит посередине площадки. Далее медведь просыпается и бросается ло-

вить детей. Условие игры:  Дети не должны разжимать руки, расцепляться  в  

разные стороны,  а медведь должен ловить самого последнего. Самым ловким 

считается тот, кто дольше всех остаётся непойманным. 

Мальчиков с 8-9 лет брали на охоту, приучали выслеживать зверей, птиц, 

ставить ловушки. В 11-12 лет мальчики уже самостоятельно охотились, умели 

обращаться с животными и упряжью. Мужчина должен быть мужественным, 

настойчивым в достижении поставленной цели.  Преследуя зверя, он должен во 

что бы то ни стало достичь его и  не возвращаться без  добычи. Только обладая 

такими качествами, он может надеяться на благополучный исход в борьбе за 

выживание. 

В работе «Эвены» Г.В. Роббек сделал описание трех игр, связанных с ры-

боловством:  

1. «Момич улидяк» - гребля на ветках. На реке или озере отмечают старто-

вую и финишную линию. Этого достаточно для проведения соревнований, в 

которых могут участвовать как женщины, так и мужчины. Среди детей гонки 

проводятся, как правило, на мелководье.  

2. «Моми  есчимэчек» - состязания на одной ветке.  Гонки на ветке — 

очень распространенный вид соревнований не только у эвенов, но и у чукчей, 
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нанайцев, эвенков. Участники стартуют одновременно и, преодолевая намечен-

ную дистанцию, должны достичь финиша. Соревнования проводятся на ма-

леньких озерах, речках.  Победитель определяется по лучшим показателям на 

финише.  

3.«Хояч  бими  момич  улидяк»  (состязание на многоместной лодке). Ме-

сто старта оборудуется так, чтобы свободно могли участвовать 3-5 лодок, не 

создавая помех друг другу. Для каждой лодки устанавливаются коридоры ши-

риной в 12 м. Место разворота  лодок отмечается буем с указательным знаком 

направления поворота. Перед соревнованием лодки располагаются параллельно 

друг другу. Побеждают   те, чья лодка  приплыла  первой. Техника  передвиже-

ния на многоместных лодках весьма сложна, умения и навыки  приобретаются  

постепенно. Регулярные занятия греблей благотворно  сказываются на состоя-

ние организма,  развивают силу и выносливость, способствуют воспитанию та-

ких качеств, как мужество, смелость, умение находить наиболее верное реше-

ние в критических ситуациях. Такие соревнования по гребле проводятся в озе-

рах во время летнего отдыха. 

Итак, мы видим,  что традиционные игры  эвенов – занятие  серьёзное. С 

них начинается подготовка будущих оленеводов, охотников, рыбаков, появля-

ются  первые навыки ремесла. Таким образом, мы приходим к выводу, что 

национальные игры эвенов имеют многовековые традиции  и   являются важ-

ным средством культуры трудового  воспитания. Главной задачей  для совре-

менного поколения потомственных оленеводов, охотников и рыбаков является 

сохранение и распространение традиционных  игр наших предков.  
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Семейные ценности в древнерусской литературе 

как средство воспитания подрастающего поколения 

 

Аннотация: Произведения, изучаемые в школьной программе, должны не 

только обучать новому, но и воспитывать в детях моральные, нравственные 

ценности. Древнерусская литература – один из разделов школьный программы, 

где хорошо раскрывается тема семейных ценностей: верность, любовь, под-

держка, забота. И поэтому именно древнерусская литература играет важ-

ную роль в воспитании у учащихся чувства любви и взаимопомощи. 

Ключевые слова: древнерусская литература, семья, семейные ценности; 

воспитание, духовность, нравственность, современное образование. 

 

Каждому человеку дороже всего своя семья, свой родной дом. Именно в 

окружении близких людей мы переживаем самые счастливые моменты, и го-

речь жизни делим с ними пополам.  

«Главное в педагогике – это воспитание духовной стороны человека», - 

сказал выдающийся педагог, писатель, основоположник научной педагогики 

К.Д.Ушинский. Действительно, литература имеет большое значение в воспита-

нии личности. Благодаря этому тема семьи, взаимоотношений, моральных и 
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нравственных ценностей является одной из главных тем в художественной ли-

тературе любого народа. С детства, знакомясь с литературой, мы выстраиваем в 

своем подсознании тот идеальный образ семьи для каждого из нас. Еще в древ-

нерусской литературе данная тема всесторонне раскрывается в произведениях 

"Домострой", "Повесть о Петре и Февронии", "Слово о полку Игореве". Но 

каждое произведение раскрывает его по-своему: в «Домострое» важной его ча-

стью является раздел «О мирском строении, как жить с женами, детьми, домо-

чадцами". Как царь является владыкой своих подданных, так и муж является 

господином своей семьи. Он несет ответственность перед богом и государем за 

семью, за воспитание детей – верных слуг государства» [1; с. 221]. В центре 

внимания этого произведения находятся обязанности мужа – воспитание сыно-

вей, «поучати» свою жену, которая занимается домашним хозяйством и воспи-

тывает дочерей. В разделе «Похвала женам» говорится: «если доброй женою 

муж благословлен, число дней его жизни удвоится, хорошая жена радует мужа 

своего и наполнит миром лета его; жена добрая, и трудолюбивая, и молчаливая 

– венец своему мужу…» [1; 289]. Устанавливается «Домостроем» и система 

наказаний домочадцев, что в свою очередь является ярким примером для со-

временных детей о воспитании в древности, и какие оно приносило плоды: 

«Наказывай сына своего в юности его и упокоит тебя в старости твоей и при-

даст красоты душе твоей; направь на дочерей свою строгость, тем сохранишь 

их от бед телесных» [1; 288]. 

Противоположным этому произведению является «Повесть о Петре и Фев-

ронии Муромских», где в центре событий находится жена - Феврония. Пройдя 

все испытания, она наконец-то обрела свое счастье: мудростью покорила всех, 

будучи крестьянкой, вышла замуж за князя Петра. Также Феврония умирает 

одновременно с мужем, ибо не мыслит себе жизни без него. А после смерти те-

ла их оказываются лежащими в едином гробу» [2; с. 228]. Данная повесть - 

подлинный гимн русской женщине, ее уму, самоотверженной и деятельной 

любви.  
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Образцом любви и верности является и следующая героиня - Ярославна, 

жена князя Игоря из произведения «Слово о полку Игореве». Когда Игорь по-

пал в плен к половецким войскам, плач Ярославны был слышен даже на Дунае:  

 

«Обернусь я, бедная, кукушкой, 

По Дунае - речке полечу 

И рукав с бобровую опушкой, 

Наклонясь, в Каяле омочу.  

Улетят, развеются туманы, 

Приоткроет очи Игорь - князь 

И утру кровавые я раны, 

Над могучим телом наклоняясь» [4; с. 113]. 

 

Ее любовь настолько велика и сильна, что она сердцем чувствует нелад-

ное, готова кинуться на помощь мужу и спасти его от всех бед и невзгод.  

Ярким примером сильной духом, верной жены является Ольга, столь хитро 

и жестоко отомстившая древлянам, которые убили её любимого мужа. В "По-

вести временных лет" летописец очень хорошо описывает её месть: Ольга уби-

вает последовательно старейшин, затем приводит к покорности народ древлян. 

Таким образом, она отстояла честь мужа и отомстила за большую сердечную 

потерю.  

Каждый из рассмотренных примеров своеобразен, но всех объединяет одна 

центральная тема – большое значение семейных ценностей для каждого героя. 

Для них верность, уважение и понимание являются фундаментом крепкой и 

дружной семьи. Несмотря на то, что мы разбирали примеры древнерусской ли-

тературы, даже на сегодняшний день в совершенно ином и современном мире 

залог семейного счастья заключается в доброте, откровенности и отзывчивости. 

Изучая эти произведения, дети обретают представление о нерушимых и вечных 

семейных ценностях, и какие качества надо воспитывать в себе для создания 

крепкой счастливой семьи.   
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Психолого-педагогическое сопровождение  

в учреждении среднего профессионального образования 

 

Аннотация: В статье отражены цели, задачи, направления работы пси-

хологической службы. Подчеркивается актуальность и важность организации 

системы психологического сопровождения в техникуме, показана работа пе-

дагога-психолога  со студентами, с педагогами, с кураторами, с администра-

цией и с другими службами техникума.  

Ключевые слова: защищенность, социально-психологическое сопровожде-

ние, суицидальное поведение,  адаптация, профилактика. 

 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение его 

высокого качества, которое не только сводится к набору знаний и навыков обу-

чающихся, но связывается с воспитанием, понятием “качества жизни”, раскры-

вающимся через такие категории, как “здоровье”, “социальное благополучие”, 

“самореализация”, “защищенность”. 

http://открытыйурок.рф/авторы/205-141-068
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Поэтому в последние десятилетия в системе образования России склады-

вается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном 

процессе – социально-психологическое сопровождение.  

Основной миссией психологической службы является психологическое 

сопровождение образовательного процесса. Психологическое сопровождение – 

это система действий педагога-психолога, направленная на создание оптималь-

ных условий для успешного развития, обучения и социализации, необходимая 

для того, чтобы наши студенты действительно стали конкурентоспособными 

специалистами. Эта работа осуществляется по следующим горизонталям: пси-

холог-педагог, психолог-куратор, психолог-администрация, психолог - СПП, 

психолог- родители, психолог - другие службы сопровождения.  

Цель сопровождения – психолого-педагогическое сопровождение социали-

зации обучающихся на основе повышения адаптивных возможностей и профес-

сионального становления личности. 

Задачи сопровождения: 

1. Оказание индивидуальной и групповой помощи всем участ-

никам образовательного процесса; 

2. Формирование у обучающихся способности к самопознанию, 

саморегуляции, самовоспитанию и саморазвитию; 

3. Психологическое сопровождение социального и личностного 

развития обучающихся группы риска в процессе учебно-

профессиональной деятельности; 

4. Проведение профилактической работы и пропаганды здоро-

вого образа жизни среди обучающихся. 

В соответствии с целью и задачами сопровождения в ГБПОУ РС(Я) «СИТ» 

создана система работы по психолого-педагогическому сопровождению образо-

вательного процесса. Одному специалисту заниматься этим очень сложно. По-

этому на данный момент функционирует Служба социально-психологического 

сопровождения образовательного процесса, в которую входят педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, кураторы учебных групп и мастера 
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производственного обучения. ССПС решает задачу содействия психическому, 

психофизиологическому и личностному развитию, обращая внимание на соци-

альную адаптивность обучающихся. Таким образом, работа педагога-психолога 

предполагает взаимодействие и со студентами, и с педагогами, и с кураторами, и 

с администрацией, и с другими службами техникума. 

Кроме реализуемого основного плана работы, большое место в работе 

психолога занимает работа по запросам администрации, педагогов, кураторов 

или мастеров производственного обучения.  Каждый из нас, столкнувшись с 

психологическими проблемами в работе, всегда может попросить содействия и 

помощи психолога. Это может касаться проблем взаимодействия со студентами 

(или студентом), с коллегами, а также может быть связано с проблемами лич-

ностного характера и саморазвития. 

Деятельность службы осуществляется в следующих направлениях:  

- Психологическое просвещение – формирование потребности в психоло-

гических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

- Профилактическая работа - направлена на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья студентов. На предупреждение возмож-

ных осложнений в психическом развитии и становлении личности студентов; 

-  Развивающая и коррекционная работа – помощь студентам младших 

курсов в адаптации в новой среде, старших курсов в самоопределении, педаго-

гам в саморегуляции, непосредственная помощь лицам, имеющим психологи-

ческие проблемы; 

- Психологическая диагностика – выявление и классификация психоло-

гических проблем, поиск путей их решения, подготовка предложений по опти-

мизации обучения, взаимодействия между студентами, преподавателями, адми-

нистрацией; 

- Консультативная деятельность – индивидуальное и групповое кон-

сультирование по различным вопросам. 

Психологическое сопровождение студентов в техникуме включает дело-

вые игры, игры и упражнения на сплочение коллектива («Моя будущая профес-
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сия», «Волшебный клубочек», «Прогноз погоды», «Паутинка», «Прогулка сле-

пых» и др.), направленные на развитие личностных качеств, на формирование и 

улучшение межличностных отношений в коллективе, проведение социально-

психологических тренингов: 

1) компетентности (работа осуществляется в малых группах, с использо-

ванием кооперативных методов, активизирующих познавательные и творческие 

процессы, способствующих повышению уровня самосознания); 

2) групповой сплоченности, направленный на повышение компетентности 

в учебной группе; 

3) общения и личностного роста; 

4) укрепления и развития психологического здоровья студентов;  

Ежегодно проводится День психического здоровья, который включает 

комплекс мероприятий, направленных на активизацию творческих способно-

стей, самопрезентации, разнообразных видов общения и взаимодействия (кон-

курсы, психологические игры): «Улыбнись!», «Комплименты», «Пересядьте те, 

кто…», «Позитив» и др. 

Также работают программы «Адаптация студентов нового набора к усло-

виям обучения в техникуме и проживания в общежитии», «Профилактика суи-

цидального поведения среди студентов ГБПОУ РС(Я) «Светлинский индустри-

альный техникум» по сопровождению первокурсников, наша общая цель кото-

рого заключается в помощи каждой личности быть принятым в общий коллек-

тив, снизить уровень тревожности, понять законы и правила жизни техникума и 

научить их жить по этим правилам. Наблюдение, диагностика, психологиче-

ские тренинги и индивидуальные консультирования – это основные виды работ 

в этот период. Также для выпускников проводятся тесты, анкетирования, тре-

нинги: («Толерантность и конфликтность», «Уверенное поведение», «Эмоции и 

личность» и др.), направленные на развитие личностных качеств, необходимых 

в выбранной профессии. 

Среди студентов техникума проводится профилактическая  работа по пре-

дупреждению возможных нарушений психического здоровья студентов, по 
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пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. А также работа со студентами, находящимся в острых стрессо-

вых ситуациях. 

В результате работы с данными детьми наблюдается положительная дина-

мика в направлении снижения агрессивности, повышения мотивации обучения, 

освоении правил социального поведения и взаимодействия с другими людьми. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение - это не просто 

сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с обучаю-

щимися. Оно выступает как комплексная технология, особая культура под-

держки и помощи обучающимся в решении задач развития, обучения, воспита-

ния, социализации, сохранения здоровья и планирования своего профессио-

нального будущего. 
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Адаптированная система обучения  

как фактор повышения качества образования в современных условиях 

 

Аннотация: в тезисе рассматриваются требования к выпускникам  со-

временной школы. Автор делает вывод, что используя технологию адаптиро-

ванной системы обучения можно повысить качество образования в современ-

ных условиях. Основное внимание уделяется на  самостоятельной работе уча-

щихся на учебном занятии. 

Ключевые слова: повышение качества обучения; инновационные техноло-

гии; адаптированная система обучения; самостоятельная работа. 

 

Система образования в любой стране призвана способствовать реализации 

основных задач социально-экономического и культурного развития общества, 

так как именно школа готовит человека к активной деятельности в разных сфе-

рах экономической, культурной и политической жизни общества. 

Таким образом, выпускник современной школы, должен обладать опреде-

ленными качествами личности, в частности: 

- быстро адаптироваться в новых ситуациях, самостоятельно приобретая 

необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообраз-

ных проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней 

свое место; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в ре-

альном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, исполь-

зуя современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобре-

таемые ими знания могут быть применены в окружающей действительности; 

быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 
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- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для ис-

следования определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы 

решения проблем, делать необходимые обобщения, устанавливать статистиче-

ские закономерности, формулировать аргументированные выводы и на их ос-

нове выявлять и решать новые проблемы; 

- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных груп-

пах, уметь работать сообща в разных областях, предотвращая конфликтные си-

туации или умело выходя из них; 

- самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 

 По моему мнению, среди разнообразных направлений новых инновацион-

ных технологий, для повышения качества образования в современных условиях 

наиболее эффективным является технология  адаптированной системы обуче-

ния А. С. Границкой. Основные ее положения предлагают: 

- увеличение доли самостоятельной работы учащихся на учебном занятии; 

- нормализацию загруженности учащихся домашней самостоятельной ра-

ботой за счет увеличения ее доли на аудиторных занятиях; 

- совмещение индивидуальной работы каждого учащегося с преподавате-

лем и самостоятельной работы остальных учащихся на учебном занятии; 

- организацию самостоятельной работы учащихся без посредственного 

вмешательства преподавателя за счет использования системы технических и 

других средств индивидуальной работы; 

- адаптацию к индивидуальным особенностям обучающихся при работе во 

всех режимах; 

- воспитательное воздействие доверия и уважения к личности учащегося. 

Работая по этой технологии, я пришла к выводу о том, что ведущим видом 

деятельности в адаптированной системе обучения является самостоятельная 

работа учащегося, осуществляемая на каждом занятии за счет ее совмещения с 

индивидуальным обучением каждого учащегося. Также при самостоятельной 

учебной работе предполагается определенный уровень самостоятельности уче-
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ника во всех ее структурных компонентах - от постановки проблемы до осу-

ществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения 

простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый характер. 

Урок, составленный по  адаптированной системе обучения, состоит из сле-

дующих этапов:  

 1. Объяснение материала. Учитель объясняет материал не более 10 минут 

и дает задание, которое ученики выполняют в классе, а учитель тем временем 

проверяет домашнее задание, подготовленное учениками к этому уроку. Благо-

даря этому больше половины урока учащиеся работают самостоятельно, а учи-

тель контролирует их работу.  

2. Взаимоконтроль учащихся. Например, ученики обмениваются тетрадя-

ми или слушают и оценивают ответы друг друга. На этом этапе эффективно 

экономится время (проверяя работу товарища, ученик и сам совершенствует 

знание учебного материала) и обеспечивается хорошее качество проверки (учи-

тель может в любой момент оказать помощь при затруднении, «перепроверить» 

письменную работу, оценивая не только ее саму, но качество её проверки дру-

гим учеником).  

3. Самостоятельная работа учащихся (чтение, решение задачи, самостоя-

тельный поиск знаний и т.д.). Важная особенность этапа – наличие возможно-

сти решать задачи, начиная с легких и продвигаясь к более сложным. 

Работая по этой технологии, я пришла к выводу, что с помощью адаптив-

ной системы обучения деятельность ученика становится самостоятельной и ак-

тивной, повышается «накопляемость» оценок, рационально расходуется время 

урока. С помощью этой технологии осуществляется полный контроль всех ре-

зультатов деятельности (фактически работу контролируют три субъекта: учи-

тель, сам ученик и его товарищи-одноклассники). Дети учатся самостоятельно 

работать, у них повышается интерес к учебно-познавательной деятельности, а 

это стимулирует желание учиться, и, следовательно, повышается качество об-

разования. 
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Изучение проблемы общения сверстников в дошкольном возрасте 

 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы развития 

общения сверстников в дошкольном возрасте в свете современной стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. Описаны резуль-

таты экспериментального изучения данной проблемы на базе МБДОУ «ЦРР – 

д/с № 86 «Колокольчик» г. Якутска Республики Саха (Якутия). Предлагаются 

пути практического ее решения. 
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педагогическая диагностика сформированности умений межличностного об-

щения, умения межличностного общения, направления развивающей работы. 
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Проблема общения и его развитие среди сверстников в дошкольном воз-

расте - интенсивно развивающаяся область психологии и педагогики. Ее родо-

начальником был Ж. Пиаже. Именно он еще в 30-х годах ХХ века привлек вни-

мание детских психологов к сверстнику как к важному фактору и необходимо-

му условию социального и психологического развития ребенка, способствую-

щего разрушению эгоцентризма, то есть неспособность или нежелание ребенка 

встать на место другого и понять его точку зрения.  

Актуальность рассмотрения проблемы общения дошкольников со сверстни-

ками в настоящее время определяется общей ситуацией развития страны и ее 

перспектив: приоритет человеческого капитала, где воспитание детей рассматри-

вается как инвестиции в будущее. Это находит свое выражение в реализации 

государственной политики в области воспитания и социализации детей, основ-

ных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования 

общественно-государственной системы воспитания детей в Российской Федера-

ции, внедрения лучших практик в рамках целей и задач «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года» [2, 5]. Так же Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования опре-

делены содержание и пути реализации ООП ДОО (Основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации), призванной обеспечи-

вать полноценное развитие воспитанников во всех основных образовательных 

областях, в том числе и в сфере социально-коммуникативного развития. Четко 

прописаны целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относятся 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе за-

вершения дошкольного образования – такие, как: уверенность в своих силах, от-

крытость внешнему миру, положительное отношение к себе и к другим, облада-

ние чувством собственного достоинства; активно взаимодействующего со 

сверстниками и взрослыми, участвующего в совместных играх; способного до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты [1].  
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Важность вышеперечисленных положений объясняется тем, что дошколь-

ное образование – это первая ступень образования, на которой закладываются 

основы социальной личности через детское сообщество, благодаря которому 

создается пространство социального опыта ребенка. В условиях детского сооб-

щества ребенок способен познавать себя в сравнении с другими, присваивать 

способы общения и взаимодействия, адекватные различным ситуациям, пре-

одолевать присущий ему эгоцентризм (направленность на самого себя, воспри-

ятия окружающего исключительно с собственной позиции) [4]. То есть детский 

сад нужен ребёнку, для того, чтобы: удовлетворить потребность в общении; 

успешно социализироваться — научиться общаться как со сверстниками, так и 

со взрослыми; получить подготовку к школе; научиться адекватно реагировать 

на возникающие конфликты и спорные ситуации; избежать «педагогической 

запущенности». В успешной реализации данной потребности в общении ребен-

ку нужна помощь, так как научиться коммуникативному взаимодействию, осо-

знанному поведению со сверстниками, способности регулировать свои жела-

ния, с целью закрепления их в структуре личности, без квалифицированной по-

мощи и руководстве педагога невозможно. Рядом ученых разработаны и разра-

батываются психолого-педагогические основы изучения проблемы общения. 

Они представлены в трудах А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, Г. Рузской, Е.О. 

Смирновой и др. [5, 6, 7]. В них указывается, что с 3-4 лет в жизни ребенка по-

является новый партнер по общению, который с возрастом становится все бо-

лее значимым. Это сверстник. Общение со сверстниками имеет ряд существен-

ных особенностей, качественно отличающих его от общения с взрослым. Пер-

вая и наиболее важная черта общения дошкольников состоит в большом разно-

образии коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне. В 

общении со сверстниками можно наблюдать множество действий и обращений, 

которые практически не встречаются в контактах со взрослыми. Общаясь со 

сверстниками, ребенок спорит с ними, навязывает свою волю, успокаивает, 

требует, приказывает, обманывает, жалеет и пр. Именно в общении со сверст-

никами впервые появляются такие сложные формы поведения, как притвор-
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ство, стремление сделать вид, выразить обиду, нарочито не отвечать партнеру, 

кокетство, фантазирование и др.  

Такой широкий диапазон детских контактов определяется богатым функ-

циональным составом общения сверстников, большим разнообразием комму-

никативных задач. Взрослые для ребенка до конца дошкольного возраста оста-

ются в основном источником оценки, новой информации и образцов действия. 

Со сверстником же он решает значительно более широкий спектр коммуника-

тивных задач: здесь и управление действиями партнера, и контроль за их вы-

полнениями, и оценка конкретных поведенческих актов, и совместная игра, и 

навязывание собственных образцов, и постоянное сравнение с собой. Такое 

разнообразие коммуникативных задач требует освоения широкого спектра 

коммуникативных действий. 

Изучение проблемы общения сверстников в дошкольном возрасте прово-

дилось нами на базе МБДОУ «ЦРР – д/с № 86 «Колокольчик» г. Якутска с 

детьми среднего дошкольного возраста в количестве 29 человек. Возраст испы-

туемых выбран не случайно: во-первых, это связано конкретно с психологиче-

ским обоснованием особенностей развития общения в дошкольном возрасте. 

Именно в среднем дошкольном возрасте сверстник становится более предпочи-

таемым и привлекательным партнером по общению. И, во-вторых, в этом воз-

расте общение со сверстниками становится ведущей потребностью, которая 

удовлетворяется в игре - дети предпочитают играть вместе, а не в одиночку [7].  

Нами проведена педагогическая диагностика сформированности умений 

межличностного общения С.С. Бычковой [2]. Данная диагностика позволяет 

выявить умения общаться 1 и 2 ряда. К 1 ряду умений межличностного обще-

ния относятся: использование этикетных речевых формул (приветствие, про-

щание, благодарность); установление контакта (обращение по имени, по фами-

лии, другим словом, телесный контакт, зрительное обращение); выражение 

своего настроения (при помощи слов, не выражает); поведение в разговоре (же-

сты и мимика, тон общения, размещение партнеров). 2 ряд умений представлен 

умениями: слушать и слышать собеседника (внимательный, невнимательный, 
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перебивает, не перебивает); контролировать собеседника в контакте с ним (де-

лает замечание, не замечает ошибок, обращается за помощью к взрослым); вы-

ражать отношение к неэтичным выражениям собеседника (конформное, непри-

ятии); понимать эмоциональный настрой собеседника и выражать свое отноше-

ние (сопереживает, равнодушен). 

Результаты педагогической диагностики сформированности умений 

межличностного общения по 1 ряду позволяют констатировать следующее 

(рис.1): 

- «использование этикетных речевых формул (приветствие, прощание, 

благодарность)» 40% детей способны делать это самостоятельно;  

- «установление контакта» - 100% испытуемых обращаются по имени, 0% 

по фамилии и другими словом; тактильным контактом, зрительным 

обращением дети пользуются, но эпизодически, 93% испытуемых смотрят 

прямо в глаза;  

- «выражение своего настроения при помощи слов» - 93% детей 

справляются с этим;  

- «адекватное поведение в разговоре» наблюдается у 86% испытуемых, то 

есть жесты и мимика, тон общения, размещение партнеров соответствует 

ситуации и поведению детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Сформированность 1 ряда умений межличностного общения у детей среднего 
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возраста МБДОУ «ЦРР – д/с  № 86 «Колокольчик» 

По показателям 2 ряда умений межличностного общения получили 

следующие результаты (рис. 2):  

- «умение слушать и слышать собеседника (внимательный, невниматель-

ный, перебивает, не перебивает)»: 81% детей способны внимательно слушать со-

беседника, при этом 20% детей в процессе общения не перебивают друг друга;  

- «контролировать собеседника в контакте с ним (делает замечание, не за-

мечает ошибок, обращается за помощью к взрослым)»: 7% детей могут контро-

лировать собеседника и самостоятельно делают замечание, 59% детей обраща-

ются за помощью к взрослым;  

- «выражать отношение к неэтичным выражениям собеседника (конформ-

ное, неприятие)» способны и выполняют все 100% детей, они чувствуют 

неприятие к неэтичным выражениям; 

- «понимать эмоциональный настрой собеседника и выражать свое отно-

шение (сопереживает, равнодушен)» способны 89% детей, то есть сопережива-

ют другому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Сформированность 2 ряда умений межличностного общения у детей 

среднего возраста МБДОУ «ЦРР – д/с  № 86 «Колокольчик» 

 

Исходя из вышеизложенного, делаем вывод о том, что педагогическая 

работа с детьми среднего дошкольного возраста в МБДОУ «ЦРР – д/с  № 86 
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«Колокольчик» по формированию умений межличностного общения ведется, 

но, тем не менее, существуют проблемы в общении среди сверстников.  

1 ряд умений: 60% детей группы способны здороваться, прощаться, 

благодарить только по инициативе взрослого; в общении у 60% детей 

отмечается недоброжелательный тактильный контакт; 7% испытуемых не 

способны выразить свое настроение при помощи слов; 12% детей не могут 

адекватно в разговоре использовать жесты и мимику, тон общения.  

2 ряд умений: 19% - невнимательны к словам собеседника, при этом 80% 

детей в процессе общения перебивают друг друга; 93% испытуемых не могут 

контролировать собеседника и самостоятельно делать замечание, совсем не за-

мечает ошибки 34 % детей, 41% детей не обращаются за помощью к взрослым; 

а 11% детей – равнодушны, они не способны понимать эмоциональный настрой 

собеседника и выражать свое отношение, то есть сопереживать. 

Таким образом, требуется дальнейшая целенаправленная, систематическая 

и планомерная развивающая работа по следующим направлениям: 

1. Развивать у детей самостоятельное использование этикетных речевых 

формул в повседневной жизни.  

2. Воспитывать доброжелательность тактильных контактов в общении со 

сверстниками.  

3. Учить детей выражать свое настроение при помощи слов, а также адек-

ватному использованию жестов, мимики, тона общения. 

4. Формировать умение слушать и слышать собеседника, не перебивать, 

контролировать свои действия и собеседника,  уметь обращаться за помощью. 

5. Развивать способность понимать эмоциональный настрой собеседника и 

выражать свое отношение, то есть сопереживать. 

Обозначенные направления работы с детьми могут проводиться как фрон-

тально, так по подгруппам и индивидуально. В качестве развивающей работы мы 

предлагаем такие виды деятельности, как чтение художественной литературы, 

дидактические, театрализованные, сюжетно-творческие, подвижные игры, игры-

упражнения. Например, если ребенок забывает речевые этикетные формулы 
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(прощания, приветствия, благодарности) то ему можно подсказать в стихотвор-

ной форме: «Лена, ты знаешь, что растает даже ледяная глыба, от слова теплого 

… (спасибо)». Для поддержания желания и совершенствования умения выражать 

свое настроения такие упражнения, как: «Я и мои эмоции», «Лица», «Мимиче-

ская гимнастика», «Глаза в глаза» и т.д. Можно проводить сюжетные игры «Сек-

рет», «Добрые волшебники», «Волшебные мешочки», «Царевна  Несмеяна», 

«Подарки» и др. Помимо этого нужно дать детям возможность активно участво-

вать в кукольном спектакле, сказках - либо в качестве героев сказки, либо в каче-

стве актеров. Основной формой работы по формированию общения со сверстни-

ками считаем организацию совместной самостоятельной деятельности детей. Так 

как такая форма организации детской деятельности психологически соответ-

ствует особенностям развития общения в дошкольном возрасте и максимально 

реализует ведущую потребность: общения со сверстником, которая удовлетворя-

ется в коллективной игре и других видах деятельности.  
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Эффективные подходы в работе социально- психологической службы,  

совета профилактики в МБОУ «Покровская СОШ№3-ОЦ с УИОП» 

 

Аннотация: Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, 

что ребенок, его семья, в современных условиях не всегда могут самостоятель-

но найти выход из сложных жизненных ситуаций и нуждаются в своевремен-

ной помощи со стороны. По мнению авторов, эту помощь должна и может 

оказать социально-психологическая служба, социальный педагог, психолог.  

Ключевые слова: социально-психологическая служба,  мониторинг, пси-

хокоррекция, социализация, дети «группы риска», межведомственное взаимо-

действие. 
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Основными направлениями профилактической работы в ОУ являются: про-

ведение просветительской работы по формированию законопослушного поведе-

ния у школьников; пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов; пре-

дупреждение совершения правонарушений, преступлений детьми;  охрана жизни 

и здоровья; создание обстановки психологического комфорта и безопасности ре-

бенка в школе, семье, окружающей среде; своевременное оказание помощи в 

устранении причин, негативно влияющих на поведение ребенка, его успевае-

мость и посещение школы; оказание помощи семье в проблемах, связанных с 

воспитанием и присмотром за ребенком; принятие мер по социальной защите, 

предупреждению жестокого обращения с детьми, оказание помощи и поддержки 

обучающимся в реализации их прав;  диагностирование конфликтов, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка и оказании помощи в их 

разрешении; посредничество и координация взаимодействия между обучающим-

ся и учреждением, семьей, средой, специалистами социальных служб, ведом-

ственными и административными органами; социальными службами. 

Структуры, объединенные  функциями по  организации профилактической 

работы в ОУ: Совет профилактики,  социально-психолого-педагогическая 

служба, Ресурсный центр инклюзивного образования, психолого-медико-

педагогический консилиум, пост формирования ЗОЖ, общешкольный роди-

тельский комитет,  детское общественное объединение  «Страна Единства», 

Совет педагогов – мужчин, школьная служба примирения,  методическое объ-

единение  классных руководителей. Во взаимосвязи они также выполняют 

профилактические функции. В наличии хорошо оснащенные кабинеты  соци-

ального педагога, кабинет психолога, медицинский кабинет, кабинет специали-

стов инклюзивного образования.  
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Статистические данные: 

Таблица 1. 

Социальные категории семей, детей 

Доля детей из неполных 

семей составляет  

19,2 %  

от общего числа семей обучающихся 1-11 кл.  

Доля детей из многодет-

ных семей  

27,2 %  

от общего числа семей обучающихся 1-11 кл.  

Доля детей из малообес-

печенных семей  

69, 2 %  

от общего числа семей обучающихся 1-11 кл.  

Доля безработных роди-

телей (законных предста-

вителей)  

6,2 %  

от общего числа родителей (законных представителей)  

Доля родителей не име-

ющих высшее образова-

ние  

73 %  

от общего числа родителей (законных представителей)  

 

Таблица 2. 

Категории детей 

Категории детей 2015г. 2016г. 2017г. 

Дети категории «находя-

щиеся в социально-

опасном положении» 

17 18 14 

Число детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (законных пред-

ставителей) 

Опекаемые 21, 

 из них 

3 сироты  

22  

опекаемых, из 

них 3 сироты 

 

24  

опекаемых, из них  

сирот- 4 

Число детей –инвалидов в 

классах  

6 5 4 

Инклюзивное  образование 

детей ОВЗ  на дому 

16 17 24 
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В помощь школьным службам отлажено сотрудничество с социальными парт-

нерами в области правового воспитания школьников и профилактики правонару-

шений: Отделом воспитательной работы и дополнительного образования Хангалас-

ского РУО, КДН и ЗП, ПДН Хангаласского РОВД, службой опеки и попечитель-

ства, ГБУ «ЦСППС и М», ГБУ «ЦСРН», «Якутэнерго», ГИМС, ЦДОД, Центром 

культуры «Саргы Туĥулгэтэ», Хангаласской районной  больницей, Центром заня-

тости населения. Заключены шефские соглашения с  отделением государственной 

пожарной службы № 37 Хангаласского улуса, ЯРО ВДПО.  

В ходе реализации «Программы межведомственного взаимодействия с ор-

ганами системы профилактики» проводятся тематические занятия в форме экс-

курсий в организации: Хангаласское РОВД, ГИБДД, ВДПО, ОГПС № 37, 

ГИМС, суд, администрацию г. Покровск. Стали традиционными, такие сов-

местные мероприятия, как Декады правовой помощи и правовых знаний  детям, 

Декады ЗОЖ, Месячники безопасного поведения.  

С 2014 по 2017 гг.  обучающихся 7- 11 классов ежегодно  проходят  социаль-

но- психологическое тестирование на предмет немедицинского употребления 

ПАВ, медицинское тестирование специалистами наркологического кабинета ЦРБ. 

Охват обучающихся с 13 по 18 лет – 100%. Показатель употребления ПАВ -  0 %.  

 

Таблица 3. 

Социально- психологическое тестирование, медицинское тестирование специали-

стами наркологического кабинета ЦРБ 

Категория учащихся прошедших 

тест 

2014 2015 2016 2017 

Обучающиеся с 13 по 18 лет 157  157 118 139 

 

100% школьников охвачены мероприятиями по сохранению здоровья: за-

нятиями по программе «Здоровое поколение», «Детство без алкоголя», «Азбука 

здоровья», ежегодные акции «Опасно ПАВ!», включая ежегодные акции 

«Опасно ПАВ!»; Всемирный  день без табака и, «СТОП/ВИЧ/СПИД», День  
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пропаганды трезвости,  Всероссийский Телефон Доверия, «Сообщи, где торгу-

ют наркотиками». 

Волонтерами ЗОЖ выпускаются Листки здоровья,  буклеты, памятки – со-

веты по сохранению здоровья. По графику проходят лекции дерматовенероло-

га, гинеколога, нарколога, педиатра, врачей скорой помощи. Со стороны ЦРБ 

проводится ежегодный медицинский осмотр обучающихся врачами ЦРБ /9 спе-

циалистов/.  

Большая  роль в воспитании мальчиков, юношей отводится   гендерному 

подходу.  В школе работает  33 % педагогов-мужчин, преподающих практиче-

ски все основные предметы. Специалисты СПС привлекают  педагогов-мужчин 

к шефской деятельности, многие из них являются руководителями секций, 

кружков, таких как баскетбол, волейбол, военно-спортивный клуб допризывной 

подготовки, авиа-, судо, авто-, ракетомоделирование, шашки, шахматы, робото-

техника, сайтостроение, компьютерная графика, гончарное дело, сувенирное и 

столярное дело. Вблизи от школы функционируют спортивные учреждения - 

центр борьбы «Хотой» и  ДЮСШ. В них отмечен ежегодный рост числа воспи-

танников из ПСОШ №3- ОЦ с УИОП.   В целом охват  детей дополнительным 

образованием по образовательному учреждению составляет 97 %.  

С целью охвата обучающихся летней занятостью и оздоровлением в течение 

многих лет функционирует пришкольный многопрофильный лагерь «Веселый 

кораблик», реализующий дополнительное образование детей по 6 направлениям. 

 

Таблица 4 

Летний профильно-оздоровительный  лагерь «Веселый кораблик» 

Охват обучающихся МБОУ «ПСОШ №3» организованным отдыхом  

в школьном лагере дневного типа «Веселый кораблик» с оздоровительным подходом 

июнь 

2012г. 

июнь 

2013г. 

Июнь 2014г. Июнь 2015г. Июнь 2016г. Июнь 2017г. 

охват-100 

чел. 

 

из них 79 

детей. 

наход. в 

охват-105 

чел. 

 

из них 85 

детей.  

наход. в 

Охват 80  

 

 

из них 80чел. 

ТЖС 

Летняя школа 

Охват 100 чел. 

 

 

Вкл. 100 чел. 

ТЖС 

Летняя школа 

Охват 140 

чел. 

 

Вкл. 140 чел. 

-ТЖС 

Летние шко-

Охват 150 

чел. 

 

Вкл. 150 чел. 

-ТЖС 

Летние шко-
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ТЖС ТЖС 

 

«Робокемп» 

 

 

«Робокемп»  лы по 6 

направлениям 

лы по 6 

направлениям 

 

Методическая помощь педагогам по профилактике отклоняющегося, де-

структивного поведения, по формированию комфортной благоприятной среды 

в ОУ, со стороны СПС организуется путем проведения семинаров- практику-

мов, круглых столов. Особый  акцент направлен  на развитие   научно- обосно-

ванных представлений о личности ребенка, ученическом коллективе; формиро-

вание таких важных качеств, как психологическая зоркость, выработка  страте-

гии и тактики педагогической работы, конкретных методов педагогического 

воздействия или взаимодействия по  выявленной проблеме; определение 

направлений дальнейшей работы. 

Взаимодействие  с родителями строится на принципах сотрудничества.  В 

ОУ 3-й год реализуется проект «Счастливая семья», в котором одна из  веду-

щих ролей отводится специалистам СПС. Проводится теоретический курс в 

форме родительского лектория и мастер-классы по организации семейного до-

суга, обмену лучшим опытом воспитания ребенка в семье. Большое внимание 

уделяется правовому просвещению  родителей по повышению ответственности, 

оказанию помощи в воспитании детей.  На родительском лектории выдаются 

памятки на актуальные темы:  «Права и обязанности родителей»,  «Ответствен-

ность родителей», «Служба Телефона доверия», «Как уберечь ребенка от беды 

на дороге», «Безопасные социальные сети», «Воспитания девочек», «Признаки 

употребления ПАВ»,  «Жестокое обращение - его последствия» и др. 

Информация о наличии семейного неблагополучия собирается оперативно и 

качественно, тщательно проверяются факты. Совместно с родителями и детьми, 

близкими родственниками, проводятся сетевые встречи, цель которых – получе-

ние психолого-педагогической поддержки, мобилизация собственных ресурсов 

семьи на улучшение качества жизни семьи и ребёнка, укрепление контактов. 
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В своём учреждении мы стараемся работать на опережение, применять со-

временные методики и подходы. Проводимые профилактические мероприятия 

приносят свои положительные результаты.  Этому способствует координаци-

онная  деятельность  Совета профилактики правонарушений несовершеннолет-

них, активная работа общешкольного и классных  родительских  комитетов, со-

вершенствование практики  социального педагога, школьных педагогов-

психологов. 
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процесс адаптации обучающихся к новым условиям. Описываются модели по-

ведения мастера производственного обучения в разных ситуациях. 

Ключевые слова: адаптация, педагогические условия, профессиональное 

образование, мастер производственного обучения. 

 

Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных работников 

начинается с процесса их адаптации в учебном учреждении. Именно адаптация 

учащихся первых курсов обеспечивает успешность всего дальнейшего образо-

вательного процесса и в результате оказывает существенное влияние на каче-

ство профессионального образования [1]. 

Анализ контингента учащихся показывает, что в техникумы, как правило, 

приходят выпускники школ с недостаточным уровнем знаний школьного курса 

и развития общеучебных умений, нарушением социальных отношений с учите-

лями и сверстниками. 

Адаптация первокурсников является сложным процессом, включающим в 

себя приспособление, как к новой социальной среде, так и к новой среде учеб-

ной деятельности [3].  

1. Адаптация к новой социальной среде выступает как необходимое усло-

вие продуктивной социальной активности, профессионального самоопределе-

ния личности, развития индивидуальности. Здесь важно умение быстро нахо-

дить свое место в совместной деятельности, свою роль в новой группе, вырабо-

тать образцы поведения, отражающие систему ценностей и норм вновь форми-

рующегося коллектива, развивать умения и навыки межличностного общения. 

2. При переходе к новой среде учебной деятельности происходит смена 

основных форм и методов обучения, усложнение содержания учебных предме-

тов, возникает дидактический барьер между преподавателем и учащимся из-за 

различия в методах обучения в общеобразовательной и профессиональной 

школах. У первокурсников нет навыков и умений, необходимых в техникуме 

для успешного овладения программой, а попытки компенсировать это усидчи-

востью не всегда успешны.  
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Социальная адаптация учащихся в техникуме будет проходить более эф-

фективно при реализации комплекса педагогических условий [2].  

Первым педагогическим условием для адаптации является правильно про-

веденная профориентация. Важное значение для формирования самосознания 

молодого человека имеет этап выбора профессии и учебного заведения. Чаще 

всего выпускникам школ трудно оценить свои сильные стороны, согласовать 

свои способности и склонности, сопоставить требования профессии и свои осо-

бенности, оценить перспективность профессии при недостатке информации о 

возможностях трудоустройства.  

Во время прохождения учащимися производственной практики мастер 

производственного обучения выезжает в районы республики. Во время этих 

поездок он не только может, но и должен совмещать проверку мест практик с 

профориентационной работой, посещая школы, встречаясь с выпускниками, 

беседуя с родителями будущих абитуриентов.  

В период работы приемной комиссии мастером производственного обучения 

проводится собеседование с абитуриентами, позволяющее выявлять их профессио-

нальную направленность, интересы, склонности, мотивы и степень осознанности 

выбора профессии. На основе полученных данных поступающим оказывается ин-

дивидуальная консультативная помощь в обосновании или корректировке профес-

сиональной направленности. Результатом данной работы является то, что абитури-

енты более осознанно и ответственно подходят к выбору профессии.  

Второе педагогическое условие – включение первокурсников в разнооб-

разную деятельность, способствующую реализации их индивидуально-

личностных особенностей: познавательных процессов, темперамента, характе-

ра, самооценки, способностей, склонностей, интересов, желаний и др.  

Мастера производственного обучения заинтересовывают и привлекают 

учащихся первого курса по разным видам деятельности:  

– учебно-познавательная и технически-творческая;  

– гражданско-общественная и патриотическая;  

– общественно полезный, производительный труд;  
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– морально-познавательная и нравственно-практическая.  

В техникуме постоянно проводятся различные мероприятия, направленные 

на приобщение учащихся нового набора к деятельности, расширяющей их 

профессиональный и деловой кругозор. В результате участия обучающихся в 

коллективной и творческой деятельности происходит развитие их коммуника-

тивных и организаторских способностей, волевых качеств, чувства собственно-

го достоинства, самопознание, самоутверждение, что приводит к более успеш-

ной социальной адаптации. 

При этом важно учитывать, что учащийся использует разные средства для 

самоутверждения – найти свое отличие от других, получить оценку со стороны 

окружающих того качества, которое сам признает важным. Мастер 

производственного обучения должен способствовать развитию тех или иных 

качеств – это может быть способность к учебе или практическому делу, эруди-

рованность, организаторские способности, готовность помочь и др.  

В этот же период для мастера главной заботой является введение новичков в 

рамки, правила дисциплины и успеваемость, отношение к учебе. Работа педаго-

га, который волнуется о самочувствии учащихся, должна учитывать ведущую 

потребность учащихся на этапе адаптации в новом коллективе и способствовать 

разнообразию видов деятельности, в которых могут проявить себя ребята [4].  

Третье педагогическое условие – формирование у первокурсников об-

щеучебных умений. Учащиеся первого курса, профессионально определившись, 

недостаточно активны в учении и не всегда способны самостоятельно организо-

вывать собственную учебно-познавательную деятельность. При переходе из об-

щеобразовательной школы в техникум первокурсники сталкиваются с новыми 

видами и формами обучения, большим количеством предметов по сравнению с 

прежним местом учебы. Перегрузки учащихся чаще всего возникают из-за не-

сформированности умений и навыков рациональной организации учебного тру-

да, из-за быстрой утомляемости, отсутствия настойчивости в учении и т.д.  

Основным критерием положительных результатов работы мастеров произ-

водственного обучения выступает продвижение первокурсников на более вы-
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сокий уровень адаптированности в техникуме. При этом большую роль играет 

выбор оптимальных форм и методов проведения занятий производственного 

обучения, индивидуальный подход к каждому учащемуся, определение его 

личной образовательно-профессиональной траектории. 

Юношеский возраст – это период преимущественно социального само-

определения, когда молодой человек осознает себя в мире. Специфические 

условия обучения в профессиональном учебном заведении, ускоряют процессы 

и профессионального, и социального созревания молодежи.  

При этом важно учитывать, что одни учащиеся уже на первом курсе ре-

шают для себя задачи социального самоопределения, а другие и к завершению 

обучения подходят с неразвитым самосознанием. Это усложняет задачу масте-

ра производственного обучения и требует индивидуального подхода в 

обучении и воспитании. И если мастер не учитывает в своей деятельности ме-

няющихся потребностей учеников, то контакт, доверие и эффективность влия-

ния на развитие молодых людей весьма малы.  

В целом можно сказать, что ориентация мастеров производственного 

обучения на потребности развивающейся личности и индивидуальности учаще-

гося определяет программу воспитательной работы и производственного 

обучения с учащимися на первом курсе.  
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В современном социально-экономическом контексте отмечается повышен-

ное внимание к организации целенаправленной профессиональной ориентации 

молодежи, меняются задачи, содержание и методы сложившейся системы, 

направленные на подготовку молодого человека к выбору профессии с учетом 

вызовов времени [1]. 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, необходимо воспитывать у детей уважение к труду, людям 

труда, трудовым достижениям и подвигам; формировать у детей умения и 

навыки самообслуживания, выполнения домашних обязанностей, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; развивать умения работать совместно с другими, 

действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; содейство-
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вать профессиональному самоопределению, приобщать детей к социально зна-

чимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

В рамках модернизации образования профориентация подростков является 

одним из ключевых аспектов деятельности педагогов. Профориентационная ра-

бота поможет расставить приоритеты школьников.  

Профориентация - «процесс определения индивидом того вида трудовой 

деятельности, в которой он хочет себя проявить, осознание своих склонностей и 

способностей к этому виду деятельности» [2]. В Российской энциклопедии по 

охране труда профориентация также толкуется как квалифицированная помощь 

человеку при выборе или смене профессии [3]. 

Профориентационная работа в школе проводится в три этапа: в 5-7, в 8-9, в 

10-11 классах. Цель профориентационной работы - оказание поддержки уча-

щимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональ-

ной деятельности с учетом требований рынка труда. Задачами профориентации 

выступают следующие: получение данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся; выработка гибкой системы социального партнерства     

с организациями дополнительного и профессионального образования. 

Нас интересует ранняя профориентация, которая отражается в содержании 

профориентационной работы в 5-7 классах общеобразовательной школы. Ос-

новная деятельность направлена на развитие у школьников личностного смысла 

в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной дея-

тельности, представления о собственных интересах и возможностях; приобре-

тение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики; организацию и проведение профориентационных 

экскурсий в учебные заведения, в предприятия и организации; участие в днях 

открытых дверей образовательных организаций среднего профессионального  и 

высшего образования. Возможны встречи с представителями предприятий, 

учебных заведений, с успешными выпускниками школы. Кроме того, привет-

ствуется участие учащихся среднего звена в конкурсах декоративно-

прикладного и технического творчества. 
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Как отмечает Панина С.В., за последние годы в Республике Саха (Якутия) 

наблюдается повышенный интерес со стороны органов власти к организации 

профессиональной ориентации молодежи [4]. В связи с этим республика стала 

активно участвовать в движениях «World Skills» и «Junior Skills». 

Остановимся на программе «Junior Skills», материалы которой для расши-

рения профориентационных знаний учащихся целесообразно включать в план 

работы в общеобразовательных школах для эффективной организации ранней 

профориентации. 

Впервые в России программа была запущена при поддержке Агентства 

стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министер-

ства промышленности и торговли Российской Федерации и Фонда Олега Дери-

паска «Вольное Дело» в 2014 году. В 2015 году чемпионаты Junior Skills вклю-

чены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного 

образования детей». Сегодня соревнования проходят по 20 востребованным 

компетенциям.  

Согласно официальным данным, три тысячи школьников из 56 регионов 

России, пройдя 102 региональных отборочных соревнования, приняли участие в 

5 национальных чемпионатах по стандартам «Junior Skills». В октябре текущего 

года состоялся первый международный презентационный чемпионат Junior 

Skills в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби, где по трем ком-

петенциям (графический дизайн, мобильная робототехника и электромонтаж) 

сборная «World Skills Russia Junior» завоевала все золотые медали. 

С каждым годом повышается значимость программы. Так, в городе Якут-

ске проведено два региональных чемпионата, в которых приняло участие 527 

ребят со всей республики. Кроме того, существенно увеличивается количество 

компетенций. Если в 2016 году региональные соревнования проводились по 

трем компетенциям, то уже в 2017 году были представлены участники по 21 

компетенции, 4 из которых были выполнены в виде презентационных работ. 

Соревнования проводились на базе МАОУ «Саха политехнический лицей», 

МОБУ «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа 
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№2», МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №24 имени  С.И. Климако-

ва», МБУ ДО «Дворец детского творчества» и «Центр технического творчества» 

ГО «город Якутск».  

Работа проводилась масштабная: например, юные журналисты создали и 

опубликовали в интернете лонгрид на тему: «Самый добрый город - город 

Якутск».  В компетенции «Графический дизайн» предложили комплексное за-

дание - осуществить разработку эмблемы «Дворца детского творчества». Работу 

выполняли в программе CorelDRAW. В компетенции «Аэрокосмическая инже-

нерия» учащиеся, помимо изготовления ракеты, выполнили работу по монтажу 

бортового компьютера на базе аппаратной платформы Arduino Nano.  

В мае 2017 на Национальном чемпионате РС (Я) по 5 компетенциям (Аэро-

космическая инженерия, Мультимедийная журналистика, Химический анализ, 

Кулинарное и Кровельное дело) представили две сборные.  

Таким образом, наблюдается эффективность профориентацинной работы, 

проводимой со школьниками. Ребята сами видят, что то, чему учат учителя в 

школе, и есть начало их будущей профессии. Комплексное применение про-

грамм по профессиональной подготовке и профориентации школьников необ-

ходимо внедрять в каждом учебном заведении.  

Кроме того, директор Ресурсного центра развития профессионального об-

разования Михаил Сивцев утверждает, что Якутск скоро увидит новые Центры 

коллективного пользования, укомплектованные учебно-лабораторными класса-

ми по современным стандартам для постоянно действующих практических за-

нятий [5]. А глава города Якутска Айсен Николаев считает, что  в соревновани-

ях принимают участие «люди, которые уже не в далеком будущем, а уже сего-

дня-завтра составят трудовую славу нашей республики и города» [6]. 

Таким образом, подтверждена острая актуальность, востребованность про-

граммы и ее реализуемость со стороны основной целевой группы – юниоров, а 

также со стороны наставников, экспертов, индустриальных и образовательных 

партнеров, региональных и федеральных органов власти, зарубежных партне-
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ров. Готовность к внедрению новых методов профориентационной работы в 

школе обусловлена увеличением желающих участвовать в соревнованиях.  

Потребность в масштабировании программы в Республике Саха (Якутия)  

не оспаривается. Сегодня признана эффективной программа «Junior skills», как 

метод и прием демонстрации сущности трудовых действий и общественной 

значимости результатов труда взрослых в рамках данного движения. Она явля-

ется действующим мотивирующим механизмом, моделью, уникальным образо-

вательным инструментом проектирования ранней профориентации и профиль-

ной подготовки городских школьников. 
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Эффективность внедрения электронного документооборота  
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс внедрения автоматизирован-

ной информационной системы «Сетевой город. Образование» в МБОУ 

ПСРШ№4 с УИОП с целью выявления эффективности внедрения системы 

электронного документооборота.  

Ключевые слова: теоретические аспекты электронного документообо-

рота и возможности внедрения АИС СГО; «безбумажное делопроизводство»; 

модель единого информационного образовательного пространства  посред-

ством внедрения АИС СГО и ЭУ; МСОКО. 

 

Электронный документооборот (ЭДО) — единый механизм по работе с 

документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции 

«безбумажного делопроизводства». 

АИС СГО помогает решить многие социальные проблемы в образовании 

повышает эффективность и качество образования;  

ориентируется на современные цели обучения; 

реализует основные научно-методические принципы:  

повышает мотивацию к процессу обучения и успеваемости;  

дает возможность своевременного оповещения родителей о резуль-

татах успеваемости их ребенка;  
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выступает в роли школьного дневника  

позволяет сократить время на обработку информации, создание от-

четов и анализ результатов обучения 

В 2012 году в ПСОШ№4 с УИОП назрела необходимость модернизации 

системы ведения документооборота посредством перевода ее на электронную 

основу. Был выделен ряд проблем, с которыми связан внутришкольный доку-

ментооборот. Данные проблемы  можно разделить на процессуальные, органи-

зационные, технические. 

Использование электронного документооборота должно облегчить работу 

учителя, сократить время на «бумажные обязанности». В связи с этим были 

разработаны этапы внедрения АИС СГО  в МБОУ ПСОШ№4 с УИОП. 

На подготовительном этапе были  внесены изменения в локальные право-

вые акты,  были разработаны критерии этапов перехода, Дорожная карта по пе-

реходу на АИС СГО, проведено анкетирование педагогов школы для определе-

ния степени использования информационно-компьютерных технологий, со-

ставлены диагностические карты сформированности информационно-

коммуникативной компетентности учителя.  

 Также была проведена работа с родителями с целью выяснения готовно-

сти их к переходу на ЭЖ.  Были сделаны следующие выводы - доступ к сети 

Интернет имеется у  83% родителей, 54 % положительно относятся к введению 

ЭЖ. На этапе ведения (2013-2014 гг.) для педагогов проводились семинары, кон-

сультации по вопросам использования ЭЖ и ЭД, для родителей стартовал про-

ект «Современный родитель». В школе наряду с бумажным журналом введен в 

действие электронный журнал/электронный дневник в образовательной сети 

АИС СГО. Повторное анкетирование показало, что родители имеют 100% до-

ступ к интернету, что позволяет полностью отказаться от бумажных дневников. 

На следующем этапе продолжена работа по организации ведения элек-

тронных журналов.   Был   разработан и реализован план внедрения ЭУ в школе 

на 2015 – 2016 учебный год.  В 2016-2017 уч.году продолжена реализация АИС 

СГО по различным направлениям работы. Произошло увеличение количества 
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РП в электронном варианте педагогов  в связи с тем, что  с 01.09.2016 года в 

АИС СГО введены РП как урочной, так и внеурочной деятельности.   

В 2017-2018 уч году веден модуль МСОКО (многоуровневая система 

оценки качества образования), который на основе анализа результатов кон-

трольных работ, сформированных с помощью АИС СГО, позволяет скоордини-

ровать работу педагога и администрации школы в направлении повышения ка-

чества образования в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта в рамках предметных результатов обу-

чения. Школа перешла на обучение по ИУПам, широко вводится обучение с 

использованием дистанционных технологий через создание предметных курсов 

в АИС СГО. 

На базе ПСОШ №4 были проведены семинары улусного уровня:  

- «Формирование единого информационного Пространства в ОО»; 

- «Мониторинг в системе АИС СГО»; 

- «Организация работы в АИС СГО: опыт работы педагогов   и  практики 

обучения школьников в сфере IT» (на примере МБОУ "Покровская СОШ№4 с  

УИОП") 

В настоящее время  в МБОУ ПСОШ№4 с УИОП  все педагоги и учащиеся  

имеют доступ к интернету, вследствие чего  возросло количество обращений к 

АИС СГО. Мониторинг внешних обращений к АИС СГО родителей, учащихся, 

сотрудников показал положительную динамику за 5 лет. 

Нами разработаны следующие показатели /индикаторы эффективности  

внедрения АИС СГО в ОО: 

 Выполнение муниципальной услуги 

 Эффективность сокращения избыточной отчётности 

 Эффективность сокращения временных затрат 

 Эффективность управленческой деятельности; 

 Экономическая эффективность 

 Кадровые ресурсы. 
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На  основе  анализа показателей эффективности внедрения АИС СГО до-

казано, что с 2012 по 2017 гг. в образовательном процессе  МБОУ ПСОШ №4 

произошли следующие положительные изменения:  

- повысилась учебная мотивация обучающихся; 

- у администрации и  педагогов значительно уменьшилось время  на  под-

готовку любого вида отчетности; 

- сократился объем  документации; 

- повысилась квалификация педагогов;  

- у родителей появилась возможность постоянного контроля за успеваемо-

стью и посещаемостью детей; 

- увеличилась скорость внесения, изменения и поиска информации и под-

готовки отчетов, что привело к повышению эффективности работы МБОУ 

ПСОШ №4 в целом. 

Таким образом, доказана эффективность внедрения АИС СГО в образователь-

ный процесс МБОУ ПСОШ №4. Поставленные задачи решены, цель достигнута. 
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Воспитание ценностного отношения к природе на уроках литературы  

как один из факторов формирования общечеловеческих ценностей 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема «Человек и при-

рода», обосновывается идея о роли литературы в восприятии природы как об-

щечеловеческой ценности. Особое внимание уделяется использованию активных 

форм учебной деятельности, в частности - процесса сопоставления на уроках 

литературы как метода формирования ценностного отношения к природе.  

Ключевые слова: педагогическая система В.А. Сухомлинского, общечело-

веческие ценности, человек и природа, духовно-нравственные ценности, ак-

центирование эстетического аспекта, функции пейзажа в литературе, приём 

«очеловечивания» животных, внутритекстовые сопоставления. 

 

В новых образовательных стандартах утверждается необходимость усиле-

ния воспитательной направленности учебного процесса. Это относится ко всем 

дисциплинам, но прежде всего, безусловно, к литературе. Центральное место в 

процессе воспитания обучающихся занимает формирование общечеловеческих 

ценностей. Наиболее значимой в этом аспекте для преподавания литературы в 
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школе является концепция В.А. Караковского, предлагающего в качестве ос-

новных такие ценности, как родина, семья, Дом, труд, милосердие, память, 

культура, природа. [1, с.8] 

Среди ценностей, входящих в понятие общечеловеческой культуры, одно из 

важных мест принадлежит природе, отказ от потребительского отношения к ней. 

Переход на современное осознание человека как части окружающего мира, на 

ценностное отношение к природе – процесс длительный и достаточно сложный. 

Подтверждение нашей позиции о важности формирования ценностного от-

ношения к природе как части общечеловеческой культуры находится в педагоги-

ческой системе В.А.Сухомлинского, который был твердо убеждён, что волевая 

сторона процесса мышления (умение заставить себя думать) немыслима без вдох-

новения, идущего от слияния мысли и чувства прекрасного, прекрасное же – 

прежде же всего в природе, постепенно оно открывается воспитанием в труде, в 

человеческих взаимоотношениях, в силе духа, в благородстве борьбы за возвы-

шенные идеалы. Первым же истоком прекрасного является природа. Природа, са-

мая точная, способная становиться до бесконечности тонкой мерой красоты [3]. 

Отказ от потребительского отношения (вспомним печально знаменитый 

тезис Базарова: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», ло-

зунг «Человек – царь природы!»), как и переход на современное осознание че-

ловека как части природного мира, на целостное отношение к природе – про-

цесс весьма длительный и сложный. 

Расширенное и углубленное постижение проблемы «Человек и природа» 

происходит не только при изучении естественно-научных дисциплин, но и на 

уроках литературы по программным произведениям, на занятиях элективных 

курсов, на специальных уроках внеклассного чтения, в процессе подготовки к 

которым мы рекомендуем для самостоятельного (индивидуального или группо-

вого) чтения небольшие по объёму повести, рассказы, фрагменты объёмных 

произведений, тематически связанных с жизнью на Севере или с приобщением 

подростков к суровому быту взрослых, сложному миру природы. 



~ 405 ~ 

Самым трудным для учителя, особенно работающего в северной школе, 

остается формирование представлений о природе как общекультурной ценно-

сти. Безусловно, ребятам очень интересны произведения о животных. Но отно-

шение к собакам, оленям у них чисто бытовое и прагматическое. В северных 

пейзажах они видят только привычное, повседневное, чувствуют и знают, что 

природные стихии могут быть враждебны к человеку. Поэтому мы считаем 

важным акцентирование этического аспекта. Так, постепенно проводились со-

поставительные пропедевтические наблюдения над разнообразными функция-

ми пейзажа (без употребления таких сложных теоретико-литературных поня-

тий, как «художественное время» и «художественное пространство»): рисуя те 

или иные картины, писатель характеризует место действия, наглядно показыва-

ет его особенности («Капитанская дочка» А. С. Пушкина, «Тарас Бульба» Н. В. 

Гоголя, «Васюткино озеро» В. П. Астафьева); пейзаж может определять разви-

тие сюжета (буран в «Детских годах Багрова-внука», С. Т. Аксакова и в «Капи-

танской дочке», метель в одноименной повести, гроза в «Белом гусе» В. П. 

Астафьева); пейзаж может создавать у читателя соответствующее настроение, 

гармонировать или контрастировать с изображаемыми событиями или настрое-

ниями героя, то есть создавать эмоциональный фон: («Любовь к жизни», «Бе-

лое безмолвие» Д. Лондона, «Барышня – крестьянка» А.С.Пушкина, «Мцыри» 

М.Ю.Лермонтова); пейзаж может иметь и символическое значение («Пегий пес, 

бегущий краем моря», «Ранние журавли» Ч.Т.Айтматова, «Илир» А.К.Неркаги). 

При работе анималистических сюжетных линий важно обращать внимание 

на приём «очеловечивания» животных, зверей, на символическое значение их 

образов. Уже в седьмом классе северные ученики легко выделяют «портретные 

галереи» волков, оленей, собак и понимают, что отношения человека с миром 

животных складываются далеко не однозначно. 

Начинаем с внутритекстовых сопоставлений: сравниваем героев, эпизоды, 

начало и финал, пейзажи и портреты животных. Так, в художественном мире 

Ч.Т.Айтматова человек и природа неразрывны. Рассматривая повесть «Белый 
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пароход», все ученики назвали самыми важными и сильными эпизодами убий-

ство Рогатой матери - Оленихи и трагический финал. 

После медленного и выборочного перечитывания первого из них и вырази-

тельного чтения наизусть учителем второго, выявляется главная смысловая ан-

титеза повести. С одной стороны – Рогатая мать – Олениха, символизирующая 

человеческое начало, и Мальчик, с другой стороны - Орозкул и другие участ-

ники убийства и пьяного пира, потерявшие это начало, нарушившие нравствен-

ные законы предков. 

Переход к внетекстовым сопоставлениям происходит на занятиях элективного 

курса в 9 классе: сравниваются сюжетные линии «Человек и волки» в произведени-

ях Ч.Т.Айтматова («Ранние журавли», фрагменты романа «Плаха»), В.М.Шукшина 

(«Волки») и эвенского писателя А.В.Кривошапкина («Белый олень»). 

В повести Айтматова старый матерый зверь, «отощавший на зиму», кото-

рому за всю жизнь только три или четыре раза удалось со стаей загонять лоша-

дей, ради добычи готов напасть на человека: «Сизым злобным всполохом 

вспыхнули волчьи глаза»; «глухо рыча», «скалясь и свирепея», он приближался 

к Султанмурату. 

В рассказе Шукшина волков пять, целая стая, в ней выделяется вожак, 

«крупный, грудастый, с паленой мордой». Автор дважды подчеркивает, что у 

него был прямой взгляд. После расправы над конём у волка взгляд становится 

«торжествующим, наглым». Эпизод, когда пять волков рвут мясо ещё дрыгав-

шейся лошади, нельзя читать без слёз. 

«Белый олень» А.В.Кривошапкина повествует о знакомой нашим учени-

кам жизни оленеводов. Учитель останавливается на одном из эпизодов жизни 

оленьего стада и его вожака – погоня волков за Белым оленем. Две белые хищ-

ные тени волков насторожили вожака, и он увлекает их дальше от стада. Волки 

у Кривошапкина тоже страшные: «висели розовые языки, злая слюна срывалась 

клочьями, их морды обросли курчавым куржаком». 

Выясняем сходство в изображении волков у трёх писателей: они везде хищни-

ки, изображены с фольклорными традициями. Человек и  Белый олень – сказочный 
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образ в фольклоре народов Севера. У Шукшина виновником гибели лошади явля-

ется трусливый Наум, который спасая свою шкуру, не только коня, но и своего зятя 

Ивана, по существу, бросил на расправу волчьей стае. В рассказе Кривошапкина 

торжествуют добрые силы природы. В повести Айтматова открытый финал: подро-

сток Султанмурат приготовился к решающий схватке не на жизнь, а на смерть. 

Значительно сложнее изображение семейства волков в романе «Плаха». 

Обращаясь к фрагментам текста, ученики выясняют, что волчица Акбара явля-

ется главным персонажем романа, как и люди, в нём действующие. Автор пока-

зывает, что ей присущи те же качества, которые присущи любому живому су-

ществу: забота о потомстве. Поэтому горе после потери волчат потрясает чита-

телей, как горе «матери человеческой». На материале этого фрагмента мы под-

водим учеников к постижению заветной авторской мысли: на земле всё живое 

связано и взаимосвязано. Безусловно, учащиеся девятого класса не смогут 

осмыслить всё богатое содержание романа – философское, поэтическое, нрав-

ственное, литературное. Но учитель, обращаясь к трагическому финалу, подво-

дит школьников к мысли, «что за преступление ничтожного Базарбая, укравше-

го волчат у Акбары, расплачивается прекрасный человек Бостон Уркунчиев. 

Расплачивается страшной ценой – жизнью собственного сына, которого сам и 

убил. Но Бостон и Базарбай (они нравственно противоположны) оба – люди, 

стало быть, оба виноваты перед Акбарой. [2, с. 48] 

Так, постепенно от урока к уроку, от класса к классу у учеников расширяет-

ся восприятие природы, а литература помогает увидеть её красоту, понять худо-

жественные особенности её воплощения в литературных произведениях, осмыс-

лить природу как одну из главных ценностей общечеловеческой культуры. 
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Знание типов и свойств темперамента детей позволяет правильнее пони-

мать некоторые особенности их поведения, дает возможность варьировать 

приемы воспитательных воздействий. Например, отрицательная оценка педа-

гога на ученика с сильной нервной системой оказывает стимулирующее дей-

ствие, но у ученика со слабым типом нервной системы после отрицательной 

отметки замечены подавленность, растерянность, утрата веры в свои силы. 

Следовательно, различные реакции учеников, требуют различной педагогиче-

ской тактики. 

Учителям следует учитывать различия темперамента при составлении 

школьного расписания, замене одного урока другим, так как это может нару-

шить нормальную работу класса. Дети с некоторой инертностью не могут сразу 

включаться в новую деятельность, для них затруднительно переключаться с од-

ного занятия на другое даже на уроке по одному и тому же предмету (например, 

при переходе от выслушивания объяснения к письму и т.п.) В то же время у де-

тей с высокой подвижностью частые смены деятельности нередко поддержива-

ют рабочее состояние на уроках. Учитель должен все время помнить, что в ре-
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зультате соответствующего воспитания, педагогического воздействия у обуча-

ющихся с разным темпераментом можно и нужно воспитывать положительные 

качества, обеспечивающие гармоничное развитие каждого школьника. 

Учебно-воспитательная работа с сангвиниками 

В отношении живых, общительных, энергичных сангвиников - нужно 

опираться на эти характерные для них качества, пытаясь помочь им само-

утвердиться среди сверстников, выработать свой индивидуальный стиль дея-

тельности. Вместе с тем нужно учесть, что такие черты, как собранность, ак-

куратность, формируются у сангвиников с большим трудом, нежели у детей с 

другим темпераментом. Частая снисходительность к «мелким», на первый 

взгляд, нарушениям правил, порядка (не убрал учебники, разбросал каранда-

ши, не повесил пальто на вешалку и т. д.), отсутствие контроля за поведением, 

действиями способствуют разрушению полезных привычек у сангвиников (за-

трудняет их формирование). 

Общительность детей-сангвиников располагает к ним окружающих, одна-

ко часто за внешней формой поведения маскируются не очень привлекатель-

ные черты характера (прилипчивость, навязчивость). Податливость и пластич-

ность нервной системы, способствующие легкому вхождению в новую обста-

новку и в новую деятельность, подчас оборачиваются отрицательной сторо-

ной: ребенок меняет одну игрушку за другой, имеет много товарищей, но ни 

одного друга, за все берется, но редко доводит начатое до конца. Поэтому од-

ной из задач воспитания ребенка-сангвиника является формирование у него 

устойчивых привязанностей, интересов. 

Сангвиник склонен к остроумию, быстро схватывает новое, легко переклю-

чает внимание. Работа, требующая быстрой реакции больше всего подходит ему. 

Он быстро устает от однообразия. Как только деятельность теряет свою привле-

кательность, ребенок старается ее прекратить, переключиться на другое. Во всех 

подобных ситуациях следует добиваться, чтобы начатое дело было закончено, 

обращать внимание на качество, не допускать поверхностного и небрежного вы-

полнения задания. Плохо выполненную работу можно предложить сделать зано-
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во. Не следует допускать частой смены деятельности - привычка за все браться и 

не доводить до конца может стать свойством характера. 

Очень важно с малых лет учить ребенка внимательно относиться к сверст-

никам, способствовать установлению прочных, глубоких взаимоотношений 

сангвиника со сверстниками, тому, чтобы новые его знакомства не вытесняли 

старые привязанности. Не следует ограничивать живость и активность сангви-

ника, однако полезно учить его сдерживать при необходимости свои порывы, 

считаться с притязаниями других. 

Учебно-воспитательная работа с холериками 

В отношении холериков необходимо учитывать, что часто именно ха-

рактерные для них активность, подвижность, напористость, эмоциональ-

ность помогают им занять в «детском обществе» благоприятное положе-

ние. Поэтому целесообразно использовать любимые ими подвижные и спор-

тивные игры при формировании «Я-концепции», оптимизации взаимоотноше-

ний этих детей со сверстниками. 

Холерики легко возбудимы, как правило, очень энергичны. Сложность 

обучения и воспитания возбудимого ребенка нередко усугубляется неправиль-

ным отношением к нему взрослых, которые любой ценой пытаются препят-

ствовать активности ребенка, сдерживают его подвижность. Не надо запрещать 

ему быть активным, не надо водить его за руку, читать нотации. Гораздо целе-

сообразнее поддержать его полезное увлечение, стремиться так организовать 

жизнь, чтобы его активность находила полезное применение. Надо считаться с 

тем, что ребенок-холерик легко возбуждается, его трудно остановить, успоко-

ить, уложить спать. Ни в коем случае нельзя применять «сильные меры» воз-

действия - окрики, шлепки, угрозы. От этого возбуждение только усиливается. 

С возбудимым ребенком следует говорить спокойно, но требовательно, без 

уговоров. Так как у этих детей от природы слабый тормозной процесс, их не 

следует корить за чрезмерное возбуждение. Нужно помочь его обуздать, и 

здесь будут уместны шутки, юмор. 
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Как это ни кажется странным, «неутомимый» холерик нуждается в особо 

щадящем режиме. Целесообразно ограничить все, что возбуждает нервную си-

стему, особенно во второй половине дня, перед сном. 

Возбудимым детям полезны все виды занятий, помогающие развитию со-

образительности, сосредоточенности: настольные игры, конструирование, выпи-

ливание, рисование - словом, все то, что может увлечь и требует усидчивости. 

Очень хорошо, если ребенок имеет постоянное трудовое поручение, это дисци-

плинирует, воспитывает умение управлять собой. Вместе с тем не нужно усерд-

ствовать в ограничении двигательной активности холериков (и сангвиников). 

Повышенная эмоциональность, реактивность, напористость холерика 

могут, в силу ему же присущих импульсивности, несдержанности, привести и 

к осложнению его взаимоотношений со сверстниками. Ребенку-холерику труд-

но следовать правилам общения: говорить спокойно, ждать своей очереди, 

уступать, считаться с чужими желаниями. Этому его следует терпеливо учить, 

применяя одобрение, напоминания, иногда замечания. От школьников-

холериков учитель должен постоянно, мягко, но настойчиво требовать обду-

манных, спокойных ответов, воспитывать у них сдержанность, ровное отноше-

ние к товарищам, взрослым. Во время выполнения учебного задания у холери-

ков следует формировать умение последовательно, по определенному плану 

вести работу, необходимо от них требовать добросовестного отношения к ра-

боте в процессе всего выполнения задания. Но вместе с тем нельзя забывать об 

особой силе игрового общения, опоры на значимые для младших школьников 

мотивы деятельности (игровые, соревновательные, самоутверждения и др.) 

Важно оценить по достоинству и присущие таким детям решительность, 

смелость, энергичность, устойчивость их интересов, нередко проявляющуюся 

инициативность. 

Учебно-воспитательная работа с флегматиками 

В процессе учебной работы школьнику-флегматику нередко мешает его 

медлительность. В тех случаях, когда необходимо быстро сообразить, быстро 

запомнить, быстро что-либо сделать, флегматик проявляет полную беспо-
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мощность. Вместе с тем если уж он запоминает, то надолго и основательно. 

Педагог должен как можно чаще активизировать деятельность флегматич-

ных учеников, бороться с равнодушием, излишним спокойствием и медли-

тельностью, заставлять их работать в постоянном темпе, вызывать эмоцио-

нальное отношение к изучаемому, к процессу деятельности. Частой ошибкой 

при воспитании флегматиков является предъявление к ребенку требований без 

учета его природных особенностей, проявление недовольства нерасторопно-

стью, неловкостью. Окрики, угрозы, подталкивания еще ни одному флегматику 

не помогли стать быстрым. Наоборот, такой сильный раздражитель, как окрик, 

оказывает тормозящее действие на ребенка, и вместо того, чтобы торопиться, 

он действует еще медленнее. Бывают случаи, когда ребенок вдруг проявляет 

нехарактерный для него темп деятельности, но быстрый темп требует от ребен-

ка большого напряжения, а «запасы» этого напряжения невелики. 

Другой ошибкой взрослых является стремление отстранить малыша от все-

го, что требует усилий, немедленно прийти к нему на помощь. В таком случае 

ребенок никогда не станет подвижным, у него может развиться неуверенность в 

своих силах, стремление избегать всего того, что связано со словом «быстро». 

Важно набраться терпения и с малых лет учить медлительного ребенка 

приемам одевания, умывания, ухода за вещами, разным видам домашнего 

труда и самообслуживания. Об ускорении темпа обучения можно думать 

только тогда, когда ребенок овладеет правильными приемами, а в начале 

главное - не торопить. Развивать активность, подвижность флегматиков надо 

постепенно, соблюдая посильность в наращивании темпа. Важно поощрять да-

же незначительное проявление расторопности, подвижности. 

Медлительным детям надо создавать такие условия, чтобы вялость, ма-

лоподвижность не превратились в леность, а ровность чувств - в их бедность и 

слабость. Не следует избегать ситуаций, требующих находчивости, растороп-

ности, но важно и похвалить такого ребенка за проявление этих качеств. Мож-

но призвать на помощь игры-соревнования, а иногда будильник или песочные 

часы -учить закончить дело до звонка. 
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Дети с малоподвижной нервной системой предпочитают спокойные игры и 

занятия. Это важно учесть учителю, особенно в оптимизации межличностных от-

ношений флегматика со сверстниками. В дидактических играх, конструктивной 

деятельности особенно заметными для окружающих становятся такие значимые 

для успеха качества флегматиков, как уравновешенность, терпимость, способ-

ность к длительному сосредоточению, невозмутимость, самообладание, стара-

тельность, аккуратность. На эти качества следует опереться и при оказании по-

мощи флегматику в выработке у него индивидуального стиля деятельности. 

В целях же преодоления возможной инертности, вялости следует включать 

флегматика и в такие виды деятельности, которые требуют от ребенка и двига-

тельной активности - занятия гимнастикой, подвижные игры, походы, коллек-

тивный труд и др. В этих случаях от темпа, ритма работы ребенка зависит 

успех общего дела, и если он будет слишком медлительным, то может подве-

сти товарищей. Но нельзя медлительных детей объединять в коллективном тру-

де с теми, чей темп значительно выше. Это важно учитывать и при проведении 

спортивных игр и упражнений. 

В силу высокой ригидности флегматики медленно привыкают к новым 

условиям жизни. Этим детям трудно привыкать к школе, к учителям, трудно 

приспосабливаться к новому режиму, новым требованиям, расставаться с ро-

дителями, знакомиться с новыми детьми... Флегматикам нужно  помочь пре-

одолеть эти трудности. Чтобы развить умение приспосабливаться к новым 

условиям, полезно давать ребенку поручения, требующие общения с детьми 

или с взрослыми. Подобного рода деятельность помогает развить и коммуника-

тивные умения у интровертов. 

Если ребенок приступил к делу, нельзя оставлять его одного, иначе пери-

од «раскачки» может затянуться. Ребенку-флегматику трудно не только начать 

дело, но и закончить его. Следует заранее предупредить его о необходимости 

закончить работу, но не прерывать его резко. Очень хорошо, если флегматик 

будет дружить с подвижным ребенком. Но надо следить, чтобы энергичный 

товарищ не брал всю инициативу в свои руки. Все это поможет превратить 
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«тихоню»-флегматика в старательного, аккуратного, вдумчивого, трудолю-

бивого, значимого для сверстников и любимого ими товарища. 

Учебно-воспитательная работа с меланхоликами 

Также преподаватель должен учитывать особенности учащихся-

меланхоликов. В учебной работе меланхолики не способны переносить силь-

ные и длительные напряжения, что объясняется быстрым переходом клеток из 

мозга в состояние охранительного торможения. У учащихся с меланхолическим 

темпераментом следует развивать общительность, чувство коллективизма, 

воспитывать чувство дружбы и товарищества. В обучении ребенка-

меланхолика особенно важно соблюдать щадящий режим и принцип посте-

пенности. Прежде всего следует ограничить шум, количество игрушек, 

сузить круг знакомств, ведь малыш не переносит сильных раздражителей. Но в 

то же время надо приучать ребенка не бояться шума, спокойно, без тревоги 

относиться к новому человеку, уметь активно действовать с новой игрушкой. 

Круг знакомств тоже следует расширять постепенно, начав с одного спокойно-

го сверстника. После того, как ребенок освоится, этот круг можно расширить. 

Дети со слабым типом нервной системы с огромным трудом входят в коллек-

тив, нелегко отрываются от мамы, медленно привыкают к режиму, долго пла-

чут, отказываются от занятий, не разговаривают со сверстниками. 

Первые дни пребывания такого ребенка в школе требуют огромного 

внимания со стороны учителя. Надо проявить внимание, чуткость, важно рас-

положить ребенка к себе, вызвать доверие (в противном случае он будет долго 

страдать). Дети со слабой нервной системой требуют бережного отношения: на 

них нельзя повышать голос, проявлять чрезмерную требовательность и стро-

гость, наказывать - все эти меры вызовут слезы, замкнутость, повышенную тре-

вожность и другие нежелательные реакции. Говорить с такими детьми следует 

мягко, но уверенно, не скупиться на ласку. Меланхолики отличаются внушае-

мостью, поэтому нельзя подчеркивать их недостатки - это лишь закрепит их 

неуверенность в своих силах. 
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Неоднозначным должно быть отношение к тревожности. После снятия 

адаптационного стресса тревожность может явиться условием, которое будет 

стимулировать активность, саморегуляцию деятельности ребенка. Детям-

меланхоликам свойственна высокая чувствительность к допущенным ошибкам 

и в то же время высокий уровень самоконтроля. Это обеспечивает довольно 

высокую продуктивность и качество работы, высокую обучаемость.  

Надо учесть, что меланхолики - интроверты. Они чаще планируют свои дей-

ствия без побуждения со стороны других людей. Очень важно помочь им найти 

друзей, преодолеть робость, неуверенность в себе, излишнюю тревожность. У ме-

ланхоликов необходимо развивать стремление к активности, умение преодолевать 

трудности. Следует поддерживать положительные эмоции этих детей. Дети со сла-

бой нервной системой требуют относительно частого отдыха. 

Успех в работе с меланхоликами предполагает и опору на ценные их каче-

ства - чувствительность к эмоциональным воздействиям, способность к сопе-

реживаниям, эмпатии и др. Детям этого темперамента обычно легче проявить 

себя, самоутвердиться в художественной деятельности (музыкальной, изоб-

разительной и др ). Важно учитывать это в процессе воспитательной и кор-

рекционной работы. 

Психолого-педагогические рекомендации  для  проведения урока  с 

учетом  особенностей темперамента младших школьников 

Таким образом, нужно отметить, что очень важно умение учителя конкре-

тизировать приемы организации внимания школьников с учетом индивидуаль-

ных особенностей их темперамента. Уже в начале урока учитель должен орга-

низовать внимание школьников, создать готовность их к серьезной умственной 

работе. Зная, что внимание сангвиника отличается подвижностью, учитель с 

первых минут урока должен стараться держать такого ученика в поле зрения и 

направлять его сосредоточенность на учебную работу. На парте не должно 

быть ничего постороннего. 

Для переключения внимания школьников-холериков необходимо найти 

соответствующие данной ситуации приемы быстрого вовлечения в учебную 
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работу. Определенное знание здесь имеют обращения учителя к ученику с та-

кими вопросами, как: "Что было задано на дом?", "Какие трудности были при 

подготовке к уроку?"; привлечение школьников к раздаче классных тетрадей, к 

помощи учителю в подготовке к пользованию на уроке приборами, нагляд-

ными пособиями. Не стоит обращаться с такими детьми резко. 

Для детей меланхолического темперамента показательно медленное сосре-

доточение внимания в начале урока. Устный опрос, контрольная работа, новый 

вид занятий являются для них сильными раздражителями, вызывающими повы-

шенное переживание. Зная это, учитель должен стремиться отвлечь внимание 

школьника от его эмоционального состояния и направить его на учебную рабо-

ту, чему будет способствовать создание в классе спокойной обстановки. 

При изложении нового материала имеет значение быстрота сообрази-

тельности учащегося и стойкость его сосредоточенности. 

У школьников холерического темперамента при правильной организации 

учителем урока в большинстве случаев наблюдаем ярко выраженную устойчи-

вость внимания. В организации внимания таких детей особенно важно увлечь 

работой, подчеркнуть важность изучаемого вопроса. Для поддержания сосре-

доточенности сангвиника следует привлекать их к ответу на вопросы по ранее 

известному материалу. 

Учащиеся флегматического темперамента при слушании нового материа-

ла в случаях, когда требуется быстрота, сообразительность, не всегда успевают 

следить за ходом мысли учителя. В таких случаях следует излагать материал 

более размеренным темпом, стараться проверить усвоение нового. 

От индивидуального подхода к детям разных темпераментов во многом за-

висит и выполнение на уроке самостоятельных работ. У холерика нередко 

не хватает выдержки в преодолении встретившихся трудностей. Нужно по-

буждать ученика к проявлению уравновешенности в поведении, настойчивости 

и терпеливости в работе. 

Некоторые учащиеся сангвинического темперамента часто отвлекаются 

от работы или выполняют ее слишком поспешно. Это приводит к ошибкам, 
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которых можно было бы избежать. Таких школьников важно побуждать к са-

моконтролю в работе. 

Внимание школьника-меланхолика обычно неустойчиво, ребенок не уве-

рен в своих знаниях, постоянно сомневается. Учителю следует с самого нача-

ла данного вида работы поддерживать в ребенке чувство уверенности в себе. 

Во время устного вопроса и закрепления знаний также необходимо обращать 

внимание на эмоциональное состояние меланхоликов. У некоторых учителей 

не хватает выдержки ждать, пока ученик сосредоточится и начнет отвечать. 

Уравновешенность особенно следует соблюдать при общении с детьми холе-

рического темперамент. Причиной сильного возбуждения холерика во мно-

гих случаях является незнание или непонимание, какого- либо вопроса. Сниже-

нию возбудимости будет способствовать спокойное разъяснение учителем во-

проса. Школьники же с сильным развитием флегматических черт обычно го-

ворят медленно, вяло. Стремление учителя торопить таких детей не всегда 

приводит к положительным результатам. 

Активизации памяти и мышления учащихся сангвинистического темпера-

мента в значительной степени помогает разнообразие приемов закрепления но-

вого материала и опроса. Учителю необходимо обращать внимание и на тон, 

которым делается замечание. По отношению к школьникам-сангвиникам по-

ложительное значение имеет твердость в тоне замечания, на холерика имеют 

воздействие замечания, сделанные спокойным, но требовательным тоном. В 

тоне замечаний детям-меланхоликам должна быть мягкость и предупредитель-

ность. Резкий тон общения на таких детей действует тормозящим образом. 

Оценочные замечания нередко вызывают у них слезы. 

Осуществление учителем педагогически оправданного подхода к школь-

никам с различными типами темперамента - важная психологическая предпо-

сылка успешности их учебных занятий и внеклассной деятельности. 
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Знания – умения – навыки в системе обучения русскому языку вообще  

и русскому как иностранному (РКИ) в частности 

 

Аннотация: в статье доказывается, что каждый дидактический про-

цесс, в данном случае обучение РКИ, должен реализовать определенные прин-

ципиальные возможности, а именно: формирование основ владения языком; 

овладение самостоятельной устной и письменной речью в ее разновидностях; 

умение ясно, правильно излагать свои мысли, знания; познание закономерно-

стей функционирования русского языка; овладение его понятиями, его ресур-

сами; развитие мышления, умения обобщать, абстрагировать с помощью язы-

ковых средств.  

Ключевые слова: умения, навыки, речевая деятельность, коммуникатив-

ные умения, упражнение. 

 

В психологической и педагогической (методической) литературе нет одно-

значного толкования терминов «умения» и «навыки». С одной стороны, под 

умениями понимается владение сложной системой психических и практических 

действий, необходимых для целесообразной регуляции деятельностью, имею-

щихся у субъекта знаний и навыков [10, С. 21].  В другом определении умение 

– это действие, состоящее из упорядоченного ряда операций, имеющих общую 
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цель [3, С. 140]. Конкретизируя приведенные выше толкования, Платонов К.К. 

уточняет, что умение может быть освоено с разной степенью совершенства, но 

его выполнение всегда контролируется сознанием, и  в своем исследовании он 

предлагает рассматривать следующие виды умений: 

– «первоначальное умение; 

– недостаточно умелая деятельность; 

– сформированные отдельные умения;  

– высокоразвитое умение; 

– умение-мастерство» [12, С. 16].  

Мы же, вслед за  Зимней И.А., под умениями понимаем  способность поль-

зоваться творческой речевой деятельностью, способность выражать мысль по-

средством языка, основывающуюся «на знании программы действия, языковых 

средств и способов формирования и формулирования мысли, на навыках их ис-

пользования и их свободном комбинировании в процессе речевого общения» 

[2,  С. 143]. 

Уровень владения умениями как на родном, так и на иностранном языках, 

как показывает практика работы в вузовском учебном коллективе, может быть 

разным по степени совершенства, что вполне естественно, так как связан с 

индивидуально-психологическими особенностями личности, являющимися 

условием успешного выполнения той или иной деятельности.  

В методике обучения языку содержание понятия «умение» преломляется 

через призму коммуникативности, а сами  коммуникативные умения 

определяются как владение видами речевой деятельности как средством комму-

никации с разной степенью совершенства, а именно: формирование основ 

владения языком; овладение самостоятельной устной или письменной речью в 

ее разновидностях; умение ясно, правильно и выразительно излагать свои 

мысли, знания; познание закономерностей функционирования русского языка; 

овладение его понятиями, его ресурсами; знание его структуры, его нормы; 

развитие мышления, умения обобщать, абстрагировать с помощью языковых 

средств; расширение общей культуры. 
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Обязательными компонентами коммуникативных умений являются рече-

вые навыки, так как речевая деятельность без сформированных речевых навы-

ков невозможна. [4, С. 43] 

Рассмотрим психологическую природу навыка. 

«Навык – действие, сформированное путем повторения, характеризующее-

ся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регу-

ляции и контроля» [5,  С.195] или «автоматизированные операции» [8, С. 164] 

В психологии различают перцептивные, интеллектуальные и двигатель-

ные навыки. На их формирование влияют такие эмпирические факторы, как: 

– мотивация, обучаемость, прогресс в усвоении, упражнение, 

подкрепление, формирование целого или по частям; 

– уровень развития субъекта, наличие знаний, умений, способ 

объяснения содержания операции, обратная связь; 

– полнота усвоения содержания, постепенность перехода от од-

ного уровня овладения к другому по определенным показателям. 

Но,  несмотря на единство научных мнений, касающихся психологической 

природы навыка, полной его характеристики в методике обучения до сих пор 

нет, как нет и  его единого определения.  Кроме того, не установлены  и грани-

цы соотношения понятий «навык» – «умение». Так, например, Смирнов А.А.  

называет навыками «упрочившиеся благодаря упражнению способы действий» 

[13, С. 10], «основанные на послепроизвольном внимании и ставшие в резуль-

тате многократных систематических и целенаправленных повторений свобод-

ными», – добавляет Артемов В.А. [1, С. 18]; «совершающимися всегда целесо-

образно и адекватно той ситуации, в которой они вырабатывались», –  уточняет 

Ходжава З.И. [14, С. 13]. 

Леонтьев А.Н., соотнося эти  понятия, определяет речевой навык как «спо-

собность учащихся осуществлять ту или иную речевую операцию наилучшим 

образом», а речевые умения как «способность правильно и уместно выражать 

определенное содержание, гибко варьировать речевую форму при изменяю-

щихся условиях общения» и различает их только по степени совершенства: 
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«коммуникативный навык (т.е. умение. – Л.К., А.Ж.) есть не что иное, как бо-

лее совершенный навык» [6,  С.21]. 

Достаточно убедительной представляется и точка зрения Зимней И.А., со-

гласно которой до уровня автоматизма «могут быть отработаны действия опера-

ционального аспекта деятельности... (т.е. навыки. – Л.К., А.Ж.) лексического, 

грамматического и фонетического оформления мысли» [3, С. 10]. Иными слова-

ми, по мнению исследователя, автоматизированными могут быть языковые сред-

ства, а не сама мысль. Поэтому следует говорить об аспектных речевых навыках, 

т. е. автоматизированных речевых операциях – грамматических, лексических, 

фонетических в разных видах речевой деятельности, как аспектных авто-

матизированных компонентах коммуникативных умений. Будучи аспектными, 

речевые навыки всегда функционируют в единстве друг с другом в составе ком-

муникативных умений говорения, аудирования, чтения и письма. Обучение ре-

чевым навыкам осуществляется в основном в учебной коммуникации. 

Автоматизированность возникает в результате многократного выполнения 

одного и того же действия (или операции). Физиологическую основу автоматиз-

ма составляет, по И. П. Павлову, стереотип. Закрепление нервных путей в ре-

зультате повторения «приводит к точной локализации процесса возбуждения в 

определенных нервных структурах. Дифференцированное торможение до преде-

ла концентрирует процесс возбуждения. Образуются системы условнорефлек-

торных связей с хорошо проторенными переходами от одной системы к другой, 

что значительно сокращает время реакции» [11, С. 106]. Значение автоматизи-

рованных компонентов деятельности очень велико: они освобождают сознание 

человека от регуляции частных действий для решения творческих задач, для вы-

полнения творческой деятельности. Так, если бы человек при говорении созна-

тельно регулировал процесс произнесения звуков или их графического изобра-

жения, то он не был бы в состоянии нормально пользоваться речью как сред-

ством коммуникации. Наличие автоматизированных компонентов в любой дея-

тельности является необходимым условием успешного ее выполнения. 
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Важнейшими свойствами всякого, в том числе и речевого, высокоавтома-

тизированного навыка являются устойчивость и стабильность в выполнении 

операций (в данном случае – речевых), обусловленные прочностью нервных 

(речевых) связей, что является признаком сформированности речевых стерео-

типов – грамматических, фонетических и лексических. 

