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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНОЙ  

ПЛОЩАДКИ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

THE EXPERIENCE OF WORK PROBATION AREA ON THE BASIS  

OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Аннотация. В статье представлен материал, отражающий опыт организации ра-

боты стажировочной площадки на базе общеобразовательного учреждения. 

Abstract. The article presents the material reflecting the experience of the organization 

of the internship site on the basis of an educational institution. 

Ключевые слова: стажировочная площадка, создание и развитие инновационной 

инфраструктуры в сфере образования, раскрытие возможности управления качеством 

образования,  повышение профессионального уровня педагогов, общеобразовательные 

учреждения. 

 

С 2013 года МБОУ «СШ № 2 р.п. Новая Майна» является базовой 

школой, реализующей модель «Базовая школа – опорная школа муници-

пального образования по методической работе». 

Идеей реализации проекта «Базовая школа», является организация се-

тевого взаимодействия с ОО МО «Мелекесский район», оказание методи-

ческой поддержки педагогам, руководителям общеобразовательных школ 

района. 

Для того чтобы, реализовать воплотить идею в действие и оказать 

действительно реальную методическую помощь. Первоначально в ОУ бы-

ла создана школьная команда базовой школы в состав, которой входили ЗД 

по ВР, ЗД по УВР, ЗД по НМР, учителя, руководители предметных кафедр. 

Данные педагоги прошли стажировку педагогической команды базо-

вой школы по теме «Создание на уровне учителя системы работы по фор-
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мированию и оцениванию планируемых результатов учащихся (предмет-

ных, метапредметных, личностных) в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» под руководством В.А. Основиной, к.п.н., научного руководителя 

системы образования МО «Мелекесский район». 

Программа стажировки состояла из курса аудиторных занятий, по-

строенного на сочетании: лекционных занятий, на которых наши педагоги 

овладевали необходимыми теоретическими знаниями по проблеме курса и 

практических занятий, на которых отрабатывались способы разработки 

разнообразного методического инструментария для освоения технологии 

обучения на системно-деятельностной основе. В ходе стажировочного ме-

роприятия нам представилась возможность изучить опыт работы стажиро-

вочной площадки МОУ СОШ №1 г. Сенгилея. 

Эффективная работа по подготовки школьной команды позволила 

проводить на базе школы следующие мероприятия (семинары для руково-

дителей ОО по теме «Проектирование в ОО внутренней системы оценки 

качества образования», транслировать опыт работ педагогов нашей шко-

лы). 

В целях реализации приказа Министерства образования и науки РФ от 

23.06.2009 г. № 218 «Об утверждении Порядка создания и развития инно-

вационной инфраструктуры в сфере образования», приказу Управления 

образования администрации муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области» №060 от 18 февраля 2016 г. на базе МКОУ 

«СШ № р.п. Новая Майна» была организована работа муниципальной ста-

жировочной площадки по теме «Системно-деятельностный подход в обра-

зовании в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и пред-

метным областям)». 

Цель стажировочной площадки – обеспечения системной методиче-

ской работы в муниципальных общеобразовательных организациях МО 

«Мелекесский район» по реализации ФГОС ООО и совершенствование и 

развитие профессиональных компетенций педагогических работников в 

форме стажировки по проблеме «Системно-деятельностный подход в об-

разовании в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и пред-

метным областям)» [1]. 

Основные задачи стажировочной площадки: 

1. Раскрыть возможности управления качеством образования при по-

мощи ориентировочно-мотивационного, операционально-

исполнительного, рефлексивно-оценочного компонентов урока; 

2. Распространить опыт использования эффективных форм и техноло-

гий реализации деятельностной модели урока, содействующие приобрете-

нию школьником социальных знаний и получению опыта самостоятельно-

го действия; 
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3. Создать возможность организации педагогического сообщества, 

интересующегося идеями реализации деятельностной модели урока как 

инструмента управления качеством образования. 

Участниками стажировочной площадки были учителя русского языка 

и литературы, математики и информатики, химии, биологии и географии. 

Работа проводилась в форме творческих мастерских по проектированию и 

организации обучения на системно-деятельностной основе по следующей 

технологии: 

− прием материалов участников для участия в творческой мастерской 

начинался за 2-3 недели; 

− консультации по разработке технологических карт уроков на дея-

тельной основе; 

− экспертиза и отбор материалов для занятия творческой мастерской; 

− занятия творческих мастерских: презентация УМК учителей-

предметников творческой мастерской; открытые уроки, самоанализ и 

оценка педагогами эффективности своих уроков; проведение микроиссле-

дований во время проведения открытых уроков на предмет оценки эффек-

тивности деятельности учителя и учащихся с позиции системно-

деятельностного подхода; круглый стол по итогам творческой мастерской; 

определение планов деятельности на следующий этап работы в рамках 

творческой мастерской [1]. 

Работа в качестве опорной школы муниципального образования по 

методической работе позволила образовательному учреждению: 

− повысить профессиональный уровень педагогов школы по актуаль-

ным проблемам развития общего образования, прежде всего освоения 

ФГОС НОО и ООО; 

− разработать программно-методическое и дидактическое обеспече-

ние процесса обучения на системно-деятельностной основе; 

− овладеть технологией проектирования и организации педагогиче-

ского процесса на системно-деятельностной основе; 

− овладеть методическими основами формирующего оценивания; 

− достичь стабильных показателей качества образования; 

− занять конкурентное преимущество в муниципальной системе обра-

зования. 

Школа и  в настоящее время продолжает работать по рассмотренной 

выше форме − творческих мастерских, на базе которой проводятся семи-

нары, методические недели с приглашением педагогов ОУ г. Димитров-

града, что способствует организации  и расширению сетевого взаимодей-

ствия. 

Но, в то же время, работа в статусе опорной школы по методической 

теме и проводимые на базе школы мероприятия и проведение микроиссле-

дований по выявлению эффективности деятельности учителя и учащегося 

с позиций системно-деятельностного подхода; позволили выявить потреб-
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ность школ муниципальной системы образования в системном изучении 

опыта педагогов нашей школы по указанным выше направлениям. 

В связи с тем, что в нашей школе созданы все условия для реализации 

данной задачи: кадровый потенциал − педагоги, имеющие высшую квали-

фикационную категорию, составляют 48%, а первую − 40%. 

За период с 2013 по 2018 гг. наработан богатый материал, который 

представляет интерес педагогам ОУ района. 

На основании результатов диагностики по выявлению тем семинаров, 

которые вызывают у педагогов наибольший интерес, была разработана 

программа курсов повышения квалификации. 

В 2016-2017 учебном году впервые, в рамках работы муниципальной 

стажировочной площадки на базе МБОУ «СШ №2 р.п. Новая Майна» для 

педагогов общеобразовательных учреждений Мелекесского района были 

организованы курсы повышения квалификации под руководством научно-

го руководителя системы образования МО «Мелекесский район» и заме-

стителя директора по научно-методической работе. 

Впервые в районе была апробирована модель организации курсов по-

вышения квалификации, при которой преподавателями практических заня-

тий, являлись опытные педагоги школы. 

В рамках работы муниципальной стажировочной площадки для педа-

гогов ОУ МО «Мелекесский район» учителя-предметники МО МБОУ 

«СШ № 2 р.п. Новая Майна» провели открытые уроки и мастер-классы. В 

рамках работы муниципальной стажировочной площадки прошли курсо-

вую подготовку более 160 педагогов ОУ МО «Мелекесский район. 

С 2017 года школа вошла в программу РИП по теме: «Организаци-

онно-педагогическое обеспечение деятельности муниципальной стажиро-

вочной площадки» на 2017-2020 учебный год. Результатом работы школы 

в программе РИП стали методические рекомендации по созданию муни-

ципальной стажировочной площадки для организации курсов повышения 

квалификации школьных команд ОУ муниципальной системы образования 

на заявительной основе. 

Таким образом, стажировочная площадка, действительно является со-

временной инновационной формой трансляции передового педагогическо-

го опыта, позволяющей не только познакомиться с идеями и находками 

педагогов базового образовательного учреждения, но и пройти обучение 

без отрыва от производства; практическим путем применить полученные 

знания по реализации совместных образовательных задач. 
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Аннотация. В статье приводятся данные статистических исследований, указы-

вающих на необходимость ориентации системы образования на сбережение и укрепле-

ния здоровья школьников посредством применения здоровьесберегающих технологий в 
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смена видов деятельности, дыхательная гимнастика, рефлексия, релаксация. 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников является одной из на-

иважнейших задач в системе образования. Данные НИИ педиатрии сов-

местно с педагогическими исследованиями свидетельствуют о том, что со-

стояние здоровья российских школьников вызывает серьѐзную тревогу 

специалистов, ведь лишь около 11% учащихся школ практически здоровы, 

а среди выпускников исключительно здоровых не более 5% [4]. Педиатры 

констатируют чрезвычайно высокую распространѐнность невротических 

расстройств, нарушение осанки, близорукость, частые простудные заболе-

вания. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье 

школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками 20-30 лет назад. 

Всѐ это указывает на необходимость ориентации системы образования 

на укрепление здоровья школьников, формирования у них навыков здоро-

вого образа жизни, выбор таких технологий обучения, которые будут 

адекватны их возрасту, помогут устранить перегрузки в учебном процессе 
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и позволят добиться положительных результатов в сохранении духовно-

нравственного, психического и физического здоровья обучающихся. 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках английского 

языка, имеет первостепенное значение, поскольку иностранный язык – 

один из самых сложных предметов школьной программы. Каждая минута 

урока наполнена новизной. Учащимся приходится много не только слу-

шать, но и запоминать большое количество информации не на родном язы-

ке, говорить, писать, читать, а потом анализировать информацию. Внима-

ние в среднем звене неустойчиво, происходит быстрая утомляемость, что 

вызвано высокой сложностью предмета, поэтому для эффективного про-

должения урока необходимо большое количество тренировочных упраж-

нений. Не нужно забывать про физиологические и психологические осо-

бенности детей школьного возраста. 

При планировании урока необходимо предусмотреть физкультминут-

ки, подвижные игры, релаксопаузы, игры, пение, рифмовки. Следует 

учесть, что при проведении релаксации не нужно ставить перед учащимися 

цель запомнить материал, наоборот она должна освобождать учащихся от 

умственного напряжения, вызвать положительные эмоции. Виды разрядки, 

применяемые на уроках английского языка, – физкультминутка, динамиче-

ские паузы; их цель – снять напряжение общей моторики и умственной де-

ятельности учащихся, дыхательная гимнастика способствует насыщению 

кислородом каждой клеточки организма, повышает возбудимость коры 

больших полушарий головного мозга, стимулирует работу сердечно-

сосудистой и нервной системы, дыхательные упражнения крайне необхо-

димы детям, страдающим частыми простудными заболеваниями, музы-

кальные паузы во время учебного процесса играют важную роль, являясь 

хорошим видом релаксации, в это же время дети с удовольствием участ-

вуют в игре – пантомиме «Изобрази животное», «Изобрази чувство или 

подарок», игра снимает напряжение, помогает разнообразить ход урока, 

применяется при отработке и активации речевой деятельности учащихся. 

Сухомлинский В.А. писал: «В игре ... раскрываются творческие способно-

сти личности. Без игры не может быть полноценного умственного разви-

тия. Игра – это искра, зажигающего огонѐк пытливости и любознательно-

сти... Без игры умственных сил, без творческого воображения невозможно 

представить полноценного умственного развития ребѐнка» [3]. 

Английская пословица гласит: «Хорошее начало – половина дела», 

поэтому немаловажную роль в структуре урока играет «разминка» или 

«мозговой штурм», использование которых побуждает учащихся к обще-

нию, плавно и непринуждѐнно подводит к новой теме, название которой и 

цели урока могут быть даны в виде ребуса или небольшого кроссворда, 

угадав ключевое слово, ребята узнают, о чѐм сегодняшний урок. 

Наивысших результатов можно достичь, используя в своей работе 

одобрительные реплики и похвалу в адрес самых, казалось бы, неуспеш-
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ных учеников, ведь для достижения одной и той же цели каждый старался 

и что одним даѐтся без особого труда, другие обучающиеся, возможно за-

тратили в разы больше времени и труда. Именно поддержка ученика явля-

ется важнейшим залогом успеха. Учитель должен стремиться вызывать 

положительное отношение к предмету, т.к. положительные эмоции спо-

собны снять последствия отрицательных воздействий на организм школь-

ника, тем самым снижает тревожность [2]. 

Особая форма игр – пальчиковые игры, прекрасная возможность об-

щения с ребѐнком на уровне тактильных ощущений. Такие игры помогают 

вводить новые лексические единицы, отрабатывать речевые образцы и фо-

нетику. Последние уроки рабочего дня сложны тем, что общая усталость 

школьников достигает своего максимума и бывает нелегко настроиться на 

дальнейшее овладение знаниями в области иностранного языка, поэтому 

целесообразно использование на таких уроках комплексной релаксации. 

Ожидание необычного, особая заинтересованность также служит релакса-

ции учащихся, так как затрагивают эмоциональную сферу. 

Интерес вызывает знакомство с новыми иллюстрированными журна-

лами на английском языке, рассказ о городах англоязычных стран с пока-

зом материала видео-презентации, фотографий. Это способствует снятию 

усталости напряжения, созданию расслабленной обстановки. Внимание 

учащихся основано на интересе к новому материалу. Такое сообщение 

рассчитывается на 2-3 минуты. Следует также отметить, что использова-

ние проектора или мультимедийной доски не должно превышать 7-10 ми-

нут, иначе возможны негативные последствия для здоровья школьников, а 

не польза. Несомненно, что каждый урок не может быть уроком – сказкой, 

игрой, соревнованием или праздником. Многое требует кропотливого тру-

да, спокойной учебной обстановки, неторопливости, вдумчивости. Во всѐм 

нужно руководствоваться чувством меры. От правильной организации 

урока, уровня его рациональности зависит функциональное состояние 

учащихся, а также поддержка умственной работоспособности обучающих-

ся [1]. 

Полагаем, здоровьесберегающие образовательные технологии – важ-

нейшие среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье 

школьников. Их использование способствует укреплению и сохранению 

здоровья, ведѐт к снижению показателей заболеваемости у детей, улучше-

нию психологического климата в коллективах, предотвращает усталость и 

утомляемость, повышает мотивацию к изучению иностранного языка, со-

здаѐт условия для самовыражения учащихся и открывает простор для пе-

дагогического творчества. 
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Интенсивно входя в практику, инклюзивное образование ставит перед 

современной школой новые задачи. В первую очередь это построение 

системы образования, удовлетворяющей потребности каждого, в том числе 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей из семей 

иностранных граждан. Именно с такой проблемой столкнулась я, работая в 

классах, в которых обучаются дети с разным уровнем владения русским 

языком и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для решения 

этой проблемы я обратилась к такому методу преподавания, как 

визуализация. 

Психологами установлено, что основной канал, по которому человек 

получает информацию, − это зрение. Визуализация − вынесение 

мыслеобразов из внутреннего плана во внешний план в процессе 

познавательной деятельности − является одним из самых эффективных 

методов в обучении. Информация, представленная в виде ярких образов, 

усваивается гораздо лучше [1, с.43]. 

Многие педагоги, ученые (А.А. Вербицкий, Ф. Барлетт,  

Р.С. Андерсон) обращались к этому методу и в своих работах доказали его 
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эффективность. Ребенку гораздо проще понять конкретное изображение, 

чем абстрактные образы и правила, передаваемые словами, сказанными 

учителем или написанными в учебниках. Картинка запоминается лучше, 

особенно такая, которую ребенок создал сам, а не получил от учителя в 

готовом виде. Информация, усвоенная таким образом, откладывается в 

долгую память и закрепляется в сознании. Особенно важно, что метод 

визуализации помогает лучше доносить информацию до учеников, 

имеющих трудности с ее восприятием. Речь идет не только о детях с 

ограниченными возможностями здоровья, но и о детях мигрантов. У детей, 

для которых русский язык не является родным, сформирована иная 

языковая картина мира, и поэтому им трудно понимать и запоминать 

материал в абстрактной форме. А вот изображение понятно всем и 

воспринимается всеми независимо от уровня развития и знания языка. 

Эффективен этот метод на уроках русского языка при изучении таких 

тем, которые требуют усвоения большого количества правил. Например, 

раздел «Морфология» очень насыщен информативно и вызывает 

затруднения в усвоении его учащимися. Я предлагаю моим ученикам-

шестиклассникам представить, что морфология − это Вселенная, а части 

речи – планеты, имеющие свои материки, острова. Сначала дети создают 

свои «модели» имени существительного, представляя эту часть речи в виде 

существа или предмета, имеющего определенные признаки - постоянные и 

непостоянные. Затем при изучении каждого правила ученики создают свои 

карты: остров Отрицания (правило о слитном и раздельном написании не с 

существительными), остров Шип-шип (правописание о-ѐ после шипящих) 

и так далее. Такие же карты учащиеся создают и на уроках, посвященных 

изучению других частей речи. 

На обобщающем уроке по теме «Имя прилагательное» я предложила 

детям перенести все правила на один лист. Так мы перешли к построению 

интеллект-карт. Создание интеллект-карт − один из самых эффективных 

способов визуализации информации, он вошел в моду и в массовое 

использование не так давно. Автором-изобретателем интеллект-карт 

является Тони Бьюзен, известный деятель в области психологии обучения 

и развитии интеллекта. Это абстрактные знания, упорядоченные в виде 

ярких рисунков и схем, ассоциации, перенесенные на бумагу. Такой метод 

помогает лучшим образом систематизировать все, что ребенок узнал на 

уроках. Так благодаря созданным зрительным образам дети абстрактным 

теоретическим понятиям придают конкретное осязаемое значение. 

«Лента времени» (англ. timeline) − это временная шкала, на которую в 

хронологической последовательности наносятся события. Чаще всего 

лента времени представляет собой горизонтальную линию с разметкой по 

годам (или периодам) с указанием, что происходило в то или иное время. 

Таким образом можно получить визуальную картинку развития 

хронологических событий. Современные сервисы позволяют «нанизывать» 
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на ленту времени не только текст, но и изображения, видео и звук. Для 

того, чтобы увидеть побробнее раскрытие события, фрагмент текста или 

картинк можно оформить как гиперссылку на сторонний ресурс в 

Интернете [1, с.43]. 

Лента времени идеально подходит для организации образовательного 

процесса по многим предметам. Единственным условием для этого 

является наличие в содержании изучаемого материала хронологии [2]. 

Так, на уроках литературы в виде ленты времени можно представить 

жизненный путь изучаемых писателей и поэтов, развитие литературного 

процесса на протяжении определенного отрезка времени, развитие литера-

турного персонажа, если в произведении его характер раскрывается на до-

статочно продолжительном временном отрезке и т.п. 

Лента времени на уроке литературы позволяет активизировать 

межпредметные связи, когда, например, на представленный на ленте 

жизненный путь писателя добавляются значимые исторические события, 

повлиявшие на его творчество, события из мира музыки, живописи, 

архитектуры, а также можно добавить важные научные открытия, 

пришедшиеся на тот или иной период. Благодаря таким вариантам 

использования ленты времени, у учащихся будет складываться целостная 

картина мира, а не фрагментарные знания в различных областях. 

Таким образом, визуализация в обучении позволяет решить целый ряд 

педагогических задач: обеспечение интенсификации обучения,активизация 

учебной и познавательной деятельности, формирование и развитие 

критического и визуального мышления, зрительного восприятия, 

образного представления знаний и учебных действий, передача знаний и 

распознавание образов, повышение визуальной грамотности и визуальной 

культуры. Методически грамотный подход к визуализации обеспечивает и 

поддерживает переход обучающегося на более высокий уровень 

познавательной деятельности, стимулирует креативный подход. На таких 

уроках каждый учащийся получает возможность выразить свою 

индивидуальность, проявить фантазию, почувствовать себя успешным 

независимо от уровня владения русским языком. Так создается ситуация 

успеха для каждого и формируется интерес к предмету. 
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Аннотация. В статье описываются некоторые формы игровых методов, 

применение которых целесоообразно на занятиях по обучению русскому языку как 
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requirements that are necessary for their effective usage, and provides examples of game tasks 

for training scientific style of speech in a military University. 
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В последнее время в мире происходит расширение образовательного 

пространства, сотрудничества России с зарубежными странами в различ-

ных областях. Предпочтение отдаѐтся условиям обучения, которые при-

ближены к универсальной языковой деятельности, одним из видов которой 

является игровая. Игровые методы призваны добиться более высоких ре-

зультатов освоения русского языка иностранцами. 

По определению А.Н. Щукина: «Игра – это форма деятельности в 

условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение обществен-

ного опыта» [4, с.111]. Существует собственно игра и игра дидактическая, 

специально созданная или приспособленная для реализации учебных це-

лей. Дидактическая игра должна быть преднамеренной, спланированной, 

соответствовать цели обучения, достигать предполагаемого результата. 

Можно выделить следующие функции игры: обучающую, развлека-

тельную, коммуникативную, релаксационную, психотехническую. В ходе 

игры может реализовываться несколько функций. 

В структуру игры как деятельности личности входят следующие эта-

пы: целеполагания, планирования, реализации цели, анализа результата. 
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Среди форм организации игр различают «игровое задание» и «игровая 

оболочка». Игровое задание – задание, организация которого содержит иг-

ровой элемент, например, соревнования. Игровая оболочка – игровая фор-

ма, которая наполняется различным содержанием. К игровым оболочкам 

можно отнести кроссворды, игры «Сломанный телефон», «Найди слово», 

«Глаголы играют в прятки». 

При организации игр следует учитывать определѐнные требования. 

Игра должна соответствовать теме занятия. Битехтина Н.Б. считает, что 

игровые методы можно применять на всех этапах работы над темой [2, 

с.45]. Но на этапе изучения нового материала лучше воздержаться от ши-

рокого использования игр. Необходимо соответствие игр поставленной це-

ли [4, с.111], но при этом нужно различать цель игры и цель преподавате-

ля. Преподавателю нужно минимизировать своѐ вмешательство в ход иг-

ры, предварительно обеспечив мотивацию обучающихся к добровольному 

участию в игре. 

Игры можно разделить на три основные группы: некоммуникативные, 

предкоммуникативные, коммуникативные. 

В ходе некоммуникативных игр отрабатываются языковые формы, 

речевые модели, различные речевые механизмы. Но задача коммуникации 

отсутствует. 

1. «Буква потерялась». Подобные игры содержат задания на 

восстановление текстов с пропущенными буквами. В игре нужно 

восстановить вывески, повреждѐнные ветром, новостной текст, текст 

телеграммы, приказа (в военном вузе). 

2. «Глаголы играют в прятки». Составить 10 глаголов из букв, 

расположенных в хаотичном порядке. Можно менять части речи или 

задавать темы для поиска слов. 

3. «Домино»: составить словосочетания по моделям прил.+ сущ., 

глаг. + нар., глаг. + сущ.; подобрать синонимичные и антонимичные пары; 

составить сложные слова. 

4. «Снежный ком». Обучающиеся по цепочке называют слова по 

определѐнной тематике. При этом каждый следующий участник игры 

называет слова предыдущих участников. Можно предложить продолжить 

фразу «Чтобы стать лѐтчиком, я должен...». 

5. «Словесный марафон». 2-3 командам (парам) даѐтся один и тот же 

отрывок из текста. Один участник подходит к тексту, пытается запомнить 

отрывок по частям (словосочетание, предложение), возвращается к 

партнѐру и диктует по частям ему этот отрывок. Побеждает тот, кто 

записал текст быстрее других и более точно. В ходе игры можно поменять 

в парах роли. 

Предкоммуникативные игры содержат задания для обучения диалоги-

ческому взаимодействию. Обучающиеся составляют по моделям диалоги 

для различных ситуаций, создают словесные портреты. 
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1. «Три прилагательных». Участники подбирают и записывают 

характеризующие их прилагательные. Ведущий читает записи каждого, а 

обучающиеся угадывают авторов записей. Игра проводится в аудитории, в 

которой участники хорошо знакомы. 

2. «Дедушка вспоминает», «Новоселье»: нужно рассказать, какие 

предметы мебели куда надо поставить. 

3. «Словесный портрет», «Угадай, кто ты»: на спину игрокам 

прикрепляется имя известного человека. Ведущие передвигаются между 

участниками и задают вопросы об этом человеке. По ответам они должны 

угадать имя художника, писателя, певца. 

4. «Знакомство»: участники задают друг другу вопросы по карточкам 

«Имя, семья, хобби. Я бы хотел (заняться). 3 вещи, которые я люблю 

(люблю делать). 3 вещи, которые я не люблю (не люблю делать)». Игра 

проводится в парах. Ответы записываются в карточки. 

В ходе коммуникативных игровых заданий обучающиеся самостоя-

тельно выбирают, какими языковыми средствами будет достигаться рече-

вая задача. К играм такого типа относятся ток-шоу, постановка пьес, уча-

стие в конкурсах на лучшего докладчика, ролевые и деловые игры. 

1. Ролевые игры типа «Звонок по объявлению», «Кейс-стади», 

«Корзина руководителя» [1]. 

2. Командные игры: КВН, «Сто к одному», «Пойми меня». 

3. Этюды: решить, куда отправиться в путешествие; обсудить, куда 

сходить на выходных с семьѐй, чем заняться, что посетить. 

4. Этюды с опорой на прочитанную книгу, фильм. Обучающимся 

предлагается разыграть сцену из фильма или немного изменить еѐ и тоже 

разыграть [2, с.57]. 

5. Ток-шоу. Для взрослых подбираются соответствующие темы: 

семейные отношения, здоровый образ жизни, профессиональные темы. 

6. Деловые игры. Проводятся конференции, профессиональные 

конкурсы. 

При отборе коммуникативных заданий для проведения занятия по 

РКИ следует учитывать языковой уровень, психологические характеристи-

ки обучающихся, особенности их поведения в группе. 

Обучение в ВУНЦ ВВС «ВВА» предполагает военную направлен-

ность игровых моментов. Например, на занятиях по обучению научному 

стилю речи при работе с текстом «Меры безопасности при запуске и опро-

бовании двигателей» [3, с.174] можно провести деловую игру. Предлагает-

ся макет аэродрома с персоналом и техникой, даѐтся задание описать свои 

действия при выполнении определѐнной профессиональной задачи в соот-

ветствие с распределѐнной ролью (техника, командира экипажа): где дол-

жен находиться, за чем нужно вести наблюдение. Ситуация, изображѐнная 

на макете, может содержать ошибочную информацию, например, непра-

вильное расположение персонала, отсутствие средств пожаротушения, 
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наличие посторонних лиц и техники в опасных зонах. Во время игры обу-

чающийся должен преобразовать ситуацию в соответствии с определѐн-

ными критериями и объяснить свои действия. 

Практика показывает, что игра способствуют оптимизации учебного 

процесса. Игровые формы увеличивают количество грамматического и 

лексического материала, который закрепляется, формируют умения и 

навыки коммуникативного поведения иностранных студентов с использо-

ванием лингвистических, коммуникативных и социокультурных знаний, 

что повышает качество обучения. 
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Аннотация. Имея за плечами педагогический стаж, опыт работы, не устаю 

задавать себе вопросы: Как учить детей в новых условиях? Как правильно применять 

технические средства, которыми оснащены наши школы? Как научиться разговаривать 

с современными учащимися на языке гаджитов? 

Ответом на эти и другие вопросы может стать применение в практике метода 

«Перевѐрнутый урок». Перевѐрнутый урок – метод, по которому учащиеся с новым 

материалом знакомятся самостоятельно дома в режиме онлайн, а на уроке 

отрабатывают полученные знания. 

Познакомить учителей с новой технологией поможет данная статья. 

Abstract. Having a teaching experience, work experience, I do not get tired of asking 

myself questions: How can the children be taught in new conditions? How are the technical 

means to use what our schools are equipped with? How can be learned to talk to modern pu-

pils in the language of gadgets? 

The answers to these and other questions can be used in the practice of the method of 

“Flipped classroom”. Inverted lesson is a method by which students are introduced to new 

material by theirselves at home online, and at the lesson the gained knowledge is worked out. 

This article will help to acquaint teachers with the new technology. 

Ключевые слова: форма смешанного обучения «перевѐрнутый урок», современ-

ные технологии обучения учащихся, дети в информационном обществе. 

 

Устанавливаемые Федеральным государственным образовательным 

стандартом нового поколения требования к предметным, личностным и 

метапредметным результатам вызывают необходимость изменения техно-

логии организации обучения, в котором ученик становится активным 

участником учебной деятельности, а учитель – направляющим звеном. Пе-

ренос акцентов с «усвоения знаний» на формирование «компетентностей» 

включает в повседневную образовательную деятельность электронные 
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учебно-методические пособия, видео-уроки, системы мультимедиа, интер-

активные плакаты и многое другое. 

Наибольшую популярность приобретает форма смешанного обучения 

– «перевернутый класс». Суть этой модели смешанного обучения заключа-

ется в том, чтобы привлечь учеников к реальной деятельности на уроке, а 

не скучному записыванию за учителем. Для этого меняется содержание 

домашней работы и работы на уроке. Вместо выполнения десятка приме-

ров дома, ученикам предоставляется доступ к электронным ресурсам. 

Главным образом, это учебное видео по теме, сделанное самим учителем 

или найденное в Интернете. На уроке теперь учитель организует совмест-

ную деятельность по изученной теме (практическая направленность): ре-

шение задач, создание мини-проектов, проведение экспериментов и т.д. 

Понятие перевернутого обучения опирается на такие идеи, как актив-

ное обучение, вовлечение учащихся в общую деятельность, комбиниро-

ванная систему обучения. Ценность перевернутых уроков в возможности 

использовать учебное время для групповых занятий, где учащиеся могут 

обсудить содержание лекции, проверить свои знания и взаимодействовать 

друг с другом в практической деятельности. Во время учебных занятий 

роль преподавателя – выступать тренером или консультантом, поощряя 

учащихся на самостоятельные исследования и совместную работу. Пере-

вернутый класс – это занятия наоборот. Объяснение нового материала 

происходит дома. «Домашняя» работа – в классе. По мнению учителей, 

переворачивающих классы, такой подход является намного эффективней 

традиционного [2, с.68]. 

Ценность перевернутых уроков в возможности использовать учебное 

время для групповых занятий, где учащиеся могут обсудить содержание 

лекции, проверить свои знания и взаимодействовать друг с другом в прак-

тической деятельности. 

В чѐм преимущество перевѐрнутого класса: 

1) Ученики получают в качестве домашнего задания учебное видео 

или электронный образовательный ресурс для изучения нового материала. 

До следующего урока они должны его внимательно просмотреть. Это 

можно сделать в любое удобное время, в удобном месте, просмотрев сколь 

угодное количество раз сложные теоретические блоки. 

2) Учитель однажды готовит учебное видео или электронный ресурс, 

предлагая собственные разработки или заимствованные у авторитетных 

коллег. 

3)Учитель на уроке имеет возможность качественно организовать 

учебную деятельность, вовлекая в разные виды работ всех учеников класса 

[1, с.45]. 

На первом этапе «перевернутого урока» не требуется проводить опрос 

учащихся в традиционной форме, поскольку у учителя есть возможность 

ознакомиться с результатами самооценки их домашней работы через си-
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стему обратной связи в ИОС ЭУ. Поэтому основное время на этом этапе 

посвящается обсуждению результатов выполнения домашнего задания, 

нивелированию трудностей и корректировке допущенных ошибок. По 

окончании этапа учащиеся предлагают заключительные или обобщающие 

обсуждение решения. На втором этапе «Организация и самоорганизация 

учащихся в ходе дальнейшего усвоения материала. Организация обратной 

связи» продолжается решение задачи первого этапа, но на этом этапе 

должно быть достигнуто окончательное понимание учащимися тех реше-

ний, которые были выработаны в ходе совместных обсуждений на первом 

этапе урока. Для этого учителем предлагаются рецептивные или продук-

тивные задания, являющиеся своего рода «обратной связью» и показыва-

ющие степень нового понимания учащимися той же проблемы. На третьем 

этапе, который называется «Практикум» и является самым продолжитель-

ным по времени, в основном выполняются задания продуктивного харак-

тера. С этой целью используются методы проблемного изложения, поиско-

вые и исследовательские методы. На этом этапе учитель предлагает набор 

заданий по выбору, которые учащиеся могут выполнять и представлять, 

как индивидуально, так и в парах/группах. Поскольку такие проблемные 

задания могут потребовать больше времени, чем отведено в классе, часть 

из них можно перенести на домашнюю доработку. Если же задание завер-

шено в урочное время, то его учащиеся могут представлять прямо на уроке 

по мере завершения. Подобные выступления строятся как защита выпол-

ненной работы. На четвертом этапе под названием «Подведение итогов 

урока» учитель и учащиеся обсуждают и оценивают результаты, достигну-

тые на уроке, способы корректировки возникших затруднений и необхо-

димость повторной самостоятельной отработки учебных материалов [3, 

с.33]. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. Андреева, Н.В. Шаг школы в смешанное обучение / Н.В. Андреева, 

Л.В. Рождественская, Б.Б. Ярмахов. – Москва : Буки Веди, 2016. – 280 с. 

2. Богданова, Д.А. Перевернутый урок. Как объяснить тему так, чтобы 

все поняли и чтобы никому не было скучно? / Д.А. Богданова // Дети в ин-

формационном обществе: информационный журнал. – 2012. – №11. –  

С. 68-71. 

3. Луцевич, Л.В. Смешанное обучение – тренд дидактической пара-

дигмы SMART-образования / Л.В. Луцевич // Народная газета. – 2015. – 

№4. – С. 33-39. 

 

 



29 
 

УДК 372.882 

 

Игдыров Б.О.
1
, Аманмурадова Д.О.

2
, Аманмурадова А.О.

3 

1 
Управление образования, г.Туркменабад, Туркменистан 

2 
СОШ №23, г. Гѐкдепе, Туркменистан 

3 
СОШ №19, г. Гѐкдепе, Туркменистан 

 

Igdyrov B.O.
1
, Amanmuradova D.O.

2
, Amanmuradova A.O.

3 

1
 Department of Education, Turkmenabad, Turkmenistan 

2
 Secondary School No. 23, Gekdepe, Turkmenistan 

3
 Secondary School No. 19, Gekdepe, Turkmenistan 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PUPILS  

AT LITERATURE LESSONS 

 
Аннотация. Авторы статьи уделяют внимание развитию творческих способно-

стей обучающихся в процессе изучения художественных произведений на уроках лите-

ратуры. 

Abstract. The authors of the article pay attention to the development of creative abilities 

of pupils in the process of studying artistic works in literature classes. 

Ключевые слова: литература, творческие способности, творческий потенциал 

личности, познавательная деятельность. 

 

Предмет «литература» − особый предмет. Если на уроке физики зани-

маются физикой, на уроке химии − химией, то по логике названия предме-

та преподаватели литературы должны были бы учить писать художествен-

ные произведения, то есть постигать азы писательского, литературного 

ремесла. На самом деле этого чаще всего делать не приходится. На уроках 

литературы изучаем произведения русской классической и современной 

литературы. Учитель должен дать знания основных этапов литературного 

процесса XIX и XX веков (история литературы), научить анализировать 

художественные произведения различных жанров (теория литературы) и, 

конечно, высказывать свои мнения по поводу произведения и его героев 

(критика). 

Но как доказывает жизнь, педагогический опыт, этими задачами не 

должно исчерпываться содержание преподавания литературы. Все больше 

приходим к убеждению, что необходимо вернуться к первоначальному 

определению «литературы»: постижение основ литературного мастерства. 

Важным при этом является развитие творческих способностей учени-

ков. 

В связи с усложнениями условий жизни, стремительными переменами 

в ней, с переоценкой многих духовных ценностей в массовой практике 
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всех типов учебных заведений не только ощущается, но нарастает дефицит 

внимания к личности подростка, к своеобразию внутреннего мира, к осо-

бенностям развития. 

В развитии общества и личности наметился явный парадокс, несмотря 

на довольно высокий научно-технический уровень развития (появление 

новых наук, технологий, общая компьютеризация, возрастающее влияние 

средств массовой информации), ощущается резкий спад интеллектуально-

го уровня молодежи, падает интерес к духовности, к проявлению творче-

ского потенциала личности. 

Падает интерес к чтению как к деянию духа, особенно к чтению серь-

ѐзной литературы. 

Перечисленные факторы заставили обратиться именно к этой стороне 

литературного образования учащихся. 

В связи с этим авторы работы обозначили основные цели и задачи: 

1) образовательные 

− сформировать глубокий интерес к учебному предмету «литература» 

у одних школьников и развить его у других, дать глубокие знания о лите-

ратурном процессе, познакомить с творчеством писателей, научить глубо-

ко анализировать произведение, авторскую позицию, приобщить школьни-

ков к искусству чтения, воспитать в них внимательных и вдумчивых чита-

телей, заинтересовать процессом чтения, способствовать подъему чита-

тельского уровня, умение ориентироваться в мире литературы, научить де-

лать самостоятельные выводы о прочитанном, ориентироваться в идейно-

художественном своеобразии произведения; 

−всесторонне активизировать познавательную деятельность учащих-

ся; 

−сформировать читателя, который способен воспринимать художе-

ственную речь и мыслить образами [1, с.95]; 

− развить у учеников потребность в самообразовании; 

2) воспитательные 

−нравственно и духовно развивать школьников в творческом процессе 

литературного познания; 

−поднять общий культурный, уровень, развить творческий потенциал 

личности; 

−поднять интерес к философским, нравственным, социальным вопро-

сам; 

−сформировать привычки серьѐзного умственного труда воспитывать 

особую направленность интеллекта − творческое отношение к жизни, тру-

ду, знаниям; 

3) специально-профессиональные 

−научить делать литературоведческий анализ произведения изменить 

подход к любому читаемому, анализируемому литературному произведе-

нию; 
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−пробудить потребность в творческом подходе к любому произведе-

нию искусства; 

−дать определенные навыки творческого труда (исследования, изыс-

кания, литературного эксперимента), развить потребность студентов в са-

мореализации. 

Для осуществления поставленных задач необходимо определить 

условия, при которых наиболее эффективно будет осуществляться разви-

тие творческих способностей обучающихся: 

1. Тесная взаимосвязь работы над развитием творческих способностей 

студентов и учебного процесса в целом.  

2. Систематическая работа с учащимися, а не создание отдельных 

творческих моментов, использование в системе возможностей урочной де-

ятельности, домашней работы, внеклассной работы. 

3. Взаимосвязь нравственного воспитания учащихся и творческого, 

воспитание гармонической личности, гражданина с высокоразвитым нрав-

ственным и творческим потенциалом. 

4. Создание между учителем и учеником взаимодоверия, основанного 

на взаимном уважении и подлинном, живом интересе друг к другу. Учи-

тель должен уважать чужое мнение, каким бы наивным, неправильным и 

даже абсурдным оно ни казалось. 

5. Создание условий свободы творчества, без диктатуры педагога: 

нельзя принуждать к творчеству. 

6. Создание особой творческой атмосферы в ученическом коллективе. 

7. Соблюдение осторожности в оценке творческих работ. 

Следует отметить, что каждый человек по-своему талантлив, из каж-

дого может вырасти творческая личность. Надо целенаправленно способ-

ствовать этому, создавая благоприятные условия для развития продуктив-

ного мышления всех и каждого, то есть работать со всеми, в каждом искать 

творческие задатки. На наш взгляд, одно из главных условий решения 

проблемы развития творческих способностей учащихся − непрерывный 

поиск новых форм и методов работы педагога, собственное творческое 

усовершенствование. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности сетевой формы реализации обра-

зовательных программ для высокотехнологичных направлений подготовки. Показана 

эффективность сетевой формы взаимодействия при подготовке специалистов для ядер-

ной медицины. 

Abstract. This article discusses the features of the implementation of the training net-

work educational programs for high-tech branches of science and technology. The efficiency 

of the network form of interaction in the training of specialists for nuclear medicine is demon-

strated. 

Ключевые слова: сетевая форма реализации образовательных программ, сетевое 

взаимодействие, профессиональные компетенции. 

 

В последние годы для системы высшего образования характерным 

становится появление новых образовательных программ, средств и форм 

обучения. Одной из современных и развивающихся форм обучения являет-

ся сетевая форма реализации образовательных программ. 

Сетевое обучение в статье 15 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» определяется как совместная деятельность орга-

низаций, направленная на обеспечение освоения обучающимися образова-

тельной программы с использованием ресурсов нескольких организаций: 

образовательных, научных, производственных, в том числе иностранных 

[1]. 

Сетевое взаимодействие в области образования является одним из 

мощных ресурсов инновационного развития и имеет целью в первую оче-

редь обеспечение возможности освоения обучающимся образовательных 

программ. Основные задачи использования сетевого обучения направлены 

на повышение качества образовательных программ, эффективное исполь-

зование имеющихся образовательных ресурсов и современных образова-
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тельных технологий, возможность выбора различных направлений и про-

филей подготовки, углубленного изучения учебных курсов и профильных 

дисциплин, формирование профессиональных компетенций будущих вы-

пускников с привлечением потенциальных работодателей, повышение 

конкурентоспособности выпускников. 

При реализации сетевых образовательных программ могут осуществ-

ляться совместно с различными организациями, входящими в систему се-

тевого взаимодействия, следующие виды учебной деятельности: теорети-

ческое обучение, научно-исследовательская работа, обучение и практика в 

виде стажировки, научно-исследовательская работа в виде стажировки. 

Сетевая форма реализации образовательных программ имеет свои 

особенности. Она организуется для формирования уникальных професси-

ональных компетенций, востребованных в интенсивно развивающихся от-

раслях экономики, в том числе для обеспечения кадрами крупных проек-

тов. Сетевая форма позволяет повышать качество образования за счет уси-

ления отдельных аспектов образовательной деятельности благодаря ис-

пользованию, наряду с собственными ресурсами, и ресурсов (материаль-

ных, кадровых и др.) иных организаций [2]. 

Возможны различные формы сетевого взаимодействия при реализа-

ции образовательных программ: 1) образовательная организация – образо-

вательная организация; 2) образовательная организация – организация, 

осуществляющая обучение; 3) образовательная организация – иная органи-

зация (научная, медицинская и др.), обладающая ресурсами для реализа-

ции обучения. 

Особенную роль приобретают возможности сетевого взаимодействия 

при реализации образовательных программ по приоритетным направлени-

ям развития экономики, по высокотехнологичным направлениям подго-

товки специалистов и магистров. Рассматриваются различные модели се-

тевого взаимодействия вузов (прежде всего национальных исследователь-

ских университетов) и научных институтов и иных организаций  при реа-

лизации образовательных программ подготовки по приоритетным направ-

лениям развития научно-технического комплекса России [3]. 

Подготовка магистров по направлению подготовки 03.04.02 Физика в 

области ядерной медицины в Национальном исследовательском ядерном 

университете «МИФИ» успешно реализуется с использованием сетевого 

обучения. При этом сетевое взаимодействие, подтвержденное соответ-

ствующими договорами, осуществляется между Инженерно-физическим 

институтом биомедицины НИЯУ МИФИ, Димитровградским инженерно-

технологическим институтом НИЯУ МИФИ и Федеральным высокотехно-

логичным центром медицинской радиологии ФМБА РФ. 

Сетевая форма реализации осуществляемой образовательной про-

граммы «Медицинская физика» обеспечивает студентам оптимальные 

возможности освоения образовательной программы: 
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− возможность пользоваться образовательными ресурсами двух под-

разделений НИЯУ МИФИ: преподавателями, лабораториями и научными 

центрами, информационно-библиотечным банком, в том числе в рамках 

академической мобильности студентов и профессорско-

преподавательского состава; 

− обучение по совместно разработанному организациями  учебному 

плану, направленному на формирование уникальных профессиональных 

компетенций, отвечающих требованиям профессиональных стандартов и 

потребностям работодателей; 

− возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов протонного комплекса Федерального высоко-

технологичного центра медицинской радиологии ФМБА РФ; 

− прохождение практик и стажировок, выполнение научно-

исследовательских работ, прохождения стажировок в организации потен-

циального трудоустройства выпускников; 

− возможность привлечения ведущих специалистов протонного ком-

плекса, в том числе иностранных, для преподавания ряда дисциплин про-

фессионального модуля образовательной программы, руководства выпол-

нения студентами научно-исследовательской и выпускной квалификаци-

онной работ и прохождения практик. 

Эффективность подготовки магистров по данной образовательной 

программе с применением сетевой формы обучения подтверждается 

успешным завершением всех студентов обучения и трудоустройством 80% 

выпускников в Федеральный высокотехнологичный центр медицинской 

радиологии ФМБА РФ. 
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Аннотация. В статье рассматривается система взаимосвязанных и вытекающих 

один из другого взглядов на восстановление познавательного интереса и положитель-

ной мотивации обучающихся в школе. В ней рассматриваются и выявляются причины 

педагогической и дидактической запущенности личности. Автор выстраивает свою 

концепцию с целью успешного функционирования ученика в сфере учебной деятельно-

сти. 

Abstract. The article discusses a system of interrelated and arising from one to another 

view on the restoration of cognitive interest and positive motivation of students at school. It 

examines and identifies the causes of pedagogical and didactic neglect of the individual. The 

author builds his concept with the aim of successful functioning of the student in the field of 

educational activities. 

Ключевые слова: оценивание результатов учебной деятельности, социально-

педагогическая коррекция, дидактическая запущенность, девиантное поведение, под-

ростковый возраст, десоциализация, индивидуализированная образовательная траекто-

рия. 
 

В школьном возрасте, как известно из психологии, учебная деятель-

ность становиться не только главным, наиболее значимым и поощряемым 

видом деятельности, но и принимает характер ведущей деятельности. 

В образовании существует неадекватный подход в оценках развива-

ющейся личности: успешность образовательной деятельности противопо-

ставляется всем другим видам деятельности и способам самоутверждения. 

Что собственно наблюдается в осуществлении педагогического процесса, в 

ходе которого происходят непрерывное оценивание результатов учебной 

деятельности обучающегося: что оценка − совершенно естественный и не-

обходимый компонент обучения – имеет свойство неадекватного перекоса 

с конкретного вида деятельности на личность в целом [1]. 

Учебная несостоятельность искажает целостную оценку личности 

ученика учителями, родителями, товарищами и даже посторонними людь-
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ми, рефлексивно вызывая соответственное искажение самооценки. Иска-

женная самооценка неизбежно сказывается на притязаниях и перспекти-

вах. В сваю очередь все эти искажения порождают соответствующую се-

рию конфликтов отношений: с учебой, с учителем, со школой, с родителя-

ми, с жизнью, с государством, с законом и т.п. [1]. В абсолютном боль-

шинстве случаев так называемые трудные подростки начинают свое анти-

общественное формирование с обыкновенных учебных провалов на ран-

них стадиях школьной жизни. Социальной запущенности [3] всегда пред-

шествует запущенность дидактическая. Имея все это в виду, представляет-

ся возможность выстроить обратную закономерность – социальной реаби-

литации личности может и должна предшествовать ее дидактическая реа-

билитация. Включаясь в учебный процесс, повышая свой образовательный 

ценз, личность получает естественные основания для повышения само-

оценки, коррекции своих жизненных притязаний в сторону повышения, то 

есть получает основания для более качественной социализации и само-

утверждения социально приемлемыми способами [2]. 

Обучение должно предшествовать развитию школьников, вести его за 

собой. Однако школа в этом отношении имеет место с дидактической ано-

малией, когда сензитивный возрастной период такого развития был в зна-

чительной мере упущен. И теперь обучение какое-то время невольно идет 

вслед за сложившейся возрастной и социальной ситуацией: вместо обыч-

ного скачка в развитии у личности сформировались негативный опыт от-

ношения с учебой и дидактическая запущенность, которые теперь необхо-

димо преодолевать [1]. То есть обучение в данном случае должно сначала 

реконструировать (восстановить) развитие школьника и лишь на этой ос-

нове вести его за собой, но с учетом реальных возрастных и социальных 

новообразований. 

Школа трактует по-своему классическое для педагогики требование, в 

основе которого осуществление обучения на достаточно высоком уровне 

трудности, требующем проявления мыслительных усилий со стороны уче-

ников. Такой уровень начинается в глубинах индивидуальной педагогиче-

ской запущенности. Это необходимо учитывать, иначе актуальная учебная 

информация может оказаться гораздо выше преодолимого уровня трудно-

сти, и тогда обучение на этом может прерваться навсегда. 

Дидактическая запущенность всегда сопровождается характерным 

шлейфом психологических проблем: понижением мотивации к учебной 

деятельности, возникновением психологических барьеров, типа «Ученик – 

учебная деятельность», «Ученик − учитель»; повышением личностной тре-

вожности, снижение самооценки и уровня притязаний и т.д. Как обобща-

ющий результат нередко возникает девиантное поведение, вплоть до анти-

социального, осложняется общий процесс социализации личности [2]. По-

видимому, в школьном возрасте десоциализация личности начинается, как 

правило, с конфликтов в учебной деятельности (ведущей возрастное раз-
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витие), углубляется и закрепляется в психологической сфере и завершается 

в социальной сфере общей девиацией поведения. 

В идеальном варианте процесс повторного включения личности в 

учебный процесс, как часть и условие ее нормальной социализации, дол-

жен выстраиваться с учетом индивидуального варианта причин и след-

ствий, предшествовавшего девиации развития, дезадаптации [1]. Поэтому 

наиболее типичной схемой социальной реабилитации личности средствами 

образования представляется общий алгоритм дидактических усилий, об-

ратный выше описанному типичному алгоритму десоциализации (неуспе-

ваемость – дискомфорт − асоциальное поведение). Иначе говоря, первым 

необходимым шагом и исходным условием социальной реабилитации лич-

ности средствами образования является восстановление успешного функ-

ционирования ученика в сфере учебной деятельности. 

В общем случае реадаптация учащихся к учебной деятельности долж-

на быть выстроена в следующий ряд последовательных, дидактически и 

психологически преемственных ступеней: 

− ступень первоначального, минимально необходимого восстановле-

ния форм и способов учебного поведения; 

− ступень восстановления учебных навыков и позитивной мотивации 

к учебной деятельности и начального снятия психологических барьеров, 

типа «Ученик - школа»; 

− ступень восстановления учебных навыков и позитивной мотивации 

к учебной деятельности и начального снятия психологических барьеров, 

типа «Ученик - школа»; 

− ступень начального успеха; 

− ступень самоутверждения в учебной деятельности (норма обуче-

ния); 

− ступень индивидуализированной образовательной траектории. 

В общем случае восприятие учебного материала зависит от общих и 

социальных способностей учащихся, степени гностической подготовки к 

восприятию нового, от сопутствующих психологических условий (мотива-

ция, рабочая установка, психологические барьеры и т.п.). 

Плохо усвоенный (забытый) учебный материал в сочетании с угаса-

нием учебных способностей, снижением мотивации учебной деятельности, 

с возникновением психологических барьеров между учащимся и процес-

сом обучения и целым шлейфом иных психологических и социальных 

следствий, составляют явление, которое в педагогической практике приня-

то называть дидактической запущенностью. Процесс выявления реальных 

пробелов в структуре подготовке по любому предмету почти всегда связан 

с негативными эмоциями. Во-первых, выявляемый реальный уровень зна-

ний и умений обычно оказывается гораздо ниже самооценки ученика. Во-

вторых, неприятно сказывается публичный характер вскрытия недостат-

ков, на которых ранее не сосредотачивалось внимание окружающих, да и 
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самой личности [2].Тщательно выявленная дидактическая запущенность, 

четкая организация работы по ее ликвидации в сочетании с обеспечение 

успеха на стадии оперирования остаточными знаниями и умениями долж-

ны создавать исходно необходимую и минимально достаточную гностиче-

скую и психологическую базу для возобновления нормальной учебной де-

ятельности. В работе с новым материалом развития, природой и особенно-

стями отклонений в развитии, проводится диагностика особенностей 

мышления, определяются речевые недостатки, физическое состояние, ра-

ботоспособность, утомляемость. Производится диагностика школьных 

знаний и навыков. Ведется наблюдение особенностей поведения учащихся. 

Определяется структура учебной запущенности, необходимые пути еѐ 

устранения, уровень владения навыками чтения, письма, счѐта, решения 

задач, а также типичные затруднения и т.д. 

С учѐтом выше изложенного состояния учащихся в дальнейшем дол-

жен соответственно выстраиваться учебно-воспитательный процесс, обес-

печивающий общую и индивидуальную коррекцию психического и ум-

ственного развития. В общем случае урок в этом русле педагогического 

процесса в школе содержит все компоненты классического урока, служа-

щие исходной методической базой. 

В варианте такого урока будут присутствовать следующие этапы: 

− активизация внимания и формирование рабочей установки; 

− контроль результатов домашней работы; 

− актуализация другой полезной информации для урока; 

− обратная связь, коррекция хода познавательной деятельности; 

− организация работы с новой информацией; 

− обратная связь, коррекция хода познавательной деятельности 

− оперирование информацией, воспроизведение; 

− практическое применение, систематизация; 

− учет результатов оценка, отметка; 

− систематизация ошибок, коррекция планов работы в целях устране-

ния выявленных ошибок. 

На этой общей методической базе выстраиваются специфические кор-

рекционные компоненты урока: 

− аналитические пробы и наблюдения; 

− коррекция и компенсация индивидуальных особенностей обучае-

мых; 

− ликвидация дидактической запущенности; 

− отдых, возобновление внимания, рабочей установки, работоспособ-

ности; 

− работа с новым материалом с учетом специфики подготовленности 

и состояния учебных способностей учащихся; 
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− обратная связь, коррекция обучения по результатам обратной связи, 

организация оперирования информацией на уровне реальных возможно-

стей учащихся; 

− организация успеха и его эмоционального переживания. 

Таким образом, тема по восстановлению успешного функционирова-

ния ученика в сфере учебной деятельности является актуальной и много-

аспектной. Для обучения на достаточно высоком уровне трудности, тре-

бующем проявления мыслительных усилий со стороны учеников, приво-

дящем в итоге к формуле «научить учиться», предстоит еще много инте-

ресной и кропотливой работы. 
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Развитие информационно-коммуникативных технологий вносит су-

щественные изменения в содержание, формы и методы, а также в органи-

зацию образовательной деятельности. Статья 16 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривает реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [1]. 

Современные технологии позволяют организовать дистанционную 

форму обучения. Под дистанционными образовательными технологиями 

Е.С. Полат понимает технологии, которые реализуются в основном с при-

менением средств информатизации и телекоммуникации при опосредован-

ном взаимодействии учащихся и учителя. Далее ученый отмечает, «что ди-

станционное обучение − взаимодействие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обуче-

ния),реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность» [5, c.17]. В 

другом пособии «Педагогические технологии дистанционного обучения» 

говорится, что дистанционное обучение − это самостоятельная форма обу-
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чения, а информационные технологии в дистанционном обучении являют-

ся ведущим средством [2, c.340]. 

На необходимость применения дистанционного обучения в школе 

влияют следующие факторы: 

1. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Организация дистанционного контроля знаний учащихся. 

3. Дистанционные уроки для пропускающих школьные занятия детей 

по причинам болезни. 

Таким образом, дистанционное обучение дает возможность ученику 

самому получать требуемые знания. В тоже время оказывает позитивное 

влияние на школьников, повышает творческий и интеллектуальный потен-

циал обучаемого за счет самоорганизации, умения взаимодействовать с 

компьютерной техникой и самостоятельно выполнять задания, а получен-

ные навыки работы с компьютером и умение обучаться дистанционно по-

могают обучающимся в дальнейшей социализации [3, c.90]. 

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме использу-

ются: электронная почта, телеконференции, гипертекстовые среды, ресур-

сы мировой сети Интернет, видеоконференции (через веб-камеры, ISQ, 

Skypе). 

В своей школе для организации дистанционного обучения используем 

виртуальный факультатив, так как учащиеся школы и учителя имеют сво-

бодный доступ к виртуальному факультативу. Виртуальные факультативы 

− это интерактивные площадки в Системе Электронного образования (ин-

формационная система «Электронное образование в Республике Татар-

стан» - Edu.tatar.ru), которые предназначены для расширения и углубления 

знаний учащихся по предметным областям [4, c.2]. Виртуальный факуль-

татив дает учителю возможность спроектировать обучающую среду; воз-

можность реализовать принципиально новые формы и методы обучения; 

дополнительные возможности для поддержания и направления развития 

личности обучаемого; творческий поиск и организации совместной дея-

тельности учащихся и учителей; для учащихся − доступ к нетрадиционным 

источникам информации; повышение эффективности самостоятельной ра-

боты; появляются совершенно новые возможности для творчества, обрете-

ния и закрепления различных профессиональных навыков; для родителей 

− возможность участвовать в процессе обучения начиная от контроля 

уровня успеваемости, заканчивая участием в совместных проектах. 

Виртуальный факультатив создается учителем. Этот способ обучения 

достаточно эффективен в следующих случаях: 

− выполнение проектов и исследовательских работ; 

− работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные за-

дания повышенного уровня); 

− работа с детьми из «группы риска» (индивидуальные задания с при-

влечением родителей); 
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− сетевое взаимодействие. 

На веб-страницах или страничке виртуального факультатива учитель 

размещает материал: задания (домашние работы, самостоятельные работы, 

контрольные работы, зачеты), алгоритм выполнения лабораторных работ, 

памятки по работе с источником информации, шаблоны оформления ис-

следовательской работы, ссылки для просмотра видеофрагментов к уроку, 

учебные модули, цифровые (электронные) образовательные ресурсы или 

ссылки на ресурсы, которые помогут ученику в обучении. Учащиеся могут 

записаться на факультатив и виртуально общаться с учителем. 

Созданный виртуальный факультатив «Физика для учащихся 7-11 

класса» на портале «Электронное образование в РТ» на сайте 

http://edu.tatar.ru, адрес которого https://edu.tatar.ru/facultative/index/8702, 

позволит учащимся пользоваться открытым банком учебно-методических 

материалов через гиперссылки. 

Связь между педагогом и учащимися осуществляется посредством 

окна «Добавление комментария», который доступен как учащемуся, так и 

педагогу, а также через электронную почту. 

Таким образом, технология дистанционного обучения позволяет ре-

шать ряд существенных педагогических задач: создания образовательного 

пространства; формирования у учащихся познавательной самостоятельно-

сти и активности; развития критического мышления, толерантности, го-

товности конструктивно обсуждать различные точки зрения; развитие ин-

формационных и коммуникативных компетенций учащихся; снижение 

школьной учебной нагрузки, повышение качества образования. 
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Современная система образования ориентируется на подготовку мо-

лодого поколения к реальной жизни. В настоящее время, для того чтобы 

быть востребованным на рынке труда, выпускнику школы необходимо об-

ладать творческими способностями, самостоятельностью и оригинально-

стью мышления, уметь самостоятельно получать и анализировать знания в 

ходе творческой деятельности. Для реализации познавательной и творче-

ской активности школьника в учебном процессе используются современ-

ные педагогические технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и снижать до-

лю репродуктивной деятельности учащихся. 

Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» − ис-

кусство, мастерство, умение и «logos» − наука, закон [7]. Толковый сло-

варь Т.Ф. Ефремовой дает следующее определение понятию «технология»: 

«Технология − это совокупность приемов, применяемых в каком-либо де-

ле, мастерстве, искусстве» [5]. Под педагогическими технологиями извест-

ный русский педагог и психолог Б.Т. Лихачев понимал совокупность пси-

холого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств; она есть организационно-методический инструментарий педаго-

гического процесса [2, c.104]. Доктор педагогических наук В.П.Беспалько 
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в своей книги «Слагаемые педагогической технологии» написал, что педа-

гогическая технология − это содержательная техника реализации учебного 

процесса [1, c.6]. Монахов В.М. в своей работе «Основы проектирования и 

конструирования учебного процесса» указывает, что педагогическая тех-

нология − это продуманная во всех деталях модель совместной педагоги-

ческой деятельности по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для 

учащихся и учителя [3, c.35]. Наиболее полно дает определение ЮНЕСКО: 

«Педагогическая технология − это системный метод создания, применения 

и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий сво-

ей задачей оптимизацию форм образования» [4]. 

Не секрет, что дети легко учатся тому, что им интересно. Обучающая 

среда, разработанная с применением современных педагогических техно-

логий, позволит создать такую систему обучения предмету «Технология», 

которая не только обобщит и систематизирует знания по предмету «техно-

логия», но и повысит мотивацию учащихся к изучению данной дисципли-

ны. 

На уроках технологии наиболее актуальными становятся применение 

следующих современных технологий: 

1. информационно-коммуникационная технология; 

2. технология развития критического мышления; 

3. проектная технология; 

4. здоровьесберегающие технологии; 

5. педагогика сотрудничества. 

Информационно-коммуникационная технология позволяет учителю 

расширить возможности современного урока. На сегодняшний день ИКТ – 

технологии в школе применяются: при построении урока с применением 

программных мультимедиа средств, при осуществлении автоматического 

контроля, при разработке методических программных средств, при ис-

пользовании интернет-ресурсов. Мультимедийное оборудование (проектор 

и ноутбук) обеспечивает наиболее эффективный способ представления 

информации через презентации, видеофрагменты, электронные пособия, 

ЦОРы, диски. Наглядность, красочность и динамичность материала повы-

шает мотивацию школьников к урокам технологии. При помощи компью-

тера можно осуществлять контроль знаний через готовые интерактивные 

тесты или на основе собственных тестов. Для этих целей используется 

программа «Мастер-тест», MyTest. Такой процесс значительно 

активизирует познавательную деятельность учащихся. Так как оценка 

компьютера не зависит от эмоционального состояния учителя, от его 

симпатий и антипатий, поэтому учащиеся не испытывают 

психологического барьера, и свободно решают тесты. Данные тесты 
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позволяют учителю оценить выполнение домашнего задания, а учащимся – 

повторить пройденный материал. 

Если развивать способность учащихся к критическому мышлению, то 

можно воспитать личность, имеющую способность к коммуникации, уме-

ющую гибко реагировать, готовую к глобальному сотрудничеству и кон-

куренции, а также умеющую отвечать на вызов времени. Технология раз-

вития критического мышления позволяет повысить качества образователь-

ного процесса через повышение интереса к процессу обучения и активного 

восприятия учебного материала по предмету, через формирование инфор-

мационной грамотности, через формирование навыков анализа и синтеза 

предметных текстов [6]. Данная технология основана на творческом со-

трудничестве ученика и учителя, на развитие у учащихся аналитического 

подхода к любому материалу. При этом учащиеся получают возможность 

развивать уверенность в себе и понимать ценность своих мнений и идей, 

активно участвовать в учебном процессе. 

Развитию исследовательских и творческих способностей учащихся 

способствует применение проектной деятельности на уроках. Работая над 

проектом, у учащихся развивается чувство ответственности и самодисци-

плины, способности к самоорганизации. Кроме того, у учащихся возникает 

стимул в получении дополнительных знаний из разных источников, при-

обретаются коммуникативные умения при работе в группе, развиваются 

исследовательские умения. 

Использование здоровьесберегающих технологий позволяют учителю 

правильно распределять различные виды заданий во время урока, чередо-

вать различные виды деятельности, определять время подачи нового учеб-

ного материала и проведения физминуток, тестовых и практических работ, 

нормативно применять технические средства обучения, все это приводит к 

положительным результатам в обучении. 

Использование современных педагогических технологий поможет 

учителю существенно повысить эффективность образовательного процес-

са, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспита-

ния всесторонне развитой, творчески свободной личности. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
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THE TECHNIQUE OF CARRYING OUT LABORATORY WORKS  

ON PHYSICS IN THE CONTEXT OF PERSONALITY-ORIENTED  

APPROACH 

 
Аннотация. В статье описана методика проведения лабораторных работ по фи-

зике, которая использует личностно-ориентированный подход в обучении. Методика 

построена с учетом основных целей педагогики и особенностей обучающихся. В статье 

описаны основные методы обучения, которые отражают элементы социальной культу-

ры как систему деятельности. 

Abstract. The article describes the technique of carrying out laboratory works on phys-

ics which uses a learner-centered approach to teaching. The technique is designed taking into 

account the basic purposes of education and characteristics of pupils. The article describes the 

main teaching methods which reflect the elements of social culture as a system of activities. 

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, объяснительно-

иллюстративный метод, репродуктивный метод, исследовательский метод, частично-

поисковый метод, метод проблемного изложения, инструктивная карта, художествен-

ный тип, мыслительный тип, способы организации деятельности учащихся. 

 

Физика – наука экспериментальная. Еѐ преподавание невозможно 

представить без экспериментов. Но эксперимент на уроке должен быть не 

только демонстрационным, но и фронтальным, чтобы каждый ученик смог 

попробовать провести опыт и сделать из него вывод. Поэтому большое 

значение в обучении физики придается проведению лабораторных работ. 

Как же проводить лабораторные работы? Какой метод для этого 

выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос обратимся к методике. Дадим 

сначала себе ответ на вопрос, а какие вообще используются методы в 

педагогике. 

Социальная культура как система деятельности, накопленная 

человечеством и передаваемая от поколения к поколению, состоит из 

четырех элементов или видов содержания: 
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1.  Совокупности знаний о природе, обществе, технике, человеке и се-

бе, о способах деятельности. 

2.  Опыта осуществления известных способов деятельности, после 

усвоения воплощающегося в навыках и умениях. 

3.  Опыта творческой деятельности, воплощенного в интеллектуаль-

ных специфических процедурах, не представляемых в виде заранее регу-

лированной системы действий. 

4.  Опыта эмоционального отношения к действительности; различным 

еѐ проявлениям. 

Эти четыре вида содержания социальной культуры должны быть в 

определѐнном объѐме преданы молодому поколению. Таким образом, у 

обучения четыре, выраженные педагогическим языком цели, 

соответствующие четырѐм элементам культуры: 

1. Усвоение знаний о природе, технике, обществе, человеке и себе, о 

способах деятельности. 

2. Усвоение опыта осуществления известных способов деятельности, 

т.е. приобретения умений и навыков. 

3. Приобретение опыта творческой деятельности. 

4. Формирование эмоционального отношения к действительности. 

Осознав цели обучения, воплощенные в содержании образования, 

перейдем к выяснению деятельности учителя и учащихся, т.е. к 

определению методов обучения. 

Объяснительно-иллюстративный метод. 

Сущность его состоит в том, что учитель организует разными сред-

ствами и способами восприятие и осознание информации учащимися, а 

учащиеся осуществляют восприятие (рецепцию) и осмысление информа-

ции, в той или иной степени фиксируя еѐ в памяти. Достигаемая этим ме-

тодом цель  усвоение различных знаний. 

Репродуктивный метод. 

Сущность этого метода в том, что учитель конструирует, отбирает за-

дания, выполняя которые учащиеся отрабатывают способы применения 

знаний. Цели, достигаемые репродуктивным методом  закрепление зна-

ний и умений, а в целом  усвоение опыта осуществления способов дея-

тельности. Поскольку каждый человек не может самостоятельно открыть 

все способы деятельности, известные до него, большинство способов ему 

надо показать. Без репродукции невозможна фиксация найденного способа 

деятельности, фиксация достигнутого уровня культуры. 