Не менее существенным в навыке является его лабильность, гибкость, ко-

торая обусловлена динамичностью, подвижностью нервных (в данном случае – 

речевых) связей. 

Определение навыка как «единства устойчивости и изменчивости, фикси-

рованности и лабильности» [11, С.107] наиболее полно характеризует сложную 

психофизиологическую природу навыка как подвижную систему нервных свя-

зей в равновесии, или динамический стереотип, который объясняет такое свой-

ство навыка, как его способность к переносу. Наличие в навыке необходимой 

гибкости и осознанности позволяет человеку более легко переносить способы 

выполнения операции в осваиваемую деятельность, имеющую черты сходства с 

ранее выполнявшейся. 

В психологической литературе переносу навыков придается большое зна-

чение. Правильно и успешно осуществлять перенос сформированных навыков 

и операций на новые задачи — значит «быстро и с минимумом ошибок осваи-

вать новые виды деятельности. Чем шире круг объектов, к которым человек 

может правильно применить освоенные операции, тем шире круг задач, кото-

рые он в состоянии решить на основе имеющихся навыков» [10,  С. 158]. 

Таким образом, главными факторами формирования гибких, лабильных 

речевых навыков и, соответственно, переноса навыков внутри языка являются: 

– во-первых, создание внешних и внутренних сходных, но вариативных 

условий (ситуаций) применения языкового явления по аналогии в пределах, не 

разрушающих формируемый стереотип,  

– во-вторых, знание степени сходства изучаемого явления с другими язы-

ковыми явлениями родного языка,  
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– в-третьих, понимание границ переноса речевых операций, то есть харак-

тера несовпадений в сходных явлениях путем противопоставления. 

Но явление переноса навыков внутри языка не всегда носит положительный 

характер. Так, психологи указывают на интерференцию навыков, при которой 

интерферирующее влияние одного навыка на другой (так называемый «отрица-

тельный перенос») выражается в том, что ранее сформированные приемы вы-

полнения операции или действия переносятся на внешне сходные (полностью 

или частично), но по способам выполнения разные операции, что порождает 

ошибки. Важным средством преодоления интерференции является осознание от-

личительных черт путем противопоставления, использование оппозиции  по 

синтагматическим, парадигматическим, семантическим параметрам. 

Чем старше возраст учащихся, чем сложнее материал, которым они долж-

ны овладеть, тем большее значение приобретает усвоение знаний и сознатель-

ное овладение навыками. В процессе овладения автоматизированными речевы-

ми операциями возможно выполнение языковых операций, в том числе дискур-

сивно-логических.  

Особо следует остановиться на роли речевой памяти в  формировании и 

функционировании речевых навыков. Справедливо считается, что никакая речь 

невозможна, если человек не хранит в своей памяти определенного минимума 

слов, словосочетаний, способов связи слов и предложений. Мы вполне соглас-

ны с Шатиловым С.Ф., который, соотнося умения и навыки, считает, «речевые 

навыки компонентами коммуникативных умений»  [15, С.31].  

Признаваемый многими тезис о стадиальности формирования качеств 

навыка,  хотя и интерпретируется в методической литературе  по-разному, мо-

жет быть сведен, по Шатилову С.Ф. [16, С. 29], в общем виде к трем этапам: 

ориентировочно-подготовительному; стереотипизирующе-ситуативному; варь-

ирующе-ситуативному. 

Рассмотрим подробнее каждый этап формирования навыка на примере по-

собия «Знакомимся с историей России» (для иностранных учащихся начально-
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го этапа обучения), изданного на кафедре русского языка Тульского государ-

ственного университета. 

I. Ориентировочно-подготовительный этап. На этом этапе учащиеся зна-

комятся с новым языковым (грамматическим, лексическим и фонетическим) 

явлением и выполняют первичные речевые или языковые операции по образцу, 

либо с опорой на правило, либо без правила. Таким образом создается ориен-

тировочная основа как необходимое условие для последующего формирования 

навыка. Характер ориентировки может быть либо практическим, либо осознан-

но-теоретическим. В первом случае, выполняя речевое действие имитативно-

практически, ученики ориентируются в новом материале интуитивно. Во вто-

ром случае вместе с образцом сообщается также правило, нередко проводится 

сопоставление с аналогичными явлениями. 

 

УПРАЖНЕНИЕ. Слушайте, повторяйте, читайте. 

Бюджéт, суверенитéт, едúнство, устрóйство,  цéнность 

 

УПРАЖНЕНИЕ. Познакомьтесь со значениями слов и выражений. 

Государственный символ – установленный законом знак конкретного государства. 

Двуглавый орёл – сказочный орёл с двумя головами, смотрящий на Запад и на Восток. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

Законодательный орган власти – разрабатывает (даёт) законы. 

Исполнительный орган власти – исполняет (осуществляет) законы. 

Держава – золотой шар с крестом наверху как символ власти. 

Скипетр – золотой жезл с драгоценными камнями, знак власти монарха. 

 

УПРАЖНЕНИЕ. В тексте вы встретите глаголы. Проспрягайте их по образцу. 

ОБРАЗЕЦ: управлять – управляет – управляют 

Использовать, обозначать, отражать, символизировать, разрабатывать, управлять, опре-

делять 

 

УПРАЖНЕНИЕ. Прочитайте новые имена и географические названия, которые 

встретятся в тексте. Запишите их. 

Киевская Русь,  Древнерусское государство, Византия,  Псков, Владимир, Новгород 
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УПРАЖНЕНИЕ. Запомните способ  образования сложных слов. 

1. Древний + русский = древнерусский, древнерусское государство. 

2. Жертва + приношение = жертвоприношение, жертвоприношение богам. 

3. Много + жена = многожёнство. 

 

УПРАЖНЕНИЕ. Образуйте множественное число от следующих существительных.  

ОБРАЗЕЦ: князь – князья 

Государство, столица, племя, мех, война, воевода, крепость, боярин, центр, церковь. 

 

II. Стереотипизирующе-ситуативный этап. На этом этапе начинается ав-

томатизация постоянных компонентов речевого действия в тождественных или 

аналогичных ситуациях, в которых тренируемые языковые явления остаются 

константными, повторяющимися без существенных изменений. Этот этап не-

обходим, потому что если операция каждый раз будет выполняться по-разному, 

то она не может упрочиться и выполняться достаточно автоматизировано и 

правильно. Процесс автоматизации речевых операций (грамматических или 

лексических) состоит, таким образом, в их стереотипизации путем многократ-

ного выполнения учащимися этих  операций по аналогии. 

 

УПРАЖНЕНИЕ. Составьте предложения (не изменяйте порядок слов). 

1. Глава, РФ, являться, президент, который, определять, основной, направления, внеш-

ний, и, внутренний, политика, государство. 

 

УПРАЖНЕНИЕ. Прочитайте пункты плана текста и расположите их в правильном по-

рядке. 

1. Административное устройство. 

2. Государственные символы. 

3. Государственное устройство. 

 

III. Варьирующе-ситуативный этап. Цель этого этапа – дальнейшая авто-

матизация речевых операций и формирование «пластических», «лабильных» 

свойств навыка, его гибкости путем выполнения действия в вариативных рече-
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вых ситуациях. Именно здесь закладываются лабильные свойства навыка. В це-

лом на двух последних этапах создается психофизиологическая основа динами-

ческого речевого стереотипа. Формирование основных качеств речевого навыка 

может быть и одновременным, и последовательным, поэтапным, как это описа-

но выше.  

      

УПРАЖНЕНИЕ. Закончите предложения (используйте текст). 

1. У каждой страны есть свои символы, которые… 

2. Федерация – это форма государственного устройства многонационального государ-

ства, в котором…  

         

УПРАЖНЕНИЕ.  Ответьте на вопросы, пользуясь информацией текста. 

1. Назовите государственные символы России. 

2. Что представляет собой Государственный флаг России? Опишите его. 

 

УПРАЖНЕНИЕ. Закончите предложения, выбрав нужные слова и словосочетания из 

правой колонки.  В случае затруднения используйте информацию текста. 

1. Славяне – это люди высокого роста   княжеством. 

2. Славяне занимались скотоводством  сильные и выносливые, у 

них русые волосы и светлые глаза. 

3.Людей, владеющих ремеслом, называли  разводили коров овец, сви-

ней, коз и лошадей 

4. Территория, защищённая дружиной  

князя, называлась 

 ремесленниками 

                                                                                 

Рассмотрение лингвопсихологических особенностей коммуникативных 

умений и речевых навыков логично увязать с характеристикой языковых 

знаний и определением их места и роли в процессе учебно-познавательной 

деятельности иностранных студентов-нефилологов. 

Для осуществления общения в процессе учебно-познавательной 

деятельности индивиду необходимо усвоить языковой и речевой материал, а 

также иметь сформированные навыки и умения совершения действий с этим 
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материалом по порождению и распознаванию какого-то предметного 

содержания, соотнесенного с темой или ситуацией в целях воздействия на 

партнера общения. 

По сравнению с другими учебными предметами, русский язык 

характеризуется специфическим соотношением знаний и умений, занимая 

«промежуточное место между дисциплинами гуманитарными … и естественно-

техническими» [7, С.51],  и предполагает усвоение большого объема знаний в 

виде правил, программ, относимых к форме речевой деятельности, 

невозможное без сформированности практических навыков и умений. 

Вопрос о месте языковых знаний при овладении иностранными языками 

уже много лет является одним из спорных и трудно решаемых в современной 

лингводидактике: споры о том, какие именно языковые знания, как и когда 

должны вводиться в процессе обучения, будут, вероятно, продолжаться еще 

долго. Прояснение этого вопроса актуально и для методики обучения русскому 

языку в нефилологической аудитории. 

Взяв за исходную позицию положение о том, что сообщение языковых 

знаний происходит через обучение языковому материалу  и что языковые 

знания – это знания особого рода, некоторые методисты предлагают различать 

информацию о знаниях и сами знания. Например, если обучающийся может 

рассказать о тех или иных морфологических классах слов (или частях речи), 

типах предложений и пр., но не в состоянии определить их в тексте, это 

означает, что он имеет информацию о частях речи или типах предложений, но у 

него отсутствуют знания о них. 

А так как источником получения знаний выступает сам языковой 

материал, зафиксированный в программах и учебниках, то в целях усвоения он 

должен быть определенным образом структурирован. Можно проверять 

отдельные стержневые, типовые знания, можно проверять знания исключений 

или способность соображать, уникальные случаи и пр., но сформировать 

языковые знания вообще без их структурирования фактически нельзя. 
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Приобретение языковых знаний может осуществляться как в процессе 

самой речевой деятельности, которая при этом является основой и исходной 

предпосылкой усвоения языковых знаний, так и изолированно от нее, когда 

обучение языковым средствам как бы опережает и создает базу для развития 

речевых умений и навыков. В ситуации обучения русскому языку студентов-

нефилологов коммуникативно-ориентированное обучение, явно тяготеющее к 

первому пути, более актуально. 

При всей важности знаний они не являются самоцелью при определении 

стратегии управления овладением иностранным (русским) языком. 

Кардинальным является вопрос установления эффективных путей и способов 

перехода от языковых знаний к речевым и коммуникативным навыкам и 

умениям, их оптимального сопряжения. Они, безусловно, взаимосвязаны, ибо 

без понимания (осознания, знания) нет навыков и умений, как нет их без 

понимания, знания. 

Не менее важен для методистов вопрос учета в процессе обучения 

принципа прочности знаний, который тесно связан с принципом 

сознательности: прочно усваивается то, что понятно и осмысленно. 

Реализации принципа прочности в процессе обучения способствуют многие 

факторы:  

- расширенный объем тренировки  в системе условно и подлинно 

коммуникативных упражнений; 

- иерархизм  в расположении учебного материала ( о чем речь пойдет 

в следующих параграфах); 

-  постоянное использование контроля и самоконтроля; 

-  совмещение  изолированно усвоенных трудностей на этапе 

совершенствования и др. 

Кроме того,  реализация принципа прочности означает, что речевые 

навыки  и коммуникативные умения формируются на основе знаний; в 

упражнения и наблюдения включается  материал, имеющий значимость для 

студентов-нефилологов, связанный с актуальными для учебно-научного 
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общения  ситуациями; упражнения, играющие ведущую роль в обучении 

письменному общению, организованные в систему, обеспечивают 

формирование не только речевых навыков, но и их дальнейшую актуализацию 

в речевой деятельности. Последнее, в свою очередь, предполагает, что так 

называемое повторение должно осуществляться каждый раз на более высоком 

уровне и должно найти отражение в соответствующим образом 

спланированном учебном процессе.   

Опыт работы в российской студенческой нефилологической аудитории 

подтверждает, что с проблемами нестыковки знаний, умений и навыков 

постоянно сталкиваются преподаватели как  русского (родного), так и русского 

как иностранного языка. Иными словами, когда мы говорим, что человек что-то 

знает о языке, это еще не значит, что он что-то умеет, а не только может сказать 

о том, что знает. Его этому надо научить, так как переработать информацию в 

знание может только сам обучающийся в результате своей собственной 

мыслительной деятельности. 
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Формирование толерантности младших школьников  

как одна из проблем поликультурного воспитания 

 

Аннотация: В данной статье говорится о проблеме воспитания поли-

культурной личности. Рассмотрены различные трактовки понятия «толе-

рантность». Определено, что наиболее ярко проблемы в сфере общения между 

представителями разных национальностей проявляются у младших школьни-

ков. Проведено исследование по выявлению уровня толерантности младших 

школьников. 

Ключевые слова: толерантная личность, толерантность, младший 

школьник, поликультурные компетенции. 

 

Не ошибемся, если скажем, что воспитание толерантной личности является 

объективной потребностью современного общества. Не только в связи с тем, 

что Россия многонациональная страна. Имеет место быть и причина все боль-

шего распространения в детской среде недоброжелательности, озлобленности, 

агрессивности. Это определяется тем, что за последние десятилетия наша стра-

на пережила кризис идейно-нравственных ценностей. Поэтому активизируется 

процесс поиска эффективных механизмов воспитания толерантной личности. 

Значительная роль в решении поставленного вопроса принадлежит школе 

как важнейшему институту социализации личности. Именно в школьном сооб-

ществе у ребенка могут быть сформированы гуманистические ценности и ре-

альная возможность научиться     толерантному поведению. 
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Проблема толерантности широко рассматривалась  отечественными и за-

рубежными учеными: И.Г. Гердером, Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессори, Л.Н. Тол-

стым, К.Н. Вентцелем, К.Д. Ушинским,  П.Ф. Каптеревым, Л.С Выготским, 

В.А. Сухомлинским и другими. Что касается современных исследований, то 

философский аспект феномена толерантности рассматривался в трудах А.А. 

Акуловой, Н.А. Золотухиной, М.С. Каган, В.А. Лекторского, К.Г. Гусаевой, 

Е.В. Магомедовой и др. Общетеоретические положения проблемы формирова-

ния толерантности представлены в научных трудах Р.Р. Валитовой, З.Т. Гаса-

нова, М.М. Гасанова, Д.М. Маллаева, И.И. Серовой, С.К. Бондыревой, Л.М. 

Дробижевой, А.Н. Нюдюрмагомедова и др. 

Понятие «толерантность» формировалось на протяжении многих веков, и 

этот процесс продолжается до сих пор. Термин «толерантность» (от лат. 

“tolerantia”терпение) трактуется как способность организма переносить небла-

гоприятное влияние того или иного фактора среды и как терпимость к чужим 

мнениям, верованиям, поведению [1, С. 40].  

Тем не менее следует отметить, что в последние десятилетия понятие «то-

лерантность» стало международным термином, важнейшим ключевым словом в 

проблематике мира.  

Так, М.И. Рожков, Л.В. Байбородова, М.А. Ковальчук определяют толе-

рантность как: «реализуемую возможность к осознанным личностным действи-

ям, направленным на достижение гуманистических отношений между людьми 

и группами людей, имеющими различное мировоззрение, разные ценностные 

ориентиры, стереотипы поведения» [3, С. 17].  

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова поня-

тие «толерантность» полностью отождествляется с понятием «терпимый» - 

cпособный, умеющий терпеть что-нибудь чужое, мириться с чужим мнением, 

характером и т.п.). Так, в «Советском энциклопедическом словаре» «толерант-

ность» определяется сходным образом: как «терпимость к чужим мнениям, ве-

рованиям, поведению». Термин «толерантность» рассматривается как способ-



~ 434 ~ 

ность терпеливо или снисходительно (в позитивном смысле слова) относиться к 

другому, к его инакодействию или инакомыслию [4, С. 182].  

Более полное определение, раскрывающее нравственную суть толерантно-

сти, дано в  словаре по этике: «Терпимость - моральное качество, характеризу-

ющее терпимое отношение к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам в 

поведении других людей. Выражается в стремлении достичь взаимного пони-

мания и согласования разнородных интересов и точек зрения без применения 

крайних мер давления, преимущественно методами разъяснения и убеждения. 

Является формой уважения к другому человеку, признания за ним права на 

собственные убеждения, на то, чтобы быть иным, чем я» [2,С. 89]. 

Понятие «толерантность», несмотря на то, что отождествляется с понятием 

терпение, имеет более яркую активную направленность. Толерантность – не 

только пассивное, покорное терпение, но и активная,  нравственная позиция и 

психологическая готовность к терпимости в интересах взаимопонимания между 

этносами, социальными группами, позитивного взаимодействия с людьми иной 

культурной, национальной, религиозной или социальной среды [5, С.40]. 

Таким образом, «толерантность» - это ценность и социальная норма граж-

данского общества, проявляющаяся в праве всех граждан быть различными; 

уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов; 

готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 

Научные исследования и наши наблюдения показывают, что наиболее ост-

рые проблемы в сфере общения между представителями разных национально-

стей возникают у младших школьников, поскольку на этом жизненном этапе 

начинает складываться взаимодействие между детьми, пришедшими из разных 

микросоциумов с разным жизненным опытом и с несформированностью ком-

муникативной деятельности. Поэтому проблема формирования толерантности 

актуальна в начальной школе, необходимо закладывать основы поликультур-

ных компетенций именно в младшем школьном возрасте. Более того дети в 

этом возрасте наиболее восприимчивы к воспитательным воздействиям. 
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Организация жизнедеятельности детей младшего школьного возраста на 

толерантной основе должна объединять в себе: наполнение ненасильственным 

отношением взаимодействий между людьми, отношением к природе, различ-

ных видов деятельности, уважение прав человека, обучение бесконфликтному 

взаимодействию, общению, сотрудничеству, создание альтернатив для осу-

ществления детьми свободного выбора, активное взаимодействие по проблемам 

воспитания и обучения в духе толерантности родителей,   создание позитивной 

атмосферы в школе, изучение положительных моментов из многообразия жиз-

ненных явлений, особенностей людей и др. 

При этом следует учитывать, что для успешного формирования толерант-

ности младшего школьника исключительно важны самостоятельные действия 

ребенка. Если ученик действует только по указанию учителя и взрослых и под 

их наблюдением, он учится послушанию. Это постоянно происходит в жизни. 

Мы же считаем, что крайне важно, чтобы ученик начальной школы приобретал 

свой индивидуальный опыт толерантного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. Сказанное подтверждает, что в общеобразовательном 

учреждении должна осуществляться целенаправленная и планомерная социаль-

но-педагогическая деятельность по формированию у детей толерантности. 

Анализ проведенных исследований свидетельствует о том, что вопросы 

формирования толерантности младших школьников еще не получили должного 

научного обоснования.  Теоретических исследований по проблеме формирова-

ния толерантности у младших школьников явно недостаточно. 

Исходя из вышесказанного, мы решили проверить уровень толерантности 

младших школьников. Для диагностики уровня толерантности у младших 

школьников было проведено анкетирование Я.А. Батрак «Анкеты самооценки 

навыков толерантного поведения младших школьников». В анкетировании  

участвовало два класса (3 и 4 классы) в количестве 33 детей. По итогам анкети-

рования были получены следующие результаты: 

школьники младшего школьного возраста с низким уровнем проявления 

толерантности составляют – 12,1%; 
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школьники младшего школьного возраста с недостаточным уровнем раз-

вития толерантности – 21, 2%; 

учащиеся младшего школьного возраста со средним уровнем проявления 

толерантности – 33,3%; 

учащиеся младшего школьного возраста с достаточным уровнем проявле-

ния толерантности – 27,3%; 

учащиеся младшего школьного возраста с высоким уровнем проявления 

толерантности – 6,1%. 

Младшие школьники с  низким уровнем проявления толерантности и с не-

достаточным уровнем развития толерантности  остро нуждаются в проведении 

воспитательных мероприятий  по формированию толерантного поведения. Та-

кие дети, как правило, не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в но-

вой компании, могут испытывать трудности в установлении контактов с окру-

жающими. Младшие школьники со средним уровнем проявления толерантно-

сти достаточно коммуникабельны, не боятся новых знакомств, но могут часто 

вступать в конфликты. Эта группа опрошенных также нуждается в проведении 

работы по формированию и развитию навыков толерантного поведения. Дети с 

достаточным уровнем проявления толерантности обычно быстро находят дру-

зей, не теряются в новой обстановке, стремятся к новым знакомствам, прояв-

ляют первыми инициативу в общении, могут с удовольствием принимать уча-

стие в школьных мероприятиях, достаточно самостоятельны, активны, более 

того могут отстаивать свои интересы. Что касается, младших школьников с вы-

соким уровнем проявления толерантности, они испытывают потребность в 

коммуникативной и организаторской деятельности, активно стремятся к ней, 

быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в но-

вом коллективе. К сожалению, из опрошенных нами  младших школьников та-

кая категория детей составляет лишь 6,1 %, что оставляет желать лучшего. 

Из опрошенных младших школьников 66,6 % нуждаются в проведении ра-

боты по формированию и развитию навыков толерантного поведения. Исходя 

из этого, можно сказать, что формированию толерантности в младшем школь-



~ 437 ~ 

ном возрасте не уделяется достаточное внимание. Полученные результаты поз-

воляют подтвердить актуальность выделенной нами проблемы. 
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Исследовательская деятельность школьников по физике  

как основа реализации ФГОС основного общего образования  

 

Аннотация: Данная работа посвящена организации исследовательской 

деятельности учащихся и исследованию ее роли в реализации ФГОС основного 

общего образования. Разработано теоретическое обоснование методологиче-

ской основы обучения учащихся к исследовательской деятельности по физике и 

их творческой самореализация. Обоснована роль научно-исследовательской де-
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ятельности учащихся к выявлению наиболее одаренных детей в области физи-

ки и техники и развитию их креативных способностей. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, физика, педа-

гогическая технология, ФГОС, одаренные и талантливые дети, творческие 

способности, качество образования, конкурентоспособность выпускников. 

 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся – это одна из приори-

тетных форм обучения в современной школе в условиях внедрения и реализа-

ции ФГОС основного общего образования, так как выступает фактором само-

развития творческих способностей, оказывает существенное влияние на лич-

ностно-профессиональное становление. В настоящее время исследовательскую 

деятельность учащихся можно рассматривать как новую педагогическую тех-

нологию, как инструмент повышения качества образования, способа познания 

действительности. 

Задача учителя - помочь каждому обучающемуся ставить перед собой по-

сильные задачи и овладевать исследовательскими навыками, необходимыми 

для решения этих задач.  

Обучение исследовательской деятельности следует рассматривать как 

совместную деятельность ученика и учителя, направленную на творческую са-

мореализацию ученика и развитие его личностных качеств в ходе исследова-

тельской деятельности. 

С 2001 года в нашей школе начали внедряться формы научно-

исследовательской работы учащихся. Новые технологии обучения, широко вво-

димые в последние годы в образовательное пространство,  коснулись и уроков 

физики, и дополнительных внеклассных занятий. Как учитель-исследователь, я 

стараюсь приобщать учащихся к научно-исследовательской деятельности.  Еже-

годно наши ученики становятся победителями городских, республиканских, Рос-

сийских научных конференций “Шаг в будущее” и международных научных 

конференций. Но успехи эти приходили после скрупулезной обучающей работы 

в тесном сотрудничестве с учащимися, их родителями и научными работниками. 
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Сотрудничая с Физико-техническим институтом и Инженерно-техническим ин-

ститутом СВФУ, мы добились высоких результатов. 

Формирование общеучебных и исследовательских умений происходит 

прежде всего на уроке.  Логическим продолжением урочной деятельности явля-

ется внеклассная работа, связанная с изучаемым предметом, но выходящая за 

рамки базового школьного расписания.  Внеурочная деятельность позволяет 

повысить познавательную активность учащихся, вызвать интерес к более глу-

бокому изучению предмета, формирует информационные навыки, коммуника-

тивную компетенцию, самостоятельность в выборе путей и методов поиска. Во 

внеурочной деятельности участвуют не все учащиеся, а наиболее увлеченные 

предметом, имеющие повышенную мотивацию к учению. 

Поддержка одаренных детей  в отношении их профессионального и лично-

го становления, стимулирование ребенка к интеллектуальным и творческим ви-

дам деятельности, создание условий для реализации его потенциальных воз-

можностей - основная  задача, стоящая перед  научным обществом учащихся. 

По результатам научно-исследовательской работы по физике и техническим 

наукам наши учащиеся стали лауреатами премии Президента Российской федера-

ции (Ксенофонтов Иннокентий, 2009),  Президента Республики Саха (Якутия), 

обладателями стипендии Главы   городского   округа   «город Якутск»  в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование», лауреатами 

номинации «Юные дарования» Международного фонда «Дети Саха-Азия», сти-

пендиатами Национального фонда возрождения «Баргарыы» при Президенте Рес-

публики Саха (Якутия),  обладателями золотой  медали «Академик В. Ларионов», 

гранта управления образования  ГО «город Якутск», стипендии действительного 

члена Малой Академии наук Республики Саха (Якутия)  (Петрова Раиса, 2016).  

Платонова Анна по результатам международной научной конференции в 

Мальте удостоена золотой медали (2013) и является участницей  Международной 

научной конференции «По следам Нобелевских премий», г. Стокгольм (2014). 

Работы наших учащихся и автора этих строк опубликованы в трудах меж-

дународного форума по проблемам науки, техники и образования «III тысяче-
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летие – новый мир», г. Москва (2010), Российских, республиканских научных 

конференций школьников «Шаг в будущее». 

Создание условий для научно-исследовательской деятельности школьни-

ков позволяет реализовать право на получение качественного и современного 

образования, обеспечить конкурентоспособность выпускников при поступле-

нии в вузы, реализовать их жизненные цели. 

Организация научно-исследовательской  деятельности в образовательном 

учреждении имеет огромное значение в формировании интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; развития мышления, любознательности, 

интереса к науке и  внедрения в учебный процесс новых форм и методов обу-

чения. В ходе исследовательской работы у школьников формируются умения 

работать с научной  литературой, анализировать и констатировать факты; 

навыки составления проблемных вопросов, развивается умение публичного вы-

ступления, самостоятельного исследования.  

Итогом научной деятельности является повышение внутренней мотивации 

школьника к процессу познания, целенаправленное развитие его креативных ка-

честв, формирование навыков самообучения, активизация личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе, выходящем далеко за рамки школьной 

программы. Умения и навыки, полученные ребенком при проведении исследова-

ния, легко прививаются и переносятся в дальнейшем на все виды деятельности. 

Опыт показывает, что знания и навыки исследовательской работы, полу-

ченные учащимися в школьные годы, помогают быть успешными при даль-

нейшей учебе в высших учебных заведениях. 

Список:  

1. Обухов, А.С. Исследовательская деятельность как возможный путь 

вхождения подростка в пространство культуры [Текст] / А.С. Обухов  // 

Школьные технологии.- 2001, № 5. – 26 с. 

2. Слепцов, А.И. Творческая самореализация личности в исследователь-

ской деятельности [Текст] / А.И. Слепцов// Философия образования. - №2 – Но-

восибирск, 2009 – С.162-169. 



~ 441 ~ 

Кудряшова Александра Александровна 

Учитель биологии МОКУ С(К)ООШ №22 (VII вида), студентка группы З-

М-ПМО-17  ПИ СВФУ им.М.К.Аммосова 

 

Инструктивные карты как ведущий инструмент организации  

учебной деятельности учащихся в условиях коррекционной школы VII вида  
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торые работают в условиях коррекционной школы или коррекционного класса 

массовой школы с детьми, имеющими ограничения возможностей здоровья. В 

ней дана краткая характеристика особенностей восприятия детей с задерж-

кой психического развития, предложены эффективные способы организации 

учебной деятельности на уроках биологии через использование деятельностного 

подхода и организацию работы учащихся с инструктивными картами. 

Ключевые слова: Задержка психического развития, деятельностный под-
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В последнее десятилетие наблюдается стремительная динамика выявления 

детей с задержкой психического развития. Ежегодно количество детей с таким 

диагнозом стремительно увеличивается. Врачи и педагоги связывают это с гло-

бальным развитием компьютерных технологий, которые стали неотъемлемой 

частью жизни человека. Взрослые и школьники активно пользуются различны-

ми вспомогательными программами, ресурсами интернета, всевозможными га-

джетами, планшетами и телефонами, которые снижают умственные и читатель-

ские способности подростков, способности понимания нужной информации и 

её преобразования. У детей развивается наглядно-клиповое восприятие инфор-

мации. То, что раньше нужно было найти в книге, которая находится в библио-

теке по определенному адресу, теперь легко найти через любой поисковик с 

любой точки пространства.   
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 Теперь дети ждут лишь готовый материал. Большая доля школьников с 

трудом ориентируется в тексте учебника, им трудно работать с текстом и его 

отдельными элементами, внетекстовыми компонентами, иллюстрациями. С 

трудом даётся работа по поиску ответа на поставленный вопрос. Логические 

задания порою и вовсе не выполняются. Коммуникативные стороны речи детей 

заторможены, поскольку снижены умственные и логические способности, дети 

затрудняются выражать свою точку зрения. 

Дети с сохранным интеллектом способны отрегулировать свою деятель-

ность и настроить себя на гармоничную работу. Но в коррекционных школах 

VII вида обучаются дети с задержкой психического развития, у которых 

наблюдается лёгкая степень нарушения интеллектуальных процессов. 

Дети с задержкой психического развития имеют частичное, замедленное и 

неточное восприятие, в связи с чем они испытывают трудности при восприятии 

и формировании образов. Само же восприятие временное и поверхностное. Лю-

бые посторонние стимулы отвлекают ребёнка и переключают его внимание. 

Ситуации, связанные с концентрацией, сосредоточенностью на чём-либо, вы-

зывают затруднения. В условиях переутомления и повышенного напряжения 

обнаруживаются признаки синдрома гиперактивности и дефицита внимания. 

Память характеризуется мозаичностью запоминания материала, слабой избира-

тельностью, преобладанием наглядно-образной памяти над вербальной, а также 

низкой мыслительной активностью при воспроизведении информации. Более 

сохранно наглядно-действенное мышление. Наиболее нарушенным оказывается 

образное мышление ввиду неточности восприятия. Абстрактно-логическое 

мышление невозможно без помощи взрослого. Дети с ЗПР испытывают трудно-

сти с анализом и синтезом, сравнением, обобщением; не могут упорядочить со-

бытия, построить умозаключение, сформулировать выводы [2]. 

Речь детей с данным диагнозом отличается бедностью словаря и грамма-

тических конструкций, недостаточно развит фонематический слух. Детям труд-

но грамотно выражать свои мысли, речь их отличается бессвязностью, отсут-

ствием логики, ясности и выразительности. 
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Перед учителем биологии, как и любым другим предметником, предстаёт 

актуальный вопрос «Как построить урок так, чтобы он отвечал современным 

требованиям и не перегружал ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья?». На помощь учителю в работе с детьми с задержкой психического разви-

тия может прийти деятельностный подход. 

Деятельностный подход – это подход к обучению, основанный на деятель-

ности учеников, выполнение которой определяет формирование основных пси-

хологических новообразований на данной ступени развития его личности (А.Н. 

Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 1965 г.) [1, с.37]. В его основу положены принципы 

деятельности, непрерывности, целостного представления, минимакса, психоло-

гической комфортности, вариативности и творчества.  

В основу обучения с помощью деятельностного подхода легли следующие 

выработанные положения: 

- деятельность учащихся является ведущей на каждом уроке (от 70 до 90% 

всего времени урока учащиеся должны проявлять себя в собственной образова-

тельной деятельности); 

- знания учащиеся получают самостоятельно под чётким контролем и ру-

ководством учителя; 

- каждый урок обладает комплексом наглядных материалов (муляжи, мо-

дели, презентация, видеоролики, таблицы и др.); 

- активная смена деятельности учащихся на уроке. 

 Особое место в реализации деятельностного подхода заслуживают ин-

структивные карты к уроку. Это вспомогательные опорные листы, на которых 

представлен ход урока для учащихся. Чаще всего их используют как инструк-

цию к проведению лабораторных или практических работ. В них выделяют 

обычно 5 разделов – это «Тема», «Цель», «Оборудование», «Ход работы» и 

«Вопросы для закрепления».  

Для организации обучения детей на уроках любого типа мы предлагаем 

иное, более универсальное построение инструктивной карты, а именно: 

1. Дата и тема урока; 
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2. Цель урока для учащихся; 

3. Мотивационный компонент; 

4. Задания определённой направленности; 

5. Рефлексионный компонент. 

Тема урока должна соответствовать календарно-тематическому плану ра-

бочей программы учителя. После неё приводится цель, конкретизирующая 

направленность деятельности учащихся на данном уроке. Мотивационный 

компонент конкретизирует цель, то есть он описывает положение того чего ре-

бёнок добьется, выполнив перечень заданий. Далее приводятся задания в зави-

симости от типа урока. 

Виды инструктивных карт по типу урока могут быть следующие: 

1. Информационная; 

2. Практическая; 

3. Для самостоятельной работы с учебником; 

4. Контролирующая; 

5. Коммуникативная инструктивная карта; 

6. Комбинированная. 

В информационных инструктивных картах учащимся можно предложить 

готовый научный текст по теме урока, который они должны переработать и 

освоить. При этом можно предложить выполнить какое-либо творческое зада-

ние, например, написать краткое эссе с выражением собственной мысли или 

составить логическую схему по данному тексту. Этот тип карт способствуют 

развитию кругозора учащихся. 

Практическая инструктивная карта направлена на выполнение практической 

или лабораторной работы. В ней прописываются конкретные поэтапные действия 

учащихся по выполнению определённого задания. Итогом служит письменный от-

чёт по работе. Практические инструктивные карты развивают практические уме-

ния, а также самоконтроль и саморегуляцию, умение работать по заданному плану. 

Инструктивная карта для самостоятельной работы с учебником предпола-

гает комплекс заданий на поиск ответов на поставленные вопросы, работу с 
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текстом, внетекстовыми компонентами и иллюстрациями. Учащимся можно 

предложить зарисовать рисунки, схемы, письменно ответить на вопросы пара-

графа, заполнить сводную или сравнительную таблицу и т.д. Этот тип карт спо-

собствует развитию самостоятельности учащихся. 

Контролирующая инструктивная карта подразумевает контроль уровня 

знаний учащихся. Им можно предложить выполнить тестовые задания, задания 

на соответствия, логику, качественные задания с написанием ответа, задания с 

работой по иллюстрациям, схемам, немым рисункам и т.д. Этот тип карт спо-

собствует самоконтролю и самооценке своих знаний и возможностей. 

Коммуникативная инструктивная карта помогает установить устный кон-

такт учителя с учащимися, а также учащихся между собой. В данном типе карт 

можно предложить ряд устных вопросов, на которые учащиеся отвечают фрон-

тально или индивидуально, а также проблемные, этические и научные тексты с 

последующим их обсуждением. Коммуникативная инструктивная карта спо-

собствует развитию речи учащихся, объёму словарного запаса, умений гово-

рить, задавать вопросы и отвечать на них. Комбинированная инструктивная 

карта может содержать в себе любые компоненты из выше перечисленных. 

Рефлексионный компонент включает в себя итоги работы ребёнка и дол-

жен отвечать на вопросы: достиг ли он поставленной цели, что затрудняло его 

во время работы или же всё удалось полностью.  

При подготовке инструктивной карты стоит уделить внимание на её со-

держание, актуальность выбираемого материала, его соответствие программе и 

интересам учащихся. Задания для учащихся также должны быть адекватны по-

добранному материалу, они должны быть посильными для учащихся и разно-

образными в одной инструктивной карте. Рекомендуется подбирать задания на 

развитие различных универсальных учебных действий (особенно логических и 

коммуникативных), что отвечает современным требованиям образования. Ко-

личество заданий не должно быть слишком большим: в среднем 3-5 заданий 

для одной инструктивной карты. Весь её объём должен быть успешно выпол-

нен за один урок. 
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Инструктивные карты обеспечивают повышение успеваемости и качества 

обучения учащихся, даже сильно отстающих. При анализе показателей успева-

емости и качества обучения классов МОКУ С(К)ООШ №22 (VII вида) 

г.Якутска при апробации методики было выявлено их увеличение: успевае-

мость 5-9 классов поднялась с 92% до 100%, качество 5-6 классов с 56-58% 

поднялось до 69%, среди 7-9 классов – с 59% до 67% за период 3 учебных чет-

вертей 2016-2017 учебных лет. Стоит отметить также развитие универсальных 

учебных действий учащихся. Заметные улучшения наблюдались в области ре-

гулятивных, логических и коммуникативных умений. Дети стали лучше ориен-

тироваться в работе с текстом учебника, внетекстовыми компонентами и иллю-

страциями, разбирать различные схемы, находить ответ на поставленный во-

прос, контролировать свою деятельность, выполнять задания поискового харак-

тера с высказыванием собственных мыслей, суждений.  

Таким образом, инструктивные карты позволяют не только описывать ход 

планируемой работы для учащихся, но и уделить внимание наиболее суще-

ственным моментам, таким как актуализация знаний по теме, практические 

действия, теоретическое обоснование выполняемых заданий, развитие умений 

учащихся работать самостоятельно. При подготовке к работе по инструктивной 

карте учащиеся получают возможность спланировать свою деятельность. Педа-

гогическая ценность инструктивных карт заключается в том, что они представ-

ляют собой четкую инструкцию для самостоятельной работы учащихся. В слу-

чае необходимости, если учащийся пропустил какое-то занятие, он может вы-

полнить его индивидуально во внеурочное время. Инструктивные карты можно 

использовать на любых типах уроков по многим предметам школьного курса. 

Список: 

1. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. 

М.:Просвещение, 2012.  

2. Задержка психического развития. Интернет-статья. Сайт «Красота. Ме-

дицина// [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.krasotaimedicina.ru/ 

 

http://www.krasotaimedicina.ru/


~ 447 ~ 

Лебедева Татьяна Васильевна  

Учитель начальных классов МОУ «Оленегорская средняя общеобразова-

тельная школа», с. Оленегорск, Аллаиховский улус, Республика Саха (Якутия). 

 

Исследовательская деятельность как способ сохранения родной культуры 

 

Аннотация: Научно-исследовательская деятельность учащихся является 

одним из наиболее действенных способов для развития когнитивного мышле-

ния у учащихся, расширения их кругозора. В данной статье исследовательский 

метод в изучении этнографии был избран как один из решающих факторов в 

преемственности поколений и возможности сохранить уникальные знания, 

накопленные предками для следующих поколений.  

Ключевые слова: Этнография, народная культура, народная педагогика, 

исследовательская деятельность, интеллектуально-творческого потенциала. 

 

Исследовательская деятельность учащихся является одной из наиболее эф-

фективных образовательных технологий. Именно учебные исследования способ-

ствуют развитию мотивации учащихся, их профессиональной ориентации. 

Одним из видов внеклассных мероприятий, активизирующих научно-

исследовательскую деятельность и познавательную активность учащихся, явля-

ются научно-практические конференции. Такие мероприятия способствуют более 

полному формированию представлений учащихся о будущей профессиональной 

деятельности, активизируют творческую мысль, усиливают мотивацию к учению. 

Ребенок, склонный к исследовательскому поведению, не будет полагаться 

только на знания, что даются ему в ходе традиционного обучения, а активно 

будет изучать окружающий мир, приобретая наряду с новой для себя информа-

цией неоценимый опыт творца-первооткрывателя. Исследовательское поведе-

ние особенно ценно тем, что создает надежный фундамент для постепенного 

преобразования процессов обучения и развития в процессы более высокого по-

рядка – самообучение и саморазвитие. 
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Новое время диктует новые задачи, заставляет переходить от призывов к 

развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка к реаль-

ным действиям. Одним из самых действенных шагов в этом направлении явля-

ется активное использование исследовательских методов в образовании. Иссле-

довательская практика ребенка – это не просто один из методов обучения, это 

путь формирования особого стиля учебной деятельности. В его основе лежит 

исследовательский подход.  

Первая трудность, с которой я столкнулась при организации работы с 

детьми   по исследовательской деятельности – это критерии значимости учеб-

ных проблем: какую тему выбрать? На что в первую очередь обратить внима-

ние? Был сделан вывод о том,  что тема должна: 

 соответствовать потребностям и интересам учащихся; 

 отвечать возрастным особенностям детей. 

Целью исследовательской деятельности обучающихся является способ-

ствование сохранению и развитию национальной культуры коренных народов 

Севера. 

В своей работе мы решаем следующие задачи: 

- привитие любви к малой родине и Отечеству;  

- формирование патриотических чувств на основе исторических ценностей; 

- воспитание  личности гражданина – патриота Родины  через реализацию   

исследовательской деятельности детей. 

Как научный руководитель, я отдаю предпочтение темам по изучению эт-

нографии, приобщению детей к научно-исследовательской работе через  народ-

ную педагогику.  

Возьмем, к примеру, исследовательскую деятельность моих учеников. Го-

рохова Гульнара – действительный член МАН РС(Я). В данное время она учит-

ся в 9 классе. В научно-практических конференциях участвует со 2 класса. В 

своих работах она особое внимание уделяла изучению традиционного уклада, 

быта  своего народа и  климатических особенностей Севера. Эти темы позволя-

ли узнать больше о её предках, обычаях и образе жизни.    
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Темы, которые исследовала Гульнара: «Традиционные эвенские игруш-

ки», «Подснежник как народное лечебное средство», «Влияние полярной ночи 

на состояние здоровья человека», «Использование древесной трухи в бы-

ту». Работы ученицы занимали  призовые места в научно-практических конфе-

ренциях регионального, республиканского, всероссийского уровней (2012 г., 

2013 г., 2016 г.). 

Хочется особенно остановиться на теме «Использование древесной трухи в 

быту». В ходе работы Гульнара выдвинула следующую гипотезу: опираясь на 

опыт наших предков,  можно эффективно использовать в   современное время 

древесную труху в различных целях.  

В ходе запланированной работы ученица поставила перед собой цель – ис-

следовать способы использования древесной трухи в быту. В процессе работы 

она изучила литературу  по данной теме, собрала необходимый материал, опро-

сив старожилов-тундровиков. В своих исследованиях  доказала, что   примене-

ние древесной трухи  в хозяйстве возможно и в настоящее время:  в профилак-

тике отморожений (для сушки и согревания рук на морозе),  при выделке и об-

работке шкуры пушных  зверей, в качестве сырья для дымокура при копчении  

шкуры оленя, ровдуги, рыбы и мяса (колбасные изделия). 

Гульнарой выработана новая технология изготовления краски из древесной 

трухи. Данную технологию можно использовать при покраске ровдуги, получен-

ный материал можно применить при создании изделий в национальном колорите. 

Другой ученик, Стрюков Евтьян – действительный член МАН РС(Я). Как 

потомок знатных рыбаков и оленеводов из арктического Аллаиховского улуса, 

он с раннего детства знает навыки народного промысла. Поэтому Евтьян инте-

ресовался опытом своих предков, передаваемого из поколения в поколение, ис-

следовал способы, методы и особенности рыболовства и оленеводства на Край-

нем Севере. Темы, по которым занимался  Евтьян, способствуют сохранению 

национальной культуры народов Севера: «Безотходное производство северного 

оленеводства», «Добыча рыбы в условиях Арктики».  
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Другая его работа - «Безотходное производство северного оленеводства». В 

ее рамках он провел исследование по использованию оленей в пищевых, хозяй-

ственных и лекарственных целях. Итогом работы стало изготовление и примене-

ние лекарственной мази «Дар» из жира, находящегося в суставах копыта оленя. 

Также ученик исследовал технологию использования помета оленя в хозяйствен-

ных целях, составил перечень традиционных эвенских блюд из мяса и органов 

оленя. В данной работе он показал безотходное производство северного оленя.    

Исследуя темы, актуальные для арктических народов, Евтьян имеет сле-

дующие достижения: 2011 г.- дипломант I степени  в республиканской НПК 

«Шаг в будущее - Инникигэ хардыы» им. В.П. Ларионова; 2013 г. – дипломант I 

степени во Всероссийской НПК; 2014 г. - дипломант II степени на международ-

ной научно-практической конференции молодых ученых в Южной Корее; 2017 

г. – дипломант III степени в республиканском и всероссийском уровнях НПК.   

Исследовательские работы Гороховой Гульнары и Стрюкова Евтьяна 

опубликованы в научном журнале «Вестник МАН РС(Я)» в 2016 г. 

Александрова Арина делает первые шаги в научно-практических конфе-

ренциях. В 2017 году Арина создала работу «Традиционный эвенский кален-

дарь», которая является  энциклопедией повседневной жизни эвенского народа. 

Ученицей был создан народный календарь. В нем отражены знания о природ-

ных условиях, погоде, сельскохозяйственном опыте, буднях, праздниках, па-

мятных датах, обрядах.  

Арина принимала участие в I республиканском заочном конкурсе исследо-

вательских и проектных работ «Этноматематика народов Якутии» и  стала ди-

пломантом III степени; во Всероссийской НПК школьников «Этнокультурные 

традиции кочевых народов Севера» в рамках проекта «Влияние этнокультур-

ных традиций кочевых народов на развитие личности обучающихся» - дипло-

мант II степени. 

Изучая данные темы, мои ученики перенимают бесценный опыт своих 

предков, который они могут использовать в будущем в своей жизни, узнают 

устройство жизненного уклада своих односельчан изнутри. Возможно, в даль-
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нейшем они смогут развить и улучшить быт своей малой Родины с помощью 

знаний предков с учетом современной жизни. Они передадут свои знания сле-

дующим поколениям и не дадут народной мудрости кануть  в лету, сохранят 

свою уникальную культуру. Счастливое будущее есть лишь у тех, кто бережет 

свое прошлое, надежный фундамент для новых свершений.  

 

Список: 

1. Волошина, И.В. Научная конференция учащихся / И.В. Волошина // 

Традиции и новации образовательной системы: Материалы международных 

педагогических чтений. Чебоксары, 14 июня 2011 г. – Чебоксары: Учебно-

методический центр, 2011. 

2. Габышева Ф.В. Общественно-педагогический журнал. Народное обра-

зование Якутии. Уч. – изд. л. Октябрь 2006. 

 

Лепчикова Саргы Петровна 

Магистрант 2 курса, группы М-ИПО-16, ПИ СВФУ, г. Якутск, Республика 

Саха (Якутия) 

 

Процесс интериоризации в обучении студентов  

педагогических специальностей средствами интерактивных технологий 

 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты про-

цесса интериоризации средствами интерактивных технологий обучения. 
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Неосмысленность в деятельности на современном этапе жизни часто при-

водит к неблагоприятному исходу. Это может быть связано с: 

- недостаточным уровнем профориентации индивида; 

- неинформированностью индивида; 

- нежеланием что-либо осуществлять в деятельности и др. 
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Даже при большом желании, поступая в педагогическое общеобразова-

тельное учреждение, студенты не всегда понимают и воспринимают свою про-

фессию. Любой специалист в области образования должен быть компетентным, 

ведь именно в нем заключается тот механизм, который «воссоздает людей», а, 

следовательно, и общество в целом. Содержание педагогического образования 

– единство ЗУН, эмоционально-волевые качества, нравственно-осознанное от-

ношение к профессии и др.  

В.С. Кукушин выделяет группы, первую из которых называет «объектив-

ные знания», вторую – «качества личности». Вопрос в том, чтобы объективные 

знания переместить в качества личности. Этот процесс и носит название инте-

риоризация, то есть переход извне внутрь. [2, c. 224].  

В основе интериоризаторских концепций лежит идея о принципиальной 

общности внутренней и внешней деятельности человека. То есть, умственное 

развитие идет путем поэтапного перехода внешней деятельности во внутренний 

умственный план [1, c. 9]. 

Согласно В.И. Сластенину, та или иная ценность становится объектом по-

требности личности в том случае, если осуществляется целенаправленная дея-

тельность по организации,  отбору объектов и созданию условий, которые вы-

зывают необходимость ее осознания и оценки личностью. Учащиеся, внутренне 

сопоставляя свои действия и поступки с будущей деятельностью, прогнозируют 

ее в соответствии с социальными требованиями и трансформируют их во внут-

реннее состояние. Отобранный объект переходит в потребность, то есть сраба-

тывает механизм интериоризации [4, c. 265]. 

Процесс интериоризации тесно связан с общением, в рамках взаимодей-

ствия с другими людьми происходит переход внешних действий во внутренний 

план. Формирование социальных структур сознания личности происходит в 

процессе общения. Интериоризация происходит в процессе общения, и в ходе 

перехода действия из внешнего плана во внутренний (например, когда человек 

переосмысляет что-либо) [3, 20]. Средствами осуществления организованного 

процесса интериоризации выступают интерактивные технологии. 
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Интерактивные технологии направлены на осмысление деятельности, про-

исходит коллективная работа, каждый студент принимает участие, т.е., налицо 

характерные особенности личностно-ориентированного подхода.  Реализуется 

компетентностный подход и повышается эффективность образовательного 

процесса. Интерактивные методы пробуждают интерес у студентов, происхо-

дит эффективное усвоение материала. Кроме того, каждый студент самостоя-

тельно ведет поиск вариантов решения проблемы. Усвоенные знания становят-

ся его собственным достоянием, то есть, внутренними. У обучающихся форми-

руется личное отношение и мнение, что является важным фактором развиваю-

щего обучения. 

На базе СВФУ Педагогического института нами была проделана практиче-

ская работа в группе ПиППО-13. Под эксперимент был взят один учебный кол-

лектив по двум дисциплинам. Формирующий этап был проведен по дисциплине 

«Сравнительная педагогика», и пассивно-экспериментальную работу мы прове-

ли по дисциплине «Работа с одаренными детьми». 

В процессе изучения и подбора соответствующих интерактивных методов 

нами выбраны такие методы, как круглый стол, дискуссия, мозговой штурм, 

синквейн. При формирующем этапе, когда использовались интерактивные тех-

нологии, произошло более качественное усвоение материала студентами, т.к. 

интерактивные методы направлены на взаимодействие всех учащихся в процес-

се обучения (с преподавателем, друг с другом), они ведут к доминированию их 

активности и взаимному сотрудничеству. 

Таким образом, при данном обучении каждый может показать свою 

успешность и значимость, в чем и заключается продуктивность процесса. Нами 

были применены дискуссионные методы обучения, дающие возможность само-

стоятельного накопления знаний, что ведет к осуществлению процесса интери-

оризации. 
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Профориентация школьников всегда является актуальной темой для об-

суждения. Выбрать дальнейший путь, свою профессию – это самый серьезный 

шаг в жизни школьника. 

В чем же суть профориентации? Самое главное - это помощь школьнику 

при выборе будущей профессии и найти подходящий ВУЗ. Но это нельзя сде-

лать, основываясь только на рейтингах университетов и содержании разных 

профессий. Проблема стоит в самостоятельном осмыслении будущего самими 

детьми. Очень важно, чтобы ученик понимал свои склонности, интересы и же-
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лания. Основой для выбора профессии должна быть именно точкой соприкос-

новения его индивидуальных способностей и требований профессии.  

Современный человек должен быть всесторонне развитым. Федеральные 

государственные образовательные стандарты требуют, чтобы каждый ученик 

владел универсальными учебными действиями. Сейчас над этим работает каж-

дый учитель. Обязательно должна быть связь учебного материала с жизнью. 

Каждый учитель желает заинтересовать как можно больше учеников, чтобы 

они связали свою будущую профессию именно с его предметом. Это достигает-

ся самыми разными способами, в том числе посредством изучения интересов и 

предпочтений учеников. 

Основываясь на этом, с 2016 года МОБУ СОШ №12 города Якутска Рес-

публики Саха (Якутия) присоединилась к федеральной инновационной площад-

ке, реализующих в своих образовательных программах «Модуль инжиниринга», 

чтобы формировать у учащихся готовность к осмысленному выбору будущей 

профессии и повышение конкурентоспособности выпускников в жизни. 

Для начала разберемся, что же такое «Модуль инжиниринга». Существуют 

разные определения инжиниринга. Так, Нечитайло И.С. в своих исследованиях 

пишет, что: "Инжиниринг (от лат. Engineering, исходно - от латинского 

ingenium – изобретательность,  выдумка,  знания, искусный) причисляют к 

группе инновационного типа. Это область человеческой интеллектуальной дея-

тельности, задачей которой является применение достижений науки и техники, 

использование законов и природных ресурсов для решения конкретных задач, 

разрешения проблем и достижение целей" [2, c. 449]. 

А понятие «модуль» Г. Оуенс определяет «как обучающий замкнутый 

комплекс, в котором взаимодействие педагога, обучаемых, учебного материала 

и средств, помогает обучающемуся и преподавателю реализовать индивидуали-

зированный подход»[3].  

Таким образом, "образовательный модуль, включающий систему учебных 

предметов, объединенных инжиниринговым подходом к решению образователь-



~ 456 ~ 

ных задач (от выдвижения идей до их реализации и продвижения), реализующих 

идеи продуктоориентированного образования есть Модуль инжиниринг" [1]. 

«Модуль Инжиниринг» "как возможность поддержания и развития у каждого 

ученика инициативного и авторского отношения к собственной образовательной 

деятельности, проектированию образа своего будущего, к культуре, истории, цен-

ностным и социальным стремлениям, направленным на формирование" [1]: 

- предметной компетентности учащихся – базы знаний для дальнейшего 

профессионального образования согласно образовательным претензиям обуча-

ющегося и его планам на будущее; 

- управленческой компетентности учащихся – способов организации инди-

видуальной и коллективной деятельности (планирование, проектирование, ис-

следование, творчество), оформление продуктов деятельности (проект, иссле-

дование, презентация, социальный проект); 

- коммуникативной компетентности – способов использования различного 

рода ресурсов для осуществления своих замыслов (человеческого ресурса, ре-

сурса информационных систем, ресурса коллективной мыследеятельности и др.); 

- социокультурной компетентности – способов социализации, включения в 

различные образовательные, профессиональные и другие сообщества. 

Модуль инжиниринг является универсальным, он включает в себя учебные 

дисциплины, краткосрочные курсы, пробы и проекты, направленные на разра-

ботку, воплощение и сопровождение учащимися тех или иных технических ре-

шений. Инжиниринговый метод пронизывает весь процесс обучения. Напри-

мер, на уроках математики учащиеся должны осваивать функционально-

графический метод, описывая логотипы известных мировых брендов, изучают 

тему «Площади многоугольников» с помощью макетирования объемных ком-

позиций из геометрических фигур и ландшафтного проектирования. На уроках 

физики в рамках темы «Оптика» создают камеру обскура. А дизайнерский ин-

жиниринговый подход помогает не только развивать мышление детей, визуаль-

ное и пространственное, но дает много практической пользы. 
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В прошлом году школа выбрала для внедрения и апробации инжиниринг 

модуля такие предметы, как технология, изобразительное искусство, черчение, 

история и развивающая математика.  

Проведена Ярмарка «Тест-проб» для учащихся 6 классов, с целью выявле-

ния приоритетности курсов по интересам учащихся. В данном мероприятии 

участвовал 41 школьник. Из предложенных 12 курсов, таких как: шнурковые 

головоломки, сувениры из кожи, поделки из полимерной глины, игрушки из 

фетра, школьная газета, конструирование и программирование роботов, кар-

тинки из ниток и.т.д. учащиеся выбрали 5 наиболее интересующих их курса: 

поделки из полимерной глины, школьная телестудия, изготовление различных 

головоломок, конструирование и программирование роботов, изготовления 

различных головоломок. В ноябре по выбранным курсам прошел эксперимент 

по «инжиниринг-курсам». Для того, чтобы учащиеся посетили все курсы, было 

сделано разбиение учащихся на 5 групп. В течение месяца, один раз в неделю, 

они посещают курсы по расписанию. В заключительном этапе - «инжиниринг 

проект» и итоговое презентационное мероприятие, где учащиеся организовали 

итоговую выставку. 
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Использование мобильных приложений в обучении китайскому языку  

как средство повышения мотивации 

 

Аннотация: в статье приведен обзор мобильных приложений, которые 

могут быть использованы как в учебном процессе на уроках китайского языка, 

так и для самостоятельного изучения языка. Описаны возможности примене-

ния мобильных устройств и приложений на разных этапах урока, а также при 

организации различных видов учебной деятельности. Обзор приведен по мате-

риалам интернет - источников. 
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Целью данной статьи мы полагаем рассмотрение мобильных приложений, 

использование которых может способствовать повышению мотивации в изуче-

нии китайского языка. Итак, для начала определимся с понятиями «мотивация» 

и «мобильное обучение». 

Термин «мотивация» является производным от слова «мотив». Согласно 

Л.И. Божович, в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, 

представления, идеи, чувства и переживания, — словом, все то, в чём нашла 

воплощение потребность [1, c. 41]. Понятие «мотивация» одни учёные тракту-

ют как «совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержа-

ние, направленность и характер деятельности личности, её поведения» [3, с. 

81]. Другие, считают мотивацией процесс действия мотивов; совокупность 

стойких мотивов при наличии доминирующего, выражающая направленность 
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личности, ценностные ориентации, определяющая её деятельность и формиру-

ющаяся в процессе воспитания» [4, c. 71]. 

Для определения понятия «мобильное обучение» мы опираемся на ГОСТ Р 

52653-2006, согласно которому под мобильным обучением понимается «элек-

тронное обучение с помощью мобильных устройств, не ограниченное местопо-

ложением или изменением местоположения учащегося» [2]. Д.Киско считает, 

что M-learning – это обучение с помощью мобильных устройств в любое удоб-

ное время и в любом месте [5].  

В настоящее время все глубже внедряется изучение китайского языка в 

общеобразовательные школы в нашем регионе, что обусловлено усилением 

экономического и торгово-рыночного сотрудничества с Китаем. Но существует 

ряд проблем, с которыми сталкиваются учителя китайского языка: недостаточ-

ное количество часов (1 час в неделю), отсутствие в существующих учебниках 

по китайскому языку достаточного количества различных упражнений, нагляд-

ностей, аудиовизуального сопровождения и т.д. А изучение китайского язы-

ка — процесс непростой и требующий немалых усилий. Соответственно, есть 

большой риск, что у обучающихся со временем пропадет мотивация к изуче-

нию языка.  

В настоящее время, в эпоху информатизации и компьютеризации, внедре-

ние компьютерных технологий в учебный процесс является неотъемлемой ча-

стью учебного процесса. Вместе с тем мобильные устройства, которые стали 

предметами повседневной жизни, стали эффективным средством обучения. 

Каждый учитель применяет различные средства информационно-

коммуникативных технологий на уроках китайского языка.  Всем известно, что 

при использовании ИКТ существенно повышается уровень качества знаний 

обучающихся.  

Раньше приходилось тратить часы на перелистывание словарей, для поиска 

иероглифов и сопоставление нужных слогов и тонов, чтобы прийти к заветному 

ответу. Сейчас же, c развитием технологий, все становится гораздо проще и быст-

рее. Достаточно иметь доступ к интернету, смартфон и несколько установленных 
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на нем приложений, чтобы процесс изучения китайского языка стал более инте-

ресным и быстрым. В настоящее время разработано огромное количество прило-

жений (программ) для мобильных устройств, которые можно использовать на 

разных этапах уроков китайского языка. Рассмотрим только бесплатные приложе-

ния, которые можно использовать на базе как Android, так и iOS: 

1. «Pleco» — китайский словарь с рисованием иероглифов. Т.е. если уче-

ник не знает, как читается тот или иной иероглиф, перерисовывает его в при-

ложении и получает ответ на свой вопрос. Также в этом приложении возможен 

перевод по фотографии. Достаточно снять китайский текст на камеру телефона, 

и программа сделает его перевод. Есть возможность воспользоваться звуковым 

сопровождением переводов, позволяющее слушать правильное произношение 

[7]. Можно разработать и предложить ученикам, работая в мини-группах, вы-

полнить творческое задание-загадку. Оно может включать поиск и изучение 

новых иероглифов и лексических единиц. 

2. «Memrise» – одно из самых популярных языковых приложений во всем 

мире. Уроки китайского помогут изучить грамматику, лексику, произношение. 

Вся учеба построена на мнемоническом подходе. Пользователю предлагается 

постигать язык через концептуальные картинки [7]. Данное приложение можно 

использовать на любом этапе урока. 

3. «ChineseSkill» – приложение актуально для тех, кто только приступает к 

изучению китайского языка. Здесь можно прослушать аудирование, практико-

вать чтение, письмо и говорение. Есть система повторений, автоматическая 

оценка произношения и правильное написания иероглифов. Уроки подаются в 

виде игр, тестов. Программа работает без подключения к сети и содержит более 

50 методик, 150 грамматических правил, 1000 слов и фраз, 200 конструкций 

предложений. Соответственно, данное приложение на этапе говорения может 

заменить учебник [8].  

4. «6000 Слов» – приложение поможет выучить китайский язык в легкой игро-

вой форме. Здесь есть следующие словарные игры: «Словарь», «Найди изображе-

ние», «Выбери слово», «Слушай и выбирай», «Подбери слова», «Слушай и пиши», 
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«Пиши слова». Есть три уровня сложности: для новичков, средних и продвинутых 

пользователей китайского языка [9]. Приложение не требует подключения к интер-

нету, так что изучать китайский можно в любое время и в любом месте. Особенно 

обучающимся нравится заниматься в данном приложении дома. 

Использовав на уроках китайского языка вышеперечисленные мобильные 

приложения, можно сделать вывод о том, что их рациональное использование 

целесообразно, т.к. они доказали свою эффективность. Самым большим плюсом 

мобильного образования является увеличение доступности образования, чтобы 

идти в ногу со временем. Примечательно, что данные приложения постоянно об-

новляются и улучшаются, что дает больше возможностей для улучшения каче-

ства знаний по китайскому языку и повышения мотивации в изучении. 
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Влияние спорта на формирование личности учащихся 

 

Аннотация: в работе рассмотрено положительное влияние физической 

культуры и спорта на всестороннее развитие личности, доказывается, что 

физкультура и спорт не только являются средством укрепления здоровья че-

ловека, его физического совершенствования, но и существенно влияют на дру-

гие стороны человеческой жизни, в первую очередь на трудовую деятель-

ность, нравственные и интеллектуальные качества.  
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ховные – нравственные качества, социальная функция, соревновательная дея-
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ство. 

 

В настоящее время происходит постоянный рост требований к физическим 

возможностям, нравственным, морально-волевым качествам человека. Занятия 

спортом – состязания, конкуренция, стремление к максимальным результатам 

дают возможность человеку адаптироваться к сложным жизненным условиям. 

На современном этапе развития образования главной целью школьного предме-

та «физическая культура» является содействие формированию физической 

культуры школьников.  

Роль спорта и занятия физкультурой играют немаловажную роль в форми-

ровании личности: необходимость преодолеть трудности, развивает волевые 

качества, формирует самооценку личности, обогащается опытом человеческого 

общения, спорт значительно влияет на морально – этическое и нравственное 

формирование личности. Спорт воспитывает характер человека. Занятие спор-

том укрепляет силу воли, дисциплинирует людей. Ленивый человек не станет 
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ежедневно рано вставать, чтобы делать пробежку, обливаться холодной водой. 

Только сильные духом люди способны дружить со спортом. [1, с. 53]. Слова из 

знаменитой песни «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хок-

кей!» именно это и подтверждают.  

В ходе исследовательской деятельности нас заинтересовал  вопрос, 

насколько спорт может играть роль в формировании личности учащихся и 

насколько добились успехов в жизни наши выпускники-юноши благодаря 

спорту: где они служили, где работают, какие качества спорт развивает в чело-

веке и какова роль спорта в дальнейшей жизни? 

Обработав данные и подсчитав результаты, мы выяснили, что около 83% 

выпускников 2007 г., которые занимались каким-либо видом спорта, в основ-

ном служили в рядах Российской Армии в военно-воздушных, железнодорож-

ных, ракетных, и войсках разведуправления. А выпускники 2012 года 67% слу-

жили в артиллерии, мотострелковой бригаде и танковых войсках. В данное 

время выпускники 2007–2012 гг. работают в учреждении федеральной службы 

исполнения наказания. Выпускники 2007 года 33% окончили ВУЗ, а 50% окон-

чили ССУЗ. Выпускники 2012 года 33% окончили ВУЗ,а ССУЗ 67%. Все вы-

пускники 2007, 2012 г. сейчас работают. 

Самым важным было узнать о том, как спорт влияет на человека, какие ка-

чества он развивает в нём, какие нравственные ориентиры возникают в процес-

се физического воспитания. 
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Таблица 1. Спортивные достижения выпускников 

Выпуск 2007 Выпуск 2012 11 класс 

Все выпускники добились 

больших успехов в спорте 

так: Петров Гоша стал абсо-

лютным чемпионом по пере-

тягиванию палки, он участ-

ник республиканского тур-

нира по мас- рестлингу на 

призы В. Николаева – «Хо-

той Бииктэр», Константинов 

Вася призер открытого рес-

публиканского турнира Сун-

тарского улуса по мас-

рестлингу на призы прези-

дента федерации «Мас 

тардыhыы», вице президента 

РС (Я) А.К. Акимова. Григо-

рьев  Вася призер 

Чемпионата РС (Я) по мас-

рестлингу среди юношей 

1988-1989 г.р. посв. к 60-

летию Победы ВОВ – 3 ко-

мандное место, Корнилов 

Максим призер чемпионата 

РС (Я) по мас-рестлингу сре-

ди юношей. 

 

Данилов Алик участник Лег-

коатлетической эстафеты на 

«Кубок Президента РС (Я)» 

среди учащихся ОУ Сунтар-

ского улуса (2 место), призер 

республиканского турнира по 

мас – рестлингу, победитель 

Открытого республиканского 

турнира по мас-рестлингу на 

призы В. Николаева – «Хо-

той Бииктэр», победитель 

Кубка  федерации Вилюй-

ской зоны по мас-рестлингу, 

Алексеев Коля призер   Пер-

венства по национальным 

видам Вилюйского региона 

на призы рекордсмена рес-

публики Виталия Васильева, 

Федоров Гена призер Откры-

того республиканского тур-

нира по мас-рестлингу на 

призы А.К. Акимова, Савви-

нов Рома призер Кубка  фе-

дерации Вилюйской зоны по 

мас-рестлингу, Константинов 

Айдын призер Республикан-

ского VIII фестиваля нацио-

нальных видов спорта «Игры 

предков».  

Саввинов Семен  призер VI 

МСИ «Дети Азии» , абсо-

лютный чемпион первенства 

РС (Я) – 2016 год по перетя-

гиванию палки, абсолютный 

чемпион  

Открытого турнира  по мас-

рестлингу на призы 

А.Румянцева 

Константинов  Айаан призер 

Республиканского турнира  

по мас-рестлингу на призы 

А.К. Акимова. 

 

 

 

В ходе исследования удалось выявить, что все выпускники моего класса, 

которые занимались спортом добились больших успехов в жизни.  

Таким образом, мы пришли к заключению, что спорт играет важную роль в 

жизни учащихся, в их самовоспитании, саморазвитии. В наше время влия-

ние спорта увеличивается. Всё больше и больше людей посвящает себя спорту, 

каждый раз ставя перед собой цели и достигая её в упорной и справедливой борьбе.  

Целью работы было изучение влияние физкультуры и спорта на развитие 

всесторонне развитой личности. Работа доказывает, что физкультура и спорт не 

только являются средством укрепления здоровья человека, его физического со-

вершенствования, рациональной формой проведения досуга, средством повы-

шения социальной активности людей, но и существенно влияют на другие сто-



~ 465 ~ 

роны человеческой жизни, в первую очередь на трудовую деятельность, нрав-

ственные и интеллектуальные качества. Физкультура и спорт влияют на про-

цесс самопознания и самосовершенствования, формирование воли, нравственно 

– этического воспитания. Влияние спорта на вырабатывание уверенности   в се-

бе и в своих силах огромно.  [2, с. 35] 

Разумеется, не все стороны влияния физкультуры и спорта на развитие лично-

сти были упомянуты в работе. Год от года спорт становится сложнее, умнее, инте-

реснее, а значит, доля влияния его на становление личности человека постоянно 

возрастает. Рождённый нашим бурным временем, современный спорт сам как бы 

олицетворяет это время, вбирает в себя его сложный противоречивый характер, яв-

ляется его символом, образом, специфическим носителем его неоднозначных про-

явлений и проблем. Являясь одним из средств повышения социальной активности, 

спорт частично входит в группу социальных факторов формирования личности. 

Именно поэтому рекомендуются регулярные занятия спортом с самых юных лет, 

дабы показать благотворное влияние спорта и хорошую основу здоровья на долгие, 

долгие годы. [3, с. 83].  

Список: 
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Видеофрагменты как средство совершенствования 

биологических знаний учащихся (на примере темы  

«Возникновение жизни на Земле. Развитие жизни на Земле», 9-й класс) 

 

Аннотация: В настоящее время информатизация охватила все сферы че-

ловеческой деятельности, в том числе и образование. Информатизация учеб-

ного курса биологии осуществляется главным образом в форме внедрения 

средств новых информационных технологий (СНИТ), в том числе мультиме-

дийных пособий. В данной статье автор доказывает, что главной задачей 

учителей биологии является разумное использование в учебном процессе муль-

тимедийных средств обучения. 

Ключевые слова: информатизация, видеофрагменты, биология, школа. 

 

Видеофрагмент, по Смирнову В.А. (от лат. video – «смотрю, вижу», 

flagmentum – «обломок, кусок») – это электронная технология формирования, 

записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения записи, основанная 

на принципах телевидения, а также аудиовизуальное произведение, записанное 

на физическом носителе. Видеофрагменты представляют собой методические 

пособия для учителя, содержащие информацию о целях и задачах, необходи-

мом оборудовании, условиях проведения урока. 

При отборе видеофрагментов, которые используются на уроках по теме 

«Возникновение жизни на Земле. Развитие жизни на Земле» нами были исполь-

зованы следующие дидактические принципы:  

1. Принцип научности. В результате научных знаний формиру-

ется теория. Главным звеном школьных знаний являются основные ис-

ходные положения науки, которые должны усвоить учащиеся в ходе изу-

чения новой темы. 
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2. Принцип доступности. Доступность тесно связана с научно-

стью. Плотно зависит от связи новых знаний и от легкости восприятия 

информации учащимися. 

3. Принцип наглядности. Наглядность позволяет учащимся 

усвоить новые понятия, правила, теории с помощью восприятия. Развива-

ет зрительную и слуховую память. Сближает теоретические знания и ре-

альную жизнь, используется для лучшего усвоения и понимания законо-

мерностей этапов происхождения Жизни. 

4. Принцип систематичности. Характеризуется последователь-

ностью проведения уроков и использования видеофрагментов. 

При использовании видеофрагментов основополагающим является содер-

жание учебного материала. В процессе обучения биологии очень важно исполь-

зовать видеофрагменты в соответствии с темой урока. Преимущества ви-

деофрагментов, по сравнению с традиционными методами, многообразны: 

наглядное представление материала, возможность эффективной проверки зна-

ний, многообразие организационных форм в работе учащихся и методических 

приемов в работе учителя. 

Для выявления эффективности использования видеофрагментов экспери-

мент был проведен педагогический эксперимент на базе МБОУ «Иситская 

СОШ» и МБОУ «Едяйская СОШ» Хангаласского района Республики Саха 

(Якутия). Всего в эксперименте участвовало  20 учеников. В качестве экспери-

ментального класса выбран 9 класс МБОУ «Иситская СОШ», а  контрольный 

класс - МБОУ «Едяйская СОШ». 

Для проверки опорных знаний учащихся был проведен контрольный тест 

по теме «Микроэволюция и макроэволюция». После выявления результатов по-

строена анализирующая гистограмма (рис. 1): 
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рис. 1 Результаты констатирующего эксперимента  

 

Было выявлено следующее:  

1. Контрольный класс МБОУ «Едяйская СОШ» - оценка «5» - 

10%, оценка «4» - 50 %, оценка «3» - 40% (качество – 60%). 

2.  Экспериментальный класс МБОУ «Исиьтская СОШ» - оцен-

ка «5» - 10%, оценка «4» - 40 %, оценка «3» - 50% (качество – 50%). 

По поэтапному анализу констатирующего эксперимента нами выявлено, 

что средний уровень знаний у учащихся контрольного класса составляет 71%, а 

у экспериментального – 70%. 

 

рис. 2. Уровень усвоения констатирующего эксперимента учащихся 
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Анализ гистограммы показывает, что в начале эксперимента уровень каче-

ства знаний у контрольного класса (60%) был чуть выше, чем у эксперимен-

тального (50%). 

После выявления опорных знаний в экспериментальном классе МБОУ 

«Иситская СОШ» испытывалась эффективность введения видеофрагментов по 

теме «Возникновение развитие жизни на Земле. Развитие жизни на Земле», в 

ходе которой для нас важно было увидеть и проанализировать динамику уровня 

биологических знаний учащихся. 

Например, один из уроков проведенных в 9 классе МБОУ «Иситская 

СОШ» на тему «Начальные этапы развития жизни. Эра древнейшей жизни» 

имел цель - изучить причины и следствия развития жизни на Земле. 

Для выявления эффективности совершенствования знаний учащихся была 

проведена проверка остаточных знаний по теме «Возникновение жизни на Зем-

ле. Развитие жизни на Земле».  Для этого проведен контрольный тест, который 

включает в себя  часть А (10 заданий), часть В (5 заданий) и часть С (3 заданий).  

 

рис. 3 Результаты контрольного теста после эксперимента 

 

По данным гистограмм нами получены следующие результаты (рис. 3): 

1. Контрольный класс МБОУ «Едяйская СОШ» - оценка «5» - 

10%, оценка «4» - 40 %, оценка «3» - 50%  
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2. Экспериментальный класс МБОУ «Таймылырская СОШ» - 

оценка «5» - 30%, оценка «4» - 50 %, оценка «3» - 20%   

Средний результат поэтапного анализа контрольного теста показал следу-

ющее, что качество усвоения знаний контрольного класс составило - 69%, а у 

экспериментального класса - 78%  

 

Таблица 1 

Сравнительная таблица уровня усвоения биологических знаний экспериментального 

класса МБОУ «Иситская СОШ» 

Уровень усвоения 

Экспериментальный класс. МБОУ «Едяйская 

СОШ» 

Начало эксперимен-

та 
Конец эксперимента 

Дать определение биологическим поняти-

ям  
84 90 

Раскрыть сущность биологических про-

цессов 
60 63 

Различать биологические факторы 80 82 

В среднем 74 78 

 

Из сравнительной таблицы (таблица 1) уровня усвоения биологических 

знаний на начале и конец педагогического эксперимента выяснилось, что у экс-

периментального класса МБОУ «Иситская СОШ» увеличилось на 4%. 

 

Таблица 2 

Сравнительная таблица совершенствования биологических знаний учащихся  

 

Контрольный класс МБОУ 

«Едяйская СОШ» 

Экспериментальный класс МБОУ 

«Иситская СОШ» 

Начало экспе-

римента 

Конец экспе-

римента 

Начало экспе-

римента 

Конец экспери-

мента 

Качество (%) 60 60 50 80 
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Сравнительный анализ полученных данных совершенствования биологи-

ческих знаний на конец эксперимента показывает, что у контрольного класса  

составил  - 60%, а у экспериментального – 80% (таблица 2). 

Таким образом, педагогический эксперимент с использованием ви-

деофрагментов повысил  уровень совершенствования биологических знаний  на 

30%. Отсюда следует, что использование видеофрагментов позволяет учащимся 

хорошо усваивать пройденный материал. 
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Гендерное воспитание мальчиков  

с использованием этнических традиций развития 

 

Аннотация: В статье рассматривается гендерное воспитание мальчи-

ков. Приводятся примеры форм работы с использованием этнических тради-

ций развития. 
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Ключевые слова: гендерное воспитание, гендерные этнические особенно-

сти подростков, этнопсихологические особенности. 

 

Современная социальная наука различает понятие пола и гендера. Тради-

ционно, первое из этих понятий использовалось для обозначения тех анатомо-

физиологических особенностей людей, на основе которых человеческие суще-

ства определяются как мужчины и женщины. По мере развития научных иссле-

дований стало ясно, что с биологической точки зрения между мужчинами и 

женщинами гораздо больше сходства, чем различий. Многие исследователи 

даже считают, что единственно чёткое и значимое биологическое различие в 

воспроизводстве потомства. Помимо биологических различий между людьми 

существует разделение их социальных ролей, форм деятельности, различия в 

поведении и эмоциональных характеристик.   

В последнее время гендерные аспекты детства привлекают внимание спе-

циалистов разных областей – психологов, педагогов, врачей. В научной литера-

туре констатируются различия между мальчиками и девочками в темпах и ка-

честве интеллектуального развития, эмоциональной реактивности, мотивация 

деятельности и оценка достижений. Каждый индивид развивается как предста-

витель конкретного пола. Исследователи этой области пишут, что мальчик и 

девочка – это два разных мира, поэтому ни в коем случае нельзя воспитывать  

одинаково. Они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному 

говорят и молчат, чувствуют и переживают.  В научной литературе констати-

руются следующие различия между мальчиками и девочками: 

 в основе различия познавательных стратегий и путей формирования 

познавательных функций, темпов, способов переработки и усвоения ин-

формации; 

 в организации внимания; 

 в формах активации эмоций; 

 в мотивации деятельности и оценки достижений; 

 в поведении [3, 67]. 
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Воспитание и развитие мальчиков настолько различно, что можно сказать, 

что они растут в параллельных мирах.  

Сегодня, как известно, в современном общественном развитии господству-

ет женское начало. Везде: и в образовательных учреждениях, и в социальной 

сфере, и в структуре управления населением руководителями и исполняющими 

лицами являются женщины. В семье также основную роль играет мать: она за-

рабатывает, она воспитывает детей, она руководит домашним хозяйством.  

Дети, выросшие и воспитанные в таком обществе, особенно мальчик, ста-

новятся неуверенными, беспомощными в решении возникших перед ними про-

блем, не способными самостоятельно развиваться. Мальчики в дальнейшем не 

могут создать свою семью. Таким образом, в данное время возникла необходи-

мость разрешения проблемы воспитания и обучения детей в современной шко-

ле посредством гендерного подхода. 

Проблемой Высшей Школы Музыки, является недостаток мужского вос-

питания для мальчиков. Чтобы предотвратить эти недостатки мы, воспитатели, 

держим тесную связь с их отцами. Мы работаем в тесном контакте с семьей, 

так как считаем, что ребенок желанный делает первые жизненные шаги в кругу 

семьи. Тиэргэн (подворье) со своими особенностями воспитания дает мощный 

потенциал для развития целостной личности. Окружающие ребенка отношения, 

природа, хозяйство, труд способствуют тому, что ребенок в будущем станет хо-

зяином своей земли. Воспитание же усиливает преемственность, которая пред-

полагает установление связи между семьей и ребенком. Наши предки рассмат-

ривали ребенка, как продолжателя рода, его мечты. Память и воспоминание о 

предыдущем поколении является основными составляющими его духовной 

жизни. Преемственность поколений имеет место в пространстве-времени. 

Начиная с младшего возраста, ребенок познает историю своего народа: 

уклад, быт, нравы, обычаи, традиции и. т.п. Для человека Саха характерными 

особенностями воспитательного процесса является то, что остается в устах 

народа. Дети овладевают по своей природе нравственным опытом практически 

и сами формируют собственные добродетели, обучаясь на образцах своего по-
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ведения и взрослых. Например, «бабушка Аныка, когда приходит гость, всегда 

хлопочет над самоваром». Здесь мы видим, что народ очень дорожит ценност-

ными качествами личности, как добродетели. Таким образом, ребёнок и роди-

тели приобретают глубоко нравственные понятия, которыми гордятся и кото-

рые должны продолжаться в их роду. Следуя из этого примера воспитания, мы 

вместе с воспитанниками и его родителями изучаем родословное древа жизни 

предков и их семейные традиции в воспитании ребенка.  

Также в воспитательных работах, учитывая гендерные этнические особен-

ности подростков, нами проводятся следующие игры: 

1. Игры, развивающие силу, ловкость, гибкость, быстроту реакции; 

2. Игры, развивающие руки и ноги. Подвижные игры; 

3. Игры, развивающие ум, логику, знания окружающей среды, охотничьи 

навыки. 

4. Проводятся беседы, встречи  со спортсменами. 

5. Проводятся ремонтные работы в коттедже с отцами  и с мальчиками. 

Таким образом, гендерный подход в обучении и воспитании мальчиков в 

современной школе в условиях создания оптимального учебно-воспитательного 

процесса на основе социальных и этнопсихологических особенностей учащихся 

приводит к следующему заключению:  

1. Гендерный подход в обучении и воспитании необходим, поскольку тре-

буется повышение ответственности родителей и учителей в личностном росте 

мальчиков. 

2. В школе в условиях техногенного развития нужно руководствоваться 

методами традиционного воспитания детей, так как цивилизационный рост со-

временного развитого общества имеет тенденции к духовному кризису. 

3. В современной школе нужно развивать межличностное уважение детей 

посредством изучения истоков духовности народа Саха. 
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чающихся. Задачи представляемого проекта: формировать положительное 
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Актуальность интеграции предметов продиктована новыми социальными 

запросами, предъявляемыми к обучению.  Задача современного учителя состо-

ит в том, чтобы обеспечить обучающегося знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми ему в дальнейшей жизни. Современная среда очень переменчи-

ва. Обучение в школе должно быть направлено на формирование высоко обра-

зованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением 

картины мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, представ-

ляющих данную картину. 

ФГОС ориентируется не только на предметные, но и на метапредметные и 

личностные результаты. Следовательно, преподавание истории и обществозна-

ния включает в себя внедрение в образовательную структуру интеграции (т.е 

социальное партнерство). 

  Целью данного проекта является выработка у школьников сознательного 

отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способ-

ностями и с учетом требований рынка труда.  В результате обучающийся дол-

жен углубить свои знания об окружающем мире, в котором все отдельные эле-

менты взаимосвязаны. Обучающийся должен научиться выделять главное для 

себя и практически пользоваться полученными знаниями в жизни.  

Саха-политехнический лицей является центром политехнического образо-

вания по проекту «Промышленности Якутии». Были внедрены в учебную 

деятельность интегрированные проекты: «пищевая промышленность «дерево-

обрабатывающая промышленность», «легкая промышленность», «добывающая 

промышленность», «транспортная промышленность». 

   Сейчас данный проект полностью внедрился в учебный и воспитатель-

ный процесс, через партнерство с другими учреждениями социально-

культурного назначения в городе (учреждения культуры, спорта, здравоохране-

ния, музеев и. т. п), взаимодействие дисциплин (обществознания, английского 

языка, географии, литературы, биологии, информатики), внутрипредметное ин-

тегрирование. В конце каждой четверти проводятся интегрированные уроки, 
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мастер классы. В результате работы проекта выпускаются сборники и пособия 

по видам промышленности. 

На уроках обществознания, во внеурочной деятельности, для повышения 

эффективности профориентационной работы и реализации метапредметной об-

ласти мы включаем интегрированные проекты по пяти промышленностям.

Например, глава «Общество как мир культуры» по обществознанию вклю-

чает в себя изучение культуры общества. Общество, культура и человек нераз-

рывно, органически связаны между собой. Ни общество, ни человек не могут 

существовать вне культуры, роль которой всегда была и остается фундамен-

тальной. Для интегрированного урока, можно использовать такие темы как: 

пищевая промышленность - «Якутские национальные блюда», «Развитие пище-

вой промышленности в современное время»; легкая промышленность – «Якут-

ская национальная одежда», «Молодежные субкультуры: как одевается совре-

менная молодежь?».   

Глава «Экономическая жизнь общества» включает в себя производство, 

распределение, обмен и потребление материальных благ. Эта сфера функцио-

нирования производства, непосредственного воплощения в жизнь достижения 

научно-технического прогресса. При изучении темы «Слагаемые успеха в биз-

несе», учащимся дается задание по составлению бизнес-плана по пяти про-

мышленностям. Темы, выбранные учащимися: «Ювелирное дело» 

(добывающая промышленность), «Ресторан якутской кухни» (пищевая 

промышленность), «Современная одежда с якутским логотипом» (легкая 

промышленность), «Изготовление изделий из фанеры» (деревообрабатывающая 

промышленность) и многое другое. Основные задачи интегрированных заданий 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; развитие опыта творческой деятельности, 

творческих способностей; создание условий для реализации приобретенных 

знаний, умений и навыков; развитие опыта неформального общения, взаимо-

действия, сотрудничества. 
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По пищевой промышленности в 8 классе был проведен интегрированный 

урок обществознания с якутским языком на общую тему «Вода в нашей 

жизни». Тема урока по обществознании «Спрос и предложение». Цель данного 

типа урока применение знаний на практике.  В ходе урока дети должны были 

по критериям исследовать и выбрать лучшую воду. При повторении главных 

факторов спроса дети самостоятельно определили следующие факторы увели-

чения спроса на бутилированную воду: сезонность, загрязнение воды из-под 

крана, увеличение дохода населения, здоровый образ жизни. При изучении за-

кона спроса и предложения, научились решать задания ЕГЭ по обществозна-

нию с графиком.  

Пример задания с графиком.  На рисунке отражена ситуация на рынке бу-

тилированной питьевой воды в г. Якутске. Линия спроса D переместилась в но-

вое положение D1 (P-цена товара,  Q- величина спроса). Изменение спроса мо-

жет быть вызвано прежде всего: 

 

1. Снижением цен фильтров для 

очистки воды; 

2. Вода из под крана стала мутной; 

3. С увеличением зарплаты населения  

4. С наступлением лета  
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Внеурочная деятельность является продолжением того, что было на уроке. 

Поскольку не всегда на уроке можно сформировать новые качества личности и 

отследить, как они формируются и развиваются. Не всегда можно сформиро-

вать метапредметные результаты. Формами организации внеурочной деятель-

ности могут быть экскурсии по организациям (социальное партнерство); круж-

ки по ювелирному делу, по керамике, кондитерскому делу, круглые столы; 

конференции, школьные научные общества; конкурсы, поисковые и научные 

исследования; мастер-классы, общественно полезные практики. 

Интегрированное занятие способствует повышению мотивации учения, 

формированию познавательного интереса учащихся, целостной картины мира и 

рассмотрению явления с нескольких сторон, развитию речи, формированию 

умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы. Также оно углубляет 

представление о предмете, расширяет кругозор, способствует формированию 

разносторонне развитой личности.  
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Специалисты утверждают, что еще 20 лет назад количество детей с психи-

ческими нарушениями составляло всего 8%. Сегодня же процент проблемных 

детей равен 15–17. При этом встречается не только задержка психического раз-

вития (ЗПР), но и врожденная умственная отсталость (УО). C каждым годом, в 

общеобразовательную школу приходит все больше детей, которые имеют от-

клонения от условной возрастной нормы. Это не только часто болеющие дети, 

но и дети с повышенной возбудимостью, нарушениями концентрации и удер-

жания внимания, плохой памятью, повышенной утомляемостью, а также с бо-

лее серьезными проблемами (грубой ЗПР, аутизмом, эпилепсией, детским це-

ребральным параличом (ДЦП)). Они нуждаются в специализированной помо-

щи, индивидуальной программе, особом режиме обучения.  

На родителей таких детей накладывается большая ответственность и допол-

нительные нагрузки (психоэмоциональные, материальные, социальные). Ситуа-

ция усугубляется отсутствием специалистов по месту жительства (психоневро-

лога, психиатра, дефектолога, педагога коррекционного обучения, логопеда), а 
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также удаленностью от городского центра. Часто родители оказываются изоли-

рованными в кругу своих проблем, испытывают эмоциональную напряженность, 

тревогу, обиду, разочарование в своем ребенке. Следовательно, родители, также, 

как и дети, нуждаются в психологической помощи и поддержке. 

Исследовательская работа проводилась на базе МБОУ «Эльдиканская 

СОШ им. А.А.Константиновой» пгт. Эльдикан Усть-Майского улуса с сентября 

2016 по март 2017 года.  

В Эльдиканской средней общеобразовательной школе в настоящий момент 

обучается 151 ребенок. Значительное число детей уже в начальных классах не 

справляются с программой обучения и имеют трудности в общении. Монито-

ринг данных РМППК за последние пять лет выявил значительный рост детей с 

ОВЗ, причем наблюдается тенденция не только к увеличению числа детей с 

проблемами в развитии, но расширяется перечень нарушений. Также, наблюда-

ется увеличение степени тяжести нарушений. По результатам проведенной рес-

публиканской медико-психолого-педагогической комиссии в январе 2017 года 

в МБОУ «Эльдиканская СОШ», 40 учащихся получили статус ребенок с ОВЗ, 

что составляет 27 % от общего количества учащихся школы (см. Таб.9).  

Проведенный мониторинг учащихся с ОВЗ показал, что за последние че-

тыре года (2013-2017г.) количество детей с сочетанными нарушениями и ком-

плексными проблемами в обучении очень возросло. За четыре года число обу-

чающихся снизилось на 6%, а количество учащихся с ОВЗ выросло на увеличи-

лось с 21 (2013г.) до 40 (2017г.), то есть на 52,5%.  Следует отметить, что ос-

новная доля обучающихся с ОВЗ приходится на начальную школу – 37, 5 % от 

общего количества учащихся начальных классов (см. Таб.1-2). Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о резком росте количества детей с проблемами в 

обучении, а следовательно, увеличении количества семей, нуждающихся в пси-

хологическом сопровождении.   
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Таблица 1. 

 Мониторинг соотношения детей с ОВЗ к общему количеству обучающихся в МБОУ 

«Эльдиканская СОШ». 

Год Общее  ко-

личество обу-

чающихся 

Общее кол-во детей с ОВЗ в школе 

Кол-во Процент 

2013 160 21 13% 

2015 155 29 19% 

2017 151 40 27% 
  

Таблица 2.  

Количество детей с ОВЗ в общеобразовательных классах. 

 

Класс Кол-во обучающихся 

в классах 

Кол-во детей с 

ОВЗ 

Процент детей ОВЗ в об-

щеобразовательном клас-

се 

1 12 4 33% 

2 14 6 43% 

3 12 4 33% 

4 11 4 36% 

5 10 2 20% 

6 20 3 15% 

7 14 4 28% 

8 16 4 25% 

9 22 6 27% 

10 12 3 25% 

 

Наши рекомендации: 

1. Необходимо включать педагогов школы в качестве 

участников сопровождения семей, имеющих детей с ОВЗ.  

Поскольку психолог, работая с семьями детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, не имеет возможности опираться на поддержку и помощь дру-

гих профессионалов сопровождения (дефектологов, логопедов, врачей-

психиатров и т.д.), необходимо осуществлять работу, опираясь на помощь пе-

дагогов школы, работающих с детьми данной категории, включая их на разных 

этапах в систему сопровождения семей. Многие педагоги занимают несколько 

иную позицию в работе с «особенными» детьми и тем более, с их родителями, 

считая, что с данной категорией детей должен работать психолог. Ваша задача: 
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перестроить отношение педагогов к ситуации, убедительно доказать, что толь-

ко совместными усилиями можно эффективно справиться с проблемами обуче-

ния и воспитания детей с особыми образовательным потребностями. Во-

первых, от успехов в усвоении программы ФГОС обучающимися (в том числе 

детьми с ОВЗ) зависят показатели итоговой успеваемости, и увеличение коли-

чества неуспевающих, негативно отражается на профессиональной репутации 

учителя; во-вторых, от этого зависит материальное стимулирование учителей.  

 

2. Необходимо включать в качестве участников сопровож-

дения родителей. 

Родителей также следует включать в систему сопровождения детей с ОВЗ, 

не только как объектов сопровождения (пассивное участие), но и как активных 

субъектов (активное участие). Можно разработать совместно с педагогами ме-

роприятия, в которых родители детей с ОВЗ смогли себя проявить. Привлекать 

их к участию в классных и школьных мероприятиях, поддерживайте их поло-

жительную репутацию на родительских собраниях, стимулировать их социаль-

ную активность, используя моральное и материальное стимулирование.   