Исследовательский метод 

Сущность его в том, что учитель конструирует систему проблем и за-

дач, предъявляет учащимся, тем самым, управляя их учебной деятельно-

стью, а учащиеся, решая проблемы, овладевают процедурой творчества, а 

заодно творчески усваивают и методы познания. Цель, достигаемая этим 
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методом  приобретение опыта творческой деятельности через развитие 

учащихся. 

Частично-поисковый (эвристический) метод 

Сущность метода в том, что под руководством учителя ученик не ре-

шает целостные проблемные задачи, а выполняет только отдельные шаги, 

части процесса решения. Эвристический метод является предпосылкой и 

условием успешного применения исследовательского метода, но не заме-

няет его. Достигаемая цель  поэлементное обучение чертам и процедурам 

творческой деятельности. 

Метод проблемного изложения 

Его сущность в том, что учитель формулирует проблему, взятую из 

истории науки или сконструированную на основе изучаемого современно-

го материала, и сам раскрывает противоречивый процесс еѐ решения. Уче-

ники соучаствуют в процессе раскрываемого перед ними творческого 

мышления. 

Такая классификация методов обучения была предложена И.Я. Лер-

нером ещѐ в восьмидесятых годах прошлого века [1]. Между указанными 

методами, при всех их отличиях, имеется и определенная иерархия связей. 

Объяснительно-иллюстративный метод служит основой для репродуктив-

ного метода, ибо без  знаний о способах деятельности нет навыков и уме-

ний. Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы состав-

ляют объект и средство исследовательского метода, так как творчество 

всегда осуществляется на предметном содержании. 

Попытаемся сформулировать основные требования к проведению ла-

бораторной работы по физике в рамках личностно-ориентированного обу-

чения, опираясь на критерии, предложенные И.С. Якиманской в книге 

«Личностно-ориентированное обучение в современной школе» [2]. 

Инструктивная карта для проведения лабораторной работы хорошо 

известна и напечатана в учебниках по физике, но если еѐ проанализиро-

вать, то станет ясно, что, составлена она как пошаговая инструкция для 

учащихся, следовательно, используя еѐ, учитель работает репродуктивным 

методом. Учитывая требования личностно-ориентированного обучения о 

необходимости организации и использования учебного материала разного 

вида и формы, а так же разных способов его проработки, предлагаю со-

ставлять инструктивную карту для учащихся в соответствии с методами 

обучения. В карте, соответствующей исследовательскому методу, указыва-

ется цель работы, т.е. проблема, которую должны решить учащиеся. Все 

остальное  оборудование, ход работы, форма записей результатов  уча-

щиеся должны сами отобрать, провести, сформулировать. При таком спо-

собе проведения лабораторных работ цель педагога  сам процесс творче-

ского решения проблемы, а результат ее  развитие и формирование твор-

ческой деятельности у учащихся, которая проявляется в приобретении но-

вых знаний ранее не известных учащимся. 
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В инструктивной карте, соответствующей частично-поисковому 

методу формулируется не только цель, т. е. проблема для учащихся, но и 

дается описание отдельных шагов поиска решения проблемы. Учащиеся 

творчески решают отдельные шаги по пути решения поставленной цели. 

При этом происходит пооперационное или поэлементное обучение 

процедуре творческой деятельности. 

Карту, соответствующую репродуктивному методу, составлять нет 

необходимости, т.к. полное описание работы находится в учебнике, и 

ученикам остается только повторять (репродуцировать) те операции, 

которые уже указаны в описании работы. 

Хочется отметить, что нельзя пренебрегать репродуктивной 

деятельностью при проведении лабораторных работ. Этот метод дает 

отработку навыков и умений, четкость и точность знаний, быстроту 

выполнения эксперимента, что имеет большое значение на начальном 

этапе обучения физики. Про оставшиеся методы: объяснительно-

иллюстративный и метод проблемного изложения, можно сказать, что в 

силу особенностей лабораторных работ, они не подходят для их 

реализации. Описанные инструктивные карты составляются с учетом 

содержания материала и целей, которые ставит в своей работе учитель. Но 

нельзя не учитывать при составлении карты и самого ученика − субъекта 

учебного процесса. Значит вид и форма инструктивной карты, должны 

учитывать особенности восприятия, мышления и памяти учащимся. 

Анализируя эти психические категории, приходим к выводу 

И.П. Павлова, что существуют характерные различия в умственной 

деятельности, обусловленные соотношением у человека сигнальных 

систем. А именно: с относительным преобладанием первой сигнальной 

системы (внешние воздействия, кроме слов) – художественный тип, с 

относительным преобладанием второй сигнальной системы (речь, язык) – 

мыслительный тип, и с уравновешенностью сигнальных систем – средний 

тип. Современная наука подтверждает такое деление и данными об 

асимметрии полушарий головного мозга, и исследованиями восприятия и 

памяти. 

Таким образом, инструктивные карты должны быть составлены не 

только в словесной форме, но и в символьной. В виде схемы, и в образной, 

в виде рисунка. А ученик уже вправе выбирать наиболее удобную для него 

форму подачи материала. 

Ещѐ одним критерием для составления дидактического материала в 

личностно-ориентированном обучении выступает необходимость выделять 

общелогические и специфические приемы учебной работы. Поэтому 

первая часть любой инструктивной карты должна содержать общий план 

действий при выполнении лабораторных работ, так называемый 

обобщенный план. А так как образовательный процесс должен 

обеспечивать рефлексию и оценку учения как субъективной деятельности, 
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то вывод после выполнения лабораторной работы должен 

формулироваться не только по полученным данным, но и по способу 

учебной работы. 

При проведении лабораторных работ учащийся сам находит свой 

способ работы, анализирует работы других учеников и осваивает наиболее 

рациональные, что выражается в его дальнейших выборах инструктивных 

карт и способе работы. Учителю на уроке необходимо создавать 

педагогические ситуации общения, позволяющие каждому ученику 

проявлять инициативу, самостоятельность и естественно самовыражать 

себя. Поэтому организовывать формы проведения лабораторных работ 

можно несколькими способами: 

1) индивидуальным − когда работу выполняет один ученик; 

2) парным − когда одну работу выполняют двое учащихся, сидящих за 

одной партой; 

3) групповым − когда одну работу выполняет группа учащихся из 

трех-пяти человек; 

4) коллективным – когда учащиеся работают в парах сменного 

состава. 

Выбор формы работы определяется наличием лабораторного 

оборудования в кабинете физики и индивидуальными предпочтениями 

учеников, так как встречаются учащиеся, предпочитающие работать 

только самостоятельно, или только с другом. Коллективная форма работы 

применима на уроках лабораторного практикума в старших классах. 

Рассмотрение конкретных ситуаций совместной учебной работы в парах и 

группах показало, что наивысшего результата учащиеся достигают  тогда, 

когда между ними происходит активный обмен. Обмениваться дети могут 

способами учебной работы, еѐ операциями, информацией и т.д. 

Рассмотрим несколько форм такого обмена. 

На лабораторной работе учащиеся выявляют зависимость одной 

величины от другой. Один ученик измеряет одну величину, другой 

другую, третий записывает результаты измерений в таблицу, четвертый 

уже строит график получаемой зависимости. Между детьми произошло 

распределение операций. Эти операции могут распределиться  случайно, а 

могут с учетом определенных умений каждого из участников совместной 

работы. Если же ученик, прочитав описание работы, рассказывает другому 

ученику содержание прочитанного, то происходит обмен информацией, а 

если же учитель предлагает ученикам поменяться тетрадями, проверить и 

исправить ошибки в работах друг друга, то учащиеся обмениваются 

функциями. Таким образом, совместная работа сопровождается 

повышенным вниманием школьников к способам работы, к тем действиям, 

которые необходимо выполнить для достижения результата. Это дает 

основание для начала серьезной работы по выявлению различных 

способов решения одной и той же проблемы, их сравнения, сопоставления 
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в совместной учебной работе, где сам ребенок является активным 

участником взаимодействия со сверстниками. 

Описанная личностно-ориентированная методика не претендует на 

достижение всеми учащимися  одинаковых результатов. Если знаниям и 

способам деятельности, четко разлагаемым на элементы, могут, пусть в 

разном темпе, быть обучены все, то творческие задатки у разных людей 

различны, различен и доступный им потолок успехов при любом 

обучении. Речь идет только о методике, создающей простор для 

оптимального развития природных задатков к творческой деятельности 

для каждого ученика. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу – реа-

лизация требований Федерального государственного образовательного стандарта вто-

рого поколения в образовательных организациях на второй ступени обучения. Автор 

ориентируют педагогов на новый уровень преподавания и воспитания учащихся, рас-

крывает роль проектной технологии на уроках математики, представляет опыт форми-

рования проектных умений. 

Abstract. Article is devoted to a question relevant today – implementation of require-

ments of Federal state educational standard of the second generation in the educational organ-

izations at the second step of training. The author focuses teachers on the new level of teach-

ing and education of pupils, opens a role of design technology at mathematics lessons, and 

represents experience of formation of design abilities. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, инновационные процессы, 

проектная деятельность, учебная деятельность. 

 

В свете современных требований ведущей целевой установкой систе-

мы образования является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазви-

тию и самосовершенствованию [1, с.1]. Сегодня для человека образование 

представляет собой не просто определенную сумму знаний, умений и 

навыков, но и психологическую готовность к непрерывному их накопле-

нию, обновлению, переработке. Мы живѐм в век стремительно развиваю-

щихся технологий, одна из которых – проектная технология становится 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Проектная технология обеспечивает возможность по-новому органи-

зовать учебный процесс, используя новые методики и технологии, позво-

ляющие реализовать принципы индивидуализации, открытости и вариа-

тивности. Проектная деятельность бесконечно разнообразна, противоречи-
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ва и многогранна, она помогает осуществить переход от обучения, ориен-

тированного на учителя, к обучению, ориентированному на обучающихся 

[2]. 

Математика как учебный предмет по своему содержанию и организа-

ции способов учебной деятельности даѐт огромные возможности для фор-

мирования универсальных учебных действий. Математика обладает очень 

важной специфической особенностью, в ней решение задач остаѐтся ос-

новным видом учебной деятельности и выступает  как в качестве объекта 

изучения, так и в качестве метода развития личности. На уроках математи-

ки при решении практически любой задачи проводится мини-

исследование, поэтому своим ученикам часто предлагаю проблемные за-

дачи, где используются основные мыслительные операции – анализ и син-

тез, индукция и дедукция, сравнение и аналогия, обобщение и конкретиза-

ция. Примером могут служить задачи, в которых необходимо исследовать 

все возможные варианты решения и сделать определенный вывод, а также 

задачные ситуации, которые направлены на развитие экономико-

математической компетентности учащихся: «Известно, что на один бутер-

брод расходуется в среднем 30 г сыра, а из одного центнера молока полу-

чается 9 кг сыра. Сколько бутербродов с сыром можно приготовить, если 

сделать сыр из молока, поступающего на молокозавод «Тольяттимолоко», 

соседнего с нами региона? (недостающие для решения задачи цифровые 

данные найдите из источников в сети Интернет)» и ещѐ один пример: «Для 

взрослого кролика-самки весом в 3 кг в покое требуется зимой в сутки: се-

на 125г, корнеплодов 100г, концентратов 35г. Сколько потребуется сена, 

корнеплодов и концентратов в отдельности, чтобы прокормить 4-х кроли-

ков в течение ноября, декабря, января и февраля месяцев високосного го-

да?». Считаю целесообразным отбирать для урока такие задачи. Это при-

меры поисковых задач: учащиеся не знают заранее способа решения, а 

изучение курса математики не сводится только к пониманию и запомина-

нию учебного материала, оно в первую очередь заключается в усвоении 

результатов поиска и решении познавательных проблем, при этом факти-

ческий материал выступает в роли вспомогательного материала для осу-

ществления весьма сложных мыслительных процессов. 

Современные тенденции развития школьного образования определили 

новые подходы к организации проектной деятельности на уроках, на мой 

взгляд, именно конкретные, узкотематические проекты наиболее интерес-

ны и продуктивны в образовательном смысле для обучающихся. В наших 

школьных условиях это можно рационализировать путѐм включения про-

ектно-исследовательских заданий на разрешение таких проблемных ситуа-

ций, которые возникают или могут возникнуть у учащихся в реальной 

жизни сейчас или в скором будущем, то есть подчѐркивают практическую 

значимость изучаемого материала [3, c.9]. 
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Приведу пример: для проведения группового проекта в пятом классе 

по теме «Площади и объѐмы» для учеников придумала легенду, согласно 

которой в кабинете математики необходимо сделать ремонт − покрасить 

стены и потолок, причѐм стены нужно пройти краской дважды. В процессе 

любого ремонта поднимается вопрос, сколько должно уйти расходного ма-

териала, как рассчитать расход краски, какие денежные ресурсы нам для 

этого потребуются и в каком магазине удобнее (в плане экономии денеж-

ных средств) приобрести расходные материалы? С учениками решили от-

делочные материалы выбрать в одном из трѐх магазинов, расположенных в 

шаговой доступности от школы. Чтобы выбрать наиболее экономичный 

вариант стоимости материалов составили прайс-лист по каждому магазину 

(конечно в ходе подготовки к уроку я предварительно изучила ассорти-

мент в этих магазинах, выбрала одинаковый товар и сделала заготовки 

прайс-листов, которые ученики заполнили, посетив магазины, работая уже 

в группах). Далее наметили план мероприятий для реализации нашего про-

екта, часть из которых – измерительные работы в кабинете, выполняли все 

вместе (это заняло у нас один урок), а все вычисления проводили на сле-

дующем уроке, работая в группах. В ходе реализации проекта мы ненавяз-

чиво вспомнили весь изучаемый материал по теме, и не просто вспомнили, 

а применили его в практической деятельности. Ученики проявили соб-

ственные творческие способности, увидели процесс и результат работы, 

создали творческий проектный продукт, которым смогут воспользоваться 

и другие участники образовательного процесса. Это видимая сторона ра-

боты, а скрытые еѐ стороны рано или поздно обязательно проявятся − ка-

чественный рост показателей всех участников образовательного процесса, 

повышение мотивации к учению, возрастание эффективности урока, раз-

витие творческих и исследовательских способностей, повышение интереса 

к математике, умение решать задачи в реальной жизни и, безусловно, по-

вышение качества знаний по предмету. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость введения в структуру научно-

методического обеспечения вариативного экономического модуля компонента «науч-

но-методическая деятельность» как важного фактора качественного построения на 

научной основе учебно-методического обеспечения и повышения уровня профессио-

нальных компетенций преподавателя вуза. Рассмотрены теоретические и методологи-

ческие аспекты построения содержания научно-методической деятельности в рамках 

профессиональной деятельности преподавателя вуза. 

Abstract. The article substantiates the need to introduce into the structure of scientific 

and methodological support of the variable economic module of the component «scientific 

and methodological activity» as an important factor in the qualitative construction on the sci-

entific basis of educational and methodological support and improve the level of professional 

competence of the University teacher. The theoretical and methodological aspects of the con-

tent of scientific and methodological activities in the framework of professional activities of 

the University teacher are considered. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, преподаватель вуза, научно-

методическая деятельность, научно-методическое обеспечение, профессиональная 
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В современных условиях развития высшего образования обозначены 

повышенные требования не только к качеству подготовки выпускника, но 

и к уровню профессиональной компетентности педагогических работни-

ков, что обусловлено требованиями федерального закона об образовании
1
, 

а также ОС НИЯУ МИФИ
2
. 

                                                           
1
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

03.08.2018). 
2
 Официальный сайт НИЯУ МИФИ // Образовательная деятельность. Режим доступа: https: 

//mephi.ru/obrdeyat. 
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Профессиональная деятельность преподавателя вуза заключается в 

сочетании нескольких ее видов: педагогической, методической, научной, 

организационной и воспитательной. В соответствии с Концепцией Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы для 

решения задачи достижения высокого стандарта качества содержания и 

технологий для всех видов образования, включая и высшее, возникает 

необходимость кардинального и масштабного развития профессиональных 

компетенций педагогических кадров
3
. 

В настоящее время в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» для профессорско-

преподавательского состава университетов и других организаций высшего 

образования в качестве трудовых функций определяется разработка науч-

но-методического обеспечения реализации курируемых ими учебных кур-

сов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры, что требует не только определенных знаний, но и умений, выра-

жающихся в научной компетентности профессорско-преподавательского 

состава высших учебных заведений
4
. 

Исходя из ретроспективного анализа педагогической и научно-

методической литературы, а также практического педагогического опыта, 

считаем, что научная деятельность преподавателя высшей школы − много-

аспектный вид профессиональной деятельности, включающий исследова-

тельский, научно-методический и инновационный компоненты, в совокуп-

ности направленные на проведение исследований в рамках научного 

направления кафедры и решение научно-методических задач, связанных с 

разработкой научно-методического обеспечения для реализации дисци-

плин (модулей) образовательной программы, что способствует повыше-

нию научно-методической компетентности преподавателя, а соответствен-

но, и уровня актуальности полученных знаний обучающимися в процессе 

изучения дисциплин. Следовательно, по нашему мнению, научно-

методическая деятельность в структуре научно-методического обеспече-

ния вариативного экономического модуля является важным фактором ка-

чественного построения на научной основе учебно-методического обеспе-

чения и его эффективной организации. 

Необходимо отметить, что на современном этапе развития высшей 

школы, в связи с изменением образовательной парадигмы, проблема науч-

ной и методической деятельности преподавателя вуза является актуальной. 

В отечественной педагогике многие ученые в качестве предмета исследо-

                                                           
3
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Режим 

доступа:http://base.garant.ru/70309010/. 
4
 Введен в действие с 01.01.2017. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2015 N 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» // 

Документы системы ГАРАНТ / Система ГАРАНТ.Консультант Плюс. Режим доступа: base.garant.ru 
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вания изучают и рассматривают различные аспекты профессиональной де-

ятельности преподавателя вуза, в том числе и оценки еѐ качества. 

Анализ материалов, раскрывающих особенности профессиональной 

деятельности преподавателя вуза и содержание его компетентности 

(И.А. Зимняя [1], В.М. Полонский [2], Н.В. Бордовская [3], Е.В.Титова [3], 

Ю.В. Подповетная [4], С.А. Федоров [5]) позволил обозначить разнообраз-

ный характер профессиональной деятельность преподавателя вуза. 

Подповетная Ю.В. в исследовании отмечает, что «деятельность пре-

подавателя вуза является сложноорганизованной и включает многообразие 

аспектов ее проявления (учебная, воспитательная, организаторская, мето-

дическая, научная и т.п.), которые различаются по форме, содержанию, 

способам осуществления и функциональной направленности» [4], наце-

ленных в совокупности на подготовку высококвалифицированных специа-

листов, способных к активной социальной адаптации. 

Ученые Н.В. Бордовская и Е.В.Титова при проведении исследований, 

связанных с анализом деятельности преподавателей в вузе, исходя из еѐ 

сущностной характеристики, выделяют следующие сферы деятельности: 

образовательная, научно-исследовательская, методическая, общественная, 

организационно-управленческая. С позиции многоуровневого и системно-

го явления ими трактуется деятельность преподавателя вуза как «совокуп-

ность действий, направленных на поиск, получение и систематизацию 

научно-практических знаний, методическую их интерпретацию и органи-

зацию их освоения будущими специалистами с целью применения в пред-

стоящей профессиональной деятельности» [3]. С другой стороны, раскры-

вая деятельность преподавателя вуза как многоаспектное и многомерное 

явление, Н.В. Бордовская и Е.В. Титова считают, что еѐ необходимо рас-

сматривать «как достаточно сложную систему, обладающую такими об-

щими свойствами как полиструктурность, целостность, уникальность» [3], 

что в целом, по нашему мнению, позволяет преподавателю в результате 

профессиональной деятельности осуществить на научной основе разработ-

ку программы учебной дисциплины и научно-методического обеспечения 

еѐ реализации. 

Учитывая мнение Ю.В. Подповетной относительно деятельности пре-

подавателя вуза как сложноорганизованной системы, включающей много-

образие аспектов ее проявления в зависимости от содержания и функцио-

нальной направленности [4], считаем, что кроме учебного и воспитатель-

ного направлений деятельности необходимо выделить учебно-

методическое, научно-методическое и организационно-методическое 

направления. 

Федоров С.А. отмечает, что важное значение для повышения педаго-

гической компетентности преподавателя имеет не только повышение его 

квалификации, но и его самообразование в системе научно-методической 

деятельности [5]. 
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Научно-методическая деятельность преподавателя вуза, главным об-

разом, ориентирована на достижение высокого уровня качества учебно-

воспитательного процесса и повышение его профессиональной компетент-

ности. В нашем исследовании научно-методическая деятельность в струк-

туре научно-методического обеспечения вариативного экономического 

модуля подразумевает обеспечение научного подхода к вопросу организа-

ции процесса обучения, повышения профессионального уровня преподава-

теля на основе достижений психолого-педагогической науки и результатов 

педагогической практики и экономической науки. Среди основных 

направлений данного вида деятельности необходимо выделить научно-

исследовательскую, инновационно-методическую, организационно-

методическую и организацию учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся (рисунок). 
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Рисунок. Содержание научно-методической деятельности преподавателя 

 

С точки зрения В.М. Полонского, под исследованием в области 

педагогики понимаются процесс и результат научной деятельности, 

направленный на получение новых знаний о закономерностях воспитания, 

его структуре и механизме, теории и методике организации учебно-

воспитательного процесса, его содержании, принципах, методах и приемах 

[2]. Данную точку зрения следует обозначить ключевой в понимании сущ-

ности исследования в области педагогики. Ученым подчеркивается, что 

важнейшей характеристикой является качество научного исследования. По 

мнению В.М. Полонского, «качество прикладных исследований и разрабо-

ток определяется их практической значимостью, влиянием на процессы 
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обучения и воспитания, актуальностью полученных знаний, возможностью 

использовать их для преобразования действительности» [2], что обуслав-

ливает усиление научной составляющей научно-методической деятельно-

сти преподавателя. 

Все направления научно-методической деятельности преподавателя 

составляют систему связанных между собой действий и мероприятий, 

направленных на создание инновационной образовательной среды проек-

тирования на научной основе методов и средств обучения конкретной дис-

циплине, обеспечивающих достижение дидактической цели. Следователь-

но, данный вид деятельности должен характеризоваться инновационной 

направленностью, целенаправленностью, комплексностью и результатив-

ностью за счет обеспечения реализации на уровне университета программ 

повышения уровня профессиональной компетентности научно-

педагогических работников, организации образовательной среды форми-

рования научно-методической проектной культуры, поиска эффективных 

механизмов развития и поддержки научно-методической деятельности 

преподавателя. 
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Интеграция – характерная примета нашего времени. Она стала одним 

из определяющих факторов развития научного познания. Химию, физику и 

биологию объединяет система понятий о материи, формах ее движения, 

уровнях организации. В природе химические, физические и биологические 

явления взаимосвязаны, но в учебном процессе эти явления изучаются 

раздельно, тем самым их связи разрываются. А для формирования системы 

химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира, 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни, формирования у школьников экологически целесообразного пове-

дения в быту и трудовой деятельности необходима интеграция химии, 

биологии и физики. 

Решение этой проблемы основано на реализации матапредметных 

связей, которые интегрируют учебные предметы на основе мыследеятель-

ного подхода к обучению [1]. Метапредметный подход предполагает, что 

ученик не только овладевает системой знаний, но и осваивает универсаль-

ные способы действий и с их помощью сможет сам добывать информацию 

о мире не как сведения для запоминания, а как знания для осмысленного 

использования [2]. Метапредметные связи – не просто дополнение одной 
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науки другой, это своеобразный синтез знаний, умений и навыков, это 

формирование видения мира, понимание места и роли человека в нем. 

Метапредметные связи стимулируют развитие творческой деятельно-

сти (умение самостоятельно переносить знания и умения в новую ситуа-

цию, умение видеть новую проблему в знакомой ситуации, устанавливать 

свойства объекта изучения и др.), а также воспитание всестороннего раз-

вития личности учащихся в процессе обучения. 

Структура учебного материала в курсах химии, биологии и физики 

включает общие виды знаний о разных объектах природы, изучаются фак-

ты, раскрывающие связи между строением, физическими, химическими 

свойствами, применением и биологическими функциями веществ живой 

природы. Например, с понятием «фотосинтез» учащиеся знакомятся в кур-

се общей биологии с позиций общебиологического понятия об обмене ве-

ществ и всеобщего закона природы – превращения и сохранения энергии, в 

курсе химии – при изучении углеводов как каталитической реакции синте-

за сложных органических веществ в природе. Изучая этот процесс необхо-

димо не дублировать материал, а создавать у учащихся обобщенное поня-

тие фотосинтеза. 

При изучении темы «Теория электролитической диссоциации» необ-

ходима опора на понятия из курса физики «два вида зарядов», «взаимодей-

ствие заряженных частиц», «электролит», «ионы». Совокупность этих по-

нятий помогает учащимся усвоить механизм электролитической диссоциа-

ции, значение растворов. 

Фундаментальную связь естественнонаучных предметов составляет 

теория строения вещества. И химия, и физика изучают вещества и их свой-

ства,  но объектом физики является молекулярный уровень строения веще-

ства, а объектом химии – атомный. При изучении химии учащиеся приме-

няют знания по физике для объяснения движения электронов вокруг ядра, 

строение электронных оболочек, валентность, степень окисления, виды 

химической связи и др. Метапредметные связи необходимы для раскрытия 

всеобщих связей материи и энергии, что способствует подведению уча-

щихся к обобщению понятия «энергия» как меры движения материи в кур-

се обществознания. 

Реализация метапредметного подхода возможна при выполнении раз-

личных заданий на основе принципов эвристического обучения [4]. 

Например, при изучении темы «Азот» в 9 классе предлагаю учащимся от-

ветить на вопросы: 1. В каком виде встречается азот в природе? 2. Как 

объяснить наличие высокого процента азота в атмосфере? 3. А. Лавуазье 

предложил название «азот», что в переводе с греческого означает «не под-

держивающий жизнь». Как, обращаясь к истории химии, объяснить проис-

хождение названия (ведь азот – основа жизни на Земле)? 4.Предлагаю 

сравнить на слайде растения с недостатком азота в почве и его достаточ-

ным содержанием. Какие выводы можно сделать о роли азота в жизни рас-
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тений? 5. Вспомните из курса ботаники, какие живые организмы помогают 

растению усваивать азот из почвы? 6. Какое крупное месторождение азота 

в природе вы знаете из курса географии? Далее рассматриваем вопросы о 

процессах окисления, горения, гниения, роли азота в жизнедеятельности 

организма человека, взаимосвязи живой и неживой природы. При таком 

подходе у учащихся создается новое понятие о круговороте азота в приро-

де на основе синтеза знаний химии, биологии, географии. 

При изучении темы «Серная кислота» на конкретном примере пока-

зываю влияние оксида серы на растения. Для этого в полиэтиленовый па-

кет с отверстиями для воздуха ставлю горшочек с растением хлорофитум, 

рядом укрепляю пробирку с концентрированной серной кислотой. На про-

тяжении 7 дней растение почти погибло: сначала на листьях появились 

мелкие пятна, затем листья стали буреть и обесцвечиваться и постепенно 

отмирать. В процессе обсуждения результатов учащиеся отвечают на во-

просы: 

1. Какую опасность составляют кислотные дожди для сельскохозяй-

ственных культур? 

2. Какую угрозу представляет повышенная концентрация оксидов се-

ры в атмосфере для здоровья человека? 

3. Подберите информацию об источниках загрязнения атмосферы. На 

основании собранной информации предложите способы борьбы с загряз-

нением атмосферы. 

Выполняя подобные задания, обучающиеся приобретают естествен-

нонаучную грамотность: умение описывать, объяснять, прогнозировать 

явления окружающей  действительности с научных позиций, действовать в 

соответствии с ними. Метапредметные связи стимулируют развитие твор-

ческой деятельности, позволяют активизировать интерес и мотивацию 

обучения путем привлечения к предмету знания из других областей и опо-

ры на личный практический опыт каждого ученика. Метапредметный под-

ход позволяет формировать культуру мышления и целостного мировоззре-

ния, метапредметные компетенции [3]. Результатами развития метапред-

метных компетенций являются развитие умений организации собственной 

учебной деятельности, общеучебных умений, информационного модели-

рования, принятия решений, формирования навыков исследовательской 

деятельности, ориентации учащихся в различных областях, культуры со-

трудничества. Результатом метапредметного подхода для школьников ста-

новится учение как саморазвитие, оптимальное решение задачи позитив-

ной самореализации выпускников. 
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реализации ФГОС общего образования. 

Abstract. The article is devoted to the designing of the lessons in the implementation of 

the FSES of general education. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, проектирование урока, 

технологическая карта. 

 

Ориентация российского образования на вхождение в мировое 

образовательное пространство влечет за собой становление новой системы 

образования, сопровождающийся существенными изменениями в 

педагогической теории и практике учебно-познавательного процесса. 

Концепция модернизации российского образования подчѐркивает 

необходимость ориентации образования не только на усвоение 

определѐнной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся. 

В условиях реализации ФГОС начального образования актуальной и 

сложной является проблема проектирования и организации процесса 

обучения с позиций системно-деятельностного подхода. Педагогу 

необходимо знать психолого-дидактические основы деятельностного 

подхода в обучении, освоить методические подходы к проектированию 

урока и его проведению, научиться оценивать эффективность урока с 

позиций системно-деятельностного подхода. 
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Системно-деятельнстный подход в обучении основан на 

формированиии у учащихся умений выделять в изучаемом материале 

существенные свойства и отношения, которые могли бы служить 

ориентирами, опорными толчками для любого частного задания данной 

области. Надо вооружить обучаемого пониманием общего принципа 

построения изучаемого материала (или структурой осваиваемого действия) 

и такими приѐмами анализа, которые позволили бы обнаружить эти 

принципы. 

Для успешного формирования умения выполнять то или иное дей-

ствие необходимо прежде всего самому учителю провести анализ структу-

ры действия, чѐтко представить из каких элементов (операций) складыва-

ется его выполнение. 

Технология системно-деятельностного обучения основывается на 

формировании у учащихся умений самостоятельно учиться через овладе-

ние универсальными учебными действиями (далее −УУД) и способами де-

ятельности. 

Уровень обучаемости детей, темпы переработки и усвоения информа-

ции и в конечном итоге качество знаний учащихся находится в зависимо-

сти от уровня сформированности указанных умений. 

Процесс овладения знаниями неразрывно связан с процессом овладе-

ния интеллектуальными умениями, такими, как анализ, сравнение, синтез, 

абстрагирование, систематизация, обобщение, и умениями практического 

характера (вычисления, измерения, чтение графиков, диаграмм; работа на 

компьютере). 

Важно обеспечить единый подход и преемственность к формирова-

нию универсальных учебных действий (далее – УУД) и способов деятель-

ности при изучении различных предметов. Для решения этой педагогиче-

ской проблемы необходимо решить целый комплекс дидактических задач, 

позволяющих определить: 

− состав и систему основных УУД и способов деятельности; 

− требования к уровню сформированности определѐнных УУД к мо-

менту окончания школы; 

− этапы формирования УУД; 

− вклад каждого учебного предмета в формирование УУД; 

− методику обучения, обеспечивающую успешное формирование и 

развитие УУД у детей до заданного уровня на каждом году обучения; 

− преемственность в их развитии и критерии сформированности УУД. 

Для успешного формирования УУД необходима целенаправленная и 

согласованная работа всего педагогического коллектива, чѐткий и систе-

матический контроль за его деятельностью. 

Технология деятельностного метода предполагает умение извлекать 

знания посредством выполнения специальных условий, в которых учащие-

ся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и 
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осмысливают учебную проблему [4]. Системно-деятельностный подход в 

обучении основан на формировании у учащихся умений выделять в изуча-

емом материале существенные свойства и отношения, которые могли бы 

служить ориентирами, опорными толчками для любого частного задания 

данной области. Надо вооружить обучаемого пониманием общего принци-

па построения изучаемого материала (или структурой осваиваемого дей-

ствия) и такими приѐмами анализа, которые позволили бы обнаружить эти 

принципы. 

Для успешного формирования умения выполнять то или иное дей-

ствие, необходимо прежде всего самому учителю провести анализ струк-

туры действия, чѐтко представить из каких элементов (операций) склады-

вается его выполнение. 

Вычленив определѐнные элементы в структуре действия, необходимо 

определить наиболее целесообразную последовательность их исполнения 

и наметить систему упражнений, обеспечивающих уверенное, почти авто-

матическое выполнение учащимися простых действий, а затем организо-

вать их выполнение. 

На основе этой работы можно формировать умения выполнять более 

сложные действия, что осуществляется специально подобранными для 

этой цели задачами. Поэтому в настоящее время так необходимо проекти-

ровать урок на системно-деятельностной основе. 

Достижение требований Стандарта предполагает совершенствование 

процессов проектирования и организации учебного занятия. При проекти-

ровании учебного занятия используются те же подходы, что и при разра-

ботке технологической карты темы. Только сужается учебный материал, 

учитель имеет представление о том, как идет процесс усвоения учащимися 

знаний и овладение УУД и способами деятельности. В условиях перехода 

к деятельностному обучению при проектировании учебного занятия нужно 

тщательно продумывать деятельность учащихся на каждом этапе учебного 

занятия. 

Технология деятельностного обучения включает в себя определѐнную 

последовательность действий. Рассмотрим два варианта технологии дея-

тельностного обучения. Первый вариант применим в рамках традиционно-

го урока [2]. 

Деятельностный метод имеет интегративный характер: на 1,2,5,6 эта-

пах применяется традиционный подход, 3-7 этапы отличаются введением в 

практику идей концепции развивающего обучения П.Я. Гальперина, 

Л.В. Занкова, В.В. Давыдова. 

Представленная технология обучения не отвергает традиционную ди-

дактику, а продолжает и развивает еѐ в направлении современных образо-

вательных целей. 
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Таблица  
№ 

п/п Действия Содержание действий 

1. Самоопределение к 

деятельности 

Организуется положительное самоопределение ученика к 

деятельности на уроке: 

- создаются условия для возникновения внутренней потреб-

ности включения в деятельность («хочу»); 

- выделяется содержательная область деятельности («могу»). 

2. Актуализация зна-

ний и фиксация за-

труднений в дея-

тельности. 

Учащиеся подготавливаются к проектировочной деятельно-

сти, учителем организуется: 

- актуализация знаний, умений и навыков, достаточных для 

построения нового способа действий; 

- тренировка соответствующих мыслительных операций; 

- создается  проблемная ситуация, фиксируются затруднения 

учащихся в индивидуальной деятельности. 

3. Постановка учеб-

ной задачи 

Учащиеся: 

- соотносят свои действия с имеющимся алгоритмом, спосо-

бом деятельности по изучению теоретического материала, 

его структурирования, выполнения практического задания; 

- выявляют и фиксируют причину затруднения; 

Учитель: 

организует коммуникативную деятельность учащихся по ис-

следованию возникшей проблемной ситуации. 

 Определяется цель деятельности и формируется тема урока. 

4. Построение проек-

та выхода из про-

блемной ситуации, 

затруднения 

Выдвигаются и проверяются гипотезы; 

 Организуется коллективная деятельность учащихся, в ходе 

которой выстраивается и обосновывается новый способ дей-

ствий; 

Новый способ действий фиксируется в устной и письменной 

форме. 

5. Первичное закреп-

ление учебного ма-

териала. 

Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия вы-

полняют типовые задания на новый способ действия с об-

суждением шагов действий и полученных результатов. 

6. Самостоятельная 

работа 

Используется индивидуальная форма работы: 

- учащиеся самостоятельно выполняют задания на примене-

ние нового способа действия; 

- осуществляет их самопроверку, пошагово сравнения с об-

разцом; 

- оценивают свою самостоятельную работу. 

7. Включение новых 

знаний в систему и 

повторение 

Новое знание включается в систему знаний. 

Возможна отработка ранее изученных алгоритмов и подго-

товка к введению новых знаний на последующих уроках. 

8. Рефлексия деятель-

ности (итог урока) 

Организуется самооценка учениками деятельности на уроке. 

 Фиксируется степень соответствия поставленной цели и ре-

зультатов деятельности, намечаются цели последующей дея-

тельности. 

 

Наиболее эффективным, на наш взгляд, является второй выриант дея-

тельностной технологии – блочно-модульное изучение темы, суть которо-
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го состоит в следующем: учебная тема разбивается на отдельные блоки-

модули, представляющие собой завершенные разделы темы. 

1-й блок-модуль включает 1-4 этапы; 

2-й блок-модуль – 5-6 этапы; 

3-й блок-модуль – 7-8. 

Каждый блок-модуль включает учебные занятия, логически связанные 

между собой и имеющие определѐнную завершѐнность. Понятно, что от-

рабатываются не все 8 этапов, а часть их. Наиболее весомым является 2-й 

блок-модуль – на него могут отводиться несколько учебных занятий. В ре-

зультате уменьшается количество дидактических задач, решаемых на уро-

ках-блоках (от двух до 4-х). В первом же варианте на уроке нужно реали-

зовать в соответствии с его этапами 8 дидактических задач. Первый способ 

рекомендуется применять на 1, 2 уровнях обучения, 2-й – в старших клас-

сах школы [2]. 

В связи с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения меняется подход к обучению школьников. 

Педагог свободен в выборе методов и форм обучения. Наиболее эффек-

тивным, по нашему мнению, является  деятельностный подход, в овладе-

нии которым поможет освоение учителем метода проектирования системы 

учебных занятий. Одной из форм проектирования является разработка 

технологической карты (далее – ТК) учебного занятия. Обучение с исполь-

зованием технологической карты позволяет организовать эффективный 

учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и 

личностных умений (универсальных учебных действий), в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения, существенно сократить время на 

подготовку учителя к уроку. Задача технологической карты – отразить де-

ятельностный подход [1]. Применительно к учащимся класса в ТК учебно-

го занятия конкретизируются основные дидактические элементы, такие 

как: триединая дидактическая цель; Содержание учебного материала; Ме-

тоды обучения; Формы организации познавательной деятельности уча-

щихся; Межпредметные связи, требования к уровню овладения учащимися 

знаниями, умениями и навыками, способами деятельности; методы кон-

трольно-оценочной деятельности [2]. 

Таким образом, технологическая карта урока является эффективным 

средством управления учебным процессом не только на уровне учителя, но 

и на уровне учащихся, позволяет согласовывать действия чителя и уча-

щихся [3]. В отличие от плана урока ТК позволяет учителю спланировать 

урок таким образом, чтобы обучающийся в полной мере был активным 

участником образовательного процесса, а не просто пассивным потребите-

лем предоставляемых ему знаний. 
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В 2018 году в ЕГЭ по химии были введены задания 30 и 31 повышен-

ного уровня – «Окислительно-восстановительные реакции» и «Реакции 

ионного обмена» [1]. 

Из пяти предложенных веществ необходимо выбрать те, с которыми 

возможна окислительно-восстановительная реакция и реакция ионного 

обмена. Обычно вещества подобраны таким образом, что можно иногда 

записать несколько вариантов реакции, но нужно выбрать и записать толь-

ко одно уравнение из возможных вариантов. Задания 30 и 31 необходимо 

рассматривать в комплексе, чтобы определить алгоритм действий. 

При этом нужно уметь: 

− определять степень окисления химических элементов; 

− определять окислитель и восстановитель; 

− прогнозировать продукты реакции с учетом характера среды; 

− составлять уравнения реакции и электронного баланса; 

− расставлять коэффициенты в уравнении реакции. 

Необходимо повторить важнейшие окислители и восстановители и 

обязательно связать со степенью окисления элементов. 
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Не забывать о двойственности процесса: окисление всегда сопровож-

дается восстановлением. 

Важнейшие окислители и восстановители: 

Азотная кислота. Чем активнее восстановитель и меньше концентра-

ция кислоты, тем глубже протекает восстановление азота. Необходимо 

помнить, что азотная кислота окисляет неметаллы до оксидов. 

Серная кислота. Обратная зависимость: чем выше концентрация кис-

лоты, тем глубже протекает процесс восстановления серы. Образуется  ли-

бо S, H2S или SO2, 

Соединения марганца. В задании может встретиться не только 

KMnO4, но и другие соединения, с менее выраженными свойствами окис-

лителя. 

В кислой среде продуктами реакции чаще всего бывают соли марган-

ца: сульфаты, нитраты, хлориды и т.д. 

В нейтральной − восстановление до оксида марганца IV (бурый оса-

док). 

В сильной щелочной среде происходит восстановление до манганата 

калия (ярко-зеленый раствор). 

Соединения хрома. При взаимодействии веществ с хроматами и би-

хроматами необходимо помнить, что хроматы существуют в щелочной 

среде, а бихроматы − в кислой. 

Кислородсодержащие кислоты галогенов (хлора, брома, йода). Вос-

становление происходит до отрицательно заряженных ионов хлора и бро-

ма, в случае с йодом − обычно до свободного йода, а при действии более 

сильных восстановителей − до отрицательно заряженного. 

Катионы металлов в высшей степени окисления. Прежде всего, медь и 

железо, которые восстанавливаются до невысоких степеней окисления. Та-

кие реакции  проходит с сильными восстановителями, и их нельзя путать с 

обменными реакциями. 

Нужно не забывать и о свойствах веществ с окислительно-

восстановительной двойственностью: пероксид водорода, азотистая кисло-

та, оксид серы IV, сернистая кислота, сульфиты, нитриты. 

Бескислородные кислоты и их соли, гидриды щелочных и щелочнозе-

мельных металлов. Их анионы окисляются до нейтральных атомов или мо-

лекул, которые могут быть способны к дальнейшему окислению. 

При выполнении задания можно использовать различные типы ОВР: 

межмолекулярные, внутримолекулярные, диспропорционирования. 

А вот реакцию разложения использовать нельзя, так как в задании 

сказано «составить уравнение между реагирующими веществами». 

Что при этом нужно знать: 

− правило составления реакции; 

− формулы сильных электролитов (сильных кислот, щелочей, раство-

римых средних солей) записываются в виде ионов, а формулы нераство-
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римых кислот, оснований, солей, слабых электролитов − в недиссоцииро-

ванной форме; 

− условия протекания; 

− правила записи. 

Если записываем ион, то сначала указываем величину заряда, потом 

знак. Степень окисления записывается наоборот: сначала знак, потом ве-

личина. Важно, что данная реакция протекает не просто в сторону связы-

вания ионов, а наиболее полного связывания ионов. Это важно, потому что 

некоторые сульфиды, например, взаимодействуют со слабыми кислотами, 

а с некоторыми не взаимодействую. 

Рассмотрим пример выполнения заданий 30 и 31. 

Даны: перманганат калия, гидрокарбонат калия, сульфит натрия, 

сульфат бария, гидроксид калия. Допустимо использование водных рас-

творов веществ. 

Задание 30. Если в списке есть перманганат калия, значит, окислитель 

вы уже нашли. 

Сульфиты окисляются до сульфатов, в результате получается сульфат 

натрия. 

Na2SO3 + 2KMnO4 + 2KOH = Na2SO4 + 2K2MnO4 + H2O 

Составим электронные уравнения: 

        Mn
+7

 Mn
+6                 

2                         (O) 3 + 8+2 →  4+ 8+1 

         s
+4       

S
+6                        

1                         
 
 

Na2SO3   (S
+4     

) − восстановитель. 

KMnO4   (Mn
+6   

) – окислитель. 

Задание 31. 

Здесь самый простой вариант − реакция гидрокарбоната калия со ще-

лочью с образованием карбоната калия и воды. Главное − записать форму-

лу именно гидрокарбоната. 

Вариант ответа: 

KHCO3+ KOH = K2CO3 + H2O 

2K
+    

  + HCO3
-     

 + OH
-
   =    2K

+    
 + CO3

2-     
+ H2O 

HCO3
-     

 + OH
-
   = CO3

2-     
+  H2O 
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Сформировавшиеся в последнее время местные сообщества больших 

и малых урбанизированных территорий запустили процессы переосмысле-

ния образа жизни в городе, которые повысили требования людей к каче-

ству и комфортности архитектурно-ландшафтного пространства городской 

среды обитания. Жители городов стали отстаивать свое право на хорошие 

парки, сады и скверы, удобные и благоустроенные улицы, бульвары и дво-

ры, качественное и доступное жилье. Понятия «комфортный город», «го-

род для людей», «умный город», «живой город», «город-парк», «зеленая 

столица» стали трендами в разных регионах [1; 2]. 

Огромную роль в решении урбосоциологических и урбоэкологиче-

ских проблем, создании комфортной среды обитания играет соучаст-

вующее проектирование. Под ним понимается процесс создания архи-

тектурно-ландшафтных проектов с вовлечением жителей, местных со-
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обществ, активистов, представителей административных структур, ло-

кального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества 

и других заинтересованных в проектах сторон для совместного опреде-

ления целей и задач развития территории, выявления истинных про-

блем и потребностей людей, совместного принятия решений, разреше-

ния конфликтов и создания комфортного архитектурно-ландшафтного 

пространства города. 

Одним из важных результатов соучаствующего проектирования, по 

утверждению местных властей, является формирование социальной ответ-

ственности всех участников, заинтересованных в создании и реализации 

архитектурно-ландшафтных проектов города. 

Под ответственностью понимается возлагаемое на кого-либо или взя-

тое кем-то обязательство давать себе отчет в своих действиях и принимать 

на себя вину (или считать заслугой) за их последствия. Социальная ответ-

ственность представляет собой систему, состоящую из трех элементов: 

субъекта, объекта и инстанции. Субъектами социальной ответственности 

могут быть как отдельные индивиды (например, инициаторы архитектур-

но-ландшафтного проекта дворовой территории), так и социальные группы 

или сообщества. Объектом ответственности могут быть: окружающая сре-

да, материальные, социальные и духовные ценности и т.д. Объектами (в 

нашем случае) являются обсуждаемые или находящиеся в процессе реали-

зации архитектурно-ландшафтные проекты, их качество и влияние на по-

вышение комфортности городской среды обитания. Инстанция представ-

ляет собой социальную систему, по крайней мере, на один порядок более 

высокую, чем субъект ответственности (в нашем случае – местное сообще-

ство, местные власти, местный бизнес и др.). Кроме того, субъект (инди-

вид) может нести ответственность и перед самим собой. 

Социальная ответственность предполагает объективно обусловлен-

ную необходимость соблюдения индивидом (социальной группой, сетевым 

сообществом) основных социальных норм, правил, требований, принци-

пов, сложившихся традиций взаимодействия и первичных проектных дей-

ствий по созданию комфортной среды обитания. Такое поведение – непре-

менное условие нормального функционирования сетевых сообществ и 

коллективной жизнедеятельности местного сообщества в целом. В то же 

время социальная ответственность – это ответственность какой-либо орга-

низации как системного образования (в том числе сетевого сообщества как 

ее разновидности) за влияние ее решений и деятельности на местное со-

общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, ко-

торое: 

− согласуется с устойчивым развитием и благосостоянием общества; 

− учитывает ожидания заинтересованных сторон; 

− согласуется с международными нормами поведения; 

− введено во всей организации [3, с. 26]. 
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На социальную ответственность воздействуют ценности, особенности 

субкультуры и моральные обязанности членов сетевых сообществ. 

Социальная ответственность является добровольной и сознательной 

деятельностью, поэтому первоначально каждое сетевое сообщество 

определяет для себя социальные нормы. 

Практическое восприятие ответственности формируется прежде всего 

в контексте личной ответственности, а затем переносится на систему меж-

личностных отношений, так как человек постоянно находится в окружении 

других людей с различными знаниями, умениями, жизненными позициями 

и формирует определенный характер их взаимодействия. 

Значение социальной ответственности заключается в том, что она 

призвана дисциплинировать членов сетевого сообщества, побуждать их к 

позитивной, сознательной, полезной деятельности, в том числе по обсуж-

дению архитектурно-ландшафтных проектов городской среды обитания. 

Чем больше лиц участвует в каком-либо деле, тем слабее каждый из 

них чувствует собственную ответственность, и наоборот. Ответственность 

за ситуацию как бы перераспределяется между всеми членами группы и 

уменьшается для каждого в отдельности. Уровень ответственности прямо 

пропорционален степени самостоятельности субъекта в выборе способов 

действия и его осуществлении. 

В процессе разработки, обсуждения и реализации архитектурно-

ландшафтных проектов у членов сетевых сообществ формируется как лич-

ная, так и коллективная социальная ответственность за результаты со-

участвующего проектирования. 

Однако, считаем важным отметить, что: во-первых, реализация мето-

дологии соучаствующего проектирования и формирование социальной от-

ветственности невозможны без активного участия пользователей на всех 

этапах создания и реализации архитектурно-ландшафтного проекта; во-

вторых, в качестве средства создания архитектурно-ландшафтного проекта 

необходимо использовать знания пользователей (школьников, их родите-

лей, пожилых жителей дома и др.) о среде, еѐ проблемах, особенностях их 

личной жизни, потребностях и планах на будущее. 

Сложившаяся в нашей стране практика применения соучаствующего 

проектирования касается в основном небольших архитектурных объектов 

(остановки общественного транспорта, различные малые архитектурные 

формы и т.д.). Проекты важные, связанные с изменением общественных 

пространств, пешеходной доступностью к ним, и особенно – с изменением 

жилой среды, часто не могут быть реализованы. Причины этому, прежде 

всего, социальные и психологические. 

Чтобы создать и реализовать архитектурно-ландшафтный проект с 

участием жителей (большинство из них члены сетевых сообществ), повы-

шающий комфортность среды, например, дворовой территории, особенно 

советской и постсоветской застройки, с высокой степенью запущенности, 
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со спецификой социального состава (пенсионеры, наркоманы, малообеспе-

ченные семьи, автолюбители, «собачники» и т.д.), необходимо для реше-

ния первоочередных проблем задействовать не столько архитектора или 

ландшафтного дизайнера, сколько междисциплинарную команду специа-

листов (юристов, социологов, психологов, социальных работников, кон-

фликтологов-медиаторов и др.). Применение только технологии соучаст-

вующего проектирования на территориях с высокой степенью запущенно-

сти обречено на провал, потому что главные проблемы локального сооб-

щества (имеющие социальный, социально-психологический и юридиче-

ский характер) останутся не решенными. А, следовательно, и цель со-

участвующего проектирования останется не достигнутой, так как среда по 

факту не станет комфортнее. 

В результате архитектор (или архитектурная группа) сталкивается с 

ситуацией, когда он фактически не может выполнить взятые на себя обяза-

тельства сделать архитектурно-ландшафтное пространство среды обитания 

комфортнее, проект получается плохого качества, так как не устраивает 

всех стейкхолдеров. Вовлеченные участники, в том числе члены сетевых 

сообществ, чувствуют себя обманутыми, использованными, социальная 

напряженность и недоверие нарастают. 

Поэтому, нам представляется, во-первых, прежде чем прибегать к со-

участвующему проектированию сложных объектов городской среды, 

находящихся на пересечении множества интересов, необходимо использо-

вать качественный междисциплинарный подход и активное вовлечение 

властных структур; во-вторых, соучаствующему проектированию должно 

предшествовать социальное проектирование с вовлечением всех стейкхол-

деров (включая жителей, ТСЖ, ТОС, образовательные учреждения, мест-

ную администрацию и бизнес, имеющих максимальные ресурсы влияния 

на территорию) и после снятия социальной напряженности и разрешения 

скрытых и открытых социальных конфликтов, определения проблем и ре-

сурсов реализации проекта; в-третьих, факт участия членов сетевых сооб-

ществ и других жителей в разработке и реализации архитектурно-

ландшафтного проекта дает им право претендовать на авторство, следова-

тельно, ни морально, ни юридически нельзя присваивать специалистами, 

практикующими соучаствующее проектирование, результаты групповой 

работы. 
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Одной из актуальных задач формирования комфортного архитектур-

но-ландшафтного пространства современного города является устойчивое 

развитие муниципального образования за счет снижения рисков социаль-

ных конфликтов, вызванных недостаточным учетом интересов социальных 

групп и отдельных граждан. Участие муниципального сообщества в при-

нятии решений в проектах переустройства городской среды обитания за-

креплено законодательно, но часто проводится формально, без должного 

согласования, что приводит к социальным конфликтам. Другая проблема 

градостроительной и архитектурно-ландшафтной практики состоит в сла-

бых междисциплинарных и межпрофессиональных связях, которые моде-

лируются и закладываются в процессе профессионального образования и 

развиваются в процессе профессиональной деятельности архитекторов-

градостроителей, ландшафтных архитекторов и дизайнеров, инженеров са-

дово-паркового строительства. 

Ответственность за результаты архитектурного и ландшафтного про-

ектирования определена в архитектурно-градостроительном и трудовом 

законодательстве. 

С позиции авторского права, отраженного в 4-й части Гражданского 

кодекса РФ, авторами произведения науки, литературы и искусства, в том 

числе, произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства (в виде проектов, чертежей, изображений и макетов), независи-

мо от их достоинств, признаются лица, чьи результаты интеллектуальной 



82 
 

деятельности привели к созданию объекта авторского права. Авторы про-

изведений являются субъектами авторского права (Гражданский Кодекс 

РФ, ст. 1259). При этом сложившиеся правила корпоративной этики осно-

ваны на доверии. Доказательствами авторства являются фамилии и подпи-

си, стоящие на чертежах. Авторские свидетельства на проектирование 

оформляются редко, несмотря на то, что такой механизм существует. В 

2012 году в Союзе архитекторов РФ был создан Реестр произведений ар-

хитектуры, в чьи задачи входило оформление авторских свидетельств и 

внесение записей об авторах в Реестр произведений архитекторов. Целью 

этой работы была помощь в досудебном урегулировании конфликтов в об-

ласти авторского права в архитектуре, помощь в досудебном разрешении 

конфликтов. 

За шесть прошедших лет было оформлено всего чуть более двух де-

сятков свидетельств об авторстве на произведения архитектуры, в том чис-

ле ландшафтной архитектуры, что подтверждает нежелание прояснять си-

туацию прав авторов на произведения, и, соответственно, распределение 

ответственности за результаты архитектурной деятельности. 

В зависимости от характера объекта проектирования к предпропро-

ектным разработкам могут быть привлечены представители других про-

фессий, обеспечивающих достоверность, объективность и глубину прора-

ботки проектного предложения. Вклад всех «профессиональных» субъек-

тов архитектурно-градостроительной и архитектурно-ландшафтной дея-

тельности в предпроектные разработки может быть оценен как авторский 

вклад в создание архитектурно-ландшафтного пространства города. В этом 

случае участниками проектирования становятся не только архитекторы, но 

и представители других профессий, они несут консолидированную ответ-

ственность за результат. 

Участников архитектурно-градостроительной и архитектурно-

ландшафтной деятельности, чьи результаты интеллектуальной деятельно-

сти являются охраноспособными и могут быть защищены авторским пра-

вом, следует отнести к профессиональным субъектам архитектурной дея-

тельности, среди которых можно выделить несколько групп: архитектур-

ную (художник-архитектор, искусствовед, культуролог, инженер-

менеджер, архитектор-дизайнер, проектировщик зданий и др.); дизайна ар-

хитектурной среды (художник-проектировщик, графический дизайнер, 

промышленный дизайнер, дизайнер интерьера, инженер-эргономист и др.); 

реставрации памятников архитектуры (архитектор-реставратор, музеевед-

археолог, реставратор архитектурной среды, реставратор живописи, ре-

ставратор скульптуры, реставратор графики, реставратор предметов искус-

ства, эксперт-менеджер объектов культурного наследия и др.); градострои-

тельную (эколог-градостроитель, экономист-менеджер, инженер-

информатик, инженер-эколог, специалист по сервису и туризму и др.); 

ландшафтно-архитектурную (инженер садово-паркового строительства, 
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менеджер по садово-парковому и ландшафтному искусству, почвовед, 

дендролог, цветовод, ландшафтный дизайнер и др.); группу перспективных 

специальностей (проектировщик 3D печати в строительстве, архитектор 

энергонулевых домов, экоаналитик в строительстве, проектировщик ин-

фраструктуры «умного» дома, специалист по модернизации строительных 

технологий и др.). 

В Градостроительном кодексе РФ предусматривается участие профес-

сиональных экспертов и представителей общества в оценке проектных 

предложений (№ 190 ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», ст.24). Это об-

стоятельство позволяет включать в состав субъектов АГД непрофессио-

нальных участников (физических и юридических лиц), не являющихся ав-

торами проекта (общественные организации, творческие союзы и органи-

зации, политические партии, деятели науки и культуры, общественные и 

политические деятели и др.). 

Линия разграничения между профессиональными и непрофессио-

нальными участниками АГД определяется правовыми отношениями между 

ними. К профессиональным субъектам АГД следует отнести руководителя 

и членов авторского коллектива, в том числе архитекторов, инженеров и 

представителей других специальностей, права которых закреплены автор-

скими договорами. Членов экспертных советов, участвующие в процеду-

рах согласования и утверждения проектов и несущие за это юридическую 

ответственность, также следует считать профессиональными участниками 

АГД. Определение и утверждение состава экспертов регламентировано и 

документально утверждено, как и их квалификация. 

Состав группы непрофессиональных участников АГД формируется на 

основе их личных интересов и чувствований по отношению к объекту 

АГД. Независимо от профессиональной принадлежности и общественного 

статуса, непрофессиональными участникам АГД следует считать субъек-

тов, чье участие и ответственность не регламентируются трудовым зако-

нодательством. 

Согласование проектов с непрофессиональными участниками АГД 

предусматривает Закон о городском и сельском планировании TCPА 1990 

(TownandcountryplanningAct) – основе законодательства Великобритании, 

обеспечивающим устойчивое развитие экономики и регламентирующее 

землепользование, определяются обязанности застройщика, в соответствии 

с которыми происходит работа и согласование проектов застройки, в том 

числе согласование финансовых сторон по реализации проекта и затрат на 

компенсацию изменений в жизни местного сообщества (Раздел 106. Обяза-

тельные соглашения) [1]. Согласование с представителями местного сооб-

щества является важной задачей создателей проекта, которым необходимо 

доказать, что его реализация не нарушит уклад местной жизни. 
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Не случайно в Великобритании, США, Канаде и других странах прак-

тикуется тесное сотрудничество с местными сообществами не только при 

согласовании проекта, но во время самого проектирования. 

Сегодня такая практика в России отсутствует. Данное обстоятельство 

создает условия для злоупотреблений при публикации проектов, подаче 

заявок для участия в архитектурных конкурсах и других случаях, когда 

требуется подтвердить уровень профессиональной квалификации. 

Тесное взаимодействие проектировщиков − профессиональных субъ-

ектов АГД и общественности − «непрофессиональных» субъектов АГД 

происходит в процессе «соучаствующего проектирования». 

Идеи «соучаствующего проектирования» за рубежом широко исполь-

зуютсяуже три десятилетия, и в последние годы были поддержаны в нашей 

стране молодыми архитекторами из проектного бюро «8 architects» (Рос-

сия). Следуя методам проектирования, предложенным адептом «Архитек-

туры соучастия» Г. Саноффом, изложенным в книге «Архитектура соуча-

стия», вологодские архитекторы стремятся преодолеть коммуникационный 

разрыв между профессиональными и непрофессиональными субъектами 

архитектурной деятельности [2]. Поддержку идеям «архитектуры соуча-

стия» оказывают лауреат Пицкеровской премии Чилийский архитектор 

Алехандро Аравенна (AlejandroAravena), канадский архитектор Майкл 

Геллер (MichaelGeller) и многие другие [3]. Учитывая, что вместе с про-

ектной командой в проектировании принимают участие инвесторы, заказ-

чики (собственники, застройщики), архитекторы-консультанты, админи-

страция, девелоперы, представители местного социума и администрация 

муниципального образования, и их следует отнести к «профессиональным 

участникам» АГД и оценивать степень взаимодействия между ними [4, 

с.167-178]. 

Методы соучаствующего проектирования плохо «ложатся» на тради-

ционные приемы проектирования и трудовые обязанности профессиональ-

ных участников архитектурно-градостроительной и архитектурно-

ландшафтной деятельности, зафиксированные в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и других слу-

жащих (ЕКС). Обучение методам «соучаствующего проектирования», как 

и другим методам общественного взаимодействия, пока не получило рас-

пространения в практике подготовки бакалавров архитектурных, градо-

строительных, ландшафтно-архитектурных направлений. Причиной этому 

является нехватка опыта работы в условиях рыночной экономики [5]. 

Традиционные формы архитектурно-градостроительного, архитектур-

но-дизайнерского и архитектурно-ландшафтного проектирования и обуче-

ния в настоящее время подвергаются трансформации. В связи с этим зако-

нодательная сфера в архитектуре, градостроительстве и ландшафтной ар-

хитектуре требует совершенствования с учетом общественных, професси-
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ональных и личных интересов участников формирования комфортного ар-

хитектурно-ландшафтного пространства города. 

Актуальным является создание систем Открытого образования в ар-

хитектуре, градостроительстве и ландшафтном дизайне, частично компен-

сирующего слабые общественные, междисциплинарные и межпрофессио-

нальные коммуникации. 
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Понятие социального капитала берѐт своѐ начало в рассуждениях 

американской исследовательницы процессов организации досуга в сель-

ских школах, взаимодействия между членами семьи или общины Л. Хани-

фан. Особыми субстанциями, закрепляющими нормы коллективного пове-

дения, по еѐ мнению, являются солидарность и социальные связи между 

людьми. 

В дальнейшем определение, сущность и структура социального капи-

тала трактовались в зависимости от подходов различных исследователей к 

изучаемому явлению. Если формальное первенство в постановке проблемы 

принадлежит Л. Ханифан, то фактический ввод термина в научный оборот 

осуществил французский учѐный П. Бурдьѐ. 

В концепции Пьера Бурдьѐ понятие социального капитала трактуется 

как «совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с 

обладанием устойчивой сетью [durable networks] более или менее институ-

ционализированных отношений взаимного знакомства и признания – ины-

ми словами, с членством в группе. Так, П. Бурдьѐ в своей работе «Формы 

капитала» выделяется составляющие данного феномена: связи, социальные 

нормы и доверие [1]. 
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«Принимая во внимание три возможных состояния капитала, в том 

числе социального, можно сказать, что в объективированном состоянии он 

представляет собой социальные сети; в институциональном рассматрива-

ется как определенные социальные структуры, связанные этими сетями; в 

инкорпорированном – как доверие (выполнение обязательств без санк-

ций)» [2, с.23]. 

Решающим условием участия в общем социальном капитале является 

эксклюзивность, то есть отграничение не членов сообщества и исключение 

их участия в отношениях, связанных с капиталом. Принадлежность к 

группе обеспечивает ее членам взаимную «кредитоспособность», а за пре-

делами группы формируется ее «репутация» как сплоченной [3]. Иными 

словами, социальный капитал различает социальных субъектов на входя-

щих и не входящих в сложившиеся социальные сети, и как следствие 

группа, обладающая данным капиталом, находится в преимущественном 

положении по отношению к тем, кто в нее не входит. 

Объем капитала является количественной характеристикой социаль-

ных отношений. Реальному социальному капиталу соответствуют каче-

ственные релевантные отношения. Социальный капитал «всецело подчи-

нен логике знания и признания, что всегда функционирует как символиче-

ский капитал» [4]. 

В концепции Дж. Коулмана выделено три составных части социаль-

ного капитала: обязательства, надежность и ожидания; информационные 

каналы; нормы и эффективные санкции. 

В отличие от других форм капитала, по Коулману, социальный капи-

тал связан со структурой отношений участников [5, s.392]. Уровень дове-

рия является его важным элементом, способствующим созданию ожиданий 

и обязательств по поддержанию социальных отношений, основанных на 

взаимном обмене (give and take). В одиночку его создать нельзя, он не пе-

ремещаем произвольно, и к нему неприменим механизм цен. Следователь-

но, социальный капитал не может быть личным благом. Тем не менее, по 

Коулману, его можно использовать и в личных, и в общественных целях. 

Например, каждый может выстроить систему отношений лишь для ее ис-

пользования в карьере. С другой стороны, граждане объединяются для 

борьбы за сохранение памятников природы или архитектуры, создание 

комфортной среды обитания или за равноправие. Люди стремятся к лич-

ным или общественным целям, если видят ихпользу. Отсюда следует, что в 

качестве непланового «побочного эффекта» социальный капитал становит-

ся коллективным, общественным благом, основанным на рациональности. 

В отличие от концепций П. Бурдьѐ и Дж. Коулмана, концепция 

Р. Патнэма характеризуется макроуровневым подходом к изучению соци-

ального капитала. В статье «Процветающая комьюнити...» он обращается к 

конкурирующим крестьянским сообществам северной Италии, находя 

причины преуспевания одних и отставания других в различном объѐме за-



88 
 

пасов их социального капитала. В ней Р. Патнэм формулирует более чѐт-

кое определение: «социальный капитал имеет отношение к таким элемен-

там общественной организации, как социальные сети, социальные нормы и 

доверие (networks, norms and trust), создающим условия для координации и 

кооперации ради взаимной выгоды» [6]. 

Ядром теории Патнэма являются социальные связи и нормотворче-

ство, а исходным тезисом – определение социальных отношений как вза-

имных обязательств [7]. 

Считая социальный капитал общественным благом, он подчеркивает 

позитивный эффект норм, так как стабильные связи и постоянное сотруд-

ничество гарантируют обратную связь и сохранение культуры, что и дает 

обществу социальный капитал, который не может принадлежать лишь од-

ному лицу. С другой стороны, он не строго соответствует признакам обще-

го блага: неделимости, неисключительности и отсутствию соперничества 

за него. Следовательно, его нельзя рассматривать ни как чисто личное, ни 

как чисто общее благо. 

Сегодня в социальных науках еще нет общепризнанного определения 

и концепции социального капитала. В проанализированных работах общим 

является трехкомпонентность его структуры. 

Обобщая, следует отметить, что концепции Бурдьѐ, Коулмана и 

Патнэма вносят в общее понятие социального капитала целенаправленный 

вклад. Исходя из результатов, полученных в ходе данного сопоставления 

теорий и понятий, можно прийти к следующему заключению: социальный 

капитал возникает и увеличивается посредством взаимодействия участни-

ков социальных связей. Он создает основу для коллективных действий. 

Социальные связи являются скелетом, структурным элементом фор-

мирования и воспроизводства социального капитала. Благодаря нормам, 

ценностям, доверию, поддерживаемым социальными связями, в обществе 

утверждаются определенные образцы взаимодействия. 

Анализируя работы Бурдьѐ, Коулмана, Патнэма, а также других зару-

бежных и отечественных авторов, посвященных изучению социального 

капитала, мы пришли к убеждению, что трехкомпонентная структура, ис-

пользуемая для исследования этого феномена, недостаточно полно отра-

жает его структуру. Поэтому в проведенном нами региональном социоло-

гическом исследовании «Состояние социального капитала местного сооб-

щества и готовность сетевых сообществ к участию в процессах партисипа-

тивного (соучаствующего) проектирования архитектурно-ландшафтного 

пространства города» (2018 год), осуществленное методом анкетного 

опроса членов сетевых сообществ в возрасте от 16 до 65 лет и старше, поз-

волило выделить, описать и исследовать десять структурных элементов 

социального капитала: социокультурная идентификация, самоорганизация, 

социальное доверие, социальное согласие, социальная солидарность, соци-

альные нормы, социальная инициатива, социальная активность, социаль-
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ное участие, социальная ответственность. Полученные результаты позво-

лили разработать социальную технологию формирования социального ка-

питала местного сообщества. 
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В настоящее время предъявляются все большие требования к культуре 

речевого общения. Как часть культуры общения и культуры в целом куль-

тура речи определяется уровнем владения речью. Культура речи подчиня-

ется законам культуры, обладает теми же признаками, что и сама культура 

[2, с.91]. 