 

3. Организация сопровождения семьи до начала обучения в 

школе их детей. 

Основная причина конфликтов между родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья и педагогами школы – отсутствие доверия. Родителям 

кажется, что учителя предвзято относятся к их детям («невзлюбили ребенка», 

«любят только отличников»), необъективно оценивают их знания («придирают-

ся») или намеренно предъявляют завышенные требования, с которыми ребенок 

не может справиться. Именно поэтому важным является установление доверия 

между учителем и родителем ещё до начала обучения ребенка в школе. Подго-

товка к приему в школу первоклассников начинается в школе за 7-8 месяцев до 

их прихода в образовательную организацию: 
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- сбор информации о количестве и составление списка будущих перво-

классников (декабрь-январь); 

- встреча учителя начальных классов, набирающего учащихся в первый 

класс, с родителями детей, которые придут в школу 1 сентября (февраль) на ба-

зе ДОУ; 

- комплексная диагностика будущих первоклассников на предмет их го-

товности к школе: интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационной, 

коммуникативной, уровня речевого развития (психолог школы, май) с участием 

будущего учителя 1 класса и родителей. 

- индивидуальные консультации с каждым родителем по итогам диагно-

стики (информирование, пояснение, консультирование, разработка конкретных 

рекомендаций по подготовке детей к школе в летние месяцы); 

- психологическая консультация «Готовность к школьному обучению» 

(виды, формы, уровни, способы эффективной подготовки) в форме родитель-

ского собрания. Проводится психологом. До родителей доводится обобщенная 

информация по итогам диагностики готовности к обучению в школе (май); 

- групповое родительское собрание (консультация) по вопросу психологи-

ческой адаптации детей к обучению в школе (психологическое просвещение о 

сути понятия, сроках протекания, этапах, эффективным методам профилактики 

дезадаптации) (конец сентября); 

- индивидуальное консультирование родителей по особенностям адапта-

ции детей; 

Таким образом, ещё до момента поступления в 1 класс семья включается в 

процесс сопровождения не только со стороны психолога и социального педаго-

га, но со стороны учителя.  Далее, на протяжении всего периода обучения ре-

бенка в школе с ним продолжают вести комплексную работу по индивидуаль-

ному сопровождению специалисты социально-психологической службы (соци-

альный педагог и психолог) и педагоги, которые уже были включены в сопро-

вождение. 
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4. Направления работы по сопровождению семей с детьми ОВЗ : 

1) организаторское направление: 

 

 

Психолог, как организатор психолого-

педагогического сопровождения семьи. 

Объекты и субъекты сопровожда-

ющей работы 

 

Родители 

детей с 

ОВЗ 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

ОВЗ 

Соци-

альный 

педагог 

- знакомство с семьёй, первичный сбор информа-

ции о семье (анамнез, состав, социальное поло-

жение, зависимости, проблемы семьи и т.д.) в оч-

ной (клиническое интервью, беседы, домашнее 

визитирование) и заочной (изучение документа-

ции) формах; 

 - помощь родителям в подготовке документов на 

этапе принятия в школу;  

Х Х Х 

- организация дополнительных индивидуальных 

встреч и занятий с учителями (по необходимо-

сти), с детьми ОВЗ и их родителями (уточнение 

программы обучения, обсуждение условий обу-

чения, знакомство с правилами школы); 

Х Х  

- психолого-педагогическое просвещение (основы 

коррекционной педагогики и патопсихологии, 

семейной психологии, конфликтологии). Издание 

информационных буклетов по итогам (советы, 

рекомендации психолога).  

Х Х Х 

- организация классных, школьных и внешколь-

ных мероприятий, где могли бы принять участие 

родители детей с ОВЗ; 

Х Х Х 

- групповые и индивидуальные занятия с педаго-

гами школы с целью изменения отношения к де-

тям с проблемами в развитии, снятия эмоцио-

нального напряжения, профилактики эмоцио-

нального выгорания; 

 Х  

 

2) информационное направление (информируйте родителей о диагнозе и о 

том, где можно получить информацию о заболевании. Оказывайте минималь-

ную консультативную помощь в области медицины, юридической и социаль-

ной областей, так как в маленьких наслегах даже элементарную информацию 
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очень трудно получить. Выпускайте сборники советов и рекомендаций в адап-

тированной форме в виде информативных листовок, буклетов. 

3)  посредническое направление: 

- осуществляйте посреднические функции между семьёй и другими соци-

альными институтами: больницей (в том числе улусной и городскими медицин-

скими учреждениями), социальными организациями (отделом соцзащиты 

наслега и улуса, для выделения материальной помощи), биржей труда, пред-

приятиями и организациями наслега с целью трудоустройства родителей); 

- находите спонсоров для оказания материальной помощи семьям (для 

приобретения учебников и принадлежностей к школе, на проезд в город для 

прохождения обследования детей или для лечения родителей от алкогольной 

зависимости и т.п.) 

4) разрабатывайте и адаптируйте Программы социально-психолого-

педагогического сопровождения и социально-бытовой адаптации и поддержки 

ребенка и его семьи, с учетом наших рекомендаций; 

- сопровождайте семьи до момента поступления в школу (индивидуальная 

диагностика детей, в присутствии родителей и будущего учителя; консультации 

для родителей; составление программы коррекционно – развивающих занятий 

для детей в летний период; по необходимости – ранняя диагностика интеллекта); 

- индивидуальное консультирование родителей; 

- групповые тренинги (родительские (в больших и малых группах), детско-

родительские);  

- диагностика и коррекция особенностей ребенка; 

- групповые консультации для родителей; 

- психотерапевтические занятия с родителями и детьми (с использованием 

арт-терапии, музыкотерапии, сказкотерапии, телесной терапии) 
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5. Активное использование в работе с семьями детей с ОВЗ, метод ин-

дивидуального психологического консультирования. 

Многие родители психологически не готовы к тому, что их детям, которых 

они до момента поступления в школу считали «нормальными», могут быть по-

ставлены клинические диагнозы. И первоначальная задача психолога, наладить 

контакт с родителями (успокоить, поддержать, дать необходимую информа-

цию, убедить в том, что действуем в интересах ребенка и т.п.).  А затем, убе-

дить пройти обследование у специалистов РПМПК (найти аргументы, снять 

агрессивность и тревожность, подготовить к возможным диагнозам, провести 

контроль за реакцией, своевременно корректировать психологическое состоя-

ние и т.п.). Используйте для решения этой задачи консультирование семей, 

имеющих детей с ограниченным возможностями здоровья. Психологическое 

консультирование — это непосредственная работа с людьми через особым об-

разом построенную беседу, и главная цель этой работы — оказание помощи в 

решении большого спектра психологических проблем родителей, основными из 

которых являются трудности личностного и межличностного характера [8].  

Традиционно семьи детей с ОВЗ неохотно идут на консультирование, так 

как имеют негативный опыт общения с психологами и психиатрами на ПМПК. 

А если эти семьи являются социально неблагополучными (алкоголизация, мо-

ральная и культурная деградация, люмпенизация и т.п.), то такие семьи как 

правило, вообще не посещают консультации психолога. Но, как показывает 

наш опыт, консультирование имеет огромное значение в сопровождении семей 

с ОВЗ. Задача психолога, установить доверительные отношения с семьёй и со-

здать условия для того, чтобы родители захотели прийти к психологу на кон-

сультацию.  
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6. Опора в работе с родителями детей с ОВЗ на принцип безоценочности. 

Особенно, хочется акцентировать внимание на принцип безоценочности. 

Психолог по отношению к своему клиенту (родителю) должен демонстриро-

вать такое   поведение, которое обеспечило бы у родителя ощущение принятия 

его таким, какой он есть, со всеми его недостатками и достоинствами, незави-

симо от его социального положения, образования, репутации и пр. В частности, 

психолог не должен демонстрировать осуждение или свое, личное отношение к 

тому или иному аспекту поведения родителя, некоторым чертам его личности, 

особенностям характера, взглядам, ценностям и установкам. Вопрос отношения 

психолога к асоциальным поступкам его клиента-родителя (употребление алко-

голя, неисполнение родительских обязанностей, жестокого обращения с деть-

ми, проблемы с законом и т. п.), очень важен. В данном случае психолог, во-

первых, должен следовать этическим нормам консультирования и, во-вторых, 

должен помнить о том, что ему необходимо не оценивать, а обсуждать такого 

рода поступки с клиентом, анализируя механизмы и скрытые причины таких 

намерений. Психолог должен помогать, а не осуждать. В противном случае, ро-

дитель не придет на повторные консультации. 

 

7. Принцип осторожности с советами. 

Принцип осторожности с советами консультанту необходимо соблюдать, 

так как в противном случае, давая родителю совет по тому или иному решению 

его проблемы (а часто сам  родитель ожидает получить от  психолога совет),  

психолог полностью берет на себя ответственность за исход проблемы и не 

формирует у  консультируемого родителя чувства ответственности за свою 

жизнь и поступки, что противоречит целям консультирования и сильно вредит 

клиенту, оставляя его в зависимой и инфантильной позиции и не расширяя гра-

ниц его опыта и умений.  
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8. Использование принципа активности клиента. 

Принцип активности позиции клиента базируется на подходе к психологи-

ческому консультированию как к взаимодействию консультанта и клиента в 

позициях "личность — личность". Это означает, что в процессе консультирова-

ния психолог должен стимулировать родителя к тому, чтобы он проявлял ак-

тивную позицию в их взаимодействии, а не молча слушал все, что говорит ему 

консультант, чтобы присутствие на консультации не было формальным.  

 

9. Использование принципа конфиденциальности. 

Принцип конфиденциальности консультирования в условиях ограниченно-

го социума (наслега, села) очень важен. Конфиденциальность означает, что ин-

формация, полученная психологом от родителя во время сессий (сеансов пси-

хологического консультирования), не должна разглашаться им без ведома и 

разрешения самого родителя [9].  

Необходимо учитывать социокультурные особенности территории: ком-

пактность проживания и малое количество населения, и как следствие, невоз-

можность скрыть информацию об обследовании на ПМПК, общественный ре-

зонанс, обсуждение в социуме и т.д. Всё это дополнительно невротизирует ро-

дителей и становится трудностью в осуществлении сопровождения семей.  

Психолог не должен сообщать ни частным, ни государственным и обществен-

ным лицам ничего из того, что может как-то повредить данному конкретному 

человеку. К такого рода информации могут быть отнесены: персональные дан-

ные клиента; его адрес; диагнозы самого родителя и его детей, поставленные 

другими специалистами или самим психологом; специфика проблем и жалоб 

этого клиента; его личностные особенности и т. п. Исключением из этого пра-

вила являются ситуации, когда родитель намерен совершить или уже совершил 

какие-либо противоправные поступки, и эти ситуации четко прописаны в зако-

нодательстве (Галустова О.В., 2005).   
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10. Сопровождение родителей и детей не только на подготовительном 

к ПМПК этапе, но и во время обследования.  

Обычно психологи начинают активно включаться в сопровождение ребен-

ка только после определения его диагноза на ПМПК. Мы рекомендуем сопро-

вождать семью до этого момента, убеждая родителей пройти обследование и 

психологически подготавливая их к процедуре комиссии. А также, рекоменду-

ем сопровождать семью в процессе прохождения комиссии. Часто, даже с уче-

том предварительной психологической подготовки, родитель бывает не гото-

вым услышать заключение специалистов ПМПК, испытывает шок, подавлен-

ность, растерянность, или, агрессию, злость, непринятие ситуации. Очень важ-

но, оказать психологическую помощь и поддержку, сразу после установления 

диагноза. На этом этапе, не допустить зацикленность родителей на проблеме, и 

самоизоляцию от социума, либо наоборот -  полное равнодушие к трудностям 

своего ребенка и отстраненность. Необходимо показать готовность совместны-

ми усилиями (психолога, учителей, социального педагога, администрации шко-

лы) работать над проблемой адаптации и обучения ребенка, создать оптималь-

ные образовательные условия для максимального развития и бучения ребенка с 

выявленными особенностями здоровья. Подготовить родителя к функции «со-

ратника, помощника», перевести его из пассивной позиции (объекта психолого-

педагогических воздействий), в активную позицию (субъекта, участника сопро-

вождения своего ребенка).  

 

11. Особенности индивидуального сопровождения: такт, терпение, де-

ликатность в работе с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 

Работа по сопровождению требует от всех участвующих специалистов 

большого педагогического терпения, такта, лояльности и деликатности. Роди-

тели, имеющие детей с ОВЗ, часто сами имеют ограниченные возможности 

здоровья (ЗПР, УО). Некоторые из них, проявляют признаки агрессивности, 

психопатизаций и других расстройств, появившиеся вследствие хронической 
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алкогольной зависимости; родители иногда демонстрируют неуважение к учи-

телям и психологу, обесценивают их труд. Доброжелательность психолога по 

отношению к родителю очень важна. Это также обеспечивает необходимый те-

рапевтический климат.    

 

12. Работа с педагогами с целью изменить психологически (часто 

негативное) отношение к детям с ОВЗ и их родителям. 

  Следует отметить общий низкий уровень культуры и образования подав-

ляющего большинства родителей, имеющих детей с ОВЗ; социальную деграда-

цию и люмпенизацию. Но при этом стратегически важно вывести родителя на 

иной уровень доверия и взаимодействия, на котором вместо тотальных претен-

зий и недовольства от учителей, родитель получал бы позитивное внимание, 

педагогическую помощь, поддержку и не испытывал страха быть «плохим ро-

дителем», «взрослым двоечником», «неудачником». Необходимо отказаться от 

стратегии взаимных обвинений и перекладывания ответственности и перейти к 

конструктивному сотрудничеству. Часто педагогу сложнее идти на компромис-

сы и выходить из позиции «прокурора», когда им демонстрируется категорич-

ное осуждение, порицание, критика, раздражение, тяжело дается понимание то-

го, что родители, как и дети с ограниченными возможностями здоровья не ви-

новаты в своей болезни.  

 

13. Организация психологического сопровождения педагогов, работа-

ющих с детьми с ОВЗ и их родителям.  

Учителям требуется психологическое сопровождение, так как психофизи-

ческие нагрузки работы с «особыми» детьми и их родителями существенно 

усиливаются, а качественная результативность – уменьшается. Временных, фи-

зических и психоэмоциональных ресурсов на работу с семьями детей с ОВЗ 

тратится больше, чем на семьи с отсутствием подобных проблем, а удовлетво-

рения от работы и благодарности, педагоги практически не получают.  



~ 492 ~ 

 

Часто педагоги испытывают чувство неудовлетворенности от работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и комплекс вины перед 

успешными учениками, так как тратят много времени на детей с ОВЗ, в то же 

время не додают своего внимание детям, справляющимся с программой ФГОС. 

Многие педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья испытывают чувство неверия в успех, отчаяния, пессимизма.  

Чтобы не допустить эмоционального выгорания педагогов, параллельно с про-

граммой сопровождения родителей детей с ОВЗ, запускайте программу сопровож-

дения педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация: в данной статья рассматривается отличительные особен-

ности дидактических игр от других видов игровой деятельности для повыше-

ния уровня и качества образовательного процесса. Авторами отмечается, что 

применение игровых форм обучения на уроках совершенствуют качество обу-

чения и интенсивность урока, который способствует наилучшему пониманию 

материала за счет занимательности его представления.  

Ключевые слова: дидактически игры, игровая деятельность, обучающие 

игры, контролирующие игры, обобщающие игры, условия и правила игры. 

  

В условиях действия нового Федерального государственного образова-

тельного стандарта в биологическом образовании все большее внимание при-

влекают педагогические технологии, активизирующие определенные условия, 

вид деятельности, ситуации, проблемы, в которых ребенок может проявить се-

бя, опираясь не только на знания, полученные на уроках биологии, но и на свой 

жизненный опыт. В свою очередь, к педагогическим технологиям относятся 

дидактические игры и другие виды игровой деятельности.  

Большинство педагогов считает, что воспитание немыслимо без игры. Я. 

Корчак отмечает, что ребенка «легче всего узнать во время игры». Так, через 

игру передается социальный опыт, ребенок получает возможность проявить 

свою активность, взаимодействуя с окружающим миром. Игра используется как 

развлечение, забава; в игре сопровождаются творческие силы, не востребован-
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ные в учебной работе, игра облегчает психологическую диагностику ребенка, 

позволяет определить его эмоциональное состояние, особенности темперамен-

та, характера, интересы, склонности, направленность [3, с. 176].  

Сюжет игры должен иметь логическое завершение, результат. Так, С.А. 

Шмаков определяет следующие условия организации игровой деятельности:  

1. Дети должны знать и понимать содержание игры и ее правила. Для ро-

левых игр необходимо ясное представление характеров героев;  

2. Конструктивная основа игры – это преодоление препятствий для до-

стижения игровой цели. В основе многих игр лежит соревнование, состязание, 

соперничество;  

3. Важно, чтобы дети были свободны от сильных переживаний и побуж-

дений, не связанных с игрой;  

4. Игра не должна превалировать над ведущей на данном возрастном эта-

пе деятельностью;  

5. В игру следует включить элементы юмора, веселые недоразумения, пу-

таницы [2, с. 256].  

Игра представляет собой самостоятельную деятельность, которая просле-

живается и в дидактической игре. В свою очередь, в дидактической игре отчет-

ливо обнаруживается структура, основные элементы, характеризующие игру 

как форму обучения и игровую деятельность. Она одновременно является 

вспомогательным средством, применяемым учителем на уроках.  

По мнению, Х. А. Айшалова дидактические игры делятся на обучающие, 

контролирующие и обобщающие.  

Обучающей будет игра, если учащиеся, участвуя в ней, приобретают но-

вые знания, умения и навыки, или вынуждены приобрести их в процессе подго-

товки к игре. Причем результат усвоения знаний будет тем лучше, чем четче 

будет выражен мотив познавательной деятельности не только в игре, но и в са-

мом содержании математического материала. 
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Контролирующей будет игра, дидактическая цель которой состоит в по-

вторении, закреплении, проверке ранее полученных знаний. Для участия в ней 

каждому ученику необходима определенная математическая подготовка. 

Обобщающие игры требуют интеграции знаний. Они способствуют уста-

новлению метапредметных связей, направленных на приобретение умений дей-

ствовать в различных учебных ситуациях [1, с.156].  

Дидактические игры представляются учащимся не просто забавой, а инте-

ресным, необычным делом. В игре необходимо следить за тем, чтобы не прояви-

лось превышение власти командных ролей над второстепенными, так как непод-

чинение в игре может разрушить ее. Поэтому игра формализована, в ней имеют-

ся правила, жесткая система оценивания, предусмотрен порядок действий или 

регламент. Рассмотрим основные правила проведения дидактических игр:  

1. Предварительная подготовка. Необходимо обсудить круг вопросов и 

форму проведения. Должны быть заранее распределены роли. Это стимулирует 

познавательную деятельность учащихся. 

2. Обязательные атрибуты игры: оформление, настенные карты, что созда-

ет новизну, эффект неожиданности и будет способствовать повышению эмоци-

онального фона урока. 

3. Обязательная констатация результатов игры. 

4. Компетентное жюри. 

5. Обязательные игровые моменты не обучающего характера для переклю-

чения внимания и снятия напряженности [4, с. 383]. 

Анализ опыта учителей по биологии показал, что в основном они исполь-

зуют дидактические игры: упражнения, деловые, театрализованные, сюжетно-

ролевые игры. Все перечисленные дидактические игры имеют игровую ситуа-

цию, которая способствует более быстрому и доступному усвоению знаний и 

умений, повышают интерес к предмету в целом, активизируют мышление и 

обогащают индивидуальный опыт.  
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Таким образом, отличительной особенностью дидактических игр является 

постановка четких целей и задач, подчеркивающие обучающий характер игры, 

наличие игровой ситуации обычно используется в качестве основы метода и 

содержание структурных элементов, которые охватывают все части познава-

тельной деятельности, а также психологической особенности. В связи с этим 

дидактическая игра является универсальным инструментом в руках учителя по 

биологии, стимулирующим учебную деятельность обучающихся.   
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Современная общеобразовательная школа многообразна и сложна, она 

непрерывно изменяется. Концепция модернизации Российского образования, 

направленная на повышение качества образования в целом и качества подго-

товки специалистов, в частности, требует обновления содержания и методов 

образовательной деятельности, повышения квалификации педагогов. Следует 

отметить, что ситуация в образовании значительно изменилась вследствие про-

возглашения государственного заказа, отраженного в Концепции модернизации 

российского образования, где названы конкретные качества личности выпуск-

ника, такие как толерантность,  гражданская  ответственность,  правовое  само-

сознание,  мобильность, конструктивность. Кроме того, целевыми ориентирами 

среднего образования можно рассматривать разрабатываемые государственные 

общеобразовательные стандарты второго поколения. 

Первостепенная задача школы - достижение нового, современного каче-

ства образования. В общегосударственном плане качество образования – это 

его соответствие современным жизненным потребностям развития страны. В 

педагогическом плане – это ориентация образования не столько на усвоение 

обучающимися определённой суммы знаний, сколько на развитие личности. 

Образовательное учреждение должно формировать новую систему универсаль-

ных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть, современные ключевые компе-

тенции, что и составляет современное содержание образования. 

Повышение качества образования – одна из основных задач современной 

школы. Качеством образования в школе занимались всегда. Однако  образова-

ние меняется, и поэтому появляется необходимость постоянного переосмысле-

ния ценностей и целей в новом контексте.  
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Качество образования — это степень удовлетворенности ожиданий раз-

личных участников образовательного процесса: учащихся и их семей, админи-

страции школы, остальных членов педагогического коллектива, внешних орга-

низаций, с которыми сотрудничает образовательное учреждение для достиже-

ния результата. Это востребованность полученных знаний в конкретных усло-

виях и местах их применения для достижения конкретной цели и повышения 

качества жизни выпускника. 

Проблема качества образования связана с развитием новой цивилизации 

ХХI века и с управлением развитием образовательных систем. Анализ исследо-

ваний позволяет сделать вывод, что единое определение понятия «качество об-

разования» отсутствует, а семантика понятия представлена достаточно широко. 

Научные дискуссии по проблеме качества образования объясняются тем, что 

феномен образования до настоящего времени не имеет общепризнанного фор-

мализованного описания и конкретного набора критериев,  характеризующих 

его сущность. Перед общеобразовательной школой поставлена задача обучения 

и воспитания учащихся, подготовки ребенка к успешной социализации, осо-

знанному выбору профессии. Каждый педагог должен понимать ту роль, кото-

рую он может сыграть в формировании личности ученика - личности информа-

ционной цивилизации. Педагог должен быть готов использовать средства ин-

форматизации и информационные технологии в обучении, воспитании и разви-

тии своих учеников. Чтобы формировать информационную культуру у учащих-

ся, учитель и сам должен обладать такой культурой.  Как стремительно меняет-

ся современный мир! Не успели учителя, ученики и их родители привыкнуть к 

новым информационным технологиям в образовании, как заговорили о техно-

логиях информационно–коммуникационных. Пока разбирались, в чём отличие, 

осваивали и определяли, как лучше использовать новые возможности, в школах 

появились новые интерактивные технические средства, использование которых 

в обучении представляется существенным шагом вперёд.  
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Использование интерактивных досок в классе способно преобразить фор-

мат преподавания и обучения, сделав учебный процесс более эффективным и 

привлекательным. Однако важно понимать, что эффект от использования ин-

терактивных технологий во многом зависит от самого преподавателя, от того,  

как он применяет те или иные функции доски. Работа с интерактивной доской 

предоставляет новые возможности как педагогам, так и учащимся.  

Важнейшим условием повышения качества образования также выступает 

мониторинг качества обучения, основанный на анализе текущих, конечных и от-

даленных результатов образования. Конкретизацией приведенного условия явля-

ется создание и внедрение механизма оценки профессионального мастерства пе-

дагогов на диагностической основе, направленного на конструктивный поиск 

причин недостатков и путей их исправления; на оказание адресной, повседнев-

ной, конкретной помощи учителю. В этом случае станет возможным мотивиро-

вать педагогов на профессиональную деятельность, повысить культуру профес-

сиональных отношений, получить более высокий уровень педагогического ма-

стерства, педагогических технологий; сформировать и поддерживать чувство 

коллективной ответственности у учителей за конечный результат работы школы 

и, в конечном счете, повысить качество образования учащихся. Образование пе-

реживает в наши дни состояние переходности. Появления новых альтернатив-

ных программ и курсов, расширение рынка технологий образования обуславли-

вает стремление повышать уровень профессионального мастерства, обновлять 

содержание обучения, совершенствовать методы и формы работы с учащимися.  

Чрезвычайно важная задача по обеспечению качества образования – осво-

ение учителем различных образовательных технологий. От того, как и какими 

технологиями обучения школьников владеет педагог, насколько гибко он мо-

жет изменить свои методы в зависимости от тех или иных особенностей уча-

щихся, зависит качество обученности и обучаемости школьников. 

К современным образовательным технологиям отнесены:  

развивающее обучение;  
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проблемное обучение;  

разноуровневое обучение;  

коллективная система обучения;   

исследовательские методы обучения; 

проектные методы обучения;  

технологии модульного и модульно-блочного обучения;  

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

информационно-коммуникационные технологии;  

здоровьесберегающие технологии. 

Проблема качества образования неразрывно связана с проблемой создания 

развивающей среды в классе. Задача учителя – создание в классе такой среды. 

Значительная роль в расширении профессиональной компетентности  пе-

дагогов  отводится  самообразованию,  которое  рассматривается мной как: 

форма, в которой осуществляется познавательная деятельность; 

компонент системы непрерывного образования; 

индивидуально–личностный процесс целенаправленного совершен-

ствования; 

 объективно–необходимый процесс, связанный с развитием творческого 

потенциала личности. 

Работа по повышению успеваемости и качества знаний планируется и 

осуществляется с учетом современных требований к образованию и преподава-

телю и включает поиск оптимального содержания образования; внедрение в 

учебный процесс новых форм, технологий и приемов обучения; диагностиче-

ские исследования личности и коллектива учащихся. Безусловным остается тот 

факт, что учитель является главным источником качества обучения, развития и 

воспитания школьника. Поэтому диагностика и оценка профессионального ма-

стерства учителей выступают сегодня важным средством повышения качества 

образования. 
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Как завоевать успех у учеников и тем самым повысить качество знаний 

учащихся: 

1. Говорите понятно, воздействуйте на чувства, дайте детям веру в самих себя. 

2. Не выступайте без широкого набора технических средств обучения. Не 

объясняйте «на пальцах». Учащимся нужно показать хотя бы слайды, схемы, и 

обязательно яркие. 

3. Речь учителя должна быть максимально выразительной. Юмор, шутки, 

смешные истории – обязательны. 

4. Покажите причины неудач и пути исправления ошибок. Демонстри-

руйте смелость мышления, принципиальность в оценках. 

5. Не критикуйте обучающихся голословно, доказывайте и переубеждай-

те. Лучше быть солидарными с идеями и предложениями, с разумными идеями. 

Но неразумные идеи детей критикуйте деликатно.  

6. Будьте предельно откровенны. 

7. Ваша помощь в решении проблем детей, поддержка их инициатив и 

начинаний будет принята. Но благодарности не ждите! 

8. Замечайте и поддерживайте успехи учащихся в познании окружающей 

жизни. 

Список: 

1. Андриенко Е.В. Социальная психология/ Под ред. В.А. Сластенина. М. 

2003. 

2. Богуславский М.В. Реформы российского образования XIX–XX вв. как гло-

бальный проект/ М.В. Богоявленский// Вопросы образования. – 2006. – №3. – С. 5–21. 

3. Зайцева И.А. Педагогические проблемы формирования познавательных 

интересов учащихся. М.: Педагогика, 1988. 200 с. 

4. Занина, Л.В. Основы педагогического мастерства. / Л.В. Занина, Н.П. 

Меньшикова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2003. – 288 с. 

5. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения: проблемы и 

суждения/М.Н. Скаткин; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1971. – 205 с. 



~ 502 ~ 

 

Никитина Матрена Ивановна 

Учитель русского языка и литературы, МОУ «Оленегорская средняя обще-

образовательная школа» Аллаиховского улуса Республики Саха (Якутия) 

 

Приемы интеграции на уроках русского языка  

для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике и физике 

 

Аннотация: В данной статье приведены примеры заданий из ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку, интегрированные с математикой и физикой. Многие обу-

чающиеся затрудняются при решении математических задач из-за того, что 

неправильно понимают текст задачи. Для устранения этой проблемы были 

разработаны интегрированные задания по ЕГЭ и ОГЭ. В данной работе пока-

зана возможность применения интегрированных приемов, разработаны зада-

ния, приведены образцы дидактического материала.  

Ключевые слова: Интеграция математики, физики и русского языка, ма-

тематические задачи, физические задачи, лингвистические задачи, подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ, изучение числительных. 

 

Внедрение новых образовательных стандартов второго поколения требует 

совершенно новых методических разработок от учителя. Как повысить каче-

ство образования в новых условиях?  Учитывая требования Стандарта к резуль-

татам освоения программы, мы должны помнить, что освоение обучающимися 

образовательной программы завершается обязательной государственной (ито-

говой) аттестацией выпускников. 

На интегрированных уроках реализуются связи разного уровня: межпред-

метные и предметные. Создание познавательной и творческой среды посред-

ством интеграции способствует повышению качества образования, раскрытию 

внутренних ресурсов обучающихся в условиях внедрения ФГОС, подкреплению 

мотивации обучения и снижению перегрузок в период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
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Интеграция -  возможность показать обучающимся «мир в целом» - это 

преодоление разобщённости научного знания по смежным дисциплинам, ори-

ентировка на усвоение основ универсальных учебных действий (УУД). Про-

блема интеграции в обучении – это отражение реально существующей всеоб-

щей связи явлений. О важности и необходимости учета в обучении связи явле-

ний писали многие педагоги. 

В период подготовки к ЕГЭ обучающийся  учится наблюдать факты языка, 

сопоставлять их, анализировать, обобщать, делать выводы, открывать законы 

языка. В ходе этой работы формируются важнейшие общеучебные умения, 

навыки и способы действия, сформулированные в Стандартах.  

Многие учителя математики заявляют о том, что иногда ученики не справ-

ляются с решением математической задачи вследствие непонимания обучающи-

мися условий задачи. Исходя из этой проблемы, на основе теоретических знаний 

по интеграции, нами был разработан комплекс заданий, способствующих подго-

товке к ОГЭ и ЕГЭ не только по русскому языку, но и математике и физике.  

Подготовку к экзаменам можно начать уже с 5 класса по математике, с 7 клас-

са можно включить и элементы физики. Можно использовать следующие формы 

работы: орфографические диктанты с числительными; орфографические диктанты 

с терминами из физики и математики; орфоэпические диктанты с терминами по ма-

тематике и физике; лингвистический анализ математических задач, текстов из тео-

рии физики;  составление текстов по математике и физике; упражнения на понима-

ние текста;  упражнения на восстановление семантико-синтаксических связей; 

упражнения на восстановление деформированного текста и др. 

Чтобы правильно решить задачу, ученик должен иметь не только матема-

тические навыки, но и филологические: умение анализировать текст, видеть 

смысл. Поэтому на уроках русского языка можно рассматривать математиче-

ские задачи с позиции русского языка. 

Формы работы:  
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Заполните пропуски, правильно употребляя окончания имён числительных.  

Запишите числовые выражения и найдите их значения. 

Три цел… пят..десят… сложить с пять… целыми трем… сот… . 

Разность квадрата минус тр… и куба минус дв… . и т.д. 

Такое задание помогает повторить задание ЕГЭ, предупредив ошибки в 

образовании форм слова. После выполнения задания по русскому языку обуча-

ющимся предлагается выполнить решение этих уравнений. Каждый ученик 

должен уметь употреблять числительные и правильно их склонять.  

Работа с текстом задачи ведется по принципу анализа микротекста из ЕГЭ  

и  ОГЭ по русскому языку. Можно подобрать такие задания: 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)…(2)Можно ехать автобусом, а можно на собственном автомобиле. 

Билет на автобус стоит 160 рублей на одного человека.(3) Автомобиль расхо-

дует 7 литров бензина на 100 км пути, расстояние между городами равно 300 

километрам, а цена бензина составляет 24,5 рубля за 1 литр. (4) …сколько 

рублей придется заплатить за наиболее дешевую поездку на четверых? 

- Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом 

тексте? 

1) Для любителей путешествовать. 

2)Семья из четырех человек планирует поехать из Москвы в Санкт-

Петербург. 

3) Лучше всего путешествовать на автомобиле. 

4) Лучше всего путешествовать на автобусе. 

 - Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на ме-

сте пропуска в третьем (4) предложении? 

- Несмотря на это 

-В этот момент 

-Поэтому  

-Следовательно 
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-Какие слова являются грамматической основой в одном из предложений 

текста? 

- можно ехать автобусом (предл. 2) 

- автомобиль расходует ( 3) 

- расстояние между городами ( 3) 

- придется заплатить за поездку  (4) 

- Укажите значение слова стоит в предложении 2. 

- имеет вертикальное положение 

-стоимость чего-то 

- быть достойным чего-то 

-требует усилий 

Теперь текст задачи  для ученика станет понятным и связным. Для многих 

обучающихся текстовые задачи – наиболее трудный раздел математики. Преж-

де чем решать задачу, можно провести языковой анализ текста с выполнением 

заданий ЕГЭ по русскому языку. На уроках с применением интеграции воз-

можно расширение внутришкольных предметных рамок.  

Ученик, который приступает к решению задачи, должен увидеть в ней не 

только математическое задание, но и языковое. Чем лучше человек знает язы-

ковые законы и умеет работать с текстом, тем лучше он умеет решать матема-

тические задачи. 

Практика работы показала плодотворность интеграции и выявила перспек-

тивы дальнейшего развития и совершенствования такого подхода к обучению. 

На данном этапе нами разрабатывается программа факультативных занятий по 

русскому языку с интеграцией по физике, математике, биологии и химии. (См. 

приложение 1.) 

Результатом использования приемов интеграции по русскому языку стало 

повышение уровня знаний по теории математики и физики, также улучшилось 

умение решать задачи и уравнения.  

Интегрированное обучение имеет следующие результаты:  
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- Знания становятся системными; 

- Умения становятся обобщенными, способствуют комплексному приме-

нению знаний; 

- Способствует упрощению учебной деятельности 

- Эффективность учебной и педагогической деятельности повышается. 

Опыт подтвердил необходимость применения интегрирования предметов. 

Апробация и внедрение  данного метода осуществлялась в 7, 9, 10 классах 

МОУ «Оленегорская СОШ» Аллаиховского района Республики Саха (Якутия).  

Таким образом, можно сделать выводы, что приемы интеграции раскры-

вают значительные педагогические возможности. Такие приемы повышают по-

знавательный интерес, служат развитию внимания, мышления, речи.  
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Приложение 1. 

Результаты  обучающихся по математике в 7 классе при использовании приемов ин-

теграции на уроках русского языка 
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Результаты  обучающихся по математике в 10 классе при использовании приемов ин-

теграции на уроках русского языка 

 

Результаты  обучающихся по физике в 10 классе при использовании приемов интегра-

ции на уроках русского языка 

 

Результаты опроса среди обучающихся о пользе приемов интеграции 

Вопрос 7 класс 9 класс 10 

Помогли 

ли вам 

эти зада-

ния при 

обучении 

матема-

тике и 

физике? 

Да, 

помог-

ли 

75% 

Разни-

цы нет 

25% 

Нет, 

не по-

могли 

0% 

Да, 

по-

могли 

50% 

Разни-

цы нет 

25% 

Нет, 

не по-

могли 

25% 

Да, 

по-

могли 

66% 

Разни-

цы нет 

0% 

Нет, 

не по-

могли 

34% 

В чем 

именно 

они вам 

помогли? 

Лучше начала понимать 

условие заданий. 

Правильно проговариваю 

числительные 

 

Стараюсь вникать в 

условие задачи 

Теперь знаю некоторые 

термины. 

Понимаю условие задачи 

Умею склонять числи-

тельные по падежам 

Повторила теорию физи-

ки 
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подготовке к сдаче устной части ОГЭ и ЕГЭ, результаты совместной дея-

тельности по улучшению качества преподавания английского языка. Дается 

описание предпочитаемым методам и приемам, которые способствуют внед-
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ственный экзамен, коммуникативный подход, эффективность. 

 

Проблемы подготовки к устной части основного государственного экзаме-

на обусловлены, в первую очередь, отсутствием языковой среды. Основная 

часть сдающих никогда не выезжала за рубеж, у них мало опыта общения с но-

сителями изучаемого языка. Вторая группа трудностей связана с индивидуаль-

ными особенностями самих обучающихся и заключается в усвоении ими обра-

зовательной программы в разной степени.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что с 2020 года сдача 

ЕГЭ по иностранному языку будет обязательным требованием. Об этом глава 

Министерства образования и науки Ольга Васильева сообщила на пресс-
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конференции 29 мая 2017 года [1]. А в 2020 году апробация пройдет в ряде ре-

гионов. Таким образом, если гипотетически предположить, что Республика Са-

ха (Якутия) примет участие в данном проекте, то учащиеся 9 класса текущего 

учебного года будут сдавать в обязательном порядке. Готовы ли мы - образова-

тельные организации, учащиеся, родители и учителя иностранных языков - к 

этому? В этом свете целесообразным представляется организация объемной 

подготовительной работы.  

Произведем SWOT- анализ данной проблемы (см. Схему 1).  

 

Схема 1 

Анализ готовности участников образовательного процесса 

к сдаче обязательных ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году 

Strengths 
 
Материально-техническая база образова-
тельных школ, методическое обеспечение 
позволяет организовать подготовку и сдачу 
экзаменов.  
Кадровый состав имеет опыт подготовки к 
ОГЭ и ЕГЭ.  
Разработаны содержание, контрольно-
измерительные материалы, критерии оце-
нивания, апробирован и приведен в соот-
ветствие технологический процесс.  

Weaknesses 
 
Разные уровни подготовленности учащихся 
к экзаменам (сдавшие ОГЭ по выбору в 
2017-18 учебном году будут наиболее под-
готовлены).  
 

Opportunities 
 
Необходимо увеличить количество часов в 
программе с 3 до 5 часов как в случае про-
фильных классов или за счет вариативной 
части программы и/или часов, предусмат-
риваемых самой образовательной органи-
зацией.  

Threats 
 
Существует реальная угроза оттока кадров, 
особенно молодых, в другие секторы эко-
номики.  

 

Эффективной подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, на наш взгляд, 

способствует организация совместной деятельности учителей разного возраста, 

работающих в разных образовательных учреждениях, по технологии сотрудни-

чества (team teaching). Данная технология стала популярна в середине прошло-
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го столетия в США. Исследования показали, что данная технология не прева-

лирует над остальными и не ставит целью полностью заменить традиционную 

классно-урочную систему, где общение на занятии в основном осуществляется 

по схеме «Один учитель – много учащихся». Но существенные изменения были 

зарегистрированы в изменении отношения студентов к учебе, преподаваемому 

предмету, у них появилось чувство внутренней свободы, взаимоотношения ста-

ли дружелюбнее и доверительнее [4].  

Для реализации практической части языка в формате ОГЭ и ЕГЭ нами ис-

пользуются материалы с сайтов fipi.ru и sdamgia.ru, где в полном доступе мож-

но изучить бланки заданий, контрольно-измерительные материалы с заданиями, 

а также проводить тесты в режиме онлайн. Все предоставленные тесты данных 

сайтов по своей сложности и структуре идентичны реальным экзаменам. Рабо-

тая с данными сайтами, учащиеся знакомятся с аналогичными материалами и 

учатся составлять схожие ответы. Весь материал у нас общий.  

При работе по данной технологии предусмотрены два типа взаимодействия: 

вертикальное (иерархическое), когда педагогу с опытом ассистируют более мо-

лодые коллеги, и горизонтальное (сотрудничество), когда учителя, независимо 

от опыта, стажа, квалификационной категории, прикладывают усилия в общее 

дело, внося каждый свой вклад. Наша команда начала работу в прошлом учеб-

ном году, когда была создана общая база учебно-методического материала. Мы 

производили обмен мнениями, совместно проводили консультации и посещали 

занятия друг друга. Мы пришли к единому мнению, что при подготовке к устной 

части необходимо использовать как можно больше активных методов обучения. 

Как известно, коммуникативный подход – это стратегия, «моделирующая 

общение, направленная на создание психологической и языковой готовности к 

общению, на сознательное осмысление материала и способов действий с ним, а 

также на осознание требований к эффективности высказывания» [3]. С введе-

нием ФГОС в образовательный процесс данный подход получил «вторую 

жизнь», его актуальность возросла в разы.  
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Например, во втором задании устной части ОГЭ обучающийся должен от-

ветить на 6 вопросов, где ему дается 40 секунд на каждый вопрос. За правиль-

ный ответ на каждый вопрос дается 1 балл, при условии, что ответ соответству-

ет вопросу и не содержит ошибки, которые препятствуют его пониманию. В 

этом задании можно получить 6 баллов. Сдающему экзамен следует внима-

тельно слушать вопрос и повторять слова и структуру, чтобы не запутаться в 

грамматике. 

Обучающимся следует выучить лексику по темам. Основные темы даны в 

кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки для 

проведения ОГЭ по английскому языку. Не следует отвечать односложно и 

начинать предложение со слова because, а также обращать внимание, что в од-

ном вопросе может содержаться два вопросительных слова, и отвечать в этом 

случае нужно на оба вопроса. 

Практическую реализацию требования ФГОС к сдаче устной части ОГЭ и 

ЕГЭ находят в следующем: 

а) в моделировании собственных проблемных речевых ситуаций на основе 

учебных текстов (топиков); 

б) использование элементов анализа и синтеза в речи, приведение аргу-

ментов; 

в) говорящие часто не ограничиваются формально верным высказыванием, 

стараются, придерживаясь определенной речевой тактики, выражать свои мысли. 

И, конечно же, при ответе сдающие могут использовать клише: (Personally 

I think …, I prefer …, I’m not very keen on …, In my opinion/view …, My advice 

would be …, You should/could …, You’d better …). 

В этом задании следует записывать ответы обучающихся на микрофон, 

чтобы при прослушивании аудиозаписи учитель мог исправлять ошибки. С 

психологической точки зрения, осуществление видеозаписи и аудиозаписи при 

говорении снимает напряженность, обучающийся привыкает к присутствию 

посторонних, наличию технических средств.  
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Согласно результатам исследований, проведенных коллегами, основными 

причинам тревожности обучающихся являются: сомнение в полноте своих зна-

ний, низкий уровень сформированности умений анализировать, личностные 

особенности, в том числе и неуверенность в себе. Психологи выделяют три ос-

новные группы трудностей:  

- познавательные – связанные с особенностями переработки информации в 

ходе экзамена, недостаточным объемом знаний;  

- личностные – обусловленные особенностями психического и эмоцио-

нального склада;  

- процессуальные – связанные с процедурой проведения экзамена [2]. 

На сегодня активные методы обучения играют большую роль в обучении 

иностранному языку. Большую роль в их становлении и развитии, в свою оче-

редь, сыграли работы М.М. Бирштейн, Т.П. Тимофеевского, С.Г. Гидрович, 

А.Л. Смолкина и других. Эти методы обучения выполняют важные функции в 

процессе обучения. В нашей практике преобладающими методами обучения 

английскому языку являются «мозговой штурм», метод проектов, дискуссии и 

дебаты, «fish bone» и другие.  

Для подготовки к устной части экзамена также очень помогают разные кон-

курсы, где учащиеся выступают на изучаемом языке. Такими конкурсами мы 

можем назвать «Speech contest», «Top ten», «Spring Poetry» и «Character artist», 

которые ежегодно проводятся в г. Якутске. Данные конкурсы призваны содей-

ствовать повышению уровня свободного владения английским языком и расши-

рению эрудиции, а также развитию коммуникативной компетенции и созданию 

условий для нравственного и этического воспитания учащихся.  Следует отме-

тить, что участие в таких мероприятиях повышает мотивацию к изучению языка 

и учит преодолевать свои страхи при выступлении перед аудиторией.   

Таким образом, на основе анализа практической деятельности по подго-

товке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ нами сформулированы следующие методиче-

ские рекомендации учителям - предметникам:  
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- разработать собственную систему оценивания знаний, умений и навыков 

своих учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями; 

 - придерживаться системно - деятельностного подхода при организации обра-

зовательного процесса, тем самым исключая «натаскивание» старшеклассников; 

- на каждом уроке акцентировать свое внимание на коммуникативность 

используемых методов и приемов, применяя творческие задания и сокращая 

количество имитационных упражнений; 

 - организовать работу по подготовке к итоговой аттестации в течение ряда 

лет, что снимает нагрузку на «экзаменационные» учебные годы;  

- составить индивидуальную образовательную траекторию каждому обу-

чающемуся в соответствии с его возможностями с последующей фиксацией 

возникающих при выполнении заданий трудностей и их устранением; 

 - в течение учебного года проводить не менее четырех пробных экзаменов 

и анализировать их результаты;  

- составить план собственной работы по подготовке обучающихся в про-

цессе подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 
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Введение алгоритма списывания — очень важная и вместе с тем очень 

трудоемкая задача. Основная цель этого вида работы — формирование у уча-

щихся активной орфографической ориентировки при работе с текстом. Чело-

век, имеющий такую ориентировку, удерживает орфографическую форму тек-

ста не только в специально организованных условиях, но и при обычном чте-

нии. Для него текст становится источником орфографических образцов, кото-

рые запоминаются им непроизвольно. 

 Чтобы такая ориентировка сформировалась, ребенок должен научиться 

списывать текст по особым правилам. Важнейшее требование, которое необхо-

димо соблюдать для эффективности списывания — это оперирование целост-

ной смысловой единицей (высказыванием). То есть, ученик должен списывать 

не пословно (прочитал слово, запомнил, как оно написано, записал его), а це-

лыми высказываниями. Конечно, для того чтобы первоклассник научился так 
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списывать, нужны специальные условия. Они зафиксированы в правилах спи-

сывания. 

Как известно, орфографическая зоркость – это умение задать себе вопрос: 

«Как писать?», т.е., какие варианты написаний здесь в принципе возможны и как 

выбрать правильный ответ. Обучение правописанию – это умение ставить и ре-

шать орфографические задачи. Здесь сначала надо учить ставить вопросы, а за-

тем отвечать на них. Букварный период – это тот этап обучения письму, когда 

можно и нужно закладывать основы способности ребенка различать «умею» и 

«не знаю» (как писать слово). Именно эта способность обеспечивает умение ста-

вить орфографический вопрос. И совсем не требуется сразу давать ответы на по-

ставленные вопросы, главное – побуждать спрашивать, т.е., учиться у взрослого. 

Конечная цель обучения орфографии – формирование осознанных орфо-

графических навыков. Чем раньше, полнее и глубже будет осознан принцип 

письма и вытекающий из него способ построения буквенных моделей, тем 

прямее и короче окажется путь к достижению намеченной цели. Но ведь для 

осознания принципа письма совсем не обязательно научиться оперировать все-

ми правилами. Больше того, такой путь только затруднил бы выделение их об-

щей основы. Пусть правило будет одно, но пусть в нем в наиболее чистом виде 

выступит сущность письма. Пусть ученик решает узкий круг задач, но пусть он 

сверяет каждый шаг с принципом письма. Только тогда мы можем надеяться на 

действительное осознание, а не формальное знание этого правила.  

Готовя почву для будущих орфографических навыков, нельзя не думать о 

сегодняшнем дне. Как же быть с теми орфограммами, расшифровать которые 

ученики пока не могут? С помощью учителя дети приходят к простому и един-

ственно возможному ответу: нужно обратиться к авторитетному образцу. По-

смотри, как написано слово в словаре, в книге, спроси у учителя. Эти, в общем-

то, обычные источники орфографической информации приобретают теперь 

особый смысл, потому что ребенок обращается к ним после того, как им осо-

знана орфографическая трудность, и он убедился в неумении преодолеть ее са-
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мостоятельно. В этих условиях приобретает совершенно новое значение такой 

традиционный вид орфографических упражнений, как списывание.  

В программе развивающего обучения русскому языку обучение списыванию 

занимает особое место, так как ему отводится решающая роль в формировании 

навыков правописания. Эту свою функцию обучение списыванию может выпол-

нить только при условии специальной его организации как действия, направлен-

ного на активную орфографическую ориентировку в копируемом тексте. 

В букварный период в рамках раздела «Начало формирования орфографи-

ческого действия» учитель начинает формирование способа письма по задан-

ному образцу – списыванию. Умение списывать формируется как последова-

тельность четко обозначенных операций. А это значит, что оно складывается по 

определенным, единым для всех правилам. Следовательно, из неуправляемого 

стихийного процесса умение списывать превращается в сознательный, регули-

руемый процесс.  

Не представляется возможным указать точное место в программе, когда 

начинать обучение списыванию. Учителю предстоит самому принять такое ре-

шение. Критерии подготовленности класса к работе по списыванию следую-

щие: у детей должны быть сформированы умения прочитывать и запомнить 

предложения, орфографически проговаривать предложения, удерживать в па-

мяти его послоговой образ, записывать предложение, диктуя себе по слогам.  

Для списывания, как и для письма под диктовку материал подбирается так, 

чтобы в словах были только изученные орфограммы. Главное требование к ор-

ганизации работы по списыванию – вначале упражнения по списыванию про-

водятся только в классе, под строгим контролем. Когда учитель посчитает, что 

учащиеся освоили правила списывания, он дает списывать дома.  

Для формирования действия списывания очень важно соответственно 

подготовиться. Нужно прикрывать списываемый текст. Первый раз текст за-

крывается после того, как учащиеся прочитали текст, чтобы запомнить его. За-
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тем они снова открываются. Во время записи предложения, когда дети диктуют 

себе орфографически, текст снова закрыт.  

Чтобы создать необходимые технические условия осуществления ребен-

ком такого списывания, настоятельно рекомендуется пользоваться «Рабочей 

тетрадью по русскому языку» для 1 класса (РТ) (составитель И. П. Старагина). 

Эта тетрадь является обязательной частью комплекта учебных пособий для 1 

класса. Пособие специально организовано так, что работать в ней ребенок смо-

жет только при условии соблюдения требований, предъявляемых к списыва-

нию. Использование РТ исключает возможность превращения списывания в 

простое копирование, «перерисовывание» слов.  

Умение видеть в слове орфографические трудности – главная предпосылка 

превращения письма в активную орфографическую ориентировку. Такое уме-

ние у наших первоклассников есть. Остается подумать о том, чтобы у них по-

явилась необходимость использовать свои умения в процессе письма. Чтобы 

решить эту методическую задачу, предложим ребенку внимательно прочитать 

про себя предложение: «На опушке весело борются два медвежонка». Потом 

закроем текст и попросим записать прочитанное. Задание окажется трудным: 

очень много орфограмм и почти все они поддаются проверке. Что же делать, 

чтобы запись была точной, без ошибок? Тогда попробуем поступить иначе: 

сначала внимательно прочитаем предложение, чтобы уяснить его содержание, 

и, не заглядывая в текст, повторим прочитанное. Вернувшись к тексту, под-

черкнем все орфограммы. Прочтем еще раз по слогам вслух так, как будто все 

звуки в сильной позиции, т.е., орфографически. Закроем предложение и начнем 

записывать его, диктуя по слогам точно так, как прочитали во второй раз. Бу-

дем обязательно подчеркивать все орфограммы. Теперь сверим запись с тек-

стом, обращая внимание на подчеркнутые орфограммы. Так в классе все вместе 

выработали алгоритм списывания (таблица 1). 

Остановимся более подробно на содержании и методике освоения каждого 

действия алгоритма: 
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1. Прочитай предложение /или более мелкий смысловой отрезок/, чтобы 

понять и запомнить его.  

Это действие нужно для того, чтобы исключить возможность механическо-

го копирования текста. Вначале в качестве смысловой единицы при списывании 

может быть слово, или небольшое предложение. Главное – чтобы возникла связь 

между значением языковой единицы и ее буквенным (орфографическим) «порт-

ретом». При буквенном копировании смысловые связи разрушаются. Вот почему 

нужно, чтобы ребенку было понятно содержание списываемого.  

2. Повторить предложение, не глядя в текст.  

Выполняя вторую операцию вначале как целенаправленное действие, 

учащийся учится схватывать одним взглядом смысловую единицу текста и за-

поминать его. 

3. Выделить орфограммы в списываемом тексте /подчеркнуть/. 

Эта операция является активным орфографическим анализом текста. Что-

бы этот анализ был полноценным, он должен опираться на содержательное, 

обобщенное представление ребенка об орфограмме.  

Если в качестве опознавательного признака орфограммы будет служить 

несовпадение звука и буквы, ни о каком полноценном орфографическом анали-

зе не может быть и речи. 

Когда ученик пишет первые в своей жизни слова, он исходит из представ-

ления: «Что слышу, то пишу»  («гот», «рыпка»). 

Для успешного воспитания орфографической зоркости с помощью специ-

ально организованного обучения списыванию необходимо как можно раньше 

познакомить детей с наиболее общими признаками орфограмм. Помочь 

научить детей выделять все орфограммы, связанные с обозначением звуков 

буквами, может и таблица (таблица 2). Она составляется по частям, а потом со-

единяется в одну.  

Следует учитывать также, что с первых же шагов обучения письму дети 

сталкиваются не только с орфограммами, связанными с обозначением звуков 
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буквами, но и с орфограммами других типов: слитно – разделительными напи-

саниями, прописной буквой и некоторыми другими. Их тоже нужно отмечать в 

списываемом тексте. 

Не следует забывать также о том, что еще до знакомства учащихся с орфо-

граммами слабых позиций, они должны непременно обозначать в словах удар-

ные слоги. С этого и начинается выделение орфограмм в каждом слове.  

4. Прочитай предложение так, как оно написано. Как будешь себе дикто-

вать во время письма.  

Если предыдущая операция входит в действие постановки орфографиче-

ских задач, то данный этап относится уже к ее решению. Решение это осу-

ществляется своеобразно. Оно достигается не в результате умственных, логиче-

ских операций, а чисто практически: путем приведения к полному соответ-

ствию зрительного и слухового образа слова. Орфографически проговаривая 

слово, ребенок запоминает его написание, а так как списывание осуществляется 

«смысловыми кусками», то и запоминание происходит не механически, а 

осмысленно. Как написал психолог Н.И. Жинкин, при проговаривании система 

речедвижений «в полной мере эквивалентна буквенному ряду». Недаром ребе-

нок и взрослый, который опасается допустить ошибку при письме, начинает 

скандировать слово, т.е. проговаривать по слогам.  

Обучение орфографическому проговариванию необходимо начинать одно-

временно с обучением орфоэпическому чтению. Когда ребенок читает по сло-

гам, у него само собой происходит орфографическое прочтение слова. Добива-

ясь слитного прочтения слова, учитель переводит детей на орфоэпический уро-

вень, т.е., учит произнесению слова в соответствии с нормами русского литера-

турного произношения. Очень часто дети, которые перешли на чтение целыми 

словами, затрудняются орфографически прочесть слово, а те, которые читают 

слова по слогам и целиком. Поэтому нужно использовать любую возможность, 

чтобы систематически обучать детей двум видам чтения: «читаем, как гово-

рим», и «читаем, как пишем». 
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5. Повторить, не глядя в текст, предложение так, как будешь себе дикто-

вать во время письма.  

Выполняя этот пункт плана, ученик готовится к тому, чтобы правильно дикто-

вать себе во время письма. Повторное, по памяти проговаривание закрепляет в па-

мяти буквенный образ слова, воссозданный в его буквенном прочтении.  

6. Пиши, диктуя себе так, как проговаривал предложение последние два раза.  

Готовя учащихся к самостоятельному списыванию, необходимо просле-

дить, чтобы учащиеся действительно диктовали себе во время письма. Шумок, 

возникающий при этом в классе – естественное свидетельство, что запись про-

исходит при проговаривании. Особенно следует прислушаться к тому, как дик-

туют себе те, кто склонен выполнять эту операцию формально.  

Важно также, чтобы во время письма под собственную диктовку ученик не 

смотрел в текст, а опирался на свою речедвигательную память.  

7. Проверь написанное:  

1) Прочитывая слово за словом, отмечать дужками слоги. 

2) Подчеркнуть орфограммы в написанном. 

3) Сверить каждую орфограмму исходным текстом.  

О том, что нужно проверять то, что написано, знают все. Но призыв 

“Проверяй себя” достаточно часто остается без ответа. Чтобы ученик 

действительно проверял написанное, он должен знать, как это надо делать, т.е., 

отчетливо представить себе ту систему действий, с помощью которой можно 

осуществить проверку. Требуя от ребенка подчеркнуть орфограмму в 

написанном, мы даем ориентиры того, что именно нужно сравнивать в 

написанном и исходном тексте. 

При таком способе письмо действительно оказывается точным, ученик 

охотно принимает его на вооружение. Надо сделать специальную карточку и 

записать порядок действий. Пока способ письма твердо не усвоен, не нужно 

давать домашние задания и не жалеть времени в классе на то, чтобы в процессе 

записи каждого предложения воспроизвести все содержание карточки. Вскоре 
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обнаружим, что ученик в карточку не заглядывает. Теперь можно предложить 

списывать и дома, самостоятельно. Но предупредить их: каждую неделю будет 

контрольное списывание в классе, где можно будет писать только целыми 

предложениями и писать нужно точно, без единой ошибки. 

Теперь орфографические особенности текста постоянно находятся в 

центре внимания ребенка, выступая в качестве прямой и непосредственной 

цели его деятельности. Никакая специальная словарно-орфографическая работа 

не дает такого эффекта для грамотности, как правильная организация 

списывания. Но чтобы это случилось, учащийся должен хорошо овладеть 

умением обнаруживать орфографические трудности. Вот почему включили 

списывание в программу обучения первоклассников. Именно на этом этапе 

умение самостоятельно обнаруживать орфографические трудности 

превращается в орфографическую зоркость, в предельную восприимчивость к 

орфографическим особенностям текста. Благодаря этому дальнейшая работа с 

печатным словом – не только в процессе письма, но и в процессе чтения – 

становится мощным источником орфографической грамотности.  

 

Таблица 1.  

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его 

2. Повтори предложение, не заглядывая в текст, чтобы проверить, запомнил ли его 

3. Выдели орфограммы в списываемом тексте 

4. Прочитай предложение так, как оно написано 

5. Повтори, не глядя в текст, предложение так, как будешь его писать 

6. Пиши, диктуя себе так, как проговаривал последние два раза 

7. Проверь написанное: 

 Читай то, что написал, отмечая дужками слоги; 

 Подчеркни орфограммы в написанном; 

 Сверь каждую орфограмму с исходным текстом.  
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 Таблица 2.  

Какие буквы нельзя писать на слух 

Безударные гласные 

(кроме у и ы на конце 

слова) 

Гласные под 

ударением после 

шипящих 

Согласные парные по 

звонкости-глухости: 

1. На конце 

слова 

2. Перед 

другими 

согласными 

(кроме р, л, м, 

н, й, в) 

Согласные парные по 

мягкости-твердости 

перед мягкими 

согласными 
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Формирование этнокультурной компетентности школьников  

в условиях поликультурного пространства 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме этнокультурного развития 

школьников, которая является одним из приоритетных направлений современ-

ной системы образования. Автор статьи указывает на необходимость созда-

ния полноценной образовательной среды, где знания и умения межличностного 

взаимодействия, толерантность и гуманизм у школьников должны стать 

определяющими в организации этнокультурного образования обучающихся.  На 

основе анализа научной и методической литературы автор раскрывает мето-

ды формы организации воспитательного процесса школьников в условиях поли-

культурного пространства. 

Ключевые слова: образовательная среда, школьники, этнокультурная 

компетентность, поликультурное пространство, методы и формы этнокуль-

турного воспитания. 

 

Особенностью России является то, что она исторически сложилась и про-

должает существовать как многонациональное государство. Это всегда накла-

дывало свой отпечаток на социально-экономическую, политическую и куль-

турную жизнь общества. В связи с этим на первый план образовательной и вос-

питательной работы школ выходят проблемы сохранения и развития культур 

народов, а также поиск эффективных путей взаимодействия различных этно-

культур. Все это обуславливает и преобразование образовательной среды, ха-

рактерной особенностью которой является поликультурность.  
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 В этих условиях одним из приоритетных направлений современной си-

стемы образования в условиях поликультурного пространства является форми-

рование и развитие у обучающихся навыков культуры межнационального об-

щения, основанных на взаимном уважении традиций, обычаев, устоев предста-

вителей разных народов и этносов в поликультурном обществе. Следует отме-

тить, что основой формирования этнокультурной компетентности в школе яв-

ляется выработка особого рода поведения, доминантами которого становятся 

толерантность и гуманизм в процессе совместной деятельности педагога, уча-

щихся и их родителей. Отсюда актуальным представляется проектирование та-

кого образовательного пространства, которая обеспечивает полноценную реа-

лизацию составляющих элементов поликультурного потенциала межличност-

ного взаимодействия всех его субъектов образовательного учреждения. 

Проблема этнокультурного развития детей отражается в многих законода-

тельных и нормативно-правовых документах РФ. 

Так, Закон «Об образовании РФ» провозгласил «единство культурного и 

образовательного пространства страны при всемерном содействии развитию 

национальных культур и региональных культурных традиций» [7].  

В «Конвенции о правах ребенка» в статьях 28, 30 отмечается, что образо-

вание должно быть направлено на «воспитание у школьников уважения к куль-

туре, самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой они 

проживают, и в то же время к культуре и языку других народов и мировой ци-

вилизации в целом» [6].  

В Федеральных государственных образовательных стандартах ведущее 

место отведено обеспечению системой образования исторической преемствен-

ности поколений, сохранению и развитию языкового и культурного многообра-

зия России [8]. 

Таким образом, сегодня проблема  этнокультурного  развития школьников 

в условиях поликультурного пространства приобретает все более значимый ха-

рактер и направлена на подготовку учеников к полноценной жизни в условиях 



~ 525 ~ 

 

многокультурного общества. В связи с этим необходимо четко продумать орга-

низацию деятельности педагогов, учителей в данном направлении.  

Проблема этнокультурного развития детей в педагогике исследуется до-

статочно широко. В педагогической науке разработано большое количество ис-

следований в этой области С.А. Арутюнова, Н.А. Бердяева, В.П. Борисенкова, 

Г.Н. Волкова, О.В. Гукаленко, В.Н. Гурова, А.Я. Данилюк, А.Н. Джуринского, 

Н.М. Лебедевой, Т.Г. Стефаненко и других исследователей. В работах этих ав-

торов показано, что стратегия современного этнокультурного образования 

должна быть направлена на развитие этнической идентификации и формирова-

ние этнокультурной компетентности личности, которые включают в себя, 

прежде всего, знания не только о собственной истории, культуре, языке, но и 

почитание национальных традиций, культур других народов. 

В целях более полного представления о культурном разнообразии разных 

народов школьникам следует научиться осмысливать, анализировать и систе-

матизировать знания об этнических культурах, находить и признавать в них 

общее и различное. 

К числу целевых установок реализации этнокультурной компетентности 

Е.В. Бондаревская [1], В.П. Борисенков, А.Я. Данилюк [2], О.В. Гукаленко [3], 

В.Н. Гуров [4], А.Н. Джуринский [5] и др. относят:  

1) развитие этнокультурных знаний субъекта определенной культуры 

(формирование представления об особенностях собственной культуры, тради-

циях, обычаях, бытовом укладе и др.);  

2) формирование позитивных «Я и Мы-концепций» у всех субъектов соци-

ально-воспитательной системы;  

3) формирование ценностного отношения, умений и реального опыта вза-

имодействия с представителями других культур, обмена ценностями, идеями и 

установления равноправных отношений;  

4) создание условий для развития базовых для каждой культуры механиз-

мов идентификации, трансляции и функционирования;  
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5) достижение оптимальных для каждого индивида и его культурной иден-

тичности результатов, а также – оптимального развития и интеграции культуры 

в целом;  

6) социально-педагогическая поддержка процесса становления культурной 

идентичности, формирование позитивных стратегий и моделей культурного 

самоутверждения и диалога и др. 

Необходимость реализации обозначенных целевых ориентиров тенденции 

получает особое значение на современном этапе развития общества, характери-

зующегося разнородностью ментальных, культурных и языковых особенностей 

этносов и наций, его составляющих. Поэтому одной из важных задач формиро-

вания этнокультурной компетентности в школе является формирование и раз-

витие умений освоения учащимися системы ценностей в контексте реализации 

диалога различных культур и субкультур. 

Анализ методической литературы и опыта педагогов по данной проблеме 

позволяет выделить ряд программ этнокультурного воспитания школьников, 

успешно реализующихся в образовательных учреждениях как России, так и ее 

субъектов. К числу подобных программ принадлежат факультативы «Многооб-

разие культур и я» (г. Москва), «Мир - это мы, мир - это я!» (г. Тайшет), «Мир 

вокруг нас» (г. Красноярск), «Мы разные – мы вместе» (г. Нерюнгри) и др. 

Кроме того, в образовательных учреждениях реализуются проекты, направлен-

ные на развитие толерантности учащихся в процессе межличностного взаимо-

действия: «Создание поликультурного образовательного пространства в много-

национальном школьном социуме» (г. Ставрополь), «Мы - дети земли Олонхо» 

(г. Якутск), «История родного края» (г. Астрахань) и др. 

К числу методов этнокультурного воспитания в школе следует отнести: 

- тренинг, направленный на самоидентификацию учащегося как представи-

теля определенной этнокультурной группы или национальности. В данном слу-

чае акцент делается не только на осознании учащимся собственных культурных 

ценностей, но и на анализе различий между культурами других народов; 
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- «погружение» в этнокультурную среду различных народов. В это случае 

возможна организация целостного процесса изучения истории, религии, фольк-

лора, уклада жизни, национальных видов спорта, традиций, верований, обычаев 

не только народа собственной этнокультурной группы, но и представителей 

разных народов, народностей и этносов;  

- имитирующие и моделирующие игры, целевой установкой которых явля-

ется «проигрывание» проблемных ситуаций межкультурного диалога, сопро-

вождающихся «узнаванием» особенностей и традиций разных национальных 

или этнокультурных групп, возможностей установления конструктивных диа-

логов, основанных на взаимном уважении людей; 

- исторические рассказы, изучение обычаев коренных народов и этносов, 

этикета, целью которых является педагогическое сопровождение процесса со-

циокультурной идентификации личности; 

- проблемные ролевые игры, основной задачей которых является анализ 

ситуаций проявления несоответствий между осознанными и принятыми на ко-

гнитивном уровне знаниями и спонтанными эмоциональными реакциями, воз-

никающими у учащихся в процессе игры; 

- коммуникативный тренинг, целевой установкой использования которого 

является формирование и развитие у учащихся умения слушать собеседника, 

выделять в общении главное и второстепенное, своевременно фиксировать не-

понимание собеседника, излагать мысль быстро и точно, адекватно передавать 

иную точку зрения с учетом национальных и этнокультурных особенностей со-

беседников и др.; 

- нетрадиционные технологии уроков: интегрированные уроки, уроки-

праздники; 

- выпуск стенгазет, отражающих культурное многообразие России, мира; 

- конкурсы, викторины на лучшего знатока народных обычаев, националь-

ной кухни, традиционных ремесел; 
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- проведение фестиваля национальных культур в рамках праздника «Я, ты, 

он, она – вместе целая семья»; 

- исследовательские экскурсии и проекты, связанные с изучением культур-

ных достопримечательностей и исторических памятников родного края, страны;  

- конкурсы чтецов на родных языках в сочетании с элементами оригиналь-

ных традиций гостеприимства народов, проживающих на территории России и 

Республики Саха (Якутия) и др. 

Оптимальное сочетание различных форм организации воспитательного 

процесса в школе позволяет учащимся: 

1) осознавать себя в качестве поликультурных субъектов в многонацио-

нальной коммуникативной среде; 

2) понимать, что контекст коммуникации и интеракции определяет осо-

бенности характера общения и взаимодействия представителей различных 

национальностей и этнических групп; 

3)  приобрести опыт решения проблем, связанных с особенностями взаи-

модействия в поликультурной среде; 

4) исследовать культурные сходства между представителями различных 

культурных групп, изучаемых языков в целях расширения собственного круго-

зора и рамок собственной этнокультурной принадлежности; 

5) инициировать и принимать активное участие в действиях против куль-

турной агрессии, межнациональной розни и культурной дискриминации. 

Итак, образовательная программа этнокультурной направленности, включаю-

щая в себя выше перечисленные разнообразные формы и методы активного при-

общения детей к культурному наследию народов: экскурсии и проекты исследова-

тельского характера, тренинги,  игры, направленные на анализ собственной культу-

ры, взаимодействие и контакт с  разнообразной культурой или ее представителями, 

а также конструирования культурных правил целевой культуры способствует фор-

мированию у школьников интереса, уважения к другим народам и этнокультурно-

му развитию школьников в поликультурном пространстве.  
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Таким образом, реализация всех составляющих элементов потенциала 

межличностного взаимодействия субъектов поликультурного пространства бу-

дет способствовать воспитанию школьников в духе мира, взаимопонимания с 

другими народами, осознанию необходимости сохранения культуры мира и 

взаимопонимания на основе толерантности, гуманизма. 
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Реалии современного мира таковы, что люди живут в мире, где тесно пе-

реплетаются разные культуры, а с развитием технологий процессы общения, 

обмена данными перешли на новый уровень. В такой ситуации детям необхо-

димо прививать нормы толерантности, опыта межкультурного взаимодействия. 

Работа по формированию у детей межкультурной компетентности стала одной 

из задач школы. 

Поэтому сегодня на первый план современной школой выдвигается задача 

воспитать молодых людей, положительно относящихся к многоликому куль-

турному окружению и владеющих навыками поликультурного общения и осно-

вами межкультурной компетенции. 
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Межкультурная компетенция - это способность успешно общаться с пред-

ставителями иных культур [9, с. 181].  

Структура межкультурной компетенции: 

1. Общекультурологические и культурно-специфические знания. 

2. Умения практического общения. 

3. Межкультурная психологическая восприимчивость. 

Изучив несколько определений данного термина, можно прийти к выводу, 

что понятие «межкультурная компетенция» является личностным образовани-

ем, включающим: общекультурный, социокультурный, лингвосоциокультур-

ный компоненты, которые, в свою очередь, представляют собой определенный 

свод знаний и умений. 

Структура межкультурной компетенции имеет следующие компоненты: 

  прагматический - знания о системе языка, грамматических и син-

таксических построениях в соответствии с нормами конкретного языка; 

 когнитивный - базисные когнитивные структуры, обеспечивающие 

восприятие и понимание языка и мира иной социокультурной общности; 

  эмоциональный - вырабатывает положительное отношение к изу-

чаемому языку, к культуре народа; 

  поведенческий - представлен знаниями норм повседневного этике-

та общения [11, с. 23]. 

В учебно-воспитательном процессе школы №12 города Якутска формиро-

вание межкультурной компетенции проходит в урочное и внеурочное время. 

Знания и навыки о культуре своего народа, народов, населяющих Россию и 

Республику Саха (Якутия) в частности, учащиеся получают на уроках родного 

языка, мировой художественной культуры, национальной культуры, географии. 

Также учащиеся нашей школы по выбору могут заниматься в кружках допол-

нительного образования. Это и спортивные секции (Народные игры), и творче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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ские кружки (якутские национальные танцы, рукоделие и др.), и кружок граж-

данско-патриотического направления (Россия - мой дом).  

С целью проверки уровня сформированности межкультурной компетенции 

у учащихся среднего звена нами было проведено анкетирование, тестирование 

учащихся 6-9 классов. Всего участвовало 154 ученика. Психологом и социаль-

ным педагогом школы был проведен тест коммуникативной толерантности В.В. 

Бойко.  

Толерантность - способность терпимо относиться к людям различных 

взглядов и воззрений, также может являться одним из показателей сформиро-

ванности межкультурной компетенции [1, с.9]. Тест коммуникативной толе-

рантности позволяет определить уровень или степень толерантного отношения 

к людям имеющим разные взгляды на 4 уровнях (высокий, средний, низкий и 

полное неприятие окружающих). 

 

 

Рис. 1 

 

Результаты анкетирования и тестирования говорят о недостаточном уровне 

сформированности межкультурной компетенции в целом, хотя у некоторых 
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учащихся был зафиксирован достаточно высокий уровень межкультурной ком-

петенции. 3 учащихся набрали большое количество баллов, что по данной ме-

тодике говорит об очень низком уровне коммуникативной толерантности, но 

также может свидетельствовать о демонстративном поведении в подростковом 

возрасте. У 24 учащихся был выявлен низкий уровень коммуникативной толе-

рантности, таким подросткам трудно принимать взгляды и образ жизни других 

людей. Они часто категоричны и консервативны в оценке других людей. 23 

учащихся показали высокий уровень коммуникативной толерантности, по всем 

имеющимся 9 блокам у них были низкие баллы, что свидетельствует об откры-

тости для общения, низком уровне конфликтности и высоком уровне терпимо-

сти и принятия других людей. 104 учащихся имеют средний уровень, что гово-

рит о хорошем уровне коммуникативной толерантности. По завершении тести-

рования было принято решение провести контрольный срез по окончании 

учебного года.  

Также в начале учебного года было проведено анкетирование учащихся 

МОБУ СОШ №12 с целью проверки уровня знаний о культуре и обычаях дру-

гих народов, и насколько они владеют информацией о культуре и нравах дру-

гих наций. В анкете, разработанной социальным педагогом, было 20 вопросов, 

касающихся разных аспектов жизни народов мира, их обычаев, уклада жизни и 

традиций. Анкетированием было охвачено 154 учащихся 6-9 классов. 

По результатам анкетирования были получены следующие результаты: 

Учащиеся отвечая на вопросы анкеты показали недостаточный уровень 

знаний по таким вопросам, как обычаи и традиции народов мира.  

Правильные ответы на все вопросы анкеты дали – 16 человек. 

Более половины правильных ответов – 58 учащихся (в основном учащиеся 

8 классов). 

Справились с половиной вопросов анкеты – 23 учащихся. 

Менее половины правильных ответов – 57. 
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Проанализировав результаты, полученные в ходе тестирования и анкети-

рования, изучив педагогическую, методическую и психологическую литературу 

по данной теме, мы выдвинули следующее предположение: процесс формиро-

вания и повышение уровня межкультурной компетенции у учащихся будет бо-

лее эффективным, если данную работу проводить через систему внеклассных 

мероприятий. Таким образом, была избрана следующая тема воспитательной 

работы с учащимися 8 класса «Повышение уровня межкультурной компетен-

ции учащихся через систему внеклассных мероприятий». 

Социальный паспорт класса: 

Всего учащихся – 17, из них: девочек – 5,  мальчиков -12. 

Учатся на «хорошо» - 4 

Учатся на «удовлетворительно» - 13 

«Не успевают» - 0 

Ребенок-инвалид – 1 

Имеют справки городского ПМП-консилиума – 4 

Состоят на учете  ВШУ – 0 

На учете в ПДН – 0 

Состав семьи: многодетные семьи – 8, неполные семьи – 6, опекунская се-

мья – 1, малообеспеченные семьи – 9. 

Был составлен календарный план работы: запланированы мероприятия на 

учебный год, направленные на повышение мотивации в изучении нравов и 

уклада жизни других народов, активизации творческого потенциала учащихся, 

приобретении нового опыта, знаний и др.  

В рамках  внеклассной работы проводились выставки рисунков, различные 

конкурсы, просмотры видеороликов, самопрезентации, лекции. Данные меро-

приятия проводились на классных часах, а также во время традиционных 

праздников школы и согласно годовому плану мероприятий школы. 
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Посещаемость мероприятий была высокой, также классным руководите-

лем была отмечена высокая активность детей во время проведения внеклассных 

мероприятий. 
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Таблица 1 

План внеклассных мероприятий 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Игра-квест «По странам…» Сентябрь Классный руководи-
тель, социальный 
педагог 

2 Выставка рисунков «Национальная 
одежда» 

Октябрь Классный руководи-
тель, социальный 
педагог 

3 Защита презентаций «Народы мира» Ноябрь Классный руководи-
тель, социальный 
педагог 

4 Лекция «Что такое толерантность?» Декабрь Классный руководи-
тель, социальный 
педагог 

5 Просмотр видеороликов «Мультфиль-
мы народов мира» 

Январь Классный руководи-
тель, социальный 
педагог 

6 Конкурс-выставка «Блюда народов ми-
ра» 

Февраль Классный руководи-
тель, социальный 
педагог 

7 Беседа «Путешествия: куда нас ведут 
дороги?» 

Март Классный руководи-
тель, социальный 
педагог 

8 Конкурс фотографий «Красивейшие ме-
ста мира» 

Апрель Классный руководи-
тель, социальный 
педагог 

9 Интеллектуальная игра «Обычаи тради-
ции народов мира» 

Май Классный руководи-
тель, социальный 
педагог 

 

В конце учебного года был проведен контрольный срез, в ходе которого 

были использованы тест коммуникативной толерантности В.В. Бойко, анкета 

«Обычаи и традиции мира: что я знаю об этом?».  

Анализ результатов теста В.В. Бойко учащихся 8а класса: 

Высокий уровень – 3 

Средний уровень – 9 

Низкий уровень – 5 

Полное неприятие - 0 



~ 537 ~ 

 

 

Рис. 2 

 

 

Рис. 3 

 

Высокий уровень – 6 

Средний уровень – 9 

Низкий уровень – 2 

Полное неприятие - 0 

 

Анализ полученных результатов показал положительную динамику: изме-

нение количества учащихся с высоким и низким уровнем коммуникативной то-

лерантности. Количество учащихся со средним уровнем осталось неизменным. 
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Полностью отсутствуют также учащиеся с уровнем полного неприятия окру-

жающих людей. 

Данные анкетирования также показали изменение количества учащихся в 

сравнении с результатами, полученными в начале учебного года. Если в начале 

учебного года количество учащихся 8 а, давших правильные ответы по всем 

вопросам анкеты было 3, то в конце года их было 5. Увеличилось количество 

учащихся, давших правильные ответы на более чем половину вопросов анкеты. 

В начале учебного года 7, в конце – 10. На половину вопросов анкеты дали пра-

вильные ответы – 4 и в конце учебного года 2.  

Таким образом, выдвинутое нами предположение подтвердилось: необходи-

мо уделять внимание формированию толерантной личности, с уважением отно-

сящейся к культурным, историческим, духовным традициям своего и других 

народов, формированию общечеловеческих ценностей личности; пробуждать ин-

терес к изучению традиций других народов, обучать уважению других культур. 

Для формирования межкультурной компетенции у учащихся необходимо 

использовать разнообразные методы и формы работы как на уроках, так и в хо-

де внеклассной деятельности. Систематическая работа по повышению активно-

сти учащихся в освоении новых умений и получению новой информации будет 

иметь положительные результаты.  

Результатом формирования межкультурной компетенции у учащихся 8 

класса стало повышение уровня коммуникативной толерантности, умение при-

нимать других людей иной культуры, иных взглядов, а также освоены новые 

знания и нормы общения с представителями других культур. 
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Психолого-педагогическое и организационное направления подготовки  

ребенка к школе 

 

Аннотация: в представленной статье дано описание адаптационной 

подготовки к условиям школьной жизни воспитанников дошкольной образова-

тельной организации. Программа учитывает психолого-педагогическое и орга-

низационное направления работы. В статье упоминается существующая нор-

мативно-правовая база исследования. 

Ключевые слова: подготовка к школе; нормативно-правовые документы; 

преемственность; деятельность. 

 

Школьная, а во многом и вся дальнейшая жизненная судьба любого ребенка 

в большой степени определяется тем, какой стороной повернется к нему школа в 

первый год его пребывания в ней. Одни дети сразу найдут здесь любимого учи-

теля и множество новых, интересных занятий, а для других она очень скоро мо-

жет превратиться в место почти принудительного пребывания.  С целью помощи 

воспитанникам в подготовке к условиям школьной жизни мы разработали про-

грамму «Здравствуй, школа!». При этом руководствовались следующими норма-

тивно-правовыми документами: рекомендательными письмами Министерства 

образования и науки РФ [2] и ФГОС дошкольного образования [3]. 
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Содержание программы «Здравствуй, школа!» 

Направления, шаги  Цель Срок 

1 этап. Организация преемственности старшей и подготовительной группами  (ап-

рель-июнь) 

Психолого-педагогическое направ-

ление: 
- характеристика группы с учетом 

внутренней дифференциации (одарен-

ные, группа риска, нуждающиеся в 

реабилитационной работе и др.) 

Организационное направление: 

 

- собрание для родителей  воспитан-

ников. 

 

- выявление у воспитанников 

старшей группы  уровня пси-

хологической, социальной, 

физической зрелости. 

- выработка согласованных 

действий  воспитателей ДОУ 

 

- оказание методической и 

психологической помощи; 

 

- помощь детям в освоении 

нового учебного простран-

ства; 

- нацеливание внимания роди-

телей на необходимость спе-

циальной коррекционной ра-

боты с детьми во время летних 

каникул. 

 

Апрель - май 

 

 

 

 

 

Май - июнь 

 

 

Апрель - май 

  

 

 

Июнь 

2 этап. Формирование  образовательной среды с целью подготовки воспитанников к 

школе  (август- ноябрь). 

Психологическое направление:  

- наблюдение, проведение занятий, 

собеседование; 

 

- психологическая диагностика: 

познавательные процессы 

 учебная мотивация; 

 

- консультирование педагогов и роди-

телей. 

 

Педагогическое направление: 

 

- знакомство педагогов-воспитателей с 

семьей; 

 

- обучение детей по программе; 

 

-экскурсия в школу. 

 

 

 

Организационное направление:  

 

- семинар для педагогов ДОУ;  

 

- выявление детей, испытыва-

ющих трудности в подготовке 

к школе; 

- определение уровня развития 

познавательных процессов и 

учебной мотивации; выявле-

ние детей группы риска; 

- оказание психологической 

помощи в решении возникших 

проблем. 

 

- изучение семьи ребенка, 

условий обучения и воспита-

ния в семье;  

- в промежутке между до-

школьным и школьным дет-

ством помощь ребенку по-

строению содержательного 

образа «настоящего школьни-

ка».  

- ознакомление с программой 

«Здравствуй, школа!». 

- выявление темпа работы, ак-

тивности учащихся, легкости 

 

Сентябрь- ок-

тябрь 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь, 

1 неделя 

 

 

 

 

Сентябрь 
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-педагогическая характеристика под-

готовительной группы; 

 

- психолого-педагогический консили-

ум с воспитателями ДОУ; 

 

 

- собрание для родителей. 

усвоения учебного материала; 

- поиск психолого-

педагогических причин труд-

ностей подготовки к школе и 

их путей устранения;  

- ознакомление родителей с 

ходом подготовки детей к 

школе; 

- помощь родителям в подго-

товительный  период 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь, 

3 неделя 

 

 

Ноябрь, 

4 неделя 

 

3 этап. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников подготовительной 

группы (декабрь-май). 

Психолого-педагогическое направ-

ление: 

- индивидуальная диагностика уча-

щихся и консультирование по запросу 

педагогов и родителей; 

- психологическая диагностика: 

познавательные; 

- учебная мотивация. 

 - мониторинг сформированности зна-

ний, умений, навыков; 

Организационное направление: 

- подготовка и проведение воспита-

тельных мероприятий по плану; 

- психолого-педагогический консили-

ум по итогам подготовительной рабо-

ты к школе; 

- консультирование педагогов и роди-

телей. 

- помощь в решении возник-

ших проблем; 

 

- изучение динамики психиче-

ского развития 

 

 

 

- выявление уровня сформи-

рованности ЗУН. 

 

 

- сплочение детей в группе; 

 

- анализ проведенной работы и 

ситуации на текущий момент. 

 

- оказание психологической 

помощи в решении возникших 

проблем.  

 

Декабрь-май  

 

 

Май  

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Декабрь-май 

 

Май  

 

 

В течение года 

 

Опыт показывает, что почти у всех детей возрастают показатели моторики 

письма. Некоторые нечитающие дети выучиваются чтению, а самое главное – 

дети проживают вместе с родителями и педагогами целый год, готовятся к 

школе, узнают правила работы в группе, правила школьной жизни, то есть под-

готовительный период у наших малышей проходит гораздо мягче и позволяет 

снять проблемы вхождения в условия школы будущего первоклассника. Пере-

ход к школьному обучению и новому образу жизни, связанному с положением 

школьника, в том случае, если ребенок внутренне принял соответствующую 

позицию, открывает путь для дальнейшего формирования его личности. На 
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протяжении обучения в начальных классах школы у детей складываются пси-

хологические особенности, типичные для младшего школьника, и подготавли-

ваются предпосылки для перехода в средний школьный возраст. 

Дети приходят в школу с желанием учиться, узнавать новое, с интересом к са-

мим знаниям. При этом, интерес к знаниям у них тесно переплетен с отношением к 

учению, как к серьезной, общественно значимой деятельности. [1, c.247]. 
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Профилактика агрессивного поведения подростков  

в общеобразовательной организации 

 

Аннотация: В статье обобщен теоретический материал о профилакти-

ческой работе школьного социального опыта. А также представлены резуль-

таты реализации программы по профилактике агрессивного поведения под-

ростков. 

Ключевые слова: Социальный педагог, подросток, профилактика, агрес-

сивное поведение. 

 

Проблема агрессивного поведения в подростковом возрасте главным обра-

зом связана с двумя факторами – половое созревание и кардинальные измене-

ния в самосознании. Этот переход сопровождается психическими и эмоцио-

нальными трудностями, которые часто выражаются агрессией  

у подростков. Также существенное влияние на агрессивное поведение подрост-

ков оказывает семья, так как является первичным институтом социализации ре-

бенка. В последние годы мы выделяем также влияние интернет-ресурсов. 

Изучению проблемы психологии отклоняющегося поведения посвящены 

труды И.А. Фурманова, Н.В. Фурмановой, Е.В. Змановской,  

Г.Н. Тигунцевой, вопросы агрессивного поведения подростков рассматривают 

Н.М. Платонова, Р.М. Масагутов, И.Ф. Нурмухаметова, Т.И.Мироненко. Со-

гласно мнению исследователей, причинами и спецификой проявления агрес-

сивности у подростков являются социальные, биологические, внешние и инди-

видуальные причины. Главными причинами формирования агрессивного пове-
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дения у подростков являются влияние сверстников, неблагополучная семья, ак-

центуация характера. В переходном возрасте у подростков основным стремле-

нием и потребностью является общение. В процессе общения подросток стре-

мится достичь общественного признания, одобрения и самоутверждения, но ес-

ли потребность не будет удовлетворена, то у него может сформироваться агрес-

сивное поведение.  

Данная проблема нуждается в постоянном совершенствовании путей и 

способов профилактики агрессивного поведения подростков с учетом реалий 

современного общества. Для решения проблемы большое значение имеет про-

филактическая работа, которая осуществляется в рамках социально-

педагогической деятельности. Профилактическая работа главным образом 

направлена на выявление агрессивного поведения подростка и его коррекцию.  

По мнению Ю.А. Клейберга: «Раннюю профилактику следует рассматри-

вать не только с позиций социального контроля, сколько с позиций предупре-

ждения, десоциализации и управления процессом социализации детей, то есть 

при нейтрализации как прямых, так и косвенных десоциализирующих влияний» 

[2, с.78]. Следовательно, профилактика должна быть направлена на процесс со-

циализации подростка. М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова считают, что социали-

зация предполагает социальную адаптацию и социальную автономизацию че-

ловека, т. е. активное приспособление индивида к условиям социальной среды 

– с одной стороны, и реализацию совокупности установок на себя – с другой. 

[3] Для того, чтобы профилактическая работа проходила успешно, социальному 

педагогу необходимо исследовать отношения подростков  

со сверстниками, учителями и семьей. По этому поводу ряд ученых, такие как 

Т.В. Корнилова, Е.Л. Григоренко, С.Д. Смирнов считают, что: «Прежде всего, 

психологу и педагогу необходимо исследовать отношения в системах «подро-

сток-подросток», «подросток-педагог», «подросток-группа сверстников». Это 

позволит выделить большую группу респондентов, объединенных спецификой 

условий жизни, семейного положения, экономического положения» [4, c.25] 
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Таким образом, социально-педагогическая деятельность по профилактике 

агрессивного поведения у подростков главным образом направлена на преду-

преждение возникновения различных проблем и их последствий с применением 

эффективных профилактических технологий. При профилактике агрессивного 

поведения социальный педагог использует различные приемы и подходы, 

например, индивидуальный подход и приемы, направленные на преодоление 

отклонений. При этом, процесс профилактики должен носить комплексный ха-

рактер, который проявляется в систематичности проводимых занятий и в со-

трудничестве специалистов. Кроме того, основная профилактика осуществляет-

ся за счет педагогически организованного досуга, который дает подростку воз-

можность реализовать свои способности и удовлетворить потребности. Следует 

также подобрать наиболее подходящие методы коррекции отклоняющегося по-

ведения, так как от этого зависит решение проблем подростков, усложняющих 

жизнь не только самого подростка, но и жизнь окружающих их людей, т.к. 

агрессия бывает зачастую направлена именно на близких людей, а также на са-

мого себя. 

В МОБУ НПСОШ №2 г.Якутска был проведен ряд мероприятий по про-

филактике агрессивного поведения для учащихся 8-го класса. Сначала мы про-

вели диагностику с использованием опросника уровня агрессивности Басса-

Дарки, а также опросника исследования тревожности Спилбергера-Ханина, в 

качестве основного инструмента была взята методика «Агрессивность».  

С учетом результатов диагностики была составлена программа профилак-

тики агрессивного поведения подростков. Целью программы определено созда-

ние в школе условий, которые расширяют безопасное для ребенка простран-

ство, где ему хорошо и интересно, которое не провоцирует проявление агрес-

сивности. Также целью является разработка комплекса мероприятий по сниже-

нию уровня агрессивности среди учащихся.  

В период с ноября 2016 г. по март 2017 г. проведено ознакомление с пла-

ном мероприятий учащихся и их родителей, реализовывалась программа про-
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филактики агрессивности у подростков в 8-м классе совместно с социальным 

педагогом школы. По итогам каждого мероприятия проводилась рефлексия и, 

при необходимости, корректировка программы. В целом учащиеся проявляли 

интерес к проводимым мероприятиям, по мере сил участвовали в них. Сложно-

сти были в умении проговаривать свои чувства, эмоции, но постепенно этому 

научились.  

Повторная диагностика выявила, что у 14 подростков (47%) индекс агрес-

сивности был выше среднего, но благодаря профилактическим работам у 5 

подростков наблюдается положительная динамика. У 10 девочек (33%) индекс 

агрессивности в пределах нормы, у 1 девушки снизился уровень агрессивности. 

Результаты опроса мальчиков показали, что у 10 респондентов (33%) индекс 

агрессивности в норме, а у 5 подростков (17%) уровень агрессивности превы-

шает норму, то есть у 4 (13%) подростков наблюдается положительная динами-

ка. В целом, программа показала свою эффективность, все поставленные задачи 

были решены. 
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Работа социального педагога с детьми ОВЗ и инвалидностью 

 

Аннотация: в статье описывается необходимость составления проекта 

«Мир сказок и книг», используя методику сказкотерапии. Авторы знакомят 

читателя с принципами сказкотерапии, которые заключаются в знакомстве 

ребенка со своими сильными сторонами, в «расширении» его поля сознания и 

поведения, в поиске нестандартных, оптимальных выходов из различных ситу-

аций, обмене жизненным опытом. Доказвыается, что данный метод развива-

ет умение слушать себя и других, учить принимать и создавать новое. 

Ключевые слова: адаптированная основная общеобразовательная про-

грамма, дети с ОВЗ, дети с особыми образовательными потребностями, ин-

клюзивное образование, дети с инвалидностью. 

Каждый год число детей с ОВЗ и инвалидностью неуклонно возрастает. В 

настоящее время в нашей школе реализуется  модель инклюзивной практики 

обучения, при которой дети с особыми образовательными потребностями 

включаются в общеобразовательный процесс. В школе обучаются 6 детей с 

инвалидностью: в 11 классе - 2, один из них на домашнем обучении, в 7 классе 

1 тоже на домашнем обучении по АОП 8 вида, 5 классе - 2, один из них на 

домашнем обучении по социально – ориентированной программе, 1 классе - 1 

по АОП 8 вида. Количество детей, обучающихся по АООП 7 вида -5 

обучающихся и АОП 8 вида - 1. 

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья  детский коллек-

тив является самым мощным ресурсом развития. Невозможно научить общать-

ся со сверстниками, изолировав от них. От того, как станут относиться к ребен-

ку другие дети, во многом будут зависеть его мотивация к учебе и душевное 



~ 549 ~ 

 

состояние. Совместное обучение детей с разным уровнем возможностей пози-

тивно и эффективно по следующим причинам: ребята учатся взаимодейство-

вать друг с другом и получают опыт взаимоотношений.  