Одной из главных идей социологического направления изучения ком-

муникации является то, что коммуникация рассматривается как инстру-

мент, формирующий человека как социально активного субъекта. Именно 

процесс коммуникации порождает устойчивые типы взаимодействия, на 

основе которых формируются нормы, ценности и правила поведения, од-

ним словом, всѐ то, что подразумевается под культурой [1, с.28]. 

Культура речи реализуется в процессе речевой деятельности. Владе-

ние культурой речи предполагает осознанный отбор языковых средств. 

Сама речевая деятельность носит осознанный и творческий характер. Ре-

чевое общение − это единство слова, логики, эмоций. Речь, глубокая по 

содержанию, по значимости заключенных в ней фактов общественного, 

научного и художественного характера, их актуальности, должна быть, в 

целях успешного коммуникативного воздействия правильной, точной, яс-

ной, логичной, уместной, выразительной, воздейственной. 

При оценке уровня культуры речи современного поколения ученые 

пришли к выводу, что речь стала более унифицированной, в ней отсут-
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ствует речевой вкус, слабо проявляется индивидуальность. В следствие че-

го люди в большинстве своем не умеют выражать мысли адекватно ситуа-

ции общения. Такое наблюдается и в профессиональной деятельности. 

Нельзя не согласиться с утверждением, что культура личности во многом 

определяется культурой общества, которая отбирает и хранит лучшие об-

разцы речевой деятельности. Именно эти образцы в последующем форми-

руют речевое поведение человека, формирует его как личность. Личность 

осознанно подходит к отбору наиболее уместных для конкретной ситуации 

общения речевых элементов: выбирает лишь то, что отражает его индиви-

дуальность, соответствует ей. В данном случае осуществляется развитие 

«речевой личности» [2, с.99]. 

В настоящее время формирование культуры речи происходит под 

влиянием СМИ, что привело к использованию в общении жанров обиход-

но-бытового плана (диалога). Это в свою очередь привело к речевой недо-

статочности: отсутствию развернутости, характерной для монолога, глуби-

ны содержания, логичности текста. Выше изложенное соответственно не 

способствует развитию не только культуры речи личности, но его общей 

культуры. 

Языковая подготовка в этой связи становится важной составной ча-

стью профессиональной подготовки в высших учебных заведениях. 

Совершенствование речевой культуры − одна из актуальных задач ка-

чественной подготовки будущего специалиста. 

Целью обучения русскому языку студентов − нефилологов является 

овладение языком в такой степени, чтоб обучающиеся могли пользоваться 

им в различных коммуникативных ситуациях. Обучение профессиональ-

ному речевому общению основывается на понимание речи как деятельно-

сти и имеет практическую направленность. Конечная цель курса − форми-

рование коммуникативной компетенции, представляющая собой совокуп-

ность знаний, умений и навыков для восприятия и адекватного продуциро-

вания устных и письменных речевых произведений в соответствии с ситу-

ациями общения. В структуре коммуникативной компетенции по видам 

речевой деятельности в качестве базовых компонентов выделяются куль-

турологическая, профессиональная и лингвистическая, стилистическая, 

формально-логическая, паралингвистическая компетенция. Каждым из 

названных компонентов требует целенаправленной работы. 

С учетом вышесказанного цикл обучения студентов-нефилологов рус-

скому языку предлагается делить на 4 части: 

1. Речевое общение. 

2. Текст и его структура. 

3. Функциональные стили русского языка. 

4. Нормы русского литературного языка. 

Каждый из этапов имеет свои задачи, направленные на вовлечение 

учащихся в активную речевую деятельность. В процессе обучения в ком-
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плексе представлены материалы, актуальные для трех основных сфер дея-

тельности студентов-нефилологов: учебно-научной, общественно-

политической и социально-культурной. В контексте предложенной систе-

мы последующее установление глубинных связей между этапами на 

уровне речевых умений будет способствовать тому, чтобы сделать весь 

процесс обучения коммуникативно-ориентированным. Знания, навыки и 

умения студентов при такой организации учебных занятий находят прак-

тическое применение, при этом достигается главное удовлетворенность 

учением. В результате повышается мотивация целей обучения. 

Обучение языку как средству речевой деятельности на основе инте-

грации всех разделов курса имеет большие резервы. Конечные коммуника-

тивные потребности студентов − способность участвовать в коммуникации 

в профессиональной сфере. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

В КОРРЕКЦИИ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ  

С ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА НОРМАТИВНОЕ 

 

THE ROLE OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL APPROACH IN 

 CORRECTION OF PERSONALITY ORIENTATION FROM  

DEVIANT TO NORMATIVE 

 
Аннотация. В статье представлен теоретический обзор дисциплинарных аспек-

тов, рассматривающих девиантное поведение молодежи с педагогических, социологи-

ческих и психологических позиций. В рамках анализа обсуждается определение явле-

ния отклоняющегося поведения, рассматриваются основные причины и факторы, вли-

яющие на проявление девиаций в поведении молодого человека. В результате опреде-

лена особенная роль социально-психологического подхода в решении проблем, связан-

ных с девиантным поведением молодежи, заключающаяся в развитии методов коррек-

ции поведения с целью нивелирования отклонений в поведении и изменения поведения 

молодого человека на нормативно-ориентированное. 

Abstract. The article presents the theoretical overview of disciplinary aspects consider-

ing deviant behavior of youth from pedagogical, sociological and psychological positions. In 

this framework it is discussed the determination of deviant behavior phenomenon, the main 

causes and factors influencing the appearance of deviations in behavior of young man. As a 

result, a particular role of social-psychological approach is specified in resolving problems 

related with deviant behavior of youth which is concluded in developing methods of behavior 

correction with the purpose of deviations leveling and changing behavior of young man into 

normative-oriented. 

Ключевые слова: девиантное поведение; молодежь; социально-психологический 

подход; коррекция поведения. 

 

Проблема девиантного поведения как социально-психологического 

явления, благодаря своей сложности и активной вовлеченности в обще-

ственные процессы, занимает одно из центральных мест в гуманитарных 

исследованиях. К изучению девиаций проявляют интерес ученые широко-

го спектра научных направлений, связанных с рассмотрением проблем че-

ловека и общества. Можно говорить, что изучение отклонений в поведе-
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нии человека имеет свою историю и определенный генезис, уходя своими 

корнями в философские воззрения античных мыслителей и демонстриру-

ющее все возрастающий интерес в разработке проблематики на современ-

ном этапе. Это объясняется генезисом общественных отношений, которые 

демонстрируют все более высокое усложнение своих форм, что отражается 

и в проявлении различных форм девиантного поведения. К примеру, в со-

временном обществе появляются такие новые формы отклоняющегося по-

ведения как гэмблинг, интернет-зависимость, не известные обществу в от-

носительно недавней истории. В общем, можно обозначить две основные 

тенденции в развитии знания о девиантном поведении, помогающие про-

анализировать все огромное множество исследований, занимающихся де-

виациями в поведении человека, выражающиеся во все большей диффе-

ренциации конкретных форм знаний, и, с другой стороны, их интеграции. 

В этом плане, традиционно выделяются социологический, психологиче-

ский и педагогический аспекты изучения девиантного поведения, как вы-

разители узкодисциплинарного взгляда на проблему, и, наряду с этим, в 

современной науке четко обозначились междисциплинарные исследова-

ния, которые выражаются, прежде всего, в социально-психологическом 

подходе. С учетом такой точки зрения, можно попытаться найти ответ на 

вопрос, заявленный в названии данной работы, а именно проанализировать 

роль социально-психологического подхода в коррекции ориентации лич-

ности молодежи с девиантного поведения на нормативное. 

Особенности современного состояния изучения проблемы девиантно-

го поведения проявляется, на наш взгляд, в переходе с анализа причин и 

факторов девиантного поведения в разных дисциплинарных аспектах к 

большему акценту на анализ особенностей профилактики проявлений де-

виаций. Данный тезис хотелось бы продемонстрировать на примере анали-

за научной литературы последнего десятилетия. При этом, проводился 

анализ научных периодических изданий и диссертаций без обращения к 

авторитетным работам в рамках темы изучения девиантного поведения та-

ких авторов как Е.В. Змановская, В.Д. Менделевич, С.А. Беличева, чтобы 

прояснить общий фон проблематики девиантности. С учетом такого под-

хода, стоит отметить, что актуальность проблемы девиантного поведения в 

научной периодике также отражается в росте числа современных исследо-

ваний, посвященных данной теме, в совокупности которых можно выде-

лить работы фундаментального уровня и публикации, имеющие более 

прикладной характер. Если рассматривать проблему на более основатель-

ном уровне, то, прежде всего, стоит отметить статью Б.А. Черкесова, где 

рассматриваются сущностные основы девиантного поведения, направлен-

ного на дезорганизацию общества, во взаимосвязи с социальными норма-

ми, предопределяющими социальную организованность [29]. Такой взгляд 

понятен, поскольку девиантное поведение определяется, прежде всего, со-

циальными нормами. Эту мысль развивает Г.В. Апинян [1], указывая на то, 
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что в образовании и оценке девиантности важную роль играет не столько 

психолого-социальная аномалия, сколько контекст, выступающий в дан-

ном случае в форме культуры, тем самым расширяя границы проблемы де-

виантного поведения. И хотя с такой постановкой проблемы нельзя не со-

гласиться, в рамках нашей работы будем придерживаться социально-

психологического взгляда на проблему, при этом периодически обращаясь 

к культурологическому аспекту. Оставаясь в рамках социальной проблема-

тики, другой исследователь, Э.С. Рахматуллин [24], указывает на двой-

ственное значение девиантного поведения для общества – с одной стороны 

которое носит дисфункциональный характер, но, с другой, имеет и кон-

структивное начало. При этом, автор обоснованно утверждает, что девиа-

нтное поведение является выражением социальных проблем, и вместе с 

этим выступает причиной, порождающей социальные проблемы. В этом 

же плане, М.П. Бережная, рассматривая девиантное поведение и творче-

ство как формы выхода из ситуации социально-нравственного отчуждения, 

приходит к выводу, что в ситуации личностной неопределенности возмо-

жен уход в творческую активность как противовес уходу в различные 

формы девиаций [4]. 

С учетом разнообразия взглядов, необходимо прояснение некоторых 

понятий, связанных с проблемой девиантного поведения. Так, рассматри-

вая соотношение понятий девиация, девиантность, девиантное поведение, 

Г.В. Апинян считает, что понятие «девиация» следует рассматривать как 

категорию, то есть наиболее общее понятие, фиксирующее собственно фе-

номен, термином «девиантность» обозначить состояние субъекта девиции, 

а термином «девиантное поведение» − поведенческое проявление [2]. В 

свою очередь, В.В. Гурьянова делает вывод о том, что общим знаменате-

лем для понимания феномена девиантного поведения выступает ущерб, 

вред, наносимый подобным поведением группе лиц или обществу [10], что 

вступает в противоречие с правовыми нормами. Проводя анализ девиант-

ного и делинквентного поведения подростков как социально-

педагогических феноменов, С.Н. Бегидова, М.Э. Паатова, Н.Х. Хакунов 

отмечают, что под девиантным поведением понимают социальную деза-

даптацию пассивного типа, а под делинквентным поведением – социаль-

ную дезадаптацию агрессино-корыстного типа [3]. Анализируя психологи-

ческое содержание явления девиантного поведения, Л.Г. Гребенщикова 

делает вывод о сложной взаимосвязи позитивных и негативных форм де-

виантного поведения с особенностями личности, выражающихся в нару-

шении социальных норм [9]. 

Таким образом, здесь можно заметить, что разнообразие взглядов на 

определение девиантного поведения и соотношение этого понятие с близ-

кими по смыслу имеют все-таки дисциплинарную специфику. Для юриди-

ческого аспекта более характерно соотносить проявление девиантного по-

ведения с правовыми нормами, педагогический взгляд делает больший ак-
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цент на проявление социальной дезадаптации, психологический и соцоло-

гический подходы более связаны с отношениями с социальными нормами 

и личностными особенностями. Поэтому, чтобы прояснить роль социаль-

но-психологического подхода, необходимо рассмотреть специфику девиа-

нтного поведения как предмета близких по смыслу гуманитарных подхо-

дов. 

Учитывая, что девиантное поведение − это комплексная социальная 

проблема, стоит отметить, прежде всего, социологический взгляд, выра-

жающийся во взгляде на отклоняющееся поведение как препятствие соци-

альной стабильности, и, в этом плане, предлагающий изучение конкретных 

проявлений феномена и разработку социальных технологий его нивелиро-

вания [25]. Подобная мысль развивается в работе А.А. Клещенко, рассмат-

ривающего девиантное поведение современной молодежи как проявление 

социальной аномии и указывающего на роль развития здорового образа 

мышления, системы ценностей в преодолении негативных последствий со-

циальной аномии [13]. Рассматривая девиантное поведение подростков в 

более широком, социально-культурном аспекте, Д.В. Шамсутдинова отме-

чает важность культурно-досугового пространства в формировании девиа-

нтного поведения и необходимость разработки социальн-педагогических 

технологий в данном направлении [32]. Такой ракурс обращает внимание 

на педагогический аспект изучения девиантного поведения, богатый свои-

ми разработками в данной сфере. С.О. Ларионова считает, что девиантное 

поведение – результат неблагоприятного становления и социализации лич-

ности, в результате которого человек вступает в противоречие с ценност-

но-нормативной системой общества [17]. И это открывает путь рассмотре-

ния девиантного поведения как проблемы воспитания, что показано в ра-

боте Б.А. Намаканова, в которой анализируется девиантное поведение 

подростков как проблема школьного воспитания, и, в результате которой 

делается вывод о необходимости развития способов коррекции отклонений 

в поведении [21]. Учитывая нарушение различными формами девиантного 

поведения не только социальных, но и правовых норм, также важное место 

в анализе феномена отклоняющегося поведения занимает криминологиче-

ский подход. Его особенностью является уклон на изучение роли мотива в 

совершении преступления. Так, Л.Н. Костина считает основополагающим 

выяснение действительного мотива совершения преступления, хотя и ука-

зывает на его взаимосвязь с нравственной деформации личности [15]. Это 

выражается и в психологическом аспекте, в котором девиантное поведение 

рассматривается как результат принятия человеком решения о девиантном 

поступке, что детерминировано особенностями личности [12]. А социаль-

но-психологический аспект дополняет эту схему влиянием внешних соци-

альных факторов, определивших личностное решение и проявление девиа-

ции в поведении [8]. 
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Из сказанного, можно видеть определенную общность различных 

подходов. Так, и социологический, и педагогический, и психологический 

аспекты указывают на взаимодействие социальной среды и личности чело-

века в формировании девиантного поведения, делая акцент на изучении 

причин и факторов, вызывающих отклонения в поведении. Также обобщая 

указанные подходы, стоит отметить направленность на разработку средств 

профилактики и коррекции негативных форм девиантного поведения. И, 

кстати, указывается на важность подросткового и молодого возраста в 

формировании девиантного поведения. 

Положение о важности изучения особенностей формирования лично-

сти человека молодого возраста раскрывается практически во всех рабо-

тах, связанных феноменом девиантного поведения. Так, И.Н. Деветьярова 

считает, что подростковые индивидуально-психологические свойства мо-

гут быть катализаторами развития отклоняющегося поведения, хотя они и 

не фатальны [11]. В свою очередь, И.В. Леонова видит основной причиной 

отклоняющегося поведения подростков состояние дезадаптации, вызван-

ной нарушениями в отношениях подростка с окружающими [18]. Источни-

ком формирования отклонений в поведении Ю.В. Георгиевская видит 

несоответствие уровня притязаний подростка оценке его окружающими 

[7]. Еще одной особенностью, характерной для молодежи, выступает при-

частность к той или иной субкультуре. И, хотя, согласно исследованию 

М.Г. Чухровой, А.С. Чухрова, А.В. Пивоварова, Т.Г. Орловой, Д.И. Сафина 

[30], субкультура не определяет совершение девиантных поступков, одна-

ко особенности самой субкультуры могут выступать как девиантно-

образующим фактором. 

Одним из основных факторов формирования девиантного поведения, 

выделяемого исследователями, выступает семейное неблагополучие. О.А. 

Старцева считает педагогическую некомпетентность семьи одним из фак-

торов формирования девиаций в поведении молодого человека и, как след-

ствие, нравственной деформации личности [27]. В работе О.Б. Коневой 

подчеркивается, что в ситуации семейного неблагополучия и, как след-

ствие, нарушения процесса социализации оказывается фрустрированным 

целый ряд социальных потребностей подростков из неблагополучных се-

мей, что актуализирует психологическую готовность к проявлению раз-

личных форм девиантного поведения [14]. В этом плане, другим важным 

фактором, определяющим проявление девиаций в поведении, выступает 

нарушение процесса социализации. Так, в работе С.В. Шамковой делается 

вывод о девиантном поведении в молодежной среде как следствии откло-

няющейся социализации и десоциализационного процесса [31]. 

Таким образом, исходя из предыдущего анализа, возникает необходи-

мость в проведении системного анализа личностных, социально-

психологических и психолого-педагогических факторов, обусловливаю-

щих социальные отклонения в поведении молодежи, с учетом которых 
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должна строиться и осуществляться воспитательно-профилактическая ра-

бота по предупреждению этих отклонений. Такое положение о профилак-

тическом подходе к решению проблем, связанных с девиантным поведени-

ем молодежи развивается в работах Е.С. Ткаченко, А.Л. Посашковой [28], 

А.И. Папкина [22], М.М. Миннегалиевой [20]. И.Ю. Блясова дает теорети-

ко-методологическое обоснование профилактики девиантного поведения 

молодежи средствами социокультурной среды молодежи [5], и в этом же 

аспекте Е.Б. Скачкова рассматривает досуговые объединения как среду для 

профилактики девиантного поведения молодежи [26]. С другой стороны, 

Н.Ю. Макаренкова исследует социальное взаимодействие субъектов про-

филактики девиантного поведения [19]. 

Однако, наряду с профилактическими мерами, стоит отметить важ-

ность и коррекционных воздействий на молодого человека с целью ниве-

лирования девиантного поведения. И в этом плане, ведущую роль играет 

социально-психологический аспект. Как уже было отмечено, социально-

психологический подход рассматривает девиантное поведение во взаимо-

связи личностных и социальных факторов. В этом механизме проявления 

девиаций в поведении социальная среда выступает провоцирующим фак-

тором, однако именно личность молодого человека с ее характерными чер-

тами (предрасположенностями) реализует потенциал к тому или иному 

действию. И это объясняет наибольшую эффективность средств социаль-

но-психологической коррекции в изменении поведения человека с откло-

няющегося на нормативного и посредством этого влияние на всю систему 

социальных отношений молодого человека. Эффективность таких психо-

логических средств коррекции как арттерапия и сказкотерапия рассматри-

вается в работе Н.Е. Кузьминой [16]. Педагогический аспект коррекции 

девиантного поведения средствами социально-культурной деятельности и 

средствами физической культуры рассматриваются в работах А.М. Гай-

футдиновой [6] и Д.Ф. Петрусевича [23]. Однако стоит отметить недоста-

ток исследований, связанных с экспериментальным изучением воздействия 

социально-психологической коррекции на девиантное поведение молоде-

жи. И в этом плане, необходима комплексная разработка программ соци-

ально-психологической коррекции у молодежи и ее экспериментальная 

проверка. 
Публикация подготовлена в рамках проекта, поддержанного РГНФ, N заявки 17-06-00814 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. Апинян, Г.В. Девиантное поведение как культурно-исторический 

феномен (введение в проблему) / Г.В. Апинян // Известия Российского гос-

ударственного педагогического университета им. А.И. Герцена. − 2009. − 

№ 115. − С. 171-174. 



99 
 

2. Апинян, Г.В. О понятиях «девиация», «девиантность», «девиантное 

поведение» / Г.В. Апинян // Известия Российского государственного педа-

гогического университета им. А.И. Герцена. − 2009. – № 118. − С. 119-123. 

3. Бегидова, С.Н. Теоретико-методологический анализ социально-

педагогических феноменов «девиантное поведение» и «делинквентное по-

ведение» подростков / С.Н. Бегидова, М.Э. Паатова, Н.Х. Хакунов // Вест-

ник Адыгейского государственного университета. Серия 3. Педагогика и 

психология. − 2012. − № 1. − С. 96-104. 

4. Бережная, М.П. Девиантное поведение и творчество как формы вы-

хода из ситуаций социально-нравственного отчуждения / М.П. Бережная // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культу-

рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. − 2011. − № 5-1. 

− С. 24-26. 

5. Блясова, И.Ю. Теоретико-методологические основы профилактики 

девиантного поведения подростков в социокультурной среде региона: ав-

тореф. дисс. ... докт. пед. наук / И.Ю. Блясова. − Челябинск, 2016. − 48 с. 

6. Гайфутдинова, А.М. Коррекция ранней стадии девиантного поведе-

ния подростков средствами социально-культурной деятельности: автореф. 

дисс. ... канд. пед. наук. / А.М. Гайфутдинова. − Казань, 2014. − 22 с. 

7. Георгиевская, Ю.В. Молодежь как объект социального воздействия: 

некоторые факторы, формирующие девиантное поведение в молодежной 

среде / Ю.В. Георгиевская // Гуманитарные исследования. − 2005. − № 4. − 

С. 42-51. 

8. Городецкая, И.М. Девиантное поведение в подростковом возрасте: 

социально-психологический аспект / И.М. Городецкая, С.Т. Конюхова // 

Казанский педагогический журнал. − 2008. − № 7. − С. 82-91. 

9. Гребенщикова, Л.Г. К вопросу о соотношении понятий «деструк-

тивное», «агрессивное» и «девиантное» поведение / Л.Г. Гребенщикова // 

Сборник конференций НИЦ Социосфера. − 2011. − № 19. − С. 61-67. 

10. Гурьянова, В.В. Сущность понятия «девиантное юридически зна-

чимое поведение» и его соотношение с понятием «девиантное поведение» / 

В.В. Гурьянова // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. − 

2013. − № 6. − С. 41-44. 

11. Деветьярова, И.Н. Девиантное поведение подростков: анализ по-

нятий / И.Н. Деветьярова // Вектор науки Тольяттинского государственно-

го университета. Серия: Педагогика, психология. − 2011. − № 3. − С. 99-

102. 

12. Завалихина, Р.С. Девиантное поведение как психологический фе-

номен / Р.С. Завалихина // Сибирский педагогический журнал. − 2004. − 

№ 3. − С. 138-143. 

13. Клещенко, А.А. Девиантное поведение современной молодежи как 

проявление социальной аномии / А.А. Клещенко // Исторические, фило-



100 
 

софские, политические и юридические науки, культурология и искусство-

ведение. Вопросы теории и практики. − 2012. − № 6-1. − С. 112-115. 

14. Конева, О.Б. Неблагополучная семья и девиантное поведение: со-

циально-психологические аспекты / О.Б. Конева // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Психология. − 2010. − 

№ 17 (193). − С. 57-61. 

15. Костина, Л.Н. Девиантное поведение несовершеннолетних: психо-

лого-криминалистический аспект / Л.Н. Костина // Научный вестник Ом-

ской академии МВД России. − 2006. − № 2. − С. 9-15. 

16. Кузьмина, Н.Е. Эффективность психологических средств коррек-

ции личностных качеств, определяющих девиантное поведение подростков 

/ Н.Е. Кузьмина // Ученые записки Забайкальского государственного уни-

верситета. Серия: Педагогика и психология. − 2009. − № 5. − С. 120-127. 

17. Ларионова, С.О. Девиантное поведение как научно-педагогическая 

проблема / С.О. Ларионова // Фундаментальные исследования. − 2013. − 

№ 1-1. − С. 90-94. 

18. Леонова, И.В. Девиантное поведение виктимных детей, его причи-

ны и особенности / И.В. Леонова // Знание. Понимание. Умение. − 2008. − 

№ 4. − С. 189-192. 

19. Макаренкова, Н.Ю. Социальное взаимодействие субъектов профи-

лактики девиантного поведения несовершеннолетних в современной Рос-

сии: автореф. дисс. ... канд. социол. наук. / Н.Ю. Макаренкова. − Волго-

град, 2013. − 26 с. 

20. Миннигалиева, М.М. Типология и сущность понятия "девиантное 

поведение" в воспитательно-профилактической работе с несовершенно-

летними / М.М. Миннигалиева // Вестник Башкирского университета. − 

2012. − Т. 17. − № 3. − С. 1416-1422. 

21. Намаканов, Б.А. Девиантное поведение подростков − проблема 

школьного воспитания / Б.А. Намаканов // Наука и школа. − 2011. − № 1. − 

С. 112-117. 

22. Папкин, А.И. Девиантное поведение и психологические пути его 

профилактики / А.И. Папкин // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Психология и педагогика. − 2007. − № 2. − С. 6-13. 

23. Петрусевич Д.Ф. Коррекция девиантного поведения подростков 

средствами физической культуры и спорта: автореф. дисс. ... канд. пед. 

наук / Д.Ф. Петрусевич. − Барнаул, 2014. − 19 с. 

24. Рахматуллин, Э.С. Девиантное поведение в ряду социальных про-

блем / Э.С. Рахматуллин // Ученые записки Казанского университета. Се-

рия: Гуманитарные науки. − 2009. − Т. 151. − № 5. − С. 128-138. 

25. Саакян, М.В. Девиантное поведение как объект социологического 

анализа / М.В. Саакян // Вестник Адыгейского государственного универси-

тета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юрис-

пруденция, политология, культурология. − 2008. − № 8. − С. 197-202. 



101 
 

26. Скачкова, Е.Б. Досуговые объединения как среда профилактики 

девиантного поведения подростков группы риска в условиях специализи-

рованного учреждения: автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Е.Б. Скачкова. − 

Санкт-Петербург, 2014. − 23 с. 

27. Старцева, О.А. Педагогическая культура семьи и девиантное пове-

дение / О.А. Старцева // Человек. Культура. Образование. − 2012. − № 3. − 

С. 167-174. 

28. Ткаченко, Е.С. Девиантное поведение несовершеннолетних: при-

чины возникновения и профилактика / А.Л. Посашкова, Е.С. Ткаченко // 

Вестник Владимирского юридического института. − 2007. − № 1. − С. 202-

204. 

29. Черкесов, Б.А. Социальные нормы и девиантное поведение / 

Б.А. Черкесов // Фундаментальные исследования. − 2007. − № 9. − С. 112-

116. 

30. Чухрова, М.Г. Девиантное поведение в некоторых молодежных 

субкультурах / Т.Г. Орлова, А.В. Пивоваров, Д.И. Сафин, М.Г. Чухрова, 

А.С. Чухров // Мир науки, культуры, образования. − 2011. −№ 6-2. −  

С. 291-295. 

31. Шамкова, С.В. Социализация личности и девиантное поведение в 

молодежной среде / С.В. Шамкова // Теория и практика сервиса: экономи-

ка, социальная сфера, технологии. − 2011. − № 3(9). − С. 59-65. 

32. Шамсутдинова, Д.В. Девиантное поведение как социально-

культурный феномен и предмет педагогики / Д.В. Шамсутдинова // Вест-

ник Казанского государственного университета культуры и искусств. − 

2010. − № 4. − С. 9-13. 

 

 



102 
 

УДК 37.012.7 

 

Пискунова Е.Н., Чадкина С.В. 
Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ», г. Димитровград, Россия 

 

Piskunova E.N., Chadkina S.V. 
Dimitrovgrad Engineering and Technological Institute of the National Research Nuclear 

University MEPhI, Dimitrovgrad, Russia 

 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДНТОВ 

 

SPECIFICITY OF FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE  

OF STUDENTS 
 

Аннотация. В статье рассматриваются специфика формирования социальной 

компетентности как следствие социальной адаптации и мотивации студентов  

техникума. 

Abstract. The article discusses the specifics of the formation of social competence as a 

result of social adaptation and motivation of students of the technical school. 

Ключевые слова: социальная адаптация, социальная компетентность, студент, 

мотивация, профессиональная сфера. 

 

Актуальность выбранной нами темы обусловлена требованиями, 

предъявляемыми работодателями к выпускникам средних и высших учеб-

ных заведений. Будущие специалисты должны быть компетентными не 

только в плане профессии, но и во многих социальных вопросах. Совре-

менные выпускники должны представлять собой компетентностную лич-

ность, обладающую различными приѐмами и стратегиями социально ори-

ентированного поведения, владеющую коммуникативными навыками и 

неординарными способами решения проблемных ситуаций. Высокий про-

фессионализм и названные качества личности позволят студенту быстрее 

адаптироваться в любой ситуации и эффективно выполнить обязанности, 

связанные с выбранной профессией. 

В данной работе мы рассмотрим специфику социальной компетентно-

сти студентов техникума как следствие их социальной адаптации и моти-

вации. Это позволит уточнить методы и формы педагогической коммуни-

кации, необходимые для формирования исследуемого качества. 

Многие исследователи определяют следующим образом содержание 

любой компетентности: а) знания о предмете деятельности; б) умение ори-

ентироваться в ситуациях, связанных с этим предметом; в) умение пра-

вильно определять свои ресурсы, ресурсы других, ставить задачи и нахо-

дить адекватные им решения; г) опыт обращения с предметами; д) разви-

тые интуиция, рефлексия и эмпатия 5. 
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В настоящее время нет единого определения содержания компетент-

ности, и это порождает различные авторские толкования социальной ком-

петентности. Так, в содержание социальной компетентности часто вклю-

чают процессы адаптации. Например, социальная компетентность, по мне-

нию В.Н. Куницыной, – это система знаний о социальной действительно-

сти и себе, система сложных социальных умений и навыков взаимодей-

ствия, сценариев поведения в типичных социальных ситуациях, позволя-

ющих быстро и адекватно адаптироваться, принимать решения со знанием 

дела, учитывая сложившуюся конъюнктуру; действуя по принципу «здесь, 

сейчас и наилучшим образом», извлекать максимум возможного из сло-

жившихся обстоятельств [3]. Или немецкий психолог Ю. Мель рассматри-

вает социальную компетентность как проявление эмоциональной устойчи-

вости и эмоциональной адаптации к резко меняющимся условиям (особен-

но это касается ситуаций перелома общественного устройства), а также как 

цель психотерапии, подчеркивая, что обучение социальной компетентно-

сти должно представлять собой процесс, в ходе которого человек усваива-

ет различные методики, позволяющие адекватно корректировать представ-

ления о себе (Я-концепция), а также оценивать и анализировать социаль-

ные условия [4]. 

На основе проведенного теоретического анализа имеющейся литера-

туры по данной теме, а также опираясь на собственные наблюдения, мы 

можем отметить, что специфика формирования социальной компетентно-

сти студентов техникума обусловлена такими факторами, как: 1) воспиты-

вающая и развивающая среда образовательного учреждения; 2) микросре-

да (семья, сверстники, круг общения); 3) психолого-возрастные особенно-

сти подростка (особенности потребностно-мотивационной сферы, особен-

ности темперамента, возрастные особенности, кризисы развития); 4) осо-

бенности будущей профессии; 5) внеучебная деятельность; 6) содержание 

различных социальных ролей, выполняемых студентом. 

Формирование социальной компетентности студента техникума во 

многом зависит от учѐта и правильного освоения содержания названных 

факторов, что будет определять успешность личности в целом, увеличение 

различных возможностей в социальном и профессиональном планах. 

Высокий уровень социальной адаптации предполагает конструктив-

ное взаимодействие с обществом 1. Происходит выбор определенных 

шаблонов поведения, приемлемых в том или ином контексте профессио-

нальных, либо социальных связей. Изменения, происходящие в обществе, 

политике и профессиональной сфере меняют социальной мышление, за-

трагивают проблемы самоопределения, жизненные планы. Внимание к со-

держанию, мотивации, тенденциям проявления и механизмам формирова-

ния компетентностного социального поведения будущего специалиста го-

ворит о том, что модель взаимодействия «человек-общество» во многом 

решает исход дальнейшего прогресса и жизни общества. Сегодняшний за-
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прос стоит не только в воспитании профессионала, который владеет теоре-

тическими знаниями и набором нужных профессиональных компетенций, 

но и о продолжении развития личности, способной действовать при помо-

щи социального интеллекта 1. 

Особое место в структуре личностных факторов адаптации исследова-

тели отводят мотивации и самооценке. Их роль на различных этапах соци-

ализации личности достаточно полно проанализирована Л.М. Корнеевой 

[2]. Результатом неадекватной самооценки, как правило, становится непол-

ная реализация возможностей человека в деятельности, в отдельных случа-

ях – отказ от неѐ. Очевидно, что неадекватность самооценки становится 

препятствием на пути адаптации. 

Время учѐбы в техникуме – это период, когда подросток осознает свой 

потенциал к трудовой и общественной жизни, умеет выражать свою граж-

данскую позицию, осознает и несет ответственность перед самим собою и 

пред обществом за свои поступки, успешно овладевает различными соци-

альными ролями. Основной психосоциальной задачей на этом этапе вы-

ступает определение своего места в жизни, профессиональной сфере, об-

ществе, причем это определение идет в тесной связи с саморазвитием и 

самореализацией личности. 

В заключение отметим, что показателями развития социальной компе-

тентности личности студента техникума могут выступать: уровень его 

адаптации, эффективность межличностной коммуникации (учебной и 

внеучебной), уровень развития социального интеллекта, социокультурные 

и спортивные достижения, позитивные действия в отношении других. При 

низком уровне социальной компетентности у студентов возникает пассив-

ность, замкнутость, агрессивное поведение, манипулирование, а также 

различные формы девиантного поведения. Таким образом, социальная 

компетентность личности студента выступает как следствие развитой мо-

тивационной сферы одновременно с высоким уровнем его социальной 

адаптации. 
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зателями психического состояния, активности, самочувствия, настроения, тревожности 

и самооценки, что позволяет подобрать средства физической культуры и спорта, спо-

собных обеспечить духовно-нравственную деятельность, воспитать гражданские и пат-

риотические качества, выработать иммунитет от вредных привычек. 

Abstract. This paper examines the activities of students of different typological groups 

to relieve stress, self-awareness in the process of physical exercises as well as the leading fac-

tors of physical culture and sports. The interrelation of physical abilities with indicators of 
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В современных условиях одной из актуальных проблем в формирова-

нии и развитии молодой личности является психическое состояние, а 

именно повышенная тревожность, агрессивность и жестокость, интенсив-

ный рост вредных привычек. Наблюдается разрыв эмоциональных и ин-

теллектуальных связей между поколениями, отмечается резкая диспропор-

ция в благополучии людей, большинство населения страны не имеет фи-

нансовых средств для качественной жизни. 

Стресс стал естественной, неотъемлемой частью нашей жизни. Дли-

тельное воздействие отрицательных эмоций постоянно грозит опасностью 

возникновения различных заболеваний, снижается иммунитет, происходят 

изменения в обмене веществ, повышается реальность вовлечения в пре-
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ступную среду, снижаются двигательные возможности, активизируется 

формирование вредных привычек [2]. Приходится только сожалеть, что 

нейтрализовать стрессовые ситуации, полностью оградить психику от вли-

яния стрессовых факторов нельзя. Однако, как свидетельствует наше ис-

следование, которое проводилось на кафедре физической культуры и спор-

та ДИТИ НИЯУ МИФИ, можно значительно повысить устойчивость орга-

низма к воздействию стрессов. 

Большинство обучающихся с «нормативнымповедением» снимают 

стресс с помощью музыки (49,6%), прочтения интересной книги (30,2%), 

просмотра телевизионных программ (29,3%), обучающиеся «группы рис-

ка» после стрессовых ситуаций гуляют по улицам (59,9%), выпивают 

спиртные напитки (48,9%), слушают музыку (43,7%). Обучающиеся, зани-

мающиеся спортом  в этих случаях предпочитают слушать музыку (41,2%), 

смотреть телевизор (38,2%) и танцевать (37,0%). Все категории молодежи 

не находят достаточное место физическим упражнениями для снятия 

стресса. 

Музыкальные предпочтения обучающихся неодинаковы. Однако в 

них просматриваются одинаковые тенденции, выраженные в индивиду-

альных формах «музыкального» интереса: дома слушают медленную му-

зыку, а в кругу друзей – быструю музыку. К сожалению, не обладают даже 

элементарными выразительными средствами танцевальной импровизации, 

которая способствуют развитию их достоинства, культуры эмоционально-

го переживания. 

Наши исследования показывают, что самоощущение обучающихся в 

процессе занятий физическими упражнениями проявляется по-разному: 

обучающиеся с «нормативным поведением» выделяют двигательное удо-

влетворение (рейтинговая сумма баллов – 195), расслабление (сумма бал-

лов – 200), радость (сумма баллов – 351). У обучающихся «группы риска» 

другие приоритеты в самоощущении – азарт (сумма баллов – 165), злость 

(сумма баллов – 195), эгоизм (сумма баллов – 244). У занимающихся спор-

том свои детерминанты – двигательное удовлетворение (сумма баллов – 

294), азарт (сумма баллов – 324), эгоизм (сумма баллов – 322). У всех кон-

тингентов гордость, вдохновение, жестокость занимают низкие рейтинго-

вые оценки. 

Сопоставление показателей самоощущения показывает, что у обуча-

ющихся «группы риска» и спортсменов данные характеристики во многом 

совпадают. С одной стороны среди склонных к девиации обучающихся 

нужен активный поиск для занятий спортом, особенно для единоборств, с 

другой, на занятиях физической культуры для них должна быть создана 

доброжелательная атмосфера, предложены условия для реализации их ти-

пологических особенностей. 

Также проведенное нами исследование позволило выявить, что среди 

различных контингентов обучающихся наблюдаются разные ведущие фак-
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торы: обучающиеся с «нормативным поведением» в процессе занятий фи-

зической культурой и спортом отдают предпочтение стремлению иметь 

красивую фигуру (41,2%), моде и престижу таких занятий (40,4%), отвле-

чению от повседневности и активному отдыху (35,1%); обучающиеся 

«группы риска» предпочитают почувствовать себя увереннее (54,9%), по-

казать себя с лучшей стороны (45,1%), добиться поставленной цели 

(33,3%); обучающиеся, занимающиеся спортом выделяют: показать себя с 

лучшей стороны (52,5%), стремление иметь красивую фигуру (45,0%) и 

здоровье (42,5%). По-видимому, для каждого контингента необходимо 

специфицировать средства подготовки с учетом данных факторов. 

По нашим данным, чем чаще обучающиеся «группы риска» в течение 

дня настраивают себя на спокойствие и доброжелательность, тем устойчи-

вее психика и менее агрессивно поведение. Результаты исследований поз-

волили установить взаимосвязь между уровнем развития физических спо-

собностей и психическим состоянием данного контингента. 

Анализ показывает, что проявления физических способностей имеют 

в основном среднюю степень взаимосвязи с показателями психического 

состояния. Наиболее выраженно коррелируют характеристики самочув-

ствия и выносливости (r = 0,478÷0,525), самочувствия и гибкости  

(r = 0,472÷0,512), активности и выносливости (r = 0,526÷0,534), объема 

внимания и развития координационных способностей (r = 0,478÷0,562), 

настроения и гибкости (r = 0,458÷0,480), тревожности и выносливости  

(r = -0,401÷-0,474), самооценки и координационных способностей  

(r = 0,450÷0,472), 

Нами выявлено 38 достоверных взаимосвязей (из 90 возможных) 

между показателями физической  подготовленности и психического состо-

яния, из них 7 – при однопроцентном уровне значимости [1]. 

Показатели активности имеют наибольшее количество взаимосвязей с 

характеристиками физической подготовленности (десять), а показатели 

выносливости – с признаками психического состояния (двенадцать). На 

основе анализируемых данных нами подбирались средства физического 

воспитания, которые составили содержание экспериментальной програм-

мы коррекции психического состояния обучающихся, склонных к упо-

треблению психоактивных веществ. 

Анализ результатов тестирования по выявлению факторов физиче-

ской, психофизиологической и психодинамической предрасположенности 

обучающихся к зависимости от психоактивных веществ позволил сделать 

следующее заключение: 

− социально-дезадаптированный контингент по уровню развития ос-

новных физических качеств отстают от своих сверстников из группы «бла-

гополучных». Наибольшие различия установлены в видах испытаний, тре-

бующих проявления координационных способностей и дифференцировок 

мышечных усилий; 
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− обучающиеся «группы риска» характеризуются отклонениями от 

нормы в проявлении психофизиологических свойств высшей нервной дея-

тельности, что проявляется в ее слабости, неуравновешенности и подвиж-

ности; 

− у данного контингента отмечается психическое напряжение, повы-

шается уровень тревожности, снижается самооценка личности. 

Социальная деятельность обучающихся через средства физической 

культуры и спорта способна обеспечить духовно-нравственную деятель-

ность, воспитать гражданские и патриотические качества, выработать им-

мунитет от вредных привычек. 
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Аннотация. В статье перечислены индивидуально-психологические, националь-
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Каждый год на обучение в филиал Военного учебно-научного центра 

Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани приезжают курсанты и 

слушатели из стран ближнего и дальнего зарубежья. В филиале обучались 

и учатся курсанты и слушатели из 40 стран. В связи с этим мы можем го-

ворить не только об индивидуально-психологических особенностях, но и 

национальных, социальных, языковых особенностях иностранных военно-

служащих (ИВС). 

Назовѐм вышеперечисленные особенности: 



111 
 

– учѐт особенностей родного языка при изучении иностранного. Эта 

специфика включает в себя влияние родного языка и родной культуры на 

изучаемый иностранный язык (русский язык) при формировании анало-

гичных речевых умений и языковых навыков; 

– возрастной ценз и социальный статус. В настоящее время в филиале 

ВУНЦ в г. Сызрани обучаются слушатели от 19 до 37 лет. Так, курсанты из 

Казахстана приезжают на обучение в возрасте 18-19 лет, а слушатели из 

Мали – в возрасте от 24 до 36 лет. По нашему мнению, эта особенность иг-

рает важную роль при мотивации в процессе обучения. Педагогические 

конфликты имеют особенности, связанные со спецификой учебной дея-

тельности, различием в статусе и возрасте взаимодействующих сторон [1, 

с.155]. Как известно, мотивация играет важнейшую роль в изучении пред-

метов, а формирование мотивации определяется, в том числе и возрастом 

обучаемого [2].  

– регион проживания ИВС. Отметим специфику педагогического об-

щения по регионам. Африканские ИВС (англоговорящие): склонность к 

медленному обучению и усвоению новых понятий; мечтательность; раз-

мышления о смысле жизни. Африканские ИВС (франкоговорящие): откры-

тость; склонность к тревожности; недостаток самоконтроля; открытость в 

общении. ИВС Юго–Восточной Азии: высокая нравственность; высокий 

уровень самоконтроля и дисциплины; замкнутость; спокойное восприятие 

перемен; контроль эмоций. ИВС Латинской Америки: практичность; неже-

лание говорить правду; откладывание решения неприятных вопросов «на 

потом». ИВС арабских стран: «нежелание» говорить правду; недисципли-

нированность; конфликтность; раздражительность; акцент на дискуссии в 

процессе обучения [3]. 

– разность культур, традиций образовательного процесса ИВС. Педа-

гог, взаимодействуя с иностранной аудиторией, должен быть готов к 

вступлению в межкультурную коммуникацию. Исходя из этого, препода-

вателям необходимо ближе знакомиться с культурными традициями, осо-

бенностями психологических характеристик ИВС, спецификой стиля по-

знавательной деятельности народов, представители которых обучаются в 

военном вузе. Незнание этих характерных черт приводит к снижению эф-

фективности учебно-воспитательной работы, к непониманию, взаимному 

отчуждению, конфликту. Поэтому очень важно определить причины кон-

фликта. Ильин И. считает: «Нравы народа соответствуют тому, что мы 

называем «характером» у отдельного человека: это свойственные ему 

устойчивые способы внутренней жизни, которые и выражаются в виде 

внешних обычаев». Преподаватель, взаимодействуя с ИВС в учебно-

воспитательном процессе, должен быть готов к вступлению в межкультур-

ную коммуникацию. Для этого нужно преодолеть барьер культурный. Для 

успешной межкультурной коммуникации необходимо иметь четкие и осо-

знанные представления о ценностях, актуальных для изучаемой лингво-
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культуры, о наиболее частотных способах и формах их вербализации. Ис-

следователи, занимающиеся проблемами межкультурной коммуникации, 

утверждают, что в межкультурном общении неизбежно возникают барье-

ры для взаимопонимания, например: стереотипы; языковые различия, раз-

ное понимание жизненных ситуаций и их оценка; ценности, которые яв-

ляются приемлемыми в той или иной культуре, не всегда  являются понят-

ными для представителей другой культуры. 

Данный аспект также реализуется в отношениях к другим людям − 

как общительность или замкнутость, правдивость или лживость, тактич-

ность или грубость; в отношении к делу − как добросовестность или ха-

латность, трудолюбие или лень… . Асмолов А. Г. утверждает, что педаго-

гическая наука признает, что традиции, обычаи являются регуляторами 

социотипического поведения личности, того поведения, которое, выражает 

типовые программы данной культуры, регулирует стратегию, тактику ин-

дивида в стандартных для этнической общности ситуациях, которое вы-

свобождает индивида от принятия индивидуальных решений. 

– уровни образования ИВС. Слушатели Монголии, Конго, ЮАР, Ма-

ли, Камеруна, Перу, Казахстана, Киргизской Республики обладают высо-

кой степенью готовности к обучению, т. к. прибыли из государств с высо-

ким уровнем образования [4]; получившие ранее высшее, неполное высшее 

образование; имеют удовлетворительные результаты выходного тестиро-

вания по иностранному языку (высокий процентный показатель выполне-

ния тестирования). Учащиеся, обладающие необходимой степенью готов-

ности, прибывшие из Абхазии, Анголы, Джибути, Намибии, Никарагуа, 

Палестины, Таджикистана, Туркменистана, Конго, Судана (страны со 

средним или низким уровнем образования), имеют непродолжительный 

срок службы в армии, незаконченное высшее образование соответствую-

щего профиля или среднее образование, удовлетворительные результаты 

выходного тестирования ИВС по иностранному языку (русскому языку). 

Обучаемые из Камбоджи, Нигера, Мозамбика, Афганистана, Королев-

ства Саудовская Аравия обладают недостаточной степенью готовности к 

обучению, т. к. представители этих государств прибыли из страны с сред-

ним и со слабым уровнем образования в стране; военнослужащие имеют 

низкий уровень довузовской подготовки, удовлетворительный результат 

выходного тестирования по иностранному языку (низкий процентный по-

казатель выполнения тестирования). 

– результаты выходного тестирования ИВС по иностранному языку 

(русскому языку). По результатам тестирования на основе «Методических 

рекомендаций к проведению выходного тестирования по русскому языку 

как иностранному» (Лингвистический центр, г. Москва) только курсанты 

из Туркменистана и Таджикистана с 2015 по 2018 уч. г. имеют неудовле-

творительный результат выходного тестирования по иностранному языку. 

Тест составлен в соответствии с требованиями государственного образова-
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тельного стандарта по русскому языку как иностранному с учетом родови-

довой специфики подготовки военных образовательных организаций ми-

нистерства Обороны РФ. В состав теста входят: 1. Лексика. Грамматика. 2. 

Чтение. 3. Аудирование. 4. Письмо. 5. Говорение. 

Учѐт вышеперечисленных особенностей позволяет конструктивно 

разрешать конфликт в профессиональном общении преподавателей воен-

ного вуза. 
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Аннотация. В статье представлены выдержки из доклада Центра Стратегических 

разработок и Высшей Школы Экономики по теме реформирования образования как 

экономического инвестиционного проекта в человеческий капитал, который является 

наиважнейшим фактором устойчивого экономического, социального и культурного 

развития российского общества в контексте глобализации. 

Abstract. This article presents excerpts from the report of the Center for strategic re-

search and the Higher School of Economics on the topic of educational reform as an econom-

ic investment project in human capital which is the most important factor sustainable econom-

ic, social and cultural development of Russian society in the context of globalization. 
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отечественной системы образования, образовательный проект. 

 

В апреле 2018 года был издан доклад «12 решений для нового образо-

вания», подготовленный Центром Стратегических Разработок (ЦСР) и 

Высшей Школой Экономики (ВШЭ). Доклад выложен на официальном 

сайте ЦСР [1]. 

Некоммерческая организация ЦСР была создана в 1999 году. С 1916 

года Председателем Совета ЦСР становится Алексей Кудрин. Это назна-

чение связано с тем, что при Президенте РФ создается рабочая группа по 

направлению «Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономиче-

ский рост». В составе Рабочей группы выделено 8 направлений, одно из 

которых «Человеческий капитал и социальная политика» проводилось под 

руководством ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова.  Содержание доклада 

информативно и обосновано. В нем содержатся перечень проблем в систе-

ме российского образования, пути его реформирования (12 проектов) и 

сценарии реализации этих проектов. В одной статье нет возможности рас-

крыть все положения этого доклада, поэтому моей целью является освеще-

ние тех вопросов и проблем, которые не проговаривались в комплексе. 

Человеческий капитал – это знания, умения и установки, позволяю-

щие человеку создавать доход и другие полезные эффекты. Ключевым 
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элементом человеческого капитала является интеллектуальный капитал – 

способность генерировать и осваивать инновации. Соответственно образо-

вание надо рассматривать не как расходование бюджетных денег, а как ин-

вестиционная сфера, обеспечивающая и определяющая экономический 

рост. В наиболее развитых странах образование является отраслью эконо-

мики. В США, например, объем образовательных кредитов превышает 1,25 

триллионов долларов. В современных демократических государствах обра-

зование является социальным лифтом для всех граждан, что обеспечивает 

социальную справедливость. Без образования невозможно сохранить и 

воспроизводить культурный код. Подытоживая выше сказанное можно 

сделать вывод, что образование создает человеческий капитал. 

В докладе приводятся основные проблемы отечественного образова-

ния в сравнении с наиболее развитыми странами. 

Ключевой проблемой является то, что формально образованных лю-

дей много, а хороших специалистов не хватает. По объему охвата населе-

ния разными уровнями формального образования, Россия занимает 4 место 

в мире (58% населения). На 1 месте Южная Корея (69%), Япония (60%), 

Канада (59%). Однако, по реальному использованию навыков в трудовой 

деятельности – 42 место; по доступности квалифицированных работников 

– 89 место. Формальный образовательный потенциал достаточно велик, но 

реально слабо влияет на экономический рост и его устойчивость. Это по-

родило множество дискуссий на различные темы. 

а) Кто–то говорит, что образования слишком «много». Но статистика 

показывает, что меньше всех безработных (3,5%) с высшим образованием 

и уровень заработной платы выше на 67%, чем у работников со школьным 

образованием. 

б) Кто-то считает, что в образовании есть явный перекос в пользу 

юристов и экономистов. Но такая структура существует во всех развитых 

странах. И претензии к выпускникам не касаются количества, а касаются 

качества квалификации. Если уровень профессиональных знаний оценива-

ется на 4,2 балла (по пятибалльной шкале), то умение переучиваться на 3,7 

баллов. 

в) Формальный характер образования объясняется тем, что учащийся 

не участвует в формировании образовательной стратегии. Например, в ли-

цее при ВШЭ, ученики самостоятельно составляют для себя учебный план. 

Но, к сожалению, для индивидуализации образования, требуется много за-

трат. 

г) Недофинансирование образования. Россия, являясь лидером по 

охвату образования, тратит на него в 1,5 раза меньшую долю обществен-

ных средств, чем развитые страны. В докладе приводится средняя цифра 

расхода на образование 3,5% ВВП против 5,2 % в развитых странах. По 

факту в 2018 году расходы на образования составляли 0,7%, в 2019 году 

запланировано 0,6%! В душевом расчете, на студента тратится в 1,7 раза 
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меньше, на школьника в 2 раза меньше, на исследовательскую работу сту-

дента в 8 раз меньше, чем в развитых странах. Эта ситуация обострится к 

2024 году, когда количество детей и молодежи от 3 лет до 21 года увели-

чится на 12%. 

д) Учебная неуспешность. Существует международная программа по 

оценке качества обучения. Среди 15-летних школьников 28% не освоили 

умения практически использовать свои знания. В большинстве развитых 

стран это цифра значительно ниже. Такие молодые люди становятся не-

успешными и в дальнейшей деятельности. Это проблема говорит о непод-

готовленности детей к школе. 

е) Выращивание талантов. Мы уступаем в масштабах развития талан-

тов. Высшего уровня у нас достигают 1,7% школьников от общего числа. 

В странах лидерах этот показатель варьируется от 4,5% до 6,5%. Практи-

чески отсутствует инфраструктура выявления и поддержки талантов в 

сферах создания и использования технологий, социальной активности и 

предпринимательства, коммуникации и дизайна. По индексу конкуренции 

за таланты мы находимся на 56 месте. 

ж) Отсутствует опыт проектной деятельности в ходе обучения. В СПО 

− 20% имели опыт проектной деятельности, в ВПО − 50%. 

з) Финансовая, правовая, цифровая грамотность не входят в число 

контролируемых результатов образования.  

и) Высшее и среднее профессиональное образования на треть (а в ряде 

секторов не две трети) не соответствует запросам рынка труда. По оконча-

нии обучения не по специальности трудоустроены 31,3% выпускников ву-

за, 40,5% выпускников СПО. 

к) Охват взрослого населения непрерывным образованием не превы-

шает 17%против 40% в среднем по развитым странам. В Швеции непре-

рывным образованием охвачены 66% взрослого населения. 

л) Технологическая модернизация. Сфера исследования и разработок 

фундаментально недофинансированы − 1,13% ВВП при среднем показате-

ле 2,23%. В результате Россия участвует менее, чем в 5% из тех научных 

направлений, которые наиболее активно развиваются на глобальном рынке 

исследований и инноваций. В России финансирование исследований и раз-

работок на одного студента в 10 раз меньше, чем в развитых странах. 70% 

аспирантов не могут сосредоточиться на исследовательской работе, по-

скольку вынуждены зарабатывать в других местах. Инженерные специаль-

ности не популярны среди школьников, поэтому в ВУЗы поступают не-

подготовленные абитуриенты со средним баллом ЕГЭ ниже 56 из 100. 

Вторая часть доклада посвящена проектам реформирования образова-

ния, которые только в совокупной реализации изменят ситуацию в России. 

1. Поддержка раннего развития. 

2. Школа цифрового века. 

3. Материальная инфраструктура школы. 
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4. Равные образовательные возможности и успех каждого. 

5. Новое технологическое образование в школах и СПО 

6. Развитие и поддержка талантов. 

7. Непрерывное образование. 

8. ВУЗы как центры инноваций в регионах и областях. 

9. Фундаментальные и поисковые исследования в высшей школе, 

глобальные университеты, РАН. 

10. Экспорт образования. 

11. Современное содержание школьного образования: грамотность, 

воспитание и универсальные навыки для всех. 

12. Кадры для развития образования. 

Завершающая часть доклада представляет три сценария реформиро-

вания образования: инерционный, базовый, оптимальный. Все проекты 

обоснованы экономически с графиками, источниками и способами финан-

сирования. Но все они исходят из начальной пропорции 4% расходов от 

ВВП. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты всех уров-

ней образования в Российской Федерации, реализуемые уже несколько лет 

образовательными организациями, создают уникальные возможности для 

всестороннего развития личности обучающихся, преодоления косности 

образования, широкого использования всех имеющихся ресурсов. Одним 

из наиболее системных и масштабных направлений развития образования 

в сложившихся условиях является сетевое взаимодействие. При сетевом 

взаимодействии происходит распространение инновационных разработок 

и идет процесс диалога между образовательными учреждениями и процесс 

отражения в них опыта друг друга, отображение тех процессов, которые 

происходят в системе образования в целом [7]. Многочисленные исследо-

вания проблемы применения сетевого взаимодействия позволяют класси-

фицировать сетевые структуры, сформулировать целевые установки со-

гласно видам и формам взаимодействия, а также изучить проблемы, воз-

никающие  в процессе работы. Взаимодействовать могут различные обра-

зовательные организации, а значит и специфика проблем неоднородна. 
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Вопрос сетевого взаимодействия в нашей образовательной организа-

ции был поднят в связи с открытием структурного подразделения Детский 

сад «Калейдоскоп». Так МБОУ «Университетский лицей города Димит-

ровграда Ульяновской области» приобрел статус образовательного ком-

плекса. Образовательный комплекс предполагает создание единого обра-

зовательного пространства, где процесс образования становится непре-

рывным, взаимосвязанным, начиная с дошкольного уровня образования. В 

этом смысле Университетский лицей является уникальной образователь-

ной организацией в городе, реализующей программы всех уровней общего 

образования: дошкольного, начального, основного, среднего. Единое обра-

зовательное пространство предполагает  постоянное расширение спектра 

образовательных услуг дошкольникам и школьникам микрорайона,  

в том числе услуг учреждений дополнительного образования, преимуще-

ственно находящихся в территориальной доступности для детей этого 

микрорайона. 

Детский сад «Калейдоскоп» прекрасно оснащен. В арсенале педагогов 

имеется все необходимое для реализации образовательного процесса со-

гласно требованиям ФГОС и даже больше: в каждом групповом помеще-

нии демонстрационная доска, проектор, ноутбук с выходом в Интернет, 

интерактивные и многофункциональные столы, интерактивная песочница, 

интерактивный пол, развивающие игры, конструкторы LEGO, комплекты 

«Наураша», муфельная печь, планетарий и многое другое. Работа с таким 

оборудованием предъявляет к педагогам достаточно высокие требования и 

опыт работы. Именно поэтому был заключен договор о сетевом взаимо-

действии с Центром дополнительного образования детей города Димит-

ровграда. Педагоги Центра на протяжении многих лет ведут успешную ра-

боту с детьми дошкольного возраста по конструированию, с комплектами 

«Наураша» и готовы передавать и делиться накопленными знаниями с пе-

дагогами детского сада. Центром дополнительного образования разработа-

на и утверждена комплексная программа «Техноалфавит», которая и будет 

реализована в рамах сетевого взаимодействия детского сада и Центра. За-

дача педагогов в таких условиях использовать имеющиеся ресурсы в пол-

ном объеме и достигать  поставленные Федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования и Законом «Об обра-

зовании в РФ» задачи и целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– Ребенок овладел основными культурными способами деятельности: 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, в общении, в познава-

тельной - исследовательской деятельности и т.д. 

– Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным людям к самому себе, разным видам труда, активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, готов участвовать в совместных иг-

рах. 



120 
 

– Ребенок владеет различными видами игры, различает условную и 

реальную ситуацию, умеет подчиняться правилам и социальным нормам. 

– Ребенок владеет устной речью, мелкой моторикой, подвижен, акти-

вен. Управляет и контролирует свои движения. 

– Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, самостоя-

тельно придумывает. Обладает начальными знаниями о себе, о природных 

явлениях, математических знаниях, истории, знаком с литературными 

жанрами, способен принимать собственное решение в разных ситуациях. 

Данные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного обра-

зования оцениваются, в том числе, с учетом созданных организацией усло-

вий в процессе образовательной деятельности. И гораздо проще достичь 

эти цели на основе партнерства и взаимодействия ДОУ с учреждениями 

дополнительного образования, социальными и культурными учреждения-

ми города, с семьями воспитанников. 

Совместная деятельность дошкольных образовательных организаций 

регулируется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» [1], Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования (утв. приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) [2], Указом 

Президента Российской Федерации 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» [3], Законом Ульяновской области от 13.08.2013 N 134-ЗО «Об обра-

зовании в Ульяновской области» (принят ЗС Ульяновской области 

08.08.2013) [4], Постановлением Правительства Ульяновской области 

№37-407-П от 11.09.2013г. [5], Государственной программой Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 

на 2014-2018 годы [6], локальными актами МБОУ УЛ. 

Целью сотрудничества между организациями сетевого взаимодей-

ствия является развитие творческого потенциала воспитанников. Опреде-

лены и зафиксированы в договоре направления сотрудничества: реализа-

ция комплексной программы ЦДОД «Техноалфавит», мастер-классы; про-

светительская деятельность; оказание методической помощи воспитате-

лям; информационное сотрудничество. 

Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план совместной де-

ятельности по вышеперечисленным направлениям сотрудничества. Каждая 

из сторон готовит предложения по реализации взаимодействия по указан-

ным выше направлениям и доводит их до сведения другой Стороны. 

Таким образом, сетевое взаимодействие  позволяет педагогам до-

школьных учреждений взаимообогащаться, распространять собственный 

опыт, изучать, анализировать и внедрять в практику своей работы  передо-

вой педагогический опыт других педагогов, формировать в себе способ-

ность к рефлексии. Данная система совместных действий ОУ с учреждени-

ями дополнительного образования способствует творческому развитию 
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личности ребенка. Обеспечивает доступность и повышает качество пред-

школьного образования, а также удовлетворенность родителей достигну-

тыми результатами. 
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Система контроля и оценки как средство повышения качества 

образования и уровня образовательных достижений каждого ученика 

является важной в условиях введения новых ФГОС. Новый стандарт 

предполагает такое понимание результатов, которое связывает их с 

направлениями личностного развития, формируемого на основе учебной 

самостоятельности учащихся [1]. 

Для успешной реализации контроля и оценки результатов обучения 

информатике необходимо выполнение ряда условий: информационное 

обеспечение учебно-познавательной деятельности обучающихся; наличие 

банка тестовых заданий по контролируемым дисциплинам; методическое 

обеспечение процесса контроля и оценки результатов обучения; ресурсное 

обеспечение программными и компьютерными средствами; организация 

процесса контроля и оценки результатов обучения в компьютерных ауди-

ториях. 

В качестве форм и методов эффективного контроля, способствующих 

активизации самостоятельной познавательной деятельности обучаемых 
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выступают различные формы компьютерного тестирования. Изучение 

проблемы тестового контроля знаний позволили нам выделить этапы со-

здания педагогического теста. 

Первый этап: анализ целей, задач курса, содержания программы, 

учебников и количества выделенных часов. Определение главных разделов 

тем, нахождение наилучшей последовательности их изучения. 

Второй этап: составление плана теста. На этом этапе определяется не-

обходимое число вопросов (заданий) для проверки знаний по каждому 

разделу в зависимости от его важности и объема к общем курсе; устанав-

ливается общее число заданий; определяется перечень специфических за-

дач контроля результатов обучения применительно к конкретному предме-

ту; разрабатываются первые варианты тестовых заданий. 

Третий этап: разработка методов предъявления тестовых заданий обу-

чаемым, методов сбора информации, методов оценки уровня обученности, 

условий выбора правильного ответа. Предусматриваются меры, препят-

ствующие общению обучаемых друг с другом в процессе контроля 

(например, ограничивается время тестирования, выбирается помещение, 

выдача тестового материала каждому обучаемому производится в различ-

ной последовательности и т.д.). 

Четвертый этап: разработка тренингов на основе тестовых заданий, 

позволяющих адаптировать систему контроля к индивидуальным особен-

ностям обучаемых. Устанавливается общее число тренинговых заданий 

для доведения знаний обучаемых с разными уровнями подготовленности 

до запланированного уровня. 

Пятый этап: экспериментальное опробование первоначальных вари-

антов теста. Данный этап осуществляется с целью проверки валидности 

теста и получения критерия оценки его качества. Для этого одновременно 

с тестированием производится выборочный контроль знаний обучаемых 

опытными преподавателями. 

Шестой этап: расчет меры трудности каждого задания теста, оценка 

сравнительной привлекательности заданий и т.д. На этом этапе отсеивают-

ся неудачные задания. Проводится работа по подготовке теста к примене-

нию в учебном процессе. 

Седьмой этап: внедрение обоснованного и надежного теста в учебный 

процесс. 

Остановимся, как же реализуется контроль и оценка результативности 

обучения информатике в МБОУ СШ № 19 им.И.П. Мытарева. 

Учебный материал разбивается на отдельные модули. В рамках моду-

лей и происходит реализация предложенной системы контроля и оценки 

результативности обучения школьников. 

Входной контроль нами проводится на второй неделе обучения. Его 

цель – выявить исходный уровень знаний учащихся, по которому в даль-

нейшем можно будет судить о динамике их обучения. Этот вид контроля 
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проводится в форме группового тестирования в присутствии преподавате-

ля. Школьникам предлагаются избирательные тесты с выбором ответа из 

предложенных вариантов. Варианты тестов подобны и содержат вопросы и 

задачи одинаковой трудности. Ко всем тестам разработаны письменные 

инструкции, с которыми обучающиеся знакомятся перед тестированием. 

Результаты тестирования оцениваются по многобальной шкале в соответ-

ствии с предложенным рейтингом. Данный вид контроля дает возможность 

сравнивать полученные результаты с последующими результатами учаще-

гося, ориентирует преподавателя на допустимую сложность материала, 

позволяет определить индивидуальную траекторию каждого обучаемого. 

Текущий контроль осуществляется с целью выявления степени вос-

приятия учебного материала и уровня овладения навыками самостоятель-

ной работы и проводится в середине изучаемого модуля. На данном этапе 

проверяются знания элементов изучаемого раздела, в объеме пройденного 

на текущий момент материала. Рекомендуемые формы проведения теку-

щего контроля: групповое или индивидуальное тестирование. На данном 

этапе обучаемый знакомится с формой представления заданий, с уровнем 

сложности, перечнем возможных вопросов, что позволяет ему более тща-

тельно подготовиться к рубежному контролю за весь раздел. Этот этап 

контроля оценивается по принципу «зачет или незачет». Если набрано до-

статочно баллов, то учащиеся допускаются к рубежному контролю по дан-

ному разделу. Если обучаемый получает «незачет», то в зависимости от 

того, сколько баллов он набрал, ему предоставляются задания для тренин-

га, после чего он тестируется повторно. Если результат отрицательный, то 

обучаемый снова выполняет тренинг и делает это до тех пор, пока не до-

стигнет нужного результата. Сведения о датах проведения тестирования 

сообщаются школьникам заранее. Результаты этого этапа контроля дают 

информацию о качестве усвоения учебного материала, позволяют анализи-

ровать и прогнозировать продвижение обучаемого по индивидуальной 

траектории, мотивируют его. Практика реализации контроля и оценки ре-

зультатов обучения позволяет на этапе текущего контроля выявить следу-

ющие положительные явления: рост самостоятельности обучающихся; 

стимулирование интереса к более глубокому изучению предмета; дости-

жение необходимого на данном этапе изучения предмета уровня знаний, 

умений и навыков и т.д. 

Рубежный контроль проводится с целью проверки глубины усвоения 

полученных знаний и приобретенных умений в рамках данного модуля в 

форме группового тестирования в присутствии преподавателя. На основа-

нии результатов рубежного контроля преподаватель может судить о глу-

бине усвоения изученного раздела. Данный тест пишется только один раз, 

что требует от обучаемых максимальной сосредоточенности и ответствен-

ности при подготовке и его написании. Безусловно, есть преимущество ис-

пользования компьютерных средств при рубежном контроле. 
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С помощью итогового контроля диагностируется уровень усвоения 

школьниками учебного материала по предмету информатика. Формами 

итогового контроля могут служить: собеседование с преподавателем, за-

щита рубежной индивидуальной работы, тестирование с применением 

компьютерных контролирующих систем. На основании полученных ре-

зультатов можно судить об общих достижениях обучаемых и делать выво-

ды о соответствии их знаний требованиям профессионализма. 