Ввиду проблемы возникает необходимость составления проекта «Мир сказок 

и книг». Перед составлением проекта мы изучили научную литературу, опыт дру-

гих педагогов, посещали курсы сказкотерапии, которые проводилась в с. Амга 

ГБУ РС(Я) «ЦСППСи М».  Родителям с детьми ОВЗ и инвалидностью разработа-

ли консультации на тему «Сказкотерапия как средство снятия детской тревожно-

сти», «Сказка как средство оптимизации психоэмоциональной сферы детей». 

Мы выбрали методику сказкотерапии, потому что она нацелена на разви-

тие самосознания ребенка и обеспечивает контакт как с самим собой, так и с 

другими, способствуя построению взаимопонимания между людьми и усвое-

нию необходимых моделей поведения и реагирования, новых знаний о себе и 

мире. Ребенок знакомится со своими сильными сторонами в процессе «расши-

рения» его поля сознания и поведения, в поиске нестандартных, оптимальных 

выходов из различных ситуаций, обмене жизненным опытом. Этот метод раз-

вивает умение слушать себя и других, учит принимать и создавать новое, играя 

вместе с другими ребятами и со взрослыми. Это развитие восприятия, речи, во-

ображения, образного мышления, крупной и мелкой моторики. Сказка для ре-

бенка — это «соединительный мост» между сознательным миром и уровнем 

бессознательного, эмоционального и телесного опыта. То, что проиграно, про-

жито или понято в сказке, ребенок может непосредственно сделать частью сво-

его опыта так же, как если бы это было прожито в жизни. Это позволяет ребен-

ку усвоить правильные моральные нормы и ценности, различать добро и зло. 

 Руководителем проекта является социальный педагог Окорокова А.Г. 

Участники - это дети с инвалидностью, сверстники – одноклассники, родители, 

школьный и сельский библиотекари, руководители театрального кружка и 

кружка «Умелые руки», а также педагог – психолог.  
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Целью проекта является развитие эмоциональной саморегуляции, 

позитивных взаимоотношений с другими детьми и творческих самоутверждений. 

Чтобы достичь цели проекта, мы ставили следующие задачи: научить «особенных 

детей» строить более конструктивные отношения со сверстниками и взрослыми; 

познакомить с приемами эффективного поведения в конфликтных ситуациях; 

повысить (познавать) самооценку, развить самоуважение, способствовать 

решению психических проблем (страх, тревожность, агрессивность, 

гиперактивность); способствовать творческой самореализации, повысить 

познавательную способность.  Проект долгосрочный. 

Механизм реализации проекта: 

1. Беседы – социальный педагог и педагог – психолог с детьми: 

- «Твоя любимая сказка»; 

- «Какие сказки тебе читает мама»; 

- «Сказочный герой». 

2. Практические задания- библиотекари, руководители кружков: 

- «Рассказываем сказку»  (с помощью опорных схем, самостоятельно); 

- «Показываем сказку» (инсценировка знакомой сказки); 

- «Рисуем сказку». 

3. Игровая деятельность- педагог-психолог: 

- дидактическая игра «Назови сказку»; 

- дидактическая игра «Цветные сказки»; 

- дидактическая игра «А что потом?»; 

- дидактическая игра «Чудесные помощники»; 

- подвижная игра «Хитрая лиса»; 

- подвижная игра «Выручай». 

4. Дома с родителями: 

- «Знакомимся со сказками»; 

- «Читаем сказку». 

5. Совместно с родителями и сверстниками поставили сказку «Репка».  
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6. Итоговое мероприятие – все участники проекта. 

 - организация выставки поделок, рисунков в наслеге; 

-  участие в декаде инвалидов наслега. 

Опыт такой формы работы показал следующие результаты: 

 Развитие личностных качеств (коммуникативных навыков, партнёрских 

взаимоотношений); 

 Умение строить более конструктивные отношения со сверстниками и 

взрослыми; 

 Умение решать психологические проблемы (страх, тревожность); 

 Снижение агрессивности,  тревожности, детской конфликтности; 

 Раскрытие творческих способностей детей. 
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Трудоустройство выпускников как показатель качества обучения  

в Педагогическом институте СВФУ 

 

Аннотация: автор статьи обосновывает показатель трудоустройства 

как основной индикатор эффективности вуза. В статье приведены результа-

ты анализа проведенного мониторинга эффективности работы по трудо-

устройству выпускников педагогического института. Приведены выявленные 

в ходе анализа основные проблемы в трудоустройстве выпускника.  

Ключевые слова: карьера, показатель эффективности учебного заведе-

ния, трудоустройство выпускника, мониторинг, результат, проблема трудо-

устройства.  

 

Трудоустройство – это система мероприятий, проводимая государствен-

ными органами или самостоятельно в целях поиска, направления  

и устройства на работу. В широком смысле – это общая последовательность 

этапов развития человека - карьера в основных сферах жизни. Она представляет 

собой динамику социально – экономического положения, статусно-ролевую ха-

рактеристику, форму социальной активности личности [2,С.36].  

Профессиональная карьера в целом рассматривается как узкое понятие, 

связанное с последовательностью должностей, занимаемых человеком  

в процессе своей профессиональной жизни. Это продвижение человека  
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по ступеням производственной, социальной, административной или иной 

иерархии, также карьера  – это «не только успешность в данной профессио-

нальной деятельности, но и успешность всей жизни» [1,С. 9]. 

Государственная политика трудоустройства молодых специалистов вклю-

чает в себя совокупность целей и задач, приоритетов, стратегических программ 

и плановых мероприятий, которые разрабатываются и реализуются органами 

государственной власти. Привлекаются институты гражданского общества для 

решения вопросов поиска, направления и устройства на работу лиц от 18 до 30 

лет, окончивших образовательные учреждения профессионального образования 

и имеющих трудовой стаж не менее 3-х лет.  

Одним из основных критериев эффективности и результативности дея-

тельности высшего учебного заведения в современных условиях является кон-

курентоспособность и востребованность их выпускников на рынке труда, ско-

рость адаптации и качество их трудоустройства. Поэтому университет заботит-

ся о том, чтобы каждый выпускник занял достойную позицию,  

в нашем случае - в системе образования, которая дает возможность не только 

участвовать в различных проектах, но и достигать определенных результатов  

в профессиональной сфере.  

Одним из приоритетных направлений развития университета является подго-

товка выпускников для предприятий-партнеров и содействие в трудоустройстве сту-

дентов. Миссия педагогического института – обеспечить высокое качество системы 

профессиональной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных педаго-

гов для Северо-Востока России на основе инновационной деятельности преподава-

телей, студентов и сотрудников в благоприятной образовательной среде, открываю-

щей выпускникам путь к успеху.  

Содействие трудоустройству студентам и выпускникам — это выстроен-

ная комплексная система взаимодействия. Центр карьеры университета, руко-

водитель, заведующий кафедрой, ответственный по работе  

с выпускниками, несут функцию сопровождения трудоустройства и занятости 
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студентов, их информационно-консультационной поддержки в построении 

успешной карьеры.  

Работа с выпускниками по трудоустройству проходит в течение всего 

учебного года. Традиционно организуются встречи с потенциальными работо-

дателями, специалистами, ярмарки вакансий, индивидуальная работа  

с каждым выпускником. На кафедрах ведется мониторинг и сопровождение ка-

рьерного роста выпускников. Каждый учебный год педагогический институт 

показывает один из лучших результатов, делается анализ, рекомендации и т.д.  

Данные мониторинга трудоустройства выпускников показывают следующее. В 

2017 году по очной форме обучения осуществлен выпуск 212 специалистов. Из них 

бакалавров 173 чел., магистров - 39. На сегодняшний момент трудоустройство со-

ставляет 66,98%. По линии Министерства образования и науки РС (Я) трудоустроено 

74% выпускников. В городе Якутске работают 64% выпускников и 36% - в сельской 

местности.  Занятость по другим каналам составляет 33,02%, из них продолжают 

обучение в магистратуре 30% выпускников. Это показывает, что поступление на 

следующий уровень образования увеличилось на 5%, что превышает показатели 

предыдущего года. Анализ также показал, что по сравнению с прошлогодним вы-

пуском общее количество трудоустроенных увеличилось на 15,7%, трудоустроенных 

по линии Министерства образования и науки РС (Я) увеличилось на 6%.  

Вместе с тем, нельзя не отметить проблемы в достижении высоких показа-

телей трудоустройства студентов, которые отмечаются еще с девяностых годов, 

когда было отменено централизованное распределение по организациям, райо-

нам, областям и т.д. С тех пор эта проблема приобрела социальный характер. С 

целью разрешения данной проблемы в республике хорошо зарекомендовал 

комплексный проект «Выпускник СВФУ: за новое село!», который разработан 

для решения задачи привлечения и закреплению молодых специалистов в сель-

ской местности, также реализации различных бизнес – проектов в районах рес-

публики. Со стороны муниципалитета, органов государственной власти и рабо-
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тодателей предлагаются все необходимые условия для работы, проживания, для 

реализации бизнес-проекта молодого специалиста.  

Со стороны работодателей также наблюдаются определенные требования  

к молодым специалистам, например, когда они предъявляют свои требования 

или проявляют непонимание в отношении трудовых отношений, проблемах 

адаптации, заработной платы, рабочего графика и др. Работодатель предъявляет 

требования к уровню профессионализма, для него важны только профессио-

нальные компетенции молодого специалиста. Для предотвращения указанных 

явлений учебным заведением осуществляется четкая организация практики 

студентов. Практика обеспечивает сохранение фундаментальности образова-

ния, способствует освоению практическими навыками студентов в процессе 

обучения.  В наше время, когда наблюдаются политическая и экономическая 

нестабильность, сложные рыночные отношения, молодым специалистам необ-

ходимо создавать соответствующие условия работы, особенно в отдаленных 

местностях. Большая роль в этом возлагается на грамотную государственную 

политику в сфере занятости молодежи: адекватная реагирование на потребно-

сти рынка труда, четкое распределение трудовых ресурсов.  

Также фундаментальным направлением в организации данной деятельности яв-

ляется профориентационная работа среди учащихся по специальностям, которые вос-

требованы сегодня на рынке труда. Школьники и абитуриенты, родители и учителя 

должны осознанно подойти к выбору будущей профессии с учетом востребованности 

желаемой специальности и возможности занять достойное место на рынке труда.  

Таким образом, успеха в поиске работы, социализации в нашей динамично 

развивающейся стране может добиться тот выпускник, который открыт пози-

тивным изменениям, развил в себе коммуникабельность, профессионализм и 

готовый к самообразованию. Чтобы получить достойное рабочее место  

и хорошую заработную плату, каждый выпускник должен быть конкурентоспо-

собным, готовым гибко реагировать на запросы работодателя, готовый к посто-

янному саморазвитию. 
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На современном этапе демократизации общества в нашей стране в реализации 

важнейших задач гуманизации обучения и воспитания особое значение придается 

общечеловеческой культуре. Культурологический подход выражен в способах при-
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обретения человеком материальных и духовных ценностей. Такой ценностью в 

условиях школ Якутии являются традиционные методы и формы воспитания детей 

средствами народной педагогики. К числу таких теорий относятся, в частности, 

айыы и «кут-сюр». Многие выдающиеся педагоги прошлого занимались исследо-

ванием различных аспектов народного воспитания. Я.А. Каменский, К.Д. Ушин-

ский, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский, И.Я. Яковлев  и другие [1, с. 92]. 

С ранних лет у ребенка формировалось родными и авторитетными члена-

ми туолбэ чувство прекрасного. Ребенок саха целенаправленно поощрялся 

старшими за знание пословиц и народных песен, умение исполнять тойук 

(якутская величальная песня в манере горлового пения) и алгыс (песня - благо-

словение), играть на хомусе (щипковый инструмент), рассказывать олонхо 

(якутский национальный героический эпос), мастерить различные предметы и 

украшения, участвовать в организации праздников и обрядов» [2, с. 92]. Дея-

тельность младшего школьника выступает как критерий его нравственного раз-

вития. В стране происходят глубочайшие изменения, идет процесс формирова-

ния нового человека, в котором гармонически сочетаются духовное богатство, 

моральная чистота и физическое совершенство. В этом процессе наиболее важ-

ное место занимают вопросы нравственного воспитания. Для формирования 

нового человека как личности требуются усиление целенаправленной деятель-

ности школы и учителя-наставника. Одним из действенных средств воспитания 

нравственности являются прогрессивные традиции, обычаи, обряды, в которых 

воплощена народная мудрость. В педагогическом смысле народные традиции, 

обычаи и обряды представляют интерес как отражение многовекового опыта 

воспитания и обучения детей. Портнягин И.С. отмечает, что «традиции и обы-

чаи, оформившись из потребностей жизни человека, становятся как бы неписа-

ным правилом, законом общественной жизни. В итоге они превращаются в ма-

териальные, духовные и общечеловеческие ценности, регулирующие разнооб-

разные потребности и интересы людей в обществе. Много обычаев традиций и 

у народов Сибири, что придает воспитанию определенную систему и строй-
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ность» [2, с.14]. Традиции показывают отношение человека к природе и обще-

ству и являются факторами воспитания детей. Известные ученые Якутии всегда 

подчеркивали ценность самобытного развития якутской культуры. Сегодня дух 

возрождения традиционных основ народной культуры является положительной 

тенденцией сегодняшнего развития. Главными носителями идеи национального 

единства выступают представители научной интеллигенции и учительская об-

щественность республики. Практически весь процесс шел снизу, с массива 

народной среды. Словом, за связь культуры с родниковыми истоками, за бе-

режное сохранение, развитие целостной культуры выступает сам народ. [1, с.6]. 

Культура саха составляет базисную основу традиционной системы само-

развития народа. Она есть лик и портрет народа, дух и душа этноса. Его путь 

развития, высота и результат материально – духовного производства. Народная 

культура якутов выполняет те же функции, которые действуют для других ти-

пов самобытных культур.  

Во – первых, этот пласт культуры помогает нам воссоздать заново истин-

ный, сущностный дух своего народа. Сегодня для нас общепоставленная задача 

является наиболее актуальной. С духом связана душа, воля и сознание якутско-

го народа. Энергией и настойчивостью нынешнего поколения в этом направле-

нии сделано немало. 

Во – вторых, народная культура сегодня выступает как действующий источ-

ник народной мудрости и социального опыта поколений. Как связывающее звено 

между прошлыми образцами и современными проявлениями культуры пользуется 

она неизменным доверием всего общества. Поэтому приоритет социальной зна-

чимости по существу ассоциируется с понятием этнокультурной ценности. 

В – третьих, особой популярностью пользуется ее познавательная функ-

ция. Для нашего народа устная память и фольклорное знание играют заметную 

роль в постижении своего исторического прошлого, в самосознании природы и 

сущности своей культуры. 
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В – четвертых, сегодня на уровне государственных структур действуют целе-

вые программы по образованию и семейной политике. Функциональная нагрузка 

традиционной культуры в этих целеполагающих документах значительная. 

Любой этнос, любая культура не может претендовать на особую чистоту и 

однородность. В них всегда будут элементы других культур. В результате взаимо-

действия культур идет процесс взаимодействия между сферами разных культур. 

Традиционная культура якутов в естественном бытовании всегда будет воспри-

ниматься как единый мощный пласт деятельной культуры всего народа. 
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Методологической основой ФГОС второго поколения является системно-

деятельностный подход, направленный на формирование у учащихся различ-

ных видов учебной деятельности и их составляющих-универсальных учебных 

действий (УУД).  В связи с этим возникает необходимость поиска путей и 

условий по реализации деятельностного подхода, направленного на развитие 

знаний и умений у учащихся. Следовательно, взаимодействие учителя с учени-

ком должно быть организовано таким образом, где первый является тьютором, 

а второй исполнителем. Реализация деятельностного подхода требует тщатель-

но отобранного содержания учебного материала и поиска интересных, к тому 

же действенных приемов обучения. Данная тенденция системы школьного об-

разования наталкивает на поиск педагогического осмысления трансформации  

учебно-поисковой логики учащихся – от изучения к расследованию, от рассле-

дования к исследованию. В данном контексте интересным видом деятельности 

выступает некий акт расследования, который может иметь место в процессе 

обучения школьной биологии.  

Далее речь пойдет об этимологической особенности понятия «расследова-

тельская деятельность», возможности организации данной формы обучения в 

практике школьного биологического образования.  

Итак, целью нашего педагогического исследования является создание 

условий по организации расследовательской деятельности учащихся на уроке 

биологии для развития у них: 

-конкретных предметных знаний и умений и биологических понятиях; 

-умений совершать поиск, анализировать и делать вывод,  
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-возможности и способности оценивать свою деятельность, нравственные 

качества личности, осознанный выбор будущей профессии. 

Поставленная цель определила следующие задачи: 

- проанализировать понятия «изучение», «исследование», и «расследование»; 

- определить последовательность усвоения материала; 

- выявить элементы расследовательской деятельности учащихся на уроке 

биологии; 

- спроектировать РДУ на уроке биологии. 

Основная идея состоит в том, что современные научные исследования по-

степенно преобразовались в некие научные расследования, сильно напомина-

ющие прокурорские расследования. В чем же между ними разница? Для по-

дробного разбора следует остановиться на этимологических аспектах рассмат-

риваемых понятий. Нужно различать три такие категории, как изучение, иссле-

дование и расследование, которые и в английском языке имеют свои аналоги: 

study, research и investigation. Изучение (study) – это разбор уже существующего 

знания и овладение им. Исследование (research) – это проникновение вглубь 

изучаемого процесса (явления) и формирование на этой основе нового и, как 

правило, относительно универсального знания. Расследование же (investigation) 

направлено на поверхностное осмысление фактов и генерирование выводов, 

имеющих значение лишь в контексте данного момента и данных обстоятельств.  

Образно говоря, исследование – это проникновение «вглубь» явления, а 

расследование – это «скольжение» по его поверхности. Значит, и исследование, 

и расследование базируются на изучении. Следовательно, изучение можно 

трактовать как первую фазу познания, за которой идет расследование и уже по-

том собственно исследование. 

ИзучениеРасследованиеИсследование 

Проанализировав этимологический аспект и возможность реализации предлага-

емого педагогического акта в учебной практике, можно дать следующее определение 

понятию: «Расследовательская деятельность учащихся» (РДУ) – вид педагогическо-
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го акта, представленный цепочкой причинно-следственных связей, основанных на 

осмысление фактов (улик) и генерирование выводов (доказательств) с применением 

научных методов исследования. Ключевым моментом РДУ является подача интриги 

в постановке проблемы расследования. В обыденном понимании слово «интрига» 

зачастую означает некие корыстные способы достижения цели путем манипуляция-

ми другими людьми. В нашем же случае интрига (учебная) применяется для дости-

жения образовательных целей путем манипуляции действиями обучающихся в ходе 

расследовательской деятельности. Дадим определение следующему понятию «Учеб-

ная интрига» – способ организации действий учащихся, для достижения образова-

тельных целей, путем манипуляции действиями обучающихся в ходе РДУ. 

Содержание в РДУ активных методов обучения 

Таблица1. 

Проблемное обучение Ролевая игра Исследовательская деятель-

ность 

Постановка проблемной си-

туации 

Инсценировка вымышлен-

ного сюжета 

Применение методов науч-

ного исследования 

Расследовательская деятельность учащихся 

(РДУ) 

Учебная интрига 

Далее приведем параметры предлагаемых актов познания в системе 

школьного образования в виде таблицы: 

Параметры предлагаемых актов познания 

Таблица 2.  

Параметры Педагогические акты 
Изучение Расследование Исследование 

Информационный 
аспект 

Привитие информации Поиск информации Преобразование ин-

формации 
Объем нагрузки Определяется учите-

лем в соответствии с 
нормой 

Небольшой объем 
нагрузки 

Высокая трудоем-

кость 

Поисковый потен-

циал 
По стандарту содер-

жания 
Креативность Творчество 

Охват участников Индивидуальный, 
групповой 

Групповой Индивидуальный 

Форма организа-

ции учебного про-

цесса 

Урок, экскурсия, са-

мостоятельная работа 
и др. 

Урок, внеурочная 
деятельность, вне-

классная деятель-

ность 

Учебно-
исследовательская 
деятельность, про-

ектная работа 
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Как показывает практика, к изучению темы «Основы генетики» в школьном 

курсе биологии учащиеся относятся неоднозначно. Одни из них интересуются ма-

териалом этой темы и с удовольствием решают генетические задачи. Другие, 

напротив, негативно относятся к содержанию этой темы и не любят решать задачи. 

Чтобы сформировать интерес учащихся к содержанию этой темы, перед занятием 

учителем разрабатывается сюжет и сценарий, составляются задачи, распределяются 

группы, приготавливаются оборудования, реактивы, материалы, сырье, оформляет-

ся кабинет. Приведем пример реализации РДУ на уроке биологии. 

В самом начале учитель представляет основной сюжет инсценировки, ко-

торая состоит из нескольких детективных миниатюр. Также представляются 

отдельные лаборатории и эксперты. По легенде на так называемое сыскное 

агентство обращается клиент с просьбой выявления ему родственника из числа 

кандидатов. Далее лабораториям раздаются конвертики с конкретными задани-

ями.  Экспертам последовательно предлагаются детективные миниатюры в ви-

де маленьких историй, где в содержании кроется маленькая зацепка (подсказ-

ка). Каждая миниатюра представляет отдельные задачи, для решения которой 

лаборатории применяют методы генетического исследования. Ведущий ставит 

проблемную ситуацию в форме интриги, а также предоставляет различные ули-

ки (вещдок). Эксперты, используя литературные источники и оборудования, 

приступают к коллективному обсуждению и постановкам опыта. Каждая груп-

па с анализами, выводами и доказательствами, приводя аргументы, представля-

ет свой результат расследования (рапорт-отчет). Далее из каждой лаборатории 

по одному эксперту со своими заключениями экспертизы выходят для участия 

в консилиуме. Результатом публичного обсуждения становится принятие вер-

дикта и обобщение результатов расследования в общую папку дела.   В конце 

урока делается общий вывод, акцентированный на общечеловеческие и науч-

ные ценности. Урок завершается проведением рефлексии. 

Для определения отношения студентов и педагогов к проблеме нашего ис-

следования нами проведено анкетирование, содержащее следующие вопросы: 
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1) Как вы считаете, необходимо ли школьникам заниматься исследова-

тельской деятельностью? 

2) С чем ассоциируется у Вас понятие «расследование»? 

3) Как вы думаете, приемлемо ли организовывать расследовательскую дея-

тельность учащихся на уроке? 

4) Какое место и роль может занять расследовательская деятельность уча-

щихся в системе школьного образования? 

Обработка данных анкетирования показала, что: 

- 100% опрошенных считают, что школьникам необходимо заниматься ис-

следовательской деятельностью 

- Понятие расследования у 50% опрошенных ассоциируется с поиском че-

го-либо (истины, фактов, информации и т.п.) 

- 67% опрошенных считают, что РДУ может занять важную роль в системе 

школьного образования (метод обучения, факультатив, элективный курс)  

Теоретический обзор и апробация предлагаемого подхода позволяют нам 

выдвинуть следующие возможные положительные стороны РДУ: 

- исходящая изнутри мотивация учащегося, представленная желанием 

«распутать» интригу расследования; 

- «порционные» расследования, позволяющие за короткое время разрешать 

поставленные проблемы, следовательно, достигать цели образования; 

- интегративный характер расследований, охватывающий понятия из раз-

ных областей естественнонаучного цикла; 

- исполняемые учащимися разные роли и особенности проведения рассле-

дований могут поспособствовать правильному выбору будущей профессии; 

- вовлечение большого количества учащихся путем организации коллек-

тивного общения во время расследования.   

Таким образом, одним из возможных путей реализации требований стан-

дарта нового поколения может стать расследовательская деятельность учащих-

ся на уроке как активный и эффективный метод обучения, исходя из того, что 
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метод обучения это - способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности 

учителя и учащихся, которая направлена на решение задач образования. 
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Совершенствование знаний учащихся по разделу «Обмен веществ и энергии» 

путем разработки и применения ситуационных задач  

на основе регионального компонента (8-й класс) 

 

Аннотация: В статье описана методика использования ситуационных 

задач по разделу "обмен веществ и энергии" 8 класса. По мнению авторов, 

применение разработанных ситуационных задач, основанных на региональный 
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компонент, совершенствует знания по данному разделу, и способствует до-

стижению новых образовательных результатов в учебном процессе.  

Ключевые слова: ситуационная задача, проблемная ситуация, обмен ве-

ществ, энергетический обмен, пластический обмен, белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины, гиповитаминоз 

 

Стремительно изменяющиеся жизненные, профессиональные условия тре-

буют от человека умения быстро ориентироваться и адекватно отвечать на про-

исходящие изменения. В настоящее время вновь становится актуальным мне-

ние выдающегося методиста естествознания Валериана Викторовича Половцо-

ва: "Школа должна, с одной стороны, ясно ставить общую цель, к которой она 

стремится; с другой – согласовать с ней как материал, так и методы, проводи-

мые в отдельных учебных предметах; все это, наконец, должно делаться ради 

того, чтобы дать развивающемуся человеку общее образование с целью приго-

товить его к жизни" [3, с. 261].   

При переходе на ФГОС у учителей биологии возникает ряд проблем. 

Наибольшие трудности связаны с тем, как на основе привычного учебного ма-

териала обеспечить эффективное формирование у учащихся компетенций в ре-

шении жизненных ситуаций. Несмотря на большую популярность проблемного 

обучения, учитель до сих пор испытывает трудности в том, как построить диа-

лог с учащимися, в котором они, используя теоретический материал предмета, 

быстро и легко перейдут к практическому его использованию в повседневной 

жизни. Это указывает на то, что школьное биологическое образование испыты-

вает потребность обучения и воспитания детей в ситуативном русле [1]. 

Проблемные ситуации могут возникать на всех этапах обучения: при объ-

яснении, закреплении, контроле. По мнению Шубаева О.П., решение проблем-

ных ситуаций может способствовать развитию навыков самоорганизации дея-

тельности, формированию умения объяснять явления действительности, разви-

тию способности ориентироваться в мире ценностей, повышению уровня 
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функциональной грамотности, формированию ключевых компетентностей, 

подготовке к профессиональному выбору, ориентации в ключевых проблемах 

современной жизни. Во всех случаях решение ситуационных задач будет 

направлено на достижение метапредметных результатов, то есть, образователь-

ных результатов, выходящих за рамки учебного предмета и применимых в раз-

ных видах деятельности [4, с. 31]. 

При изучении практически любого раздела биологии возможно создание 

проблемных ситуаций. Однако для того, чтобы проблема стала предметом по-

иска для ученика, и он смог ее решить, она должна стать личностно важной. 

При этом метод проблем и поиска решений – это систематическая работа учи-

теля, а не однократная акция. Ученик должен быть готов «увидеть» проблему, 

сформулированную учителем, и определить пути поиска ее решения.  

В силу своей межпредметности, интегративности ситуационные задачи 

способствуют систематизации предметных знаний на деятельностной практи-

ко-ориентированной основе, когда ученики, осваивая универсальные способы 

деятельности, решают личностно-значимые проблемы с использованием пред-

метных знаний. Поэтому ситуационные задачи могут выступать в качестве ре-

сурса развития мотивации учащихся к познавательной деятельности [4, с. 31]. 

Психологические условия для успешного применения проблемного обучения:  

- проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы 

знаний; 

 - быть доступными для учащихся;  

- должны вызывать собственную познавательную деятельность и актив-

ность; 

 - задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить их, 

опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного 

анализа проблемы и нахождения неизвестного [2, с. 105]. 

Изучение данной проблемы привело нас к разработке алгоритма составле-

ния ситуационных задач: 
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1.  Выявление ключевого понятия данного урока; 

2. Составление ситуации, связанной с ключевым понятием; 

3. Разработка условия задачи; 

4. Составление возможного ответа. 

Использование алгоритма составления ситуационных задач на примере 

конкретных задач: 

Пример 1. В 8 классе по теме «Обмен веществ и энергии» учащиеся усва-

ивают такие понятия, как обмен веществ, пластический обмен, энергетический 

обмен, витамины, пищевые компоненты. Опираясь на эти понятия, мы задаем 

школьникам вопросы, направленные на закрепление понятий. 

Вопрос учителя: «Какими свойствами обладают энергетический и пла-

стический обмен?» (Ответ ученика: «Пластический обмен обеспечивает клетку 

сложными органическими веществами (белками, жирами, углеводами, нуклеи-

новыми кислотами), а энергетический обмен обеспечивает клетку энергией. 

При выполнении работы (умственной, мышечной и т.п.) энергетический обмен 

усиливается. 

Учитель соглашается с учащимися и задает следующий вопрос, но уже си-

туационного характера: «Почему пластический и энергетический обмены 

неразрывно связаны между собой и особенно важны в условиях Севера?». Дан-

ный вопрос ставится как ситуационная задача, которая направляет учебно-

познавательную  деятельность учащихся к решению поиска ответа. Ученики 

рассматривают компоненты энергетического питания из органических веществ, 

связывают особенности обмена веществ северян с условиями среды. Данная си-

туационная задача формирует практическое применение знаний и умений по 

обмену веществ в новых условиях, на основе имеющегося жизненного опыта 

ученика-северянина. 

Возможный ответ: «Жизнедеятельность организма в условиях низких тем-

ператур Севера требует высокой затраты энергии. В связи с этим повышается 
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потребность в энергетических продуктах питания, в основном белков и жиров, 

так как эти компоненты пищи наиболее калорийные в энергетическом плане».  

Пример 2. При изучении темы «Витамины» учащиеся усваивают такие 

понятия как: Витамин А, В1, С, Д, гиповитаминоз, гипервитаминоз, авитами-

ноз, «куриная слепота», бери-бери, цинга, рахит.  Опираясь на эти понятия, 

предлагаем такую ситуационную задачу: «К терапевту одного из северных рай-

онов республики, где преобладает белково-липидное питание, обратился уче-

ник с жалобами на кровоточивость мелких сосудов, десен, выпадение волос. 

Врач рекомендовал ему длительный прием отвара шиповника. Обоснуйте 

назначение врача». Для решения этой ситуационной задачи учащиеся  рассмат-

ривают роль витаминов в организме человека, в каких продуктах содержатся те 

или иные витамины, какие заболевания развиваются при недостатке или отсут-

ствии витаминов.  

Возможный ответ задачи: «У больного ученика симптомы гиповитаминоза 

витамина С, чего не наблюдается в пище животного происхождения. В шипов-

нике содержится максимальное количество витамина аскорбиновой кислоты, 

что позволяет в короткие сроки восполнить его недостаточность в организме». 

Пример 3. При изучении темы «Обмен белков, жиров, углеводов» учащи-

еся изучают такие понятия, как жиры, белки, углеводы, расщепление, всасыва-

ние, усвоение.  Основываясь на эти понятия, можно предложить такую ситуа-

ционную задачу: «В школьной столовой к обеду был приготовлено националь-

ное блюдо, сильно заправленное уксусом. Как будет перевариваться в ротовой 

полости картофель, входящий в состав этого блюда? Для решения этой ситуа-

ционной задачи учащиеся рассматривают механизмы пищеварения,  строения и 

свойств углеводов с их биологической ролью, функции ферментов. 

Возможный ответ: «Под действием слюны в полости рта расщепляются 

крахмал и углеводы. Процесс расщепления углеводов происходит в слабоще-

лочной среде. В кислой среде желудочного сока расщепления крахмала не про-
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исходит, поскольку фермент амилаза неактивен. Поэтому картофель будет пе-

ревариваться хуже».  

Для проверки эффективности данной методики был проведен педагогиче-

ский эксперимент в Покровской СОШ №2 Хангаласского улуса Республики Саха 

(Якутия). В эксперименте участвовали учащиеся 8-10 классов в количестве 14 че-

ловек. При проведении занятий по биологии были использованы ситуационные 

задачи, которые заметно привели к увеличению качества усвоения материала в 

14%. Из этого можно прийти к выводу о том, что использование ситуационных 

задач способствует эффективному усвоению учебного материала.  

В результате исследования выявлено, что решение ситуационных задач на 

основе привычных явлений с использованием регионального компонента повы-

шает уровень знаний и умений учащихся, позволяет выработать навык мысли-

тельных операций, развить внимание и творческое воображение. Разработанные 

нами ситуационные задачи в дальнейшем могут быть использованы учителями 

биологии для создания активной творческой деятельности на уроке. 

Таким образом, реализация ситуационных задач на уроках биологии по 

изучению раздела «Обмен веществ и энергии» может стать эффективным мето-

дическим подходом, обеспечивающим достижение образовательных целей. 
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Возможность использования облачных технологий в коррекционной школе 

 

Аннотация: в данном докладе рассмотрены возможности использования 

облачных технологий в коррекционной школе. Наиболее приемлемым сервисом 

облачных технологий, который применяется на уроках русского языка и лите-

ратурного чтения, является приложение Plickers. Выявлены преимущества 

этого приложения в организации контроля усвоения знаний учащихся на уроке. 

Главное достоинство Plickers – простота в использовании, экономия времени и 

быстрая обратная связь учителя и учащихся.  

Ключевые слова: процесс обучения, коррекционная школа, дети с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), облачные техно-

логии, Plickers, тестирование, контроль усвоения знаний, экономия времени. 

 

Обучение русскому языку и чтению в специальной (коррекционной) школе 

уделяется большое внимание. Oт того, насколько ученики овладеют навыками 

чтения и письма, связной устной и письменной речью, во многом зависит 

успешность всего образовательного процесса, обеспечение социальной адапта-

ции выпускников. 

Важным структурным компонентом  процесса обучения является проверка 

и оценка знаний, умений и навыков учащихся с нарушением интеллекта, кото-

рая выполняет следующие функции: 

- обучающую;  

- воспитательную;  

- коррекционную;  
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- стимулирующую;  

- проектировочную.  

Одним из важных принципов обучения является систематическая текущая про-

верка состояния успеваемости, при рациональной организации которой учитель по-

лучает в свое распоряжение ценнейшие данные о наличии пробелов в знаниях уча-

щихся и немедленно использует эти данные для устранения пробелов и недочетов.  

Тестирование является одним из составляющих системы отслеживания ка-

чества усвоения знаний и умений школьного мониторинга и не заменяет другие 

письменные формы оценки обученности учащихся. Тестовый контроль способ-

ствует повышению мотивации, в связи с этим реализуется стимулирующая 

функция контроля, которая раскрывает перспективы успеха школьника, создает 

и поддерживает положительный эмоциональный настрой, вызывает желание 

учиться, способствует формированию адекватной самооценки результатов соб-

ственной деятельности. 

Облачные технологии  позволяют организовать тестирование или опрос за 

максимально короткий срок, а также предоставляют возможность пользоваться 

различными программами, дисковым пространством удалённо. 

Наиболее приемлемым  сервисом облачных технологий, который мы ис-

пользуем на уроках русского языка и литературного чтения, является приложе-

ние Plickers.  

Преимущества приложения: 

• Достаточно одного смартфона на класс; 

• Можно создать собственную библиотеку тестов; 

• Все создается и редактируется на персональном компьютере.  

Для работы с Plickers требуется: 

• Один мобильный телефон у учителя под управлением Android с 

установленным приложением Plickers; 

• Набор карточек с QR-кодами; 

• Проектор. 
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Как работать с   Plickers? 

Программа работает по очень простой технологии. В приложении создает-

ся папка класса, где каждому ученику в алфавитном порядке прикрепляется по-

рядковый номер карточки с QR-кодом. Сама карточка квадратная, каждой сто-

роне соответствует свой вариант ответа (A, B, C, D). 

 

Учитель задает вопрос, ребенок выбирает правильный вариант ответа и 

поднимает карточку соответствующей стороной кверху. Педагог с помощью 

мобильного приложения сканирует ответы детей в режиме реального времени 

(для считывания используется технология дополнительной реальности). Ре-

зультаты сохраняются в базу данных и доступны как напрямую в мобильном 

приложении, так и на сайте для мгновенного или отложенного анализа.  

Plickers можно использовать как: 

1. Фронтальный опрос в конце урока. 

2. Фронтальный опрос в начале урока по пройденной теме.  

3. Проведение тестов и проверочных работ.  

4. Анализ работы учителя. 

Приложение мы используем на уроках русского языка и чтения в 8 классе, 

так как ученики успешно усваивают материал, и это дает возможность 

использовать данный метод опроса.  

Использование Plickers на уроке позволяет учителю улучшить обратную 

связь между собой и классом. Для детей это приложение – своего рода 
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развлечение, позволяющее немного отвлечься от рутинных уроков и в игровой 

форме отвечать на вопросы. Самое главное, что Plickers – это очень простая 

технология. Она не требует больших затрат, и ее может начать применять 

любой учитель.  

 

Тест по русскому языку 8 класс  

 

1. Как называются слова, имеющие один корень? 

A. Односоставные; 

B. Однокоренные; 

C. Одноименные; 

D. Однородные. 

2. Какое слово не является однокоренным? 

A. Бережок; 

B. Прибрежный; 

C. Бережливый; 

D. Берег. 

3. Какое слово не является однокоренным слову ПИЛИТЬ? 

A. Пила (инструмент); 

B. Лесопилка; 

C. Отпилить; 

D. Пить. 

4. Какое слово является близким по значению слову ЖАД-

НЫЙ? 

A. Резкий; 

B. Правдивый; 

C. Скупой; 

D. Злой.  
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5. Отметьте в каком слове на место пропуска необходимо 

вставить букву И? 

A. Р…ка; 

B. С…мья; 

C. Л…нейка; 

D. В…сна. 

6. Отметьте слово, в котором нет приставки. 

A. Заход; 

B. Забежал; 

C. Забота; 

D. Заглянуть. 

7. Какое слово нужно написать раздельно? 

A. (до)статочный; 

B. (до)ход; 

C. (до)леса; 

D. (до)ехать. 

8. Определите, какое слово нужно написать с мягким знаком 

(ь)? 

A. Грач; 

B. Силач; 

C. Врач; 

D. Доч. 

9. В каком слове нужно вставить разделительный мягкий 

знак (ь)? 

A. Бар…ер; 

B. Об…явление; 

C. С…едобный; 

D. Под…езд. 
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10. Убери лишнее слово: 

A. Носильщик; 

B. Заносить; 

C. Носик; 

D. Носит. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены современные воспитательные 

методики образования учащихся начальной школы. Вовлечение школьников в 
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социально-общественную деятельность, предоставление возможности посе-

щать различные кружки дополнительного образования. 

Ключевые слова: воспитание интеллектуальной, культурной личности, раз-

витие познавательного процесса, гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание личности, поддержка и развитие талантливых детей. 

 

Целью воспитания в  школе является воспитание интеллектуальной, куль-

турной личности, нравственно богатой,  духовной, здоровой, свободной, вла-

деющей творческими умениями и навыками, поддержка и развитие талантли-

вых детей. 

Воспитание рассматривается  как целенаправленная и педагогически 

управляемая деятельность по актуализации и мотивации потребностей учащих-

ся к саморазвитию, самосовершенствованию. Деятельность педагогов и родите-

лей  направлена на преобразование среды жизнедеятельности ребёнка в среду, 

благоприятную для максимального развития его возможностей,  индивидуали-

зации как личности  и гражданского становления в обществе. 

Основными задачами школы являются: 

- повышение интеллектуального уровня учащихся, развитие познаватель-

ного интереса через проведение в школе разнообразных форм внеклассной ра-

боты  и    дополнительное образование; 

- повышение эффективности работы по духовно-нравственному, граждан-

ско-патриотическому воспитанию, информационно-медийному направлению в 

воспитании; 

- развитие ученического самоуправления, которое должно формироваться 

через рост инициативы, самостоятельности и чувства ответственности учащихся; 

-  развитие творческой самореализации учащихся, которое формируется 

через создание условий для художественно-эстетического развития; 
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- расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания 

учащихся, которое направлено через привлечение родителей к учебно-

воспитательному процессу школы. 

Для поддержки и развития талантливых детей в школе созданы условия  

дополнительного образования детей. Учителями и классными руководителями 

ведутся кружки на бесплатной основе. В творческих коллективах занимаются 

талантливые ребята нашей школы. 

Дополнительное образование и воспитание в школе направлено на: 

- воспитание нравственных качеств личности, уважение к своему Отече-

ству. В клубе «Патриот» проведены следующие тематические мероприятия: 

«Неизвестный солдат», «Вахта памяти», «Смотр песни и строя», «Ветеран». 

- воспитание познавательной активности и эрудированности учащихся. 

Мероприятия проводятся через работу кружков и секций  в системе дополни-

тельного образования, таких как: «Английский занимательный», «Английский 

театральный», «Барабанщики», «Домисолька», «Здоровейка», «ИЗО», «Квил-

линг», «Кукольный», «Лепка», «Патриот», «Перворобот», «LegoWeDo», «Якут-

ский разговорный», «Шахматы», «Хореография», «Занимательный русский», 

«Живое слово». Школа второй год реализует республиканский проект «Музыка 

для всех». Учащиеся ежегодно участвуют в городских, республиканских, все-

российских, международных конкурсах-фестивалях, в таких как: «Зима начина-

ется с Якутии», «Танцующий Якутск», «Таланты России», «Слава героям», «В 

гармонии с музыкой к вершинам успеха» по проекту «Музицирование для 

всех», «Родник дружбы», «Бриллиантовые нотки», «Дьиэрэнкэй», «Сандаар» 

- воспитание ответственности за порученное дело, творческой активности, 

индивидуальности личности   реализуется через работу совета «Ученический 

актив»; 

- воспитание уважения к труду, бережливости через организа-

цию дежурства по классам и школе, трудовые десанты, субботники, экологиче-

ские акции; 
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- формирование физически развитого, здорового подрастающего поколения. 

Для этого в школе проводятся спортивные праздники, «Дни здоровья», секции, 

экскурсии, веселые старты, состязания «Мама, папа я - спортивная семья»; 

- воспитание чувств коллективизма, товарищеской взаимопомощи, уваже-

ния к традициям школы формируется через внеклассные мероприятия. 

Таким образом,  воспитательная работа в школе направлена на воспитание  

человека как  личности, способной не только осваивать ценности культуры че-

ловечества, но и осмысление человека как самоценности в системе социаль-

ных ценностей.  
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Военно-патриотическое воспитание  

на уроках литературы и во внеурочной деятельности 

 

Аннотация: В данной статье затронута тема воспитания на уроках ли-

тературы и во внеурочной деятельности. Многолетние наблюдения за школь-

никами, беседы с ними, а также занятия с учениками по литературе свиде-
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тельствуют о том, что у большинства школьников отсутствует культура 

речи и они мало знают о героических поступках, о жизни героев родной стра-

ны. Вышеизложенное дает основание судить о том, что актуальность пат-

риотического воспитания в школах более очевидна.  

Ключевые слова: патриотические сознания, патриотическое воспитание, 

нравственные ценности, патриотизм, память. 

 

В сегодняшний день проблема патриотического воспитания молодежи ак-

туальна как никогда. В условиях утраты нашим обществом традиционного пат-

риотического сознания, широкого распространения равнодушия, цинизма, 

агрессивности, падения престижа военной службы формируется комплекс 

ущербности и неполноценности нации. У значительной части призывников от-

сутствует позитивная мотивация к добросовестной военной службе. Многие из 

них воспринимают ее как неприятную неизбежность и неблагодарную повин-

ность, которую следует выполнять лишь во избежание уголовной ответствен-

ности. Причастность к защите Родины, гордость за принадлежность к Воору-

женным силам, воинская честь и достоинство - эти понятия утрачивают в гла-

зах призывной молодежи свою значимость. Поэтому очевидна неотложность 

решения острейших проблем воспитания патриотизму, как основы консолида-

ции общества и укрепления государства. 

Воспитание патриотизма бессмысленно без формирования нравственных 

ценностей, патриотического сознания. Таким образом, цель моего преподава-

ния литературы и ведение внеурочной деятельности - это подготовка нрав-

ственно развитых молодых людей, которые могли бы адаптироваться в изме-

няющемся мире. Задача патриотического воспитания подрастающего поколе-

ния в числе приоритетных. Но одно дело заявить о ней во всеуслышание и со-

всем другое - осмыслить ее и предпринять конкретные шаги. 

Многие школьные дисциплины касаются вопросов нравственности. Одна-

ко предмет литературы, стихи и песни о Великой Отечественной войне, чтение 
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газет и журналов, просмотр фильмов, знание о жизни героев способны суще-

ственно улучшить нравственное воспитание. Реализация патриотического 

направления осуществляется через внеклассные мероприятия, на которых уче-

ники знакомятся с историей государственной символики страны, республики, 

города, района, села. Также это может быть организация встреч с ветеранами 

войны, с участниками локальных войн, работниками силовых структур. 

Развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения и 

общения, культуры досуга учащиеся получают через организацию вечеров от-

дыха, тематических классных часов, посещение театров, музеев. Свои уроки, 

классные часы и мероприятия я строю так, чтобы они вызвали интерес к таким 

людям, как писатели и поэты, герои Великой Отечественной Войны, участники 

локальных войн (Афганской, Чеченской и т.д.), ликвидаторы Чернобыльской 

АЭС, пожарники, спасатели, космонавты и т.д. Думаю, что история советского 

общества - это история подвига, от времен Октябрьской революции до Великой 

Отечественной, до сегодняшних нелегких будней борьбы за мир и  сохранение 

жизни. История нравственного, гражданского, общечеловеческого подвига во 

имя будущего, творимого миллионами людей,  многие из которых оставили 

свои имена на граните памятников и страницах книг.  

Кто - то сказал, что память и воображение неотделимы друг от друга. Так, 

Константин Симонов, написавший одну из лучших книг о ВОВ "Дни и ночи", 

уводит в свою память ребят, которые благодаря его жизни, его опыту и воспо-

минаниям и, конечно же, благодаря его таланту возвращаются в былое, пости-

гая мужество и героизм. Не исчерпали бессмертных списков Великой Отече-

ственной герои А.Толстого, Л.Леонова, Б. Полевого, Ю.Бондарева, В.Быкова и 

Г.Бакланова, стихи и песни, показывающие героизм воинов, защищающих свою 

Родину (М.Исаковский -  "Катюша", "Враги сожгли родную хату"; Б.Окуджава - 

"Песенка о пехоте", "Здесь птицы не поют..."; А.Фатьянов - "Соловьи";  

Л.Ошанин -  "Дороги" и др.).  
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В романе "Они сражались за Родину" М. Шолохов сумел прочертить исто-

ки народного подвига. В индивидуальных чертах одной судьбы он увидел и по-

казал глубину национального характера, духовную связь советских людей в 

тяжелый момент смертельной опасности, их мужество и героизм.  И прав был 

С.Цвейт, сказавший: "Историческое  деяние бывает закончено не только тогда, 

когда оно свершилось, а лишь после того, как оно становится достоянием по-

томков". Мы преклоняемся перед подвигом наших солдат, сражавшихся во имя 

Родины, павших на поле битвы вдали от дома. Их дела навсегда останутся в 

нашей памяти, станут примером для подрастающего поколения России. 
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Преподаватель современного вуза: ожидания обучающихся    

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о профессионально важ-

ных качествах современного преподавателя высшего учебного заведения; пред-

ставлена характеристика об идеальном преподавателе обучающихся в вузе. 

Ключевые слова: преподаватель, высшая школа, профессиональные важ-

ные качества, профессиональные компетенции  
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Обновление российской высшей школы ставит перед профессорско- пре-

подавательским составом вузов требования к повышению их профессионально 

важных качеств.  

Если обратиться  к  отечественным исследованиям по изучению  качеств 

преподавателя современного вуза, то значимыми являются следующие:  спо-

собность понимать обучающихся и руководить ими;  владение в совершенстве 

методами преподавания, политическая активность, эмоциональность,  общи-

тельность; уважение к обучающимся; эмпатия  и др.[1;2; 3;5]. 

Авторский коллектив учебного пособия «Преподаватель вуза: технологии 

и организация деятельности» под руководством С.Д. Резника и  О.А. Вдовиной 

представляют обширную классификацию  качеств преподавателя современного 

вуза, которые можно обобщить в модель, состоящую из пяти блоков:                  

1) профессиональная компетентность;  

2) нравственные качества; 

3) организаторские способности; 

4) деловые качества  

5) умение управлять собой.    

Так, В.Н. Гуровым и И.Ю.Резвановой в ходе опроса студентов                  

ставропольских вузов выявлены компетенции успешного преподавателя:  на  1-

е место студенты поставили дидактические способности преподавателя (знание 

предмета, умение доступно объяснять материал, умение заинтересовать изуча-

емой темой, показать профессионально-ориентируемую значимость предмета, 

владение инновационными технологиями;  на 2-м месте – эрудиция, разносто-

ронность интересов, оригинальность преподавателя и чувство юмора;  3-е ме-

сто занимает эмоциональная уравновешенность; 4-е место – стремление к са-

мопознанию и саморазвитию, мобильность, уверенность в себе, склонность к 

инновационной деятельности.  
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Далее следуют нравственные качества преподавателя - справедливость, чест-

ность, терпимость, умение отмечать достоинства студентов, требовательность, 

уважение и тактичность. Складывающиеся экономические отношения в образова-

нии отразились и на отмеченных личностных характеристиках преподавателей ву-

за. Студенты назвали такие качества успешного преподавателя, как уверенность в 

себе, мобильность, склонность к инновационной деятельности  [3, C53]. 

С целью выявления ожиданий обучающихся на сегодняшний день к  лич-

ностным и профессиональным качествам преподавателя вуза, нами проведен 

опрос 53 магистрантов 1-2 курсов  ИЗФИР и ФЛФ СВФУ, изучающих предмет 

«Педагогика высшей школы». Так, для студентов оказались весьма значимыми 

качествами умение слушать, умение заинтересовать аудиторию, любовь и ин-

терес к своему предмету, доступность объяснения, ораторские способности. В 

качестве отрицательных профессиональных качеств, магистранты выделили: 

монотонность изложения  учебного материала, ориентация не на аудиторию, 

непонятное объяснение, недостаточное знание предмета, нелогичность излага-

емого материала и разговоры на отвлеченные темы. 

Таким образом, исходя из большинства опросов обучающихся в высших 

учебных заведениях, Даутовой О.Б., Егоровой  Ю.Н., Крыловой  О.Н., Торхо-

вой А.В. предложена модель идеального преподавателя вуза  [ 3, C. 68].     

 

Таблица №1 

Характеристика идеального преподавателя студентами   

 

№ Качество Характеристика 

1. Умеет решать проблемы Студенты склонны предполагать, что преподава-
тель найдет решение для всех их проблем 

2. Понимает психологию студентов Для преподавателя важно знать, что все студенты 
разные, нельзя уравнивать всех, нужно находит 
индивидуальный подход. Идеальный преподава-
тель знает, чего не хватает студентам и чего они 
хотят. Он всегда старается сделать самое лучшее 
для своих студентов 

3. Служит образцом для студентов Хороший преподаватель оставляет впечатление 
надолго и положительно влияет на студентов. Он 
должен быть тем человеком, без которого невоз-
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можно представить жизнь, т.е. становится таким 
же важным, как и родитель. Это такой человек, ко-
торого студент делает образцом для подражания 

4. Является наставником Некоторые доверяют преподавателю больше, чем 
родителям, поэтому важно направлять их на пра-
вильный путь и указывать правильную дорогу при 
любых обстоятельствах 

5. Мотивирует Хороший преподаватель постоянно стремиться 
подтолкнуть студентов к расширению своего кру-
гозора, помогает научиться логически мыслить, 
развивать творческие способности и раскрывать 
свой потенциал 

6. Знает и любит свой предмет Помогает заинтересовать студентов, объясняя ма-
териал 

7. Уважает Сам себя и развивает у студентов чувство соб-
ственного достоинства 

8. Является человеком культуры Должен чувствовать свою ответственность и обя-
занности; честный сам с собой, со студентами и с 
профессией. Центральная его функция – созидание 
человека. Он «инженер души», для студентов друг, 
философ и наставник 

 

Среди необходимых личностных качеств, бесспорно, лидирует открытость 

(способность преподавателя прислушиваться к мнению студента) и восприим-

чивость к новому, желание учиться у студентов и вместе с ними. Среди про-

фессиональных качеств большинство опрошенных прежде всего называли зна-

ние предмета, умение заинтересовать, объяснить и организовать учебный про-

цесс.  

В настоящее время российская  высшая школа характеризуется глубокими 

и многоплановыми преобразованиями, актуальными  выступают вопросы про-

фессионально-личностного развития преподавателя вуза. Именно университет 

должен быть генератором новых знаний в разных областях образовательной и 

научной деятельности,  и это может дать только профессионал своего дела, 

владеющий современными технологиями и идущий в ногу со временем. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость разработки основной 

профессиональной образовательной программы и открытия магистратуры по 

направлению 45.04.02 Лингвистика для выпускников неязыковых вузов с целью 
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знанием иностранного языка.  

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, регион, магистратура.  

Опыт реализации промышленных проектов на территории республики по-

казывает, что в настоящее время в Якутии сложилась ситуация, когда значи-

тельная часть компаний-инвесторов практикуют вахтовый метод работы, и ко-

личество привлекаемых на вахты трудовых мигрантов из других регионов Рос-

сии, а также стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, увеличивается. Сложивша-

яся в регионе ситуация указывает на необходимость осмысления изменений в 

стране и их влияния на систему высшей школы для подготовки компетентных 

специалистов, способных к высокой конкуренции на как на российском, так и 

на региональном рынке труда [1; 2; 3]. 

Считая, что сегодня содержание иноязычного обучения в региональных ву-

зах в недостаточной степени соответствует практическим потребностям региона, 

мы разработали основную профессиональную образовательную программу при-

кладной магистерской программы «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика». Предпо-

сылками создания указанной программы послужила объективная действитель-

ность, когда на рынке труда в регионе наиболее востребованы выпускники не-

языковых специальностей (инженер, энергетик, строитель, программист, техно-

лог-огранщик и др.) со знанием английского и китайских языков. Целевая ауди-
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тория данной программы - выпускники неязыковых вузов гуманитарного, есте-

ственно-научного, технического профилей. Программа нацелена на подготовку 

специалистов, способных вести коммуникацию профессиональной направленно-

сти в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач в 

своей практической деятельности: строительстве, энергетике, промышленности, 

туризме, сфере информационных технологий, образовании и др.  

В этой связи, была проведена большая подготовительная совместная рабо-

та со следующими работодателями региона: Министерство архитектуры и 

строительства Республики Саха (Якутия); Управление автодорог Республики 

Саха (Якутия); Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия); 

авиакомпания «Якутия»; алмазогранильные предприятия (завод Саха Даймонд, 

гранильный завод и ювелирная сеть ЭПЛ Даймонд, ООО Адамантис); LG 

центр, ООО Прогноз, ОАО Восточная техника и др. Все заявленные предприя-

тия выразили поддержку и согласие на обучение своих сотрудников в рамках 

магистерской программы «Иностранный язык в профессиональной коммуника-

ции», т.е. набор абитуриентов осуществляется из уже работающих специали-

стов заинтересованных предприятий и компаний.  

Целью разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.02 «Линг-

вистика» магистратуры «Иностранный язык в профессиональной коммуника-

ции» является методическое обеспечение реализации ФГОС по данному 

направлению. ОПОП магистратуры имеет своей целью формирование личност-

ных качеств студентов и развитие набора компетенций в соответствии с учетом 

потребностей регионального рынка труда. Реализация ООП осуществляется на 

кафедре восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии 

и регионоведения СВФУ. 

Целью вступительного испытания в магистратуру является определение 

готовности, способности и потребности абитуриента освоить магистерскую 

программу «Иностранный язык в профессиональной коммуникации». Оно про-

водится в устной форме. Собеседование представляет собой обсуждение целей 
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обучения поступающего и его прикладных интересов. Тематика собеседования 

предполагает также выявление уровня владения английским языком.  

Впервые предложена очно-заочная форма обучения без отрыва от произ-

водства. Срок обучения составляет два с половиной года. Новая магистерская 

программа не имеет аналогов в регионе. Предусмотрено дистанционное on-line 

чтение лекционного материла, а также активное использование ресурсов, раз-

мещенных на платформе MOODLE (http://yagu.s-vfu.ru). В рамках реализации 

данной магистратуры заявлены следующие учебные дисциплины, носящие вы-

раженный прикладной характер: «Основной иностранный язык (английский)», 

«Деловой иностранный язык», «Коммуникативный иностранный язык», «Ком-

мерческая корреспонденция на иностранном языке», «Второй иностранный 

язык (китайский)», «Устный синхронный перевод», «Иностранный язык по от-

раслям», «Перевод технической документации», «Специфика российско-

китайской профессиональной коммуникации», «Юридическая лингвистика», 

«Виртуальная коммуникация в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР)», «Кросс-культурная коммуникация в странах АТР», «Бизнес-

коммуникация в странах АТР» и др. Резюмируя вышесказанное, констатируем, 

что открытие и реализация программы магистратуры «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» вносит определенный вклад в реализацию 

проектов с участием иностранных инвесторов на территории республики с це-

лью улучшения ситуации дефицита конкурентоспособных специалистов со 

знанием иностранного языка из числа местных трудовых кадров. 
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Игровая деятельность как мотивирующий фактор на уроках обществознания 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается использование игры на уро-

ках обществознания с целью активизации учебных познавательных действий. На 

примере одного из блоков курса обществознания приведен игровой прием, с помо-

щью, которой учитель решает задачи уроков. 

Ключевые слова: игровая деятельность, урок обществознания, познава-

тельная активность, мотивация учебной деятельности. 

В условиях расширения информационной среды и технологий практика 

педагогической деятельности испытывает значительные затруднения. Это пе-

ренасыщение информационным потоком у учащихся. Злободневной темой дня 

образовательных учреждений является борьба за внимание школьников. Акти-

визация познавательной деятельности на уроках, в том числе обществознания, 

относится к проблемам современной педагогики. Поэтому внедрение элементов 

игровой деятельности актуально, так как традиционные методы обучения в 

полной мере не отвечают современным вызовам и требованиям. Нужно разви-

вать, разрабатывать и внедрять новые методы и формы мотивации к учебному 

процессу учащихся. Результативная познавательная деятельность способствует 
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формированию целеустремленной личности, которая готова работать и воспри-

нимать новую информацию; способна адекватно и ответственно подходить к 

решению важных жизненных задач, и реализовывать свои возможности. 

Данной проблемой занимались такие ученые как А.А. Крылов, 

Н.С. Дорошенко, Л.С. Выготский, А.А. Гин, В.М. Григорьев, Л.П. Борзова. 

Н.С. Дорошенко выделяет четыре уровня познавательной активности: 

1. Познавательная пассивность – характеризуется отсутствием желания 

учиться; 

2. Активный уровень – характеризуется наличием активности, но только в 

эмоционально-привлекательных учебных ситуациях. Знания, умения и навыки 

не имеют системного характера; 

3. Исполнительно-активный уровень – характеризуется стабильностью и 

постоянством знаний, высоким уровнем учебной мотивации, готовностью к 

решению проблемных задач и ситуаций; 

4. Творческий уровень – характеризуется готовностью школьников самим 

ставить задачи и находить поиск их решений. 

Он утверждает, что у учащегося на разных уроках познавательная актив-

ность может быть совсем иной, и это в значительной степени зависит от учите-

ля. Степень активности школьников является реакцией на методы и приемы его 

работы и интегративным показателем профессионального мастерства[5].  

По мнению А.А. Крылова, важно учитывать тот факт, что у учащихся раз-

ные возрастные категории. И к подготовке урока к каждому классу необходимо 

подходить с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Актив-

ность, проявляемая на уроках, различается. Учащиеся среднего звена, в связи с 

физиологическими и психологическими изменениями в их организме, менее 

мотивированы, чем старшеклассники [6]. 

Поэтому пробуждение интереса и повышение активности на уроках у уча-

щихся среднего звена становится ключевым вопросом учителя. Давно установ-

лено, что игры в сочетании с другими методическими приемами и формами 
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обучения могут повышать эффективность преподавания. В свою очередь игра – 

это одно из древнейших средств воспитания и обучения детей. Игровые формы 

бывают: ролевые, дидактические, имитационные.  

Во второй четверти 2016-2017 учебного года на уроках обществознания 

нами была выбрана ролевая форма игры с элементами имитации, с целью по-

вышения мотивации к процессу обучения. Для решения проблемы была выбра-

на целевая группа – учащиеся 6 «А» класса. Во время изучения экономического 

блока, в классе была введена игровая валюта. Учащиеся разработали дизайн и 

название, поделившись на группы. Путем голосования был выбран «Классный 

рубль» или сокращенно «Клабль», далее – (Кл). Эти деньги учащиеся получали 

наряду с оценками. По их количеству велся индивидуальный и командный рей-

тинг, и в конце четверти было решено провести аукцион, где они могли приоб-

рести сладости за накопленные ими Кл. Чтобы заинтересовать школьников, за-

крепить на практике начальные знания о рыночных отношениях, правилами иг-

ры было регламентировано следующее:  

1. Оценка «5» = 10000 Кл; 

2. Оценка «4» = 5000 Кл; 

3. Оценка «3» = 0 Кл; 

4. Оценка «2» = - 5000 Кл; 

5. Разрешалось объединяться в группы до 5 человек; 

6. Обменивать Кл на услуги внутри класса. 

В ходе игры все четыре группы методов стимулирования и мотивации дея-

тельности у учащихся были задействованы: 

Во-первых, эмоциональное стимулирование, куда входят поощрения за ак-

тивность и правильные ответы на уроке, что, безусловно, создает ситуацию 

успеха, подталкивающее учеников к еще более активной познавательной дея-

тельности. Возможность объединяться в группы удовлетворяет желание быть 

значимой личностью. 
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Во-вторых, познавательное – сюда можно отнести выполнение творческих 

заданий и решение нестандартных задач, которые подогревают интерес, работа 

детей в командах мотивирует на познавательную кооперацию. 

В-третьих, волевое – ведение индивидуального и командного рейтинга 

приводит к анализу и оценке своей деятельности с последующей коррекцией. 

Это формирует навыки рефлексии и умению прогнозировать свою деятельность. 

В-четвертых, это социальное – рейтинговая система и возможность объ-

единять свои усилия подталкивает детей на развитие желания быть полезным, 

создает ситуацию взаимопомощи, сопереживания, поиск контактов и сотрудни-

чества, заинтересованность результатами коллективной работы. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что игровая деятель-

ность способствует увеличению мотивации учащихся к процессу обучения. Ко-

личество баллов, заработанных за первую четверть, составляет 513 из 1150 мак-

симально возможных или же 44,6%. С внедрением ролевой игры соотношение 

заработанных баллов составило 555 из 1095 (50,7%), что показывает рост ак-

тивности на уроках. Но необходимо уточнить, что с увеличением активности 

снижается качество оценок. По сравнению с первой четвертью соотношение 

отличников составило 43% против 49%. 

В целом внедрение игрового элемента на уроках обществознания оказало 

на учащихся неизгладимое впечатление, позволило проявить свои личностные 

качества, развить познавательные способности и вызвать интерес к предмету. В 

результате исследования было выявлено, что использование игровой деятель-

ности как фактора мотивации на уроках обществознания является эффектив-

ным. Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более по-

дробном изучении других приемов и способов активизации познавательной де-

ятельности школьников. 
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Нестандартный урок как условие успешности обучения 

 

Аннотация: В статье рассматривается нестандартный урок как один из 

элементов успешности обучения в школе, а также его польза и рекомендации 

для учителя, как правильно его реализовать и создавать в обычных условиях. 
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Все мы знаем, что привлечь внимание детей младшего возраста к учебно-

му материалу нелегко: они быстро утомляются, у них пропадает интерес, в ито-

ге чего снижается эффективность педагогической работы, ухудшаются знания. 

Но как же быть простому учителю, который хочет и имеет желание научить 

чему-то своих подопечных? Очень простой, но одновременно креативный вы-

ход – это нестандартный урок. Основное отличие нестандартного урока от 

обычного – необычность, внешаблонность, в какой-то степени неформальность. 

В нестандартном уроке нет жестких требований к тому, как конкретно нужно 

проводить урок. Это урок более творческий, раскрепощенный, требующий от 

всех участников непосредственного вовлечения и приводящий к возникнове-

нию эмоционального отношения к предмету изучения, к участникам урока, его 

действующим лицам. Такие уроки не только дают свободу фантазиям и творче-

ству, но и заставляют работать мозг на полную мощность. Ведь даже самый 

робкий ученик невольно начинает включаться в учебную деятельность, прояв-

ляя себя совсем с неожиданной стороны.  

Польза нестандартных уроков: 

 они помогают избавиться от ярлыков на учащихся: каждый ученик 

может проявить себя с новой стороны; 

 способствуют повышению мотивации и интереса учащихся к пред-

мету; 

 развивают мышление, логику, фантазию, учащиеся начинают рас-

суждать, принимать решения и отвечать за собственные поступки; 

 помогают детям найти контакт друг с другом, учат работать в ко-

манде, являются хорошей профилактикой конфликтов между детьми; 

 дети учатся слышать друг друга. 

http://pedsovet.su/publ/42-1-0-3621
http://pedsovet.su/publ/87-1-0-4305
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 Для того, чтобы подобный урок был успешным, нужно придерживаться 

следующих рекомендаций: 

1. Нестандартные уроки обычно завершают изучение новой те-

мы или раздела в конце четверти, хороший эффект они дают и при изуче-

нии нового материала; 

2. Начинать работу нужно с серьезной предварительной подго-

товки, урок задумывается и постепенно строится задолго до его проведе-

ния, причем подготавливаются и сами учащиеся: делятся при необходи-

мости на группы, выполняют предварительные задания, накапливают по 

поручению учителя нужный материал и т.д.; 

3. В центре внимания при подготовке и проведении уроков - ин-

терес учащихся, возникающий в процессе педагогических ситуаций, ко-

торые составляют основу структуры нестандартного урока; 

4. Следует учитывать фактический уровень подготовленности 

класса, возможность успешного восприятия учениками оригинальной 

формы урока, при этом заботясь о том, чтобы не потратить время впу-

стую ради простой занимательности, а использовать эту форму для луч-

шего усвоения учебного материала; 

5. При анализе проведения урока оценивать не только степень 

достижения поставленных целей, но и тот эмоциональный тонус, кото-

рый устанавливается на уроке, а также интерес учащихся, их инициатив-

ность, коллективизм, взаимопомощь и другие благоприятные условия, 

положительно влияющие на формирование личности школьника. 

Мы определили направление в работе, в ходе которой необходимо уделить 

внимание развитию познавательного интереса, как психологическому и педаго-

гическому условию творческого звена в познавательной сфере личности. Для 

того, чтобы выявить, какой урок нравится ученикам и проходит оживленно, 

было проведено анкетирование «Мой любимый урок». 
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Цель: определение рейтинга формы уроков, наиболее понравившейся уче-

никам. В анкетировании участвовали 16 учащихся 3 класса. 

Таблица 1  

Формы урока Предмет Количество уча-

щихся 

% 

Урок-сказка Литературное чтение, по сказкам 

А.С.Пушкина 

9  человек 56,25% 

Урок-игра Математика  14 человек 87,5% 

Урок-путешествие Математика  11 человек 68,75% 

Урок-экскурсия Окружающий мир 16 человек 100% 

Урок-бенефис Литературное чтение 10 человек 62,5% 

Интегрированный 

урок (Чтение, грам-

матика, математика, 

якутский язык) 

Якутский язык 

Семен Данилов «Кус сурэх 

туьунан» Хоьооно 

14 человек 87,5% 

Традиционный  6 человек 37,5% 

Из результатов собеседования видно, что ребятам в 3-ем классе больше 

нравятся такие формы урока, как урок-экскурсия (100%), урок-игра, интегриро-

ванный (87,5%) и урок-путешествие (68,75%). Эти формы урока отвечают воз-

растным потребностям учащихся 3-го класса. Традиционный урок «набрал» 

всего 37,5%. Все это говорит о успешности и актуальности нестандартного 

урока. Таким образом, мотивируя учащихся для саморазвития, побуждая в них 

интерес, мы выполняем одну из важных целей ФГОС - «ученик сам желает и 

стремится к обучению, развитию и воспитанию».  
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Модель организации социально-педагогической   работы в специальной  

(коррекционной) общеобразовательной школе № 22 (VII вида) 

 

Аннотация. В статье рассматривается модель социально-

педагогической деятельности в школе. Рассматриваются различные формы 

работы социального педагога с учащимися. Выделяются цель и задачи соци-

ально-педагогической модели коррекционной школы.  

Ключевые слова. Модель, программа, обеспечение, профилактика, свой-

ства, качества, социальный педагог, ученик, условия. 

  

В науке «модель» определяется как изображение, схема, описание  объек-

та, которое  отображает  в упрощенном   виде позицию, оценку  между частями 

учитывающегося объекта и облегчает систему получения информации об  объ-

екте. Модель работает одним отражением существующего явления, так как яв-

ляется результатом абстрактного осмысления реальной действительности, вза-

имосвязи практической жизни и теоретического представления о явлении.  

Организация социально-педагогической  работы в школе -  это   создание 

иных, гибких форм работы, которые формируют  рост  педагога в профессиональ-

ной сфере.  Так, организация социально-педагогической работы в средней обще-

образовательной школе заключается в организации помощи социальному педаго-

гу, в раскрытии его профессиональных возможностей и потенциала. Разработан-

ная нами модель организации социально-педагогической работы в коррекцион-

ной школе состоит из  трех этапов: организационный; основной; завершающий. 
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Элементы, входящие в эти три этапа организации социально-педагогической 

работы, могут быть вариативными в зависимости от уровня усвоения и не 

нарушают её структуру в целом. 

Разработанная модель представляет собой программу действий по дости-

жению конкретных целей: 

- на подготовительном этапе модели организации социально- педагогиче-

ской работы в коррекционной школе   используется организационно-

методический  подход к анализу  взаимодействия  социального педагога  с 

детьми.  В результате использования этого подхода   формируется   социально-

ориентированная личность;    

- на основном этапе модели организации социально- педагогической рабо-

ты в коррекционной школе применяется  программно-целевой подход  к приня-

тию управленческих решений  (целеполагание, постановка задач и составление 

календарного плана), в результате  формируется  социально-активная личность;  

- на завершающем этапе  модели организации социально-педагогической 

работы в коррекционной школе  используется также  практико-

ориентированный  подход к организации и контролю социально-

педагогической  деятельности. Формируется социальная ответственная лич-

ность. Для своевременного реагирования отклонения реального положения дел  

(чувствительность к сбоям) применяем при всех управленческих функциях 

коррекцию   целей и  задач календарного плана организации.  

Данная программа –  это нормативная модель совместной деятельности 

группы или множества групп людей, определяющая исходное состояние неко-

торой системы; образ желаемого будущего состояния этой системы; состав и 

структуру действий по переходу от настоящего к будущему. Программа  обла-

дает определенными свойствами. Так, выделяют 7 таких свойств: 

1. Актуальность, т.е. свойство программ, решение которых в сумме  мо-

жет дать максимально положительный момент. 
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2. Прогностичность, т.е.  свойство программы показывать в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 

школе и изменения в условиях ее деятельности. 

3. Рациональность, т.е. свойство программы идентифицировать такие це-

ли и способы их достижения, которые для данного обьема  решаемых проблем 

и имеющихся потенциалов могут получать определенно большой результат. 

4. Реалистичность – особенность программы обеспечивать идентичность 

между желаемым и возможным, т.е. между планируемыми целями и необходи-

мыми для их достижения средствами. 

5. Целостность – особенность  программы предоставлять целостность со-

става действий, нужных для успеха слаженных целей, а также согласованность 

связей между ними. 

6. Контролируемость – свойство программы операционально определять 

конечные и промежуточные цели (ожидаемые результаты) таким образом, что-

бы существовал способ проверки реально полученных результатов на их соот-

ветствие целям. 

7. Чувствительность к сбоям – это свойство программы вовремя устанав-

ливать отклонения истинного положения дел  от предусмотренного программой 

(В.С. Лазарев и др.) 

Разработанная нами программа нацелена на профилактику асоциального 

поведения и негативных явлений среди учащихся, на то, чтобы ребенку не 

пришлось остаться один на один с улицей, на совместную деятельность обуча-

ющихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Целью программы явля-

ется формирование основ комплексного решения проблем профилактики пра-

вонарушений несовершеннолетних обучающихся, их социальной реабилитации 

в современном обществе. 
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Создание школьного музея в МБОУ «Иситская СОШ» 

 

Аннотация: в статье доказывается, что достойным местом хранения, 

использования, популяризации, экспонирования, изучения итогов поисковой, 

краеведческой деятельности является школьный музей. Авторы продвигают 

музей как форму воспитательной работы. Совместная деятельность воспи-

танников и воспитателя по созданию школьного музея облекается в опреде-

лённые организационные формы, которые в педагогике обозначены как формы 

воспитательной работы. 

Ключевые слова: музей, воспитательная работа, воспитание, краеведение. 

 

В настоящее время возрос интерес к краеведению, т.е. комплексному изу-

чению родного края в различных аспектах: природно-географическом, куль-

турном, историческом. Многие учителя в своей урочной и внеурочной деятель-



~ 602 ~ 

 

ности всё чаще обращаются к проблеме использования краеведческого матери-

ала с целью формирования знаний, умений и ценностных ориентаций, разви-

тию творческих способностей, воспитания уважения к культуре и истории род-

ного края. Академик Д.С. Лихачёв говорил: "Если человек не любит хотя бы 

изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит памяти о 

них… - значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, пусть 

даже и плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если человек 

равнодушен к памятникам истории своей страны, - он, как правило, равноду-

шен к своей стране". 

Школьный музей является одной из форм воспитания, дополнительного 

образования, способствующей саморазвитию и самореализации учащихся и 

учителей в процессе совместной деятельности. Школьный музей способствует 

созданию единого образовательного пространства, которое расширяет возмож-

ности, развивающие сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материа-

лов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

Школьный музей способствует формированию гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных 

интересов и способностей, овладению учебно-практическими навыками поис-

ковой, исследовательской деятельности, служит целям совершенствования об-

разовательного процесса средствами дополнительного образования. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, 

так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические докумен-

ты. Участие детей в поисково-собирательной работе, изучении и описании му-

зейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, кон-

ференций способствует заполнению их досуга. Кроме того, учащиеся постига-

ют азы исследовательской деятельности. Они учатся выбирать и формулиро-

вать темы исследования, производить историографический анализ темы, зани-

маться поиском и сбором источников, их сопоставлением и критикой, состав-



~ 603 ~ 

 

лением научно-справочного аппарата, формулированием гипотез, предположе-

ний, идей, их проверкой, оформлением выводов исследования и выработкой 

рекомендаций по использованию достигнутых результатов. В итоге у детей 

формируется аналитический подход к решению многих жизненных проблем, 

умение ориентироваться в потоке информации, отличать достоверное от фаль-

сификации, объективное от субъективного, находить взаимосвязи между част-

ным и общим, между целым и частью и т.п. 

Мы считаем, что достойным местом хранения, использования, популяри-

зации, экспонирования, изучения итогов поисковой, краеведческой деятельно-

сти является школьный музей. К идее создания музея приходят в процессе дли-

тельной краеведческой работы, когда накопленный материал требует оформле-

ния, систематизации, размещения. Совместная деятельность воспитанников и 

воспитателя по созданию школьного музея облекается в определённые органи-

зационные формы, которые в педагогике обозначены как формы воспитатель-

ной работы. 

Своей работой хотелось бы внести свой посильный вклад в решение акту-

альной и значимой проблемы создания музея, т.е. попытаемся откорректиро-

вать педагогические действия при создании музея в образовательном учрежде-

нии. Школьный музей, как мы считаем, может стать формой воспитания, если 

при его создании соблюдать определённый алгоритм действий.  

Процесс воспитания как совместная деятельность воспитанников и воспи-

тателя облекается в определённые организационные формы. Форма служит вы-

ражением, организацией внутреннего содержания видов деятельности воспи-

танников и воспитателя. С точки зрения педагогической, форма воспитания - 

способы организации, существования и выражения содержания воспитательно-

го процесса, в котором открыто провозглашается отношение к предметам, лю-

дям, явлениям. Любая форма внеурочной деятельности имеет цель - развитие 

определённого отношения к чему-либо: книге, живописи, музыке, истории род-
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ного края, истории семьи. Любая форма воспитательной работы выполняет 

определённые функции: 

- Организаторская (решение организаторских вопросов); 

- Регулирующая (регулирование отношений между педагогом и учащими-

ся, между детьми); 

- Информативная (сообщение, актуализация знаний детей, обращение к их 

опыту). 

Философские категории содержания и формы отражают единство внут-

реннего и внешнего в явлениях воспитания: первая указывает на то, что имеет-

ся, а вторая - в каком виде выражается. Как известно, содержание и форма 

неразрывно взаимосвязаны - изменение содержания влечёт за собой изменение 

формы и наоборот. Содержание формируется, форма наполняется содержани-

ем. Ведущая роль принадлежит содержанию. 

Проект музея истории школы в «МБОУ Иситская СОШ» имеет колоссаль-

ное значение в деле воспитания и формирования личности обучающихся. Сего-

дня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поко-

ления ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно 

двигаться вперед. Школьный музей вносит достойную лепту в воспитание пат-

риотизма и помогает воспитывать в наших детях чувство достоинства и гордо-

сти, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и 

Родины. В 2018 году – отмечает свой 120- летний Юбилей Иситская школа, а 

также отмечается 275-летие образования Иркутско-Якутского почтового трак-

та. Данный проект необходим для воспитания подрастающего поколения. 

Базой нашего исследования стал создаваемый в «МБОУ Иситская СОШ» 

музей истории школы. Члены краеведческого кружка школы в результате поис-

ковой работы собрали краеведческий материал по истории школы (фотографии, 

личные вещи, воспоминания выпускников, документы). Часть письменных и 

вещественных источников по истории школы, деревни Исит и ветеранов войны 

и тыла находится в экспозиции на стендах: "История нашего села", "История 
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школы",  "Никто не забыт, ничто не забыто", «Ветераны тыла». Часть собран-

ного материала систематизирована в тематических папках: кружки «Современ-

ник музея» и «Юного краеведа». Каждый человек, семья и род хочет оглянуться 

на свое прошлое, посмотреть через призму истории свои корни, начало жизни, 

процесс становления, развития, к сожалению, и угасания тоже. Те, кто был до 

нас, жил, творил – это люди достойные уважения и доброй памяти. В Исите 

жили и живут поистине смелые, добрые, работящие люди. Если мы хотим вос-

питать у нашего подрастающего поколения, да и у самих себя чувство патрио-

тизма к малой Родине, через это – к большой Родине, чувство гордости за свой 

народ, то мы должны это сделать. Надо изучать, собирать материалы, чтобы 

жители наслега осознали историческую значимость своих родных мест. 

Сроки и этапы реализации проекта 

1-й этап – базовый  (2015-2016 гг.) - Разработка модели создания школьно-

го музея. 

2-й этап – основной (2016-2018 гг.) – Разработка программы развития 

школьного (и виртуального) музея. Реализация основных направлений про-

граммы развития школьного музея. 

3-й этап – заключительный (2018-2019 гг.) - Оценка эффективности реали-

зации программы развития школьного (и виртуального) музея. 

Модель создания музея 

№ 

п/п 

Этапы деятельно-

сти 

Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1 Создание концеп-

ции музея истории 

школы в МБОУ 

"Иситская СОШ" 

Концепция - это своеобразная и дол-

говременная программа деятельности 

по созданию музея. 

Определение цели, задач, факторов 

создания музея; - Выбор профиля и 

жанра; - Определение направлений 

поисково-исследовательской деятель-

ности. 

Концепция проходит про-

цесс обсуждения и утвер-

ждения в органах само-

управления школы. 

2 Организационно-

правовая деятель-

-Разработка проекта Положения о 

школьном конкурсе «Семейная ре-

Принятие Положения     о 

школьном конкурсе «Се-
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ность ликвия»; 

Разработка проекта Положения о I-й 

наслежной научно-практической 

конференции «Краеведение»; 

Выбор помещения (класса) для раз-

мещения экспозиции музея, для хра-

нения фондов музея; 

Разработка проекта, приказа директо-

ра школы о назначении на должность 

руководителя музея; 

Приобретение мебели; 

Приобретение канцелярских принад-

лежностей. 

мейная реликвия»,     

Положения о    

I-й наслежной научно-

практической конференции 

«Краеведение»; 

Коллаж выпускников шко-

лы. 

Приказ о назначении на 

должность руководителя 

музея, приказ о выделении 

отдельного помещения для 

школьного музея и его фон-

дов. 

3 Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Составление плана комплектования 

фондов музея; 

Выбор направлений поиска; 

Разработка заданий для поисковых 

отрядов; 

Организация поисковых отрядов; 

Учёба членов поисковых отрядов; 

Старт поисковой операции (на 

школьной линейке) 

План комплектования фон-

дов музея; 

Проведение классных со-

браний по выбору членов 

поисковых отрядов; 

Работа поисковых отрядов 

по выполнению поисковых 

заданий; 

Школьная линейка 

4 Создание актива, 

совета музея 

Проведение классных собраний по 

выбору Совета (актива); 

Организационный сбор Совета (акти-

ва) музея; 

Распределение обязанностей; 

учёба актива. 

Созданный Совет (актив) 

музея работает в соответ-

ствии с Положением о Сове-

те (активе) музея; 

Заседание Совета музея 1 

раз в месяц; 

План работы Совета (акти-

ва) музея; 

5 Фондовая работа -Учёба группы фондовиков по прави-

лам и нормам регистрации музейных 

предметов; 

Регистрация предметов музейного 

значения в книгах основного фонда, 

вспомогательного фонда 

Тематическая систематизация музей-

ных коллекций. 

Музейные предметы зареги-

стрированы и описаны в 

Инвентарных книгах основ-

ного и вспомогательного 

фондов; 

Начало систематизации му-

зейных предметов; 

Оформленные зарегистри-

рованные предметы музей-

ного значения (Приложение) 
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6 Экспозиционная 

деятельность 

Разработка тематико-

экспозиционного плана; 

Создание художественного 

эскиза будущей экспозиции; 

Выполнение технического проекта; 

Монтаж экспозиции; 

Техническая подготовка экспозиции 

(стенды). 

Утверждённый тематико - 

экспозиционный план Сове-

том музея; 

Проведён конкурс на луч-

ший эскиз будущей экспо-

зиции. 

7 Открытие музея 

 
Октябрь 2017 г.  

 

Понимание огромных возможностей образования и "воспитания историей" 

привело к осознанию активного участия самих учителей и их воспитанников в 

краеведческих исследованиях. Достойным местом хранения, использования, 

популяризации, экспонирования, изучения итогов поисковой, краеведческой 

деятельности является школьный музей. Он также является одной из форм ор-

ганизованной деятельности по выполнению педагогической цели. В школе со-

здаются исследовательские проекты, авторами которых являются учащиеся и 

учителя. 

Созданная нами модель строилась на понимании музея как формы воспи-

тательной работы. Мы описали педагогические действия и смоделировали, т.е. 

сконструировали порядок действий по созданию школьного музея. Для этого 

мы изучили и проанализировали литературу по проблеме создания школьного 

музея, раскрыли сущность, функции школьного музея (школьный музей служит 

своим творцам, он интегрирован в учебно-воспитательный процесс и тесно 

включён в жизнь местного сообщества; в Положении о школьном конкурсе 

«Семейная реликвия» и в положении I-й наслежной научно-практической кон-

ференции «Краеведение»; фото-коллаж выпускников, определяются воспита-

тельная и документирующая функции), охарактеризовали основные принципы, 
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этапы деятельности по его созданию. Также мы познакомились с практикой со-

здания школьного музея в МБОУ "Иситская СОШ". 
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Студенческий научный кружок – эффективный инструмент формирования 

общекультурных компетенций студентов-медиков 

 

Аннотация: современные образовательные стандарты высшего образо-

вания диктуют необходимость осваивать не только профессиональные, но и 

общекультурные компетенции, что невозможно без чтения специальной и ху-

дожественной литературы. В статье описывается опыт обсуждения худо-

жественной литературы на внеаудиторных занятиях у студентов-медиков.     

Ключевые слова: высшее медицинское образование, преподавание, прак-

тико-ориентированный подход, общекультурные компетенции, студенческий 

научный кружок, самостоятельная работа студента, художественная лите-

ратура, чтение.   

 

Согласно государственному образовательному стандарту высшего образо-

вания по направлению подготовки «Лечебное дело», выпускник должен обла-

дать следующими общекультурными компетенциями: способностью к самосо-

вершенствованию, к уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и традициям; способностью и готовностью к логическому и аргумен-
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тированному анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к ре-

дактированию текстов профессионального содержания, к осуществлению вос-

питательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности; к письменной и устной коммуникации на госу-

дарственном языке; способностью и готовностью осуществлять свою деятель-

ность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм; знать исто-

рико-медицинскую терминологию [1, с .44; 3, с.35; 4, с. 8; 5, с. 104;7, с.105]. Все 

эти компетенции невозможно освоить без чтения специальной и художествен-

ной литературы. Насыщенность учебной нагрузки не всегда позволяет студен-

там-медикам читать художественную литературу, перечитывать классику. Од-

нако существует прекрасная возможность восполнить этот пробел − чтение 

произведений, в которых раскрывается медицинская тематика или авторами ко-

торых являются врачи, предоставляет  замечательную возможность будущим 

медикам разобрать клинические ситуации, оценить состояние здравоохранения 

времени повествования, обсудить тактику врача [8, с.15].  

Одним из классиков литературы с медицинским образованием является 

Викентий Викентьевич Вересаев - выдающийся русский писатель, переводчик, 

литературовед, Лауреат последней Пушкинской премии и Сталинской премии 

первой степени, для чьей художественной прозы характерно описание исканий 

и метаний, обусловленных его временем. В 2017 году исполняется 150 лет с его 

рождения. Его отец, Викентий Игнатьевич Смидович, был известным в Туле 

врачом, видным общественным деятелем, основавшим Тульскую городскую 

больницу. Он скончался в возрасте 60 лет, заразившись от больного брюшным 

тифом. Историю своей болезни он писал сам до последнего дня.  

Несмотря на «медицинскую среду» в семье, будущий писатель В.В. Вересаев в 

1888 году окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского 

университета. В 27 лет он получил второе высшее образование, окончив медицин-

ский факультет Дерптского университета. В 1894 году В. Вересаев приступил к 

врачебной деятельности в г. Туле. Будучи студентом, Викентий Смидович (Вереса-
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ев) во время холерной эпидемии летом 1892 года заведовал холерным бараком не-

далеко от д. Юзовки (ныне Петровский район Донецка). Во время русско-японской 

войны в 1904 году писатель был призван на военную службу в качестве младшего 

ординатора одного из полевых госпиталей в Маньчжурии [6].  

Медицинскую службу В. Вересаев сочетал с художественным творче-

ством. Его перу принадлежат романы, драмы, повести, рассказы, воспомина-

ния, литературоведческие и документальные произведения. Среди богатого ли-

тературного наследия имеются две научные работы на медицинскую тематику 

– «К упрощению способа количественного определения мочевой кислоты по 

Гайкафту» и «О влиянии воды Вильдунген на обмен веществ» (1893). Это ха-

рактеризует В.В. Вересаева как целеустремлённого молодого учёного, разно-

сторонне развитого клинициста и эрудированного человека.  

Самым известным произведением В.В. Вересаева в жанре «Воспоминания» 

являются «Записки врача», опубликованные в 1901  году и представляющие со-

бой анализ становления молодого специалиста: впечатления студента-медика, 

переживания начинающего врача, трудности, доводившие его до отчаяния, 

несоответствие между тем, к чему его готовили, и тем, что он увидел в жизни; 

автор много внимания уделил моральной и этической стороне медицины [2]. 

Мы обсудили эту работу с кружковцами СНК «Терапия», студентами 3-4 

курсов Стоматологического и Лечебного отделений. Несмотря на то, что книга 

была написана более ста лет назад, некоторые ее вопросы актуальны до сих 

пор, а на некоторые интересно взглянуть с позиции истории развития медици-

ны и понять, многое ли изменилось за это время. Студенты отметили, что со-

временным будущим врачам книга интересна не только с морально-этической 

точки зрения, но и с исторической, поскольку можно проследить историю ме-

дицины, медицинского образования. Любопытно, что автор также пытается за-

глянуть в будущее этой науки и предугадать дальнейшее ее развитие.  

От прочитанного у студентов возникли разные мысли. Старшекурсники 

отметили, что и в их жизни были подобные моменты и сомнения. Студентам 
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импонирует, что писатель написал всё, как есть, ничего не скрывая. Чрезвычай-

но познавательно сравнивать жизнь до поступления в медицинский институт и 

после поступления. В частности, одна из студенток отметила, что очень сейчас 

жалеет, что не вела дневник, не записала свои мысли, ощущения на первом 

курсе; ей было бы очень интересно следить за ходом своих мыслей.  

Автор остро, талантливо говорил о задачах и возможностях медицинской 

науки, стремился правдиво показать положение врача в обществе, его взаимоот-

ношения с больными и здоровыми, его моральные обязательства перед ними. Со-

временным студентам-медикам было очень интересно читать размышления тако-

го же человека, как и они, студента, без опыта клинической работы; интересно 

было сравнивать нынешнее положение медицины и медицину того времени, когда 

жил Вересаев. И, несмотря на то, что и сейчас актуальны другие болезни, а уро-

вень диагностики вырос, некоторые из тех вопросов, которые затрагивал писатель, 

все так же актуальны, в частности, проблема высшего медицинского образования, 

практикоориентированный подход  к подготовке молодых врачей. Вересаев В.В. 

затронул проблему отношений врача и пациента, того, как трудно бывает иногда 

установление надежной связи между врачом и пациентом. Таким образом, В.В. 

Вересаев в своём программном произведении «Записки врача» затронул самые 

острые и актуальные до сих пор проблемы медицины и общества.  

В процессе обсуждения «Записок» студенты предположили, что В.В. Вере-

саев был известным общественным деятелем, имевшим своё мнение как в обла-

сти медицины, так и в социальной жизни, что не всегда нравилось правящим 

кругам. Кружковцы сошлись во мнении, что врач должен быть активным граж-

данином, стремиться решать сложные задачи, которые встречаются на его пути. 

Студенты привели цитаты автора: «только тот врач, который умеет организо-

вывать условия работы врачей и места размещения пациентов, может называть-

ся настоящим врачом и профессионалом в своей сфере»; «врач должен не толь-

ко указывать, он должен бороться и искать пути, как провести свои указания в 

жизнь».  Врач должен показывать пример своей личностью остальным колле-
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гам, чтобы они шли также за ним. Будущие врачи сошлись во мнении, что каж-

дый студент медицинского ВУЗа должен воспитывать в себе качества лидера 

уже со студенческой скамьи; не нужно сидеть и ждать чужой помощи, нужно 

самому студенту изменить ход своих мыслей в позитивную сторону и приучать 

себя к приобретению навыков работы в команде, быть ответственным перед 

другими людьми; организовывать мероприятия, связанные с профилактикой 

социальных болезней или острых проблем общества. Студенты отметили тот 

факт, что важную роль в формировании личности врача играет умение работать 

в коллективе, общаться с пациентами и их родственниками. Кружковцы при-

шли к мнению, что самовоспитание является фундаментом для дальнейшего 

развития врача. При чтении таких книг молодёжь всё больше понимает, что 

«ход их жизни зависит от осознанных действий и правильного расклада ума».   

При поступлении в ВУЗ вчерашние школьники становятся студентами, у 

них начинается новый этап жизни под названием «студенчество». Студентка 

Марина Н. также добавила, что с первых дней студенческой жизни она осозна-

вала необходимость самовоспитания, потому что у неё не было хорошего сти-

мула для повышения продуктивности обучения в ВУЗе. Студенты сошлись во 

мнении, что «если студент правильно соотнесёт свой повседневный режим учё-

бы и выполнения СРС, то ему не придётся сильно уставать или не успевать». 

Правильное составление графика своей работы говорит о том, что у студента 

появились какие-то личностные качества, которые мотивируют его на успеш-

ное обучение. Самовоспитание нужно, когда появляются проблемы и непонят-

ные ситуации, которые требуют от человека определённых усилий. Справляясь 

с трудными задачами, студент начинает понимать, что от него требуются такие 

качества, как оперативность, терпеливость, умение сдерживать себя. И в даль-

нейшем студент будет уже готов к такого рода ситуациям на своём пути.   

После прочтения «Записок врача» у студентов сложилось мнение, что Вереса-

ев, будучи талантливым врачом, раскрыл все острые вопросы медицины. Слож-

нейшие морально-этические вопросы, возникшие перед молодым врачом, автор 
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рассматривал не только  из узкопрофессиональных позиций. «Записки врача» по-

могают будущим врачам сегодня оценить в историческом аспекте, насколько зна-

чимы достижения советской медицины, сколь велика и многозначна в нашем обще-

стве роль врача, сохраняющего самое дорогое богатство − здоровье человека. 
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Формирование учебной мотивации неслышащих обучающихся  

младшего школьного возраста с ЗПР в условиях внедрения ФГОС ОВЗ 

 

Аннотация: в работе рассматриваются проблемы формирования учеб-

ной мотивации детей младшего школьного возраста с нарушением слуха и за-

держкой психического развития. Доказано, что у этой категории детей очень 

низкий уровень  учебной мотивации. 

Ключевые слова: формирование, мотивация, воздействие, совершенство-

вание, базовые учебные действия, мотив. 

Неслышащие дети с задержкой психического развития церебрально-

органического происхождения - это неоднородная группа детей, для которой 

характерно сочетание нарушения слуха с другими нарушениями и хронически-

ми заболеваниями.  

Проблема формирования мотивации учебной деятельности неслышащих 

обучающихся с ЗПР является актуальной. Поиски более эффективных путей 

организации и формирования учебной деятельности неслышащих обучающихся 

младшего школьного возраста с  ЗПР привели  к пониманию, что психический 

и умственный процесс формируется поэтапно, развертываясь сначала во внеш-

ней деятельности, а затем переходя в план умственных действий. 

Неслышащие дети с особенностями психического развития требуют особо-

го внимания. Низкий уровень учебных возможностей обусловлен низкой ско-

ростью протекания мыслительных процессов и невысокой работоспособно-

стью. Все это особенности высшей нервной деятельности  и темперамента, про-

являющиеся в особом характере, снижение познавательной активности, отсут-

ствие мотивации к учебной деятельности. 
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Низкий уровень учебной мотивации или его отсутствие  происходит из-за 

низкого уровня сформированности познавательных потребностей. Кроме того, 

у этой категории детей отмечается низкий уровень волевого развития.  

Все эти факторы обуславливают особые образовательные потребности 

этих детей и требуют специальных условий организации специального про-

странства в виде специальной полифункциональной образовательной среды и 

педагогического воздействия. 

Основные пути совершенствования мотивации учебной деятельности 

младших школьников с нарушенным слухом:  

1. Придать отдельным заданиям занимательный характер; 

2. Формировать способы выполнения деятельности и способы  ее кон-

троля; 

3. Включение словесной речи как средства общения и средства решения 

мыслительных задач на базе развивающейся словесной речи; 

4. Формировать поэтапно способы действий с включением материальных 

(материализованных) действий; 

5. Применять формирующиеся у школьников знания в различных видах 

деятельности. 

Обучение таких детей при сложной структуре дефекта носит компенсиру-

ющий характер. Приоритет ставится на  «жизненные» (социальные) компетен-

ции, которые превалируют над «академическими». В этом  случае основной за-

дачей обучения и воспитания этой категории детей становится формирование 

жизненных компетенций. В первую очередь  это формирование элементарных 

знаний об окружающем его мире; дать знания и  представления   о природе, жиз-

ни людей; привить простые социо-культурные навыки, навыки личной гигиены и 

самообслуживания. Кроме того, обязательным является  привитие трудовых 

навыков и воспитание культуры межличностных отношений: умение вести себя  

со взрослыми и сверстниками  в школе, дома, в общественных местах и т.д. 
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Полученные нами  в ходе исследования результаты позволили  сделать вы-

воды о том, что у неслышащих обучающихся младшего школьного возраста с 

ЗПР преобладают следующие мотивы: 

1. Игровой мотив; 

2. Внешний мотив (подчинение требованиям взрослых); 

3. Мотив получения отметки. 

Наибольшую силу для неслышащих обучающихся младшего школьного 

возраста с ЗПР имеет интерес к игровой деятельности. Следовательно, учителю 

на уроках необходимо включать игры   и материалы занимательного характера. 

У этой категории детей основным побудителем к обучению является 

внешнее воздействие учителей, воспитателей, родителей и неосознанная при-

вычка подчиняться школьным порядкам. Мотив получения отметки связан у 

детей с получением одобрения, похвалы, поощрения и эмоциональной под-

держки учителя. Учитель является значимой и авторитетной фигурой для детей 

младшего школьного возраста. 

Подводя итоги, отметим, что необходимым условием достижения качественного 

образования неслышащими детьми младшего школьного возраста с ЗПР являются: 

формирование базовых учебных действий; достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся. Нужно усилить роль 

информационно- коммуникативных технологий, использовать специализированные 

компьютерные инструменты, разработанные для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей. 
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Аннотация: Статья посвящена освещению создания сети «Школы-

спутники Международной Арктической школы» в Республике Саха (Якутия).  

Автор описывает основные направления деятельности по реализации на прак-

тике сети «Школы-спутники Международной Арктической школы». 

Ключевые слова: международное сотрудничество, толерантность, диа-

лог культур, интеграция образовательных программ, программы международ-

ного бакалавриата, школы-спутники Международной Арктической школы, вы-

явление и развитие одаренных детей. 

 

Одной из особенностей современного общественного развития являются 

интеграционные процессы во всех сферах жизни, что выражается, в частности, 

в интенсификации международного сотрудничества, культурного взаимовлия-

ния различных народов и стран. Образование должно создавать необходимые 

условия для формирования полиэтнической культуры личности, ее готовности 

взаимодействовать с миром в целом. Общеобразовательная школа как основной 

институт социализации подрастающего поколения должна формировать у уча-

щихся адекватное восприятие всего разнообразия культур различных народов.  

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 28 июля 2017 

года № 2050 «О комплексе мер по выявлению и поддержке одаренных детей 

Республики Саха (Якутия)» и в целях создания сети «Школы-спутники Между-

народной Арктической школы» Министерством образования и науки Респуб-

лики Саха (Якутия) утверждено Положение о сети «Школы-спутники Между-

народной Арктической школы» Республики Саха (Якутия) (далее – школы-
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спутники МАШ). Координацию деятельности сети «Школы-спутники МАШ» 

возложено на проектный офис Международной Арктической школы. 

Международная Арктическая школа является головной организацией рес-

публиканской сети школ-спутников и ведет свою деятельность под попечением 

Главы Республики Саха (Якутия). Перед Международной Арктической школой 

стоит задача организации системы профессионального развития педагогов сети 

школ-спутников, оказания консультаций и методического сопровождения их 

деятельности по вопросам интеграции образовательных программ с програм-

мами международного бакалавриата. 

Основная цель деятельности сети «Школы-спутники Международной Арк-

тической школы» - это создание инновационной модели сетевого взаимодей-

ствия школ повышенного уровня, реализующих интегрированные программы с 

содержательными приоритетами образования международного уровня, выявле-

ние  и развитие одаренных детей. Школы-спутники МАШ поддерживают в 

своих образовательных программах федеральные государственные образова-

тельные стандарты общего образования и основные содержательные приорите-

ты международного образования. 

Задачи деятельности сети «Школы-спутники Международной Арктиче-

ской школы»: разработка нормативных документов для применения                         

в сети по вопросам международной системы оценивания, индивидуализации 

образования, развития способностей детей и их социализации в обществе; ор-

ганизация повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

международного образования; проведение совместных сетевых и международ-

ных проектов; оказание организационно-методической и консультативной по-

мощи педагогическим и руководящим работникам по вопросам проектирования 

образовательных программ с учетом ключевых особенностей программ между-

народного уровня; дистанционная поддержка одаренных детей. 

В соответствии с Положением о сети  «Школы-спутники Международной 

Арктической школы» содержательными приоритетами образовательных про-
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грамм школ-спутников Международной Арктической школы являются следу-

ющие направления: образовательная программа обеспечивает выявление, раз-

витие и поддержку индивидуальных способностей, формирование таких ка-

честв личности, как правильное отношение к своему здоровью, вера в себя, го-

товность к преодолению трудностей, эмоциональная устойчивость, креатив-

ность, готовность к поиску собственного жизненного пути, способность к са-

моопределению и поступку, умение планировать совместную деятельность, 

умение воплощать совместные идеи и замыслы, самостоятельность, ответ-

ственность, толерантность. 

Толерантность - положительное нравственно-этическое и волевое качество 

личности. Сущность толерантности состоит в терпимости и умении жить в мире и 

согласии с людьми другой культуры – другой национальности, веры, убеждений, 

обычаев и традиций. Обладая такой добродетелью, как толерантность, человек спо-

собен сохранить свою индивидуальность, найти себе место в любой среде [3].  

В образовательной программе сети «Школы-спутники МАШ» формируются 

компетенции, необходимые для жизни в условиях Арктики. В том числе, исполь-

зуются и традиционные знания. Реализуются проекты международной, межрегио-

нальной и арктической направленности. В образовательной организации поддер-

живается трёхъязычие в урочной и внеурочной деятельности, углубленное изуче-

ние английского языка, право на изучение родного языка и других иностранных 

языков. Школа становится центром проектной и исследовательской деятельности, 

в деятельности обеспечивается приоритет современных технологий. 

Образовательная программа разрабатывается с учетом опоры на такие клю-

чевые ценности как: толерантность, диалог культур,  поликультурность,  уважение 

по отношению к себе и окружающим, сотрудничество, ответственная гражданская 

позиция, патриотизм, потребность в обучении на протяжении всей жизни. 

        Основные направления деятельности сети «Школы-спутники МАШ»:  

 включение образовательных приоритетов международного образования                         

в образовательные программы, опыт инновационной деятельности;  
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 разработка образовательных программ с широкими возможностями для 

реализации программ дополнительного образования;  

 формирование образовательной среды, обогащенной информационны-

ми и коммуникационными технологиями;  

 реализация высокого уровня качества обучения и воспитания;   

 высокий уровень преподавания английского языка;  

 реализация в практической деятельности международных проектов;  

 использование опыта включения общественности в жизнь школы, опыт 

работы с другими образовательными организациями в сетевом взаимодействии 

и возможность тиражирования приобретаемых идей, опыта и результатов рабо-

ты; достижение высокого качества образования. 

Таким образом, «Школы-спутники Международной Арктической школы» 

реализуют интегрированные программы содержательными приоритетами обра-

зования международного уровня, выявляют  и развивают одаренных детей. 
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Проектная деятельность школьников 

 

Аннотация: в данной статье освещается сущность проектной деятель-

ности обучающихся в школе направленной на формирование логического мыш-

ления, исследовательских навыков, развития  творческих способностей детей. 

Ключевые слова: проектная деятельность, развивающее обучение, иссле-

довательские навыки, развитие творческих способностей, работа с одарен-

ными детьми. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования направлен на достижение следующих целей: освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, а также выявления и развития способностей учащихся через 

систему дополнительного образования, работу с одарёнными детьми, организа-

ции проектно-исследовательской деятельности, научно-технического творче-

ства, творческих, интеллектуальных соревнований. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния отражает освоение личностных результатов. Данная программа призывает 

решать вопросы, связанные с развитием у учащихся младшего школьного воз-

раста умений и навыков самостоятельности и саморазвития, освоения способов 

решения проблем поискового и  творческого характера, умения определять раз-

личные способы достижения результатов, овладения обобщения, анализа, уста-
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новления причинно-следственных связей, умения использовать различные спо-

собы поиска информации через Интернет, вводить текст с помощью клавиату-

ры на компьютер, готовить информацию на заданную тему и выступать, фор-

мирования начального уровня культуры пользования словарями. 

Одним из методов развивающего обучения, направленных на формирова-

ние логического мышления, исследовательских навыков и на развитие творче-

ских способностей одаренных детей, является организация и проведение про-

ектной деятельности в школе. 

Проблемы формирования познавательных интересов учащихся младшего 

школьного возраста в процессе личностно-ориентированного обучения, в учеб-

но-воспитательном процессе школы на основе построения учебного процесса 

младших школьников в форме творческой познавательной деятельности, в про-

ектной деятельности во внеурочное время исследовали Э.А. Бараз, Е.Г. Кай-

даш, П.И. Семенова. 

В проектной деятельности осуществляется развивающее обучение, так как 

именно данная деятельность является интегративным видом деятельности, объ-

единяющей в себе познавательную, трудовую, игровую, коммуникативную дея-

тельность. Проектная деятельность в начальной школе – это творческая дея-

тельность учеников под руководством учителя, направленная на развитие по-

знавательных способностей. Выполнение проектов дает возможность школьни-

кам проявить свои организаторские и творческие способности. Проектная дея-

тельность развивает познавательный интерес учащихся, обеспечивает возмож-

ность комбинировать, синтезировать, использовать знания в деятельности, 

имеющей практическую направленность. 

Проектная деятельность в школе сочетается с исследовательской деятель-

ностью, в ходе которой формируются навыки и умения учащихся младшего 

школьного возраста, такие как: исследовательские (поисковые) умения - умение 

самостоятельно генерировать идеи, гипотезы, находить информацию; комму-

никативные умения - умение вести диспут, задавать вопросы, аргументировать, 
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выражать свою точку зрения; рефлексивные умения - умение осмысливать про-

блему; развитие умений и навыков экспериментирования; презентационные 

умения и навыки - умение отвечать на вопросы, выступать перед аудиторией, 

использовать различные средства наглядности при выступлении. 

Таким образом, проектная деятельность способствует формированию по-

требности в знаниях, высоких мотивов учения и стремления к самообразова-

нию, обеспечению целостности педагогического процесса, реализации лич-

ностно-ориентированной парадигмы образования, осуществления разносторон-

него развития, обучения и воспитания учащихся. 
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Учёт индивидуальных особенностей обучающихся  
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам индивидуализации обра-

зовательного процесса, что предполагает диагностику и учет таких особен-

ностей учащихся, которые влияют на учебную деятельность и от которых за-
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висят результаты учения. Такой подход позволяет прогнозировать и преду-

преждать школьные проблемы и трудности. 

Ключевые слова: индивидуальные особенности, диагностика индивиду-

альных особенностей, индивидуализация учебного процесса. 

 

Актуальность проблемы определена в государственных нормативно-

правовых документах в области образования. Президент России Д. А. Медведев 

в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» характери-

зовал в 2010 г. школу 21 века таким образом: «Новая школа - это новые учите-

ля, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенно-

сти развития школьников…» [3].  

В основе ФГОС начального общего образования лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает «разнообразие организацион-

ных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обес-

печивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-

ние форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной дея-

тельности» [7].  

В пояснительной записке к «Примерным программам по учебным предме-

там. Начальная школа» отмечается, что на современном этапе в первую очередь 

изменилась социальная ситуация развития детей. «Наблюдается явление поля-

ризации детей по уровню умственного и интеллектуального развития, сформи-

рованности познавательных интересов и инициативы. Наряду с ростом удель-

ного веса группы одарённых и способных детей всё большее число ребят отно-

сят к «группе риска», т. е. к проблемным: интеллектуально пассивным, испы-

тывающим трудности в обучении, а также со «специальными нуждами». По-

вышенная уязвимость детей и подростков из группы риска требует большого 

внимания к индивидуализации образовательного процесса с учётом социальной 

и психолого-педагогической компенсации трудностей в развитии и обучении» 

[6].  Руководствуясь данными государственными документами и выстраивая 
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образовательный процесс, учитель должен учитывать индивидуальные особен-

ности каждого ребёнка.   

Принцип индивидуального подхода предполагает прежде всего учет таких 

особенностей учащихся, которые влияют на его учебную деятельность и от ко-

торых зависят результаты учения [2]. В первую очередь учителю необходимо 

иметь сведения о состоянии здоровья учащихся (на основании данных меди-

цинской карты), рекомендации врачей.   

Для диагностики индивидуальных особенностей школьников были прове-

дены методики «Исследование типов памяти», «Изучение кратковременной и 

долговременной вербальной памяти», «Определение ведущей репрезентатив-

ной системы по речи учащегося», «Выявление доминирующей модальности 

школьника (визуальной, аудиальной, кинестетической)» и др. [1, 2, 4].  

 Методика «Десять слов» (Автор А. Р. Лурия) позволила изучить состояние 

кратковременной и долговременной вербальной памяти школьников [1]. Были 

выявлены объёмы кратковременной и долговременной памяти учащихся, а у 

части школьников отмечены утомляемость, неустойчивость внимания, его ко-

лебания. У двоих зафиксировано называние других слов, повторение одних и 

тех же, что характерно для органики. В таких случаях требуется консультация 

школьного психолога. Специальные занятия по развитию памяти требуются 

двоим учащимся. 

Большой интерес представляет изучение ведущей репрезентативной си-

стемы (модальности) школьника. Одни лучше воспринимают учебный матери-

ал зрительно (визуалы), другие –  через слуховой анализатор (аудиалы), а тре-

тьи  –  через ощущения, эмоциональную сферу (кинестетики) [4]. Допустим, в 

классе преобладают аудиалы - значит, таблицы, опоры, алгоритмы при объяс-

нении нового материала будут неуместны, т.к. большинство детей на данном 

этапе развития лучше воспринимают информацию на слух. Следовательно, бо-

лее эффективным будет чтение, проговаривание, повторение правил вслух, а 

визуалам можно предложить индивидуально изучить материал по опорному 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Миха.PHILKA/Мои%20документы/Баранова/Протокол%20исследования%20типов%20памяти.doc
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/Миха.PHILKA/Мои%20документы/Баранова/Протокол%20изучения%20кратковременной%20и%20долговременной%20вербальной%20памяти.doc
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конспекту и т.п., кинестетику необходимо потрогать руками, сложить, собрать, 

сконструировать. 

 Тест И.П. Павлова для определения функциональной асимметрии по-

лушарий мозга выявил преобладание в классе учеников с доминирующим пра-

вым полушарием мозга, (образное мышление), «левополушарников» (логиче-

ское мышление) всего трое. Учителю при выборе методов и приемов в процессе 

обучения необходимо учитывать особенности мыслительных процессов, уча-

щихся с разным типом функциональной асимметрии полушарий. Для правопо-

лушарных М.М. Поташник предлагает предусмотреть соответствующие методы 

- объяснительно-иллюстративный проективно-творческого характера, для лево-

полушарных – палитру эвристических и проблемных методов [5]. 

По результатам проведённых методик составлена сводная таблица «Харак-

теристика индивидуальных особенностей, учащихся». По убеждению М.М. По-

ташника и М.В. Левита, «однажды постигнув технологию изучения личности 

ребёнка, получив характеристики обучаемости, учебных возможностей кон-

кретного класса, учитель уже через несколько уроков автоматически учитывает 

их при подготовке всех уроков» [5]. Результаты диагностик помогут учителю 

определить содержание, формы и методы обучения и воспитания в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями школьников, составить пары и груп-

пы для совместной работы по принципу взаимодополняемости. Ученики с про-

тивоположными стилями обучения могут реально помочь друг другу. Напри-

мер, ученик правополушарного типа мышления, работая в паре с левополушар-

ным над заданием, может показать своему товарищу такие стратегии обучения, 

как синтез, применение схем, привлечение данных из контекста, выделение су-

ти, поиск известной информации и сопоставление фактов. Левополушарный 

ученик может поделиться со своим партнером способами выделения нужных 

деталей, выявления различий, создания категорий. 

Учёт учителем индивидуальных особенностей обучающихся позволит 

установить факторы и условия успешного обучения, показать взаимосвязь раз-
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вития психических функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать 

школьные проблемы и трудности, оказывать психолого-педагогическую по-

мощь и поддержку ученику.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема адаптации детей-

мигрантов  в школе, которая в настоящее время получила новое звучание. Она 

особенно актуальна в среде с полиэтнической структурой. Поэтому важны 

развитые способности оперативного анализа ситуаций, готовность выйти за 

пределы заданного и развивать не стимулируемую извне интеллектуальную и 

практическую деятельность, используя механизмы коррекции ситуации и 

продуктивного решения возникающих проблем. 

Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурная среда, 

мигранты. 

 

Россия – многонациональная страна. Согласно данным Росстата от 

31.07.2017 «Изменение численности постоянного населения субъектов РФ по 

компонентам за 2016 год», в России на 1 января 2017 года численность 

населения составляет 146809372 человек. В нее входят 190 народов, считая 

коренные малые народы.  В Республике Саха (Якутия) проживают около 956 

896 человек, национальный состав которого равен 22.  

Каждый год в России набираются крупные миграционные потоки, 

обусловленные социально-экономическими проблемами. Большая часть 

постоянного миграционного притока населения нашей страны  - выходцы из 

стран средней Азии и Кавказа. Нельзя не отметить ряд проблем, возникающих 

как у детей мигрантов, так и у образовательных организаций, в которых 

обучаются или планируют обучаться дети мигрантов. 

Наибольшие проблемы в адаптации и интеграции детей мигрантов связаны 

с языковым и социокультурным барьерами, которые мешают успешному 
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вовлечению детей мигрантов в различные виды образовательной, культурно-

досуговой и социальной деятельности. Сложность включения в иную 

культурную среду, сложное освоение русского языка, отсутствие 

представлений о нормах и базовых ценностях культуры российского общества, 

незнание особенностей повседневного быта и норм межличностного общения, 

трудности коммуникации, возникающие в общении с детьми и педагогами – все 

это трудно решаемые вопросы освоения учебного материала. Дети мигрантов 

порой с трудом интегрируются в образовательное пространство школы. 

Изменить свое мышление и поведение оказывается непросто. Образовательная 

организация также порой не готова к обучению таких детей и созданию 

благоприятных условий для их адаптации. Это связано с недостаточным 

уровнем общей культуры толерантности по отношению к другим этносам и 

конфессиям, недостаточным опытом использования педагогических практик 

адаптации, технологий формирования самоидентификации, организации среды 

общения детей из различных этнических культур,  обучения и воспитания 

детей-иностранцев. 

В связи с этим в 2012 г. была утверждена Концепция государственной 

миграционной политики Российской Федерации, в которой определены 

приоритетные задачи, а именно - содействие адаптации и интеграции 

мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами 

и принимающим сообществом.  В контексте социального заказа государства 

именно школа должна стать основным агентом адаптации и интеграции детей-

мигрантов в социокультурное пространство нашей страны.  

В Российском образовательном процессе широко обсуждается система 

ценностей и целей современного образования. В нее входят такие понятия как 

«поликультурная среда» и «поликультурное образование». 

В книге В.А.Ясвина образовательная среда понимается как система 

условий, влияющих на формирование личности, а также совокупность 
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содержащихся в социальном и пространственно предметном окружении 

возможностей для саморазвития учащихся [3].  

Так, по мнению Т.В. Болотиной, «поликультурное образование»  – это  

процесс освоения подрастающим поколением этнической, общенациональной 

(российской) и мировой культуры, многоуровневой идентичности с упором на 

доминирование общегражданской российской идентичности в целях духовного 

обогащения, укоренения в духовно-культурных традициях российского социума, 

формирования готовности и умения жить в многокультурной среде [1]. 

В педагогической энциклопедии поликультуризм в образовании — это 

построение образования на принципе культурного плюрализма, признании 

равноценности и равноправия всех этнических и соц. групп, составляющих 

данное общество, на недопустимости дискриминации людей по признакам 

национальной или религиозной принадлежности, пола или возраста [2].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что поликультурное образование 

помогает обратить разнообразие общества в полезный фактор его развития, 

обеспечивает более быструю адаптацию человека к меняющимся условиям 

существования, помогает ему сформировать более многогранную картину мира.  
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Среднее профессиональное образование направлено на решение задач ин-

теллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалификационных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной дея-

тельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образова-

ния [3, с.81].  

В целом образование осуществляется в интересах человека, семьи, общества и 

государства и является целенаправленным процессом воспитания и обучения. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося [1, с.3]. При этом сам 

человек может оказывать на себя воспитательное влияние, т.е. заниматься самовос-

питанием, управляя психологическим состоянием, поведением и активностью. 
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Самовоспитание выступает как важнейшее средство развития и личност-

ного  формирования обучающихся только при условии, если педагоги обраща-

ют должное внимание на его организацию. 

Стимулирование человека к активной работе над собственным развитием и 

самосовершенствованием – важнейшая задача воспитания. Именно на основе 

педагогической поддержки процесса самовоспитания в ходе учебных занятий 

могут быть освоены общие и профессиональные компетенции, соответствую-

щие современным требованиям ФГОС СПО. 

Практические занятия могут использоваться как эффективные формы пе-

дагогической поддержки организации самовоспитания. При этом должны быть 

обеспечены следующие условия: проблемность, сотрудничество, кооперация, 

коллективное взаимодействие, управление формированием и развитием инди-

видуально-психологических особенностей обучаемых; вовлечение обучаемых в 

постоянную активную деятельность (отвечают, анализируют, оценивают, клас-

сифицируют и т.п.). Именно активизация учебно-познавательной деятельности 

обучаемых позволяет стимулировать их эффективную учебную работу и орга-

низацию самовоспитания. 

Самовоспитание – это сознательная и планомерная работа над собой, 

направленная на формирование таких свойств и качеств, которые отвечают 

требованиям общества и задачам личного развития.     

При вовлечении обучаемых в постоянную активную деятельность, необхо-

димо изменение модели работы преподавателя. Преподаватель становится со-

организатором,  партнером, интерпретатором, консультантом (традиционно – 

организатор, информатор, консультант). 

Для педагогической поддержки процесса самовоспитания обучающихся 

важно связывать обучение с практикой, с окружающей жизнью. Это макси-

мально возможно на практических занятиях. 

В учебном процессе по профессиональному модулю «Участие в организа-

ции производственной деятельности структурного подразделения»    автором 
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проводятся практические занятия, которые помогают организовать самовоспи-

тание обучающихся. Требования ФГОС СПО к названному модулю содержат 

ряд профессиональных и общих компетенций, которые  должен освоить  каж-

дый обучающийся. При высоком уровне практической ориентированности мо-

дуля, проведение практических занятий, ориентированных на организацию са-

мовоспитания студентов, способствует эффективному освоению общих и про-

фессиональных компетенций, личностному самосовершенствованию обучаю-

щихся, подготовке к будущей профессиональной деятельности. Так, например,  

практические занятия по темам «Анализ конфликтных ситуаций», «Тайм-

менеджмент», «Анализ типа личности» обеспечивают организацию процесса 

самовоспитания обучающихся. Выполнение практических работ по указанным 

темам  дает  возможность осознать необходимость повышения уровня своих 

знаний (а в отдельных случаях – уровня своего образования);   ясно понять  

свои личностные особенности и, связанные с этим, перспективы профессио-

нальной деятельности; своевременно оценить свой потенциал личностного ро-

ста; углубленно освоить учебный материал; вносить коррективы в процесс ор-

ганизации своего самовоспитания; разработать перспективные жизненные цели 

и задачи; организовать само менеджмент.   

Разработанные практические занятия позволяют преподавателю рацио-

нально планировать учебный процесс по профессиональному модулю; органи-

зовать педагогическую поддержку процесса самовоспитания обучающихся, в 

направлении развития основных компетенций будущих специалистов; обеспе-

чить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по техническим специальностям образовательного учреждения.  

Практические занятия, обеспечивающие организацию процесса самовос-

питания обучающихся, оптимально способствуют повышению мотивации и ин-

тереса к учебной деятельности. 

Развитие элементов творчества, самоанализа, включение интеллектуаль-

ных резервов личности, обусловленных повышением мотивации и интереса 
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обучаемых, обеспечивают эффективное самовоспитание и взаимодействие с 

педагогом.  

При использовании в педагогической практике занятий, направленных на 

организацию самовоспитания обучаемых, в образовательном процессе будут 

достигаться цели по подготовке компетентных специалистов, способных к 

творческой и эффективной профессиональной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что практические занятия, ориенти-

рованные на организацию процесса, обладают неоспоримыми достоинствами и 

для обучающихся, и для педагогов. Цикл таких практических занятий с течением 

времени может развиваться. При этом главной целью будет ориентация на обу-

чение и воспитание человека, готового и способного жить в современном обще-

стве, используя свои возможности личностного и профессионального роста. 

Педагогическая поддержка процесса самовоспитания обучающихся позво-

ляет достичь поставленных целей обучения, ориентированных на качественную 

подготовку будущих специалистов среднего звена, развитие их общих и про-

фессиональных компетенций, соответствующих современным требованиям 

ФГОС СПО.                 
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Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения 

можно назвать одной из центральных и фундаментальных проблем современ-

ной школы. Это проблема как отечественной, так и зарубежной психологии.  

На протяжении многих лет вопрос мотивации является предметом исследо-

вания педагогов, учёных. В настоящее время эта проблема весьма актуальна. Осо-

бую важность имеет вопрос о мотивации именно на начальной ступени обучения, 

так как основы для того, чтобы дети умели и имели желание учиться, закладыва-

ются в младшем школьном возрасте. Именно мотив является источником дея-

тельности и выполняет функцию побуждения и смыслообразования [7, с.192 ]. 

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика личности, 

которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к 

окружающему миру, различным видам деятельности. Учебно-познавательная 

мотивация младших школьников – это их деятельностный подход к учёбе, реа-

лизация желания хорошо учиться. 
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Формирование мотивации – это не "перекладывание" учителем в голову 

ученика готовых, извне задаваемых мотивов и целей учения. На практике фор-

мирование мотивов учения – это создание таких условий, при которых появятся 

внутренние побуждения (мотивы, цели, эмоции) к учению; осознание их учени-

ком и дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы.  

В процессе обучения иностранному языку используются разнообразные ме-

тоды, приемы, технологии. Одним из таких эффективных методов является сказ-

ка. Эффективность использования элементов сказки при обучении речи зависит 

не только от точного определения ее места в обучении, но и от того, насколько 

рационально организована структура занятия, как согласованы учебные возмож-

ности сказки с задачами обучения. Сказка, всегда интересная детям по своей со-

держательной основе, в огромной степени способствует созданию мотивации к 

овладению иностранным языком. Сказка на иностранном языке дает возмож-

ность педагогу превратить принудительный процесс обучения в увлекательный, 

желанный и ожидаемый ребенком. Она помогает учителю расположить детей к 

учебе. Например, на раннем этапе обучения английскому языку, тексты должны 

содержать в себе минимум незнакомых лексических единиц и грамматических 

единиц, опору на наглядность, иметь небольшой объем. Для отработки новых 

слов и словосочетаний успешно используются простые загадки и стихи, а также 

детские песни, которые вызывают интерес у учащихся.  

Легче проходит и запоминание новых лексических единиц. Это еще раз 

подтверждает необходимость включения элементов английской фольклорной и 

литературной сказки в программу изучения английского языка. В классах пер-

вого года обучения английскому языку целесообразно медленно вводить новые 

лексические единицы. С использованием сказок и родного языка запоминание 

английских слов проходит гораздо успешнее.  

Включение элементов сказки на уроках английского языка не только помо-

гает легко овладеть языковыми навыками, но и иметь наглядное представление 

о традициях, культуре, истории, реалиях жизни жителей англоязычных стран. 
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Использование сказок на занятиях улучшает индивидуальное обучение, спо-

собствует развитию мотивации. Более того, использование сказок на уроках 

способствует индивидуализации обучения и развитию мотивированности рече-

вой деятельности обучаемых.  

Таким образом, использование сказок при обучении ознакомительному чте-

нию на уроках английского языка позволяет внести разнообразие в содержание 

урока, расширяет общий кругозор и коммуникативную культуру младших школь-

ников, развивает языковую догадку, чувство языка, повышает интерес обучаю-

щихся к языку, а, следовательно, и мотивацию к учению. Элементами сказки мо-

гут быть инсценировки, чтение отрывка из сказок, включение в урок литератур-

ных героев. В данной работе мы рассмотрели, как влияют элементы сказки на по-

вышение мотивации к изучению английского языка в начальной школе. 
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Реализация тьюторской деятельности учителя общеобразовательной школы 

 

Аннотация: Модель тьюторского сопровождения актуальна для обуча-

ющихся в школе, потому что учитывает интересы, способности учащихся, 

стимулирует интерес к получению образования в школе, к получению знаний, 

которые отвечают индивидуальным способностям учащегося на основе вы-

страивания индивидуального плана продвижения к самостоятельно выбран-

ным целям в процессе обучения.  

Ключевые слова: тьютор, тьюторская деятельность, индивидуальный 

учебный план, проект тьюторского сопровождения, индивидуальная образо-

вательная программа (ИОП). 

 

Вопрос об индивидуальном сопровождении учащихся учителем всегда был 

актуальным. На помощь обычному учителю пришел «тьютор». Тьюторская де-

ятельность направлена на индивидуальную работу с обучающимися и состав-

ление индивидуальной образовательной программы. Данная программа должна 

облегчить деятельность учителя, а также помочь обучающемуся в изучении от-

дельных предметов и достижении образовательной цели.  

Куляпин А.С. и Шихова Т.Я. в своей работе дали определение индивиду-

альной образовательной траектории. Согласно их определению, индивидуаль-

ная образовательная траектория – это последовательность элементов учебной 

деятельности учащихся, соответствующих их способностям, возможностям, 
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интересам, которая осуществляется самими учащимися при организующей, 

консультирующей деятельности педагогов во взаимосвязи с родителями. [4] 

Основным партнером учащегося в выстраивании индивидуальной образо-

вательной программы и траектории является тьютор. Тьюторское сопровожде-

ние – это организованное педагогическое сопровождение для оказания учаще-

муся помощи в построении наиболее адекватной программы по достижению 

определенной цели его будущего. [4] 

Из всего выше сказанного можно определить примерную структуру ИОП: 

1. Проблема и цель. 

2. Самохарактеристика учащегося, которая включает учебную 

деятельность, общественно – культурную деятельность, взаимоотноше-

ния с коллективом и в семье, особенности личностного развития. 

3. Поставленные задачи на этот учебный год. 

4. Рабочий образовательный план. 

5. Планы по отдельным предметам.  

6. Самовоспитание и проблема выбора. 

7. Планируемые результаты в учебе и формы их оценки. 

8. Реализация ИОП. Отметка достигнутых результатов. [4] 

Главным достоинством данной структуры ИОП является включение разде-

ла самовоспитания. В литературе по тьюторскому сопровождению, с которой 

мы ознакомились ранее, данного раздела не наблюдалось. Руководствуясь дан-

ной структурой, можем построить примерный проект тьюторского сопровож-

дения учащегося с ОВЗ. 

В качестве примера возьмем учащегося 7 класса средней общеобразова-

тельной школы: 

1. Общая характеристика учащегося, в отношении которого осуществляет-

ся тьюторское сопровождение.  

2. Характеристика познавательных интересов учащегося. Чем увлекается, к 

каким предметам испытывает особый интерес и т.д. 
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3. Цель индивидуальной образовательной программы. Создание условий 

для достижения этих целей.  

4. Задачи индивидуальной образовательной программы. Создание условий 

для анализа и рефлексии своих достижений и неудач. 

5. Карта образовательных ресурсов. Внутришкольные ресурсы, самообра-

зование (работа с учебной литературой), интернет-ресурсы. 

6. Перечень возможных тем проектов в рамках реализации ИОП. 

7. Планируемые образовательные события. 

- оформление собственных интересов;  

- опыт работы с ресурсами различного типа;  

- опыт работы в команде; 

- умение анализировать и корректировать собственную деятельность;  

- опыт самооценки. 

Таким образом, реализация тьюторского сопровождения учащихся будет 

эффективной только в том случае, если будет правильно и грамотно построена 

индивидуальная образовательная программа учащегося, с которым будет рабо-

тать тьютор. Учащийся должен уметь ставить конкретные цели и идти к ним, 

делать самооценку своих действий. Но учащимся с ОВЗ обязательно должен 

помогать тьютор, который будет правильно их направлять и задавать нужную 

траекторию движения их действий.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной в сурдопедагогике проблеме 

развития словесной речи у глухих школьников, применению ее в функции обще-

ния и познания окружающего мира. Рассматриваются методические приемы 

технологии разноуровневого обучения и технологии критического мышления 

(РКМЧП), применимые для развития коммуникативной компетенции  неслы-

шащих школьников. В приложении представлены конспекты уроков с использо-

ванием современных образовательных технологий.  
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ческого мышления, разноуровневое обучение. 
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В связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ возрастают требова-

ния к качеству обучения глухих детей словесной речи. Реализация поставлен-

ных задач зависит от умения педагога поддержать интерес детей к учебе, выра-

ботать у них желание самостоятельно писать, читать, самообразовываться, ис-

пользуя современные педагогические технологии обучения. 

Исследования сурдопсихологов и сурдопедагогов доказывают, что про-

блема развития речи глухих школьников  остается актуальной и их  возможно-

сти в овладении речью не исчерпаны. У них различное речевое развитие, т.е., 

различный объем словаря (соответствующий или не соответствующий возрас-

ту). Это зависит от целого ряда причин: от группы глухоты, индивидуальных 

особенностей ребенка, педагогических условий, в которых находится учащий-

ся. Особенности речевого развития необходимо учитывать при обучении кон-

струированию текста. Так, в учебнике для вузов Л.М. Быковой «Методика пре-

подавания русского языка в школе глухих» [1, c.172] учащихся класса школы 

глухих по уровню развития речи условно делят на четыре группы. 

К первой группе относятся учащиеся с низкой речевой активностью и от-

сутствием самостоятельных высказываний. Во вторую группу входят ученики с 

недостаточной речевой активностью и низким процентом самостоятельных 

грамотных высказываний. Они не справляются самостоятельно с письменными 

работами. Школьники третьей группы характеризуются высокой речевой ак-

тивностью в устной работе, но низким процентом самостоятельных грамотных 

высказываний в устной и письменной речи.  К четвертой группе относятся 

школьники с высокой речевой активностью. В письменных работах они соблю-

дают логику изложения, раскрывают главную мысль текста, но допускают ре-

чевые и грамматические ошибки. 

Использование в работе с глухими учащимися дифференцированного подхо-

да в обучении, который учитывает индивидуальные особенности речевого и пси-

хофизического развития, даёт возможность добиться определенных результатов.  
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В соответствии с уровнем речевого развития учащихся определяются бли-

жайшие педагогические задачи в работе с каждой группой. Так, при обучении 

изложению первой группы такими задачами являются: обогащение словарного 

запаса, обучение правильному построению предложений и соблюдению логики в 

изложении событий; в работе со второй группой - развитие самостоятельной 

устной и письменной связной речи, обучение соблюдению логики в изложении 

событий, обогащение словарного запаса, совершенствование написанного, фор-

мирование навыка самостоятельной работы. С третьей группой - развитие само-

стоятельной устной и письменной связной речи, совершенствование написанно-

го, формирование навыка самостоятельной работы. В работе с четвертой груп-

пой - развитие самостоятельной устной и особенно письменной связной речи, 

формирование умений совершенствовать написанное, использовать в своей речи 

различные синтаксические конструкции, работать по индивидуальному плану.  

При планировании уроков обучения изложению работа условно может 

быть разделена на три этапа (подготовка, проведение письменной работы, ана-

лиз письменных работ), и для каждого из них заранее разрабатываются диффе-

ренцированные задания и виды помощи, зависящие от уровня речевого разви-

тия учащихся. 

Естественно, что система заданий должна усложняться по мере перехода 

учащихся из класса в класс, т.е., предусматривать постепенное повышение сте-

пени их самостоятельности и сокращение помощи со стороны учителя. 

При восприятии содержания текста с целью знакомства с новой информа-

цией можно стимулировать интерес к работе с помощью следующих устано-

вочных вопросов: «О ком говорится в тексте?», «О чем идет речь в тексте?» 

«Кто автор текста?» и т.д. После прочтения текста более сильному обучающе-

муся дается задание - задать вопрос по тексту слабому ученику.  

Для более глубокого понимания содержания текста используются вопросы, 

которые можно применить к любым текстам, подобранным для работы: «Како-

ва тема?», «Какова главная мысль текста?», «Какое название тексту дали бы 
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вы?», «Как сказать по-другому?». Детям, относящимся к первой и второй груп-

пам, предлагаются такие задания: «Сколько в первом абзаце предложений?», 

«Сколько слов в первом (втором и т.д.) предложении?», «Раздели текст на 

предложения», «Составь из слов предложения». Обучение умению устанавли-

вать связь внутри предложения является опорным для умения устанавливать 

связь между предложениями и частями текста.  

 Словарная работа должна пронизывать все этапы работы с текстом.  Ра-

бота с текстом сопровождается систематическими словарно-стилистическими 

упражнениями типа: «Дополни…», «Разбери слова по составу», «Скажи по-

другому», «Замени слово… другим», «Найди однокоренные слова», «Выпиши 

из абзаца глаголы (прилагательные)», « Составь с данными словами новые 

предложения», «Вставь пропущенные буквы в словах», «Вставь в текст недо-

стающее слово», «Ответь на вопрос кратко (целым предложением)», «Составьте 

вопросы к первому (второму,..) абзацу».   Незнакомые  слова и фразы предъяв-

ляются  на слух и слухозрительно, отрабатывается  их произношение.  Для за-

крепления словаря текста проводятся слуховые и слухозрительные диктанты с 

последующей взаимопроверкой работ.  

При составлении плана для обучающихся первой и второй групп использу-

ется прием «Фотографирование» (аналог картинного плана), вопросы:  «Сколь-

ко абзацев?»,  «О чем говорится в первом (втором…) абзаце?», «С помощью 

каких слов связаны между собой части текста», «Назовите слова, связывающие 

части текста», «Выпиши ключевые слова первого (второго,…) абзаца».  

Устный пересказ может быть использован при подготовке к изложению 

слабых обучающихся. Педагог учит детей выражать мысли путем изменения 

порядка слов в предложении, перефразировки, изменения синтаксических 

структур предложений и т.п.  

Проверку черновых работ лучше проводить карандашом.  Ошибки в сло-

вах можно просто подчеркнуть, предоставив учащемуся самостоятельно найти 

это слово в тексте и исправить, чтобы выработать навык зрительного само-
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контроля. При редактировании текста на черновиках учащиеся могут обменять-

ся работами для взаимопроверки и последующего разбора ошибок.  

Использование системы специальных упражнений, проверенных на практике  

при работе над изложением, способствует повышению навыков самостоятельного 

изложения текста,  развитию навыков грамотного письма, формированию умения 

кратко и подробно излагать  прочитанное. Кроме того, такая предварительная 

подготовка при проведении обучающих изложений побуждает детей к активной 

творческой работе над предложением и связной логической речью.   

Уроки литературы при использовании личностно-ориентированной модели 

обучения, предполагающей сотрудничество как тактику общения учителя с 

учеником, ученика с учеником, ученика с автором художественного произведе-

ния,  дают возможность ребенку с нарушением слуха практически освоить ду-

ховный опыт поколений, формируют образное мышление, эмоциональную сфе-

ру и речь. [2, с. 98] 

Хотелось бы подробнее остановиться на одном из приемов технологии крити-

ческого мышления - «Чтение с остановками» [2, с. 108] Условное название методи-

ческого приёма по организации чтения теста с использованием различных типов 

вопросов. Эта стратегия работает как при самостоятельном чтении, так и при вос-

приятии текста на слух и применяется на стадии осмысления содержания. 

Данный приём учитывает следующее: 

- Текст не должен быть знаком учащимся (иначе теряется смысл и логика 

использования приёма); 

- Текст заранее делится на части: помечается «первая остановка», «вторая 

остановка» и т.д. Части по объёму могут быть разными, важно смысловое един-

ство внутри каждого отрывка. Остановок не должно быть много (желательно не 

более пяти), чтобы учащиеся могли увидеть произведение в его целостности и 

понять взаимозависимость частей; 

- Задания и вопросы к тексту формулируются с учётом иерархии уровней позна-

вательной деятельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка).  
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Общий алгоритм работы по стратегии  чтения с остановками 

Вызов. Конструирование предполагаемого текста по опорным словам, об-

суждение заглавия рассказа и прогноз его содержания и проблематики. 

Осмысление содержания. Чтение текста небольшими отрывками с об-

суждением содержания каждого и прогнозом развития сюжета. Вопросы, зада-

ваемые учителем, должны охватывать все уровни вопросов. Обязателен вопрос-

прогноз «Что будет дальше и почему?». 

Рефлексия. На этой стадии текст опять представляет единое целое. Важно 

осмыслить этот текст. Формы работы могут быть различными: творческое 

письмо, дискуссия, совместный поиск. 

Современные технологии обучения готовят ученика к поиску самостоя-

тельного решения. Основная особенность этих технологий заключается в том, 

что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в про-

цессе самостоятельной исследовательской деятельности: они лучше усваивают 

то, что открыли сами и выразили по- своему. Учитель лишь направляет эту дея-

тельность и в завершении подводит итог. На таких уроках ученики больше ду-

мают, чаще говорят, активнее формируют мышление и речь. Они учатся отста-

ивать собственную позицию, рискуют, проявляют инициативу. Данные техно-

логии позволяют повысить эффективность и продуктивность уроков, мотива-

цию учащихся к предмету, увеличить  качество знаний.  Это подтверждается 

итогами сдачи выпускниками ГВЭ по русскому языку в 2015 г. (100% качества), 

а также тем, что наши выпускники успешно продолжают обучение в вузах.  

При этом применение учителем современных образовательных технологий  

в учебном процессе помогает избежать стрессов у учащихся, так как   исключа-

ет пассивное восприятие учебного материала,  утомляющее детей, и  обеспечи-

вает для каждого ребенка адекватную нагрузку, что создает атмосферу добро-

желательности и взаимной поддержки. 



~ 647 ~ 

 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о целесообразности дальней-

шей работы по внедрению и адаптации этих образовательных технологий  для 

обучения неслышащих школьников.   
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Приложение 

 

Формирование мотивации к сознательному чтению. 

Урок литературы по произведению Н. В.Гоголя «Мёртвые души». 10 класс. 

Тема урока: Образ Плюшкина в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души». 

Цель урока: продолжить формирование умения анализа эпического произведе-

ния, создать условия для понимания сущности гоголевского героя Плюшкина. 

Планируемые результаты  

Предметные: знакомство с художественным текстом, формирование навыков 

работы с толковым словарём и электронными образовательными ресурсами, 

формирование умения анализировать литературное произведение:   нравствен-

ный пафос литературного произведения, характеризовать его героев. 

Метапредметные:  

Регулятивные: контроль, оценка, целеполагание, планирование, самоорганизация.  

Познавательные: логические действия.  

Коммуникативные: развивать диалогический характер учебного процесса,  

формулировать вопросы по тексту, понимать точку зрения собеседника, изла-

гать, аргументировать, отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: самостоятельность, уважение к товарищам, настойчивость, уме-

ние убедить, объяснить, прислушаться к слову товарища, уметь находить ком-

промисс. 

Специальные: развитие слухового словаря и произносительных навыков; за-

крепление навыков употребления правил орфоэпии «Звонкие согласные на 

конце слов» и «Безударный гласный о»; развитие навыка умения пользоваться 

ИСА и ЗУА. 

Проблемная ситуация создается проблемным формулированием вопроса,  

разделение мнения учащихся по поводу личности, изображённой на иллюстра-

ции к изучаемому произведению.  

Тип урока: комбинированный  
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Форма организации учебно-познавательной деятельности учащихся: фрон-

тальная, групповая. 

Оборудование: ноутбуки, проектор, принтер, образовательные интернет ресур-

сы, звукоусиливающая аппаратура, слайд  «Портретная галерея героев-

помещиков,  С.И. Ожегов «Словарь русского языка».  

Педагогическая технология:  технология развития критического мышления, ИКТ. 

Ход урока. 

Этап 1. Повторение и закрепление. 

1. О.М. Поздоровайтесь. Сейчас урок литературы.  

2. Ф.З. Прочитайте про себя высказывание. Какие правила орфоэпии встреча-

ются здесь? Прочитаем это высказывание хором, соблюдая все правила. 

       «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек!» 

(Н.В. Гоголь) 

 

3. Беседа. Задайте вопросы друг другу. 

Примерные вопросы: 

- Какое произведение мы читаем на уроке? 

- Как зовут главного героя?   

-О чём говорится в произведении?  

 

 Давайте вспомним помещиков, о которых мы с вами говорили на прошлом 

уроке.  

      Презентация «Галерея помещиков» 

Этап 2.  Вход в тему урока и создание условий для осознанного восприятия 

нового материала. 

Из прошлых уроков мы знаем, что Чичиков посещал Манилова и т.д. 

(Слайды). Сегодня на уроке мы познакомимся  ещё с одним персонажем этого 

произведения. (Слайды с изображением деревни и кабинета Плюшкина).   
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Итак, Чичиков  въезжает в следующую деревню. (Слайд деревня Плюшки-

на).  В каких домах живут крестьяне этой деревни? Заходит в помещичий дом. 

(Слайд кабинета Плюшкина). Что вы можете сказать об этой комнате? А вот и 

человек, который живёт в этом доме. (Слайд с портретом Плюшкина). Итак, 

кто изображён на иллюстрации? Старик или старуха?  (Учащиеся высказывают 

свои предположения.  Обычно возникает два полярных мнения ).  

 

4. Описание портрета Плюшкина (заполнение таблицы). 

Разделитесь на мини-группы и составьте описание этого человека, 

заполнив графы таблицы.  

Вопросы: 

 

Вопросы Кто 

изображён? 

 

Опишите 

черты лица. 

 

Опишите 

одежду. 

 

Как вы думаете, 

он беден или 

богат? 

 

Что вы мо-

жете ска-

зать о ха-

рактере это-

го челове-

ка? 

До 

изучения 

материала 

     

     

После 

изучения 

материала 

     

 

После группового обсуждения полученные ответы печатаются учащимися, 

при готовности ответы передаются на компьютер учителя, заполняя табли-

цу в графе «До изучения материала», и выводятся на экран через проек-

тор.  
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Этап 3. Организация обратной связи. 

5. Чтение текста и словарная работа.  Итак, теперь прочитайте фрагменты из 

произведения. В конце каждого отрывка дано разъяснение значений новых 

слов. 

6.  После прочтения фрагментов, задаются вопросы: «О чём прочитали? Что 

узнали?» Как зовут помещика?  

7. Работа с таблицей. Прочитав текст, заполните в таблице графу «После изу-

чения материала».  

Этап 4. Итог урока. Домашнее задание. 

8. Итог урока. Чем мы сегодня занимались на уроке? Как вы думаете,  кто 

активно работал на уроке? (Имя) какую оценку ты поставил бы … 

9. Домашнее задание. Сегодня на уроке вы убедились, что посмотрев на одну 

картину, можно составить минимум 2 мнения о ней. Иллюстрацию, 

которую мы использовали для урока, написал художник  Далькевич 

Мечислав Михайлович. Произведение «Мёртвые души» прочитало много 

людей, а словесный портрет Плюшкина, с которым вы познакомились, 

впечатлил не только живописца Далькевича. Найдите в интернете 

иллюстрации с изображением Плюшкина, написанные разными 

художниками. Сделайте слайды.  Выберите тот, который, по вашему 

мнению,  подходит больше под описание Плюшкина, данное Гоголем в 

своей поэме. Объясните письменно, почему вы так думаете.   

 

Приводим последовательность этапов работы по подготовке к подробному 

изложению текста «Орел» в 7 классе. 

Орёл 

Орел свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей. 

Один раз подле дерева работал народ, а орел подлетал к гнезду с большой 

рыбой в когтях. Люди увидали рыбу, окружили дерево, стали кричать и бро-

сать в орла каменьями. 
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Орел выронил рыбу, а люди подняли её и ушли. 

Орел сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать: они 

просили корма. 

Орел устал и не мог лететь опять на море; он опустился в гнездо, прикрыл 

орлят крыльями, ласкал их, оправлял им перышки и как будто просил их, 

чтобы они подождали немного. Но чем больше он их ласкал, тем громче они 

пищали. 

Тогда орел отлетел от них и сел на верхний сук дерева… 

Орлята засвистали и запищали еще жалобнее. 

Тогда орел вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело поле-

тел к морю. Он вернулся только поздно вечером, он летел тихо и низко над 

землёю, в когтях у него опять была большая рыба. 

Когда он подлетал к дереву, он оглянулся – нет ли опять вблизи людей, 

быстро сложил крылья и сел на край гнезда. 

Орлята подняли головы и разинули рты, а орел разорвал рыбу и накормил 

детей. 

Задание 1 

1. Прочитайте  текст. Определите его основную мысль и тип речи. 

2. Выпишите непонятные (трудные, новые) слова из текста.  

3. Узнайте их значение в Толковом словаре или попросите  учителя разъяс-

нить, что эти слова (фразы) обозначают. 

Задание 2. Заполните таблицу. 

Ответьте на вопросы и выполните задания Составьте простой план 

1. Почему орлята остались голодными?  

 

1. Гнездо орла. 

2. Как можно назвать поступок людей?  2. Люди и птицы 

3. Как усталый орел успокаивал детей? 3. Новая добыча. 

4. Удалось ли орлу накормить детей?  
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5. Подберите синонимы к словам: просить, бро-

сать, опуститься, оглянуться. 

 

6. Подчеркни подлежащие и сказуемые в 3,4,6 

предложениях. 

 

7. Напишите мини-диктант, используя выделен-

ный в тексте словарь полужирного начерта-

ния. Разбери эти слова по составу.  

 

8. Выпишите слова, связывающие части текста.  

Задание 3. Перескажите текст с опорой на план и словарь диктанта.  

1. Устно (сжато) 

2. Письменно на черновике. 

3. Сделай работу над ошибками. 

Дополнительные задания. 

1. Осложненное списывание, т.е. вставить пропущенные орфограммы и 

пунктограммы.  

2. Восстановление деформированных предложений. Задания: «Из данных 

слов составьте предложение». «Разделите текст на предложения». 

3. Морфологические упражнения. Задания: «Запишите словами числитель-

ные». «Выпишите глаголы, укажите их вид, время». 
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стей Института зарубежной филологии и регионоведения, СВФУ им. М.К. Ам-
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Педагогические условия формирования иноязычной аудитивной  

компетенции студентов технических специальностей СВФУ 

 

Аннотация: Основное содержание исследования составляет описание 

педагогического процесса обучения иностранному языку студентов техниче-

ских специальностей СВФУ, описаны принципы, определяющие данный процесс. 

В статье применялись методы изучения, обзора и обобщения. Автор выделяет 

этнокоммуникативные особенности, характерные для студентов из числа ко-

ренных жителей Якутии и возникающие в связи с этим трудности. Автором 

конкретизировано понятие иноязычной аудитивной компетенции, обозначены 

ее компоненты и критерии оценивания, предложены педагогические условия ее 

формирования.  

Ключевые слова: обучение, иностранный язык, иноязычная аудитивная 

компетенция, студенты, принципы, условия.  

 

Актуальность исследования подтверждается процессами глобализации, 

протекающими в современных условиях развития общества. В настоящее время 

на рынке труда востребованы высококвалифицированные специалисты, владе-

ющие иностранными языками, способные к конкуренции и взаимовыгодному 

сотрудничеству с зарубежными партнерами. Обучение иноязычной аудитивной 

компетенции является основополагающим фактором и средством в процессе 

изучения иностранных языков. Без умения воспринимать и понимать речь на 

слух не представляется возможным полное усвоение иностранного языка в эпо-

ху современных реалий, чтобы соответствовать требованиям профессиональ-
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ной коммуникации настоящего времени и отвечать ее профессиональной ино-

язычной компетенции. 

В ходе исследования были констатированы следующие этнокоммуника-

тивные особенности, характерные для студентов из числа коренных жителей 

Якутии: немногословность, речевая пассивность, коллективная доминантность, 

лаконичность фраз; обрывистая манера общения; замедленный темп речи, 

наличие языкового барьера, культура молчания и активное слушание.  

Ввиду указанных особенностей, нами отмечены трудности, возникающие у 

студентов технических специальностей: языковой барьер, нередко возникает 

непонимание, когда преподаватель объясняет материал на русском языке из-за 

того, что он для них тоже не родной; неумение четко и ясно формулировать 

мысли; восприятие большого количества информации в ускоренном темпе. 

Также следует выделить следующие проблемы, характерные для студентов 

технических специальностей в ходе изучения иностранного языка: недостаточ-

ный уровень подготовки выпускников образовательных школ по иностранному 

языку; низкий уровень мотивации в изучении иностранного языка у некоторых 

обучающихся в виду не профильности предмета; незначительное количество 

учебных часов, отводимое на изучение дисциплин; недостаточное оснащен-

ность материально-технической базы; отсутствие выбора в качестве дополни-

тельных учебных пособий и учебных комплектов зарубежных издательств, 

одобренных Министерством образования и науки РФ.   

Нами конкретизирован термин «иноязычная аудитивная компетенция» 

(ИАК) как готовность к восприятию иноязычной речи и способность к понима-

нию смыслового содержания аудируемого аутентичного сообщения, в зависимо-

сти от цели обучения; приведены его компоненты: лингвистический, содержа-

тельный, когнитивный, критериально-оценочный), критерии оценивания по сте-

пени: речевосприятия (перцепции): восприятие скорости речевого потока; владе-

ния языковым уровнем; понимания; развитости слуховой памяти, логического 

мышления; вероятности прогнозирования последующего контекста сообщения. 
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Организация педагогического процесса обучения иностранному языку 

опирается на следующие принципы, определяющие характер процесс обучения 

иностранному языку:  

 общедидактические: принцип сознательности, как рациональную, осо-

знаваемую преподавателем дозировку отрабатываемых операций и действий; 

сознательное участие обучаемого в общении; принцип индивидуализации, пред-

полагающий учет индивидуальных особенностей учащегося и ценностные 

установки личности, состоящие из памяти, развития мышления, уровня воспри-

ятия, а также учитывающий индивидуально-психологический тип обучающего-

ся; принцип доступности и посильности, который заключается в отборе языко-

вого и речевого материала, построение всего учебного процесса изучения язы-

ка, исходя из реальных возможностей обучаемых, выраженных в объеме пред-

полагаемого материала и уровня его усвоения.  

 частнометодические: принцип связи теории и практики обучения ино-

странному языку, требующий  применения практики в иностранном языке, ко-

торый заключается в  упражнениях языка как средство коммуникации; принцип 

профессиональной направленности, способствующего развитию у студентов 

заинтересованного отношения к избранной профессии, формированию качеств 

личности будущего специалиста;  принцип опоры на родной язык, использую-

щий сравнительно-сопоставительный анализ двух-трех языков с целью  эффек-

тивного использования явлений переноса навыков и умений родного языка при 

усвоении иностранного. 

  специфические: принцип аутентичности материала, который важен 

для правильного закрепления произносительных навыков, лексико-

грамматического строя языка, его стилистической оформленности и восприятия 

речи носителей языка; принцип непрерывной организации деятельности при 

обучении аудированию, включающий последовательную и постоянную работу 

по развитию аудитивных умений обучающихся на каждом занятии с целью вы-

работки навыков автоматического распознавания иноязычной речи; принцип 
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сличения с текстом и использование имитационного обучения, способствую-

щий развитию слухового и зрительного восприятия текстов с целью активиза-

ции восприятия, мышления и имитации произношения, формированию слухо-

произносительных навыков в устной и письменной иноязычной речи. 

В рамках нашего исследования мы предлагаем использовать следующие педа-

гогические условия формирования иноязычной аудитивной компетенции студентов 

технических специальностей в процессе обучения иностранному языку:  

1. Профессионально-ориентированная направленность содержания ино-

язычного обучения студентов технического профиля в неязыковом вузе. 

2. Реализация индивидуальной образовательной траектории при обучении 

студентов технических специальностей аудированию. 

3. Разработка педагогической технологии с применением проектного, 

аудио-лингвального методов для формирования иноязычной аудитивной ком-

петенции у студентов технических специальностей неязыкового вуза. 
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Комплексные контрольные работы в начальных классах 

 

Аннотация: В статье рассматривается итоговая комплексная кон-

трольная работа как система заданий по предметам, объединенная общей 

темой, заданной текстом в начале работы, имеет сходство с КИМами ЕГЭ 

по русскому языку. Также описывается оценочная деятельность учителя – 

важная составляющая современного образовательного процесса, так как 

необходимо получение объективной информации о состоянии и динамике фор-

мирования метапредметных результатов школьников. 

Ключевые слова: Основная задача, метапредметные результаты, универ-

сальные учебные действия, отслеживание, измерение,  сформированность, 

структура работы, суммарный балл, максимальный критерий, положительная 

динамика, оценочная деятельность, объективная информация. 

 

Формирование метапредметных результатов, а именно универсальных 

учебных действий (УУД) – основная задача, поставленная перед школой. 

Именно метапредметные результаты являются теми мостами, которые связы-

вают все предметы, помогают преодолеть огромное количество знаний. Мета-

предметные результаты невозможно измерить контрольными и проверочными 

работами. Конечно, ряд коммуникативных и регулятивных действий трудно 

или невозможно оценить в ходе стандартизированных работ.  Отслеживание и 

измерение процесса формирования УУД должно вестись целенаправленно, в 

комплексе. 

Основное содержание оценки в начальной школе строится вокруг умения 

учиться и может проводиться в ходе различных процедур (в ходе итоговых 



~ 659 ~ 

 

проверочных или комплексных работ по предметам; текущей, тематической 

или промежуточной оценки и т.д.). Методы, формы, инструменты оценки опи-

саны в Программе формирования УУД основной образовательной программы 

школы. Например, умение работать в группе, слушать и слышать собеседника, 

координировать свои действия с партнёрами и т.д. Методами оценочной дея-

тельности могут быть наблюдение, тестирование, практические работы. 

С введением ФГОС нового поколения в практику работы начальной шко-

лы введен новый  вид диагностических работ – комплексная контрольная рабо-

та (ККР). Итоговая комплексная контрольная работа – это система заданий по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру, составленных к 

предлагаемому для чтения тексту. Работа направлена на  выявление уровня 

сформированности универсальных учебных действий младшего школьника. 

В комплексной контрольной работе используются разнообразные по фор-

ме ответа типы заданий: 

- с выбором одного или нескольких правильных  ответов; 

- на установление соответствия; 

- со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде 

числа или слова в отведенном месте); 

- со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, 

решение или объяснение к ответу). 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в ком-

плексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познаватель-

ных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредован-

ную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных дей-

ствий. Полученные данные можно также заносить в индивидуальные или свод-

ные карты сформированности УУД. 
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Комплексная контрольная работа проводится после изучения основного  со-

держания учебных программ по предметам начального общего образования. 

Структура комплексной контрольной работы включает в себя две части (обязатель-

ную и дополнительную), каждая из которых направлена на оценку  достижения 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Время на выполне-

ние заданий каждой части – один урок. Работа выполняется в течение двух дней. 

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и 

умений, сформированных у учащихся начальной школы в процессе изучения 

практически всех предметов (математики, русского языка, литературного чте-

ния, якутского или эвенского языка, окружающего мира). Выполнение отдель-

ных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5) в зави-

симости от структуры задания, его  уровня сложности, формы ответа и особен-

ностей проверяемых умений. 

Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным 

учащимся за выполнение заданий двух отдельных  частей. Результаты выпол-

нения каждым учеником комплексной работы представляются как процент 

набранных баллов от максимального балла за выполнение заданий двух от-

дельных частей и всей работы в целом. Принятый максимальный критерий 

оценки освоения учебного материала находится в пределах от 50 до 65% от 

максимального итогового балла. Если ученик начальной школы получает за 

выполнение всей работы число баллов ниже заданного минимального критерия 

оценки освоения учебного материала, можно сделать вывод о том, что он имеет 

недостаточную подготовку для продолжения обучения. Если ученик набрал 

число баллов равное или превышающее заданный минимальный критерий 

оценки освоения  учебного материала, - он демонстрирует овладение основны-

ми учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. 

Результаты замеров моих нынешних учеников (2 класс) показали, что в 

среднем регулятивные и познавательные УУД находятся у учащихся на сред-
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нем уровне. Ребятам еще не совсем удаётся принятие задачи, достаточно хоро-

шо сформирован контроль по образцу. 50% учащихся имеют средний уровень 

при использовании речи взрослого как источника информации и осуществление 

анализа объектов. Немного хуже второклассникам  дается построение сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Отрадно наблюдать, что коммуникативные УУД достаточно хорошо 

сформированы, преобладает средний уровень при согласовании действий в со-

трудничестве и построении монологического высказывания. Ученики учиты-

вают позицию собеседника, более 60 % имеют высокий уровень. 

В целом положительная динамика есть за весь период проведения монито-

ринга, что убеждает нас в том, что мы на верном пути. Оценочная деятельность 

учителя – важная составляющая современного образовательного процесса, так как 

необходимо получение объективной информации о состоянии и динамике форми-

рования метапредметных результатов школьников в условиях реализации ФГОС. 
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Комплексная контрольная работа – 2 класс 

«Розовая чайка» 

 

Задание 1. Прочитай текст. По сигналу поставь точку карандашом после 

последнего прочитанного слова. Дочитай текст до конца. 

 

 

 Розовая чайка – это небольшая, длиной около 35 сантиметров птичка. 

Редко кому удаётся её увидеть. Обитает розовая чайка в труднодоступных ме-

стах Арктики. Клюв черный, спина и хвост  серо-сизые, лапки красные, клюв 

чёрный, а голова, грудь и брюшко нежно-розовые. Чёрное ожерелье вокруг шеи 

появляется только летом. Эта птица  очень красива.   (51) 

 Розовая чайка  гнездится вдоль  северных рек Индигирки и Колымы.  На 

кочках  в сырых местах  чайка устраивает своё  жильё. Гнездо  она вьёт из су-

хих листьев ивы, карликовой березы.   (78) 

Розовая чайка откладывает  от одного до трёх яиц. Насиживают яйца оба 

родителя в течение 20 дней. В конце июня появляются птенцы. Кормят птенцов  

жуками, мухами и другими насекомыми. Птенцы растут очень быстро и уже 

через 17 дней начинают летать.  (117) 
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В конце июля розовые чайки покидают свои гнёзда. На зиму они улетают 

не на юг, а на север к Северному Ледовитому океану. Проживают зиму розовые 

чайки по окраинам  незамерзающих полыней. (146) 

 

Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку по-

сле того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца. 

 

Задание 2. В каком абзаце можно прочитать о питании чайки? Запиши 

цифрой. 

Ответ:  _________ 

 

Задание 3.  Найди третий абзац. О чем  говорится в абзаце? Напиши. 

Ответ: В абзаце говорится о _______________. 

 

Задание 4.  Впиши в таблицу названия  насекомых из текста и допиши 

названия  насекомых, которых ты знаешь: 

 Насекомые 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Задание 5.  Допиши, к какой части тела птицы относятся прилагательные: 

Чёрный ___________________________________________ 

Красный __________________________________________ 

Розовый __________________________________________ 

Сизый ____________________________________________ 

 



~ 664 ~ 

 

Задание 6. Обозначь части речи в предложении: 

Слово Часть речи 

Гнездо  

вьёт  

на   

сырых  

местах  

 

Задание 7. Переведи слова на якутский язык(эвенский язык): 

Небольшой - ___________________________ 

Сухой - _______________________________ 

Грудь - ________________________________ 

Спина - ________________________________ 

Шея - _________________________________ 

Растёт - _______________________________ 

Кормит - ______________________________ 

Не замерзает - __________________________ 

 

Задание 8.  Сколько дней насиживал  яйца родитель – папа, если он 

насиживал меньше, чем родитель-мама на 2 дня. Всего же родители насижива-

ли яйца 20 дней? 

Ответ: ______________. 

 

Задание 9.  В двух гнездах  сидели по  3 птенца, а в трех других гнездах 

по 2 птенца. Сколько всего птенцов в этих гнездах? 

Решение: _________________________________________ 

Ответ: _____________  
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Задание 10.  

А) Обведи карандашом на карте область , где обитает розовая чайка. 

Б) Напиши название океана, где зимует розовая чайка. 

 

 

 

 

Дополнительные задания 

Задание 11. Выпиши   незнакомые  слова из текста  и попробуй определить  их 

значение: 

Незнакомое слово Значение слова 
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Задание 12.  Продолжи ряд слов: 

Индигирка, Колыма ___________________________________________ 

Розовая чайка, лебедь _________________________________________ 

 

Интерпретация  ответов: 

№ зада-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Баллы  4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

 

27– 29 б. – отлично 

23 – 26 б. – хорошо 

17 – 22 б. -  удовлетворительно 

До 17 б. – не подлежит интерпретации 

 

Пугачева Зинаида Николаевна 

Заведующая общежитием «Горно-геологического техникума» 

 

Адаптация первокурсников в общежитии Горно-геологического техникума 

 

Аннотация: Адаптация студентов в новом образовательном учреждении 

— самая главная проблема, которую необходимо преодолеть, как можно 

быстрее и желательно с положительным исходом. В статье предлагается 

возможное решение этой проблемы. 

Ключевые слова:   адаптация, общежитие, студенты, первокурсники, об-

разование, образовательная организация. 

 

Общежитию «Горно-геологического техникума» п. Хандыга Томпонского 

района Республики Саха Якутия в этом году исполнилось 5 лет. Поселок  явля-

ется одним из самых старых поселений республики, имеющий  уникальную ис-
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торию. В этот юбилейный год к нам пришли 98 первокурсников, из разных 

районов нашей республики, обучаться по специальностям: маркшейдер, буль-

дозерист, обогатитель полезных ископаемых, ремонтник горного оборудования, 

автомеханик. С каждым годом увеличивается набор на базе 9 класса. В этом го-

ду это автомеханики и обогатители полезных ископаемых.  Среди них есть 19 

девушек. 

Среди первокурсников есть особые категории студентов: дети-сироты – 10 

студентов, среди них 1 воспитанник Усть-Нерского детского дома, несовер-

шеннолетних  в начале учебного года было 26 человек. 

Общежитие – это не только новое место проживания, но и новая социаль-

ная микросреда, определяющая перспективные направления профессионально-

го и духовного развития личности, преодоления трудностей и противоречий  

процесса адаптации новоиспеченных студентов  к новым социально-бытовым 

условиям. Особое значение в обеспечении комплексности и неразрывности 

учебно-воспитательной работы имеет общежитие. 

Нашей главной задачей  является создание комфортных, благоприятных   и 

психолого-педагогических условий, способствующих самореализации личности 

во внеурочное время, и способствование эффективному взаимодействию всех 

участников образовательного процесса, вовлеченных в жизнедеятельность сту-

денческого общежития. 

Для осуществления воспитательной работы в общежитии используются  

наиболее эффективные формы работы индивидуального и группового характера: 

беседы, собрания,  викторины, лекции, диспуты, соревнования, конкурсы. Для 

удобства проживающих в общежитии  на втором и третьем этажах имеются ком-

наты отдыха: библиобар, компьютерный кабинет с доступом в Интернет, на 1 

этаже имеется теннисная комната. В холле на втором и третьем  этажах  также 

есть зона отдыха: удобные диваны и телевизор.  На первом  этаже в актовом зале 

проводятся разные собрания, викторины, организовываются киносеансы «Нон-
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стоп».  Фильмы подбирают сами студенты. Также на 1 этаже студенты играют в 

теннис,  по будням работает буфет, где всегда имеется горячая и свежая  еда.  

Сентябрь-октябрь – особый период адаптации, и особое внимание уделяется 

первокурсникам. Первые трудности для студента-первокурсника связаны с но-

выми условиями, с первичной социализацией. Студенты привыкают к новой 

среде, системе, самостоятельной жизни (для иногородних студентов), к новым 

условиям, новым знакомствам, взаимоотношениям с однокурсниками и препода-

вателями, стремятся найти общий язык, решать социально-бытовые проблемы.  

Социальная адаптация – это способность соответствовать требованиям и 

нормам учебного заведения, а также способность развиваться в новой среде. 

Реализовывать свои способности и потребности, не приходя с этой средой в 

противоречие.  

Больше всего трудностей испытывают приезжие студенты, которым не 

только приходиться адаптироваться ко всем стандартным изменениям, связан-

ных с поступлением в техникум, возникает ещё и непростая проблема прожи-

вания в студенческом общежитии. Это значит научиться самостоятельности, 

самому выстраивать отношения с новыми людьми, жить в одной комнате с но-

выми людьми, налаживать с ними контакт, выстраивать отношения. Признака-

ми неуспешной адаптации являются снижение работоспособности, усталость, 

сонливость, головные боли, подавленное  настроения, возрастание уровня тре-

вожности, заторможенность или гиперактивность, сопровождающаяся наруше-

ниями дисциплины, систематическим невыполнением домашних заданий, про-

пусками занятий, отсутствием мотивации к учебной деятельности. От того, как 

долго по времени происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоя-

щие успехи студентов.   

 Направления работы по адаптации: психологическая адаптация, связанная 

с перестройкой  установок личности и развитием личностных качеств и умений, 

способствующих повышению психологического комфорта. Социальная адапта-
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ция предполагает формирования нового образа Я, как члена коллектива студен-

ческого общежития.  

В октябре провела анкетирование среди первокурсников, проживающими  

в общежитии, с целью выявления как успешно проходит адаптация первокурс-

ников  в техникуме и в общежитии.  Приняли участие 87  студентов группы 

МОГР-17, РГО-17, ОПИ-17, АМ-17, МД-17.  

 

Таблица 1 

Адаптация первокурсников в техникуме 

№ Вопросы  Да  Нет  Не знаю 

1 
Не жалеете, что стали студентом 

ГГТ? 
7% 85% 8% 

2 
Студенческая жизнь по сравне-

нию со школьной 

более интересна менее нет отличий 

63% 24% 13% 

3 
Какие отношения сложились в 

вашей группе 

дружеские каждый сам по себе неприятельские 

85% 13% 2% 

4 

Что для вас было самым трудным 

на первом этапе обучения в тех-

никуме? 

привыкнуть к но-

вой системе 

влиться в новый кол-

лектив 

привыкнуть к 

новым условиям 

43% 14% 43% 

5 
Что для вас наиболее важное в 

данный момент 

учеба 
самоорганизация 

свободного времени 
другое 

85% 4% 11% 

6 
Ощущаете ли вы помощь со сто-

роны куратора 

да нет частично 

87% 7% 7% 

7 
Удовлетворяет ли Вас уровень 

преподавания дисциплин 

да нет частично 

76% 
9% 

 
15% 

8 
Ощущаете ли вы дискомфорт  и с 

чем он связан? 

строгость препода-

вателей 

 

боязнь не справиться 

с учебой 

ощущение оди-

ночества 

17% 57% 26% 

9 
Удовлетворяет ли вас работа в 

столовой 

да нет частично 

59% 15% 26% 

10 
Оцените вашу адаптацию в тех-

никуме 

Адаптировался 

89 

не адаптировался 

7 
4 
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На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

студенты первого курса не испытали   больших трудностей во время адаптации, 

85%  из опрошенных не жалеют, что поступили в наш техникум,  63% считают, 

что студенческая жизнь интереснее по сравнению со школьной. Первокурсники 

в целом положительно характеризуют психологический микроклимат в своей 

группе, отмечают, что в их коллективе сложилась доверительная, дружелюбная 

атмосфера, могут свободно выражать свое собственное мнение при обсуждении 

вопросов. Однако небольшой процент опрошенных,  считает иначе: что атмо-

сфера, сложившаяся в группе, не очень доброжелательна, при этом некоторые 

отмечают, что в коллективе образовались микрогруппы  и нет единства. Суще-

ствуют сложности в адаптации студентов к новой системе образования: привы-

кание к новой системе и к новым условиям,  многие испытывают значительные 

перегрузки из-за большого количества учебных занятий  и домашних заданий, 

чувство  дискомфорта,  связанное  со строгостью преподавателей и боязнь не 

справиться с учебой.  Надо отметить то, что 85% первокурсников на первое ме-

сто ставят учебу. Также существует ряд вопросов, которые задают студенты: 

это очередь в столовой  (в  данный момент  проблема устранена), некоторых не 

устраивает перерыв на обед (с 13ч до 14 ч.). 

Обобщив полученные данные, можно сделать следующие выводы: 85 %   

студентов, проживающих в общежитии,  успешно прошли период острой адап-

тации, практически во всех группах сформировался коллектив,  эмоциональное 

состояние в группах можно охарактеризовать как спокойное, позитивное. 
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Таблица 2 

Адаптация в общежитии 

№ Вопросы Ответы  

1 Предпочли бы Вы прожи-
вать совместно с сокурсни-
ками или безразлично? 

хотел бы жить с 
сокурсниками - 

все равно не знаю 

51% 49%  

2 Удовлетворяет ли Вас сани-
тарное состояние комнат? 

да не очень нет 

88 10 2% 

3 Удовлетворяет ли располо-
жение вашего места и ве-
щей в комнате? 

да не очень нет 

91% 9%  

4 Есть ли возможность смот-
реть телевизор? 

да нет не очень 

61% 39%  

5 Удовлетворяют ли Вас усло-
вия на кухне? 

да нет не очень 

92% 8% Мало места  

6 Удовлетворяет ли санитар-
ное состояние туалета? 

да нет не очень 

89 11% (за-
пах,грязь) 

 

7 Наладили ли Вы контакт с 
соседями по комнате? 

хорошо не очень не наладили 

96% 4%  

8 Распределены ли обязанно-
сти по быту комнаты? 

да нет не знаю 

96% 4%  

9 Удовлетворены ли Вы этим 
распределением? 

да нет не уверен 

96% 4%  

10 Кому Вы обратитесь со сво-
ими проблемами по обще-
житию? 
 

зав.общежитием воспитателю соседям по 
комнате 

39% 32% 11% 

к друзьям по об-
щежитию 

сам никому/ девуш-
ке 

28% 4% 4%/4% 

11 Как Вы оцениваете свой быт 
в общежитии? 

отлично хорошо терпеть можно 

55% 41% 4% 

 

По итогам анкетирования можно сделать следующие выводы: более чем 

90% студентов первого курса нравятся условия проживания в общежитии: са-

нитарное состояние комнат, расположение места и вещей в комнатах, условия 

на кухне. 96%  опрошенных  хорошо наладили отношения с соседями по ком-

нате, распределили обязанности по быту, установили дежурство в комнатах, 

нашли общий язык и интерес. Оценивают свой быт в общежитии 55% на от-

лично, 41% на хорошо. Больше 30% первокурсников со своими проблемами 
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обратились бы к заведующей общежитием и воспитателям, это указывает на 

доверительные отношения. 

Но студенты отмечают и отрицательные стороны: отсутствие кабельного 

телевидения в общежитии, некоторых не устраивает режим сна, отсутствие в 

поселке Хандыга места для деятельности молодежи (культурно-досугового 

центра). Поэтому студенты нуждаются в различных мероприятиях в общежи-

тии. Мы решили совместно со студентами искать и находить новые формы ра-

боты по организации досуга, развивающие духовно и интеллектуально, помо-

гающие определить своё место в жизни. 

Подводя итоги, можно сказать, что адаптация студентов – первый этап разви-

тия, формирования творческой личности как субъекта профессиональной деятель-

ности прошла для новоиспеченных студентов положительно. Постоянное наблю-

дение, контроль, беседа помогли  первокурсникам успешно пройти адаптацию.  
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Рехлясова Ньургустана Николаевна 

Учитель математики, МОБУ СОШ №35 г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Применение информационных технологий на уроках математики 

 

 Аннотация: Использование компьютерных технологий в обучении мате-

матике позволяют дифференцировать учебную деятельность на уроках, акти-

визирует познавательный интерес учащихся, развивает их творческие способ-

ности, повышает эмоциональные восприятие и развивает все виды мышления 

у детей, стимулирует умственную деятельность, побуждает к исследова-

тельской деятельности. Это в свою очередь обеспечивает повышение каче-

ства знаний по предмету. 

Ключевые слова: презентации Microsoft Power Point, программы-

тренажеры. 

 

Применение информационных технологий в образовании - одна из важ-

нейших задач информатизации современного общества. Использование инфор-

мационных технологий на уроках математики способствует повышению каче-

ства образования, что является главной целью для каждого педагога. 

Введение в ход урока информационных технологий делает процесс обуче-

ния математике интересным и занимательным, создает у детей рабочее настро-

ение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Раз-

нообразные моменты применения информационно-компьютерных технологий, 

при помощи которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и 

усиливают интерес детей к учебному предмету. 

Применение информационных технологий в обучении базируется на дан-

ных физиологии человека: в памяти человека остается 1/4 часть услышанного 

материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 ча-

сти материала, если ученик активно участвует в процессе. 
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С применением информационных технологий помогают решить следую-

щие дидактические задачи: 

усвоить базовые знания по предмету; 

систематизировать усвоенные знания; 

сформировать навыки самоконтроля; 

сформировать мотивацию к учению; 

оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной 

работе над учебным материалом. 

Кроме того, с помощью презентации можно и применять разнообразные 

формы организации познавательной деятельности: фронтальную и индивиду-

альную. Именно такой вид работы, по-моему, наиболее оптимально и эффек-

тивно соответствует дидактическим целям урока: 

Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, 

осмысливание связей и отношений в объектах изучения. 

Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у учащихся, уме-

ния обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой деятельно-

сти учащихся. 

Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения чет-

ко организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства то-

варищества, взаимопомощи. 

В своей работе я в основном использую презентации, которые способ-

ствуют решению развивающих и воспитательных целей. На уроках ярче реали-

зуются принципы доступности, наглядности. Основной целью является созда-

ние наглядности по изучаемой теме. Презентация вызывает интерес и делает 

разнообразным процесс передачи информации. Учащихся привлекает новый 

способ подачи иллюстративного материала, а также эстетика оформления, 

стильность, которые не всегда возможны при использовании бумажных 

наглядных пособий. В своей практике я привлекаю к такой работе детей, кото-
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рым трудно сосредоточиться на уроке. Роль технического помощника увлекает 

ребенка, помогает следить за ходом урока. 

Технология создания компьютерной презентации доступна для всех 

школьников. Создание компьютерной презентации может быть творческой ча-

стью домашнего задания по желанию учащихся, а может быть и обязательным 

условием. Кроме того, можно использовать программы-тренажеры. Со времен 

Пифагора и Евклида выдающиеся математики всех эпох прекрасно понимали, 

что рисунок, схема, чертеж стимулируют воображение, интуицию ученика и 

являются прекрасным наглядным пособием в процессе обучения. 

Формы и место использования презентации (или программ-тренажеров) на 

уроке зависят, конечно, от содержания этого урока, цели, которую ставит пре-

подаватель. 

В настоящее время существует много изданий, которые можно использо-

вать для закрепления и повторения изученного материала с учетом уровня раз-

вития детей. С помощью которых появляется возможность быстрее и объектив-

нее выявить знание и незнание обучающихся, чем при традиционном способе. 

Этот способ организации учебного процесса удобен и прост для оценивания в 

современной системе обработке информации. 

Использование информационных технологий в учебном процессе способ-

ствует также и росту профессионального мастерства учителя, повышению эф-

фективности овладения самостоятельного извлечения знаний, развитию лично-

сти обучаемого и подготовке ученика в комфортной жизни в условиях инфор-

мационного общества. Учителю необходимо использовать все возможности для 

того, чтобы дети учились с интересом, чтобы большинство подростков испыта-

ли и осознали притягательные стороны математики, ее возможности в совер-

шенствовании умственных способностей, в преодолении трудностей. 

Использование компьютерных технологий в обучении математике позво-

ляют дифференцировать учебную деятельность на уроках, активизирует позна-

вательный интерес учащихся, развивает их творческие способности, повышает 
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эмоциональное восприятие и развивает все виды мышления у детей, стимули-

рует умственную деятельность, побуждает к исследовательской деятельности. 

Это, в свою очередь, обеспечивает повышение качества знаний по предмету.   
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системе образования: Учебное пособие. – М.: Академия, 2002 

 2. Смирнова И.М., Смирнов В.А.  Компьютер помогает геометрии: Дрофа- 

М., 2003г. 

3. Информационные технологии в преподавании математики 

http://www.rusedu.info/Article790.html 

 

Рожковская Надежда Васильевна 

Специалист по дополнительному образованию ГБПОУ РС(Я) «Жатайский 

техникум» 

 

Дополнительное общеразвивающее образование  

как основа досуга обучающихся 

 

Аннотация: Дополнительное общеразвивающее образование играет не-

маловажную роль в становлении и развитии  личности, позволяет преодолеть 
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Психологическая сущность подростка, его самая общая характеристика 

остаются неизменными на протяжении всего существования человечества. 

Аристотель писал: «Отрочество, ранняя юность… полно желаний и способно 

предпринять всё, что ему вздумается пожелать». Из разных страстей молодые 

люди позволяют увлечь себя и негативными, пагубными увлечениями. 

Они вспыльчивы, раздражительны до самозабвения и всегда готовы следо-

вать овладевшему им в данный момент порыву... Самолюбие не позволяет пе-

реносить и тени презрения: они приходят в серьезное негодование из-за малей-

шей несправедливости и недостатка внимания… предпочитают, когда в них ви-

дят, прежде всего, личность, но ещё больше победу, успех, т.к. юность любит 

всякое превосходство, а таким является малейший успех и победа. 

Деятельность подростка в учебном заведении в основном познавательная. 

Особенность учебной жизни – внутренний распорядок, регламентированный 

правилами, уставом, а задача дополнительного общеразвивающего образования 

- это раскрытие через творческую деятельность скрытых талантов, помощь в 

самореализации личности. Особое внимание в этом плане со стороны руково-

дителей кружков уделяется нашим первокурсникам, которым необходима по-

мощь не только в учебной деятельности, но и в раскрытии творческих способ-

ностей, стремлении к самореализации. С этой целью у нас создаются все усло-

вия.  

 И спектр предлагаемых направлений досуговой деятельности на сегодня 

следующий:
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№   Наименование кружков и секций 

1 Волейбол, баскетбол 

2 Атлетическая гимнастика 

3 Самбо, Дзюдо 

4 Шашки, шахматы 

5 Футбол 

6 Автоклуб 

7 
Студия якутского фольклора «Ай-туой» 

«В мире олонхо» 

8 Караоке-клуб 

9 Танцевальный кружок «Юность» 

10 Видеостудия 

11 Компьютерные технологии 

12 Журналистика 

13 Театральный кружок 

14 Кружок «Кондитерство» 

15 Кружок «Сварочное дело» 

16 Предметный кружок по физике 

17 Кружок «Пекарское дело» 

18 Кружок «Хлебопечение» 

19 Кружок «Поварское дело» 

20 Компьютерная грамотность для лиц ОВЗ 

21 Предметный кружок «Английский язык» 

22 Кружок  «Рукоделие» 

 

Также в рамках деятельности по дополнительному общеразвивающему об-

разованию разработаны программы образовательного модуля  по следующим 

направлениям: 

1. «Изготовление жетонов методом штамповки» 

2. «Оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуаци-

ях на воде» 

3. «Использование коллективных и индивидуальных спасатель-

ных средств на воде» 

4. «Комплектующие части персонального компьютера» 

5. «Установка домашней сети» 

6. «Установка антивирусной программы» 

7. «Как поймать одну дамку тремя?» 

8. «Использование электроизмерительных приборов в быту» 



~ 679 ~ 

 

9. «Приготовление пиццы» 

10. «Приготовление шоколадных конфет» 

11. «Танцевальная гимнастика» 

12. «Приготовление брауни» (шоколадные кексы) 

13. « Решение задач по химии» 

14. «Окислительно-восстановительные реакции» 

15. «Приготовление бутербродов» 

16. «Работа с мастикой: лепка, оформление изделий» 

17. Курсовая подготовка по профессии: «Младшая медицинская 

сестра» 

18. Курсовая подготовка по профессии «Сварщик» 

Ставя перед собой задачи дополнительного общеразвивающего образова-

ния, мы не ошиблись в том, что именно через это направление деятельности 

можно достичь результатов в развитии и самореализации личности. 

Такие направления, как театральная студия, через литературные произве-

дения, народный фольклор, способствуют расширению кругозора, углублению 

знаний, развитию фантазии, творческого потенциала, воспитанию нравствен-

ных и патриотических основ обучающегося. 

Кружки декоративно-прикладного творчества способствуют общему худо-

жественному развитию, воспитанию здорового нравственного начала, любви и 

уважению к труду, приобщению к народным традициям, народному искусству, а 

оттуда – воспитанию патриотических чувств. 

Художественная самодеятельность, через песни и танцевальные компози-

ции, позволяет приобщить учащихся к основам родной и мировой культуры. 

Музыка играет важную роль расширении поэтического, музыкального кру-

гозора, помогает воспитывать чувство сопричастности к прекрасному. 

Программы танцевального кружка успешно решают вопросы художествен-

ного, нравственного воспитания. 
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Кружок «Журналистика», «Видеостудия» играют немаловажную роль в 

формировании мировоззрения, в воспитании внутренней и внешней свободы. 

Секции спортивного направления, которые несут профилактику поведения, 

наносящего вред здоровью, личности, обществу, коррекцию детских комплек-

сов, воспитывают чувство долга, ответственности. 

Предметные кружки несут развитие в профессиональной направленности. 

Для дальнейшей эффективной деятельности, выбора разнообразных форм 

досуга ежегодно проводится самообследование путем: 

1. Изучение программы досуговых центров. 

2. Мониторинг репетиции в кружках и секциях. 

3. Исследование эффективности. 

4. Изучение социального паспорта. 

 

Для достижения наибольшей эффективности ежегодно подбирается кадро-

вый потенциал к вновь созданным направлениям. Здесь отрадно отметить, что 

руководителями кружков и секций работают люди, которые полностью отдают 

свои знания и опыт, об этом следующие достижения, за последние три года: 

 

2014-2015 учебный год 

2014 год – Диплом 1 степени в Республиканском конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Профи» для детей сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей; 

2014 год – Лауреат 16 Республиканского фестиваля-конкурса молодых ис-

полнителей «Эдер саас ылла!»; 

2014 год - 3 место по вольной борьбе среди учебных заведений п .Жатай 

2015 год – Диплом 2 степени в номинации  «Хор» в муниципальном фестивале 

–конкурсе народного творчества, посвященный 70-летию Победы в ВОВ; 
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2015 год - Диплом 1 степени в направлении «Вокал» в региональном этапе 

республиканского фестиваля художественной самодеятельности образователь-

ных организаций РС (Я) «Мы мечтою о мире живем!»; 

2015 год - Лауреат 1 степени «Вокальный ансамбль» в муниципальном фе-

стивале – конкурсе народного творчества посвященный 70-летию Победы в ВОВ. 

 

2015-2016 учебный год 

- 2015 год – 3 место в Республиканских соревнованиях по волейболу,  по-

священные 95-летию ВЛКСМ; 

- 2015 год- 2 место по волейболу среди организаций п.Жатай; 

- 2015 год -I место по волейболу среди организаций Баскомфлота; 

- 2016 год – 3 место в Республиканском фестивале творчества националь-

ных культур в вокальном направлении; 

- 2016 год -2 место по баскетболу в спартакиаде трудовых коллективов 

«Резерв Победы!» в п. Жатай; 

- 2016 год – 3 место по настольному теннису; 

- 2016 год – 3 место в Республиканском фестивале творчества националь-

ных культур в вокальном направлении. 

 

2016-2017 учебный год 

  -2017 год- кружок «Журналистика» - Муниципальном  фотоконкурс «Ка-

кое короткое это….» 1 место в номинации «Дети - это радость жизни» 

 -2017 год- кружок «Театральная студия» - Муниципальный конкурс агит-

бригад по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ -второе место 

среди учебных заведений п.Жатай 

-2017 год -кружок «Караоке-клуб»- Республиканский конкурс среди инва-

лидов «Северная мозаика»-диплом 1 степени 

 -2017 год-Республиканский  конкурс среди организаций «Славим трудом 

край Олонхо!»-Лауреаты 2 степени 
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-2017-Открытый  городской конкурс дуэтов «Два крыла» Якутской город-

ской организацией Всероссийского общества слепых-Диплом первой степени 

 -2017 -танцевальный кружок» - Муниципальный хореографический кон-

курс «Танцы про кино»-лауреат 3 степени  

Для более эффективной деятельности по дополнительному общеразвива-

ющему образованию, в учебном заведении, намечены мероприятия по совер-

шенствованию предметных кружков в плане профессиональной творческой де-

ятельности: 

- содержание работы обучающихся должно определяться индивидуальным 

планом исследовательской, творческой и профессиональной деятельности 

-координацию и направление профессиональной творческой деятельности 

обучающихся и руководителей –   вести методическому совету техникума.  

-исследовательская работа должна включать в себя:  

 исследование в форме учебных заведений (анализ литерату-

ры, изучение методов научного исследования )  

 подготовка рефератов, докладов, презентаций  

-результаты исследовательской работы могут быть представлены в виде: 

курсовых работ;  

рефератов;  

докладов на конференциях в техникуме и других учебных заведе-

ниях ;  

сообщений на лекциях, практических занятиях; 

созданных проектов.  

 -обсуждение и оценку результатов исследовательской работы студентов 

предлагаю проводить  в форме:  

ежегодной научно-практической конференции студентов;  

конкурсов студенческих работ ;  

выставок студенческих разработок и дидактических средств;  
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открытых защит проектных исследовательских работ; 

открытой защиты курсовых работ; 

Исследовательские и другие творческие работы членов кружка, отвечаю-

щие требованиям учебных программ по дисциплинам, могут быть зачтены в 

качестве отчёта по соответствующим лабораторным, практическим работам. 

Лучшие работы обучающихся могут быть выдвинуты для участия в поселко-

вых, городских, республиканских конкурсах, выставках, студенческих конфе-

ренциях различного уровня. За активную работу члены кружка могут быть 

награждены дипломами, почётными грамотами, благодарственными письмами, 

денежными премиями за счет средств стипендиального фонда. 

Таким образом, дополнительное общеразвивающее образование играет 

немаловажную роль в становлении и развитии  личности, позволяет преодолеть 

изолированность и пассивность, приобрести положительные качества характе-

ра, уверенность в себе и в завтрашнем дне.  