На наш взгляд, применение предложенной системы контроля и оцен-

ки результатов обучения решает поставленные выше задачи: 

– объективность контроля повышается за счет применения компью-

терного тестирования и методики рейтинговой оценки знаний и умений; 

– повышается самостоятельная познавательная активность за счет то-

го, что в случае неудовлетворительного результата за промежуточный 

тест, у обучающегося есть время и возможность разобраться в заданиях; 

– достижение запланированного уровня знаний становится возмож-

ным благодаря выполнению учащимися тренинговых заданий. 

Как мы видим, данный подход к контролю и оценке результативности 

обучения информатике является многогранным и масштабным, требую-

щим высокой активности и добросовестности преподавателя. 
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Изменение приоритетных направлений развития современной систе-

мы образования ставит перед школой задачу формирования творческой 

личности, способной ориентироваться в многообразии окружающего мира. 

Это обусловлено качественными изменениями социального заказа обще-

ства, потребностями в творчески мыслящих людях, обладающих нестан-

дартным взглядом на проблемы, владеющих навыками исследовательской 

работы. Из всего этого следует, что перед учителем встает задача развития 

творческих способностей ребенка, воспитание творческой личности в це-

лом. 

Очевидно, что рассматриваемое нами понятие тесным образом связа-

но с понятием «творчество», «творческая деятельность». Противоречивы 

суждения ученых по поводу того, что считать творчеством. В повседнев-

ной жизни творчеством обычно называют, во-первых, деятельность в обла-

сти искусства, во-вторых, конструирование, созидание, реализацию новых 

проектов, в-третьих, научное познание, созидание разума, в-четвертых, 

мышление в его высшей форме, выходящее за пределы требуемого для 
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решения возникшей задачи уже известными способами, проявляющееся 

как воображение, являющееся условием мастерства и инициативы. 

В современной психологии и педагогике под творчеством детей по-

нимают деятельность, в процессе которой создается нечто новое для само-

го ребенка. Оно имеет место тогда, когда ребенок воображает, комбиниру-

ет, изменяет, создает что-либо такое, чего он раньше не видел, чего в его 

непосредственном личном опыте не было. В основе всякого творчества 

лежит догадка, гипотеза или собственный домысел ребенка. 

«Философская энциклопедия» определяет творчество как деятель-

ность, порождающую «нечто новое, никогда ранее не бывшее» [4]. Новиз-

на, возникающая в результате творческой деятельности, может иметь как 

объективный, так и субъективный характер. Объективная ценность при-

знается за такими продуктами творчества, в которых вскрываются ещѐ не-

известные закономерности окружающей действительности, устанавлива-

ются и объясняются связи между явлениями, считавшимися не связанными 

между собою. Субъективная ценность продуктов творчества имеет место 

тогда, когда продукт творчества нов не сам по себе, объективно, а нов для 

человека, его впервые создавшего. Таковы по большей части продукты 

детского творчества в области рисования, лепки, сочинения стихов и песе-

нок. В современных исследованиях европейских ученых «творчество» 

определяется описательно и выступает как сочетание интеллектуальных и 

личностных факторов. 

Многие психологи связывают способности к творческой деятельно-

сти, прежде всего с особенностями мышления. В частности, известный 

американский психолог Дж. Гилфорд, занимавшийся проблемами челове-

ческого интеллекта, установил, что творческим личностям свойственно так 

называемое дивергентное мышление [1, с.446]. Люди, обладающие таким 

типом мышления, при решении какой-либо проблемы не концентрируют 

все свои усилия на нахождение единственно правильного решения, а начи-

нают искать решения по всем возможным направлениям с тем, чтобы рас-

смотреть как можно больше вариантов. Такие люди склонны образовывать 

новые комбинации из элементов, которые большинство людей знают и ис-

пользуют только определенным образом, или формировать связи между 

двумя элементами, не имеющими на первый взгляд ничего общего. Дивер-

гентный способ мышления лежит в основе творческого мышления, которое 

характеризуется следующими основными особенностями: 

− быстрота − способность высказывать максимальное количество 

идей (в данном случае важно не их качество, а их количество); 

− гибкость − способность высказывать широкое многообразие идей; 

− оригинальность − способность порождать новые нестандартные 

идеи (это может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с обще-

принятыми); 
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− законченность − способность совершенствовать свой "продукт" или 

придавать ему законченный вид. 

Известный отечественный исследователь проблемы творчества 

А.Н. Лук выделяет следующие творческие способности: видеть проблему 

там, где еѐ не видят другие, сворачивать мыслительные операции, заменяя 

несколько понятий одним и используя всѐ более ѐмкие в информационном 

отношении символы, применять навыки, приобретѐнные при решении од-

ной задачи к решению другой, воспринимать действительность целиком, 

не дробя еѐ на части, легко ассоциировать отдалѐнные понятия, выдавать 

нужную информацию в нужную минуту, гибкость мышления, выбирать 

одну из альтернатив решения проблемы до еѐ проверки, включать вновь 

воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний, видеть вещи та-

кими, какие они есть, выделить наблюдаемое из того, что привносится ин-

терпретацией, лѐгкость генерирования идей, творческое воображение, спо-

собность доработки деталей, к совершенствованию первоначального за-

мысла [3, с.57]. 

Анализируя представленные выше точки зрения по вопросу о состав-

ляющих творческих способностей можно сделать вывод, что, несмотря на 

различие подходов к их определению, исследователи единодушно выде-

ляют творческое воображение и качество творческого мышления как обя-

зательные компоненты творческих способностей. Активизация творческой 

деятельности достигается, по мнению А. Осборна, благодаря соблюдению 

четырех принципов: принципа исключения критики, поощрения самого 

необузданного ассоциирования, требования, чтобы количество предлагае-

мых идей было как можно большим, признания, что высказанные идеи не 

являются ничьей собственностью, никто не вправе монополизировать их, 

каждый участник вправе комбинировать высказанные другими идеи, видо-

изменять их, «улучшать» и совершенствовать [2, с.159]. 

Творческая активность развивается в процессе деятельности, имею-

щей творческий характер, которая заставляет учащихся познавать и удив-

ляться, находить решение в нестандартных ситуациях. Поэтому сегодня в 

педагогической науке и практике идет интенсивный поиск новых, нестан-

дартных форм, способов и приемов обучения. Широкое распространение 

получают нетрадиционные виды уроков, проблемные методы обучения, 

коллективные творческие дела во внеклассной работе, способствующие 

развитию творческой активности младших школьников. 

Среди современных задач обучения на первый план выступает фор-

мирование активного самостоятельного творческого мышления учащихся. 
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В современном обществе значительно возросла социальная роль обра-

зования, изменилось отношение ко всем его уровням. Образование стано-

вится основным фактором социально-экономического развития общества. 

Именно от его направленности и результативности зависит будущее чело-

вечества. Происходит осознание того, что наивысшей ценностью и глав-
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ным капиталом общественного развития становится человек, способный к 

поиску и освоению новых знаний, принятию нестандартных решений. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

основного общего образования (ООО) и среднего общего образования 

(СОО) результатами определяют освоение обучающимися универсальных 

учебных действий, овладение навыками исследовательской деятельности, 

т.е. опыта применения исследовательских методов и технологий. Соответ-

ственно реализовывается педагогическая задача – получение практико-

ориентированных образовательных результатов. 

Основным условием успешного функционирования образовательной 

системы на современном этапе развития человечества выступает создание 

структурно-организационных и содержательно-целевых взаимосвязей ее 

ступеней и уровней. Важнейшим фактором преемственности образования 

является единство методологии в познании и в практической деятельности 

в условиях общего и профессионального образования. Образовательная 

преемственность основывается на связи ценностей и целей, содержания, 

форм, методов и результатов обучения и воспитания [4]. 

Преобразования в образовании привели в настоящее время к тому, что 

обучающиеся учебных организаций в основном лишены возможности 

осваивать навыки практической подготовки, производственной деятельно-

сти. Современные выпускники российских школ слабо ориентируются в 

многообразном мире профессий. Отсюда возникают проблемы, связанные 

с их адаптацией к профессиональному образованию, с приобретением 

навыков практической деятельности. Для устранения сложившихся причин 

противоречий между общим и профессиональным образованием необхо-

димо внедрение в образовательный процесс практико-ориентированных 

технологий. 

Практико-ориентированное образование в условиях российского об-

разования подразумевает изучение традиционных дисциплин в сочетании с 

прикладными дисциплинами технологической или социальной направлен-

ности [6]. 

Организация практико-ориентированной деятельности обучающихся, 

направленной на приобретение опыта практической деятельности, способ-

ствует созданию условий для повышения у них мотивации на формирова-

ние профессиональной компетентности. 

Под практико-ориентированной деятельностью понимается образова-

тельный процесс, направленный на формирование у обучающихся навыков 

практической деятельности в ходе выполнения ими реальных прикладных 

задач, то есть практического опыта использования, полученных знаний, 

умений и навыков. 

К практико-ориентированным технологиям можно отнести техноло-

гию критического мышления, технологию проблемного обучения, проект-
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ную технологию, информационно-коммуникационные технологии, интер-

активные технологии и др. 

Созданию условий организации эффективной практико-

ориентированной деятельности обучающихся способствует использование 

в образовательном процессе активных методов обучения: 

Игровые методы. Выделяют ролевые и операциональные игры. 

Ролевые игры основываются на моделировании ситуации и проигры-

вании социальных ролей в процессе решения учебно-практических задачи. 

В основе операциональных игр лежит моделирование структурно-

функционального строения учебно-профессиональной деятельности. К 

операциональным играм относятся деловые и организационно-

деятельностные. В отличие от деловой игры, направленной на решение 

определенной педагогической задачи, организационно-деятельностная иг-

ры решает теоретическую или практическую проблемы. 

Метод проектов. В рамках реализации ФГОС общего образования в 

России метод проектов широко внедряется в образовательный процесс. 

Проектное обучение представляет собой практико-ориентированную дея-

тельность обучающихся, направленную на поиск и определение вариантов 

решения актуальных проблем. Теоретическая основа метода проектов рас-

смотрена в трудах Е.С. Полат [5]. 

Мастер-класс. Как форма обучения мастер-классы в общеобразова-

тельных организациях применяются редко. Мастер-класс представляет со-

бой детальную демонстрацию, презентацию решения конкретной учебной 

или проблемной задачи [1]. 

Творческая мастерская. При помощи этой технологии обучающиеся 

погружаются путем создания эмоциональной атмосферы в познавательный 

процесс, где учащиеся могут выступать в качестве творцов [1]. 

Кейс-метод. Кейс-метод основывается на исследовании конкретных 

ситуаций путем поиска возможных вариантов решения проблемы и опре-

деления наиболее эффективного. Особенность метода заключается в со-

здании проблемной ситуации, имеющая отношение к фактам из реальной 

жизни и описывающая какую-либо практическую задачу. 

Баскет-метод. Баскет-метод представляет собой способ оценки и 

обучения, в основе которого лежит имитация ситуации, встречающаяся в 

практической деятельности. С помощью баскет-метода можно оценить 

умения обучающихся работать с информацией и принимать решения на 

основании имеющейся информации. 

Дебаты. Педагогическая технология «Дебаты», предложенная амери-

канским социологом К. Поппером, ставит перед обучающимися четкие за-

дачи, в процессе реализации которых они учатся работать с информацией, 

вести дискуссию и произносить монологи [2]. 

Таким образом, организация практико-ориентированной деятельности 

обучающихся в условиях внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО способ-
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ствует преодолению отчуждения науки от человека, выявляет связи между 

знаниями и повседневной жизнью людей. Роль практико-ориентированных 

методов обучения заметно возрастает и становится одной из ключевых. 

Образовательный процесс в рамках практико-ориентированного под-

хода представляется как познавательная творческая деятельность обучаю-

щихся, в которой обучение для учащихся является успешным, а знания – 

востребованными. 
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С первых дней работы в школе передо мной встала проблема: как 

научить детей использовать полученные знания в дальнейшей жизни, как 

соединить фундаментальное знание с прикладными умениями и навыками. 

Еще Аристотель заметил, что «… ум заключается не только в знании, но и 

в умении прилагать знание на деле…» [1]. 

Ведущая идея моей педагогической деятельности – ученик должен 

уметь применять знания, полученные на уроке, в повседневной жизни. На 

уроках химии я стремлюсь создавать условия, при которых происходил бы 

процесс конвертации полученных знаний в практическую деятельность. 

Именно участие в проектно-исследовательской деятельности создает усло-

вия для  развития естественной познавательной активности ребенка и его 

самореализации через накопление индивидуального опыта. 

При организации проектно-исследовательской деятельности необхо-

димо помнить, что развивающийся потенциал исследовательской деятель-

ности реализуется не сразу, а поэтапно. 

Первая ступень – теоретико-экспериментальные исследования на уро-

ке. Для реализации этой ступени использую ситуационные задания. Ситу-

ационное задание связано с темой урока. В нем описывается проблемная 

ситуация, вызывающая интерес и желание в ней разобраться. Главное 

условие – оно должно быть взято из реальной жизни. Такие задания ис-
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пользую на уроках открытия нового знания и развивающего контроля. 

Например: покупатель приобрел в магазине пакет сметаны. Придя домой, 

он решил проверить продукт на наличие в нем крахмала. Как он это сде-

лал? Еще пример: водород в чистом виде не имеет запаха, цвета и вкуса, он 

не ядовит. Студент, получая водород, решил на себе испытать его физио-

логическое воздействие и, вдохнув газ, получил сильное отравление. Как 

это объяснить? [2, с.30]. 

Так жеситуационные задания реализую на уроках при выполнении 

лабораторных опытов.  Лабораторный опыт по определению фосфат-ионов 

провожу на примере моющих средств. В этом случае ситуационные зада-

ния имеют личностно-значимый характер. 

Вторая ступень реализации проектно-исследовательской деятельности 

– частично-поисковые исследования. Учащемуся предлагается самостоя-

тельно решить проблему или комплекс проблем. На этой ступени исполь-

зую ситуационные задачи. Для их решения требуется больше времени. По-

этому я применяю их при выполнении лабораторных и практических ра-

бот. Так, практическую работу по химии в 10 классе «Аминокислоты. Бел-

ки»  заменяю работой «Исследование качества молочной продукции»; 

практическую работу «Идентификация органических соединений» − рабо-

той «Исследование состава шоколада». Такие форматы работы позволяют 

приобретать опыт действования в реальной ситуации. 

Третья ступень − поисковая исследовательская деятельность, основа-

нием которой служит исследование с неопределенным содержанием. На 

этом этапе я использую ситуационные проектные задачи. Ситуационная 

проектная задача является веским показателем конвертации полученных 

знаний учащихся в практическую деятельность. В связи с этим она может 

выступать в качестве инструмента контроля и оценки данного умения. 

Этот формат работы требует от учащегося принятия решения в реальной 

ситуации и комплексного использования способов действий. Ситуацион-

ная проектная задача позволяет оценить сформированность метапредмет-

ных результатов, способствует приобщению учащихся к творческому по-

иску, активизации их самостоятельной исследовательской деятельности, 

является подготовительной работой к проектной деятельности. Она охва-

тывает ряд тем школьного курса, проводится в конце учебного года и но-

сит межпредметный характер. 

Коллективом школы разработана ситуационная проектная задача 

«Мамино поручение» для 7 класса. Она содержит набор заданий межпред-

метного характера, которые необходимо выполнить, чтобы в итоге оказать 

помощь бабушке: купить нужные лекарства, исследовать качество меда на 

наличие примесей. Ситуационная проектная задача «Экспертиза учебного 

кабинета» для 8 класса содержит набор заданий, при решении которых де-

ти самостоятельно определяют факторы, влияющие на их здоровье, пред-

лагают способы улучшения условий школьного кабинета. Задача «На ме-
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досмотре» для 9 класса погружает ребят в ситуацию, где они должны ин-

терпретировать полученные результаты медосмотра. На основании анализа 

крови и диагноза врача дети  находят способы поддержания своего здоро-

вья. 

Четвертая ступень – непосредственная научно-исследовательская дея-

тельность. Погружение в научно-исследовательскую деятельность осу-

ществляется во внеурочной деятельности. На занятиях ситуационные зада-

чи перерастают в исследовательские проекты. Я использую следующие 

виды проектов: исследовательские, индивидуальные и групповые, инфор-

мационные. Учащиеся, готовя материал для проекта, проводят экспери-

менты во внеурочное время, а затем реализуют полученные исследова-

тельские и проектные навыки на практике и публично представляют свои 

работы на школьной научно-практической конференции. При разработке 

проектов ученики учатся самостоятельно составлять план реализации про-

екта, при этом они разрабатывают презентацию. Учащиеся знают, что пре-

зентация предполагает не только демонстрацию продукта, но и обязатель-

но рассказ о самой проектной деятельности, об этапах выполнения проек-

та, о трудностях, возникших идеях, о решении проблем. Презентация – 

важный навык, который развивает речь, мышление. 

С каждым годом учащиеся выполняют более сложные исследователь-

ские проекты, тематика их также различна. Например: 

1. «Анализ физико-химического состава почвы»; 

2. «Влияние газированных напитков на организм человека»; 

3. «Влияние синтетических моющих средств на воду и здоровье человека»; 

4. «Влияние средств для мытья посуды на живые организмы»; 

5. «Изучение качества воздуха на территории МБОУ Лицей № 25 города 

Димитровграда»; 

6. «Изучение причин и последствий глобального потепления»; 

7. «Изучение состава и свойств подгузников»; 

8. «Исследование жесткости воды и способов еѐ уменьшения»; 

9. «О вреде и пользе пива»; 

10. «Создание экологически чистых химических источников энергии»; 

11. «Экология жилища и его влияние на здоровье человека»; 

12. «Электронные сигареты: вред или польза». 

Данные исследовательские и проектные работы были представлены 

на региональных научно-практических конференциях и получили высокую 

оценку жюри. 

Используемые мною форматы работы повышают мотивацию к изуче-

нию химии. В связи с этим на протяжении 4-х учебных лет прослеживается 

высокое  качество знаний учащихся по предмету химия; результаты ГИА 

по химии имеют положительную динамику. Повышается активность и ре-

зультативность участия детей в исследовательской, проектной деятельно-

сти; ребята с охотой принимают участие в олимпиадах различного уровня; 
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увеличилось количество учащихся, которые используют результаты ЕГЭ 

по химии для поступления в ВУЗы на бюджетной основе. 
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На современном этапе развития общества образование является важ-

нейшим направлением социальной сферы, позволяющим совершенство-

вать и самоактуализировать личность. 

В последние годы контингент обучающихся, не смотря на рост значи-

мости высшего образования в нашей стране, не снижается, а наоборот уве-

личивается. Соответственно, увеличивается количество выпускников, бу-

дущих специалистов среднего звена различного профиля. Такое большое 

количество обучающихся требует от коллектива средних профессиональ-

ных учебных заведений постоянной работы по организации и совершен-

ствованию образовательного процесса и формированию образовательной 

среды, отвечающей требованиям федеральных государственных образова-

тельных, профессиональных стандартов и запросам современного работо-

дателя. 

Образовательная среда выполняет обучающую, воспитательную, со-

циально-правовую, развивающую и управленческую функции. 

С каждым годом возрастают требования, предъявляемые к качеству 

формирования профессиональной компетентности выпускников среднего 
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звена. В связи с этим учебно-воспитательный процесс должен строиться в 

строгом соответствии с нормативными документами. 

Касаясь текущего состояния дел, следует отметить, что сейчас инте-

грации образовательных услуг учреждений среднего и высшего професси-

онального образования, препятствует ряд барьеров. Часть из них обуслов-

лена особенностями нормативно-правового и административного регули-

рования образовательной сферы. Так, процедура лицензирования образо-

вательной деятельности достаточно сложна и требует значительных вре-

менных затрат, что мешает оперативному внедрению необходимых рынку 

труда специальностей, или вызывает переизбыток специалистов отдельных 

направлений подготовки кадров. 

Для современного этапа становления российской экономики харак-

терна мобильность квалификаций. Некоторые квалификации устаревают, 

появляются новые, изменяются требования к квалификациям, существую-

щим относительно постоянно. Становится невозможно получение квали-

фикации раз и навсегда [2, с.48].  

Важной методологической проблемой, является отсутствие концепту-

альных подходов, условий и методики расчета динамики потребностей 

рынка труда в кадрах конкретной квалификации. Существующая неста-

бильность экономики, труднопрогнозируемые тенденции ее развития, 

очень быстрая смена профессиональных требований, сравнительно дли-

тельные сроки обучения приводят к тому, что система профессионального 

образования работает с отставанием от текущих потребностей рынка. 

Остроту проблемы несколько сглаживает взаимозаменяемость специ-

алистов, обусловленная фундаментальностью отечественного образования, 

интеллектуальным потенциалом, социальной активностью личности и ее 

стремлением к повышению профессионального уровня. 

В нашей стране, несмотря на имеющуюся правовую базу, совершенно 

не развита общественная аккредитация учебных заведений, а это суще-

ственно ограничивает участие объединений работодателей в обеспечении 

качества профессионального образования. 

В настоящее время перед системой среднего и высшего профессио-

нального образования поставлена задача существенной актуализации со-

держания и повышения качества профессиональной подготовки с ориента-

цией ее на международные стандарты качества и в соответствии с потреб-

ностями региональных рынков труда. Одним из механизмов решения дан-

ной задачи является введение федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС) основанных на топ-50 профессий наиболее 

востребованных на рынке труда и стандартов нового поколения, основан-

ных на формировании содержания образования исходя «от результата», а 

их системообразующим компонентом становятся характеристики профес-

сиональной деятельности выпускников (ОК – общие компетенции, ПК − 
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профессиональные компетенции), т.е. ФГОС нового поколения предусмат-

ривают модульно-компетентностный подход в образовании. 

Существующая система образования, ориентированная на западный 

уровень, на мой взгляд, не соответствует современным потребностям оте-

чественной экономики: основу профессиональной среды во всех цивили-

зованных странах составляют именно технические специалисты. 

Стоит отметить, что в России принят профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», который предусмат-

ривает переподготовку педагогических кадров, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального учебного цикла, внедрение которого 

потребует дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности. 

Безусловно, для системы профессионального образования было бы 

идеальным, когда элементы профессиональной образовательной програм-

мы преподаѐт практик. Но, основная масса преподавателей не имеет опыта 

работы в условиях производства. А у производственных специалистов в 

нынешних экономических условиях практически нет времени на педагоги-

ческую деятельность. Тем не менее, эта ситуация имеет положительную 

тенденцию, поскольку сегодня всѐ больше предприятий, особенно круп-

ных, заинтересованы в качественном образовании тех, кто придет на про-

изводство в ближайшее время. 

Очень актуален на сегодня переход на оценку профессиональных 

навыков выпускника в форме демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня зна-

ний, умений, навыков обучающихся и выпускников, осваивающих про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специали-

стов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность 

в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии 

или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia [1, 3]. 

При этом круг специальностей и компетенций движения WorldSkills огра-

ничен, поэтому возникают отдельные сложности в участии и подготовке 

обучающихся. 

Резюмируя изложенное, хочется отметить, что наступил следующий 

этап реформирования отечественной системы профессионального образо-

вания – переход к качественно новому подходу к профессиональной под-

готовке квалифицированных рабочих и специалистов, способных грамотно 

и эффективно работать в современных рыночных экономических условиях 

на предприятиях различных форм собственности. 
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В настоящее время в системе профессионального образования проис-

ходят серьезные изменения, направленные на повышение качества профес-

сиональной подготовки будущих специалистов. Международное движение 

WorldSkills Russia (далее WSR) в этом направлении оказывает особое вли-

яние. Популяризация различных чемпионатов по стандартам WorldSkills 

только тому подтверждение, момент соревнований всегда был движущей и 

мотивирующей силой к достижению целей и становлению лучше. Следо-

вательно, для успешного обучения студентов по специальности «Програм-

мирование  в компьютерных системах» необходимо учитывать не только 

федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС), 

но и такое направление, набирающее обороты во всех регионах РФ, как ре-

гиональные и межвузовский чемпионаты по стандартам Worldskills. 

В связи с этим возникает проблема – в чем заключается работа препо-

давателей при подготовке студентов, чтобы раскрыть их компетентность в 

рамках внедрения стандартов WSR. Стандарты WorldSkills включают в се-

бя описание профессии, трудовых функций, компетенций, профессиональ-

ных заданий, определены критерии оценки квалификации, описаны требо-
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вания к технике безопасности и охране труда, требования к оборудованию, 

инструментам, материалам. 

Миссия движения Worldskills заключается в развитии профессиональ-

ных компетенций, повышении престижа высококвалифицированных кад-

ров, демонстрации важности компетенций для экономического роста и 

личного успеха. 

Необходимость рассмотрения данной проблемы связана с тем, что в 

рамках внедрения стандартов Worldskills потребуется корректировать ра-

бочие учебные планы. Преподавателям необходимо будет перестраивать 

свои требования и ориентироваться на те требования по подготовке специ-

алистов среднего звена, которые указаны в стандартах WSR. 

Следовательно, в процессе трудовой деятельности преподавателю по-

мимо общих и профессиональных компетенций, указанных в ФГОС, необ-

ходимо учитывать и те модули, которые предлагает чемпионат WSR. 

Возьмем для анализа техническое описание компетенции «Сетевое и 

системное администрирование». 

В соответствии со стандартом чемпионата Worldskills по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование» специалист должен уметь ра-

ботать с аппаратным обеспечением ПК, обладать навыками администриро-

вания операционных систем Windows и Linux, уметь работать с сетевыми 

устройствами Cisco, серверными ОС Windows, знать принципы защиты се-

тей [2]. 

В соответствии с ФГОС специальности «Программирование в компь-

ютерных системах» вышеперечисленные знания и умения формируются у 

студентов в основном при изучении дисциплин «Операционные системы», 

«Архитектура компьютерных систем», «Технические средства информати-

зации», «Инфокоммуникационные системы и сети». 

В соответствии с ФГОС специальности «Программирование в компь-

ютерных системах» по окончанию изучения дисциплины Операционные 

системы студент должен уметь: 

− управлять параметрами загрузки операционной системы; 

− выполнять конфигурацию аппаратных устройств; 

− управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей сре-

ды пользователя; 

− управлять дисками и файловыми системами; 

− настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в 

локальной сети. 

По окончанию изучения дисциплины Архитектура компьютерных си-

стем студент должен уметь: 

− получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

− подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы; 
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− производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем. 

По окончанию изучения дисциплины Технические средства информа-

тизации студент должен уметь: 

− выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответ-

ствии с решаемой задачей; 

− определять совместимость аппаратного и программного обеспече-

ния; 

− осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

По окончанию изучения дисциплины Инфокоммуникационные систе-

мы и сети студент должен знать: 

− технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

− основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных 

сетях; 

− информационные ресурсы компьютерных сетей [1]. 

Из перечисленного выше следует, что процесс обучения специалистов 

в области программирования нужно рассматривать с точки зрения двух 

подходов – с точки зрения преподаваемых дисциплин, прописанных в ра-

бочем учебном плане, отвечающем ФГОС специальности, и с точки зрения 

стандарта WSR. Больше внимания следует уделить практическому обуче-

нию студентов. При разработке практических заданий по данным дисци-

плинам нужно учитывать конкурсное задание по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование». 
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Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официаль-

ный оператор международного некоммерческого движения 

WorldSkillsInternational, миссия которого – повышение стандартов подго-

товки кадров. Девизом этого движения является: «Делай мир лучше силой 

своего мастерства!» [1]. 

Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения проводит мировой 

чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м он пройдет в России 

(WorldSkillsKazan – 2019). 

WorldSkillsRussia проводит всероссийские чемпионаты профессио-

нального мастерства по пяти направлениям [1]: 

− Конкурсы профессионального мастерства между студентами колле-

джей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональ-

ных первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется расширенный 

состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате 
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WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная ли-

нейка – юниоры WorldSkills (16 и младше лет). 

− Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производ-

ственных площадках крупнейших российских компаний. В них принимают 

участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представ-

ляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkillsHi-Tech. 

− Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора –

DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а так-

же специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию Каспер-

ского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное огра-

ничение – до 28 лет. 

− AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства 

среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-

28 лет). Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. Прово-

дится по трем компетенциям: «агрономия», «ветеринария», «эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

− Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс про-

фессионального мастерства между студентами высших учебных заведе-

ний. Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном фи-

нале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в 

национальную систему среднего профессионального и высшего образова-

ния. В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 

26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандар-

там WorldSkillsRussia, то есть прошли через единственную в России неза-

висимую оценку практических навыков. По завершении испытаний сту-

денты получили Skills-паспорта, а работодатели – чѐтко структурирован-

ную информацию о профессиональном уровне молодых специалистов [1]. 

С целью развития движения «Ворлдскиллс Россия» на территории 

Ульяновской области был создан в сентябре 2015 года Региональный ко-

ординационный центр WorldSkills (далее – РКЦ WorldSkills). С апреля 

2017 года РКЦ WorldSkills входит в состав Областного государственного 

автономного учреждения «Институт развития образования». Основными 

целями деятельности Отдела РКЦ WorldSkills являются: повышение уров-

ня мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту граждан Ульяновской области;повышение каче-

ства профессиональной подготовки в профессиональных образовательных 

организациях Ульяновской области;создание инновационных условий для 

профессионального развития студентов профессиональных образователь-

ных организациях, обучающихся по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих (служащих) и программам подготовки специалистов 

среднего звена, а также методик и алгоритмов, направленных на обеспече-
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ние высококвалифицированными кадрами экономики Ульяновской обла-

сти [2]. 

В ноябре 2017 года наш техникум (Димитровградский механико-

технологический техникум молочной промышленности) принял участие в 

Региональном чемпионате Ульяновской области по компетенции «Физиче-

ская культура и спорт». Несмотря на то, что мы не готовим специалистов 

по этой специальности, нам удалось успешно выступить на данном чемпи-

онате благодаря систематической подготовке, заинтересованности и ак-

тивности студентов. 

Компетенция «Физическая культура и спорт» включает в себя сово-

купность специальностей: учитель физической культуры, педагог по физи-

ческой культуре. Специалист в области физической культуры и спорта ор-

ганизует и проводит учебные занятия для обучающихся, организует физ-

культурно-спортивную, физкультурно-оздоровительную деятельность 

обучающихся в рамках реализации программ дополнительного образова-

ния и различных возрастных групп населения, осуществляет педагогиче-

ский контроль, осуществляет подбор и подготовку необходимого методи-

ческого материала, спортивного оборудования и инвентаря, мотивирует 

обучающихся и население различных возрастных групп на здоровый образ 

жизни. 

В динамично развивающемся современном мире главным профессио-

нальным качеством, которое специалист в области физической культуры и 

спорта должен постоянно демонстрировать своим обучающимся, стано-

вится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность 

к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятель-

ность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успеш-

ного профессионала в полной мере относятся и к специалисту в области 

физической культуры и спорта. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, пониманияи уме-

нийосуществлялась посредством оценки выполнения практической рабо-

ты, распределѐнной по модулям. Отдельных теоретических тестов на зна-

ние и понимание не было. 

В ходе выполнения заданийу студентов проверялись следующие обла-

сти знаний: основные документы планирования, структуры учебного заня-

тия; возрастные особенности разных групп населения; методы и средства 

проведения учебных занятий в соответствии с целями и задачами; методи-

ки обучения двигательным действиям на учебных занятиях; частные зада-

чи учебных занятий; содержание и способы организации учебных занятий; 

общие закономерности физического развития; санитарно-гигиенические 

требования и техники безопасности при организации учебных занятий. 

Каждый модуль требовал продемонстрировать понимание нескольких 

указанных выше аспектов. Конкурсное задание состояло из следующих 

модулей: 
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Модуль А. Общекультурное развитие: разработка и представление 

самопрезентации участника. 

Модуль В. Преподавание физической культуры по основным общеоб-

разовательным программам: разработка и проведение фрагмента основной 

части учебного занятия по физической культуре для обучающихся школь-

ного возраста. 

Модуль С. Организация физкультурно-спортивной деятельности раз-

личных возрастных групп населения: 

− Разработка и проведение фрагмента спортивно-массового меропри-

ятия. 

− Разработка и проведение фрагмента занятия, направленного на под-

готовку населения (в соответствии со ступенью и нормативом) к выполне-

нию ГТО. 

− Разработка и проведение фрагмента основной части физкультурно-

оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования. 

− Разработка и проведение комплекса упражнений производственной 

гимнастики с учетом специфики профессиональной деятельности. 

Модуль D. Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности включает разработку и проведение экспресс-

консультации по привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ 

с использованием современных информационных технологий [1]. 

Опираясь на личный опыт эксперта по компетенции «Физическая 

культура и спорт» (2017, 2018 гг.), могу отметить, что участие в подобных 

чемпионатах и соревнованиях дает возможность молодым людям проявить 

себя в новом статусе, раскрыть свой творческий потенциал, продемон-

стрировать свои знания на практике, что особенно важно в условиях со-

временной системы образования с преобладанием теории при минимуме 

практики. Кроме того, демонстрационный экзамен (это форма оценки со-

ответствия уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональ-

ную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по кон-

кретным профессии или специальности в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия; такие экзамены проводятся публично и открыто) 

позволяет сравнить результаты с мировым уровнем компетенций, оценить 

качество подготовки кадров, определить точки роста СПО. Для выпускни-

ка ссуза демонстрационный экзамен может позволить получить предложе-

ние на работу от лучших работодателей. 