Выявлена необходимость дальнейшего расширения деятельности допол-

нительного общеразвивающего образования, которая формирует конкуренто-

способную, успешную личность, готовую к различным уровням коммуникаций 

в современном мире. 
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Развитие выразительности речи у старших дошкольников  

посредством инсценирования якутских сказок 

Аннотация: в данной статье рассматривается  роль  народной якутской 

сказки в развитии  выразительности  речи у дошкольников. 

Ключевые слова: народная сказка, развитие речи, якутские народные 

сказки, языковые средства. 

В Концепции обновления и развития национальных школ Республики Саха 

(Якутия) подчеркивается, что воспитание речевых навыков является важной ча-

стью этикетного поведения, что это одна из самых сложных, но актуальных за-

дач сегодняшнего дня. Создание сферы речевого общения посредством якут-

ских сказок в этой ситуации занимает особо важное место как обеспечение бла-

гоприятных условий воспитания детей в региональных условиях [2, с. 3]. 

Особое место в работе по развитию выразительности речи старших дошколь-

ников в республиканских дошкольных учреждениях занимает якутская народная 

сказка. Через особую организацию, интонационную окраску, использование спе-

цифических языковых средств выразительности (сравнений, эпитетов, метафор) 

народной сказки передается отношение народа к тому или иному предмету или 

явлению. Изобразительные средства языка в них метки, эмоциональны, оживляют 

речь, развивают мышление, совершенствуют словарный запас детей. 

Якутская сказка проста и в то же время художественна. Якутские народ-

ные сказки чрезвычайно разнообразны, богаты художественной палитрой и 

значимостью для воспитания подрастающих поколений. Их национальная спе-

цифика проявляется в языке, в бытовых подробностях, в характере персонажей. 

В ней все герои имеют четкую моральную ориентацию: они либо целиком хо-
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рошие, либо целиком плохие. Это очень важно для определения симпатий ре-

бенка, для разграничения добра и зла, для упорядочения его собственных 

чувств и переживаний. Ребенок, знакомясь со сказкой, отождествляет себя с 

положительным героем. Это происходит потому, что положение этого героя 

среди других более привлекательно. Эти художественные произведения, рас-

крывая внутренний мир героев, заставляют детей волноваться, переживать ра-

дости и горести героев как свои. Это помогает ребенку познавать жизнь, фор-

мирует его отношение к окружающему.  Г.У. Эргис писал, что сказка занимает 

одно из ведущих мест в устном народном творчестве якутов. Остуоруйа 

(народное название сказки) по широте своего бытования не уступает героиче-

скому эпосу олонхо. По сравнению с другими жанрами якутского повествова-

тельного фольклора - мифами, легендами, преданиями - сказка более популяр-

на. Этому способствуют такие специфические особенности жанра сказки, как 

занимательность сюжета, относительная устойчивость поэтики [2, с. 7]. 

Именно в работе по якутской сказке в нерасторжимом единстве представ-

лены аффективно-мотивационная и операционально-техническая сторона рече-

вой деятельности ребенка, благодаря чему и происходит поэтапное формирова-

ние выразительных речевых навыков дошкольника и появляется возможность 

эффективного воспитания. Когда ребенок играет ту или иную роль в сказочном 

сюжете, он не просто фиктивно переносится в чужую личность. Принимая на 

себя роль и входя в нее, он расширяет, обогащает, углубляет свою собственную 

личность. Невозможно представить себе ребенка, который, взяв на себя роль 

взрослого, остался бы бездействовать или действовал бы только в умственном 

плане - в представлении и воображении. 
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Современные образовательные технологии  

в творчестве учителя начальных классов 

 

Аннотация: Актуальность данной темы заключается в заказе общества 

в творческой саморазвивающейся личности, способной реализовать свои инди-

видуальные личностные запросы, решать проблемы общества. В статье рас-

сматриваются современные педагогические технологии.  

Ключевые слова: начальная школа, современные образовательные техно-

логии. 

 

Сегодня в школьном образовании происходят значительные перемены, ко-

торые охватывают практически все стороны педагогического процесса. Личный 

интерес обучающегося – это решающий фактор процесса образования. Одной 

из главных задач является повышение педагогического мастерства учителя пу-

тём освоения современных образовательных технологий обучения и воспита-

ния. Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, осно-

ванное на использовании совокупности методов, приёмов и форм организации 

обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность обучения, 

применение которых имеет чётко заданный результат. С овладением любой но-

вой технологией начинается новое педагогическое мышление учителя: чёт-

кость, структурность, ясность методического языка. 

Применяя новые педагогические технологии на уроках, процесс обучения 

можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать психологические меха-

низмы формирования личности, добиваясь более качественных результатов. 
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Для повышения эффективности образовательного процесса при проведе-

нии уроков в начальной школе, используем следующие современные образова-

тельные технологии: 

 

1. Технология проблемного обучения. 

Её актуальность определяется развитием высокого уровня мотивации к 

учебной деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что 

становится возможным при разрешении возникающих противоречий, создании 

проблемных ситуаций на уроке. Преодолевая посильные трудности, учащиеся 

испытывают постоянную потребность в овладении новыми знаниями, новыми 

способами действий, умениями и навыками. Эффективность применения этой 

технологии подтверждается не только моими собственными наблюдениями, но 

и результатами анкетирования учащихся, их родителей, динамикой повышения 

качества обучения. Конфуций говорил: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и 

я запомню. Дай мне действовать самому, и я научусь». 

Эта технология привлекает новыми возможностями построения любого 

урока, где ученики не остаются пассивными слушателями и исполнителями, а 

превращаются в активных исследователей учебных проблем. Учебная деятель-

ность становится творческой. Дети лучше усваивают не то, что получат в гото-

вом виде и зазубрят, а то, что открыли сами и выразили по-своему. Чтобы обуче-

ние по этой технологии не теряло принципа научности, выводы учеников обяза-

тельно подтверждаются и сравниваются с правилами, теоретическими положе-

ниями учебников, словарных, энциклопедических статей. Технология проблем-

ного диалога универсальна, так как применима к любому предметному содержа-

нию и на любой ступени обучения. Она легко и доступно изложена Е.Л. Мель-

никовой в книге «Проблемный урок или как открывать знания с учениками». 
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2. Исследовательская работа. 

Такой подход позволяет перевести ученика из слушателя в активного участ-

ника процесса обучения. Исследовательское поведение – один из важнейших ис-

точников получения ребенком представлений о мире. Исследовать, открыть, изу-

чить – значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. Дети по природе своей 

исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследовательских 

делах. Успех исследования во многом зависит от его организации. Очень важно 

научить детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать желание 

найти ответы. А значит, нужно читать дополнительную литературу, учиться ста-

вить эксперименты, обсуждать результаты, прислушиваться к чужому мнению. 

При проведении исследований дети учатся мыслить, делать выводы. 

 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

Она включает в себя: проведение тематических физминуток на каждом 

уроке, динамических пауз, участие в спортивных соревнованиях школы и райо-

на, проведение родительских собраний («Режим дня в школе и дома», «Как со-

хранить здоровье ребёнка», «Компьютер и ребёнок»), организацию горячего 

питания в школе для всех учащихся, серию встреч с врачом общей практики, 

организацию подвижных игр на переменах. Наша задача сегодня – научить ре-

бенка различным приёмам и методам сохранения и укрепления своего здоро-

вья, чтобы затем, перейдя в среднюю школу и далее, ребята могли уже само-

стоятельно их применять.  

 

4. Обучение в сотрудничестве (групповая работа). 

Групповая работа играет положительную роль не только на первых этапах 

обучения, но и в последующей учебно-воспитательной работе. Методика груп-

повой работы вводится уже с первых дней обучения ребенка в школе. Это мо-

гут быть уроки технологии, окружающего мира, где на первых этапах перед 

детьми не ставится сложных задач анализа и синтеза изучаемого материала.  
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Например, на уроке ручного труда работа с пластилином, изучается тема 

“10 наливных яблок”. Сначала каждый делает своё яблоко, потом еще 5, но уже 

всей группой. Затем ученики коллективно оформляют яблоньку, вешая на неё 

яблочки. Перед началом работы с детьми оговариваются правила работы: назы-

вать друг друга только по имени и в разговоре использовать только вежливые 

слова. Позже, когда дети хорошо узнают друг друга, начинается работа по 

формированию групп на четверть. Основным принципом отбора являются лич-

ные симпатии, умение общаться, уровень интеллектуального развития ребенка. 

И так как создаваемая группа является единым целым, то в работе должен 

быть задействован каждый ребенок. Потому методика такой работы предпола-

гает распределить между детьми их обязанности. Главным в группе выбирается 

командир. Этот ребенок должен уметь организовать работу, направлять ее в 

нужное русло. Генератор идей – тот, кто подает идею, выделяет главную мысль 

изучаемого материала. Фиксатор – тот, кто записывает (желательно в схемах) 

все, что предлагает группа. Критик – выявляет недостатки в работе, критикует 

предлагаемое с позиции неприемлемого в данных условиях. Аналитик делает 

выводы, обобщает сказанное. Главная цель работы в группе – приблизиться к 

изучаемой проблеме вместе, независимо от назначенной роли. 

Работа в группах очень интересна детям, так как они ближе узнают друг 

друга, учатся общаться, учитывая интересы товарища. Учитель же, наблюдая за 

ребятами, может для себя провести мини-мониторинг психических особенно-

стей ребенка (умение общаться в микроколлективе, обобщать сказанное, выра-

жать свое мнение, определить уровень работоспособности). 

На таких уроках ни один ребенок не остается в стороне. Даже дети с низ-

ким уровнем работоспособности, которые на уроке предпочитают молчать, де-

лают попытки включиться в работу группы. Нельзя думать, что эта работа при-

носит результаты с первых уроков. Для этого требуется серия таких уроков и 

кропотливый труд учителя. 
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5. Игровые технологии. 

Игра - это естественная и гуманная для ребенка форма обучения. Обучая 

посредством игры, мы учим детей не так, как взрослым удобно дать учебный 

материал, а как детям удобно и естественно его взять. 

Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, 

вовлекать каждого школьника в работу, учитывая его интерес, склонность, уро-

вень подготовки по предмету. Упражнения игрового характера обогащают 

учащихся новыми впечатлениями, выполняют развивающую функцию, снима-

ют утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему назначению, со-

держанию, способам организации и проведения. С их помощью можно решать 

какую-либо одну задачу (совершенствовать вычислительные, грамматические 

навыки и т.д.) или же целый комплекс задач: формировать речевые умения, 

развивать наблюдательность, внимание, творческие способности и т. д. 

Но, включая в процесс обучения детей игры игровые моменты, учитель 

всегда должен помнить об их цели и назначении. Нельзя забывать, что за игрой 

стоит урок - это и знакомство с новым материалом, его закрепление и повторе-

ние, это и работа с учебником и тетрадью. 

Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на уроках 

и внеурочное время, дают возможность ребёнку работать творчески, способ-

ствуют развитию любознательности, повышают активность, приносят радость, 

формируют у ребёнка желание учиться. 
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В наш современный век задача сохранения и укрепления здоровья людей, в 

том числе и наших детей, является одной из приоритетных не только для меди-

цины, но и для педагогов. Состояние окружающей среды, некачественное пита-

ние, социально-экономические факторы и многие другие влияют на ухудшение 

состояния здоровья людей, особенно детей, подростков и молодежи. 

Здоровье человека, как считает Всемирная организация здравоохранения, в 

первую очередь зависит от его образа жизни, на второй ступени влияния на 

здоровье человека стоит состояние окружающей среды. Третье место отдано 

наследственности. И только последнюю нишу занимает медицина. А это озна-
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чает, что здоровье  средство прежде всего зависит  логики от самого человека,  спокойное насколько бережно 

 этот он относится к сохранению  использование своего здоровья. 

Здоровый  жиганова образ жизни,  российской а также сохранение  данных и укрепление здоровья — это 

одна  которые из главных задач  ывает нашего общества. Поэтому  критерий мотивация здорового  может образа 

жизни может быть  укрепляя рассмотрена как  музыкой и одна из значимых проблем  тему качества обра-

зования. 

Формирование  говорили мотивации – вот  отношение с чего необходимо  здоровье начинать приобщение 

человека  создание к здоровому образу  через жизни. Основной  дополняя мотивирующей задачей будет 

забота о  родителей здоровье, сохранение и его  ведь укрепление. Образ  наше жизни каждого  человека человека 

определяет  нологий его представления  важно о смысле жизни,  жиганова отношение к окружающему  вокальная ми-

ру, к себе,  здорового к своему здоровью. Доказано,  создание что никакие  человека пожелания, приказы,  образ 

наказания не могут  обеспечение заставить человека  критерий вести здоровый  через образ жизни,  этом охранять и 

укреплять  вокал собственное здоровье,  отношение если всем  влияет этим не управляет  занятий осознанная мо-

тивация  ставит здоровья. 

Целостность физического,  нравственного психического и  этот нравственного  здорового здоровья челове-

ка в  образ процессе образования ставит  должны задачу целостного  формирующих подхода к мотивации здо-

рового  здорового образа жизни [4]   вокал  

В  принцип наше время  обеспечение теория и практика  целебные педагогики предусматривает  известный огромное 

количество форм  рассмотрим и средств, которые  наше направлены на формирование  детям здоровья 

населения. В жизни большей степени  детям данные средства  действует носят действует лишь профилактический  может 

характер, который  ставит предлагает физические  здоровье упражнения. Исходя  речь из этого, здоро-

вый  данных образ жизни  ставит рассматривается как  странах средство профилактики  формы болезней, акцен-

тируя  занятий внимание на укреплении  индивидуальных физического здоровья,  влияет при этом ведь школьники не 

осознают  целитель связи физического  занятия и эмоционального здоровья,  вокальная личной ответственно-

сти  возрастных него,  различных возлагая всю  свое ответственность на медицину.[2] 

К сожалению, занятия  могут музыкой практически не рассматриваются,  влияет когда 

речь  укрепляя заходит о мотивации  даже здорового образа  говорили жизни. Ведь  музыка именно в музыке  средство за-

ложены возможности  работе сохранения и укрепления  повышает здоровья. Известный русский  условия 

врач и академик  формирующих Бехтерев М.В. сказал: «Музыка – целитель  влиять здоровья» [1]. 
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Музыка имеет огромные  важно возможности воздействия  должны на организм человека. 

Ученые  формирование разных эпох  организаций говорили о том,  жизни что музыка  возрастных благоприятно воздействует  возможности на 

здоровье человека. Наукой  количество доказано, что  условия эмоции, которые вызывает музыка, 

имеют  нологий непосредственное влияние  эффективность на все реакции  управляет в организме. Музыка  укрепляют способ-

на тонизировать,  свободы повышать иммунитет,  детей влиять на интеллект  вокал человека, оказы-

вать релаксирующее воздействие. Музыка  использование многогранна, она  прикладным способна ненавяз-

чиво  критерий воздействовать на чувства  интеграции ребенка.  

Музыка оказывает на человека  нологий огромное положительное  должны влияние, действу-

ет  нравственного на психику, эмоции,  занятий душу и тело. Звуки  вокал определённой тональности  музыка могут 

приводить  индивидуальных человека в различные  укрепляя состояния, возбуждение,  отношение радость, грусть,  наше и 

даже панический  музыкального страх [7]. 

О  большей воздействии музыки  этом на организм человека  снять знали еще  веке в древние времена  занятий 

и использовали ее в различных  логики целях. В древности  интеграции выделяли 3 направления  влияние 

влияния музыки  потенциала на человека:  

1. На духовную  здоровье сущность человека.  

2. На  есть интеллект.  

3. На физическое  внутренними тело. 

В ХХ веке  духовную интерес к влиянию  создание музыки на организм  рассмотрим человека заметно  российской  вы-

рос.  Целебные  построение свойства музыки  есть получили подтверждение  российской в результате различ-

ных  критерий научных исследований. Доказано,  вестник что музыка  целебные может способствовать  можетизле-

чению от многих болезней. В современной  никакие медицине есть  построение целое направление – 

музыкотерапия. Сегодня  музыка более чем  влияют в 20 странах есть  важно профессиональные ассо-

циации  детей музыкальной терапии. Недавно  российской и в Москве, в Российской  ставит Академии му-

зыки  духовную им. Гнесиных состоялся 1 конгресс «Музыкотерапия  музыка и восстановительная 

медицина  спокойное в ХХI веке». 

Занятия  образ музыкой могут  ведь в полной мере  веке могут выступать  занятия средством форми-

рования  важно мотивации здорового  веке образа жизни  свободы детей. Эффективность данных  музыка за-

нятий зависит  логики от нескольких факторов:  

- использование здоровьесберегающих технологий;  
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- создание  музыкального благоприятного психологического  организаций климата в коллективе; 

- использование  шатровой эстетического потенциала  будет социального окружения; 

- организация  снять взаимодействия детей  будет и родителей; 

- обеспечение координации  есть действий педагогов  свободы по формированию мотива-

ции  человека здорового образа  интеграции жизни. 

Все эти условия  рассмотрим находятся в тесной  музыка взаимосвязи друг  формирующих с другом и реализу-

ются  музыка в комплексе,  большей работая на одну  развитие общую цель. Соблюдение данных  условия условий 

обеспечивает  обеспечение эффективность использования  уходит на занятиях музыки средств, фор-

мирующих  музыка мотивацию здорового  эффективность образа жизни,  влияние не нарушая образовательных  средство 

стандартов и логики  уходит занятий. Что  целебные немаловажно, это имеет  есть минимальную зави-

симость  будет от темы, формы (урок,  вестник внеурочное музыкальное  музыка занятие), типа  занятия занятий 

(введение,  вокал углубление в тему  музыкой и т.д.), видов  вокальная деятельности (исполнение  этом музыки, 

пение,  влияет слушание, беседа,  ывает игра на инструментах,  спокойное инсценировка). Подобные  спокойное ре-

сурсы отвечают  нологий требованиям учебных  человека программ и материала,  эффективность которые могут  различных 

быть использованы  целебные и на уроке, и в самостоятельной  тему работе учащихся. 

При  которые организации музыкальных занятий необходимо  потенциала учитывать принципы  спокойное 

формирования мотивации  конгресс здорового образа  управляет жизни: 

 Принцип самореализации  образ и самовыражения, играющий  снять 

важную роль.  

 Принцип  критерий свободы выражения  формы своих собственных  речь за-

мыслов и идей 

 Принцип  есть сотрудничества и сотворчества. Этот  есть принцип 

организации  влияет музыкальных занятий  этом предполагает совместную  создание твор-

ческую деятельность  занятий детей, учителей,  веке родителей и др. направлен-

ную  есть на овладение новыми  интеграции знаниями, умениями,  слушание навыками в про-

цессе  хореография деятельности.  

 Принцип индивидуализации -  может построение  профилактикой деятельности 

в коллективе  большей с учетом индивидуальных  многого потребностей и возможно-

стей,  внутренними возрастных особенностей  укрепляя участников; требует  занятий диагностики и 
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на ее основе  формирующих разработки индивидуальных  только маршрутов формирования 

 внутренними мотивации здорового  ставит образа жизни.  

 Принцип  повышает интеграции различных  работе видов искусств. Искус-

ство (музыка  целитель сливается с театральным,  повышает изобразительным, приклад-

ным  обеспечение искусством) оказывает  игра благоприятное воздействие  наше на все ком-

поненты  ывает здоровья человека  влияют через его  построение эмоциональный, чувственный  музыкального 

мир.  

 Принцип взаимодействия  формы различных организаций  рассмотрим обра-

зовательных учреждений  формирующих разных типов,  могут учреждения культуры,  занятия при-

влечение различных  странах специалистов [10] 

Музыкальные  данных занятия должны  работе обеспечивать каждому  различных ребенку укрепление  должны 

физического и психического  профилактикой здоровья, выявление  музыкой и развитие музыкальных  занятия и 

творческих способностей,  средство формирование привычки  говорили к здоровому образу  игра жизни. 

Рассмотрим  должны несколько вариантов.  

Занятия  различных вокалом. Вокальные  музыка занятия являются  условия профилактикой в первую  даже 

очередь простудных  ритмические заболеваний. Пение  работе способствует правильному ставит формиро-

ванию дыхания. Вокал  занятия нужен, чтобы «прокачивать» все  здоровье наши трахеи  целебные и бронхи. 

А еще  влияют вокальная работа – отличная  музыка тренировка и вентиляция  хореография легких. Это  средство очень 

важно  веке для растущего  музыкой организма ребенка. Пение  условия снимает стрессы  шатровой и помогает 

детям  свое избавиться от страхов,  свое очень полезно  средство сказывается для  важно детей с  музыка заболева-

ниями дыхательных  человека путей.  Систематические  формирование занятия пением развивают  формирующих эко-

номное дыхание,  средство благотворно влияют  развитие не только на функции  наше дыхательного ап-

парата,  ритмические но и на стенки кровеносных  нравственного сосудов, укрепляя  построение их. Звук,  управляет рождающийся 

во время  предлагают пения, только  свое на 15 - 20% уходит  конгресс во внешнее пространство. Остальная 

 будет же часть звуковой  многого волны поглощается  детей внутренними органами,  укрепляя приводя их в со-

стояние  возможности вибрации. Этот  детей своеобразный массаж  вокальная может стимулировать  влияние и улуч-

шать их работу. 

Слушание  занятий музыки. Слушание необходимо  говорили и эффективно на музыкальных 

 развитие занятиях, оно  данных помогает восстановить  различных дыхание, снять  многого напряжение, снизить  организаций 
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утомление, подготовить  ставит ребенка к дальнейшему  ставит восприятию музыкального ма-

териала. Слушание  целебные правильно подобранной  данных музыки  игра повышает иммунитет  спокойное де-

тей, снимает  предлагают напряжение и раздражительность,  могут головную и мышечную  духовную боль, 

восстанавливает  российской спокойное дыхание. 

Ритмика. Музыкально даже -ритмические интеграции упражнения мобилизуют  человека физические си-

лы,  влиять вырабатывают координацию  говорили движений, музыкальность, укрепляют  известный и развива-

ют мышцы,  занятия улучшают дыхание,  человека активно влияют на кровообращение,  влияет способствуют 

выработке многих  российской веществ, необходимых  дополняя организму подрастающего  влияние человека. 

Таким образом, музыка  даже благоприятно влияет  ритмические на организм ребенка,  веке она яв-

ляется  человека одним из средств  шатровой физического развития  профилактикой человека. Использование здоро-

вьесберегающих технологий  должны и методов (вокал,  важно дыхательная гимнастика, хорео-

графия  этот и т.д.) способствуют  духовную снижению заболеваемости детей  наше различных забо-

леваний,  вестник повышению творческого  детей потенциала, развитию  тему речи, памяти,  индивидуальных внима-

ния и многого  свободы другого.  
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Аннотация: Сегодня российскими педагогами активно проводится работа 

со школьниками, которые делают первые шаги в мир науки. Но многогранность 

этого явления позволяет учителям находить все новые подходы к решению дан-

ного вопроса. Данная статья – один из примеров эффективного метода работы 

по организации научно – исследовательской работы с обучающимися. 
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Историю по праву можно назвать общественной памятью человечества, 

ведь знание прошлого имеет огромное значение  для созидания настоящего. Не 

зря бесспорной истиной называют известную фразу «прошлое рождает настоя-

щее, а настоящее готовит будущее». Многие передовые мыслители и философы 

древности понимали важность сохранения и передачи истины подрастающему 

поколению. Знание и осмысление опыта прошлого должно стать частью личного 

опыта человека. Я согласна  с этим, так как считаю, что не только у каждого по-
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коления, но и у каждого конкретного человека должна быть «своя история», свое 

понимание прошлого, из которого он черпает нравственный и культурный опыт. 

Характеристика учебной активности обучающихся в настоящее время не со-

ответствует ни нашим ожиданиям, ни потребностям российского общества. Про-

блема, по моему мнению, состоит в том, что в процессе учебы современный 

школьник не удовлетворяет свои ведущие потребности. Поэтому учителям прихо-

дится искать новые формы и методы работы. Результаты поиска приводят к инно-

вационному методу – введение ученика в мир науки. Конечно, даже в условиях 

педагогического сопровождения от учеников старших классов нереально требо-

вать как полноценной научной работы, так и совершенного исследования.  

Целью моей работы в организации научно-исследовательской деятельно-

сти является формирование устойчивой ценностной ориентации у всех учащих-

ся  класса вне зависимости от успеваемости, способностей и интересов. Исходя 

из этого, следует ставить перед школьником посильную задачу создания пре-

зентационных работ для дальнейшего использования на уроках истории и крае-

ведения. В создании таких исследовательских работ немаловажную роль играет 

грамотное, эффективное и методически оправданное использование мультиме-

дийных технологий.  

Мне кажется, что самое главное в организации учебно-исследовательской 

деятельности ребят – это умение их заинтересовать тем или вопросом, пробу-

дить в них творческое начало и желание продолжить работу на основе автор-

ского научного исследования. Поэтому по крупным проблемам и темам науки 

предлагаю ученикам выбрать и выполнить исследование одному или в составе 

группы, учитывая при этом сообразительность, умение искать информацию, 

характер общения в ходе совместной работы, какие навыки научной, исследо-

вательской работы получили участники. 

Написание исследовательских работ «История семьи», «Цена Победы», 

«Человек и малая Родина», «История одной фотографии» помогает воссоздать 

повседневность прошлых лет, детали быта и судьбы обыкновенных людей, 
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наших родных и близких. Организация телефонного звонка между полковод-

цами М.И.Кутузовым и Наполеоном Бонапартом, определение 10 изобретений 

будущего, необходимых человечеству, вызывают всеобщий интерес и дают 

возможность выявить наиболее творческих ребят.                                        

Действительно, изучение исторических фактов осуществляется через 

оценку и отношение к ним самих школьников. Для учащихся 5-7 классов 

наиболее привлекательной работой стало историческое исследование, хотя и 

незначительное. С огромным энтузиазмом ребята трудились над составлением 

своего генеалогического древа, тщательно изучив семейные реликвии и доку-

ментальные материалы домашнего архива.  Это серьезное исследование микро-

истории надолго сохранилось в их памяти. Характеризуя значимость своего 

труда, они писали: «Знакомясь с именами своих предков, с их фотографиями, я 

будто слышал своих прабабушек и прадедушек». Считаю, что большое значе-

ние для жизнеспособности общества имеет именно такая «память поколения», 

позволяющая понимать разницу между реальным процессом и его восприяти-

ем, отражающая общность культурно-исторического опыта. В ходе проведен-

ной работы обучающиеся продемонстрировали на практике умение находить 

источники информации и работать с ними. Был реализован и воспитательный 

потенциал работы. Исследование так захватило учеников, что они потратили 

гораздо больше времени, чем было предусмотрено. Для молодого человека 

очень важно, когда общество признает значимость его деятельности. 

Эффективность авторских исследований велика, так как эти изыскания уни-

кальны, поскольку у каждой семьи своя история, пишутся они самостоятельно. Их 

написание представляет собой творческий процесс  с учетом познавательной цен-

ности работы. История Отечества перестает быть набором дат и абстрактным те-

чением событий, она становится более понятной и прочувствованной.  

Научное значение изучения генеалогии состоит в формировании исследо-

вательской культуры у преподавателей и учащихся. Собранный материал при 

определенной систематизации может быть использован в научных проектах в 



~ 700 ~ 

 

рамках новых исторических направлений и методов, таких  как «новая локаль-

ная история», «история повседневности».  

Важно отметить, что изучение фамильной истории (совместный поиск, 

разбор домашних архивов, запрос информации у родственников) помогает 

сплочению семьи, преодолению столь распространенного сегодня внутрисе-

мейного отчуждения, наведению своеобразных «мостиков» между поколения-

ми. Ребятам было предложено назвать своих знаменитых, известных и просто 

замечательных родственников. Отрадно, что подавляющее большинство из них 

с гордостью рассказало о ветеранах тыла, председателях колхозов, и просто о 

честных порядочных людях, добрых и отзывчивых бабушках  и дедушках…   

Успешные выступления учеников  Арины Шадриной, Антона Колодиева и 

Дениса Фейльмецгера на региональной НПК с темами «Творчество на уроках 

истории», «Большая душа педагога», «Динамика численности населения села 

Бестях», «Есть с кого делать жизнь…» значительно расширяют знания  ребят 

по краеведению. В данном случае гражданский патриотизм из высокой фразы 

превращается в нравственную установку, так как учащихся воспитывают на 

уважении к собственным корням, на любви к «малой Родине». Не менее значи-

мо и воспитание в молодом человеке этнической и религиозной толерантности, 

что является также одной из актуальных задач современности. 

Обычно работу по организации научно – исследовательской деятельности с 

учениками приходится начинать с подготовительного этапа, когда нужно опреде-

литься с тематикой,  сроками и кругом возможных  источников. Ведь смысл иссле-

дования заключается в приобретении, распространении и частичной реализации 

знаний с привнесением компонентов научного исследования. Начав с постановки 

задачи, необходимо определить исходную проблему исследования, которая форму-

лируется из уже свершившегося факта. На этой основе следует найти закономерно-

сти и взаимосвязи, их обеспечивавшие, обобщить материал и попытаться найти 

точки его приложения. Если исходная проблема логична и исторична, то при нали-
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чии научных знаний легко доказательна. Завершением подготовительного этапа яв-

ляется разработка плана работы. В него входят: 

- организационные вопросы;   

- разработка опросных листов (анкет, тестов и т.п.);       

- проведение опросов (анкетирование, тестирование и т.п.);  

- изучение отечественного и зарубежного опыта разрешения подобных 

проблем. 

На втором этапе проводится собственно исследование, в ходе которого 

происходит реализация  четырех основных функций: образовательной, воспи-

тательной, практической и методической. 

Заключительный этап включает решение традиционных задач, подведение 

итогов и ориентация на последующую работу. 

Мне кажется, что к исследовательской работе нужно привлекать ребят  6-7 

классов, когда у детей больше свободного времени, велико желание изучать и 

открывать неизведанное. В дальнейшем ученик привыкает выступать перед 

большой аудиторией, учится рассуждать, анализировать и давать подробные 

ответы на поставленные вопросы. Он правильно формулирует цели, задачи и 

актуальность рассматриваемой проблемы, активно участвует в различных ин-

теллектуальных играх и конкурсах. У него появляется ориентация на успех, 

стремление к самосовершенствованию.       

Хочу остановиться на докладе «Творчество на уроках истории» ученицы 8 

класса Арины Шадриной,  которая сама выбрала тему, провела опрос обучаю-

щихся школы, сделала определенные выводы и подготовила оригинальную 

презентацию. Выбранная тема, действительно, актуальна  и сегодня, когда мно-

гие выпускники нашей школы выбирают сдавать историю и обществознание в 

качестве выпускного экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ. Отрадно отметить, что в 

последние годы в школе учащиеся успешно сдают выпускные экзамены по 

этим предметам. Денис Фейльмецгер и Арина Шадрина стали дипломантами I, 

II степеней за выступления с различными докладами. Виктория  Сергеева стала 
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лауреатом на улусной НПК «Назаровские чтения» за доклад «Потенциал двух-

сторонних отношений между США и Россией после выборов в 2016 году». 

Отношение к истории, ее понимание – это зеркало, отражающее мораль-

ные ценности того или иного общества. Мудрость веков гласит: история учит 

нас тому, что у нее непременно нужно учиться. Для человека и общества важна 

сама возможность извлекать из прошедшего уроки для будущего. 
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Кочевая группа как вариативная форма организации  

образовательного процесса ДОО в условиях Севера 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме развития дошкольного образо-

вания в условиях кочевья.   В связи с сохранением традиционного уклада жизни 

коренных малочисленных народов Севера, в регионе действуют 5 кочевых 

школ-детских садов, которые своей деятельностью отстояли право на суще-

ствование, но испытывают большую потребность в создании и внедрении ва-

риативной формы организации образовательного  процесса ДОО.  



~ 703 ~ 

 

Ключевые слова: кочевая группа, вариативная форма, дети дошкольного 

возраста, образовательный процесс, дошкольное образование, условия Севера. 

 

Современная система образования РФ призвана обеспечить историческую 

преемственность поколений, воспитание бережного отношения к историческо-

му и культурному наследию народов России, сохранению, распространению и 

развитию национальной культуры, формирование культуры межнациональных 

отношений и т.д.  Стандартизация общего образования наряду с обеспечением 

«равных» условий получения дошкольного образования, предполагает под-

держку разнообразия детства; сохранение ее уникальности и самоценности как 

важного этапа в общем развитии человека, а также социальную и экономиче-

скую неоднородность регионов при определении ее содержания.   

Образование для малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока сегодня оказывается фактором реального выживания, сохранения этниче-

ской идентичности и уникальных, выработанной многовековой практикой спо-

собов взаимодействия человека и природы. Наследие каждого народа содержат 

ценные идеи и опыт воспитания, которые следует применять в практике обра-

зования детей, начиная с дошкольного возраста, для восполнения уходящих и 

утрачиваемых современными родителями традиций народов Севера. [1, c. 21]  

Изложенное позволяет определить противоречие между возросшими тре-

бованиями общества к качеству дошкольного образования и недостаточным 

использованием при разработке его содержания воспитательного потенциала 

традиционного уклада жизнедеятельности, связанного с кочевым образом жиз-

ни коренных малочисленных народов Севера. В связи с этим возникает необхо-

димость проектирования части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, соотнесенной со структурой социо-

культурного опыта конкретного народа для разработки модели вариативной ор-

ганизационной формы дошкольного образования.  
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Таким образом, вопросы интеграции содержания общественного образова-

ния и традиционного семейного воспитания детей коренных малочисленных 

народов Севера определили проблему нашего исследования. 

Дошкольный возраст - наиболее значимый возрастной период становления 

человека для его успешной самореализации в разных сферах жизнедеятельно-

сти. Именно в этот период происходит становление базовых составляющих 

ценностно-смысловой картины мира ребенка.  

Значение и роль подлинно народных форм, методов и средств обучения и 

воспитания в ориентации на гуманистическое миропонимание ребенка нашли 

свое подтверждение в исследованиях ученых-педагогов В.Ф. Афанасьева, У.А. 

Винокуровой, Г.Н. Волкова, А.А. Григорьевой, Д.А. Данилова, З.С. Жирковой, 

А.Г. Корниловой, Н.Д. Неустроева, И.С. Портнягина, А.Д. Семеновой и др.   

На сегодня остро стоит вопрос о внедрении и доступности дошкольного 

образования для детей северных народов, проживающих в местах компактного 

проживания России, при этом учитывая их традиционный образ жизни и хозяй-

ственную деятельность в условиях кочевья. В России, согласно Постановления 

Правительства от 24 марта 2000 г. за №255, официально признаны 45 коренных 

малочисленных народов, из них 40 народов относятся к коренным малочислен-

ным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока [2].  

Исследование вопросов образования коренных малочисленных народов 

Севера (далее КМНС), несомненно, приводит к изучению проблем языка, что 

всегда было и остается острой социальной проблемой. Снижается использова-

ние родного языка в семье и в социальной практике, что ведет к его утрате сре-

ди представителей КМНС. При этом, как показывают исследования Р.И. Васи-

льевой, М.Г. Дегтяревой, Н.И. Ивановой, Л.Н. Семеновой, происходит посте-

пенное снижение показателей этнического самосознания коренных этносов на 

фоне постепенной потери потребности в употреблении родного языка [3, с. 21].  

В системе российского образования Республика Саха (Якутия) является 

субъектом, который имеет определенный положительный опыт работы в разви-
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тии кочевого образования. Данное образование появилось на якутской земле 

еще до революции 1917 года, при губернаторе И.И. Крафте. Он своим указом 

открыл кочевую школу при Среднеколымском наслеге 1910 году для ламутов. 

После гражданской войны и разрухи, восстановления социалистического госу-

дарства появилась проблема дальнейшего развития образования КМНС, не-

хватка педагогических кадров, в связи с чем начали открывать первые социали-

стические кочевые школы. После 30-х годов при социализации и коллективиза-

ции традиционных отраслей хозяйства начали открывать интернаты в населён-

ных пунктах Севера. Вследствие чего появилась проблема исчезновения языка, 

культуры и традиционного уклада жизни [4, с. 17]. 

Проблема состоит в том, что дети, родители которых ведут кочевой образ 

жизни, не имеют возможности получать услуги, предоставляемые дошкольны-

ми организациями. Привозить своих детей в детский сад посёлка кочевники не 

могут, потому что, во-первых, некоторые стойбища расположены на очень от-

далённых расстояниях от населённого пункта; во-вторых, климатические усло-

вия нашего северного региона не всегда могут позволить длительные переезды 

по тундровой местности, тем более с маленькими детьми.  

На сегодняшний день в регионе действуют 5 кочевых школ – детских са-

дов, в которых обучаются эвены, эвенки, юкагиры, долганы, чукчи: 

1. Эвенская кочевая школа – детский сад «Айлик», Томпонского 

района (улуса) РС(Я); 

2. Эвенская начальная кочевая школа – детский сад Кобяйского 

района (улуса) РС(Я); 

3. Малокомплектная кочевая школа – детский сад при чукотской 

родовой общине «Нутендли», Нижнеколымский район (улус) РС(Я); 

4. Эвенская малокомплектная кочевая школа – детский сад при 

общине «Урадан», Среднеколымского района (улуса) РС(Я); 

5. Кочевая эвенкийская школа – детский сад «Куенэлэкэн» при 

стаде №5, Оленекского района (улуса) РС(Я).  
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Исторически сложилось так, что в условиях кочевья воспитание и образо-

вание детей дошкольного возраста полностью зависят от их родителей. Но об-

разовательный уровень самих родителей, проживающих в тундровой местно-

сти, и традиционный образ жизни не всегда позволяют должным образом под-

готовить ребёнка к школе. В то время как дети, посещающие стационарный 

детский сад, имеют представление об учебном процессе, у них есть опыт рабо-

ты в группе, они привычны к режиму дня [5, с.137].  

Характерной особенностью современной образовательной политики явля-

ется организация вариативных форм дошкольного образования. Исходя из это-

го, мы предлагаем модель образования, обеспечивающий право на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в условиях кочевья. 

Содержание образования определяется основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет (кочевая дошкольная группа). При разработке Программы предусматрива-

ется психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индиви-

дуализации, развития личности детей дошкольного возраста на основе сохране-

ния родного языка эвенов, их национальной культуры и традиций. В Якутии 

эвены проживают в Абыйском, Момском, Нижнеколымском, Оймяконском, 

Среднеколымском, Томпонском, Усть-Янском улусах. Для обеспечения взаи-

мопроникновения двух социальных институтов детского сада и семьи разраба-

тывается родительский лекторий по повышению педагогической культуры ро-

дителей для создания организационно- педагогических условий воспитания де-

тей в кочевых условиях, направленный на выработку единых подходов семьи и 

ДОО к воспитанию детей [6, с. 96].   

Обязательная часть содержания программы предусматривает основные 

направления развития и образования детей (образовательные области) в соответ-

ствии с ФГОС ДО. В содержательной части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, ключевыми линями программы выступают:  развитие 

устной эвенской речи у дошкольников; воспитание любви и бережного отноше-
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ния к родному краю; обогащение знаний о жизни эвенов, их быте, культуре; ста-

новление личности на основе чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых; знакомство с национальной культурой через искусство, 

музыку, пение; развитие физических качеств и здорового образа жизни и т.д. 

Обучение и воспитание проводится на родном эвенском языке и русском 

языке. Воспитателями детского сада (Голикова Е.Г., Петрова Н.П.) разработаны 

программы по развитию речи, словарь эвенского языка для родителей до-

школьников. 

Содержание совместной деятельности взрослых и детей в кочевых группах 

разнообразно, формирование необходимых навыков для жизни в условиях кочевья: 

- традиционным бытом кочевников (пастьба в зимнее время, подготовка к 

касланию, каслание);  

- сезонными изменениями в природе (сезон грибов и ягод, сбор природно-

го материала для поделок);  

- календарными датами и национальными праздниками (Анӈамтал анӈани, 

День оленевода, рыбака, Хэбдьэк, День коренных народов Севера);  

- традициями, направленными на передачу младшему поколению значения 

верования, обычаев, обрядов (Кормление огня, Посвящение личной песни ре-

бенку и т.д.); 

- ручным трудом (изготовление поделок из бисера с национальным коло-

ритом, вышивания узоров  и т.д.);  

- национальными играми (прыжки через детские нарты, метание аркана на 

рога оленя). 

В отдельных чумах, приспособленных для развивающих центров, целесо-

образно создать оптимальные условия для поддержки детской инициативы и 

стимулирования интереса к различным видам детской деятельности. Для обо-

гащения предметно-пространственной среды оборудовать центры ростовой ме-

белью, оформить уголки творчества, оснастить специальные зоны современным 
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видео- и аудиооборудованием. Для обеспечения полноценного развития необ-

ходимо оформить библиотечный уголок с иллюстрированной детской художе-

ственной литературой, игровой центр обеспечить разными видами игрушек, 

дидактическими, развивающими играми. Рядом с чумом оборудовать неболь-

шие игровые площадки с качелями, скатными горками, лабиринтами и т.д. 

В своей монографии «Воспитание и образование детей народов Севера» 

У.А. Винокурова указывает, что организация учебно-воспитательного процесса 

должна максимально осуществляться в реальном пространстве, в естественных 

природных условиях. С учетом этого перестраивается вся организация, кален-

дарный план деятельности кочевой группы школы – детского сада. Отсюда 

возникает необходимость принципа, заключающегося в том, что ритм работы 

кочевой группы подчиняется ритму природы. Возникает необходимость учета и 

таких экстремальных явлений, как адаптация к продолжительной полярной но-

чи, и ритму хозяйственной деятельности взрослых, родителей. Словом, кочевая 

группа школы – детского сада должна стать звеном единой цепи функциониро-

вания всей общины в конкретных природно-климатических условиях [7, с. 122]. 

Таким образом, предложенная модель дошкольного образования кочевой 

группы воспитанников (в возрасте от 3 до 7 лет) школы - детского сада в усло-

виях кочевья, на основе интеграции содержания общественного образования и 

семейного воспитания детей КМНС, позволяет определить следующие целевые 

ориентиры: ребенок достаточно хорошо владеет устной эвенской речью и рус-

ским разговорным языком; приучен и соблюдает режим дня; обладает установ-

кой положительного отношения к своей национальной культуре; знает тради-

ции и обычаи сохранения и бережного отношения к среде обитания; владеет 

элементарными навыками общественного, полезного труда; проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности; умеет выбирать участ-

ников и действовать с ними сообща по совместной деятельности. 

Тем самым, все вышеописанное обеспечит доступность дошкольного обра-

зования без отрыва детей от родителей, способствуя их к приобщению нацио-
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нальной культуре, родному языку, традициям и обычаям, формирование компе-

тенций бережного отношения к исконной среде обитания, и самое главное, ро-

дительской любви и заботы.   
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Тесты как форма промежуточных аттестаций  

на уроках математики в индивидуальном обучении 

 

Аннотация: Систематический контроль знаний и умений учащихся - одно 

из основных условий повышения качества обучения. В статье описывается 

одна из форм проведения контроля знаний и умений - тестирование. 

Ключевые слова:   Тестовый контроль, тестовые программы, ADSoft 

Tester, создание тестов 

 

Контроль знаний и умений обучающихся является одним из важнейших 

элементов учебного процесса. Одной из форм проведения контроля знаний и 

умений является тестирование.  

Тестовый контроль – это оперативная проверка качества усвоения, 

немедленное исправление ошибок и восполнение пробелов. В структуре 

проверки знаний на уроках математики используют тесты: текущие,  

тематические,  повторные,  итоговые. 

Программным обеспечением служат тестовые программы. Имеется немало 

дисков с тестами, возможно также загрузить с Интернета любой тест  по любой 

теме. Однако наличие компьютерной программы, позволяющей самим 

создавать подобные тесты, значительно упрощает задачу. Многократное 

тестирование позволяет даже слабым ученикам выполнять часть работы, минуя 

психологический стресс. Именно для таких детей с ОВЗ, с нарушением опорно-

двигательного аппарата нужны облегченные тесты. 

Для контроля знаний и умений обучающихся мною разработаны 

компьютерные  тесты по всем разделам курса алгебры 7, 8, 9 классов по 



~ 711 ~ 

 

программе ADSoft Tester. 

Программа ADSoft Tester для тестирования обучающихся с большими 

функциональными возможностями: позволяет создавать тесты с 

неограниченным количеством вопросов, с различными типами вопросов (выбор 

одного варианта ответа; выбор нескольких вариантов ответа;  установка 

соответствия; расстановка в нужном порядке). 

Каждый тест – это фиксированное количество вопросов по определенным 

темам. В тест включаются вопросы по математике трёх степеней трудности (как 

на ГИА): к самым лёгким прилагаются возможные варианты ответов, более 

трудные требуют самостоятельных решений. В конце тестирования компьютер 

оценивает процент правильно решенных заданий и выставляет оценку, тем 

самым объективно оценивая уровень подготовки ученика. 

 Ученик имеет возможность вернуться и посмотреть, какие задания он 

решил неверно и каково правильное решение. Можно установить ограничение 

по времени на прохождение всего теста или обдумывания каждого вопроса. 

Тесты дают возможность для выявления уровня знаний учащихся, некоторых 

индивидуальных характеристик учебной деятельности детей - таких, как темп 

деятельности, сосредоточенность, степень развитости памяти, внимания, 

отношения к делу. 

В программе предусмотрен «обучающий режим»: после каждого ответа 

при ошибке будет указываться правильный вариант и «контролирующий 

режим»: после ответа не указывается правильный ответ. Как правило, тесты на 

уроках математики школьники проходят с интересом и удовольствием, 

воспринимая их как своеобразную игру. При домашнем обучении каждый 

ученик имеет возможность проходить тесты на уроках математики с   помощью 

компьютера. 

  Использование этой технологии позволяет проводить коррекционную 

работу прямо на уроке или задавать дополнительные задания учащимся по 

вопросам, с которыми они не справились при написании теста. 
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Систематический контроль знаний и умений учащихся - одно из основных 

условий повышения качества обучения. Учитель математики в своей работе 

должен использовать не только общепринятые формы контроля 

(самостоятельная и контрольная работы, устный опрос у доски и т.д.), но и 

систематически изобретать, внедрять свои средства контроля. Умелое владение 

учителем различными формами контроля знаний и умений способствует 

повышению заинтересованности учащихся в изучении предмета, 

предупреждает отставание, обеспечивает активную работу каждого ученика. 
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Анализ организации педагогической практики студентов ПИ СВФУ 

 

Аннотация:  в статье приведен самоанализ педагогической практики 

студентов-практикантов, определены основные пути совершенствования 

практики.  

Ключевые слова: практика, студент, самоанализ, эффективность соци-

ально-педагогической практики.   

 

Молодым специалистам, которые ещё только начинают работать, не обой-

тись без определённого набора знаний. И речь здесь идёт не только о теории, но 

и о прикладных навыках, которые студенты начинают получать ещё во время 

учебной практики. Места прохождения практик различны: это летние лагеря 

труда и отдыха, школы, детские и молодежные досуговые центры, отделения по 

профилактике и предупреждению правонарушений несовершеннолетних, соци-

альные учреждения, общественные организации.  

В целях совершенствования организации социально-педагогической прак-

тики студентов нами было разработано и проведено анкетирование студентов 

3- 4 курсов педагогического института СВФУ. Анкетированием было  охвачено 

106 студентов.  

На вопрос «Насколько неожиданными были для Вас обстоятельства, с кото-

рыми вы столкнулись на практике?» ответы распределились следующим образом: 
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Таблица 1 

Самоанализ педагогической практики  

Я не столкнулась с какими-то неожиданностями 3 % 

В основном неожиданностей не было, хотя трудности были 72 % 

В основном не было неожиданностей,  хотя о многих меня 

предупреждали 

11 % 

Мне показалось, что я совершенно выбита из колеи 1 % 

У меня не осталось никаких впечатлений о днях работы на 

практике  

3 % 

 

Таблица 2 

Причины проблем на педагогической практике 

Причины Количество в % 

Уровень знаний и подготовка, данная в ВУЗе 3 % 

Отсутствие  опыта социального обслуживания 

семьи и детей 

38 % 

Недостаточная морально-психологическая под-

готовка к работе с клиентами 

25 % 

Отсутствие собственного социального опыта 16 % 

Трудности общения с коллегами по работе  4 % 

Трудности общения с различными категориями 

населения  

11 % 

Трудности общения с представителями админи-

страции 

3 % 

 

Наш концептуальный подход к организации практики студентов следую-

щий. Со спецификой и структурой того или иного учреждения студент знако-

мится в течение практики. В течение всего срока обучения студенты  имеют 

возможность пройти практику во всех учреждениях, с которыми институт за-

ключает договор. Это дает им возможность попробовать свои силы, испытать 

себя. Студенты выбирают ту область социальной работы, которая им по душе; 

добровольно, в соответствии со своими индивидуальными возможностями они 
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осваивают тот участок социальной деятельности, по которой будут специали-

зироваться. Эффективность социально-педагогической практики студентов 

обеспечивается ее индивидуально-дифференцированной направленностью, вы-

бором самим студентом ее объекта, содержания, выделением в структуре ее ви-

дов самостоятельно-творческого, являющегося приоритетным в процессе обу-

чающей практики. 
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Проект «Культурный дневник школьника» как форма воспитания  

духовно-нравственной культуры младшего школьника 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается новый подход  к системе 

духовно – нравственного развития и  воспитания на основе  взаимодействия 

школы и семьи, родителей и учителей, общественности, учреждений культуры 

и других организаций. С 2015 года мы работаем по Проекту «Культурный 

дневник школьника». В статье особое внимание уделяется системе воспита-

тельной работы, направленной на приобщение школьников к культурному 

наследию города,  изучению родного края с использованием новых творческих 

форм и возможностей  учреждений культуры: библиотек, музеев и театров. 

Ключевые  слова: Культурный дневник, духовно-нравственное воспита-

ние, семейные ценности, народные  традиции, культурное наследие. 

 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом, система вос-

питательной и внеурочной  работы школы складывается на основе взаимодей-

ствия школы и семьи, родителей и учителей, общественности, учреждений 

культуры и других организаций. 

Программа по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся МОБУ СОШ №31 (с углубленным изучением отдельных предметов) 

обеспечивает приобщение к ценностям семьи, культуры и традициям своего 

народа. Направляет образовательный процесс на воспитание ребенка в духе 

любви к Родине и уважения к культурно – историческому наследию своего 
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народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирова-

ние основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Приоритетными задачами деятельности учителя в данном направлении яв-

ляется использование разных форм и методов работы с подрастающим поколе-

нием. Любой из нас находится в постоянном поиске, старается эксперименти-

ровать, совершенствовать своё педагогическое мастерство. Одним из путей ре-

шения данной проблемы является проект «Культурный дневник школьника», 

представленный как одна из форм воспитания  духовно – нравственной культу-

ры  младшего школьника. 

«Культурный дневник школьника» – это школьный проект, реализуемый в 

течение четырех лет обучения в начальной школе, является одним из направле-

ний системы воспитательной работы по приобщению школьников к культур-

ному наследию города,  изучению краеведения с использованием новых твор-

ческих форм и возможностей  учреждений культуры: библиотек, музеев и теат-

ров. Участниками Проекта являются ученики начальных  классов, их родители. 

Цель проекта: 

Содействие формированию культурных и семейных ценностей,  духовно – 

нравственному обогащению школьника. 

Задачи проекта: 

способствовать развитию познавательного и культурного интереса 

школьников, их приобщению к культурному наследию города, используя 

возможности муниципальных учреждений культуры; 

сформировать культурно-содержательный досуг семьи, наполнен-

ный посещениями учреждений культуры и последующего обсуждения 

совместных впечатлений в едином информационно-культурном поле; 

содействовать популяризации учреждений культуры и искусства. 

Новизна: 

«Культурный дневник школьника» - одна из новых форм воспитания духовно 

– нравственного развития школьника. Культурный дневник поможет сформировать 
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культурно-содержательный досуг семьи, наполненный посещениями учреждений 

культуры и последующего обсуждения совместных впечатлений. 

Ожидаемые результаты: 

Младший школьник приобретает: 

 общественные нормы поведения; 

ценностное отношение к традициям своего народа, отечественному 

культурно – историческому наследию, государственной символике; 

активную позицию, патриотические чувства;  

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в по-

ведении, поступках людей, элементарные представления об эстетических 

и художественных ценностях отечественной культуры; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бе-

режное отношение к ним. 

Любовь к Родине – это прежде всего любовь к месту, где ты родился, ска-

зал первое слово, сделал первые шаги, приобрел верных друзей. Каждый  граж-

данин испытывает к своей Родине возвышенные чувства — патриотизм, гор-

дость, восхищение. Проект направлен на патриотическое и гражданское воспи-

тание детей, приобщение школьников к культурному наследию города, исполь-

зуя средства краеведения, возможности областных и муниципальных учрежде-

ний культуры: библиотек, музеев и театров города, культурно-досуговых учре-

ждений. 

 Младший школьник, посещая учреждения культуры, знакомится с исто-

рией, культурой и традициями своего города; приобщается к чтению книг; от-

крывает для себя мир музыки, кино и театра. Школьник может посетить учре-

ждения культуры  самостоятельно, с классом или с родителями. Возможно се-

мейное посещение спектаклей и концертов. Воскресные походы в музей станут 

доброй семейной традицией. Культурный дневник школьника не просто фикси-

рует посещение учреждения культуры, но и содержит задания для самостоя-
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тельного выполнения, осмысления увиденного, услышанного, прочитанного, 

тем самым формируя культуру мысли. 

Каждый участник проекта  получает «Культурный дневник школьника». 

Культурный дневник - это брошюра, включающая базовую информацию о 

сфере культуры города  в доступной для детского восприятия форме и задания 

для самостоятельного выполнения ребенком, осмысления увиденного, услы-

шанного, прочитанного. В нем фиксируются посещения участниками Проекта 

учреждений культуры города Якутска.   

«Культурный дневник школьника» состоит из следующих разделов: 

 Моя республика  

 Мой город 

 Моя школа 

 Музеи города 

 Театры 

 Библиотеки 

 Национальные праздники Республики Саха (Якутия) 

Раздел «Моя республика» знакомит с символами Республики Саха (Яку-

тии). Школьнику предлагаем выполнить творческое задание, где он находит и 

отмечает  в карте Республики Саха (Якутия) города  и реки, а также может рас-

красить карту по районам.  

Раздел «Мой город» рассказывает  об истории города, о православных 

священнослужителях, которые стали сотворцами якутской грамоты, составите-

лями первых якутских словарей. 

Раздел «Моя школа» предлагает школьнику самостоятельно изучить исто-

рию школы, написать рассказ о своей школе. 

Раздел «Музеи» начинается с ознакомления правил поведения в музее. 

В этом разделе школьники узнают об истории создания музеев города 

Якутска, выполнят  творческие задания, напишут отзывы. 
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Раздел «Театры» открывает перед детьми мир  театра, в котором они вспо-

минают  театральный этикет, знакомятся с глоссарием театральных слов. Пу-

тешествуя по театрам города, дети получают информацию об истории создания 

театров, знакомятся с выдающимися деятелями искусств и выполняют творче-

ские работы. 

В разделе «Библиотеки» школьники окунаются  в мир фантазии, сказки и 

приключений. В течение года оформляют библиотечный формуляр о  прочи-

танных книгах. В этом разделе знакомятся с великими писателями и поэтами 

России и Республики Саха (Якутия). 

В дневнике предложены национальные праздники Республики Саха (Яку-

тия), которые воспитывают у школьника чувства толерантности, дружбы и знако-

мят с традициями и культурой народов, населяющих Республику Саха (Якутия). 

На протяжении учебного года школьники посещают группой (классом) 

или с родителями различные мероприятия в учреждениях культуры. В культур-

ном дневнике фиксируются посещения школьником библиотек и музеев, меро-

приятий в учреждениях культуры. Для этого каждое учреждение культуры 

определяет отметки двух видов: для отметки о посещении учреждения школь-

ником индивидуально, группой (классом) или с родителями (законными пред-

ставителями).  

Школьник оформляет страницы культурного дневника, выполняет задания,  

отгадывая ребусы, кроссворды, раскрашивая, делая записи о прочитанных кни-

гах, о посещении музея, театра и дополняет страницы интересной информаци-

ей, фотографиями, рисунками и результатом  исследовательской работы. 

В рамках Проекта проводится конкурс среди школьников и родителей по 

трем номинациям:  

1. «Лучший культурный дневник школьника»; 

2. «Самый активный  школьник»; 

3. «Самая культурная семья». 

Проект реализуется в три  этапа: 
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1-й этап – организационный (ноябрь 2015 – март 2016 г.) 

2-й этап– основной (апрель 2016 г. – апрель 2020г.) 

3-й этап – заключительный (май 2020 г.) 

 

Механизм реализации проекта: 

Этап, сроки Действия 

Организационный  

(ноябрь 2015 – март 2016 

г) 

1. Сбор материала 

2. Разработка «Культурного дневника школьника» 

3. Выверяется количество учащихся начальных классов  

для определения потенциального числа участников про-

екта.  

4. Осуществляется печать необходимого количества экзем-

пляров дневников и распространение по классам. 

5. Определяется перечень учреждений культуры, участву-

ющих в реализации проекта, разрабатываются способы 

фиксации посещения школьником учреждения культу-

ры. 

6. Информирование обучающихся начальной школы, клас-

сных руководителей и родителей,  участвующих в реа-

лизации проекта. 

7. Проведение совместных рабочих совещаний о механиз-

мах реализации проекта. 

Основной 

(апрель 2016 г. – апрель 

2020 г) 

1. Посещение школьником учреждений культуры (на общих 

основаниях), оформление культурных дневников. 

2. В целях стимулирования активности школьников в посеще-

нии учреждений культуры, в особенности, с родителями – 

организация конкурса в рамках проекта по трем  номинаци-

ям; 

3. Ежегодное подведение  итога конкурса. 

Заключительный  

( май 2020 г) 

 

 

1. Обеспечение участия победителей Проекта в итоговых куль-

турных мероприятиях. 

2. Анализ активности школьников. 

3. Анализ участия в Проекте родителей. 

4. Проведение итоговых культурных мероприятий Проекта. 

5. Анализ посещения учреждений культуры. 

6. Определение перспектив дальнейшей реализации проекта. 

 

Перспективная  реализация  проекта: 

В дальнейшем наш проект «Культурный дневник школьника» будет актуа-

лен для учащихся  школ Республики Саха (Якутия), способствовать  углублен-

ному  изучению истории, культурного наследия  и  достопримечательностей  

своего края. 
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Выводы: 

Культурный дневник способствует развитию познавательного и культур-

ного интереса школьников, их приобщению к культурному наследию города 

Якутска, используя возможности муниципальных учреждений культуры.  

Младший школьник научится правилам культурного поведения, посещая 

музеи, театры и библиотеки, получит первоначальные представления о куль-

турном наследии, традициях  города Якутска.   

Задания для самостоятельного выполнения, помогут осмыслить  увиденное, 

услышанное, прочитанное, тем самым формируя культуру мысли. Младший 

школьник  получит навыки работы по проектной и исследовательской работе. 

Культурный дневник поможет сформировать культурно-содержательный 

досуг семьи, наполненный посещениями учреждений культуры и последующе-

го обсуждения совместных впечатлений. 
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Сидорова Наталья Ивановна 

Преподаватель английского языка ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж свя-

зи и энергетики им П.И. Дудкина»  

 

Использование ИКТ для повышения  

познавательной активности обучающихся 

 

Аннотация: в статье приводится опыт использования интернет ресур-

сов, а конкретно сайтов edu.glogster.com. и Prezi.com., в изучении английского 

языка в колледже. 

Ключевые слова: информационные технологии, электронные ресурсы, он-

лайн, ИКТ-компетентность, интерактивные плакаты-глоги, интерактив-

ность, фото-, аудио- и видеоматериалы. 

  

Мир новейших информационных технологий занимает все большее место 

в нашей жизни. В наше время ускорения научно-технического прогресса, когда 

владение необходимой информацией становится важнейшим инструментом в 

любой сфере человеческой деятельности, важнейшая задача – научить подрас-

тающее поколение жить в информационном мире.  

На уроках английского языка с помощью компьютера можно решать це-

лый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, совер-

шенствовать умения письменной речи; пополнять словарный запас; формиро-

вать у обучающихся устойчивую мотивацию к изучению английского языка. 

Мир новейших информационных технологий занимает всё большее место в 

нашей жизни. Использование их на уроках иностранного языка способствует 

усилению учебной мотивации изучения языка и совершенствованию знаний 

обучающихся. ИКТ направлены на интенсификацию процесса обучения, на со-

вершенствование форм и методов организации учебного процесса. 
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Также учебно-методические материалы можно создать с помощью специа-

лизированных образовательных электронных ресурсов и компьютерных про-

грамм общего назначения, которые представлены не только коммерческими 

продуктами, но и большим количеством условно-бесплатных и бесплатных 

программ. Технологические и методические возможности программных 

средств, легкость их освоения и удобство использования не зависят от того, яв-

ляются ли они платными или бесплатными. 

Интернет-ресурсы являются современной альтернативой представления 

конечного  продукта обучаемых в рамках проектной работы. Также работа с 

электронными ресурсами повышает эрудицию и ИКТ-компетентность обучаю-

щихся.  Сервисы позволяют работать в режиме онлайн одновременно группе 

участников независимо от того, где они находятся в данный момент.   Одним из 

таких является сайт edu.glogster.com. Он позволяет создавать интерактивные 

плакаты-глоги. Это мультимедийная веб-страница или мультимедийный по-

стер, на которых могут быть представлены тексты, фото, видео, звуковые фай-

лы, графика, ссылки и др. Их можно отправлять на другие ресурсы, которые 

принимают html-коды. С его помощью мы составили итоговую работу из раз-

дела «Страноведение» по теме «Великобритания». Обучающиеся сделали свои 

плакаты, разделившись на пары. 

Плакат – это наглядное изображение, которое может быть использовано в 

самых различных целях: реклама, знакомство, объявление, обучение и т. д. 

Важно то, что плакат – это средство предоставления информации, то есть, ос-

новная его функция – демонстрация материала. Под интерактивностью понима-

ется способность информационно-коммуникационной системы, активно и раз-

нообразно реагировать на действия пользователя. Таким образом, интерактив-

ный плакат – это средство представления информации, способное активно и 

разнообразно реагировать на действия пользователя. Из этого следует то, что 

интерактивный плакат не является статичной иллюстрацией, он должен обес-

печивать взаимодействие содержания с пользователем. Интерактивность обес-
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печивается за счет использования различных интерактивных элементов: ссы-

лок, кнопок перехода, видео- и аудиофайлов. 

В процессе обучения мы пришли к выводу, что интерактивный плакат поз-

воляет достичь двух очень важных результатов: 

 за счет использования интерактивных элементов вовлечь обучаемо-

го в процесс получения знаний; 

 за счет использования различных мультимедиа добиться макси-

мальной наглядности информации. 

В рабочей области интерактивных плакатов могут размещаться любые 

мультимедиа-объекты: статичные иллюстрации, анимация, текст. 

Таким образом, интерактивные плакаты являются отличным помощником 

как преподавателю в процессе проведения занятия, так и обучаемым в процессе 

самообучения. Они способны предоставлять его в гораздо более наглядной и 

эффективной форме. За счет использования интерактивных элементов может 

быть решена одна из важнейших задач, стоящих перед учебными пособиями – 

привлечение внимания обучаемого и его вовлечение в активную познаватель-

ную деятельность. Специально созданная версия для образования позволяет 

преподавателю эффективно организовать работу с группой. 

Кроме интерактивных плакатов, мы открыли для себя сайт  Prezi.com. 

Пользователям открываются широкие возможности, не все из которых доступ-

ны в традиционных Office приложениях. Основные функции редактора: ввод 

текста, добавление изображения, картинки, видео, флеш-роликов, перемещение 

объекта, изменение его размера, готовые диаграммы, фреймы и другие. Каждый 

элемент может быть увеличен или уменьшен. Элемент может быть обрамлен 

фигурой. Настраиваются переходы между демонстрационными элементами, их 

последовательный путь. Элементы могут вращаться при переходе, направлять-

ся в любую сторону. Данный сервис можно использовать для совместной рабо-

ты с обучающимися, дав ссылку для приглашения к совместному редактирова-
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нию презентации. Преподаватель может организовать одновременную работу 

всей группы. 

Методический потенциал учебных интернет ресурсов позволяет: 

 подобрать текстовый, графический, фото-, аудио- и видеоматериал 

по изучаемым темам; 

 организовать в группе обсуждение культурных и социальных про-

блем; 

 провести лингвистический анализ устной и письменной речи носи-

телей языка (представителей различных социальных групп, носителей 

диалектов и акцентов); 

 организовать внеурочную и внеклассную проектную деятельность 

учащихся; 

 создать благоприятные условия для учащихся с высоким уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для реализации своего ин-

теллектуального потенциала. 

Использование ИКТ в настоящее время является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса, способствует модернизации образования, 

позволяет осуществить деятельностный подход в обучении и успешно форми-

ровать коммуникативную и информационную компетенции обучающихся. 
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Web-квест-технологии в школьном математическом образовании  

 

Аннотация: Статья посвящена образовательному сайту для учащихся 

общеобразовательных школ, студентов, учителей, преподавателей по теме 

«Элементы теории вероятностей и статистике». На сайте основное место 

отведено  Web-квест-заданиям, которые выполняются с помощью поисковой 

деятельности в сети Интернет. Дается понятие «Web-квест», приведены по-

ложительные стороны применения данной технологии в учебном процессе, для 

формирования самостоятельной познавательной деятельности и углубления 

знания учащихся.   

Ключевые слова: Web-квест, технология, сайт, комбинаторика, теория 

вероятностей, статистика, самостоятельность, познание, деятельность.    

 

В концепции развития математического образования, принятого Прави-

тельством России в декабре 2013 года, говорится о модернизации содержания 

школьных учебных программ с опорой на действительные образовательные за-

просы учащихся, исходя из потребностей общества в математической грамот-

ности. Современное образование предусматривает широкое использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. Решение данной задачи успешно можно осуществить с помощью раз-

дела «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей», который 

непосредственно применяется в повседневной практической деятельности че-
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ловека. В этой связи web-квест задания образовательного характера имеют 

наиболее выгодную позицию  применения возможностей средств ИКТ. 

Понятие «web-квест» было предложено Берни Доджем, который разраба-

тывал инновационные Интернет-приложения для интеграции образовательного 

процесса при преподавании разных учебных предметов. Автор определяет дан-

ную технологию как «поисковую деятельность (или деятельность, ориентиро-

ванную на поиск), при которой вся информация, которой оперирует обучаю-

щийся, или ее часть, поступает из интернет-источников, факультативно допол-

няясь видеоконференцией» [11].  

Том Марч значительно расширил и детализировал технологию: «web-квест 

– это построенная по типу опор учебная структура, где используются ссылки на 

важные Интернет-ресурсы, развивая тем самым их умение работать как инди-

видуально, так и в группе» [2].  

Различают два типа web-квестов: краткосрочный и долгосрочный. Целью 

краткосрочных проектов представляется получение сведений и выполнение их 

интеграции в свою систему. Деятельность над краткосрочным web-квестом 

способна охватывать от одного до трех уроков. Долгосрочные web-квесты ори-

ентированы на развитие и конкретизацию определений, деятельность над дол-

госрочным web-квестом способна продолжаться от одной недели до месяца 

(максимум двух).  

В этой связи нами разработан образовательный сайт 

https://webquestgeom.jimdo.com/, в основу которого вложены web-квест задания 

по теме «Элементы теории вероятностей и статистика». Цель образовательного 

сайта заключается в формировании и развитии самостоятельной познаватель-

ной деятельности, углублении знаний  учащихся.  

В навигационном меню расположены такие разделы, как: главная страница 

web-квест, введение, теория, практика, список информационных ресурсов по 

web-квестам, критерии оценок, обратная связь. Такие разделы, как теория, 

https://webquestgeom.jimdo.com/
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практика, список информационных ресурсов web-квестов, критерии оценок 

имеют подразделы «web-квест».  

Для выполнения заданий, предложенных на сайте, обучающимся вначале 

предстоит разделиться на группы, выбрать тему и распределить роли между со-

бой: «историки», «теоретики», «практики». Далее по ролям идет сбор информа-

ции, анализ и систематизация полученных сведений, отработка практической 

части, а в конце есть предложение представить ее в виде отчета - презентации 

или в виде урока-лекции. 

Приведем web-квест задания по теме «Элементы комбинаторики». 

Задание для «историков»: Найти историю зарождения комбинаторных 

задач, сочинения Г.В. Лейбница «Рассуждения о комбинаторном искусстве», 

Я.Бернулли «Искусство предположений», бином Ньютона, краткая информация 

о ученых. Задание для «теоретиков»: Найти основные сведения, правила, 

формулы нахождения перестановок, размещений и сочетания. Привести 

наглядные примеры нахождения перестановок, размещения, сочетания. Зада-

ние для «практиков»: Знакомство с практическим применением правил и 

формул. Привести систематизированный комплекс задач с решениями.  

В завершении web-квест заданий оформляется презентационный отчет в фор-

ме выступления перед публикой, который оценивается учителем-организатором 

данного проекта (с критериями оценок можно ознакомиться на сайте).  

Таким образом, из практики видно, что выполнение web-квест заданий в 

образовательном процессе способствует формированию и развитию творческих 

способностей, познавательной активности, самостоятельности, любознательно-

сти, обогащению и углублению знаний обучающихся. 

Список: 

1. SomeThoughtsaboutWebQuests [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа:  http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html. (дата обращения: 11.11.17)  

2. WebQuests [электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://tommarch.com/strategies/webquests/. (дата обращения: 11.11.17)   

http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html
http://tommarch.com/strategies/webquests/


~ 730 ~ 

 

Слепцов Виталий Пантелеймонович 

Магистрант 1 курса ПМО-17 кафедры Педагогики СВФУ, г. Якутск, Рес-

публика Саха (Якутия) 

Алексеева Ирина Степановна 

К.п.н., доцент кафедры Педагогики Педагогического института СВФУ, г. 

Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Оценка качества образовательной деятельности в начальной школе 

 

Аннотация: в статье рассмотрена актуальность оценки образователь-

ной деятельности педагога начальной школы, раскрыта сущность понятия 

оценки качества образовательной деятельности, выявлены примерные спосо-

бы оценивания результатов работы учителя начальных классов. 

Ключевые слова: качество образования, оценка качества образования, 

оценка образовательной деятельности, портфолио педагога, начальная школа. 

 

В нынешнее время вопросы и проблемы о качестве образовательной дея-

тельности и процедуре оценки становятся часто обсуждаемыми. Испокон веков 

в мире, а тем более в современном, любой продукт, результат или любое дей-

ствие человека в любой сфере деятельности подвергается критике и оценке. 

Что-то социум принимает, а что-то не принимает. Уровень и статус человека в 

обществе окружающей профессиональной среды будет зависеть от того, 

насколько он будет компетентен в своей специальности. Дело в том, что педа-

гогическая деятельность всегда многогранна, обширна, а обычно подвергается 

оценке только учебная деятельность учащихся. Традиционно за счёт достиже-

ний обучающихся и оценивается результативность работы учителя. Но в целом 

образовательный процесс школы, в нашем случае начальной, может быть под-

вергнута оцениванию организацией, осуществляющей независимую оценку ка-

чества образования учреждения. Но и этот инструмент оценки не имеет четких 
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критериев, которое могло бы указать на степень качества образовательной сфе-

ры начальной школы. 

Качество образования любой образовательной организации, в частности, 

начальной школы, не имеет определенных границ и для каждой школы оно от-

носительно. Само определение «качества образования» в разных источниках 

трактуется по-разному и не имеет единого значения, как считают многие прак-

тики. В законе «Об образовании в Российской Федерации» качество образова-

ния определяется как «всесторонняя характеристика образовательной деятель-

ности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия фе-

деральным государственным образовательным стандартам, федеральным госу-

дарственным требованиям и (или) потребностям физического или юридическо-

го лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной про-

граммы» [1]. Другими словами, то, что прописано в законе, можно объяснить 

простыми словами как результат, который хотят видеть все, и министерство 

образования, и школа, и родители. 

В словаре терминов по общей и социальной педагогике А.С. Воронина, ка-

чество образования – это категория, определяющая состояние и результатив-

ность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожи-

даниям в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональ-

ных компетенций личности [3].  

По мнению С.Е. Шишова, качество образования - это степень удовлетво-

рения ожиданий различных участников процесса образования от предоставляе-

мых образовательным учреждением образовательных услуг [4].  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что качество образования — 

это достижение школой необходимых результатов в соответствии с поставлен-

ными целями и задачами образовательного процесса.  

По закону «Об образовании в Российской Федерации» независимая оценка 

качества образования нацелена на выявление информации об образовательной 
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деятельности, о качестве подготовки учеников и осуществлении образователь-

ных программ, которая представляет собой оценку качества образовательной 

деятельности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность [1]. 

Согласно результатам этого оценивания, сущность понятия «оценка качества 

образовательной деятельности» – это составление рейтинга учреждения обра-

зования, которая в случае низкого рейтинга не приостанавливает и не аннули-

рует лицензию на предоставление образовательных услуг, не лишает государ-

ственной аккредитации, но может давать советы и рекомендации. 

Согласно новым государственным образовательным стандартам первой 

ступени школьного образования для оценивания образовательной деятельности 

начальной школы ведется мониторинговое отслеживание результатов универ-

сальных учебных действий учеников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования [2]. А четкое описание критериев 

или компонентов, по которым можно было бы увидеть полноценную оценку 

качества образовательной деятельности в начальной школе и в дальнейшем ис-

пользовать как способ для мониторинга, снова теряются.  

Многие теоретики и практики образования ведут разговоры о технологии 

портфолио. Введение портфолио для учащихся в современных образователь-

ных учреждениях становится обязательным и необходимым. Оно даёт ясную 

картину того, чего достиг ученик в данное время и в конце учёбы в начальной 

школе. Аналогично этому портфолио педагога тоже показывает достижения в 

его профессиональной деятельности. В современных условиях, во многих шко-

лах также вводится электронный вариант портфолио, который является мно-

гофункциональным, экономичным и очень удобным. Электронное портфолио 

учителя позволяет широкий выбор его заполнения, дает возможность внести 

корректировки по оформлению и позволяет дополнить новыми разделами или 

наоборот сокращать и убрать не нужную информацию и т.д. И самым огром-

ным положительным моментом мы считаем то, что оно позволяет копировать 

на электронные носители и по необходимости множество раз распечатывать в 
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бумажном варианте. Можно определить понятие «портфолио педагога», как 

папку, в которой накапливаются и хранятся материалы, отражающие достиже-

ния, успехи и недостатки профессиональной деятельности педагога.  

Структура и требования к портфолио в разных школах могут отличатся, по-

тому что эта в основном требует творческого подхода при его составлении. Но, 

согласно опыту, портфолио учителя полностью освещает всю образовательную 

сферу начальной школы, независимо от разнообразности и структуры. И именно 

то, что учитель является основным компонентом образовательного процесса, то 

все результаты его педагогической деятельности, отраженные в портфолио, долж-

ны быть прямым результатом деятельности образовательного учреждения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что портфолио педагога младших 

классов богато разнообразными успехами и достижениями педагога в области 

науки, образования, общественной жизни, достижениями воспитанников, це-

лостно и полностью показывает качество и уровень педагогической деятельно-

сти образовательного учреждения. Оно является одним из способов оценки ка-

чества образовательной деятельности в начальной школе. 
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Использование педагогических технологий в образовательном процессе 

 

Аннотация: В статье освещается применение современных педагогиче-

ских технологий в учебно-воспитательном процессе ОУ. Для раскрытия и раз-

вития  потенциальных возможностей обучающегося, для формирования уме-

ний и навыков  самоорганизации, самостоятельности и творчества необходи-

мо эффективно применять педтехнологии. 

Ключевые слова: инновация, образовательный процесс, современные педаго-

гические технологии, приемы, методы, качество образование, эффективность. 

 

Развитие школы идет посредством инноваций. Под инновационной дея-

тельностью мы понимаем деятельность по разработке, поиску, освоению, ис-

пользованию новшеств, осуществлению нововведений. В условиях современной 

школы требуется применение новых педагогических исследований в области ме-

тодики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и мето-

дов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образова-

тельный процесс современных образовательных и информационных технологий.  

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учеб-

ном процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования. В настоящее время в образователь-

ный процесс прочно вошло понятие «педагогическая технология». Это совокуп-

ность приемов, методов, воспитательных средств, продуманная во всех деталях 

модель совместной деятельности всех участников образовательного процесса. 

Известно, что в современной развивающейся школе на первое место выхо-

дит личность ребенка и его деятельность. Для раскрытия и развития потенци-
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альных возможностей обучающегося наиболее приемлемыми следует признать 

технологии, основанные на личностно-ориентированном обучении.  В условиях 

личностно-ориентированного обучения учитель выступает больше в роли орга-

низатора самостоятельной деятельности учащихся, компетентным консультан-

том и помощником. Его профессиональные умения должны быть направлены 

не просто на контроль знаний и умений школьников, а на диагностику их дея-

тельности, чтобы вовремя помочь устранить намечающиеся трудности в позна-

нии и применении знаний. Эта роль значительно сложнее, нежели при традици-

онном обучении, и требует от учителя более высокого уровня мастерства. 

Применение современных педагогических технологий в практике обуче-

ния является обязательным условием эффективности работы школы и личност-

ного развития учащихся. Один из критериев оценивания деятельности педаго-

гов - использование современных образовательных технологий, в том числе и 

информационных, в обучении и воспитании школьников. 

Для выявления применяемых педагогических технологий нами проведена 

анкетирования педагогов нашей школы. Анализ анкетирования показал, что: 

- 100 % учителей применяют в своей работе различные педтехнологии: 

-74% учителей используют объяснительно-иллюстративную технологию  

- 35 % - педагогику сотрудничества 

- 30,4%гуманно-личностное обучение 

- 30% проблемное обучение 

- 22%-интенсификация обучения на основе схемных и знаковых моделей 

- 65% коллективный способ 

- 65% групповое обучение 

- 39% компьютерные 

- 60,8% развивающее обучение 

- 34,7% исследовательское обучение 

- 39% проектное  

- 9% модульно-блочное 
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- 35% лекционно-семинарско-зачетная система 

- 44% здоровьесберегающая технология 

- 40 % Интернет технология 

- 13% тренинговые технологии 

- 44% развитие творческой деятельности  

- 13% технология мастерских 

-44% коллективно-творческие дела 

- 73% тестовые технологии 

- 18% технология дебатов 

- 26% технология интенсивного обучения с помощью опорных сигналов и схем 

- 74% личностно-ориентированное обучение 

Каждая педагогическая технология имеет свои возможности для формиро-

вания у учащихся умений и навыков самоорганизации, самостоятельности и 

творчества. Возрастает востребованность применения таких технологий, кото-

рые были бы адекватны целям личностно-ориентированного обучения и инди-

видуального развития учащихся.  

Каждый школьник на протяжении периода обучения должен поработать во 

всех важнейших типах педтехнологий. При этом учитывается: 

- возрастные особенности детей; 

- преемственность технологий; 

- возможности и уровень мастерства преподавателей; 

- наличие учебно-методической базы. 

По уровням образования в школе можно применять следующие педтехнологии: 

1. Начальное звено: 

- развивающее обучение (Л.В. Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, 

В.В.Репкин, В.А.Левин); 

- укрупнение дидактических единиц (УДЕ) (П.М. Эрдниев); 

- обучение сотрудничестве (Ш.А. Амонашвили); 

- игровые технологии; 
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-усвоение общеучебных умений (А.М.Кушнир, Н.А.Зайцев, В.Н.Зайцев); 

- развитие творческих способностей (И.П.Волков); 

- здоровьесберегающие технологии. 

2. Среднее звено: 

- проблемное обучение (Д.Дьюи, М.И.Махмутова); 

- поисковые, исследовательские методы (А.В.Хуторской); 

- групповое обучение (И.Б. Первин); 

- коллективное обучение (А.Г.Ривин-В.К.Дьяченко); 

- самостоятельная работа (П.И.Пидкасистый); 

- методика погружений, мастерских (М.П.Щетинин, А.А.Окунев); 

- интегральные технологии (В.В.Гузеев, Л.В.Тарасов); 

- дискуссионные методы; 

3. Старшее звено: 

- проектные технологии; 

- деловые игры; 

- зачетно-семинарские формы занятий; 

- программированное, модульное обучение; 

- профильное обучение; 

- технология Дебаты (П.Г. Щедровицкий); 

- самообразование (дистанционное обучение); 

- компьютерные , Интернет-технологии; 

Педтехнологии ориентированы на формирование положительной мотива-

ции к учебе, развитие личности. В условиях уже существующей классно-

урочной системы занятий они легко вписываются в учебный процесс, не затра-

гивают содержание обучения, которое определено стандартами образования.  

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуа-

лизацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, акаде-

мическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образова-

ния. Таким образом, их применение в образовательном процессе позволяют: 
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• отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в 

различных областях деятельности; 

• развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планиро-

вать свою учебную, самообразовательную деятельность; 

• воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологиче-

ской дисциплины в организации учебных занятий; 

• интеллектуальное развитие учащихся, их самостоятельность, ориенти-

руют на развитие творческой деятельности.  

Таким образом, широкое внедрение инновационных технологий  создает 

условия для повышения качества обучения, познавательной активности и учеб-

ной мотивации школьников. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях образовательной организации, спо-

собам ее решения и оказания комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся и их родителям.  

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, адаптация, 

комплексная помощь, ограниченные возможности здоровья. 

 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» указано, что «дети 

с  проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. 

И  поэтому одной из основных задач системы образования России является со-

здание специальных условий для получения детьми с ОВЗ качественного обра-

зования, их успешной социализации, организации комплексного психолого-

педагогического сопровождения, обеспечения их полноценного участия в жиз-

ни социума, эффективной самореализации в разных видах социальной и про-

фессиональной деятельности» [1], [2]. 

Ограничение возможностей здоровья трактуется как состояние – процесс, 

в котором есть специфические нарушения; любая утрата психической, физио-

логической или анатомической структуры, или функции, либо отклонение от 

них, влекущие полное или частичное ограничение способности или возможно-

сти осуществлять бытовую, социальную или иную деятельность и препятству-
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ющие получению образования без создания специальных условий, подтвер-

жденных психолого-медико-педагогической комиссией [4]. 

Основная проблема детей с ОВЗ выражается в ограниченности мобильно-

сти, «скудности» контактов с ровесниками и взрослыми, недоступности ряда 

культурных центров, учреждений дополнительного образования, а иногда и 

элементарного образования.  

По данным статистики, в Российской Федерации в 2016 году количество 

детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет составля-

ет 616 905, в том числе в Республике Саха (Якутия) составляет 6 247 [3].  

Как видно из результатов статических исследований в Республике Саха 

(Якутия) с 2013 года растет общее количество детей с ОВЗ. 

 

Диаграмма 1  

 

 

В городе Якутске в 1992 году для детей с ОВЗ было открыто образова-

тельное учреждение инклюзивного образования. С 2013 года школа является 

Республиканской экспериментальной площадкой по проекту «Создание центра 

образовательной поддержки дистанционного обучения». Приоритетными 

направлениями работы являются: 

- обучение детей с ОВЗ; 

- обучение детей с ОВЗ с применением дистанционных технологий; 

- внедрение инклюзивного образования в общеобразовательные классы; 
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- обучение детей с применением абилитационной педагогики; 

- профориентационная работа и реализация метапредметной области для 

обучающихся. 

Данная образовательная организация функционирует в режиме обучения 

детей в общеобразовательных классах, в режиме индивидуального обучения де-

тей на дому, обучения детей в больничных классах «Медцентр» и «Фтизиатрия». 

 

Диаграмма 

2  

 

Комплексной психолого-педагогической помощью в работе с детьми 

с ОВЗ является создание единой системы в освоении основной образовательной 

программы, их социальную адаптацию. Психолого-педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ осуществляет логопед, психолог, классный руководитель, 

учитель-предметник, дефектолог, социальный педагог. 

Основными видами работ психолого-педагогической помощи является: 

 Индивидуальная и групповая диагностика; 

 Консультирование (индивидуальное и групповое); 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 Организационно-методическая деятельность; 

 Психологическое просвещение и образование; 

 Экспертиза  
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Для выявления удовлетворенности родителей оказываемой образователь-

ной организацией психолого-педагогической помощью, нами было проведено 

анонимное анкетирование. В данном исследовании приняли участие 122 роди-

теля. Результат работы показал, что:  

1. Удовлетворенность тем, что ребенок учится именно в данной школе – 94%; 

2. С интересом ли посещает ребенок школу – 85%, интересно не на всех 

занятиях - 15%; 

3. Оцените уровень знаний, которые получает ребенок в школе: высокий - 

19%, выше среднего - 62%, средний - 19%, низкий - 0%; 

4. Удовлетворенность взаимоотношениями педагогов с детьми - 90%, ча-

стично - 10%.  
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Развитие духовно-нравственного потенциала молодежи через внеуроч-

ную/музейную деятельность (из опыта работы) 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема духовно-

нравственных ценностей современной молодежи, обосновывается идея о том, 

что нравственные ценности современного общества нивелируются. В статье 

анализируется  мировоззрение  молодых людей  различных эпох, времен Вели-

кой Отечественной войны и современного  молодого поколения. Целью статьи 

является анализ изучения позитивного влияния внеурочной/музейной деятель-

ности на духовное развитие студентов.  

Ключевые слова: духовно-нравственное образование, краеведческий му-

зей, нравственные приоритеты, земля Олонхо, якутская игрушка-самоделка, 

национальные традиции, исследовательские проекты. 

 

 

В начале 80-х знатоки из популярной игры  «Что? Где? Когда?» проиграли 

финал, не установив авторства  слов о воспитании молодежи. Назывались  ко-

рифеи педагогики  - и Ушинский, и Макаренко, и Сухомлинский - а оказалось – 

слова были написаны задолго до нашей эры и сегодня они известны всем: 

1.Наша молодёжь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается 

над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали 

тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат 

своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие. 

2. Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если 

сегодняшняя молодёжь завтра возьмёт в руки бразды правления, ибо эта моло-

дёжь невыносима, не выдержана, ужасна. 
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3. Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают своих 

родителей. Видимо, конец мира уже не очень далёк. 

4. Эта молодёжь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны 

и нерадивы. Они никогда не будут походить на молодёжь былых времён. Мо-

лодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру. 

        Первое изречение принадлежит Сократу, второе - Гесиоду, третье -  еги-

петскому жрецу, а четвёртое найдено в глиняном горшке в развалинах Вавило-

на, а возраст горшка 3000 лет. Наверное, любой  из нас может не только подпи-

саться  под любой из  этих фраз, но и добавить еще много нелестного о совре-

менной  молодежи. 

Сегодня в России проживают свыше 30 с половиной миллионов граждан в 

возрасте от 15 до 29 лет, и от них, от их взглядов в значительной степени зави-

сит судьба страны, будущее России – было отмечено на заседании Совета по 

межнациональным  отношениям при Президенте РФ . 

Да, стране нужны грамотные и компетентные специалисты. Но специали-

сты должны обладать  и духовно-нравственными, общечеловеческими ценно-

стями. Как это пафосно не звучит – воспитаны в уважении к стране, которая да-

ла образование, работу, возможность просто честно жить.  Воспитание - это 

процесс прививания человеку определённой системы ценностей, идей, приори-

тетов, которая завершается формированием готовой личности.  

Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем об-

ществе как никогда остро. Причин тому достаточно много и одна из них - де-

идеологизация общества. Отказ от идеологии прошлого привёл к распаду «свя-

зи времён», чувства сопричастности молодых к истории своей родины.  

Министр образования РФ Ольга Васильева на одном из первых публичных 

выступлений сказала , что :  

«Строить будущее невозможно без прочного фундамента, а этим 

фундаментом был и остается патриотизм, ничего другого не придумано. 

Это уважение к нашей истории, традициям, духовным ценностям!» 
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«Сталин при всех недостатках – государственное благо, потому что 

накануне войны занялся единением нации, возродил героев дореволюци-

онной России и занялся пропагандой русского языка и литературы, что по 

большому счету и позволило выиграть войну». 

«Главное, что нужно было пришедшим в 1991 году людям, - это пе-

речеркнуть историю советского периода, очернить прошлое, убрать из 

общественного сознания верность традициям, гордость за величие своей 

страны... 

Большинство  российских аналитиков считают, что на  сегодняшний день в 

сфере воспитания и образования сложилась катастрофическая ситуация - либе-

ральный курс в сфере воспитания и образования, основанный на специализации 

всего процесса образования, привёл к формированию общества потребителей, 

людей, которые способны производить материальные, но не духовные  блага. 

Девиз современного общества -  «каждый сам за себя»,  в нем отсутствует 

единство, сплочённость, а людьми движет жажда личных удовольствий. 

Разумеется, нельзя  в ходе изучения школьного или даже университетского 

курса истории узнать все,  но конечной целью исторического образования 

должно быть формирование нравственной основы, гражданского мировоззре-

ния,  привитая  любовь к науке, культуре. 

Часто в социальных сетях можно встретить такую ситуацию: кто-то по-

дробно расписывает своё мнение касательно чего-нибудь и аргументирует свою 

позицию, на что потом получает комментарий о том, что «букв много, лень чи-

тать». И, если у молодого  человека не хватает терпения прочитать страничку, 

то что говорить о книгах?  Но иногда информация  (учебная или иного, развле-

кательная) бывает крайне необходима. И тогда выручает «облегченная» ин-

формация в виде картинок, видео, и текстов,  «где букв поменьше». И человек 

превращается в существо, свободное от собственного мнения. А зачем читать? 

Ведь можно  лучше ‘прогуглить’ там все кратко и ясно. Был человек мыслящий 

– стал человек-марионетка. 
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Сопредседатель партии «ЗаПЧЕЛ» (За права человека в единой Латвии), 

первый  русский депутат Европарламента Татьяна Жданок отмечает, что   в по-

следнее время в разных странах Европы наблюдаются целенаправленные изме-

нения в изложении истории, призванные решить определенные политические 

цели ряда сил. В частности, происходит приравнивание коммунизма к нацизму 

и, как следствие – нивелирование героизма советского народа и в  военные, и 

послевоенные годы, да и всей советско и российской истории. 

Все, кто  «родом из СССР» могут вспомнить и свои школьные учебники 

истории, и праздники – соревнования,  посвященные памятным военным датам, 

и встречи с ветеранами, и как презирали тех,  кто  «косил от армии».   

К сожалению, современная молодежь практически лишена возможности 

непосредственного общения с участниками Великой Отечественной. Этот фак-

тор  оказывает нежелательное, хотя и неизбежное, воздействие на формирова-

ние ее исторической памяти, нравственных приоритетов, личностных представ-

лений о сущности преемственности поколений.  

Чтобы не допустить извращения истории, а значит, и мировоззрения миллио-

нов молодых людей,  ЕРА (европейский русский альянс ) предлагает подать заяв-

ку в ЕК на финансирование проекта по созданию фильма о второй мировой войне, 

и, возможно, выставки о воспоминаниях узников концлагерей времен Второй ми-

ровой войны. Живущие  «на материке» молодые люди имеют  возможность посе-

щать музеи, выставки, встречаться с непосредственными участниками военных 

событий. Большая часть молодежи Якутии лишена такой возможности.  

В ЮЯТК долгое время действовал музей, который посещали не только студен-

ты, но и школьники, а некоторым экспонатам может позавидовать и городской музей 

нашего города.  В музее ЮЯТК (находящемся, к сожалению на перманентной рекон-

струкции) собран богатейший материал не только по истории  Якутии, но и по  исто-

рии Великой Отечественной войны, где большой объем занимают фотографии. 

Собирая фотографии из домашнего архива, хотелось пробудить интерес 

ребят к событиям, которые происходили   со страной   через историю семьи, ко-
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торую они зачастую не знают. Экспозиция «Это мы, Господи, это мы» не 

просто интересно, – это поучительно, заставляет студентов осмысливать и пе-

реосмысливать истинные и ложные ценности. 

 Фрагменты исторических документов в учебнике и хрестоматии допол-

няют рассказ преподавателя.  Но реальный документ об окончании дедушкой 

студента Иванова Евгения школы механизаторов дедушки стал иллюстрацией 

тоталитарного режима, когда  ребята обратили внимание , что в перечне дисци-

плин первой идет запись : «Политзанятия», и уже потом- основы агрономии  и  

т д. И становятся ясными  приоритеты , которые существовали в обществе . 

С недавних пор появилась возможность почти на каждом уроке  темы «Вели-

кая Отечественная война» использовать подлинные  документы. Это  15 грамот и 

благодарностей , которыми был отмечен прадед Димы Цыбенко \группа СЖД 00-

9\ ,гвардии ефрейтор Григорий  Савельевич, который освобождал Украину, 

Польшу, Чехословакию, Румынию, Венгрию был участником разгрома Японии. 

Излишне говорить о воспитательной роли подобных моментов на уроке. 

 Фронтовые письма - источник правды о войне. Показывая фронтовые 

треугольники и открытки, читая скупые строки  о военных буднях и заботе о 

многочисленных братьях, надежд молодого бойца на будущее - не надо гово-

рить лишних слов о патриотизме  и героизме . 

 В  коллекции боевых наград есть  Орден Отечественной войны, Орден 

Славы Орден Боевого Красного Знамени, медали за оборону Кавказа , взятие 

Берлина и многие другие .Это награды отца преподавателя/создателя музея 

Слободянюк Г.Г. и именно они стали основой коллекции. Остальные - случай-

ные. К сожалению,   ребята не могли сказать чьи они: кто-то нашел , кто-то вы-

менял, у  кого-то они валялись среди гвоздей, болтиков и  разного хлама. Те-

перь  ребята могут видеть, подержать в руках награды , которые принесли нам 

победу . И это незнание - тоже повод  обсудить, почему так произошло? 

Нельзя говорить о духовном воспитании, забывая о народных и националь-

ных традициях.  Среди множества разделов музея центральное место занимает 
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экспозиция «Земля Олонхо», полностью посвященная истории, культуре, быту 

народов Республики Саха (Якутия). Среди экспонатов находятся женские тради-

ционные украшения из меха, выполненные жителями села Иенгра Нерюнгрин-

ского района; деревянные национальные чороны (ритуальные кубки для кумы-

са), деревянная посуда, утварь; украшения, шапочка из конского волоса; бивень, 

кости, зуб  мамонта, кости шерстистого носорога;  предметы таежной фауны и 

флоры, традиционные костяные эвенкийские и деревянные якутские игрушки; 

рыболовная сеть (начало XX века) из природных материалов; стрела на водопла-

вающую птицу; «дэйбиир» (махало от насекомых) из конского волоса и т.д.   

После  летних каникул многие студенты из улусов приносят в музей свои дет-

ские игрушки, которые «рука не поднялась» выбросить во время ремонта. Тогда и 

появился проект - создать особый раздел экспозиции – «Якутская народная игруш-

ка».  В ходе создания раздела экспозиция не только дополнилась редкими, и, к со-

жаленью, исчезающими сегодня игрушками-самоделками, но и подтолкнула сту-

дентов педагогической специальности провести исследования, собранные материа-

лы были использованы на практике в д/садах и для написания курсовых работ. 

Анкета, проведенная студентами в рамках практических занятий по НКНЯ   

(227 респондентов колледжа, случайные прохожие, интернет- форум)  показала, 

что у каждого в детстве была любимая игрушка, у 40 она сохранилась до насто-

ящего времени.  Но только у 21 это была игрушка-самоделка, сшитая бабушкой 

или мамой, самолет или лошадка, вырезанная и раскрашенная вместе с папой, 

но чаще – дедушкой. У 9 респондентов детская игрушка сегодня  выступает 

«талисманом», напоминанием о счастливом детстве, родных, незабываемых ка-

никулах у дедушки в деревне. У двух женщин в сумках, в особых мешочках  

лежали маленькие игрушки из  «детства», которые, по признанию  владелиц – 

залог душевной гармонии и хорошего настроения 

Студенты специальности «Дошкольное образование», проходя практику в 

д/садах, предлагали малышам рассказать/придумать  о Барби и Северных бере-

гинях. У обеих кукол придуманная жизнь была насыщена  событиями примерно 
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одинаково. Все малышки хотели быть похожими на красавицу Барби, а вот 

дружить – с Берегиней. А мальчики сразу заявили – все Барби и Винксы – нена-

стоящие и злые. Так родился цикл бесед для малышей «Что такое красота». К 

женскому дню малыши обычно рисуют и клеят праздничные открытки, а вес-

ной 2017 многие мамы детсадовцев получили маленьких северных куколок. 

В рамках внеклассной работы и практических занятий дисциплины «Наци-

ональная культура народов  Якутии» студенты ЮЯТК сравнивали национальные 

игрушки и стандартизированные,  выявляя общее и особенное, анализировали 

влияние национальной игрушки на отношения «отцов» и «детей», знакомились с  

традиционными особенностями   изготовления игрушек, и конечно же – учились 

самостоятельно делать якутские игрушки. Эти практические  занятия вызвали 

интерес студентов – молодых родителей, в результате чего было написано не-

сколько проектов:  «Книжка-самоделка как фактор социализации детей с ОВЗ, 

посещающих ДОУ г.Нерюнгри»,  «Роль музейной деятельность в процессе соци-

ализации студентов с ОВЗ» и пособие «Игрушка для моего малыша» 

Краеведческий музей, на наш взгляд, сегодня самый доступный и понят-

ный для ребят детсадовцев-школьников-студентов способ близко познакомить-

ся с  якутской народной культурой. Краеведческий музей - это элемент эстети-

ческого, нравственно-духовного восприятия мира и воспитания. Это связь меж-

ду нашим прошлым и будущим.  
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Аннотация: В статье рассматривается образовательное значение музе-

ев, как один из методов изучения истории и повышения уровня культуры обу-

чающихся. 
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В 1990-е годы образование в России было призвано вести только обучение 

подрастающего поколения. Воспитание ушло на второй план. В результате эту 

образовавшуюся нишу заняли криминал, секты, наркотики и т.д. Следователь-

но, в связи с этим начали приниматься меры по проведению воспитательной 

работы, возрождаться культурно-воспитательные учреждения. 

Важнейшим из учреждений, формирующих культурно-исторические цен-

ности, является музей, с его огромным образовательным и воспитательным по-

тенциалом. Наиболее значительными задачами музеев в сфере образования, со-

гласно мировой тенденции, являются:  

Развитие способности извлекать информацию из источника. 

Формирование понятийного аппарата. 

Освоение навыков самостоятельного обучения. 

Мотивация процесса обучения. 

Музей способствует формированию толерантного отношения к многооб-

разным природным, этническим, религиозным, художественным и культурным 

формам жизни разных народов.  

В XX веке музеи рассматривались в качестве дополнительного средства 

пополнения знаний, полученных в процессе обучения в школе, чтении книг и 
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осуществления отбора и хранения предметов материальной культуры, вопло-

щающих общественные ценности. В 1990-е годы положение музеев в обществе 

и отношение к ним резко изменилось в связи превращением в многофункцио-

нальный информационный образовательный центр, имеющий самостоятельные 

значение. 

В начале XXI века современное общество переживает сложный период 

своей истории. Перемены, происходящие в самом обществе и в менталитете че-

ловека, создали новые условия и возможности взаимодействия исторического 

музея и общества на человека. Следовательно, появляются новые функции и 

полномочия музея как социального института. Мировой опыт показывает, что 

современное развитие музеев идет по пути превращения их в комплексные 

культурно-исторические и досуговые центры, в которых главным объектом 

остается коллекция музея. Культурно-исторический музейный центр позволяет 

объединить в единую систему образовательно-воспитательные, информацион-

ные, культурно-досуговые и развлекательные программы. 

В современном обществе остро стоит вопрос о гуманизации человека, че-

ловеческого знания, науки. В практике преподавания дисциплины «История» 

используются различные формы и методы обучения. Помимо традиционных 

лекций и семинарских занятий применяются такие формы, как организация ис-

торических экскурсий и посещение исторических музеев. С руководителем му-

зея ГБПОУ «Жатайского техникума» Щундрик Г.М организуются ежегодно 

выезды в Музей Боевой Славы, Музей Ленского пароходства, Музей государ-

ственности в Намский район с.Хатырык, Музей ЖМСОШ №2 

им.Д.Х.Скрябина, по памятным местам города Якутска. 

В беседах с учащимися техникума было выявлено, что ребята с интересом 

посещают выставки, музеи, достопримечательности своей Родины. Среди пре-

имуществ подобного рода занятий можно выделить не только доступность, но и 

эмоциональность воспринимаемого материала. Благодаря музейной экспози-

ции, учащиеся имеют возможность постигать историю страны. Особое внима-
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ние обучающимися уделяется экспозициям периода войн и деятельности исто-

рических личностей. Сопоставляя историю своей семьи с историей своей стра-

ны, они чувствуют свою сопричастность к наследию предков и ответственность 

за сохранение этого наследия. Подлинность вещественных свидетельств разных 

эпох, наглядность, достоверность воссоздания исторической среды в музее не 

только обеспечивают информативность экспозиции, но оказывают эмоциональ-

ное воздействие, формирующие социальную память, воспитывающие молодое 

поколение в духе патриотизма. На этих примерах учащиеся могут увидеть себя 

через историю нашей страны, как продолжатели традиций своей Родины.  

Таким образом, музей играет огромную роль в воспитании у подрастающе-

го поколения таких качеств, как гражданственность и патриотизм, и способ-

ствует развитию их гражданской компетентности.  Главное, что дает музей - 

это духовное и нравственное воспитание, помогает обучающемуся прожить не 

только свою жизнь, но и сотни других жизней, заставляет  задуматься над тем, 

что его окружает: над семейной реликвией, собственной родословной, кто он 

есть и зачем живет, что он оставит своим потомкам. В результате музей оказы-

вает глубокое влияние на обучение истории подрастающего поколения, способ-

ствует возрождению самосознания, патриотизма, понимания учащимися значи-

мости своей родной страны, ориентирует на гражданско-патриотические цен-

ности, обеспечивает формирование гражданских качеств у обучающихся. 
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 В настоящее время профессиональное самоопределение  учащейся моло-

дежи представляет собой ожидаемый результат образования и  занимает особое 

место в системе образовательного целеполагания.  Именно запрос на професси-

ональное самоопределение имеет внешнее относительно системы образования 

происхождение: он исходит от экономики и общества и обращен ко всей систе-

ме образования в целом [1].  

Являясь куратором группы по специальности: «Производство летательных ап-

паратов» колледжа космического машиностроения и технологий ГБОУ ВО Мос-

ковской области «Технологический университет», особое внимание я обращаю на  

профессиональное самоопределение и становление  будущего специалиста.  

На сегодняшний день форм организации воспитательно-профильной рабо-

ты разнообразны. Одной из эффективной форм, считаем, это внедрение в обра-

зовательный процесс движение «World Skills». Данное крупнейшее междуна-

родное движение, целью которого является повышение престижа рабочих про-

фессий и развитие профессионального образования посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства в каждой отдельной 
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стране и во всем мире в целом. Международные чемпионаты проходят один раз 

в два года в различных странах мира, в них принимают участие специалисты в 

области промышленности и услуг, которые соревнуются по профессиональным 

компетенциям, выполняя предложенные задания. 

Участие в чемпионате — возможность для молодого специалиста получить 

оценку своих навыков и высокую квалификацию, востребованную на совре-

менном рынке труда. Так, С 30 октября по 1 ноября 2017 года проходил Откры-

тый отборочный чемпионат World Skills «Технологического университета» г. 

Москвы по специальностям: «Информационные кабельные сети», «Предпри-

нимательство», «Технология моды». Однако пока еще не было представлено 

специальностей, которые связаны с основной деятельностью и университета, и 

колледжа в том числе, а именно «Космос»  и «Производство летательных аппа-

ратов». От г.Королев Московской области на конкурсе в Дубае представлял  

колледж ГАПОУ МО "МЦК - Техникум имени С.П. Королева", который гото-

вит в основном рабочие специальности.  

Например, стандарты WorldSkills Russia повышают качество подготовки 

будущих специалистов, позволяют формировать умения и навыки критического 

мышления, навыки самообразовательной деятельности и трудовые функции, 

развивать коммуникабельность, предполагающую умение анализировать, уста-

навливать и поддерживать контакты, работать в команде [2] . 

13 - 19 ноября 2017 г. в Германии будет проходить культурный обмен студен-

тов  с обучением  по работе на станках фрезеровочных с ЧПУ. Так, студент группы 

ЛА2-15 Оленич Егор Богданович (в группе, где я являюсь куратором), вместе с 

преподавателем колледжа Шкарупо С.О. пройдут обучение в Лейпциге. Благодаря 

этому колледж получит для студентов новое оборудование, на котором будут обу-

чаться в дальнейшем студенты. До этого  Оленич Е. обучался работе на компью-

терном симуляторе в ГАПОУ МО "МЦК - Техникум имени  С.П. Королева". Посе-

щал «Студенческое конструкторское бюро», после чего получил сертификат по ра-

боте на токарных станках, сертификаты и грамоту за олимпиаду по инженерной 
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графике, где занял 1 место. Университет наградил его материально, что для студен-

та из многодетной семьи, который получает стипендию в размере 740 р. за учебу, 

было очень хорошим стимулом, а так же помощью семье.  

Без станков с ЧПУ сейчас просто не обойтись. Компьютерные программы в 

обработке и построении занимают большое место в производстве. Выпускников с 

большим желанием примут на производство,  если они знакомы с такими маши-

нами. А это и будущие специальности, и хорошая зарплата, и рост карьеры. По-

этому без дальнейшего  обучения в современном мире просто не прожить.  

Я считаю, что воспитательная работа куратора не заканчивается только от-

слеживанием   посещения студентов занятий, успеваемости, связи с родителя-

ми. Приходится часто объяснять, что ждет молодых людей после получения 

образования в колледже, что необходимо сделать, чтобы в будущем твоя про-

фессия приносила тебе не только материальное и моральное удовлетворение. 

Также немаловажно сделать из ребят добрых, отзывчивых и порядочных лю-

дей, а это труд семьи и учебного заведения.  

Сейчас молодые люди, поступающие в колледж, даже представления не 

имеют, что их ждет в будущем. На наш  взгляд,  СПО - это очень перспективно, 

с учетом того, что сразу после колледжа молодые люди сразу пойдут работать 

на производство. Выходят они «техниками», еще не специалистами. Для полу-

чения профессии «специалист» необходимо учиться не 3 г 10 мес.,  а 4 г. и 10 

мес. Но это время, которое всегда являлось самым ограниченным ресурсом.  

Молодые люди  могут сразу пойти на работу, в руках у некоторых есть уже 

и специальность «Токарь», а теперь еще и «Фрезеровщик станка с ЧПУ».  

Высшее образование они могут получить в заочной  форме,  возможно, даже с 

целевым направлением от предприятия.  

В целом, получение профессии в стенах учебного заведения - это хорошо 

забытое старое, когда  активно проходила школьная профориентация, и уча-

щийся  заканчивая учебу получал с аттестатом и диплом о получении какой-

либо  профессии. Хотелось бы, чтобы данная система обучения внедрялась в 



~ 756 ~ 

 

школьную программу, расширяя предмет «Технология», знакомила бы детей с 

будущими профессиями, благодаря чему наши дети могли бы активнее участ-

вовать в таких конкурсах как: «Junior Skills»  и  «World Skills».  

В связи с этим требуется новая модель функционирования учреждений 

общего и профессионального образования, модель гармоничного баланса тре-

бований и объединения усилий субъекта образовательного процесса и потреби-

телей его результатов [3].  
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важная стратегическая задача и непреложная цель Коммунистической пар-

тии Китая, а также направление усилий всех китайских граждан. Реклама как 

важная часть социально-экономического развития - это современная инду-

стрия услуг, которая собирает знание, технологию и таланты. Она играют 

очень важную роль в том, чтобы направлять потребление, содействовать 

экономическому росту и социальному и культурному развитию и т. д. В этой 

статье обсуждаются понятия рекламы и гармоничного общества, а также 

взаимосвязь между рекламой и развитием гармоничного общества.  
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Основной причиной возникновения рекламы явилось общественное разде-

ление труда и его специализация. Одним из результатов этих процессов являет-

ся выделение торговли в самостоятельный вид трудовой деятельности людей. 

Торговля занимает позицию промежуточного звена между специализирован-

ным производством и потребителями, обладающими множествами разнообраз-

ных потребностей. Без рекламы торговля едва ли смогла бы существовать. 

Известный маркетолог Ф.Котлер, профессор маркетинга Северо-Западного 

университета США, дает следующее определение рекламы: “Реклама представ-

ляет собой неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство 

платных средств распространения информации, с четко указанным источником 
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финансирования.” [1] В Китае понятие рекламы определяется как “коммерче-

ские объединения, которые целиком оплачиваются производителями товаров и 

услуг, и прямо или косвенно знакомят с товарами и услугами этих производи-

телей, при помощи известных посредников, а также иных средств.” [3] А в Рос-

сийском Федеральном законе от 13 марта 2006 г. №38-Ф3 “О рекламе”, дается 

следующее определение: «Реклама - информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная не-

определенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его про-

движение на рынке». [2] Таким образом, можно сделать вывод, что реклама яв-

ляется инструментом информации товаров и услуг. 

Социалистическое гармоничное общество - это своего рода прекрасное 

общество, к которому стремится человечество. Это общество, которое сочетает, 

во-первых, гармонию личности, во-вторых, гармонию между людьми, в-

третьих, гармонию различных систем общества, в-четвертых, гармонию между 

индивидуумом, природой и обществом, и в-пятых, гармонию между страной и 

внешним миром.  

Это своего рода социальный идеал, который преследуют марксистские по-

литические партии после перехода в 21 век. Коммунистическая партия Китая 

четко выдвинула стратегическую задачу построения социалистического гармо-

ничного общества. Реклама как новая индустрия прямого обслуживания для 

экономического и социального развития имеет новые возможности для разви-

тия. Однако в этой области встречаются и серьезные проблемы. В настоящее 

время реклама как важная часть рыночной экономики уникальным способом 

участвует в строительстве и формировании социальной экономики, культуры, 

политики и других областей. Все большее влияние проявляется в строительстве 

социалистического гармоничного общества. 

Рекламная индустрия является ведущей отраслью рыночной экономики, 

барометром экономического развития, а также важным видом услуг во всей со-
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циальной системе. На развитие рекламной индустрии всегда влияет конкретная 

социальная система экономических, политических и культурных факторов в 

соответствии с изменениями в социальных потребностях общества. В некото-

ром смысле, рекламу в социальной системе можно сравнить со зданием  на 

фундаменте. Если нет хорошей социальной системы в качестве прочной основы 

и сильной поддержки, ее развитие будет неустойчивым. 

Современная реклама Китая развивается после реформирования современ-

ного китайского общества и реализации политики открытости. В последние 30 

лет в связи со стабильным развитием китайского хозяйства, реклама развивает-

ся с нуля, от малого до большого. Социалистическое гармоничное общество - 

это общество, в котором различные части социальной системы и различные 

элементы скоординированы друг с другом для  поддержки базовой системы со-

циализма и общества, при этом её функция находится в наиболее оптимальном 

состоянии. Социальная гармония включает гармонию общественных отноше-

ний, а также гармонию человека и природы, но гармония общественных отно-

шений является наиболее важной. 

Реклама - это не изолированное явление. Она имеет тесные отношения со 

всеми слоями общества, и оказывает влияние на всё общество. Нельзя отделить 

рекламу от общей социальной среды, без которой она не существует. Социаль-

ная гармония не только даёт экономическое обеспечение для быстрого развития 

китайской рекламы, но также способствует постоянному улучшению общего 

уровня ее работы и формирует хорошую социальную, культурную, политико-

правовую  среду,  которая имеет жизненно важное значение для ее развития. 

Поэтому можно сказать, что социальная гармония помогает развитию рекламы 

со многих сторон (экономических, политических, правовых, культурных и дру-

гих аспектов) и закладывает прочную основу для ее процветания. 

Гармоничное общество представляет собой огромную социальную систе-

му, состоящую из экономических, политических, культурных и социальных 

факторов. Гармоничная реклама и гармоничная среда рекламы в строительстве 
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социалистического гармоничного общества играют позитивную роль и являют-

ся важным компонентом гармоничного общества. 

Как мы все знаем, реклама является в определенной степени продуктом эко-

номического развития, но также неизбежным требованием развития рыночной 

экономики. В условиях рыночной экономики реклама стала носителем связи меж-

ду товаропроизводителями и потребителями в качестве носителя и формы переда-

чи информации о товаре. С точки зрения предприятия, реклама ускоряет распро-

странение товаров и поощряет потребление. Реклама также способствует тому, 

чтобы производители конкурировали, чтобы улучшить качество продукции, со-

кратить время производства и тиражирования, снизить затраты на продукт, тем 

самым содействуя экономическому развитию. С точки зрения покупателей, ре-

клама является основным источником информации о товаре, а также основным 

каналом связи товарных знаний. С повышением потребительского спроса, рекла-

ма играет незаменимую роль для повышения уровня и качества жизни. 

Конечно, в продвижении экономического строительства Китая реклама 

имела огромное поле для развития, особенно во время критического периода, 

когда Китай изменялся от производства к творчеству. По данным «Отчета о 

маркетинговых исследованиях мировой рекламы в 2007-2008 годах», хотя раз-

мер рекламного рынка Китая в мире занял 5 место, из-за огромного  населения 

ежегодная реклама на душу населения в Китае стоит всего 18 долларов, в то 

время, как средний мировой показатель составляет 70,4 долларов, в том числе в 

США - 921.4 долларов, и в Японии - 485 долларов. [4] Китайская стоимость со-

ставляет лишь 1/12 от США, что представляется не только нашим отставанием, 

но и пространством для развития. Поэтому в процессе привлечения китайских 

брендов в мир, реклама Китая должна пройти еще долгий путь. 

Гармоничная культура включает в себя идеи, ценности, поведенческие 

нормы, культурные продукты, социальные привычки, институциональные си-

стемы и другие способы существования. Она может обеспечить широкую соци-

альную основу для создания гармоничного общества. Шестое пленарное засе-
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дание 16-го ЦК КПК четко указало, что построение гармоничной культуры - 

важная задача построения социалистического гармоничного общества. А ре-

клама играет очень важную роль в содействии экономическому росту и соци-

альному и культурному развитию, её уровень развития отражает уровня разви-

тия рыночной экономики, уровень научно-технического прогресса, всеобъем-

лющую экономическую мощь и социальное и культурное качество в стране.[5] 

В современном Китае построение социалистической гармонической куль-

туры означает построение культуры с китайской спецификой, модернизирован-

ной, ориентированной на будущее и мир, национальной, научной и обществен-

ной. Суть рекламы - продавать, у нее коммерческая цель, но выражение рекла-

мы является культурным. Это некая социальная и культурная продукция. Ре-

клама имеет четкую и сильную направляющую роль, это направление не только 

коммерческое, но и культурное, не только материальное, но и духовное. Роль 

рекламы, особенно в настоящее время, не ограничивается материальными, 

коммерческими экономическими интересами. Она также оказывает огромное 

влияние на культурную сферу. [6] Например: 

“华为，我们中国人自己的品牌！” (Huawei, наша китайская собственная мар-

ка!). Это реклама мобильного телефона Huawei. [8]  

 

Рекламный язык выражает сильную национальную гордость, в то же время 

автор рекламы остроумно связывает телефон с китайской национальной куль-

турой - Бумажное искусство. Под влиянием Бумажного искусства рекламная 
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картинка стала популярной и как рекламное изображение, оно сразу привлекло 

всеобщее внимание.  

Реклама в продвижении товаров или услуг одновременно сознательно или 

бессознательно вводит знание культуры, меняет идеи и ценности людей. Она 

приносит удовлетворение потребностью не только материальной, но и духов-

ной. Традиционная культура Китая откладывается как ген национальной куль-

туры, проникает во все аспекты нашей жизни и влияет на идеи и поведение ки-

тайского народа. [7] 

Реклама делает все возможное, чтобы вкладывать различные идеи. Эмоции 

проникают в рекламный продукт и становятся особым социальным и культур-

ным феноменом. С другой стороны, создание рекламы не может быть отделено 

от соответствующей социальной и культурной среды. Во многих формах ре-

кламы, социальная реклама является самым эффективным инструментом куль-

турного строительства. Социальная реклама имеет некоммерческие характери-

стики, она показывает социальную жизнь и общественную проблему, энергич-

но продвигая определенную концепцию осознания и общественного интереса, 

чтобы общественность продолжала передавать цивилизованные моральные 

ценности, распространяла социальную цивилизацию, пропагандировала моду 

на мораль, руководствовалась поведением общественного благосостояния лю-

дей, а также устанавливала хороший социальный имидж рекламных предприя-

тий, обеспечивала доступ к долгосрочным социальным пособиям. Реклама ста-

ла важной силой в построении социалистической гармоничной культуры.  

В реальном мире политические отношения - это концентрированное выра-

жение экономических отношений, правящего или господствующего класса об-

щества, который, стремясь доминировать во всех слоях общества, использует 

рекламу как одну из важных средств распространения информации. 

 При создании рекламы и ее распространении, рекламодатели всегда ста-

раются избегать политики. Однако на практике это трудно сделать, потому что 

бизнес и политика на самом деле очень тесно взаимосвязаны. В последние годы 
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некоторые рекламные продукты затрагивали чувствительные политические 

темы, которые вызвали большой отклик у людей. Например: 

 

Это рекламная картина иностранного бренда краски “Ли Бан”. [9] На ре-

кламном плакате два столба, один из которых покрашен обычной краской, а 

другой - краской “Ли Бан”, обеспечивающей гладкую поверхность. Авторы ре-

кламы используют образ дракона, который легко спускается по столбу, покра-

шенному краской Ли Бан. На первый взгляд, это обычная и удачная реклама, но 

ведь дракон - это символ Китая, а краска “Ли Бан” является продукцией япон-

ского предприятия, что позволило китайским потребителям провести ассоциа-

цию с политическими позициями Китая и Японии. Реклама была отозвана из-за 

ее ассоциации с японским милитаризмом, открытым вызовом Японии Китаю. 

Это только частный пример, документально неподтвержденный, но свя-

занный на уровне рядового потребителя с политическими отношениями Япо-

нии и Китая. Но с точки зрения некоторых интернет-пользователей такая ре-

клама несомненно является политическим рекламным мероприятием, в котором 

интегрированы интересы политики и экономики. Очевидно, что китайские со-

здатели рекламы особенно нуждаются в совете зрелых политических умов, что-

бы успешно добиться коммуникативной цели, выраженной в ней. 

Фактически, в современном обществе реклама стала важным фактором, 

влияющим на национальную жизнь и общественное мнение. Реклама как про-

паганда новостей, постепенно становится формирующейся силой общественно-
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го мнения. Влияние рекламы на гармоничную политику Китая в основном от-

ражается на построении политической цивилизации.  

В качестве средства коммуникации и построения передовых идей, реклама 

должна твердо устанавливать прочные политические идеалы и стремиться к со-

зданию гармоничной атмосферы общественного и политического мнения, чтобы 

наиболее полно взять на себя важную роль руководства. Кроме того, социальная 

реклама имеет широкую тематику для продвижения линии партии, ее принципов 

и политики, продвигает социалистическую демократическую реформу и иннова-

ции системы управления. Всё это может стать хорошей темой для политической 

рекламы. Такая реклама важна для стимулирования любви народа к партии, для 

воспитания патриотизма, стремления к социализму, так как она является тонким 

влиянием пропаганды и образования в одно и то же время, а также способствует 

реализации социалистической гармоничной политики. 

Таким образом, реклама играет незаменимую роль в социально-

экономическом, культурном и политическом строительстве. Ее влияние на разви-

тие социалистической рыночной экономики уникально.  Поэтому особенно важно 

изменить концепцию развития рекламной индустрии для строительства социали-

стической духовной цивилизации и социалистического гармоничного общества. 
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Сыроватская Сардана Николаевна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ «Мюрюнская юношеская 

гимназия имени В.В.Алексеева» с. Борогонцы, Усть-Алданский улус, Респуб-

лика Саха (Якутия) 

 

Составление банка аргументов к написанию итогового сочинения 

и сочинения по прочитанному тексту 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы привлечения лите-

ратурного материала на итоговом сочинении по литературе и аргументации 

экзаменуемым собственного мнения о проблеме  в  сочинении по прочитанному 

тексту на ЕГЭ по русскому языку. Выявлена необходимость ведения обучаю-

щимися специальной тетради «Банк аргументов», которая поможет систе-

матизировать, отслеживать чтение программных художественных произве-

дений и произведений для внеклассного чтения, а также получить наивысшие 

баллы по критерию «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

на итоговом сочинении по литературе и по критерию «Аргументация экзаме-
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нуемым собственного мнения по проблеме» в  сочинении по прочитанному тек-

сту на ЕГЭ по русскому языку.  

Ключевые слова: итоговое сочинение по литературе, аргументация соб-

ственного мнения, банк аргументов, привлечение литературного материала. 

 

Как известно, с 2014-2015 учебного года как обязательная форма допуска к 

государственной итоговой аттестации по принципу «зачет» - «незачет» вводит-

ся итоговое сочинение по литературе. Ирина Геро, аспирант кафедры методики 

преподавания МПГУ, учитель гимназии № 1592 г. Москвы в своей статье 

«Подготовка к итоговому сочинению по литературе» пишет: «За несколько лет, 

прошедших после отмены выпускного сочинения как обязательного экзамена 

по русскому языку и литературе за курс средней школы, стали очевидны отри-

цательные последствия этого шага: школьники почти разучились анализиро-

вать текст, строить логические рассуждения и выражать свои мысли связно в 

связном письменном высказывании. Кроме того, многое оказалось упущенным 

и в духовно-нравственном воспитании обучающихся, так как в погоне за ран-

ней профилизацией – выбором экзаменов по тем школьным предметам, кото-

рые лягут в основу высшего профессионального образования, - была проигно-

рирована ключевая роль русской литературы для формирования гражданина. С 

введением сочинения связаны надежды на возрождение интереса к чтению, а 

значит, и развитие интеллекта и культуры подрастающего поколения». Многие 

учителя-словесники наверняка согласятся с её мнением. 

При написании итогового сочинения по литературе выпускнику необхо-

димо привести в качестве  аргумента не менее одного произведения отече-

ственной или мировой литературы, избирая свой путь использования литера-

турного материала. Данное умение проверяет критерий №2 «Аргументация. 

Привлечение литературного материала». Критерий №2  нацеливает на проверку 

умения использовать литературный материал (художественные произведения, 
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дневники, мемуары, публицистику) для построения рассуждения на предло-

женную тему и для аргументации своей позиции.  

Задание 26 ЕГЭ по русскому языку – это написание сочинения по прочи-

танному тексту.  В данном задании выпускник,  должен не только определить  

проблему текста, комментировать её, определить позицию автора, но и аргу-

ментировать свою позицию, приведя один аргумент из прочитанного произве-

дения. Только тогда он может успешно написать итоговое сочинение и сдать 

ЕГЭ по русскому языку. А в наше время дети либо вовсе не читают, либо чита-

ют очень мало, поэтому перед учителем литературы стоит нелегкая задача по 

привлечению обучающихся к чтению. Как заинтересовать детей чтением, осо-

бенно мальчиков? Как добиться того, чтобы дети читали художественную ли-

тературу и приводили в качестве аргумента подходящие произведения?  

Эффективным методом работы на уроках литературы и в качестве домаш-

него задания является составление банка аргументов. После чтения художе-

ственного произведения обучающимся 7-11 классов предлагается заполнить 

таблицу «Банк аргументов» в специальной тетради. 

 

Проблемы, связанные с положительными 

нравственными качествами личности 

Проблема Автор, название произ-

ведения 

Аргументация 

Дружбы, товарище-

ства 

Н.В.Гоголь «Тарас Буль-

ба» 

Тарас Бульба, центральный персонаж по-

вести, считал, что товарищество выше 

семьи, выше родства по крови, выше все-

го земного. 

Самовоспитания И.С.Тургенев «Отцы и 

дети» 

Базаров считал, что «каждый человек сам 

себя воспитать должен» 

 

Учитель и обучающиеся совместно выявляют примерный круг проблем, 

разделяя их на проблемы, связанные с положительными и отрицательными 
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нравственными качествами.  На первом этапе учитель подробно объясняет дея-

тельность обучающихся при составлении банка аргументов. Учитель и обуча-

ющиеся совместно формулируют аргументацию. Дальше ученики могут запол-

нять таблицу самостоятельно после изучения  художественного произведения.  

Пользуясь данным банком аргументов,  выпускники смогут смело построить 

рассуждение на предложенную тему и аргументировать свою позицию, так как 

все прочитанные произведения они обдумывают, пропускают через себя. 

Подобную работу обучающиеся проделывают и после прочтения художе-

ственных произведений для внеклассного чтения. Два раза в год гимназисты 

МБОУ «Мюрюнская юношеская гимназия имени В.В.Алексеева» сдают устный 

зачет по литературе. Заранее оглашается  список произведений для внеклассно-

го чтения, предоставляются зачетные вопросы. На уроках внеклассного чтения 

дети с помощью учителя обогащают свой банк аргументов.  

В качестве литературного аргумента  в сочинении по прочитанному тексту 

выпускник может привести и высказывания выдающихся людей, писателей и 

т.п. Это могут быть высказывания о литературе, чтении, книгах,  а также писа-

телях. Обучающиеся запомнят высказывания, если будут вслух читать подоб-

ные высказывания. Так, на организационном этапе уроков литературы  наши 

гимназисты читают наизусть высказывания о литературе, чтении, книгах. Так 

из года в год ученики узнают, запоминают новые высказывания и фиксируют 

их в тетради «Банк аргументов».  

Таким образом, пользуясь самостоятельно составленным банком аргумен-

тов по прочитанным и изученным литературным произведениям, выпускник по 

окончании школы сможет получить наивысшие баллы по критерию «Аргумен-

тация. Привлечение литературного материала» на итоговом сочинении по лите-

ратуре и по критерию «Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 

проблеме» в сочинении по прочитанному тексту на ЕГЭ по русскому языку.  
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Важнейшей стороной организации чувственного познания является 

наглядность обучения. В литературе выделяют несколько групп наглядных по-

собий, которые используются для лучшего усвоения и понимания учебного ма-

териала школьных предметов обучающимися с умственной отсталостью. 
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Чтобы методы достигали своей цели, необходимо правильно их выбрать и 

эффективно применить. В старших классах учителя чаще используют символи-

ческую и схематическую наглядность, при этом в настоящее время предпочте-

ние отдается компьютерной презентации. Современное содержание образова-

ния предполагает активное внедрение компьютерных технологий в специаль-

ные (коррекционные) общеобразовательные учреждения. С конца ХХ века в 

нашей стране уделяется внимание разработке психолого-педагогического под-

хода к внедрению информационно-коммуникационных технологий в качестве 

эффективного и оправданного средства обучения детей с особыми образова-

тельными потребностями. Необходимость использования ИКТ в обучении 

школьников с умственной отсталостью неоспорима. Для этих детей информа-

ционно-коммуникационные технологии необходимы не только в освоении но-

вого, повторении изученного, развитии учебной мотивации. Это еще и один из 

способов социализации в современном обществе, где с компьютерами мы стал-

киваемся сегодня в любой сфере деятельности.  

Одним из современных средств наглядности выступает инфографика. Ее 

применение оправдано при преподнесении учебного материала. При помощи 

инфографики можно передать большие объёмы информации. Наглядность вос-

принимается легче и лучше, чем печатный текст. Уникальный, необычный под-

ход в подаче информации может быстрее привлечь внимание. В общедоступ-

ной многоязычной универсальной интернет-энциклопедии «Википедия» даны 

определение инфографики и краткая информация: 

Инфогра́фика (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, изложение) — 

это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого 

является быстро и чётко преподносить информацию. Это одна из 

форм информационного дизайна». Этому подходу присуще стремление к со-

зданию привлекательных для читателя образов, выразительного дизайна, иллю-

стративности. Таким образом, исследовательский подход подразумевает извле-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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чение нужной информации самим читателем, тогда как повествовательный уже 

содержит заключение, к которому читатель должен прийти. 

Особенности инфографики: 

 графические объекты, связанные с представляемой информацией, 

 полезная информационная нагрузка, 

 красочность и привлекательность, 

 четкое и последовательное представление темы. 

Конечно, напрашивается сравнение инфографики с известной технологией 

опорных конспектов В.Ф. Шаталова. Но отличие их от инфографики в том, что 

самостоятельно изучить материал по опорным конспектам представляет-

ся затруднительным. Инфографика позволяет ученикам самостоятельно нахо-

дить информацию, используя иллюстрации и пояснения, а также приходить к 

заключению.  Так, ученику с легкой умственной отсталостью было предложено 

рассказать басню И.А.Крылова «Ворона и Лисица» с опорой на инфографику. 

Ученик, незнакомый с содержанием басни, смог понять и рассказать последо-

вательность событий. Затруднение вызвало понимание причины, по которой 

ворона выронила сыр, что вызвало желание прочитать басню и узнать. 

В свете введения ФГОС идея и опыт использования инфографики в препо-

давании школьных предметов обучающимся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) приобретают особую актуальность.  

При проведении уроков литературного чтения и русского языка в 5 классе 

специальной (коррекционной) школы нами начата работа по использованию 

статических изображений. С учетом особенностей восприятия школьников с 

умственной отсталостью и возрастных особенностей детей данного класса этот 

вид инфографики нам представился наиболее эффективным в обучении. При 

подготовке изображений была использована программа Adobe Illustrator с ис-

пользованием цветовой палитры CMYK. Работа ведется в сотрудничестве с 

веб-дизайнером.  
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Идеально выполненная инфографика представляет собой законченный ин-

формационный блок. Замечено, что использование инфографики вызывает жи-

вой интерес учащихся, побуждает их к активной познавательной деятельности, 

повышает мотивацию к учению. Она не только побуждает учеников к активной 

деятельности, но и способствует реализации дифференцированного подхода. 

Более сильные ученики способны сами извлекать информацию, в то время как в 

работе со слабыми учениками инфографику можно использовать при пересказе 

прочитанного текста в качестве зрительной опоры. Данный визуальный про-

дукт помогает детям с умственной отсталостью  лучше понять изучаемый мате-

риал, строить последовательный рассказ, актуализировать знания, делать выво-

ды и умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи и наблюдать 

последовательность.  

Подводя итоги, следует отметить, что инфографика отвечает всем совре-

менным требованиям: 

 активизация познавательной деятельности учащихся;  

 развитие учебной мотивации; 

 коррекция и развитие восприятия информации, в частности, ее це-

лостности, возможность увидеть связи и логические цепочки, зависимости; 

 повышение интереса к изучаемой на уроке теме; 

 использование ИКТ-технологий на уроке, соответствие урока тре-

бованиям ФГОС. 
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В последнее время заметно возросло внимание к вопросам здоровья уча-

щейся молодёжи. Актуальный вопрос современности является предметом пер-

воочередной важности и заботы государства, поскольку именно здоровье опре-

деляет будущее страны, генофонд нации, научный и интеллектуальный потен-

циал общества.  

http://ru.wikipedia.org/?oldid=85650552
http://www.stateiki.com/65939-infografika-obrazovatelnyy-effekt
http://www.gekkon12.livejournal.com/60057.html
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В сфере образования предпринимаются определенные меры для выполне-

ния государственного заказа на образованность людей. Освоение всевозмож-

ных педагогических средств, заданных Государственным образовательным 

стандартом, должно вестись без ущерба для здоровья студента. Поэтому значи-

тельную часть работы по решению проблемы сохранения здоровья студентов 

берут на себя образовательные учреждения. 

С точки зрения педагогической науки, С.Г. Сериков понятию «здоровье» 

дал следующее определение: «Здоровье учащихся представляет собой способ-

ность к адаптации в установившихся условиях образовательного пространства 

и к поддержанию в образовательных процессах активных отношений с собой, с 

партнерами и с образовательными системами» [2]. В этом случае необходимо 

выделить два компонента здоровья: соматический, т.е. рассмотрение анатоми-

ческих особенностей организма, и функциональный – рассмотрение физиоло-

гических и психических функций организма. Важно отметить, что сохранение 

психологического здоровья молодёжи является необходимой предпосылкой 

физического здоровья, академической успеваемости и социальной адаптиро-

ванности» [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить педагогические условия, спо-

собствующие здоровьесбережению студентов: 

1. Коммуникативные условия, возникающие в процессе непосредственного 

общения преподавателя со студентами во время проведения учебных занятий.  

2. Организационные условия, под которыми подразумевается ограничение 

учебной нагрузки до таких значений, которые обеспечивали бы отсутствие 

негативных последствий для здоровья обучаемых (применения разных методик, 

различных организационных форм проведения занятий, подбор методов и 

средств обучения и т.д.). 

3. Материально-технические условия - использование в образовательных 

процессах различного оборудования, способствующего как повышению эффек-

тивности развития образованности, так и сохранению здоровья студентов. 
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4. Санитарно-гигиенические условия, к которым относятся параметры 

внешней среды. 

5. Эстетические условия, к которым относятся интерьер учебных помеще-

ний, оформление кабинетов. 

Соблюдение перечисленных условий в образовательном процессе позволя-

ет говорить о его здоровьесберегающей направленности. Поскольку для нас 

важен процесс достижения планируемых результатов обучения (повышение 

уровня образованности без ущерба для здоровья), то следует вести речь о тех-

нологизации образовательного процесса [3]. 

Данным обстоятельством определяются не только актуальность, но и зна-

чимость данной темы. Объектом исследования выступает образовательный 

процесс урока иностранного языка в учреждении среднего профессионального 

образования. 

Предметом исследования служит релаксация – технология осуществления 

образовательного процесса, обеспечивающая достижение паритета образован-

ности и здоровья студентов учреждений среднего профессионального образо-

вания на уроке английского языка. 

Целью данного исследования является нахождение наиболее выгодных 

элементов здоровьесберегающих технологий с последующим их применением 

на уроках иностранного языка.  

Данная цель предполагает следующие задачи: создать комфортную среду для 

развития творческих и профессиональных способностей каждого студента; воспи-

тать культуру здоровья, как фактора формирования здоровьесберегающей среды 

на уроке; способом наблюдения подтвердить эффективность разработанной тех-

нологии в условиях учреждения среднего профессионального образования. 

Гипотеза исследования: В образовательном процессе учреждений среднего 

профессионального образования возможно достижение паритета образованно-

сти и поддержания здоровья студентов при использовании релаксации на уроке 

английского языка. 
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Основные методы: педагогическое анкетирование, наблюдение, анализ 

продуктов учебной деятельности. Основными источниками послужили имею-

щаяся методическая литература, научные статьи и авторские разработки. 

При этом важными являются следующие вопросы: насколько наложено вза-

имодействие преподавателя и обучающегося; как используются при этом актив-

ные методы; в какой мере разработаны методические материалы и обеспечены 

способы их доставки; насколько эффективна обратная связь в процессе обучения. 

Релаксация (от лат. relaxatio - уменьшение напряжения, ослабление) - общее 

состояние покоя, расслабленности после умственной нагрузки, сильных пережи-

ваний или физических усилий.  Цель релаксации в процессе обучения - снять ум-

ственное напряжение, дать студентам небольшой отдых, вызвать положительные 

эмоции, что ведет к улучшению усвоения материала. Чтобы не допустить чрез-

мерной усталости студентов, необходима смена различных видов деятельности, 

например: самостоятельная работа и ответы на вопросы, работа с учебником и 

творческие задания, чтение, слушание и письмо - всё это является необходимы-

ми элементами на каждом уроке. Они способствуют развитию мышления, памя-

ти, а чередование этих видов деятельности позволяет сохранять внимание и по-

могает не загружать студентов однотипной деятельностью, тем самым не давая 

им утомиться. Видами релаксации могут быть различного рода движения, игры, 

пение, танцы, заинтересованность чем-либо необычным. 

Например, для профилактики нарушения зрения рационально проводить 

разрядку в виде упражнений для глаз:  

Look to the window                      Look at the board 

Look to the door                            Look at the laptop 

Look to the selling                          Look at the shoulder 

Look to the floor                            Look at the clock. 

Также игра - отличная форма релаксации, которая служит для снятия 

напряжения, возникающего при отработке языкового материала. Как пример 

одной из активных игр, которая служит не только отвлечению внимания от мо-
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нотонной учебной деятельности, но также и способствующей закреплению ма-

териала, можно привести “Словесную перестрелку”: преподаватель называет 

какое-либо слово, студенты подбирают антоним или подходящее слово по 

рифме, по звучанию. Например, назвать антонимы: yes – no, fast – slow, happy – 

sad, good – bad, dry – wet и т.д.; назвать слова с суффиксом –tion: communica-

tion, conversation, coordination, connection, direction, insulation, ignition, inflam-

mation, protection и т.д. 

Игра “Мозговой штурм”: опрашиваемый выходит к доске, студенты по 

очереди называют слова по теме, респондент переводит слова на другой язык. 

За количество слов, которые были переведены неправильно, нужно отжаться 

или сделать приседания. Данные виды деятельности на уроках очень увлекают 

студентов, снимают напряжение, развивают память и внимание, а также расши-

ряют словарный запас. 

На уроках английского языка в любых возрастных группах следует ис-

пользовать песни, как один из самых эффективных способов воздействия на 

чувства и эмоции человека. С их помощью можно учить лексику, отрабатывать 

фонетику языка, практиковать грамматические структуры и многое другое. 

Песни необходимо подбирать легко запоминающиеся, и желательно, чтобы их 

можно было петь хором. Это даёт возможность студентам расслабиться, сде-

лать перерыв в рутинной учебной деятельности.  

Особое внимание на уроках уделяется жанру “рэп”.  Внедрение этой музыки 

в изучение грамматики и лексики стало необходимой частью нашего процесса 

обучения. К примеру, неправильные глаголы или прилагательные в сравнитель-

ной степени, собранные в рифму, очень легко читаются и запоминаются под рэп: 

Degrees of Comparison Irregular Verbs 

young – younger – youngest 

old – older – oldest 

shy – shyer – shyest 

bold – bolder – boldest 

hot – hotter – hottest 

cold – colder – coldest 

loud – louder – loudest 

proud – prouder – proudest, etc. 

write – wrote – written 

eat – ate – eaten 

speak – spoke – spoken 

break – broke – broken 

come – came – come 

become - became – become 

run – ran – run 

swim – swam – swum, etc. 
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Кроме этого, нельзя не упомянуть и о главных плюсах пения. С точки зре-

ния здоровьесбережения, пение хорошо влияет на развитие голосового и дыха-

тельного аппаратов, развивает память и музыкальный слух, стимулирует повы-

шение мотивации к изучению английского языка, так как проявляется не как 

предмет изучения, а как средство познания.  

 По нашим наблюдениям, релаксация на уроках английского языка вызы-

вает положительные эмоции у студентов, облегчает усвоение материала, 

уменьшает утомление, улучшает психологический климат на уроке, предупре-

ждает неврологические реакции. По результатам нашего исследования, 90% 

опрашиваемых согласились, что внедрение вышерассмотренных видов релак-

саций на уроках английского языка необходимо – во-первых, как технология 

здоровьесбережения студентов, во-вторых, как способ усвоения лексического и 

грамматического материалов. Поэтому практическая значимость рассмотрен-

ной работы несомненна.  

Таким образом, особая роль релаксации на уроке иностранного языка 

определяется тем, что позволяет обучающимся без труда переключиться с од-

ного вида деятельности на другой, снимает усталость, торможение и способ-

ствует созданию благоприятного психологического климата на уроке, лучшему 

усвоению учебного материала. При этом вербальное взаимодействие препода-

вателя и студента становится положительным, результативным и продуктив-

ным. 

Хотелось бы так же отметить, что недостаточно проводить только специ-

альную релаксацию. Необходимо, чтобы весь урок проходил непринужденно, 

чтобы тон преподавателя был бодрым и дружелюбным, и студенту вновь хоте-

лось прийти на урок. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается принципы разработки со-
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Одним из основных результатов ФГОС является личностный образователь-

ный результат. Личностный образовательный результат представляет собой го-

товность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-
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делению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, пра-

восознание, способность ставить цели и строить жизненные планы [1].  

Следовательно, для достижения указанных целей можно использовать ди-

дактический, развивающий потенциал химического образования. Так, напри-

мер, овладение методами познания веществ окружающей действительности, 

предусмотренными для выполнения лабораторных и практических работ, поз-

воляет с успехом их использовать для познания своего организма и бережного 

отношения к нему. В связи с этим разрабатывается элективный курс «Химия и 

косметология».  

Главными концептуальными положениями создания элективного курса яв-

ляются следующие:   

- косметологические средства представляют собой смесь различных хими-

ческих веществ (сложные дисперсные системы), соответственно знание их со-

става, свойств компонентов требует определенного уровня химических знаний;  

- грамотный выбор и использование косметических средств ухода за собой 

обеспечит химическую безопасность.  

Содержание элективного курса строится на следующих принципах:  

 представление достижений современной химии и биологии в кос-

метологической индустрии.  

 учет возрастных особенностей учащихся и их интересов в области 

косметологии, к самому себе, жизни в целом, а также с учетом психолого-

педагогических закономерностей обучения и формирования химико-

биологических знаний и видов познавательной деятельности;  

 практическая значимость изучаемого материала; 

 активизация познавательной деятельности с целью вовлечения 

большего числа учащихся к созданию учебных  проектов и сознательно-

му выбору профессии.  
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Элективный  курс рассчитан на 14 часов для учащихся 9-11 классов. 

Таблица 1 

Тематическое планирование элективного курса «Химия и косметология» 

Учебные элементы Методика и Технология Личностные образовательные результа-
ты 

Введение. Косме-
тология как наука 
(2 ч) 
 

Анкетирование, беседа 
Темы проектных работ 

Учащиеся научатся: ориентироваться в 
системе познавательных ценностей: 
оценивать информацию о науке косме-
тологии и ее перспективы.  
Узнают достижения российских ученых в 
развитии косметологии. 

Строение и функ-
ции кожи. Биохи-
мия и физиология 
кожи. (2ч)  
 

Эвристическая беседа, 
Мультимедийная презента-
ция  

Понимание сути физико-химических 
процессов, происходящих в коже; меха-
низм проникновения косметических 
средств в кожу  

Типы кожи лица и 
правильный уход 
(2ч) 

Метод иллюстраций, Про-
блемная ситуация 

формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни 

Химические сред-
ства для ухода и 
классификация в 
косметике (2ч) 

Эвристическая беседа, 
Дискуссия 

Знание свойств химических компонентов 
косметических средств 
формирование осознанного, уважитель-
ного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению. 
формирование коммуникативной ком-
петентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками 

Правильный выбор 
косметических 
средств  (2ч) 

Проблема: как правильно чи-
тать этикетки косметики? 
Практическая работа «Опре-
деление качества косметики» 

формирование основ общей и валеоло-
гической культуры  

Ознакомление с 
процедурами в 
косметологических 
салонах (2ч) 

Презентация, видеосюжеты 
(экскурсия в салон красоты)  
Викторина 

формирование ответственного отноше-
ния к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к обу-
чению и познанию самого себя 

Итоговое занятие 
(2ч) 
 

 Презентация проектных ра-
бот 
и  ее защита. 
  

формирование осознанного, уважитель-
ного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, 
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В результате проведения элективного курса  учащиеся старших классов 

будут более ответственно относиться к себе, правильно ухаживать за собой и 

подбирать себе качественные косметические средства по химическому составу, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной ре-

кламе в средствах массовой информации. Также старшеклассники ознакомятся 

с профессией косметолога, что будет способствовать предпрофильной ориента-

ции учащихся.  
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Аннотация: в статье представлен опыт работы МАОУ «Саха политех-

нический лицей» по реализации интегрированных образовательных проектов по 
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~ 783 ~ 

 

Результаты исследования показывают, что социальные  запросы  родите-

лей школы ориентированы не только на получение полноценного, качественно-

го общего образования детьми, но и на развитие способностей ребенка (особен-

но во внеучебное время), получение политехнического образования, обучение к 

труду, организации трудовой деятельности, профессиональную подготовку, что 

могло бы способствовать решению проблем с занятостью, профориентацией, с 

выбором будущей профессии и трудоустройством.  

В современных условиях внедрение ФГОС в образовательное простран-

ство школы требует разработки  компетентностно-ориентированного  содержа-

ния, способного повысить качество образования.  

В связи с этим, главной целью МАОУ «Саха политехнический лицей»  яв-

ляется создание условий для обеспечения политехнического образования, раз-

вития личности и успешной социализации обучающихся в соответствии с  тре-

бованиями ФГОС через реализацию интегрированных образовательных проек-

тов по отраслям промышленности. Содержание политехнического образования 

определяется  экономическими факторами и региональными особенностями в 

РС (Я), производственными условиями, возможностями и традициями школы, 

охватывает все направления и сферы деятельности ученика и учителя. 

Пятый год в лицее реализуется интегрированный образовательный проект 

по отраслям промышленности РС (Я). Данный проект был представлен перед 

экспертами ИРО и ПК РС (Я) и МО РС (Я) в 2013 году в конкурсе ОУ, реали-

зующих инновационные проекты, по итогам которого СПЛ стал республикан-

ской инновационной площадкой. Промежуточные результаты реализации про-

екта были озвучены в конкурсе инновационных проектов  в 2015 году. Инте-

грированный проект реализуется по 5 направлениям: «Пищевая промышлен-

ность», «Деревообрабатывающая промышленность», «Добывающая промыш-

ленность», «Легкая промышленность», «Транспорт». 

Перед реализацией проекта были разработаны локальные акты (приказы, 

положения о модульных курсах, интегрированных уроках, внеурочной деятель-
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ности и др.), программы модульных курсов по учебным предметам, внеурочной 

деятельности и профессиональной подготовки. 

 

Модель интеграции     

                                      

 

Содержание модульных курсов по отраслям промышленности составляет 

10-25% от учебной программы по предмету и осваивается на уроках. Это может 

быть решение задач с региональным компонентом на уроках математики, физи-

ки, химии, информатики, работа над учебным проектом, обработка и анализ 

информации в других предметных областях. Один раз в четверть обязательно 

проводится интегрированный урок в каждом классе. При этом интеграция мо-

жет быть как внутри предмета, так и разных учебных предметов или занятий 

дополнительного образования, например: математика + технология, физика + 

химия, история + математика, биология + английский язык и др. 

Распределение содержательной части по отраслям промышленности можно 

увидеть в таблице: 

Предметная 

область 

Модульные 

курсы 

Профессиональ- 

ная 

подготовка 

Внеурочная дея-

тельность 

занятия, исследов.  

и проектная  дея-

тельность 
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Для эффективной работы по повышению качества образования, лицей сотруд-

ничает с ведущими вузами: СВФУ им.М.К.Аммосова, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

Научно-исследовательский Томский политехнический университет. Проводятся 

олимпиады, лекции, семинары для учащихся и педагогов с приглашением препода-

вателей данных образовательных учреждений. По инициативе ТПУ открыт класс 

«Ресурсоэффективные технологии в нефтегазовой промышленности». 

Во внеурочной деятельности учащиеся занимаются моделированием и кон-

струированием одежды, техническим творчеством, резьбой по дереву, керами-

кой и другими видами, исследовательской работой, проектной деятельностью. В 

конце каждой четверти практикуются мастер-классы, которые проводят  учащи-

еся, педагоги, родители, народные мастера, работники предприятий. Наши уча-

щиеся успешно участвуют в различных конкурсах, выставках, соревнованиях 

прикладного и технического творчества,  конференциях муниципального, рес-

публиканского и российского уровня.  

Профессиональная подготовка в СПЛ ведется мастерами производственно-

го обучения в 10-11 классах по 5 специальностям: «Столяр», «Ювелир», 

Четверти  1 четверть 2 четверть 3 чет-

верть 

4 четверть 

Отрасли 

промыш-

ленности 

Легкая 

промышленность 

Пищевая  

промыш-

ленность 

Добыва-

ющая про-

мышлен- 

ность  

и транс-

порт 

Деревооб-

раба-тывающая 

промышлен-

ность 

Предмет изучения 

1-4 классы Сырье, его свойства, географическое расположение 

5-8 классы Обработка сырья, технология изготовления, народные мастера 

9-11 классы Учебные заведения и специальности, предприятия и профессии 
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«Швея», «Водитель легкового автотранспорта категории А и В», «Парикмахер» 

(лицензия 1740 от 24 мая 2016 г.) с выдачей удостоверения государственного 

образца. Учащиеся занимаются на базе лицея и проходят производственную 

практику на предприятиях, принимают участие в производстве продукции в ма-

стерских лицея.  Налажено сотрудничество с учреждениями СПО: ЯАТ, ЯКТС, 

ЯКТиД, ЯИПК и др.: проводятся классные часы, экскурсии, лекции, консульта-

ции с привлечением преподавателей.   

Эффективность работы по реализации интегрированных образовательных 

проектов по отраслям промышленности подтверждают результаты: 

1. Повышение качества обученности – 61,2 % по школе, успева-

емость - 100%. 

2. Стабильные и положительные результаты ГИА по основным 

предметам – 100%. 

3. Успешное участие учащихся в муниципальных, республикан-

ских, российских этапах конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее», Чтений им. В.И. Вернадского (10 лауреатов и дипломантов с 

2013-2017 гг). 

4. Увеличение количества призеров и победителей команды СПЛ 

по разным компетенциям в Чемпионатах профессионального мастерства 

JuniorSkills муниципального и регионального уровня в рамках движения 

WorldSkills Russia с 46,6% до 70%. 

5. Увеличение количества получающих профессиональную под-

готовку в стенах лицея. 

6. Поступление на технические специальности составляет 63%. 

Таким образом, в СПЛ создаются все условия для повышения качества об-

разования не только по учебным предметам, но и в метапредметной области – в 

деятельности развивается компетентность в разных направлениях через инте-

грированные образовательные проекты по отраслям промышленности. 
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Формирование профессиональных компетенций будущих педагогов 

в процессе внеучебной деятельности 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования про-

фессиональных компетенций студентов по специальности «мастер производ-

ственного обучения», «конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» в процессе внеучебной деятельности.   Выявлены условия формирова-

ния профессиональных компетенций посредством  кружковой работы. 
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Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью процесса подго-

товки будущих специалистов. В Якутском индустриально-педагогическом кол-

ледже образовательный процесс реализуется в соответствии с ФГОС 3+ и 

направлен в первую очередь на повышение качества подготовки духовно раз-

витых и физически здоровых личностей — специалистов-профессионалов, на 

формирование у каждого студента профессиональных компетенций, сохране-

ние и приумножение нравственных и культурных ценностей. 

В словаре Ожегова С.И. мы находим следующее определение понятия 

«компетенция» – это способность применять знания, умения, успешно действо-

вать на основе практического опыта при решении задач в определенной обла-

сти.  Компетенция – есть базовое качество индивидуума, включающее в себя 

совокупность взаимосвязанных качеств личности, необходимых для качествен-

но-продуктивной деятельности. Одно из частных употреблений термина, клю-

чевое слово в данной работе – это «профессиональная компетенция» – способ-

ность человека успешно действовать на основе практического опыта, умения и 

знаний при решении профессиональных задач [1].  

Проблемой формирования профессиональных компетенций у будущих ма-

стеров производственного обучения занимались такие ученые как И.А. Зимняя, 

Г.И. Кругликов, В.А. Скакун, Н.В. Кузьмина и другие.  

 Как отмечает И.А. Зимняя, «в компетенции есть два варианта значения 

соотношения этих понятий: они либо отождествляются, либо дифференциру-

ются». Обобщенное представление о компетентности как «научной категории», 

взятое из разных источников, имеет следующие характеристики: «компетент-

ность (лат. competens – соответствующий, способный, знающий)  – качество 

человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-либо области и мне-

ние которого поэтому является веским, авторитетным; способность к осу-
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ществлению реального, жизненного действия и квалификационная характери-

стика индивида. Итак, профессиональные компетенции – это потенциальная го-

товность решать задачи со знанием дела; включает в себя содержательный 

(знание) и процессуальный (умение) компоненты и предполагает знание суще-

ства проблемы, т.е. обладание оперативным и мобильным знанием – это обла-

дание определённой компетенцией» [2]. 

По мнению Кругликова Г.И., основой внеучебной работы со студентами 

являются следующие методологические подходы: личностно-

ориентированный, деятельностный, индивидуальный, творческий, и коммуни-

кативный подход. 

Организационные формы внеучебной деятельности: клубная и индивиду-

альная. Преобладающие средства обучения во внеучебной деятельности - это 

действенно-практические, методы   свободного выбора, поисковые, развиваю-

щие, которые направлены на создание необходимых условий для реализации у 

студентов творческих способностей и задатков.   

Также, к внеучебной работе студентов необходимо отнести:  

1. Подготовку и участие в научно-практических конференциях, 

симпозиумах, олимпиадах.  

2. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

(WorldSkills Russia)  

3. Участие на выставках различного уровня, конкурсах молодых 

модельеров.  

Внеучебная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов и проводится с целью выработки навы-

ков конструктивного поведения на рынке труда, сохранения и возрождения 

традиций народа Саха.   

Одним из направлений внеучебной работы студентов, обучающихся по 

специальности 44.02.06. Профессиональное обучение (Конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий) является организация кружковой 
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работы, посредством которого формируются профессиональные компетенции 

будущих специалистов.  

 Целями и задачами кружковой работы являются: 

1. Развитие интереса учащихся к творчеству, декоративно-прикладному 

искусству; 

2.  Формирование и совершенствование трудовых умений и навыков; 

3. Приобщение учащихся к материальной и духовной культуре своего 

народа, нравственно-эстетическим ценностям; 

4. Развитие интереса учащихся к творчеству ведущих инженеров-

конструкторов и модельеров в технологии дизайна одежды.      

В колледже функционирует  творческая лаборатория моды, где занимают-

ся студенты, которые хотят делать жизнь более интересной и позитивной, они 

готовы воплощать самые невероятные идеи, воодушевлять и организовывать 

менее активных студентов. Лаборатория моды способствует формированию 

следующих профессиональных компетенций у студентов (Таблица №1): 

  

Таблица№1 

№ Код ПК Профессиональные компетенции 

1. ПК.5.1.1. Создание эскизов, новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 
применением творческого источника. 

2. ПК.5.1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

3. ПК 5.1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

4. ПК. 1.4.1. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 
оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

 

В результате занятий творческой лаборатории моды многие студенты при-

нимают активное участие в вышеуказанных мероприятиях с различными до-

кладами, инновационными разработками швейных изделий, как «трансформа-

ция якутского национального платья «халадаай» в современных условиях», 

«создание демисезонного костюма для детей с ограниченными физическими 

возможностями в суровых климатических условиях», «разработка делового 

платья-трансформера для беременных женщин» в различных вариантах.  
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Таким образом, проблема подготовки будущих педагогов, их острая не-

хватка в промышленном комплексе государства поставила вопрос о формиро-

вании профессиональных компетенций не только в учебно-воспитательном 

процессе, но и во внеучебной деятельности будущих мастеров производствен-

ного обучения швейного производства, где итогом работы служит участие сту-

дентов в мероприятиях, начиная от внутриколледжного и заканчивая междуна-

родным уровнем.  
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Социальное содействие как основа воспитания  

в системе современного образования 

 

Аннотация: В статье представлены некоторые результаты теоретиче-

ского обоснования и эмпирического исследования результативности построе-

ния воспитательной системы вуза на базе социального содействия, а также 

актуальность такого подхода. Рассмотрено понятие социального содействия 
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и его связи с распространенной за рубежом категорией активизм, прописаны 

некоторые показатели до и после экспериментального воздействия. Доказана 

результативность рассмотрения системы воспитания в образовательном 

процессе через призму понятия социальное содействие. 

Ключевые слова: социальное содействие, активизм, образовательный 

процесс, вуз 

 

Проблема и актуальность. Одной из непреходящих функций образования 

является формирование системы социально одобряемых ценностей. Данная 

функция в основном реализуется на уровне основного образования, хотя зако-

нодательно закреплена рядом документов и на уровне высшего образования.  

Например, статья 8 Закона «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании» утверждает, что основными задачами высшего учебного за-

ведения являются: «4) формирование у обучающихся гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демокра-

тии; 5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных цен-

ностей общества» [4, с. 2]. В Федеральной целевой программе развития образо-

вания на 2016 - 2020 годы требуется «повышение доступности программ социа-

лизации детей и молодежи для успешного вовлечения их в социальную практи-

ку».[2, с. 4] 

В настоящее время вся система образования ведет поиск методов трансли-

рования таких социально одобряемых ценностей и одновременно пытается 

сформировать такую систему ценностей. Пока это получается, в основном, на 

примере патриотического воспитания, реализуемого в соответствии с програм-

мами Правительства, и то, в основном, в школах, где принимаются и реализу-

ются программы патриотического воспитания. 

Однако многочисленные статьи и статистика асоциального поведения мо-

лодежи показывают, что результативность воспитания не всегда соответствует 

требованиям времени. У подростков и молодежи ценности не структурированы, 
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часто односторонни, не соответствуют нормативным и слабо реализуются в по-

ведении, хотя на уровне знаний поддаются оценке. Именно это особо актуально, 

так как ценности, не реализуемые в поведении, больше похожи на неразделяе-

мые убеждения, а для развития страны необходимы социально активные, пред-

приимчивые личности, разделяющие идеалы правового государства и прогресса. 

Несмотря на то, что вопросы воспитательной работы в вузе достаточно актив-

но рассматриваются как учеными, так и практиками (по данным eLibrary, c 2007 по 

2017 годы по данной тематике опубликовано более 4000 работ), этот процесс по-

стоянно подвергается критике за недостаточную результативность. Именно поэто-

му, по нашему мнению, актуальная проблема - поиск основы для воспитательного 

процесса, которая может реализовываться в просоциальной активности.  

Исследования, проводимые ранее на базе вуза, показали, что работа в сфе-

ре воспитания ведется и достаточно активно [1, 3]. 

Целью нашего исследования является рассмотрение возможностей соци-

ального содействия, как основы воспитания в современном вузе. Идея заключа-

лась во внедрении воспитательных элементов в образовательный процесс вуза 

и изучение результатов, как с помощью стандартизированной методики, так и с 

помощью анализа поведения студентов после реализации эксперимента. 

Под социальным содействием нами понимается инициативная, совместная, 

осознаваемая как ценность, систематическая, результативная последователь-

ность поведенческих актов, направленная на общественные интересы. Под об-

щественными интересами в данной работе понимаются совершенствование 

общественных отношений и прогресс цивилизации.  

За рубежом довольно часто используется понятие активизма [7, 8]. Не-

смотря на их близость, обратим внимание на то, что для социального содей-

ствия свойственна просоциальная составляющая, направленная на решение со-

циальных проблем, т.е. социальный прогресс. В активизм же включена как про-

социальная, так и иная активность личности и группы, которая может быть 
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признана асоциальной, хотя и может решать значимые проблемы общества 

(экологии, политики) [9, 10]. 

Социальное содействие есть не только сама активность личности в группе 

или вне ее, но может рассматриваться как социальная ценность. Она может 

быть положена в основу воспитательного процесса. При этом он будет направ-

лен не на получение определенных социальных качеств, а на решение социаль-

но значимых проблем в разных сферах общества: от экологии до взаимодей-

ствия с представителями иных культур.  

Через призму социального содействия можно рассматривать широкий 

спектр индивидуальных социально-психологических явлений: от выбора друга 

и построение карьеры, до жизненных целей и определения индивидуальной 

миссии личности в социуме. 

Интересно то, что образовательный процесс можно строить на основе со-

циального содействия, как между студентом и преподавателем, так и при рас-

смотрении движения науки и всего общества. 

Эмпирическая часть исследования проводилась нами в 2015-2016 гг. на ба-

зе Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград, Россия) 

и с частичным внедрением на базе Калининградского технического универси-

тета. В эксперименте принимали участие более 100 респондентов юношеского 

возраста (Х=19 лет). Более 88% - женского пола. Он состоял в обсуждении идеи 

социального содействия со студентами в ходе специальных курсов, рассмотре-

нии материалов учебных курсов через призму такой ценности, как социальное 

содействие и при использовании социального содействия, как ценности при 

планировании индивидуальной активности респондентов. Для диагностики бы-

ла применена методика «КСС-10» [6] (http://socpsychology.ru/soc_coop/test.php) 

и интервью. Методика необходима для выявления уровня компетентности в со-

циальном содействии, а интервью - для выявления изменений в стратегиях по-

ведения личности после реализации эксперимента. 
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Предварительные исследования показали, что у подавляющего большин-

ства студентов уровень компетентности в социальном содействии довольно 

низкий (более 80% респондентов). При этом у молодежи мужского пола он до-

стоверно выше.  

В структуре компетентности заметны низкие показатели социально значи-

мых ценностей (в структуре личных ценностей), социальной ответственности, 

направленности на партнерство, уверенности в поддержке общества. Одновре-

менно присутствуют адекватные показатели по амбициозности, решимости в 

самореализации и осведомленности о социальных проблемах современности.  

Низкие показатели можно объяснить как стандартизацией социальной ак-

тивности в школе или отсутствием опыта просоциальной деятельности, так и 

индивидуалистическими ценностями, которые сформировались к исследуемому 

возрасту под влиянием социума (потребительство и индивидуализм). 

После реализации эксперимента (который продолжался около 9 месяцев), 

были отмечены следующие изменения. Мотивация активности молодежи сме-

стилась в сторону просоциальных мотивов (общественная значимость, про-

гресс), повысился уровень самостоятельности, взаимного доверия, социальной 

ответственности, социетизма. Естественно, появился опыт социального содей-

ствия, и большинством он был оценен как положительный. 

При этом более 70% респондентов начали рассматривать свою будущую 

профессиональную деятельность через призму социального содействия, т.е. 

стали видеть ее социальное значение, а не только личностное. Также большин-

ство стало видеть значение других людей в достижении личностных целей 

(партнерство), появилась уверенность в понимании себя другими людьми. 

Таким образом, в ходе реализации эксперимента были получены результа-

ты, которые можно интерпретировать как достоверные изменения (что под-

твердилось использованием t-критерия Стьюдента, при предварительной про-

верке выборки на нормальное распределение признака) в качествах личности, 

которые можно рассматривать как социально значимые. То есть, подтвердилась 
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результативность применения идеи социального содействия как основы воспи-

тательного процесса в условиях вуза. В контрольной группе студентов таких 

изменений не выявлено. 

Мы считаем, что высокие результаты позволяют увидеть перспективы ис-

пользования идеи не только в вузе, но и на всех уровнях системы образования [5].  
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Проблемы нравственного воспитания учащихся в современной школе 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению одной из важнейших за-

дач образования – нравственное воспитание. Опираясь на труды известных 

педагогов и материалы собственного исследования, предлагает свою Про-

грамму внеурочной деятельности по решению данной проблемы.  

Ключевые слова: нравственность,  нравственное воспитание. 

 

Если рассматривать образование в России в общем, можно сказать, что и 

вчера, и сегодня оно было направлено на обучение и воспитание ребенка. Эти 

же цели у него будут и завтра. Это главное, что остается неизменным на протя-

жении веков. Образование является частью социализации личности, образова-

ние способствует организации общественной жизни учеников. Еще В.А. Су-

хомлинский сказал: «…Легче сделать человека образованным, чем воспитан-

ным…».[4] Воспитание является неотъемлемой частью процесса обучения. 

Усвоение общих знаний о мире и социальных нормах, обучение тому, как ими 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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пользоваться, воспитание ценностного к ним отноше-

ния являются основополагающими частями мировоззрения. 

Воспитательный процесс в школе рассматривается как неотъемлемая часть  

личностного становления. Знаковым событием в развитии государственной по-

литики в области воспитания стало заявление Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина в послании Федеральному собранию в Георгиевском зале 

Кремля в конце 2012 года о том,  что качественное образование невозможно без 

воспитания, о необходимости развития воспитательной компоненты в школе.[3] 

О воспитании можно говорить и писать бесконечно, но  хочется выделить и по-

ставить на первое место - нравственное воспитание, это одна из главных задач, 

которую ставит перед собой современная школа, здесь очень важно сформиро-

вать глубокую человеческую нравственность. И это наиболее актуально именно 

сейчас, когда интернет напичкан видеосюжетами жестокости и насилия. Нрав-

ственность - это совокупность норм и правил, регулирующих отношения людей 

в обществе на основе общественного мнения, стимулирующих или тормозящих 

их поведение и деятельность[5]. Вопросы нравственного развития, воспитания, 

совершенствования человека волновали общество всегда и во все времена. 

Именно учитель, имеющий возможность влияния на воспитание ребенка, дол-

жен уделить этой проблеме важнейшую роль в своей деятельности.  Я.А. Ко-

менский говорил: «Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах, тот 

больше отстаёт, чем успевает».[1] Любое воспитание включает в себя форми-

рование у школьников нравственных понятий, суждений, навыков и привычек 

поведения, соответствующих нормам современного общества, направлено на 

формирование у человека сознания связи с обществом, зависимости от него, 

необходимости согласовывать своё поведение с интересами общества. Нрав-

ственные понятия и суждения отражают сущность нравственных явлений и да-

ют возможность понимать, что хорошо, что плохо, что справедливо, что не 

справедливо. Нравственные понятия и суждения переходят в убеждения и про-

являются в действиях, поступках.  
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На  формирование нравственных качеств личности оказывают влияние 

многие факторы: школа, дополнительное образование, родители, социальная 

среда, круг общения. Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

социально необходимые требования общества педагоги превратили во внут-

ренние стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, до-

стоинство. Особенность процесса нравственного воспитания заключается в том, 

что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. [2] 

В результате многолетней работы в школе библиотекарем, учителем 

начальных классов и заместителем директора по воспитательной работе, я 

пришла к выводу о необходимости создания программы внеурочной деятельно-

сти для учащихся начальной школы. Программа «Нравственные чтения» разра-

ботана для реализации в течение 1-го учебного года и нацелена на формирова-

ние нравственных ценностей у учащихся 3-4 классов.  

Программа разработана на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Она по-

строена на основе методического пособия для руководителей детского чтения 

кандидата педагогических наук, доцента кафедры детской литературы Санкт-

Петербургского Государственного университета культуры и искусств Тихоми-

ровой  Ираиды Ивановны. Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нрав-

ственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами ху-

дожественной литературы;  формирование  нравственных  представлений  о  

добре,  дружбе,  правде  и ответственности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; фор-
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мирование эстетического отношения к слову и умения понимать художествен-

ное произведение. 

Программа рассчитана на 68 часов. 2 часа в неделю, 34 учебных недели. 

 

Результаты освоения курса 

По окончанию курса обучающиеся должны знать: 

1. Правила этики и культуры речи. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности, дружбе, красоте, доброте. толе-

рантности. 

5. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих по-

ступков.  

Уметь: 

1. Наблюдать, сравнивать, оценивать поведение человека. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и млад-

шим. 

4. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстни-

ков, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

5. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных по-

ступков и поступков окружающих людей. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно:  

личностные результаты: готовность и  способность обучающихся к само-

развитию; усвоение ценностно-смысловых установок, отражающих их индиви-

дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-

ства; сформированность основ российской, гражданской идентичности; разви-

тие этических чувств, доброжелательности и  эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие са-
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мостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах общения; 

метапредметные результаты: освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); готов-

ность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; умение договариваться о распределении ролей в сов-

местной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное пове-

дение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

предметные результаты: формирование  представлений  о  людях,  окру-

жающем  мире,  культуре,   нравственных представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; совести. 

 

Содержание курса 

За основу курса взят «оперативный» для воздействия на читателя жанр 

рассказа, раскрывающий близкую опыту подростка ту или иную жизненную 

ситуацию и ее разрешение. Отобранные для обсуждения лучшие рассказы оте-

чественных авторов сгруппированы в тематические циклы: «Совесть, или Суд 

над собой», «Быть или казаться», «О шутке всерьез», «О правде, лжи и детской 

фантазии», «О силе воли и силе духа», «Что такое красота», «Доброта -счастью 

сестра», «Дружба истинная и ложная», «В ответе за тех, кого приручил», «Чте-

ние - души движение». 

Каждый цикл содержит введение в тему, методические аннотации на со-

держащиеся в цикле рассказы, вопросы для обсуждения и список дополнитель-

ной литературы по обсуждаемой теме. В программе предусмотрены формы 

взаимодействия: беседы о прочитанном, обсужде-

ния, упражнения, тренинги, ролевые игры. 
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Необходимые условия реализации ученических проектов  

на уроках обществознания 

 

Аннотация: В статье раскрывается понятие метода учебного проекта 

как учебно-познавательной деятельности учащихся. Даются необходимые 

условия успешной реализации данного метода (личная значимость проекта для 

учащегося и соответствие целям образования). Делается вывод о соответ-

ствии результатов обучения на основе проектов с требованиями современного 

образования. 

Ключевые слова: технология учебного проекта, учебный проект, обучение 

на основе проектов, условия реализации ученического проекта.  
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В современном обществе, которое находится на постиндустриальном этапе 

своего развития, главной ценностью является информация, а важнейшим каче-

ством человека является креативность. Мир XXI века требует от школы нового 

выпускника, который не только обладает знаниями, но и по-новому относится к 

процессу познания, к добытым знаниям и умеет их применять для решения 

встающих перед ним на жизненном пути задач и проблем. Ответом российского 

образования на эти требования общества стал переход на новую образователь-

ную парадигму, предполагающую приобщение учащихся к поиску информации 

и самостоятельному анализу ее содержания. В этих новых условиях учителю 

нужны новые методы обучения, соответствующие новым задачам обучения. 

Одним из таковых является метод учебного проекта.  

Практикующий учитель истории и обществознания из Курской области 

Колесникова С. А. приводит такое определение метода учебного проекта – «это 

совместная или индивидуальная учебно-познавательная (исследовательская или 

творческая) деятельность учащихся, имеющих общую цель – проблему; согла-

сованные способы деятельности, направленные на достижение и презентацию 

общего, реально нового и заранее неизвестного результата, сообразуясь с лич-

ными интересами и возможностями учеников на основе ранее приобретенных 

знаний и над учебных умений при не жестко сформулированной познаватель-

ной проблеме». 

Данный метод представляет собой развитие идей проблемного обучения - 

в процессе обучения также ставится проблема. Отличием является создание или 

разработка нового ученического продукта, обладающего субъективной или 

объективной новизной, имеющего практическое значение. Проекты могут быть 

исследовательскими (или частично исследовательскими); творческими, резуль-

татом которых может быть сценарий праздника, фильма; информационными, 

которые обязательно требуют презентации и защиты. Продуктом проектной де-

ятельности на уроках обществознания может быть электронная презентация, 

сайт, стенгазета, брошюра, видеоряд, сценка и т.д. В зависимости от того, 
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сколько времени дается учащимся на его реализацию, и будут ли также вне-

урочные задания. 

Одно из преимуществ обучения на основе проектов, отмечаемое учителя-

ми, это то, что такие занятия дают учащимся более «интегрированное» понима-

ние понятий и знаний, которые они изучают, а также оснащает их практиче-

скими навыками, которые они могут применять на протяжении всей своей жиз-

ни. Например, проводить параллель между полученной на уроках обществозна-

ния информацией с реальными событиями из истории или художественным 

вымыслом из литературы. 

Поскольку изучение на основе проектов отражает реальную ситуацию, с ко-

торой учащиеся столкнутся после выхода из школы, она может обеспечить более 

сильную и более соответствующую подготовку к учебе и работе. Школьник не 

только приобретает важные знания и навыки, они также узнают, как исследовать 

сложные вопросы, решать проблемы, разрабатывать планы, управлять временем, 

организовывать свою работу, работать в команде с другими людьми. 

Изучение на основе проекта повышает заинтересованность учащихся, 

укрепляет их мотивацию к обучению и сделать учебные занятия более актуаль-

ными и значимыми. 

Существенным преимуществом данного метода является возможность 

подстройки процесса обучения под индивидуальные особенности учащихся. 

Можно организовать проект под разнообразные интересы и способности уча-

щихся. Дается возможность творческой реализации учащихся. 

Основными условиями успешного обучения на основе проектов являются, 

во-первых, учащийся должен воспринимать проект как лично значимый, во-

вторых, проект должен соответствовать образовательной цели. Для этого необ-

ходимо в самом начале мотивировать и заинтересовать учащегося вводным ма-

териалом (видеороликом, оживленной дискуссией, речью приглашенного ора-

тора, походом в музей, вырезкой из газеты и т.д.). Ведь многие учащиеся счи-

тают, что школьные занятия бессмысленны, потому что они не понимают необ-
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ходимости знать, чему их учат. Сказать, что это понадобится им в будущем, не-

достаточно. 

Затем учитель должен поставить провокационный, сложный и открытый 

вопрос, приводящий в движение проект. Он может быть абстрактным (Когда 

ложь оправдана?) или сосредоточенным на решении проблемы (Как мы можем 

улучшить ситуацию, какие шаги мы должны предпринять?). 

Основное же условие успеха метода - это дать учащимся максимально 

возможную свободу в реализации проекта. Свобода может выражаться в выбо-

ре темы в рамках главного вопроса или в продукте реализации проекта (в каком 

виде предоставить результаты работы).  

Чтобы облегчить работу над проектом в группах, учитель заранее объясня-

ет, какую роль выполняет каждый член команды, и просит их составить список 

и задач, на которые они должны ответить. Вопросы не должны ограничиваться 

информацией, предоставленной в учебнике. Т.е., ответы на вопросы придется 

искать в разных источниках или формулировать самим. 

Также необходимо создать рубрики, которые позволят по ходу создания 

продукта критиковать, вносить предложения в работу других групп. Учащиеся 

должны понять, что корректировка и отход от изначальных планов — это часть 

настоящей работы и этого не стоит бояться.  

Последним условием является публичная защита проектов. Работа и ее ка-

чество становятся намного более важными для учащихся, если с ее результата-

ми будут знакомиться большее количество людей.  

Таким образом, в обучении на основе проектов отслеживается четкий ал-

горитм и необходимые условия для его реализации. Успешно выполненный 

проект отвечает требованиям времени от образовательного процесса.  
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Блочно-модульная технология как средство повышения качества обучения  

по математике (8–9-й класс) 

 

Аннотация: существует проблема повышения качества по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по математике, поэтому в данной статье автор раскрывает тему 

своего самообразования по блочно-модульной технологии на уроках матема-

тики как средства повышения качества. В статье описывается структура 

внедрения данной технологии, на примере 8 класса гуманитарного профиля. 

Ключевые слова: блочно-модульная технология, математика, уроки-

лекции, уроки-практикумы, уроки-семинары, уроки-зачёты, уроки-анализы, по-

вышение качества образования по математике, ОГЭ и ЕГЭ, 8 класс, 9 класс. 

 

В своей педагогической деятельности мне пришлось встретиться со мно-

жеством проблем, связанных с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Перенимая опыт 

учителей-новаторов и выявляя проблемы  обучения математике в основной 

http://lgov-sosh3.ru/obychenie/metod-kopilka/22-istoriya/103-doklad.html
http://lgov-sosh3.ru/obychenie/metod-kopilka/22-istoriya/103-doklad.html
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школе, я пришла к теме самообразования «Блочно-модульная технология как 

средство повышения качества обучения по математике (8-9 класс)», апробация 

которой будет происходить в течении 5 лет (2015-2020 гг). 

Методическая тема школы: «Эффективность работы учителя по повыше-

нию качества образования в  условиях МАОУ СПЛ» 

Тема МО учителей математики, физики и информатики: «Внедрение со-

временных образовательных технологий в целях повышения качества образо-

вания по предметам физико-математического цикла» 

Цель работы МО над данной темой: 

Реализация современных технологий обучения на уроках через вовлечение 

учителей в инновационные процессы обучения и повышения качества обучения 

школьников. 

Цели самообразования по теме: 

повышение качества учебного процесса; 

обеспечение более высокого уровня профессиональной компетен-

ции учителя. 

Задачи самообразования: 

 повысить качество преподавания математики; 

 обеспечить условия для формирования  познавательного интереса 

учащихся; 

 создать необходимые условия для активизации познавательной дея-

тельности учащихся с помощью использования блочно-модульной техноло-

гии на уроках; 

 изучить и использовать новые образовательные технологии, эффек-

тивные методики обучения, их апробация; 

 повысить применение индивидуального подхода на уроках математики. 

Предполагаемый результат: Повышение успеваемости и качества учащих-

ся по математике. 
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Модульное обучение преследует цель – формирование у детей навыка са-

мообразования, весь процесс строится на основе осознанного целеполагания. 

Использования блочно-модульной технологии обучения математике дает воз-

можность больше внимания уделять основным понятиям математики; материал 

выступает не отдельной единицей, а в качестве выделенного из той структур-

ной единицы, к которой он тяготеет; сопоставимые математические действия, 

понятия, свойства изучаются параллельно; группировка материала в блоки спо-

собствует его компоновке в опорных конспектах. 

Преимущества блочной системы: 

Наглядность результатов – у каждого учащегося имеется «листок активности и 

результативности», в который выставлены все текущие оценки, результаты зачётов 

и контрольных работ по всем блокам. Мониторинг и самоанализ учеников. 

Облегчается итоговая работа в конце учебного года, в ходе общего повто-

рения, так как у каждого учащегося уже имеются основные требования к уров-

ню знаний. 

Не тратится время для теоретического материала (достаточно посмотреть 

лекционный материал в специальных тетрадях по теоретической части). 

Учащиеся приучаются быть более самостоятельными, умеют работать с 

литературой, составлять краткие конспекты – что так необходимо на первых 

курсах техникума и института. И самое главное – уже до изучения текущего 

блока они имеют представление об объёме изучаемого материала и общих тре-

бованиях к обязательному минимуму знаний. 

Блочная система – наглядна, доступна, конкретна и управляема. 

Учебный материал я излагаю блоками в рамках определённой системы уроков 

(уроки-лекции, уроки-практикумы, уроки-семинары, уроки-зачёты, уроки-анализы). 

На уроках-лекциях я сообщаю план-график изучения темы, сроки проведения се-

минаров, проверочных и тематических зачётов, знакомлю учащихся с расположе-

нием учебного материала в учебнике, даю общие представления об этом материале. 

Вопросы к зачёту, график их проведения вывешиваются на стенде. 
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На уроках-практикумах дается строгое обоснование изучаемых понятий, отра-

батываются навыки выполнения математических действий, ведется обучение ре-

шению задач с использованием изучаемой теории. По итогам проверочных зачётов 

определяется степень усвоения материала, устанавливаются пробелы в знаниях, ко-

торые устраняются на уроках-анализах. На уроках-семинарах мы повторяем теоре-

тический материал по вопросам, выносимым на тематический зачёт. В конце изу-

чения темы проводится зачёт по ранее указанным вопросам и решению задач. 

Каждый блок обладает качествами системности и целостности, устойчиво-

стью к сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти. 

Блок имеет следующую структуру: 

– модуль теоретического материала 

– модуль закрепления и расширения знаний теории 

– модуль практического применения 

– модуль-консультация 

– модуль предварительного контроля 

– модуль контроля 

Учебный материал излагается блоками в рамках определенной системы 

уроков (уроки-лекции, уроки-практикумы, уроки-семинары, уроки-зачеты, уро-

ки-анализы). 

На уроках-лекциях я сообщаю план-график изучения темы, сроки проведе-

ния семинаров, проверочных и тематических зачетов, знакомлю учащихся с рас-

положением учебного материала в учебнике, даю общие представления об этом 

материале. Вопросы к зачету, график их проведения вывешиваются на стенде. 

На уроках-практикумах я даю строгое обоснование изучаемых понятий, 

отрабатываю навыки выполнения математических действий, веду обучение ре-

шению задач с использованием изучаемой теории. 

По итогам проверочных зачетов определяю степень усвоения материала, 

устанавливаю пробелы в знаниях, которые устраняю на уроках-анализах. 
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На уроках-семинарах повторяю теоретический материал по вопросам, вы-

носимым на тематический зачет. 

В конце изучения темы провожу зачет по ранее указанным вопросам и ре-

шению задач. 

Данная система уроков позволяет мне добиваться от учеников, находя-

щихся на разных уровнях обучения, глубоких и прочных знаний. 

Пример распределения тем по блокам в классе с гуманитарным профилем: 

Алгебра 8 класс 

№ блока Тема Основные умения  и способы действий 

Блок 1 Повторение. Действия с рацио-
нальными числами  

Уметь выполнять вычисления и преобра-
зования 

Блок 2 Повторение. Линейные уравнения 
и системы уравнений 

Уметь решать уравнения и их системы 

Блок 3 Рациональные дроби Уметь выполнять преобразования алгеб-
раических выражений 

Блок 4 Функции и их графики Линейная функция и функция y= . Уметь 

строить и читать графики функций 

Блок 5 Квадратные корни Уметь строить график функции у= . Дока-

зывать свойства арифметических квадратных 
корней; применять их к преобразованию вы-
ражений. 
Вычислять значения выражений, содержа-
щих квадратные корни; 

Блок 6 Неравенства Уметь решать неравенства и их системы  

Блок 7 Степень с целым показателем. Эле-
менты статистики 

Уметь применять свойства степени 
для преобразования выражений и  
вычислений. Умение работать с статистиче-
ской информацией. Сбор и анализ статисти-
ческой информации. 

Блок 8 Региональный компонент. Про-
мышленности Якутии 

Решать несложные практические расчет-
ные задачи; решать задачи, связанные с 
отношением, пропорциональностью ве-
личин, дробями, процентами; пользо-
ваться оценкой и прикидкой при практи-
ческих расчетах; интерпретировать ре-
зультаты решения задач с учётом огра-
ничений, связанных с реальными свой-
ствами рассматриваемых объектов. Ана-
лизировать реальные числовые данные, 
представленные в таблицах, на диа-
граммах, графиках 
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План работы педагога над темой 

Этапы Содержание работы Сроки 

I. Диагностический Анализ затруднений. 

Постановка проблемы. 

Изучение литературы по проблеме, 

имеющегося опыта. 

2015 год  

август  

сентябрь 

в течение учебного 

года 

II. Прогностический Определение цели и задач работы 

над темой. 

Разработка системы мер, направ-

ленных на решение проблемы. 

Прогнозирование результатов. 

2015 год 

сентябрь 

 

 

 

 

 

III. Практический Внедрение ППО, системы мер, 

направленных на решение пробле-

мы.  

Формирование методического ком-

плекса. 

 

Отслеживание процесса, текущих, 

промежуточных результатов. 

 

Корректировка работы 

2016 -17, 2017-18 

учебный год 

 

2016, 2017, 2018 год 

 

 

Ежегодно (полуго-

дие год) 

 

ежегодно (начало 

учебного года) 

IV. Обобщающий Подведение итогов. Оформление 

результатов работы по теме самооб-

разования.  

Представление материалов. 

2019, 2020 год 

 

 

2019 – 2020 год 

V. Внедренческий Использование опыта самим педаго-

гом в процессе дальнейшей работы. 

Распространение. 

В процессе самооб-

разования и в ходе 

дальнейшей педаго-

гической деятельно-

сти 

 

В срок темы самообразования можно включить следующие пункты: 

1. Овладение новыми информационными технологиями, введение новых 

образовательных стандартов. 

 2. Работа   над   созданием   в   коллективе   учащихся   класса   творческой 

обстановки, здорового нравственно-психологического климата.  

3. Распространение      педагогического      опыта     на      муниципальном      

и региональном уровне. 



~ 812 ~ 

 

4. Самоанализ и оценка своей творческой деятельности.  

5. Продолжать изучать педагогический опыт других преподавателей.  

6. Планомерное   и   систематическое   совершенствование   методов   

учебно-воспитательного процесса - во всех классах. 

7. Умение оказать практическую помощь коллегам в овладении инновацией.  

8. В каждом классе, где я преподаю математику, ставить перед собой зада-

чу - проанализировать потребности и способности ребенка, учесть его возраст-

ные особенности и заинтересовать предметом. 

 

Ожидаемые результаты 

Основные направ-
ления 

Действия и мероприятия Сроки 
реализации 

Профессиональное 1. Изучить новые программы и учебники, уяснить их осо-
бенности и требования  
2.Знакомиться с новыми педагогическими технологиями 
через предметные издания и Интернет. 
3. Повышать квалификацию на курсах для учителей ма-
тематики 

2015-2020 
 
  
 
  
регулярно 

Психолого-
педагогические 

1.Совершенствовать свои знания в области классической 
и современной психологии и педагогики. 

регулярно 

Методические 1.Совершенствовать знания современного содержания 
образования учащихся по математике 
2. Знакомиться с новыми формами, методами и приёма-
ми обучения  математике 
3. Принимать активное участие в работе районного и 
школьного МО учителей   естественно-математического  
цикла 
4. Организовать работу с одарёнными детьми и прини-
мать участие в научно-практических конференциях, кон-
курсах творческих работ, олимпиадах. 
5. Изучать опыт работы лучших учителей своей школы, 
района,области через Интернет. 
6. Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опы-
том. 
7. Периодически проводить самоанализ профессиональ-
ной деятельности. 
8. Создать собственную базу лучших сценариев уроков, 
интересных приемов и находок на уроке. 
9. Проводить открытые уроки для коллег по работе, учи-
телей района, на семинарах директоров и завучей школ 
района. 

регулярно 
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10. Разработать программы элективного курса по пред-
мету. 
11. Разработать и провести и открытые уроки по соб-
ственным, новаторским технологиям 
создать комплекты педагогических  разработок с приме-
нением новых технологий и поместить их на школьном 
сайте. 
12. Периодически проводить самоанализ своей профес-
сиональной деятельности, отчитываться о результатах 
работы над темой на МО и педсоветах. 
13. Разработать  дидактические материалы, тесты, со-
здать собственную медиатеку, способствующие личност-
но-ориентированному подходу в изучении предмета. 
14. Выступать с докладами по теме самообразования 

Информационно-
технологические 
технологии 

1. Изучать ИКТ и внедрять их в учебный процесс. 
2. Обзор в Интернете информации по математике,  педа-
гогике, психологии 
3. Мастер-класс «Использование учащимися ИКТ на уро-
ках математики» 
5. Общение с педагогами на различных сайтах  
регулярно 

регулярно 

Охрана здоровья Внедрять в образовательный процесс здоровьесберега-
ющие технологии. 

регулярно 
 

 

Список: 

1. Макарычев, Ю.Н. и др. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений / [Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 

Суворова]; под ред. С. А. Теляковского. – Москва. : Просвещение, 2014. – 287 с.  

2. Макарычев, Ю.Н. и др. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений / [Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 

Суворова]; под ред. С. А. Теляковского. – Москва. : Просвещение, 2015. – 287 с.  

3. Ященко, И. В. 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1 

/ И. В. Ященко, Л. О. Рослова, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова, А. С. Трепалин, 

П. И. Захаров, В. А. Смирнов, И. Р. Высоцкий; под ред. И. В. Ященко. – 

Москва: Издательство «Экзамен», МЦНМО, 2017. – 479 с. 

4. Главан, С. Н. Технология модульного обучения на уроках истории / С.Н. 

Главан // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.nsportal.ru 

http://www.nsportal.ru/


~ 814 ~ 

 

5. Уфандеева, Г. В. Блочно-модульная технология преподавания математи-

ки / Г.В. Уфандеева // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

www.открытыйурок.рф 

6. Чернокнижникова,  Л. М. Блочно-модульная технология преподавания 

математики / Л.М. Чернокнижникова // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

www.открытыйурок.рф 

 

Федорова Агафия Семеновна 
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Формирование вычислительных навыков  

в процессе работы с математическими тренажерами 

 

Аннотация: в статье описывается применение разнообразных тренаже-

ров, в том числе математических, которые способствуют формированию вы-

числительных навыков обучающихся. 

Ключевые слова: вычислительные навыки, математические тренажеры, 

интерактивные тренажеры. 

 

В процессе обучения предмету «Математика» наиболее актуальной зада-

чей является формирование у обучающихся вычислительных навыков, пред-

ставляющее собой осознанное и прочное усвоение приемов устных и письмен-

ных вычислений. Овладение приемами и способами вычислений необходимо не 

только при решении математических задач и упражнений, но и элементарных 

задач других предметов естественно-математического цикла – математики, фи-

зики, химии и др. 

Как отмечают учителя-практики, значительно снизился уровень умений и 

навыков вычислений и тождественных преобразований, рационального вычис-

ления при выполнении упражнений и решения математических задач. Одной из 

http://www.открытыйурок.рф/
http://www.открытыйурок.рф/
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причин такого снижения уровня вычислительных действий исследователи от-

мечают использование калькуляторов, гаджетов и иных технических средств, 

облегчающих выполнение заданий.  

Формирование вычислительных навыков в процессе изучения курса мате-

матики, когда обучающийся самостоятельно, без помощи и вмешательства учи-

теля, выполняет и контролирует выполняемые вычислительные операции. Та-

ким средством формирования вычислительных навыков учащихся являются 

интерактивные математические тренажеры.  

Основное назначение математического тренажера состоит в формировании 

прочных навыков вычисления. В то же время, интерактивные эффекты трена-

жера способствуют усвоению предмета, повышают мотивацию учения, разви-

вают памяти, логику, мышление.  

Перечислим эффекты, применяемые в математических тренажерах: 

• Установка соответствия; 

• Интерактивное тестирование; 

• Заполнение пропущенных слов и чисел; 

• Сортировка; 

• Вычислительные цепочки; 

• Интерактивные таблицы. 

Установка соответствия – когда перемещением элемента устанавливается 

соответствие между функцией и ее значением, между точкой и ее координатой, 

между величиной и ее характеристикой и т.п. 

Интерактивное тестирование – тестовые задания с иллюстрациями, обычно 

используются в комплекте с другими эффектами. Программа сразу проверяет 

правильность выполнения заданий. 

Заполнение пропущенных слов и чисел – в предложение или пример в спе-

циальное окно вставляются пропущенные слова или числа. Применяется при 

исследовании функций, проверки правил, свойств и т.п. 



~ 816 ~ 

 

Сортировка – элементы сортируются по определенным свойствам или при-

знакам. Например, рациональные и иррациональные числа, четные и нечетные 

функции и т.п. 

Вычислительные цепочки – тренировка в выполнении арифметических 

действий. На каждом шаге вычислений программа проверяет результат и толь-

ко при правильном результате позволяет двигаться дальше. 

Интерактивные таблицы – таблицы составляются для определенных зада-

ний, в них есть ячейки с вопросом, куда заносятся результаты вычислений. 

Программа сразу осуществляет проверку вносимых данных. 

Таким образом, работа с интерактивными математическими тренажерами 

способствует формированию навыков вычисления, готовности обучающихся 

реализовывать универсальные учебные действия, повышает эффективность об-

разовательного процесса в целом. 
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Элективный курс «Химия и здоровое питание» как средство развития  

познавательного интереса учащихся балетной школы (колледжа) 

 

Аннотация: Принцип связи химии с жизнью является одним из главных 

для формирования интереса учащихся к учебному предмету. Элективный курс 

«Химия и здоровое питание» является одной из форм обучения, отражающий 

принцип связи химии с жизнью, способствующий формированию и развитию 

интереса учащихся к учебному предмету химия с учетом особенностей уча-

щихся хореографической школы (колледжа).  

Ключевые слова: элективный курс, хореографическая школа (колледж), 

химия, здоровое питание и познавательный интерес. 

 

Принцип связи химии с жизнью является одним из главных для формирова-

ния интереса учащихся к учебному предмету. В этой связи во многих норматив-

ных документах (ФГОС, примерные программы по предметам и др.) одной из 

основных идей рассматривается идея ценности знаний и гуманизации. Реализа-

ция их в реальном учебном процессе предполагает раскрытие связей между хи-

мическими знаниями и повседневной жизнью человека, проблемами, возникаю-

щими перед ним в различных ситуациях. И поэтому предметом изучения на уро-
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ках должна стать не просто химия, а химия по отношению к человеку, к природе, 

чтобы в каждой изучаемой теме содержался материал, отражающий значение то-

го или иного вещества, той или иной химической закономерности [4, с. 4]. В свя-

зи с этим потребность в создании элективного курса «Химия и здоровое пита-

ние» для учащихся хореографической школы (колледжа), вписывающейся своей 

конструкцией в единое содержание учебного предмета химии является актуаль-

ной и своевременной. Вместе с тем специфика региона, где работает успешно 

хореографическая школа (колледж) приобретает особую значимость для сохра-

нения  и развития социальных сообществ, обеспечивающих трансляцию культу-

ры народов и их традиции, в том числе и средствами учебного предмета.  

Именно с позиций интерпретации культуры как национального и общечело-

веческого достояния появляется возможность преодолеть в содержании образо-

вания разобщенность предметов и реально формировать в предметном обучении 

обобщенное целостное представление о мире, о месте в нем общества и челове-

ка. Введение специфического элективного курса, раскрывающего проблему пра-

вильной организации питания, является одним из важнейших факторов, опреде-

ляющих профессиональное здоровье будущих артистов балета. Для ее решения 

учащимся необходимы в общем виде знания о химическом составе пищевого 

сырья и готовых продуктов питания, представлений о способах их изготовления, 

о превращениях, которые происходят при их получении и при кулинарной обра-

ботке продуктов, а также сведений о пищеварительных процессах.  

Так, по данным социологического исследования, проведенного среди уча-

щихся балетной школы (колледжа), лишь каждый третий учащийся старается 

есть только полезную для здоровья пищу, принимает витамины или пищевые 

добавки [1, с.10]. Вместе с тем, как указывают литературные источники, буду-

щая профессиональная деятельность артистов балета связана с интенсивными 

физическими нагрузками [2, с.181] и сохранением определенной массы тела. В 

этой связи проблемы зачастую сопряжены с высокой частотой заболеваний же-

лудочно-кишечного тракта, железодефицитных анемий, нарушений становле-
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ния репродуктивной функции, снижением параметров физического развития. 

Для сохранения здоровья учащихся и обеспечения эффективной адаптации их в 

своей профессиональной деятельности необходимо найти баланс в правильном 

питании и соотношении в них белков, жиров и углеводов. Такой подход имеет 

особенно большое значение в условиях северных регионов, где наблюдаются 

особенности обмена веществ, где потребности в энергии превышают на 10-15% 

потребности жителей других климатических зон, и имеются проблемы дефици-

та витаминов и минералов, поэтому обеспечение полноценного питания уча-

щихся  хореографической школы (колледжа), имеет особую актуальность при 

интенсивных физических нагрузках. Особое внимание при этом должно быть 

уделено качественному составу основных пищевых веществ. Наряду с разра-

боткой нормативов питания, учитывающих особенности обмена веществ в 

условиях Севера, необходима реализация среди обучающихся и педагогов спе-

циальной образовательной программы по основам организации рационального 

питания в режиме интенсивных физических нагрузок.  

Предлагаемый нами курс своим содержанием будет нацелен не только на 

повышение интереса учащихся к предмету химия, но также поддержать буду-

щее здоровье артистов балета. Введение такого содержания, основанного на 

фактах и особенностях региона, позволит учащимся осознать важные в позна-

вательно-воспитательном отношении проблемы науки химии и общественной 

жизни, а также выступит одним из условий внутренней мотивации в организа-

ции учебной деятельности, осознанного восприятия учебного материала и в 

определенной мере заложит основу для выбора будущей профессии.  

Таким образом, предлагаемое содержание позволит учащимся постигать ос-

новы общечеловеческой культуры с учетом национальных и региональных осо-

бенностей и традиций [3, c. 21, с. 48-49.]. По существу, речь идет о построении 

методической системы обучения учащихся хореографической школы (колледжа) 

элективному курсу. Назначение данной системы состоит в адаптации цели и за-

дач, предлагаемого содержания к особенностям учащихся хореографической 
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школы (колледжа), на этой основе добиться эффективного овладения не только 

химическими знаниями, но и целостных, осознанных, действенных знаний элек-

тивного курса, способных служить основой формирования личности, его миро-

воззрения, что должно привести к развитию познавательного интереса. 
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Актуальность нашего образовательного проекта заключается в том, что в 

школах остро стоит проблема совмещения двух важных функций учителя: пред-

метника и воспитателя. Проблема первая: в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения значительно 

возрастают воспитательные функции школы, призванной создать условия для 

достижения главной цели воспитания – самоактуализации личности растущего 

человека [6]. При обновлении содержания и организации педагогического про-

цесса главным направлением становится воспитание. Ориентируясь на формиро-

вание личности обучающегося, признание ее ценности и необходимости для со-

временного общества, нам нужно помнить, что она формируется личностью са-

мого учителя [5]. Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении 

выполняют все педагогические работники. Требования ФГОС, формы итоговой 

аттестации учащихся и отчетности требуют деятельностного подхода к обуче-

нию от учителя как предметника, что влечет за собой длительную подготовку к 

урокам, формам дополнительного образования детей. Следовательно, на органи-

зацию воспитательной работы с классным коллективом учеников и родителей у 

учителя остается мало времени.  Вторая проблема – в школах большинство учи-

телей пенсионного возраста, имеющие достаточную предметную нагрузку, а 

классное руководство, не входящее в круг должностных обязанностей, является 

равноценным предметной нагрузке, а также требует большой подготовки и вре-

мени. Чтобы качественно воспитывать гражданина страны, нужен специалист, 

знающий и выполняющий в полной мере функции освобожденного классного 

воспитателя. Третья проблема: при высоких временных и эмоциональных затра-

тах низкая оплата классного руководства (1630 руб.), лишает мотивации педаго-

гов-стажеров и тем более молодых специалистов. Рассмотрев эти три проблемы, 

мы предлагаем проект, который поможет решить их. 

Объект проекта –  воспитательный процесс в школе. 

Предмет проекта - совершенствование функции классного руководства. 
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Цель проекта - организовать экспериментальную площадку и апробиро-

вать новую должность «Освобожденный классный воспитатель» в средней об-

щеобразовательной школе №1 г. Ленска.          

Гипотеза – воспитательная работа в школе будет эффективной, если: 

 - будет создана новая должность «Освобожденный классный воспитатель» 

в средней общеобразовательной школе №1; 

- будет произведен расчет оплаты труда освобожденного классного воспи-

тателя;  

- будет разработана должностная инструкция «Освобожденного классного 

воспитателя»; 

- будет произведен сравнительный анализ и осуществлена полная диагно-

стика воспитательной работы до и после эксперимента, основанная на объек-

тивной информации. 

Задачи: 

1. Создать новую должность образовательного пространства в школе 

«Освобожденный классный воспитатель»; 

2. Провести совместно с бухгалтерией школы и отделом кадров финансо-

вый расчет оплаты труда освобожденного классного воспитателя; 

3. Разработать должностную инструкцию «Освобожденный классный вос-

питатель»; 

4. Ввести должность «Освобожденного классного воспитателя» в школе и 

проанализировать состояние воспитательной работы в классах до и после реа-

лизации проекта. 

Методы реализации проекта: 

 -наблюдение; 

 -диагностика; 

 -исследование. 

Предполагаемый результат: 
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 - будет создана новая должность образовательного пространства «Осво-

божденный классный воспитатель»; 

 - будет выполнен расчет оплаты труда освобожденного классного воспи-

тателя;  

 - будет разработана должностная инструкция «Освобожденного классного 

воспитателя»; 

- будет осуществлена полная диагностика воспитательной работы в школе 

до и после эксперимента. 

Срок действия проекта: 4 учебных года, до перехода пятиклассников в 

старшее звено. 

Таблица 1  

Общие сведения о школе (2016-2017 уч.г.) 
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Содержание проекта 

1. Эксперимент осуществляется в параллелях 5, 6, 7 классов. Во всех па-

раллелях по три класса, в среднем - 75 учеников. Учителя-предметники осво-

бождаются от классного руководства, осуществляя воспитательную работу 

только в урочной и внеурочной деятельности. Наиболее продуктивно воспита-

ние возможно осуществлять в свободное от обучения время. Школа должна ре-

бенка «научить учиться», «научиться жить», «научиться жить всем вместе» [7].  

На каждую параллель назначается освобожденный классный воспитатель. 

Освобожденным классным воспитателем может быть сотрудник, имеющий 

высшее или среднее профессиональное образование (педагоги, психологи, со-

циальные педагоги) [8]. В двустороннем договоре определяются их должност-
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ные обязанности. Создается центр воспитательной работы школы во главе с за-

местителем директора по воспитательной работе, куда входят: педагог-

организатор, психолог, социальный педагог, освобожденные классные воспита-

тели (сколько параллелей участвует в эксперименте, столько должно быть и 

воспитателей), руководители школьных программ внеурочной деятельности.  

Освобожденными классными воспитателями могут быть и психолог, и соци-

альный педагог, и педагог-организатор, и другие педагоги, которые освобожде-

ны от уроков, могут совмещать функции освобожденного классного воспитате-

ля со своей непосредственной деятельностью в условиях перехода школы в од-

ну смену, получая существенную добавку к своей зарплате. Центр воспита-

тельной работы определяет количество обязательных массовых воспитатель-

ных мероприятий (не менее двух в четверти, одно из которых может быть об-

щешкольным, другое ориентировано на параллель) и организует их. Также 

центр проводит классные часы, выстраивает профилактическую работу с деть-

ми и семьями «группы риска», что позволяет системно и на хорошем уровне 

осуществлять воспитательную работу школы [6].   

Также снижается конфликтность между организаторами, осуществляющи-

ми воспитательную деятельность, и учителями-предметниками, являющимися 

сегодня классными руководителями; предметники не выходят за рамки рабоче-

го дня, не тратят личное время на подготовку к урокам и внеклассным меро-

приятиям.  И конечно, ученикам хочется видеть молодого, общительного, весе-

лого, креативного воспитателя.  Таким образом, эффективно выстроенная рабо-

та освобожденного классного воспитателя является одним из условий успеш-

ной реализации внеурочной деятельности и всестороннего развития учащихся. 

2. Для организации новой структуры дополнительных финансовых затрат не 

потребуется, так как высвобождаются выплаты за классное руководство. Нами 

была рассчитана оплата труда для педагога 1 квалификационной категории со 

стажем, имеющего награды и педагога без категории, званий и выслуги лет. 
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Таблица 2 

Расчет оплаты труда 

 

 1 категория, выслуга 

более 15 лет, звание 

«Отличник образова-

ния» (в руб.) 

 Базовая категория, 

выслуга 1-5 лет, 

званий нет (в руб.) 

За квал.категорию 

45% 

 

Выслуга 25% 

За квал.уровень 6% 

Звание 10% 

Эффективный кон-

тракт 

За классное руко-

водство 

0,5 ст.организатора  

Внеуроч. деятель-

ность  

6 часов в неделю 

 

 

 

 

 

Выслуга 25% 

 

За внеурочную. дея-

тельность 

 

Итого начислено 

На руки 

 

945 

 

525 

126 

210 

1000 руб в мес 

 

3 кл х750=2250 

 

2100 

 

5А-25 дет.-2ч 

5Б-25 дет.-2 ч 

5В – 25 дет.-2 ч 

СТП=3,17 

2х25х3,17=158,5 

475.5х40%=190.20 

475.5+190.2=665,70 

166.43 

Всего: 832.13 

2080,33 руб/в нед. 

Х4=8321.30 

 

24 711.30 

21 498.30 

 

Квал.уровень 6% 

Выслуга  10% 

Эффективный кон-

тракт 

0,5 ст.организатора 

За классное руковод-

ство 3 кл 

 Вне-

уроч.деятельность 

3 кл. по 2 ч 

Выслуга 10% 

Итого: 

 

Всего начислено  

Итого: 

На руки: 

126 

210 

1000 

 

2100 

2250 

 

 

475.50 

 

47.55 

523.05 в нед 

2092.20 в месяц 

5230.50 

17 945.50 

15 612.50 

 

 

Из расчетов видно, что оплата средняя и может быть ощутимой добавкой к 

зарплате психолога, социального педагога и других педагогов, которые могут 

совмещать функции освобожденного классного воспитателя со своей непосред-

ственной деятельностью в условиях перехода школы в одну смену. Доплаты 

могут быть изменены. 

3. Совместно с руководством школы, профсоюзным комитетом и инспек-

тором отдела кадров разрабатывается должностная инструкция (на основе ти-

повой инструкции) освобожденного классного воспитателя. 
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шихся без попечения родителей» 

 

Инклюзивные проекты в подготовке детей с умственными 

интеллектуальными нарушениями к успешной интеграции в обществе 

 

Аннотация: в работе с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходим поиск современных и 

эффективных форм работы, способствующих их интеграции в обществе. 

Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, наиболее успешными считает инклюзивные проекты, увеличение 

роли учреждений и организаций, в том числе общественных, в достижении 

положительных результатов. В работе дано описание некоторых из них. 

Ключевые слова: дети с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), воспитание, интеграция, сотрудничество, инклюзивные проекты. 

 

Высокая вариативность взаимоотношений в социуме и рыночные 

отношения сегодня предъявляют повышенные требования к выпускникам по 

готовности к самостоятельной жизни. Для повышения процесса социальной 

адаптации детей с нарушениями интеллекта возникает необходимость создания 

в условиях школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, новой современной модели их подготовки к успешной 

интеграции в обществе.  

Педагоги дополнительного образования специальных (коррекционных) 

школ находятся в постоянном поиске средств совершенствования воспитатель-

ного процесса для того, чтобы дети с интеллектуальными нарушениями имели 
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реальные возможности для успешной интеграции в общество. Одной из форм, 

используемых в процессе воспитания, являются инклюзивные проекты. 

Исследователи отмечают, что участие детей с интеллектуальными нарушени-

ями в совместных проектах со сверстниками и взрослыми расширяет социальный 

опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в совместной деятельности, 

обеспечивает коррекцию коммуникативной сферы. Ребенок раскрывает индивиду-

альные особенности, что способствует формированию внутреннего мира.  

Целью инклюзивных проектов является преодоление детьми с интеллекту-

альными нарушениями социальных, физиологических и психологических барь-

еров на пути к успешной интеграции в обществе. 

В основе инклюзивных проектов лежит следующие принципы: 

- учет интересов детей; 

- учет возрастных и психофизических особенностей детей; 

- включение в совместную деятельность; 

- доступность. 

Ожидаемые результаты: 

- учатся работать в коллективе; 

- приобретают опыт участия в выступлениях различного уровня,  

- оценивают свое выступление и выступление других участников; 

- умеют чувствовать себя свободно вне школы-интерната; 

- умеют контактировать с другими детьми и взрослыми; 

- принимают ответственность за себя и за коллектив; 

- имеют опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

В ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» про-

водится работа по реализации различных инклюзивных проектов.  

В ноябре 2016 года совместно с участниками студенческого театра 

«Туйэркэн» кафедры социально-культурной деятельности и менеджмента культу-
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ры Арктического государственного института культуры и искусства провели ра-

боту над совместным проектом «Культурно-досуговая деятельность детей с ум-

ственной отсталостью в условиях образовательного учреждения». В проекте 

участвовали 8 детей, 7 студентов I курса и 1 студент IV курса в качестве режиссе-

ра-постановщика. Ребята систематически в течение 2 месяцев выезжали в АГИКИ 

на совместные репетиции. На генеральной репетиции дети показали свою мо-

бильность, хорошую концентрированность, сплоченность, моральную готовность 

к выступлению. В ходе репетиций их поощряли похвалой даже за маленькие 

успехи, что давало дополнительный стимул к движению вперед и радовало детей. 

С администрацией Арктического государственного института культуры и искусств 

составлено соглашение о дальнейшем совместном сотрудничестве. 

Следующим творческим проектом явилось участие наших детей в регио-

нальном туре I Республиканского детского фестиваля таланта, индивидуально-

сти и эстетики «Лучшая детская модель Якутии 2017», в котором участвовали 19 

конкурсантов из разных районов республики. Нашу школу представили 3 детей. 

В начале проекта ребята прошли кастинг в студии «А-model», где учитывалось 

умение детей держаться на сцене, артистичность, дефиле, умение подать себя 

перед камерой. Репетиции проходили в студии «А-model», где ребята работали 

вместе с детьми разного возраста. Участие оказалось успешным («Миди-Мисс 

национальный костюм - 2017», «II Вице-Миди-Мисс - 2017», «Миди-Мистер 

«Лучшая детская модель Якутии 2017»), что дало возможность участвовать во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая детская модель России - 2017» в Москве. В 

течение трех дней проходили репетиции, мастер-классы по вокалу, хореографии, 

фотосессии, дети учились давать интервью. В последний день состоялась кон-

курсная часть фестиваля и награждение. Наши воспитанники выступили успеш-

но. Хамидулин Влад признан «Лучшей детской моделью 2017 года».  

В 2017-2018 учебном году школа-интернат начала свою работу по реали-

зации следующего проекта - мужской клуб «Легион». Мужской клуб создан из 

числа мальчиков и педагогов-мужчин школы-интерната, членов общественной 
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организации здорового образа жизни «Толко» Мегино-Кангаласского улуса и 

при поддержке администрации с.Тубэ Намского улуса. Разработана программа, 

включающая рыбалку, строительство изгороди, сенокос, уход за лошадьми, 

встреча с интересными людьми, народными мастерами по изготовлению якут-

ского ножа, строительство якутского балагана, экспедиции по историческим 

местам, спортивные соревнования, настольные игры, обучение выживанию в 

экстремальных условиях. Летом 2017 года группа воспитанников побывала на 

туристической базе «Улахан Тарынг».  Для них были организованы пеший по-

ход до реки Лены, рыбалка, посещение достопримечательных природных мест: 

подземные источники, ручей Техтюр. За три дня дети не только познакомились 

с достопримечательностями Мегино-Кангаласского улуса, но и отдохнули на 

живописном острове Россолода.  

Совместный проект с учащимися 7 «А» класса Городской классической 

гимназии начал свою работу осенью. Наши воспитанники стали участниками 

республиканского телевизионного проекта «Мы разные, но равные». Учащиеся 

гимназии побывали в гостях в школе-интернат, провели соревнования по шах-

матам, футболу и «Веселые старты». Напоминать о встрече будет березовая 

роща, посаженная ребятами. По проекту предполагается совместная деятель-

ность детей двух образовательных учреждений в течение всего учебного года.  

В целях развития и укрепления здоровья детей, пропаганды здорового об-

раза жизни разработан проект секции спортивной гимнастики при поддержке 

Федерации Чир Спорта и черлидинга РС(Я). На занятия дети выезжают в СК 

«Элляй Боотур».  

Каждый участник проектов получает возможность пережить радость до-

стижения положительного опыта, ощутить уверенность в своих силах. В ре-

зультате участия дети получают навыки адекватного взаимодействия и обще-

ния в совместной деятельности. Достижение всех этих результатов увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 
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В процессе реализации инклюзивных проектов у детей с интеллектуаль-

ными нарушениями и у здоровых детей - участников проекта развивается эмо-

ционально-волевая сфера, умение сопереживать, «проживать» происходящие 

события. Дети стали понимать, что успех мероприятий зависит от старания 

каждого участника. В ходе работы появился интерес к труду, спорту, к публич-

ному выступлению, к театру, музыке, танцам. В процессе работы над вырази-

тельностью реплик персонажей, собственных высказываний активизируется 

словарный запас, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный 

строй.  

К эффектам проводимой работы можно отнести: 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

- потребность и начальные умения выражать себя на сцене и в жизни. 
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Основной государственный экзамен как один из инструментов оценивания 

эффективности педагогической деятельности педагога 

 

Аннотация: Статья  посвящена  проблеме оценивания работы педагогиче-

ской деятельности через  основной государственный экзамен, факторам, влия-

ющим на  выбор  предмета  обучающимися  для  экзамена.  Рассматривается 

один из  аспектов работы педагога - подготовка к  государственной итоговой 

аттестации и факторы,  влияющие на  качественный результат сдачи  ГИА. 

Ключевые слова: ЕГЭ, ОГЭ, качество образования, ГИА,  образование, дея-

тельность педагога,  оценка деятельности педагога, анализ,  эффективность. 

 

Сиcтема оценки качества образования является одним из главных  преиму-

ществ развития образования в Российской Федерации. Измерение учебных  до-

стижений учащихся  неoбхoдимo не тoлькo  для дoстижения высoких целей  

мoнитoрингoвых исследoваний, нo  также  для пoвышения качества oбразoвания. 

Каждая шкoла имеет свoю прoграмму, в которой прoписаны  стандарты 

сoгласнo ФГOС НOO, OOO  и ГOС, накладывая oпределенную специфику  

oбразoвательнoгo  учреждения и  местнocти, а также результаты дoстижений по 

oкoнчании  каждoй ступени. Дoстижение результатoв oбучения каждoй ступени    

с учетoм  эффективнoсти педагoгическoй  деятельнoсти всегo  педагoгическoгo 

сoстава.  В настоящее время сoздается  пoлная  система oценки качества 

oбразoвания, с учетoм ЕГЭ, OГЭ, Всерoссийских прoверoчных рабoт,  между-

нарoдных мoнитoрингoвых исследoваний пo предметам. Oдин из наибoлее зна-

чимых  этапoв – "гoсударственная итoгoвая аттестация: ГИА (9 класс) пред-

ставляет сoбoй нoвую фoрму oрганизации экзаменoв с испoльзoванием заданий 
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стандартизирoваннoй фoрмы, выпoлнение кoтoрых пoзвoляет устанoвить 

урoвень освoения Федеральнoгo гoсударственнoго стандарта oснoвнoгo oбщегo 

oбразoвания"[1];"ЕГЭ (11 - 2 класс) представляет сoбoй фoрму гoсударствен-

нoгo контрoля oсвoения выпускниками oснoвных общеoбразoвательных 

прoграмм среднегo (пoлнoгo) oбщегo oбразoвания в сooветствии с требoвания-

ми Федеральнoгo гoсударственногo oбразoвательногo стандарта среднего (пол-

ного) общего образования" [2]. 

Итоги ОГЭ и ЕГЭ рaссмaтривaют как результaт рaботы педaгогa  и всего  

педaгогического коллективa по освоению обрaзовaтельных стaндaртов. В актах  

с результaтaми OГЭ и ЕГЭ предстaвлены  личные результaты, освоение и не 

освоение  определенной темы,  первичные и итоговые оценки и  бaллы.  

Педaгоги  на протяжении  всего периодa обучения  ведут  подготовительную 

рaботу:  контрольные и срезовые работы, aнaлиз  ошибок в кaждой рaботе,  ин-

дивидуaльные зaдaния  по темaм, мониторинговые исследовaния для успешной  

сдaчи ГИА.  Проводимaя диaгностикa  располaгает  делaть  выводы по  готов-

ности  кaждого обучaющегося к ГИA. Обработка результaтов  ОГЭ и ЕГЭ поз-

воляет  формировать  стaтистическую информaцию  по предметам, пo темaм.  

"В 2016-2017 учебном году  для получения  aттестaтa об основном  общем 

обрaзовaнии  является успешное  прoхождение  ГИА пo четырем учебным 

предметaм: двум обязaтельным (мaтематике, русскому языку), а тaкже двум 

предметам по выбору" [1,2]. Целью является  оценкa кaчествa  модулей  КИМ  

системы оценивaния,  методических мaтериaлов для последующегo  совершен-

ствовaния  региoнaльногo  оценoчногo инструментa. Тaкже прoвoдятся ис-

следoвaния  по состaвлению  текущего и внешнего оценивaния. Стaтистикa 

дaнных по этому нaпрaвлению  позволяет увидеть систему текущего  оце-

нивaния учителя в рaмках  единых оценочных требовaний.  Выстaвленные  

учителем четвертные, полугодовые, годовые оценки по предмету срaвниваются  

с результaтaми ОГЭ. Тaким обрaзом, на основе ГИA в школе формируется  си-

стемa эффективного  использовaния  aнализa  итогов госудaрственной итоговой 
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aттестации как одного из  элементов  оценки кaчествa обрaзовaния и критериев 

оценивaния деятельности педaгогa и  педaгогического коллективa  при  про-

хождении aттестации. Несмотря нa  все мероприятия  при проведении  оценоч-

ных  процедур  возможны риски и противоречия: 

• Учебная мотивация у обучающихся слабая; 

• Непрaвильное использовaние и толковaние результатов проведения  оце-

ночных процедур; 

• Неоднознaчный размер  оценочных процедур не  может  повторять  друг 

друга  и обязана быть  минимальной; 

• Психологическая готовность ребенкa к сдaче экзaменов. 

"На основе результaтов применяется  модель оценки  кaчества 

обрaзовaния: оргaнизaция  среды для успешного получения образования (ис-

пользовaние  современных педагогических технологий, кaдровый потенциaл, 

мониторинг достижений педaгогa,  создaние оценочных процедур по  кaчеству  

результaтa) и отслеживание личных достижений выпускника (оценка качества 

образования через  характеристики  процесса и соответствие  результaтa  моде-

ли  вaжным покaзателям профессионaлизмa учителя)".[5] "Оценка итогов, на 

основе ОГЭ, могут быть ошибочны, т.к.  оценкa зa тестировaние  зависит от не-

скольких  вaжных фaкторов:  социaльный  стaтус семьи" [5]. Также можно 

добaвить один из вaжных фaкторов:  это уровень подготовки,  мотивaция  

обучaющихся, выбор предметов, психологическое состояние ребенкa,  профо-

риентaция будущих специaлистов. 

Оценивание  педагогической деятельности педагогов по результатам ОГЭ 

не  является  объективным,  тaк кaк есть несколько причин, влияющих на ре-

зультaт:  количество выбрaвших предмет, мотивaция обучaющихся в получении 

высоких результaтов ОГЭ, профессионaльные компетенции педaгогов, среди 

которых выделяются умение пользовaться  современными  технологиями обу-

чения, умение учителя интерпретировать  результaты своей рaботы и актуали-

зировать проблемные зоны учaщихся на основе предполaгаемых результатов, 
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тем сaмым выстрaивaя  индивидуaльную трaекторию обучения для кaждого 

ученикa.  На примере МОБУ СОШ № 32  выбор предметов обозначился  сле-

дующим обрaзом: гуманитaрные нaуки - обществознaние, литерaтура, история 

– выбрaли 35% учащихся, естественные науки - информатика, биология, химия, 

физика, география - 65%. На основе данной выборки видно, что больший прио-

ритет выпaдaет на  нaуки естественно - нaучного цикла. Здесь может быть не-

сколько причин: 1) использовaние aтласов при сдaче экзaмена; 2)  исполь-

зовaние логики; 3)  нередкая сменa предметa из-за своей неуверенности в по-

ложительном результaте и т.д. 

Оценивaя результaты ОГЭ, педaгог в первую очередь  оценивaет ресурсы, 

которые имеются у учителя в облaсти его деятельности, соглaсно  предъявляе-

мой рaмке требовaний обрaзовaтельного стaндaртa. 

Результaты проведенных исследовaний позволяют с уверенностью гово-

рить о том, что существующие рейтинги ОУ, основaнные на результaтивности 

выпускников на ОГЭ, не соответствуют реaльному положению дел — а знaчит, 

не способствуют повышению эффективности образовательной деятельности, 

поскольку не учитывают стaртовые бaллы детей, пришедших в 10 класс. Со-

четaние контроля  со стороны  методической службы  и  сaмоконтроля  и са-

моaнализa  деятельности педaгогов позволяет достичь достaточного уровня 

подготовки к госудaрственной (итоговой) aттестации и способствовать  её ор-

ганизовaнному проведению. 

Тaким обрaзом, на основе вышескaзaнного можно сделaть следующие ре-

комендaции: 

1. Педагогам при подготовке к уроку необходимо продумaть не только 

объем информaции, с которой нужно будет знaкомить обучaющихся, но глaв-

ным обрaзом те методы, приемы, средствa, которые позволяют обучaющимся  

овлaдеть основaми изучaемого мaтериaла уже на сaмом уроке. Необходимо до-

биваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично запоминался 

именно на уроке. Это достигaется, прежде всего, умением педaгога  выделять 
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глaвное, чтобы обучающиеся  поняли и усвоили суть (главную идею, закон и 

прaвило), а не второстепенный мaтериал. 

2. Разрaботать клaстерный подход с учетом контекстных условий. 

3. Анaлизировaть  результаты  ОГЭ для выявления тенденций в динaмике в 

положительную или отрицaтельную сторону. 

4. Интегрировать информацию в  оценочных процедурах. 

5. Провести повторный  анализ, зафиксировать динамику  результатов на 

основе коррекции. 

6. Преобразовать действующую систему ПК в гибкую систему, реагирую-

щую на конкретные потребности. 

7. Совершенствовать систему организации итоговой аттестации выпускни-

ков школы в форме ОГЭ  через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса. 

8. Повышать уровень профессионализма педагогических кадров по  вопросам 

подготовки выпускников к независимой форме оценки качества образования. 

9.  Активизировать внедрение в учебный процесс современных образова-

тельных и информационных технологий. 

10. Активизировать работу по изучению и распространению актуального 

педагогического опыта. 

В современных условиях только активная жизненная позиция, повышение 

профессионального мастерства помогает педагогу обеспечить одно из глав-

нейших прав обучающихся – право на качественное образование. 
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Физика – наука экспериментальная. В основе её лежат наблюдения и опы-

ты. И организация исследовательской деятельности учащихся при изучении 

физики – необходимый фактор, позволяющий повысить интерес  к физической 

науке, сделать её увлекательной, занимательной и полезной. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся является важной и наиболее сложной задачей образования, которая 

предполагает активную самостоятельную позицию студентов. Развиваются не 

только исследовательские, рефлексивные и интеллектуальные умения и навы-

ки, но также активно формируются компетенции, то есть умения, непосред-

ственно сопряжённые с опытом их применения в практической деятельности, 

приоритетно нацеленные на развитие познавательного интереса учащихся. 

Учащиеся, включенные в выполнение проектных заданий, приобретают жиз-

ненно важный опыт по решению различных проблем. 

Для учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся Жа-

тайского техникума специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики» была выбрана тема: «Генерирование элек-

трической энергии» из раздела «Производство, передача и использование элек-

трической энергии». 

Цель проекта: Изучение принципа действия электрического генератора 

посредством его сборки и проведения испытательных работ. 

Необходимые приборы и материалы: асинхронный двигатель; неодимовые 

магниты, дрель,  лампочка,  мультиметр.  

План исследований:  

1. Изучить принцип действия электрических генераторов.  

2. Подготовить асинхронный двигатель к преобразованию его в генератор. 

3. Провести необходимые расчёты по схеме укладки неодимовых магнитов 

на ротор двигателя. 

4. Сборка генератора. 

5. Проведение испытаний. 
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6. Построение обобщений и выводов. 

Все приборы и материалы были подготовлены к проекту заранее. В начале 

занятия преподаватель излагает принцип действия двигателей и генераторов, 

используя как устное изложение, так и демонстрацию видеоматериала. Затем 

студентам предлагается совместная работа по расчёту и схеме укладки неоди-

мовых магнитов на ротор. Далее следует непосредственно изготовление шаб-

лона укладки и наклеивание магнитов, с термоусадкой цилиндра из пластика; 

сборка; соединение выводов с нагрузкой; испытания; обсуждение полученных 

результатов, формулировка выводов, обобщений и результатов проекта. 

В ходе проведения  этой проектно-исследовательской работы  у студентов 

активно формируются такие профессиональные компетенции как:  

ПК 1.1. Обеспечение оптимального режима работы электрооборудования 

и средств автоматики с учётом их функционального назначения, технических 

характеристик и правил эксплуатации;  

ПК 1.4. Выполнение диагностирование, техническое обслуживание и ре-

монт судового электрооборудования и средств автоматики.  

Таким образом, проектная  исследовательская деятельность формирует у 

учащихся целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельности и ответственности, что и обеспечивает со-

временное качество образования и повышает качество преподавания предмета. 
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Политика реформ и открытости правительства КНР (Chinese Economic 

Reform and Open Up, 1978 г.) ускорила темп экономического развития страны, 

доходы населения значительно повысились, был совершен прорыв в модерни-

зации строительства Китая. На этом фоне Партия и правительство Китая удели-

ли огромное внимание развитию в сфере образования. Многие историки отме-

чают, что именно в этот период образовательная деятельность добилась боль-

шого прогресса, моральные ценности и культура народа значительно повыси-

лись. При этом надо отметить, что уровень экономического развития страны 

напрямую влияет на развитие образования. Для наглядности приведем данные 

по ВВП (Валовой Внутренний продукт, Gross Domestic Product) и Вступитель-

ному коэффициенту школы в период 1980 – 2010 гг. (таблица 1) 
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Таблица 1 

Соотношение ВВП КНР и вступительного коэффициента школы 

Год ВВП(в долларах) Скорость 

нарастания 

Год Вступительный 

коэффициент 

школы 

1981 194,111,112,580 5.2% 1981 47% 

1993 440,500,898,965 14.0% 1993 48% 

2003 1,640,958,732,775 10.0% 2003 67% 

2009 4,991,256,406,735 9.2% 2009 80% 

 

Из таблицы видно, что увеличение скорости экономического развития 

определяет увеличение уровня вступительного коэффициента. [2] Кроме того, 

политика «Единственный ребенок» (One-child Policy), планомерно проводимая 

правительством в период с 1978 г по 2016 г., привела к тому, что китайцы стали 

уделять большое внимание вопросу образования единственного ребенка. Этот 

вопрос стал самым приоритетным в семье, т.к. образование ребенка определяет 

его будущее положение в обществе и финансовое благополучие.  

Родительское стремление дать хорошее образование детям отразилось даже 

на рынке недвижимости. Выражение «квартира для учебы» является очень рас-

пространенным на рынке недвижимости страны. Здесь имеется ввиду, что мно-

гие китайцы стремятся купить квартиру рядом со школой, в которую хотели бы 

отдать своего ребенка. Следовательно, стоимость жилплощади рядом с пре-

стижной школой очень высока по сравнению с другими районами. С другой 

стороны, родители не хотят, чтобы их дети проиграли на линии старта образо-

вания, поэтому готовы жертвовать немалыми финансами для приобретения 

квартиры в нужном районе. При этом страдают другие школы, в которые попа-

дают дети, не прошедшие такой отбор, качество образования в таких школах 

существенно ниже. Получается замкнутый круг: состоятельные родители вкла-

дывают деньги в покупку квартиры, чтобы их дети поступили в престижную 

школу без экзаменов, но по месту жительства; а другие дети не могут попасть в 

эти школы, даже если имеют способности, и в другой школе они полностью се-

бя реализовать не могут. Изначально ситуация была несколько другой. Страте-
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гия министерства образования была нацелена на то, чтобы школьники учились 

в шаговой доступности для уменьшения энергозатрат и затрат времени на доро-

гу и т.д. Однако жизнь внесла свои коррективы, ситуация вышла из-под кон-

троля и стала своеобразной формой спекуляции на рынке недвижимости.  

Поэтому государство предприняло дополнительные меры по регулирова-

нию ситуации. По новому закону в рамках политики регулирования ситуации на 

рынке недвижимости теперь покупка квартиры вблизи престижной школы не 

является гарантией поступления ребенка в это учебное заведение. Большинство 

престижных школ ввели дополнительное тестирование для поступающих. [3] 

Начальная школа закладывает фундамент будущего образования детей, по-

этому уже с первого класса родители вкладывают очень много сил, энергии и 

средств в обучение ребенка. В начальной школе ребенок переживает три изме-

нения, имеющие важное просветительское значение:  

Во-первых, благодаря занятиям в школе ребенок учится заниматься опреде-

ленной, планомерной деятельностью. 

Во-вторых, учится работать в коллективе. 

В-третьих, разговорная речь превращается в литературную. [1] 

Эти изменения могут заставлять их прорывать ограничения времени и про-

странства, а также расширять круг знаний. Формирование моральных качеств, 

развитие интеллекта, укрепление здоровья - важные элементы развития детей в 

этот период. Современные родители хорошо понимают это и поддерживают детей, 

они делают все ради их учебы. Особенно важно стало это в современном Китае, 

т.к. время диктует свои условия, связанные с быстрым развитием технических 

наук. Балльная система оценивания привела к тому, что родители готовы сделать 

все, что угодно, чтобы их дети могли набрать высокие баллы на экзаменах. 

С целью определения доли участия родителей в обучении детей в началь-

ной школе мы провели опрос среди 50 школьников 1-5 класса школы «Хун-

синьлун №1» г. Шуаньяшань и их родителей. Опрос включал всего 3 вопроса. 

Результаты опроса представлены в диаграммах 1-3.  
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Рисунок 1. Результаты ответов детей на вопрос: «Как занимаетесь дополнительно во 

внеучебное время?» 

 

 

Рисунок 2. Результаты ответов родителей на вопрос: «Для чего записываете ребенка 

на разные курсы?» 
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Рисунок 3. Результаты ответов родителей на вопрос: «На какие курсы Вы записали 

ребенка?» 

 

Результаты опроса показали, что большинство детей и родителей не справ-

ляются с выполнением домашнего и дополнительных заданий. Причин несколь-

ко: у родителей нет времени, родители сами не справляются, не могут помочь 

детям, проживают далеко по долгу службы и т.д. Из-за обилия домашнего зада-

ния при том, что обучение длится до 16 ч. Ежедневно, можно прийти к выводу, 

что детям некогда веселиться и даже отдыхать, они будто роботы, всегда и всю-

ду учатся. При этом дети ходят на разные курсы по родительскому решению, и 

бывают что некоторые родители записывают на курсы «по моде» или хотят, 

чтобы у детей сбылась родительская несбывшаяся мечта.  

Кроме того, следует отметить, что пришел век «интернетной услуги» и это 

привело к прорыву в бизнесе образовательных услуг. Стало очень много разных 

мобильных приложений для образования. К положительным моментам можно 

отнести тот факт, что разные образовательные услуги стали доступнее, родите-

ли имеют возможность сами заниматься с детьми, дети постарше вообще могут 

самостоятельно заниматься по интернету. Но есть и недостатки - дети становят-

ся ленивыми, не хотят думать, делая домашние задания, списывают готовые от-
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веты, не читают книгу, а сразу ищут в интернете ответ.  

Дети – наше будущее, они хозяева будущего мира. У китайцев есть пого-

ворка: «Если будут сильными юноши, то и страна будет сильной». Китай имеет 

высокий базисный коэффициент населения, поэтому реформе в системе образо-

вания сложно менять эту ситуацию, но как раз поэтому Китай должен делать 

свою систему образования лучше и подходящей своему народу. 
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Разработка нового дидактического обеспечения уроков и внеурочной  

учебно-познавательной работы дисциплин естественного цикла  
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Аннотация: в статье автор представляет разработанные самодельные по-

собия (образные модели), в которых эмоции сочетаются с логикой, а рисунки 

выражают сущность понятий, терминов, значков, свойств. Доказывается, что в 

результате применения данных пособий возрастает объем зрительных впечат-

https://wenku.baidu.com/view/f46a3117f18583d049645961.html
https://baike.so.com/doc/5236252-5469095.html
http://www.kuaiji.com/news/3100702
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лений, обучение проходит эффективнее. В связи с этим именно пособия, а не 

тексты легче всего воспринимаются учащимися.  

Ключевые слова: наглядные пособия, дидактическое обеспечение уроков, 

естественный цикл, школа.  

 

На протяжении столетий перед учителями разных поколений стоят одни и 

те же вопросы – как вызвать у учащихся самостоятельное желание учиться, с 

целью повышения качества знаний? Какие новые качественные методы и прие-

мы использовать на уроках и как выстроить структуру урока наиболее умело и 

эффективно, чтобы добиться ожидаемого результата? 

К сожалению, все чаще на уроках мы встречаемся с ситуацией, когда у 

наших учащихся вместо целеустремленного изучения материала, в силу ряда 

объективных причин исчезает стремление к получению знаний. Главная беда в 

том, что теряет притягательность сам процесс познания. Есть группа детей, у 

которых постепенно снижается положительная мотивация учения, они не про-

являют в достаточной степени самостоятельную познавательную активность. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, 

как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность на 

протяжении всего урока. Возникновение интереса к предмету зависит в боль-

шей степени от методики ее преподавания, от того, насколько умело будет по-

строена учебная работа. В связи с этим возникает желание искать новые эффек-

тивные методы обучения и методические приемы, побуждающие учащихся к 

активности и стимулирующие их к самостоятельному приобретению знаний.  

Центральной фигурой на уроке является учащийся, учащий сам себя, а 

учитель – только помощник. Главная цель учителя – применяя новые педагоги-

ческие технологии, научить школьников учиться. Значит, надо сделать так, 

чтобы ребёнок стал учить сам себя и помогать учиться своим товарищам. А ос-

новной путь обучения, ведущий к успеху – сотрудничество и сотворчество учи-
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теля с учениками. К знаниям нужно идти через интерес, нужно учить работать, 

искать и исследовать. 

Важно, чтобы каждый ученик знал, в чём должен заключаться его соб-

ственный конечный результат обучения на данном уроке, и видел, как его мож-

но достичь. А это невозможно без интереса к делу, без разнообразия форм уро-

ка и видов работы на уроке, без их связи с жизнью. Обучение нужно строить на 

активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с 

его личным интересом именно в этом знании. Чрезвычайно важно показать де-

тям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и 

должны пригодиться им в жизни. 

На своих уроках я уделяю внимание созданию атмосферы доброжелатель-

ности и комфортности, уважительного отношения к личности ученика. Создаю 

условия, где каждый имеет собственный взгляд на проблему, мог бы высказы-

вать свою точку зрения, не боясь ошибиться. Поощряю в детях нестандартность 

мыслей, стремление знать больше, серьёзное отношение к учебному труду.  

Принципы моей работы звучат следующим образом: сделать сложное в учебе 

понятным, а занудное – занятным; нельзя научить человека на всю жизнь, его 

надо научить учиться всю жизнь. 

Данные пособия отличаются полнотой и оригинальностью, не повторяют 

имеющиеся наглядные пособия, они являются пособиями нового типа - модели 

и аппликации. Их преимущество в том, что они очень компактны, их легко пе-

реносить, они сделаны из экологически чистой продукции – бумаги, которая 

является возобновляемым природным ресурсом. Пособия могут применяться 

при подготовке к урокам, при повторении  или при изучении новых тем. 

Результат запоминания выше при опоре на наглядный материал. Кроме то-

го, восприятие у учащихся тесно связано с эмоциями. У школьников вызывает 

интерес яркий, образный, наглядный материал, живое и эмоциональное изло-

жение.  Ученик обращает внимание на то, что возбуждает у него чувства, инте-
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рес, а не на то, что важно само по себе. А. Эйнштейн утверждал, что слова и 

теории для него в познании – ничто, а вот образы и практика – все.  

Яркость впечатлений вызывает сильные чувства и запоминается легко и 

надолго. Поэтому изложение нового материала следует сделать более образ-

ным, эмоциональным, запоминающимся объяснением с элементами мнемотех-

ники – системы различных приемов, облегчающих запоминание и увеличива-

ющих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций.  

Изучению биологии в школе отводится одно из центральных мест. В то же 

время биология относится к числу предметов, усвоение которых вызывает за-

труднения у различных категорий учащихся. На детей обрушивается лавина 

терминов, правил и т.д., и ученики не в силах их осмыслить и запомнить. Ос-

новными причинами этого являются: 

 Несформированность абстрактного мышления; 

 Неумение воспринимать невидимые элементы, связи и зависимости; 

 Недостаточное развитие памяти, внимания; 

 Неумение анализировать, выделять главное и многое другое.  

В ситуации, когда ученик испытывает затруднения, когда ему непонятно, у 

него не получается, его интерес к предмету достаточно быстро угасает. Для по-

вышения качества знаний приходится решать проблему - как сделать доступ-

ным учебный материал по наиболее важным темам предметов естественного 

цикла с помощью самодельных наглядных пособий. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формиро-

вание совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих 

компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках биологии. 

Функции универсальных учебных действий определены: 

 В обеспечении возможностей учащегося самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использо-
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вать необходимые средства и способы достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 В создании условий для развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, компетентности 

«научить учиться», толерантности жизни в поликультурном обще-

стве, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

 В обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование картины мира и компетентностей в любой предмет-

ной области познания. 

Некоторые дети часто не понимают изучаемый материал. Поэтому у уче-

ника пропадает интерес к учебному процессу, начинается пассивное списыва-

ние с доски или из тетради соседа, что усугубляет проблемы. Это привело к 

мысли о создании комплекта наглядных пособий, способных помочь каждому, 

дающих возможность каждому проявить себя. 

Известный психолог Л.С. Выготский отмечал, что необходимо учитывать 

слабость в развитии логической памяти у школьников. Многие ученики еще не 

готовы к тому, чтобы иметь дело с возможностями, которые он не может вос-

принимать непосредственно и не имеет соответствующего опыта, приобретен-

ного в прошлом.  Поэтому от учителя требуется компетентная помощь ученику 

в восприятии, понимании и запоминании учебного материала. По мнению Ж. 

Пиаже и Д. Брунера, самое важное в процессе усвоения ребенком основных по-

нятий – помочь ему в постепенном переходе от конкретного мышления к ис-

пользованию абстрактно-понятийных способов мышления. 

Все связанное с наглядностью, яркостью впечатлений вызывает сильные 

чувства и запоминается легко и надолго. При выраженных затруднениях в ре-

шении словесно-логических задач дети относительно хорошо справляются с за-

дачами наглядно-действенного характера с обобщениями на наглядном уровне. 

После этого учащиеся хорошо осуществляют перенос усвоенных знаний на но-

вый материал. Интерес к предмету, увлечение им, несомненно, оказывает 
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огромное влияние на качество его усвоения. Если учителю удалось вызвать в 

учениках интерес к предмету, дать пищу их естественной любознательности, то 

половина дела уже сделана. 

Мне близки и понятны слова В.А.Сухомлинского, который первым из педа-

гогов объяснил низкие результаты обучения не природной бездарностью детей, а 

примитивными, кустарными методами обучения. Он писал: «Страшная это опас-

ность – безделье за партой, безделье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и 

годы. Это разрушает морально, калечит человека. Все наши замыслы, поиски и 

построения, превращаются в прах, если нет у ученика желания учиться». 

Понимаю, чтобы заставить ученика мыслить, творить, создавать, необхо-

дим творческий подход к каждому методу, к каждому приему. И как следствие 

этого – повседневный поиск и сомнения. Талант учителя, как мастера, раскры-

вается тогда, когда на каждом уроке ему удается увлечь ребенка в мир неиз-

вестного, заинтересовать его настолько, чтобы ему самому захотелось познать 

новое, самому решить поставленную перед ним проблему. Чтобы глаза у ре-

бенка горели, чтобы он чувствовал в себе уверенность, силу и желание творить. 

Именно поэтому я стараюсь на уроках использовать различные приемы и мето-

ды обучения, которые не оставляют равнодушным ни одного ребенка на уроке. 

Конечно, каждому учителю хочется иметь ярких и способных учеников, но 

все дети – очень разные. Для учителя необычайно важно дать каждому ребенку 

возможность самореализоваться, дать ему почувствовать его пусть маленький, 

но успех, вовремя замеченный и одобренный. 

Главное качество учителя, которым не обладает никакое, даже самое со-

вершенное техническое средство обучения, - это он сам, живой человек, непо-

вторимая, разносторонняя, яркая личность, ориентирующаяся в современном 

мире. Только учитель способен научить общаться с собой и другими на равных, 

укрепить веру в свои силы, научить думать и излагать свои мысли. 

Надо верить в свои силы и силы тех, чьи глаза каждый день с надеждой 

смотрят на тебя. В.А.Сухомлинский говорил: «Учитель готовится к хорошему 
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уроку всю жизнь…И чтобы дать ученикам искорку знаний, учителю надо впи-

тать целое море света». Каждый урок учителя – это маленький спектакль, за-

трагивающий тонкие струны детских душ, и если они звучат, как единая мело-

дия, значит, Учитель состоялся. 

Если понятия, даже достаточно простые на взгляд взрослого, в жизни 

школьника встречаются впервые, то ему необходима работа с образами. Обра-

зы наполняют понятия содержанием, служат для выявления их глубоких 

свойств. Понятия без образов пусты. 

Недостаточный жизненный опыт школьников определяет ограниченность 

их словарного запаса. Новые слова, тем более научные термины и знаки, могут 

усвоиться только параллельно с соответствующими образами и работой, наце-

ленной на осмысление этих терминов и обозначаемых ими понятий.  

Школьный курс биологии неоднороден, однако представляет собой систе-

му взаимосвязанных понятий, законов, закономерностей, выраженных систе-

мой терминов. Работа над терминами – один из путей, способствующих суще-

ственному повышению качества знаний учащихся.  Большинство понятий курса 

биологии сложно по содержанию и обозначено незнакомыми для учащихся 

терминами иностранного происхождения, а значит, требующими специальной 

работы с ними. 

Таким образом, качество усвоения научного языка биологии связано с систе-

мой терминологической работы, состоящей из следующих методов и приемов: 

 Проговаривание терминов иностранного происхождения вслух; 

 Работа над усвоением орфографии новых терминов; 

 Выявление этимологии термина, запись терминов на доске и в тетра-

дях учащихся; 

 Тренировочные упражнения на соотнесения термина с понятием; 

 Индуктивные и дедуктивные пути введения новых терминов; 

 Морфологический и фонетический анализ терминов; 
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 Аналитико-синтетический анализ; 

 Использование терминов в различных учебных ситуациях. 

Верно гласит пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Я 

стала учить детей придумывать наглядность – «говорящую», умную. Такую, что-

бы мои ученики смогли сами добыть из нее информацию, объяснив сделанное 

своими руками. В результате появились рисунки и схемы к различным наиболее 

сложным темам, например, «Двойное оплодотворение цветковых растений», 

«Размножение кукушкина льна», «Строение и функции головного мозга», «Стро-

ение атома» и т.д., которые «оживили» уроки, и неприязнь моих учеников к пред-

мету заметно уменьшилась. А когда выяснилось, что у моих учеников большие 

трудности вызывает тема «Электронное строение атомов», мы стали тренировать-

ся в этом с помощью самодельных таблиц, сделанных своими руками. 

При подобной организации учебного процесса дети эффективно усваивают 

учебный материал и привыкают постоянно работать на уроке в течение дли-

тельного времени. Учащиеся выступают как полноценные участники педагоги-

ческого процесса. В содружестве учителя и ученика в их совместной работе 

формируются стиль общения, взаимоотношения, происходит раскрытие при-

родных задатков ребенка, развитие его способностей. 

От современного выпускника школы требуется самостоятельность в дея-

тельности: умение самому определить цель, составить план работы, определить 

потребность в новой информации и найти ее, решить все возникающие пробле-

мы и оценить успешность своей работы. Я считаю, что использование таких 

форм организации и проведения учебных занятий будет способствовать выра-

щиванию функционально грамотных учеников, готовых к решению задач, по-

ставленных жизнью. 

Роль моделей-схем велика. Они помогают более глубокому пониманию и 

систематизации естественно-научных знаний, формированию важного навыка 

учебного труда – умению обобщать знания, выделять в них главное; играют 

важную роль в развитии творческих способностей, логики мышления, вообра-
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жения, оказывают большую помощь в создании проблемных ситуаций. Кроме 

этого, модели-схемы служат хорошим основанием для развития монологиче-

ской речи, являясь своеобразным планом ответа. Учитывая стремление детей к 

самостоятельной деятельности, я провожу различные виды работы с моделями-

схемами. Вот один из примеров: работа проходит при закрытом учебнике. По-

сле выполнения работы ученик объясняет свою модель-схему. После объясне-

ния дети открывают учебники и сверяют свою модель-схему с эталонной. Рабо-

та с моделями-схемами может проводиться и при изучении нового материала, и 

при его закреплении. 

Интересным является и то обстоятельство, что знания нужно «добывать» 

совместно с ребенком, не загружая его длительным объяснением нового мате-

риала, но активно используя его жизненный опыт.  

В пособии «Строение майского жука» насекомое можно разобрать на от-

дельные части, что вызывает у ребенка большой интерес. Пособие «Опыление и 

двойное оплодотворение цветковых растений» показывает механизм образова-

ния семени из семязачатка и плода из завязи. Данное пособие также сборно-

разборное, семязачаток раскрывается, внутри дети находят гаплоидную яйце-

клетку и центральную диплоидную клетку. Дети получают представление о 

том,  как прорастает вегетативная клетка, образуя пыльцевую трубку, которая 

стремится к завязи, также дети могут найти в ней два гаплоидных спермия, об-

разованных из генеративной клетки. Пособие наглядно показывает, как возни-

кает зигота, из которой развивается диплоидный зародыш семени, а из цен-

тральной клетки – триплоидная центральная клетка, из которой затем формиру-

ется эндосперм (запасающая питательная ткань), за счёт которого питается раз-

вивающийся зародыш нового растения. Тут же с помощью данного пособия, 

семязачаток превращается в семя, внутри которого находится зародыш и эндо-

сперм. Все части цветка выполнены из разноцветной бумаги, детям очень нра-

вится пользоваться данным пособием при подготовке к уроку и во время устно-

го опроса. Пособие «Река и её части» сделано в виде аппликации. Все части 
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реки и их названия сборно-разборные. В наборе имеется готовый рисунок для 

самопроверки. 

Пособие «Два круга кровообращения» помогает детям понять движение 

крови в малом круге кровообращения и происходящие при этом изменения в её 

составе и путь крови по большому  кругу кровообращения, указав основные со-

суды и то, какая кровь (артериальная или венозная) по ним движется. Пособие 

«Схема биосинтеза белка» помогает понять процесс перевода информации, за-

ключенной в последовательности нуклеотидов в ДНК, в последовательность 

аминокислот в белке. 

Пособие – самодельная таблица «Распределение электронов в атоме по 

уровням и подуровням» помогает на уроках химии при составлении электрон-

ных формул атомов элементов.  

Есть своеобразная пирамида обучения: человек усваивает 20% того, что 

слышит, 40% того, что слышит и видит, 60% того, что слышит, видит и обсуж-

дает, и 80% того, что пытается придумать и сделать самостоятельно. 

Материальной основой самостоятельного созидания знаний учащимся яв-

ляется свойство мозга – установление динамических связей (межрефлекторное 

совмещение информаций). Это свойство заключается в том, что при введении в 

мозг двух информаций рождается новая, которая в мозг не вводилась. 

При правильной организации учебно-познавательной деятельности школь-

ник получает знания не в готовом виде через объяснение учителя, а созидает 

знания самостоятельно, на каждом уроке делает маленькие открытия для себя. 

Это ведёт к возникновению интереса к процессу познания предмета. Учащийся 

получает удовольствие от самостоятельных открытий. При этом в мозгу синте-

зируется дофамин, который ответственен за работу мозга. Полноценная работа 

мозга обеспечивает снятие стрессов, характерных для объяснительного метода 

преподавания и напряжения механической памяти. Включение логической па-

мяти способствует оздоровлению всего организма школьника. 
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Использование данных пособий способствует прочному и осознанному 

усвоению изученного материала. В качестве экзамена по выбору большинство 

(96%) выпускников выбирают биологию. 

Результаты анкетирования учеников «Помогают ли вам данные пособия 

усвоению новых знаний?» - все 100% учеников ответили «Да. Очень нравится». 

При анкетировании школьников 100% учеников отмечают, что им больше нра-

вятся уроки с использованием данных наглядностей.   

Обработка данных показала, что при использовании пособий ученики: 

- Увереннее делают самостоятельные выводы; 

- Быстрее находят верный путь решения; 

- Осмысленно воспринимают новый материал; 

- Прочно запоминают новые понятия, правила, обозначения и зависимости. 

Использование данных пособий способствует: 

- Глубокому осмыслению,  пониманию учебного материала. 

- Самостоятельному выполнению учебных заданий с наименьшей тратой 

времени на них. 

- Развитию воображения и творческой фантазии. 

Исходя из новых задач, которые ставит современное образование,  каждый 

учитель должен выходить за рамки своего предмета, задумываясь прежде всего 

о развитии личности ребенка, необходимости формирования универсальных 

учебных умений, без которых ученик не сможет быть успешным ни на следу-

ющих ступенях образования, ни в профессиональной деятельности. Учащийся 

сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. 

Уроки с применением данных пособий дают положительные результаты. У 

учащихся заметно улучшились знания, усилился интерес к естественным 

наукам, дети стали лучше рассуждать и хорошо усваивать материал.  Их можно 

успешно использовать как во время проведения урока в классе, так и для подго-

товки к урокам дома. Работа по созданию данных комплектов - это ответ на 

требование времени, когда востребован человек активный, творческий, неорди-
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нарно мыслящий, умеющий не только приобретать знания, но и использовать 

их на протяжении всей жизни. 
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Aннoтaция: в данной статье рассмотрены вопросы  организационной 

(корпоративной) культуры образовательного учреждения в современном об-

ществе. Проанализирована организaционная (коpпоративная) культура oбра-
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зовательного учреждения, даны характерные особенности урoвней, частей в 

виде opганизационной (кopпоративной) культуpы.  

Ключевые слова: культуpa обpазовательного учpеждения,  мoдель 

пoведения педагогoв, opганизационная культуpa  педагoгического коллектива. 

 

Сегодня культуpа oрганизации рассматривается как стратегический ин-

струмент, позволяющий ориентировать все подразделения и oтдельных лиц на 

общие цели, мoбилизовать активность коллектива, обеспечивать лояльность и 

облегчать сотрудничество. Организaционная (коpпоративная) культура oбразо-

вательного учреждения, как и культура оргaнизаций других сфер и отраслей, 

учеными признана универсальным сoциальным явлением и paссматривается 

как система формальных и нефopмальных элементов (уровней, частей) [1; 72]. 

Известный психoлoг Эдгар Шейн разбил opгaнизационную (корпоратив-

ную) культуpу на несколько ступеней. Пеpвый, «поверхностный», «символиче-

ский» уровень включает применяемую технологию и построение, наблюдаемое 

поведение, язык, лозунги. Следующий, «подповерхностный» уpoвень oбъеди-

няет ценности и нормы, осмысленно зафиксированные в деловых бумагах opга-

низации и призвaнные быть рукoводящими в повседневной деятельности 

сотpудников opганизации. Тpетий, «глубинный» уровень включает базовые вы-

воды, как «воздух»  opганизационной культуpы, котоpый без зaпаха и вкуса, 

котоpым все живет [2; 33-34]. 

Оpганизационная культуpa oбpазовательногo учpеждения предстaвляет со-

бой инстpумент упpaвления пoведением педагогов и вместе с этим педaгoгиче-

ским кoллективoм в целoм, использование которого позволяет руководителю 

организации фopмиpoвaть oпpеделенную схему пoведения учителей, 

пoддеpживaть дoминиpoвание oпределеннoгo типa культуpы в свoей школы, 

пoвышaть и испoльзoвaть его положительный пoтенциaл. 
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Пo мнению известного исследователя К.М. Ушaкова, opгaнизационнaя куль-

туpa  oбpaзовательногo учpеждения, как и культуpa opгaнизации дpугих сфеp и 

oблaстей, тaкже мнoгослoйнa и склaдывaется из следующих сoстaвляющих: 

- Знаки ( oбъявления, нaгрaды); 

- Личности трудового коллектива («Дoска пoчетa»); 

- Обычаи: Приветствие, Внешний вид; 

- Стиль opганизации (вербальнык штампы часто используемые); 

- Общие взгляды  убеждения и взаимные ожидания (позиция к ученикам: в 

основнoм даровитые либо в целoм не oчень даровитые, но есть все же и спо-

собных учеников и т.п.); 

- Филoсoфия, зaдающая смысл школы и ее oтношение к и учителям; 

- Педагогические  ценнoсти: Какoго свoего ученикa  считaю хоpoшим? Ко-

го учителя  я считаю настoящим   воспитателем? ; 

- Педагогические ценнoсти, труд, учеба (знания, семейнaя жизнь); 

- Правила поведения (стaндарты  по кoторым учитель oпределяет, что и 

как ему нужно делать); 

- Прaвила пoведения, по кoторым ведется работа в школе; 

- Психoлогическая ситуация педaгогическогo кoллектива [2; 2-4] 

В свoей совoкупности вышепеpечисленные урoвни, в виде opганизацион-

ной  культуpы выпoлняют pяд  основных функций.  

- Opганизационная культуpа выполняет роль внутренней взаимосвязи. Она 

связывает взаимосогласованность в действиях учителей, усиливает их сплочен-

ность, чувство вовлеченности. При этом педагогическая культура выступает 

главным орудием, позвoляющим собрать педагoгический коллектив на завоева-

ние поставленных целей. 

- Кopпоративная культура педагогического коллектива выполняет внеш-

нюю адаптацию, моделирует опpеделенный вид образовательного учреждения, 

определяет лицо школы. По opганизационной культуpе можно понять, что при-
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нято и что не oдобряется в организации, как поступать сотруднику в той или 

иной деятельности. 

- Она помогает фopмированию и закpеплению педагогических ценностей, 

детеpминирует взгляды и убеждения учителей, обеспечивает целостность и 

единство  коллектива. 

- Opганизационная культуpа выполняет стимулиpующую роль. Она усилива-

ет процесс сопричастности в дела организации, чувство преданности и принад-

лежности, фоpмирует коллективный патриотизм, желание поступаться личными 

интеpесами в интересах школы, эмоциональное участие коллективных проблем, 

не согласие на инстинктивном уpoвне отступничество коллективных интересов. 

- Opганизационная культура педагогического коллектива создает единое 

нормативное поле, которое служит средством поддержания определенных об-

разцов поведения, моделей поведения, целесooбразных с точки зрения тради-

ций организации  [1; 73-79]. 

Таким образом, opганизационная культуpa школы предстaвляет собой 

средство упpaвления пoведением учителей  и вместе с этим кoллективoм в 

целoм, использование которого позволяет директору школы фopмиpoвaть 

oпpеделенную схему действия учителей, пoддеpживaть дoминиpoвание oпреде-

леннoгo типa культуpы в свoей школе, пoвышaть и испoльзoвaть его положи-

тельные возможности. 
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Проблемы организации профориентационной работы 

 

Аннотация: В статье раскрываются основные пробле-

мы профориентационной работы в школе. Профориентация рассматривается 

как система целенаправленных мероприятий в работе школы, учреждений и 

предприятий, семьи и общественности по подготовке молодежи к сознатель-

ному выбору профессии с учетом, как потребностей общества, так и личных 

интересов и способностей каждого молодого гражданина.  Приводятся ре-

зультаты исследования по поступлению выпускников профильных классов об-

разовательных учреждений городского округа «город Якутск». 

Ключевые слова: профориентация, самоопределение, выпускник, рынок 

труда, профильное обучение. 

 

Новые подходы в развитии профориентационной работы в образователь-

ных организациях продиктованы потребностями современного общества. Со-

гласно требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования выпускники должны иметь четкое пред-

ставление о мире профессий, понимать, что профессиональная деятельность – 

залог успешности. 

В образовательных учреждениях разрабатываются специальные програм-

мы ранней профориентации, основ профессионального самоопределения, про-

водятся массовые профориентационные мероприятия и специализированные  

конкурсы, педагогами осуществляется информирование школьников и их семей 

о состоянии и перспективах рынка труда и о качестве профессиональных обра-

зовательных организаций. 
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Проблемам организации профориентационной работы в школе посвящено 

значительное количество работ различных авторов, в том числе Будаевой Э.В.,  

Мирзоходжаева М.Д., Овчинниковой М.В.,  Федоровой Л.Д., Борисовой Д.Г. и 

др. Работы перечисленных авторов позволили рассмотреть с разных аспектов 

данную проблему.  

Как отмечает Федорова Л.Д., несмотря на активно проводимую профори-

ентационную работу не достигается главная цель – формирование у учащихся 

профессионального самоопределения, которое соответствовало бы индивиду-

альным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его тре-

бованиям к современному труженику [4, с. 23]. 

Будаева Э.В. причиной проблемы указывает   ориентацию на некого 

усредненного ученика, что проявляется в отсутствии индивидуального, диффе-

ренцированного подхода к личности выбирающего профессию, а также исполь-

зование в основном словесных, декларативных методов без предоставления 

возможности каждому попробовать себя в различных видах деятельности, в том 

числе и избираемой [2, с. 103].  

Мирзоходжаев М.Д. в своей работе делает вывод о слабом развитии специ-

альных образовательных программ для школьников, включающих методики 

формирования навыков самоопределения с целью усиления самостоятельности 

учащихся в обоснованном выборе будущей профессиональной деятельности 

(проектная, творческая работа учащихся и т.д.) [3, с. 23].  

Таким образом, имеются основания рассмотреть данную проблему в свете 

возрастания требований к современному специалисту, пересмотреть действу-

ющие формы и методы профориентационной работы для эффективного кадро-

вого обеспечения рынка труда. В этой связи отмечается актуальность профиль-

ного обучения, задачами которого являются: индивидуализация и социализация 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, вы-

страивание в сознании школьника его будущего пути. 
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Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и органи-

зации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности 

и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профильными интересами и намерениями в отношении про-

должения образования [1, с.35].  

В рамках изучения данной темы была проведена аналитическая работа по 

поступлению выпускников образовательных организаций города Якутск с про-

фильными 11 классами. Согласно данным образовательных организаций, осу-

ществляющих профильное обучение, средний процент поступления по своему 

профилю в учреждения высшего профессионального образования в 2015 – 2016 

учебном году составил 73,2%, в 2016 – 2017 учебном году – 74,3%. Приведен-

ные данные показывают хорошую динамику, подтверждающую, что для уча-

щихся старшей школы профильные классы являются своего рода площадкой, 

формирующей сознательный выбор профессии.  

Таким образом, опыт образовательных учреждений, реализующих про-

фильное обучение, показывает, что чаще всего учащиеся старшего звена выби-

рают тот или иной профиль согласно выбранной профессии. Это говорит о том, 

что для эффективного развития профессиональной ориентации школьников 

профильное обучение должно стать неотъемлемой составляющей учебного 

процесса образовательных организаций. 

На основе полученных результатов можно дать следующие рекомендации, 

направленные на эффективное развитие профориентации в школе: 

 Информирование о мире профессий и рынке труда для уча-

щихся и их родителей необходимо строить на новых основаниях: 

психологических методиках, атласе профессий, картины рынка тру-

да; 

 Проектные и творческие работы учащихся должны быть 

нацелены на самоопределение в быстроменяющемся мире; 
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 Установить на практике тесное взаимодействие школы и рын-

ка труда (Центров занятости, предприятий). 
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одарен-

ности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей и, соот-

ветственно, к проблемам профессиональной подготовки педагогов, психологов 

и управленцев образования для работы с ними.  

Актуальность проблемы сопровождения и поддержки одаренных детей про-

диктована тем, что образование является основой роста конкурентоспособности 

государства в современном мире и, несомненно, одаренные дети составляют его 

особый ресурс, так как обладают неординарными способностями, проявляющи-

мися в виде высоких достижений в том или ином виде деятельности. 

На современном этапе развития общества осознается необходимость со-

здания оптимальных условий для раскрытия потенциала каждого учащегося, в 

том числе и бесценного резерва страны - одаренных детей. Не вызывает сомне-

ния утверждение, что забота об одаренных детях сегодня - это фундамент раз-

вития науки, культуры и социальной жизни общества. 

Психолого-педагогическая поддержка должна быть тщательно спланиро-

вана. Ее организация преследует следующие цели:  

- все виды занятий должны быть направлены на нравственно-эстетическое 

воспитание школьников, формирование их вкусов и интересов;  

- нужно использовать различные методы работы, способствующие про-

буждению у учащихся художественных интересов, развитию художественного 

воображения, музыкальных, творческих способностей;  

- необходимо воспитывать у учащихся стремление пропагандировать куль-

туру, интерес к просветительской работе. 

 В связи с этим психолого-педагогическая поддержка имеет следующие 

формы: 
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1. Нравственно-эстетическое воспитание посредством круж-

ковой работы. 

Дополнительное образование детей, как особая образовательная сфера, 

имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной 

работы. Функционирование кружков основано на гуманистической концепции 

взаимоотношений личности в условиях коллективной деятельности, построен-

ной на сотрудничестве воспитателей и воспитанников. В условиях работы 

кружка возможно целенаправленное и планомерное развитие творческой ини-

циативы и самостоятельности ребят. На эту особенность кружковой работы 

указывал еще известный педагог В. Сухомлинский: «Целостность кружковой  

работы состоит в том, что каждой может в течение длительного времени испы-

тывать свои задатки, способности, выражать в конкретном деле свои склонно-

сти, находить любимую работу». [6] Кружковая работа предполагает следую-

щие направления:  

Декоративно-прикладное творчество наиболее прочно связано сбытом и 

повседневной жизнью каждого человека. Так, например, на занятиях приклад-

ного творчества по изучению дымковских игрушек дети переносятся в мир 

народных игрушек, каждая из которых имеет определенную тему. Они с удо-

вольствием украшают фигуры, силуэты предметов орнаментами, элементы ко-

торых стилизованы по мотивам из окружающей жизни, природы.  

На занятиях по конструированию и выжиганию с применением разнооб-

разных форм преобладают методики, акцентирующие стремление ребенка са-

мостоятельно действовать, решать, выбирать. Воспитатель своевременно и гра-

мотно помогает ученикам, поощряя и поддерживая их устремления. 

На занятиях в кружке «хомус» воспитывается интерес к истории  Якутии, ин-

струмента, прививается любовь к народной культуре, развиваются  навыки управ-

ления эмоциями, приобретаются навыки владения народным инструментом.   

Опыт организации кружковой работы свидетельствует о том, что ведение 

соответствующей воспитательной, образовательной и питательной среды помо-
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гает детям развиваться духовно и творчески, обогащаясь многообразными 

нравственно-эстетическими впечатлениями. 

2. Формирование позитивного отношения к активному, здо-

ровому образу жизни 

На сегодняшний день в обществе остро стоит проблема сохранения здоро-

вья учащихся.[3] В основу стимулирования воспитания как здорового образа 

жизни должны быть положены три главные идеи: 

1. Суть и содержание, конечная цель и результат здорового образа  жизни: 

гармония тела, торжество  и ясность ума.  

2. Педагог должен быть поборником идеи здорового образа жизни.  

3. Идея и методика здорового образа жизни должны пронизывать систему  

работы педагога с детьми, родителями.  

Организация режима дня, сбалансированное питание, необходимое коли-

чество физической нагрузки позволяют улучшить состояние ребенка, это явля-

ется одним из показателей правильной работы по укреплению здоровья. Но не 

стоит забывать, что здоровье – это комплексный показатель: «Здоровье – это 

состояние полного физического, психологического и социального благополу-

чия,  не только отсутствие болезни», это определение дает Всемирная органи-

зация здравоохранения (ВОЗ).  

3.Гражданско-патриотическое воспитание. 

Целью гражданско-патриотического воспитания является утверждение в 

сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов, идеа-

лов, изучение  исторического и культурного прошлого своего народа. 

Эта цель  успешно реализуется  педагогами в решении задач:  

1. Приобщение детей к народным традициям; 

2. Изучение  культуры и истории своего народа; 

3. Приобщение воспитанников к краеведческой, поисково-

исследовательской деятельности. 
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Гражданско-патриотическое воспитание подразумевает изучение  симво-

лики России и Республики Саха (Якутия), учащиеся рисуют  гербы и флаги, 

поют гимны. Особенно популярны среди детей проводимые чемпионаты по 

национальным играм: перетягивание палки, стрельба из лука, национальные 

прыжки, настольные национальные игры «Хаамыска», «Хабылык», «Тырыын-

ка»; национальный праздник ысыах; традиционные литературные вечера, по-

священные юбилейным датам российских и якутских композиторов и поэтов. 

4.Трудовое воспитание.  

Идея воспитания детей на народных традициях не только пропагандирова-

лась, но и внедрялась в жизнь великими педагогами - такими, как Ж-Ж. Руссо, 

И.Г.Песталоцци, Р.Оуэн и другие. [2] Великие мыслители XIX в. 

В.Г.Белинский, Н.И.Пирогов, Д.И.Писарев, Л.Н.Толстой, К.Д. Ушинский, 

Н.Г.Чернышевский и др., высказывая прогрессивные идеи о воспитании и обу-

чении, говорили о необходимости использования народных традиций в воспи-

тательной деятельности. [1] 

Учитывая актуальность трудового воспитания, определяется цель: разра-

ботка  и апробация  технологии трудового воспитания детей на традициях 

народа саха. Технология трудового воспитания детей школьного возраста на 

традициях народа саха строится на принципах народности, природосообразно-

сти, культуросообразности, естественности, целостности, направленности, свя-

зи труда с жизнью, наглядности, ретроспективности и включает три аспекта 

трудового воспитания: содержательный, практический, морально-волевой. Эф-

фективность протекания процесса трудового воспитания детей  на традициях 

народа саха обеспечивают следующие условия: приобщение детей к народным 

традициям в сочетании с элементами трудовой деятельности, создание матери-

альной среды обучения трудовым умениям и навыкам с национальным колори-

том, проведение совместной работы педагогов и семьи, направленной на фор-

мирование трудовых умений и навыков на традициях народа саха.   
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Педагогическая наука рассматривает трудовое воспитание как органиче-

скую часть общего процесса воспитания подрастающего поколения в семье и 

школе. [7] 

Понятиاе самостоятاельности в различных источниках трактуاется по-

разному . В психологичاеской энциклопاедии самостоятاельность опрاедاелاена как 

«волاевоاе качاество личности, котороاе заключаاется в умاении по собствاенной 

инициативاе ставить пاерاед собой цاели, бاез постороннاей помощи находить пути 

их достижاения и выполнить  принятыاе рاешاения». [4] 

В словарاе по социальной пاедагогике самостоятاельность опрاедاеляاется как 

«обобщاенноاе качاество личности, проявляющاеاеся в инициативности, критично-

сти, адاекватной самооцاенкاе , чувствاе личной отвاетствاенности за свою 

дاеятاельность и повاедاениاе». [5]  

5.Работа с родителями 

Основные усилия в привитии родителям педагогических знаний должны 

исходить от руководства школы. Работа с родителями ведется в двух направле-

ниях: с коллективом родителей в целом и индивидуально с каждым из родите-

лей. Наиболее эффективные формы работы – это проведение  родительских со-

браний, коллективные и индивидуальные консультации, беседы, лекции, посе-

щения родителями досуговых занятий и т.д. В практике психолого-

педагогической поддержки - привлечении родителей к непосредственному уча-

стию в учебно-воспитательном процессе.  

Таким образом, одаренные дети получают всестороннее развитие, что спо-

собствует  выявлению других форм способностей, которые, возможно, находи-

лись бы в резервном состоянии и без усилий, направленных на психолого-

педагогическую поддержку, не были бы способны  активизироваться.  

Воспитание и обучение одаренных детей - трудная и широкомасштабная 

задача. Внимание к одаренному ребенку не должно исчерпываться лишь перио-

дом его обучения. Ведь значительные трудности одаренные люди испытывают 
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и в периоде  профессионального самоопределения,  и в дальнейшем, в самом 

процессе творчества, т.е. таланту нужна постоянная забота всего общества. 
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Индивидуальный образовательный маршрут — это метод индивидуально-

го обучения, разработанный  для конкретного учащегося с учетом его особен-

ностей и уровня знаний изучения, закрепления или повторения какой-либо те-

мы. Такой маршрут подходит для слабых, для сильных и для часто болеющих 

учеников [1, с.6].  

В выпускных  классах индивидуальный образовательный маршрут ориен-

тируется на дифференциацию обучения, на индивидуализацию, на формирова-

ние и развитие самостоятельной учебной деятельности учащегося. 

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося отражается в ка-

лендарно-тематическом планировании, поурочном планировании - в моем слу-

чае,  с применением блочно-модульной технологии.  

После проведения диагностической работы необходимо выявить сильные 

и слабые позиции математической подготовки каждого и работать со слабыми 

позициями, постоянно держа под контролем сильные позиции при помощи вы-

полнения соответствующих задач. 

В основе блочно-модульной технологии – создание и работа по так назы-

ваемой модульной развертке или маршрутной карте самостоятельной работы 

учащегося. Основные требования, которые предъявляются к содержанию 

маршрутной карты, определяются назначением этого документа – создание 

условий  для полностью или в значительной степени самостоятельной работы 

учащегося. 

Блочно-модульная технология помогает осуществлять индивидуальный 

подход к учащимся, включать каждого в осознанную учебную деятельность, 

мотивировать их, формировать навыки самообучения и самоорганизации, обес-

печивая тем самым постепенный переход от пассивно воспринимающей пози-

ции ученика к его сотрудничеству с учителем [2]. 

Закрепление учебного материала с использованием: 
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1. Многовариативного дидактического материала для работы с 

различными по подготовке учащимися, позволяющего многократно по-

вторить изученный материал. 

2. Таблиц, карточек, содержащих подробное изложение алго-

ритмов решения основных задач по темам курса, позволяющих обучать 

детей этапам решения, четкой работе по инструкции, формировать навы-

ки самоконтроля. Также это могут быть карточки-опоры, дающие воз-

можность переносить способ решения стереотипных основных задач в 

новые условия. 

3. Разноуровневый раздаточный материал для организации ин-

дивидуальной работы на индивидуальных и консультационных занятиях. 

В ходе изучения каждого модуля составляется  диагностическая таблица 

для отслеживания знаний и умений учащихся, что позволяет выявить пробелы, 

помогающие в дальнейшей работе.  

Таким образом, грамотно выстроенный индивидуальный образовательный 

маршрут для учащихся позволяет обеспечить личное развитие каждого школьника. 

Цели изучения этого модуля распределяются по трем уров-

ням. Первый уровень – самый общий, т. е. знаниями этого уровня должны 

овладеть все учащиеся. Второй уровень включает все, что достигнуто 

на первом, но в более сложном виде. А третий уровень – все, что достигнуто на 

1 и 2 уровнях, но теперь должно применяться в нестандартных ситуациях. 

В выпускных классах применение блочно-модульной технологии на уро-

ках все часы разбиваются на блоки, к каждому блоку составляется индивиду-

альный образовательный маршрут.  

Учащимся, которые нуждались в ликвидации пробелов в знаниях или хо-

тели улучшить свои знания, предлагается поработать самостоятельно по инди-

видуальному маршруту, а затем проверяется качество усвоения данной темы в 

ходе беседы или проверочной работы.  
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Для организации подготовки школьников к экзамену учащимся предлага-

ется разделиться на группы:  

– первая группа — учащиеся, которые поставили перед собой цель — пре-

одоление нижнего рубежа (8-14 баллов); 

 – вторая группа — учащиеся, которые поставили перед собой цель полу-

чить не очень высокие баллы (на уровне 15-21 балла); 

 – третья группа — учащиеся, которые поставили перед собой цель полу-

чить высокие баллы (больше 22 баллов). 

Работа должна быть построена так, чтобы за два месяца до итоговой атте-

стации закончить рассмотрение всех позиций части 1, а к моменту итоговой ат-

тестации закончить систематическое повторение тем, соответствующих вы-

бранным позициям части 2. 

 Раз в месяц можно проводить зачетную работу (аудиторную или домаш-

нюю) по задачам разных позиций части 1. Для учащихся этой целевой группы 

желательно регулярное проведение тренировочных работ, состоящих из зада-

ний части 1 и выбранных позиций части 2, в частности, формируемых на базе 

работ, публикуемых на сайте открытого банка математических задач. 

Таким образом, в основу подготовки к ЕГЭ может быть положена идея 

разноуровневой организации работы учащихся, на основе технологии создания 

индивидуального образовательного маршрута. 
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Основы применения информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательном процессе по иностранному языку изложены в трудах 

зарубежных и отечественных ученых - Е.С. Полат, И.В. Роберт, И.И Кобыль-

ская, В.А. Красильникова, А.Л. Назаренко, С.В., Титова и др. Организация са-

мостоятельной работы студентов с использованием  ИКТ в обучении иностран-

ному языку находится в фокусе многих современных исследователей (Павлова 

2015, Мусагитова 2016, Тамбиева 2016, Золотухина, Тарасова 2016, Брезгина 

2014, Кузьмина 2016, Калашникова, Уманец 2016, Федулова 2017 и др.).  

Важным средством учебной автономии в вузе является использование 

электронной обучающей среды Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learn-

ing Environment). Данная платформа служит для создания электронной среды 

обучения, обеспечивающей поддержку  самостоятельной работы студентов. На 

базе  Moodle возможны получение заданий и передача результатов обучения 

преподавателю, организация индивидуального и группового взаимодействия, 
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проведение тестирования, ознакомление с учебными материалами. Электрон-

ная среда Moodle обладает многими достоинствами и большим потенциалом в 

повышении учебной автономии студентов.  

Возможности использования образовательной платформы Moodle в обуче-

нии иностранным языкам активно обсуждаются на страницах научно-

методических публикаций (Куприна 2014, Белокопытова 2014, Гафарова  2014, 

Деева, Сидоренко 2015, Мамедова, Исмаилова 2016, Минеева, Даричева 2016 и 

др.). Исследователи рассматривают вопросы применения Moodle в процессе 

обучения иностранным языкам студентов неязыковых специальностей вообще 

(Гришаева 2014, Старикова 2015, Минеева, Даричева 2015) и технических спе-

циальностей, в частности (Логинова 2011, Володина, Юрьева 2016, Колесова 

2016, Степанова 2016),  студентов заочного отделения (Марухина 2013, Сазо-

нова 2016), магистрантов (Куприна 2016), аспирантов (Воног, Жавнер, Прохо-

рова 2015).  

Система Moodle может использоваться как средство оценивания и кон-

троля знаний (Фурсина, Алехина 2014, Кузьмина, Бизунков 2016, Неустроева 

2015, Хафизова, Журавлева 2016, Птушко, Трусова 2016, Минеева, Даричева 

2016), в качестве средства развития медиакомпетентности (Погодина 2015). Ряд 

исследователей рассматривает электронную образовательную среду  Moodle в 

организации самостоятельной работы студентов по иностранному языку (Хуса-

инова 2013, Евсеева 2014, Новосельцева 2015, Минеева, Клопова 2016). Таким 

образом, данная платформа нашла широкое применение в процессе обучения 

иностранным языкам в аудиторной, внеаудиторной работе, очной, очно-

заочной, заочной формах обучения.  

В условиях учебной автономии преподаватель совместно со студентами пла-

нирует учебный процесс: выбираются темы для аудиторного рассмотрения и само-

стоятельной работы, материалы, формы и методы контроля, объем заданий и сроки 

их выполнения. После обсуждения эта информация размещается в Moodle, чтобы 

студенты в любое время могли найти соответствующую информацию.  
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Учебная автономия предполагает выбор всевозможных способов изучения 

материала самостоятельно и независимо, поэтому на электронной платформе 

необходимо разместить список учебников, самоучителей, сайтов, где можно 

самостоятельно найти соответствующую информацию и потренироваться в ис-

пользовании языковых средств, а также в чтении и аудировании.  

Ознакомление с ресурсами интернета необходимо, так как в последнее 

время всемирная сеть становится основным источником информации, но следу-

ет сделать обзор соответствующих сайтов с информацией на иностранном язы-

ке, порекомендовать интернет-ресурсы, где можно пройти онлайн-

тестирование, определить уровень владения иностранным языком, выполнить 

задания. Данная информация также размещается в электронной образователь-

ной среде.    

Информационная среда предоставляет широкие возможности для развития 

учебных стратегий изучения иностранного языка. Платформа Moodle способна 

активизировать многостороннее общение в направлениях «студент-

преподаватель», «студент-студент». Moodle обеспечивает как интерактивную 

коммуникацию, так и независимость учебной деятельности студентов от вре-

мени и места. В соответствующих разделах курса размещается информация об 

учебных стратегиях изучения иностранного языка.  Обязательно приложение 

инструкций и рекомендаций по использованию тех или иных стратегий и при-

меры упражнений для тренировки или закрепления учебного материала. Сту-

денты с помощью электронной среды получают информацию о стратегиях, со-

ответствующих терминах, классификации, становятся доступнее консультиро-

вание и обсуждение информации. По мнению Н.В. Михайловой, «взаимодей-

ствие в среде Moodle, ее комплексное использование дают студентам возмож-

ность самостоятельного проектирования личностно-значимого контента учеб-

ной среды, осуществления выбора вариантов содержания учебного материала и 

продвижения по индивидуальной траектории его изучения» [1; с.50].  
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Таким образом, использование электронной обучающей среды Moodle яв-

ляется важным условием развития учебной автономии студентов неязыковых 

специальностей при изучении иностранного языка при условии, что студенты 

данной целевой группы уже обладают развитыми межпредметными навыками 

медиаграмотности.  
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Саввин Афанасий Семенович 
Саверьянова Зульфия Ильгизовна 
Самойлова Алена Владимировна 
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Сартыкова Зоя Манджиевна 
Сафонова Лидия Владимировна 
Семенова Анна Анатольевна 
Семенова Изабелла Егоровна 
Семенова Ольга Дмитриевна 
Сивцева Кира Николаевна 
Сивцева Марина Валериевна 
Сивцева Марина Валерьевна 
Сидорова Наталья Ивановна 
Скрябина Алевтина Гавриловна 
Скрябина Вера Семеновна 
Слепцов Виталий Пантелеймонович 
Слепцова Ирина Семеновна 
Слепцова Наталья Кэскиловна 
Слободянюк Галина Григорьевна 
Сокольникова Фекла Михайловна 
Сокорутова Людмила Владимировна 
Соловьева Наталья Михайловна 
Соломонова Ирина Афанасьевна 
Софронова Анна Николаевна 
Спиридонова Евдокия Николаевна 
Степанова Любовь Николаевна 
Строева Лена Алексеевна 
Сунь Е 
Сыроватская Сардана Николаевна 
Сысоева Маргарита Аммосовна 
Таманнырова Евгения Анатольевна. 
Тарасова Наталья Николаевна 

Тимофеева Надежда Константиновна  
Тимофеева Ньургуйана Дмитриевна 
Толкачева Марианна Александровна 
Торопов Павел Борисович 
Трифонова Любовь Леонидовна 
Тыкынаева Оксана Павловна 
Угарова Лена Иннокентьевна 
Устинова Виктория Петровна 
Федорова Агафия Семеновна 
Федорова Анна Руслановна 
Федорова Саргылана Александровна 
Фиклистова Ольга Олеговна 
Филиппова Анна Валерьевна 
Филиппова Екатерина Валентиновна 
Филиппова Ирина Гаврильевна 
Харитонова Гульнара Фаритовна 
Христофорова Аэлита Григорьевна 
ЦыпандинаСаина Афанасьевна 
Черняк Раиса Сергеевна 
Чичигинарова Вера Юрьевна 
Чэнь Минмин 
Шахова Валентина Ивановна 
Шергин Aйaл Гaврильевич 
Шматкова Татьяна Яковлевна 
Шопхоева Ольга Сергеевна 
Яковлева Анна Акимовна 
Яковлева Анна Дмитриевна 
Якушева Елена Геннадьевна 
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