В заключение отметим, что участие в соревнованиях WorldSkills поз-

воляет развить личностные качества студентов техникума: это навыки  ра-

боты в коллективе, коммуникативные качества, ответственность, дисци-

плинированность, творческий подход к решению задач. В то же время 

чемпионат дает возможность критически оценить свои знания, сравнить 
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себя с другими, чтобы затем устранить недочеты в собственной подготовке 

и достичь максимального результата. 
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Стремительное развитие промышленности требует более высокого 

уровня подготовки будущих специалистов в проектировании объектов 

производства. Толчком для повышения уровня развития будущих специа-

листов являются всевозможные конкурсы, олимпиады и чемпионаты. 

Наиболее полно охватывает все компетенции промышленности чем-

пионат WorldSkills, в котором наш колледж принимает активное участие. 

Одной из компетенций чемпионата WorldSkills является «Инженерный ди-

зайн CAD» [2]. Для подготовки специалистов в этой компетенции необхо-

димы значительные вложения в вычислительную технику и программное 

обеспечение, кроме этого необходимо методическое обеспечение и опыт-

ные преподаватели. Программами для проведения чемпионата WorldSkills 

в компетенции «Инженерный дизайн CAD» являются Autodesk Inventor 

компании Autodesk и КОМПАС компании ASKON. 

Обучающиеся нашего колледжа используют Autodesk Inventor. 

Эта программа для проектирования всех типов изделий промышлен-

ного производства на основе их параметров. Характеристики объектов 

определяют математические модели, любое изменение которых автомати-

чески влияет на конфигурацию. 

Для создания сложных объектов в программе применяют несколько 

двух- и трехмерных эскизов одновременно. Autodesk Inventor обеспечивает 

корректную связь между элементами моделей одного и нескольких эскизов 
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одновременно. Вспомогательные инструменты образуют целостный функ-

ционал проектирования для работы с геометрическими и параметрически-

ми моделями. Кроме того, программа позволяет смоделировать компонов-

ку деталей, используя данные из других САПР. 

Ускорить работу над проектом помогают расширенные библиотеки 

стандартных решений и элементов объектов моделирования. База данных 

программы насчитывает около миллиона различных изделий, соответ-

ствующих отечественным и мировым стандартам. Функция поиска подхо-

дящей детали для отдельных узлов моделей может производиться автома-

тически на основании указанных параметров [1]. 

Автоматизация процессов создания и подбора нужных компонентов в 

Autodesk Inventor сокращает время работы над проектом. Функционал про-

граммы позволяет генерировать отдельные детали, каркасы, схемы распо-

ложения сварочных швов и т.д. 

В Autodesk Inventor реализован дифференцированный функционал для 

работы с объектами, включающими огромное количество компонентов. 

При помощи инструментов программы отдельные компоненты можно 

представить упрощенно или исключить из модели на определенное время. 

Функция автоматической генерации отдельных элементов и систем слож-

ной модели позволяет избежать ошибок при работе с кабельными систе-

мами и трубопроводами. 

С помощью симулятор кинематики представляется возможность еще 

на стадии моделирования проводить испытания опытных образцов, учиты-

вая полный перечень физических свойств объекта. Посредством трехмер-

ных моделей, графиков и документации можно представить результаты 

испытаний. Кроме того, программа оснащена модулем испытаний объек-

тов нагрузками. 

С помощью Autodesk Inventor создаются изображения, приближенные 

к реальным, и даже видеоролики с реалистичной анимацией. Кроме этого, 

использование материала для презентации в самой программе позволяет 

существенно сэкономить время. 

Детальное изучение возможностей этого программного продукта поз-

волило обучающимся нашего колледжа стать призерами областного чем-

пионаWorldSkills и пройти на следующий этап чемпионата. 

В итоге подготовки к чемпионатам WorldSkills будущие специалисты 

приобретают профессиональное мастерство, которое позволит им проек-

тировать различные объекты в условиях современного производства на 

более высоком уровне. 
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По окончании техникума выпускники пишут теоретическую квалифи-

кационную работу или сдают теоретический государственный экзамен. 

Конечно, в значимости такого подхода никто не сомневается, однако вы-

пускникам не хватает связи с практикой. Выпускные квалификационные 

работы чаще всего носят реферативный характер и не позволяют оценить 

профессиональные компетенции, а дипломы о среднем профессиональном 

образовании отражают качество теоретической подготовки. В связи с этим 

работодателю затруднительно оценить практическую подготовку молодого 

специалиста: что конкретно он умеет делать, и как он вписывается в ре-

альные нормативы, существующие в профессии. 

Чтобы компетенции были оценены полностью и во всех областях дея-

тельности работника в стандарты нового поколения ФГОС СПО был внед-

рен в качестве государственной итоговой аттестации – демонстрационный 

экзамен. 

Демонстрационной экзамен − это форма экзамена предполагает оцен-

ку компетенций через наблюдение за выполнением трудовых действий 

оучающихся в условиях, приближенных к производственным [1]. 

Проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена закрепляется 

во ФГОС СПО по ТОП-50 и зафиксировано в Порядке проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по программам Приказом Министерства 
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образования и науки от 17 ноября 2017 года № 1138. В ряде федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионально-

го образования проведение демонстрационного экзамена не зафиксирова-

но. Во ФГОС пока остаѐтся традиционная форма организации ГИА по ос-

новной профессиональной образовательной программе (в соответствии с 

локальными актами образовательно организации). 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испы-

таний в формате демонстрационного экзамена − это возможность объек-

тивно оценить содержание и качество образовательных программ. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам мо-

гут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребован-

ным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и 

навыки, а также определить образовательные организации для сотрудниче-

ства в области подготовки и обучения персонала. 

В 2018 году демонстрационный экзамен в техникуме проводился в 

форме пилотной апробации, и студенты участвовали в нем на доброволь-

ной основе, ведь обычную защиту выпускной квалификационной работы 

никто не отменял. Однако студенты сознательно выбрали «дополнитель-

ную нагрузку» вне зависимости от результатов ГИА они получают паспорт 

компетенции и попадают в списки лучших молодых специалистов страны. 

Государственная итоговая аттестация в такой форме демонстрацион-

ного экзамена приобрела независимый характер, но апробация демонстра-

ционного экзамена в 2018 году по модели WorldSkills выявила некоторые 

организационные проблемы. 

Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills 

требуются специализированные площадки, оснащѐнные современным 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмот-

рено инфраструктурным листом  компетенции «Лабораторный химический 

анализ». И это, естественно, создаѐт определѐнные сложности для образо-

вательных организаций, потому что на своей базе большинство образова-

тельных организаций не смогут проводить демонстрационный экзамен, а 

участие и использование чужой базы, чужой площадки, естественно, со-

провождается определѐнными финансовыми тратами. 

Председателем демонстрационного экзамена является сертифициро-

ванный эксперт союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Это тоже создает дополнительные проблемы для образовательной органи-

зации. Чтобы главный эксперт принимал участие в демонстрационном эк-

замене необходимо либо пригласить сертифицированного эксперта из Со-

юза, либо обучить своих сотрудников на площадке Академии WorldSkills, 

что тоже сопровождается финансовыми затратами. 

Для проведения экзамена по модели WorldSkills требуются исключи-

тельно те контрольно-измерительные материалы, которые применяются в 

конкурсном движении WorldSkills. Однако в ходе апробации многие зада-
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ния воспроизводили конкурсную документацию WorldSkills и не подвер-

гались какой-либо адаптации или приведению в соответствие с требовани-

ями программ среднего профессионального образования. Из-за чего возни-

кали несовпадения в том, к чему студентов готовили и в том, по каким ма-

териалам их подготовленность проверялась [2]. 

Согласно комплекту оценочной документации время проведения эк-

замена может составлять от двух до восьми дней, что тоже вызывает труд-

ности во время учебного процесса. 

Кроме того, нужно отметить, что не по всем программам среднего 

профессионального образования существуют конкурсные задания движе-

ния WorldSkills. Но для компетенции «Лабораторный химический анализ» 

был разработан комплект оценочной документации Союзом,  также в ком-

плекте оценочной документации было три варианта заданий, которые вы-

бирали образовательные организации самостоятельно, что упростило зада-

чу проведения демонстрационного экзамена на площадке Димитровград-

ского инженерно-технологического института. 

Во время проведение демонстрационного экзамена оценку выполне-

ния работы ведут эксперты-работодатели, это вызывает психологический 

барьер обучающегося, так как для студентов они являются незнакомыми 

людьми. 

Следует отметить положительное в проведении демонстрационного 

экзамена: 

1) Обучающийся демонстрирует свои практические навыки, получен-

ные в процессе учебной и производственной практики, что позволяет оце-

нить представителям работодателей реальные знания и навыки студентов-

будущих молодых специалистов. 

2) Дополнительный стимул к учѐбе и дополнительный шанс получить 

интересную и высокооплачиваемую работу сразу же по окончании учѐбы. 

3) По факту мы можем увидеть уровень сформированности компе-

тентности младшего специалиста и прогнозировать успех в его будущей 

профессиональной деятельности. 

Какова ценность демонстрационного экзамена по стандартам Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia)? 

Эти вопросы необходимо решать нам преподавателям Димитровград-

ского инженерно-технологического института. 

У наших преподавателей и участников опыт небольшой. Однако в 

совместной работе мы хотим достичь значительных результатов в подго-

товке профессионалов для предприятий ГК «Росатом». 
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Аннотация. В статье приведены результаты практической деятельности по 

управлению образовательной организацией в направлении развития системы внутрен-

него повышения квалификации педагогов. В МБУДО «Дом детского творчества» сло-

жилась достаточно эффективная система повышения профессиональной компетентно-

сти педагогических кадров, позволяющая создать условия для самореализации, само-

развития и самосовершенствования педагогов, быстрого внедрения в практику иннова-

ционного опыта воспитания, обучения и творческого развития подрастающего поколе-

ния. 

Abstract. The article presents the results of practical activities on the management of 

educational organization in the direction of development of the system of internal training of 

teachers. The “House of children’s creativity” has developed a quite effective system of im-

proving the professional competences of teachers allowing creating conditions for self-

realization, self-development and self-improvement for teachers, the rapid introduction into 
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Современная образовательная ситуация требует от педагогов-

практиков постоянного совершенствования их знаний и умений. Поэтому 

столь актуальны в деятельности руководителя образовательной организа-

ции вопросы профессионального роста сотрудников, развития позитивных 

личностных качеств, выстраивания индивидуального пути их карьеры в 

системе дополнительного образования детей. Важным направлением 

управленческой деятельности руководителя является повышение профес-

сионального мастерства педагогических кадров и их мотивации на получе-

ние более высоких результатов деятельности через использование передо-

вых педагогических технологий, нестандартных форм и методов организа-

ции взаимодействия участников образовательного процесса [2]. 

Важнейшими элементами кадровой политики администрации МБУДО 

«Дом детского творчества» являются: 

− создание неформального, основанного на взаимоуважении, доверии 

и эмпатии, социально-психологического климата совместной деятельно-

сти, позволяющего раскрыть творческий потенциал педагогов; 

− формирование собственной внутренней культуры учреждения в ви-

де выработанных ценностей, стиля общения, системы личностных качеств 

сотрудников; 

− повышение профессионального мастерства  педагогических кадров 

и их мотивации на получение более высоких результатов деятельности. 

Деятельность администрации по кадровому обеспечению и повыше-

нию профессионального мастерства осуществляется по следующим 

направлениям:  

− подбор и эффективная расстановка кадров с учетом социального за-

каза и потребностей детского и взрослого населения в дополнительных об-

разовательных услугах; 

− профессиональное и функционально-ориентированное повышение 

квалификации сотрудников учреждения; 

− психологическое просвещение педагогов; 

− адресная помощь сотрудникам по личным затруднениям на основе 

диагностических исследований; 

− стимулирование и поддержка творчески работающих педагогов. 

Педагогическая практика доказала, что развитие личности человека 

стимулирует преобразование профессиональной деятельности, качествен-

но новый уровень которой, в свою очередь, приводит к дальнейшему раз-

витию личности. Эффективной формой повышения профессионального 

мастерства педагогов являются спецкурсы, направленные на решение кон-

кретных проблем коллектива, выявленных в ходе наблюдений, диагности-
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ческих исследований и анализа деятельности учреждения. На основе диа-

гностических исследований личных затруднений педагогов, наблюдений 

администрации и анализа сложившейся ситуации для решения вышепере-

численных проблем был разработан и успешно реализован в ходе активно-

го взаимодействия участников спецкурс «Клуб креативного педагога». 

Спецкурс рассчитан на 2 года и реализован администрацией МБУДО 

«Дом детского творчества» совместно с методической службой учрежде-

ния, направлен на оптимизацию социально-психологического климата в 

коллективе, сплочение его членов, повышение уровня взаимного доверия и 

взаимопомощи педагогов первого года работы и вновь принятых сотруд-

ников. Цель спецкурса: формировать стабильный, эффективно работаю-

щий коллектив единомышленников в процессе совместной творческой де-

ятельности. 
 

Таблица 1 –  Содержательные аспекты программы «Клуб креативного  

педагога» 
№ 

п/п 
Содержание и формы работы 

Сроки прове-

дения 

1 Семинар-практикум «Команда, без которой мне не жить» Сентябрь 2016 

2 Тренинг «Мудрость повседневных контактов» Ноябрь 2016 

3 Педагогическая гостиная «Правила твоего успеха» Февраль 2017 

4 Фестиваль-конкурс педагогического мастерства «Лучший в 

ДДТ» 

Апрель 2017 

5 Мастер-класс «Портфолио как инновационная форма оцени-

вания деятельности педагога» 

Сентябрь 2017 

6 Консилиум «Как помочь детям захотеть учиться?» Декабрь 2017 

7 Творческая мастерская «Педагогическая копилка» Февраль 2018 

8 Фестиваль-конкурс творческих идей «Лучший в ДДТ» Апрель 2018 

 

В ходе реализации данного спецкурса предполагалось достижение 

следующих результатов: 

− создание условий социально-психологического комфорта и защи-

щенности членов педагогического коллектива; 

− формирование профессионально-компетентной личности педагога, 

владеющей когнитивными, креативными, методологическими и рефлек-

сивными качествами; 

− понимание сотрудниками  причин успехов и неудач, осознание 

необходимости непрерывного профессионального самосовершенствова-

ния; 

− обогащение педагогической практики учреждения собственными 

творческими разработками; 

− внедрение в процесс образования гуманистических идей развития 

(учение без принуждения, успех как мотив обучения, вера в потенциаль-

ные возможности каждого обучающегося, целостное развитие личности и 

т.д.); 
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− реализация педагогами своих возможностей, признание собственной 

компетентности, достижение высоких результатов деятельности; 

− рост самоуважения сотрудников и их рейтинга среди участников 

образовательного процесса. 

Достижению поставленных целей и задач в полной мере способство-

вали интерактивные формы работы с педагогическими кадрами: 

− организационно-деятельностные, сюжетно-ролевые и деловые игры; 

− предметно-содержательные, методические, психологические прак-

тикумы; 

− консультационные ассоциации; 

− творческие лаборатории по освоению новых педагогических техно-

логий; 

− круглые столы, педагогические консилиумы, дискуссии; 

− методические смотры, конкурсы, выставки и др. 

В процессе совместной деятельности администрации и педагогиче-

ского коллектива: 

− созданы комфортные условия для выполнения сотрудниками своих 

должностных обязанностей, проявления инициативы и творческих способ-

ностей; 

− сформировалось  работоспособное ядра коллектива, состоящее из 

опытных педагогов и только начинающих свою педагогическую карьеру 

молодых коллег, включающее и бывших выпускников учреждения; 

− 50% педагогов имеют высшее образование (3 человека закончили 

ВУЗы в течение 2-х последних лет); 

− 88% членов педагогического коллектива аттестованы, имеют выс-

шую и 1 квалификационные категории; 

− наблюдается устойчивый рост числа участников и победителей кон-

курсов профессионального мастерства педагогов Дома детского творче-

ства; 

− положительная динамика уровня профессионализма педагогов (см. 

табл. 2). 

 

Таблица 2 – Результаты реализации программы «Клуб креативного  

педагога» 
Уровни профессионализма педагогов 

Педагогическая 

умелость 

Педагогическое ма-

стерство 

Педагогическое 

творчество 

Педагогическое но-

ваторство 

2017 39% 2017 44% 2017 17% 2017 – 

2018 33% 2018 44% 2018 23% 2018 – 

 

− позитивные изменения профессионально-значимых качеств лично-

сти и индивидуально-психологических особенностей педагогов; 

− достигнуты высокие результаты участия коллектива в городских, 

областных и всероссийских конкурсных мероприятиях. 
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Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты 

в образовательной политики государства, изменения концептуальных ори-

ентиров побуждают педагогов системы дополнительного образования де-

тей к поиску новых подходов к самосовершенствованию, мотивирующих 

развитие креативных способностей сотрудников, их познавательно – цен-

ностных интересов и повышение уровня профессионального мастерства 

[1]. 

Самостоятельные усилия по освоению достижений психолого-

психологической науки, передовой практики, совершенствование оценоч-

ной деятельности педагога, позитивная мотивация педагогического труда, 

неформальное творческое содружество педагогов со стажем и молодых 

специалистов – вот те основные факторы, которые влияют на профессио-

нальный рост и мастерство педагога. 

Для совершенствования профессиональной культуры педагогов, по-

вышения уровня их мотивации на саморазвитие и творчество администра-

ция МБУДО «Дом детского творчества» успешно использует следующие 

факторы: 

− учет результатов диагностики профессиональных и индивидуально-

психологических особенностей педагогов; 

− индивидуализация взаимоотношений с сотрудниками; 

− дифференциация взаимодействия разных групп педагогического 

коллектива; 

− ориентация на позитивные возможности личности педагога; 

− личный пример руководителя. 

Это позволяет максимально мобилизовать интеллектуальные, матери-

альные и финансовые ресурсы для эффективного функционирования 

учреждения, добиться роста профессиональной компетентности сотрудни-

ков, обогащения их педагогического опыта и мастерства. Что в свою оче-

редь привело к созданию привлекательного имиджа учреждения как обра-

зовательного и культурно – досугового центра микрорайона, места сотруд-

ничества и общения детей и взрослых. 
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В современной социально-психологической науке лидерство пред-

ставлено в виде явления, характеризуемого сложностью и многопланово-

стью, которое определяется в виде феномена, связанного с воздействием 

или влиянием индивида на определенные социально-психологические 

процессы (мнения, оценки, отношения) и поведение группы или ее отдель-

ных членов [2]. 

В развитие концептуальных основ разработки проблемы молодежного 

лидерства свой вклад внесли такие отечественные исследователи, как 

Т.И. Вежевич, В.В. Еремеев, Е.М. Ермолов, А.В. Зорина и другие. Авторы 

подчеркивали, что лидерство формируется в ходе социализации, личност-

ной и профессиональной самореализации, развития жизненных планов и 

стратегий. При этом процесс формирования лидерства среди молодежи – 

управляемый процесс, что свидетельствует о важности специально созда-

ваемых для этой цели условий. 

На основании этого первым шагом в данном направлении будет чет-

кое определение концептуальных основ формирования молодежного ли-
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дерства. Для начала важно определить, что такое «педагогические усло-

вия». 

В энциклопедиях и справочниках «условие» может пониматься как:  

1) обстоятельство, от которого что-то зависит; 2) правила, которые уста-

новлены в какой-либо сфере жизнедеятельности; 3) обстановка, в которой 

что-то происходит [13]. 

Совокупность конкретных условий определенного явления реализует 

среду его протекания, появления, существования и развития. В психологии 

анализируемое понятие, преимущественно, описывается в контексте пси-

хического развития и анализируется посредством совокупности внутрен-

них и внешних причин, которые определяют психологическое развитие 

личности, ускоряющих или замедляющих его, воздействующих на процесс 

развития, его динамику и итоговые результаты [10]. 

В исследованиях современного периода термин «условие» применяет-

ся довольно широко при характеристике педагогических систем. При этом 

исследователи, опираясь на разнообразные признаки, описывают отдель-

ные группы условий. К примеру, Ю.К. Бабанский на основе изучения сфе-

ры воздействия описывает две группы условий функционирования педаго-

гической системы: внешние (социальные, культурные, производственные и 

пр.) и внутренние (педагогические, психологические и пр.) [12]. 

В научной литературе термин «педагогические условия» представлен 

также в виде различных определений: 

− совокупность объективных возможностей содержания, форм, мето-

дов, материально-пространственной среды, направленных на решение по-

ставленных целей [9]; 

− наличие таких обстоятельств, предпосылок, в которых, во-первых, 

учтены имеющиеся условия обучения, во-вторых, предусмотрены способы 

преобразования этих условий в направлении целей обучения, в-третьих, 

определенным образом отобраны, выстроены и использованы элементы 

содержания, методы (приемы) и организационные формы обучения с уче-

том принципов оптимизации [14]; 

−обстоятельства процесса обучения, обеспечивающие достижение по-

ставленных целей [6]. 

Под условиями А.А. Володин понимает существенный компонент 

комплекса объектов, явлений или процессов, от которых зависят другие, 

обусловливаемые феномены (объекты, явления или процессы), и влияю-

щий на направленное и упорядоченное формирование среды, в которой 

протекает феномен [3]. 

Понятие «педагогичских условий» применительно к нашей работе 

можно раскрыть также следующим образом: организационные условия – 

это совокупность условий обеспечивающих целенаправленное управление, 

планирование, организация, координация, регулирование и контроль над 

образовательным процессом [15]. 
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Проблема условий деятельности приобретает особую окраску в рабо-

тах В.И. Андреева, А.Я. Найна, Н.М. Яковлевой, Н.В. Ипполитовой, 

М.В. Зверевой, Б.В. Куприянова, С.А. Дыниной и др., находя собственное 

выражение в разнообразных трактовках понятия «педагогические усло-

вия». Анализируя это понятие, авторы придерживаются ряда позиций. 

Во-первых, педагогические условия представляют собой совокуп-

ность каких–то мер педагогического воздействия и возможности развива-

ющей пространственной среды: 

− сумма мер, содержание, методы и приемы, а также организационные 

формы обучения и воспитания (В.И. Андреев) [1]; 

− сочетание объективных возможностей содержания, форм, методов, 

средств и развивающей пространственной среды, которые направлены на 

реализацию поставленных задач (А.Я. Найн) [11]; 

− сочетание мер и объективных возможностей педагогического про-

цесса (Н.М. Яковлева) [16]. 

Во-вторых, педагогические условия связываются с процессом кон-

струирования педагогической системы, выступая в ней как составной эле-

мент: 

− элемент педагогической системы, который отражает сочетание 

внутренних (гарантирующих развитие личностного аспекта субъектов пе-

дагогического процесса) и внешних (помогающих реализации в процессу-

альном плане) аспектов, которые обеспечивают ее результативное функ-

ционирование и последующее развитие (Н.В. Ипполитова) [5]; 

− факторы, обстоятельства, совокупность мер, от которых зависит 

эффективность функционирования педагогической системы [8]; 

− содержательная особенность одного из элементов образовательной 

системы, в виде которого может быть представлено содержание, организа-

ционные формы, средства обучения и характеристики взаимоотношений 

между субъектами педпроцесса (М.В. Зверева) [4]. 

В-третьих, педагогические условия – это планируемая работа, направ-

ленная на уточнение закономерностей, представляемых как устойчивые 

связи педагогического процесса, которые гарантируют возможность про-

верить результаты педагогического исследования (Б.В. Куприянов, 

С.А. Дынина и др.). При этом авторы, которые придерживаются данных 

взглядов, говорят о необходимости рядоположности педагогических усло-

вий, возможных проверить в рамках гипотезы определенного исследова-

ния [7]. 

Мы разделяем позицию указанных ученых (В.И.Андреев, М.В. Звере-

ва Н.В. Ипполитова, Б.В. Куприянов и другие) и полагаем, что при описа-

нии педагогических условий подготовки лидеров в молодежной среде це-

лесообразно брать во внимание как совокупность мер педагогического 

воздействия (содержательная сторона, методы), так характеристику взаи-
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моотношений образовательного процесса, и учет закономерностей, связей 

педагогического процесса. 

Следовательно, выведем рабочее определение: педагогические усло-

вия – это система определенных мер педагогического воздействия и воз-

можностей развивающей пространственной среды, отражающие сочетания 

внутренних (гарантирующих развитие личностного аспекта субъектов пе-

дагогического процесса) и внешних (помогающих реализации в процессу-

альном плане) аспектов, которые обеспечивают ее результативное функ-

ционирование и последующее развитие. 

Ярким отличием современной лидерологии выступает ориентация ее 

на практические цели. С этой целью, особое значение принимает изучение 

личности современного молодежного лидера и условий его становления. 

Опираясь на анализ приведенных дефиниций и взгляды отдельных 

ученых, дальнейшим направлением работы обозначим анализ условий 

подготовки молодежных лидеров. Очевидно, что лидерство формируется в 

ходе социализации, личностной и профессиональной самореализации, раз-

витием жизненных планов и стратегий. Существует объективная необхо-

димость включения молодежи в специально организованную деятельность, 

направленную на приобретение лидерского опыта, развитие умений реали-

зации деятельности в объединении от исполнителя до организатора. Также 

важно отметить целесообразность внедрения особых педагогических тех-

нологий руководства развитием лидерского потенциала на основании лич-

ностно-ориентированных и гуманистических концепций взаимодействия. 

На настоящий момент очевидна актуальность проблемы подготовки лиде-

ров среди молодежи и возрастания научного интереса к разработке данной 

тематики. Существует объективная необходимость поддержания и внедре-

ния в жизнь разнообразных молодежных инициатив; важно более широкое 

распространение позитивного опыта деятельности инициативной молоде-

жи; целесообразно внедрение специального обучения и развития лидер-

ских качеств среди молодежи; должно также проводиться обучение потен-

циальных молодежных лидеров технологиям медиации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия формирования 

личности студентов техникума на уроках физической культуры. 

Abstract. This article discusses some pedagogical conditions of formation of the per-

sonality of college students at the lessons of physical culture. 
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Распространение стандартов здорового образа жизни является одним 

из основных приоритетов социальной и экономической политики (2013-

2020 гг.). Как сказано в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р), переход от экспортно-сырьевой модели экономического роста к 

инновационной модели связан с формированием нового механизма соци-

ального развития, основанного на развитии человеческого потенциала Рос-

сии. При этом значительный вклад в формирование здорового образа жиз-

ни должно внести создание условий для занятий физической культурой и 

спортом различных групп населения [1]. 

В целях определения условий для формирования личности в процессе 

направлений реализации государственной политики, предусматривающей 

создание для граждан страны условий, позволяющих им вести здоровый 

образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 

получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить 

конкурентоспособность российского спорта, распоряжением Правитель-

ства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р утверждена Стратегия развития фи-

зической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года. 
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В нашей работе мы рассмотрим условия, которые нужно создать при 

организации занятий физической культурой и спортом в техникуме для 

формирования активной личности. Личность, как известно, – это социаль-

но-психологическая характеристика человека, реализующаяся в различных 

направлениях его деятельности и предполагающая ответственность за соб-

ственные поступки. 

Формирование личности подростка – сложный процесс, требующий 

активности самого подростка, личного примера окружающих его взрос-

лых, а также учѐта фактора среды, где данный процесс происходит. 

Занятия физической культурой и спортом в условиях техникума 

направлены прежде всего на формирование таких личностных качеств, как 

готовность испособность к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двига-

тельной активности с валеологической и профессиональной направленно-

стью, неприятию вредных привычек; потребность к самостоятельному ис-

пользованию физической культуры как составляющей доминанты здоро-

вья; приобретение личного опыта творческого использования профессио-

нально-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использова-

ния в социальной, в том числе профессиональной, практике; способность 

использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной дея-

тельности; формирование навыков сотрудничества со сверстниками, уме-

ние продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; го-

товность к служению Отечеству, его защите [2, с.7]. 

Как отмечает М.Я. Виленский, содержание здорового образа жизни 

студентов является результатом распространения индивидуального или 

группового стиля поведения, общения, организации жизнедеятельности, 

закрепленных в виде образцов, доведенного до уровня традиционного [3, 

с.13]. 

К основным элементам здорового образа жизни относят: соблюдение 

режима труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, органи-

зацию индивидуального целесообразного режима двигательной активно-

сти, отказ от вредных привычек, культуру межличностного общения и по-
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ведения в коллективе, культуру поведения, содержательный досуг, разви-

вающий личность [3,с.14]. 

Рассмотрим структуру личности, предложенную К.К. Платоновым [4, 

с.9-20]: 

1. Биологический фундамент личности (пол, возраст, особенности 

протекания биохимических и нервных процессов). 

2. Психические познавательные процессы человека (формы психиче-

ского отражения: ощущение, восприятие, память, внимание, мышление, 

воображение, речь). 

3. Жизненный опыт, основу которого составляют знания, умения, 

навыки и привычки. 

4. Направленность личности, которая определяется убеждениями че-

ловека, его ценностями, мировоззрением, желаниями, влечениями, стрем-

лениями и идеалами. Каждый следующий уровень тесно связан с последу-

ющим, а также оказывает на него непосредственное влияние.  

Опираясь на личный опыт преподавания, отметим, что освоение со-

держания учебной дисциплины «Физическая культура» в условиях техни-

кума обеспечивает студентам развитие всех вышеназванных компонентов 

личности, если будут созданы следующие условия: 

1) организация физкультурно-оздоровительной деятельности; 

2) организация спортивно-оздоровительной деятельности с приклад-

ной ориентированной подготовкой, а также организация военно-

спортивной подготовки; 

3) введение в профессиональную деятельность специалиста; 

4) совершенствование системы спортивных и физкультурных меро-

приятий не только в условиях образовательного учреждения, но и прежде 

всего города и области; организация соревнований различного уровня и 

статуса; 

5) использование инновационных технологий на уроках физического 

воспитания; 

6) совершенствование информационной деятельности по пропаганде 

нравственных ценностей физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни; совершенствование информационной деятельности по оказанию 

информационной поддержки студентам в организации секций по различ-

ным видам спорта. 

Таким образом, создавая данные условия, мы способствуем развитию 

личности подростка, обучающегося в техникуме, развиваем его психофи-

зические и социальные качества, помогаем ему определить свое место в 

мире, формируем ценностно-смысловое отношение к себе, своему здоро-

вью, а также к другим людям и к обществу в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ  

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

THE INFLUENCE OF EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS  

ON THE INDIVIDUAL STYLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY 

 
Аннотация. В статье приведены результаты экспериментального исследования 

влияния эмоционального выгорания педагогов общеобразовательного учреждения на 

индивидуальный стиль педагогической деятельности. Результаты, полученные в ходе 

исследования, подтверждают гипотезу о том, что на эмоциональное выгорание влияет 

стиль педагогической деятельности, в частности использование эмоционально-

импровизационного стиля, ориентации на себя, в также использование стратегии со-

перничество в конфликтных ситуациях способствует развитию эмоционального выго-

рания; использование эмоционально-методического, рассуждающе-импровизационного 

стилей, а также использование стратегии сотрудничество понижают риск эмоциональ-

ного выгорания. 

Abstract. The article presents the results of an experimental study of the impact of emo-

tional burnout of teachers of educational institutions on the individual style of pedagogical 

activity. The results obtained in the course of the study confirm the hypothesis that emotional 

burnout is influenced by the style of pedagogical activity, in particular the use of emotional-

improvisational style, self-orientation, as well as the use of strategy cooperation in conflict 

situations contributes to the development of emotional burnout the use of emotional-

methodical, reasoning-improvisational styles, as well as the use of strategy cooperation re-

duces the risk of emotional burnout. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, стиль педагогической деятельности, 

направленность личности, стиль поведения в конфликтной ситуации. 

 

Современная система образования предъявляет значительные требо-

вания ко всем аспектам деятельности педагога: знаниям, педагогическим 

умениям и способам деятельности и, конечно, к личностным особенно-
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стям. В течение последних трех десятилетий проблема сохранения психи-

ческого здоровья педагога в образовательном учреждении стала особенно 

острой. Однако до сих пор не до конца разработана теоретико-

методическая база подготовки педагога для работы в новых условиях. Не-

согласованность теоретических основ, целей, задач, содержания, организа-

ции и методического обеспечения подготовки педагога приводит к разви-

тию синдрома эмоционального выгорания. Данная профессиональная де-

формация мешает полноценному управлению учебным процессом, оказа-

нию необходимой психологической помощи, становлению профессио-

нального коллектива. В этом и заключается актуальность выбранной темы 

исследования. Данная проблема обуславливает цель исследования: изучить 

особенности влияния синдрома эмоционального выгорания (далее – СЭВ) 

на индивидуальный стиль педагогической деятельности педагогов. 

Профессиональное выгорание, или эмоциональное выгорание в про-

фессиональной деятельности, – синдром, развивающийся на фоне хрон че-

ского стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и 

личностных ресурсов работающего человека. По существу, это – выражен-

ный дистресс [1, с.18]. Выгоранию больше подвержены люди, знающие 

себе цену, ориентированные на успех и склонные брать на себя ответ-

ственность в любых, даже самых сложных или неопределѐнных обстоя-

тельствах [1, с.22]. 

Исследование взаимосвязи сформированности синдрома эмоциональ-

ного выгорания и стиля педагогической деятельности показало, что для 

профессиональной деятельности педагогов с несформированным СЭВ ха-

рактерны ориентация на процесс и результат обучения, адекватное плани-

рование учебно-воспитательного процесса, высокая оперативность, по-

этапная отработка всего учебного материала, отслеживание уровня знаний 

всех воспитанников (эмоционально-методический стиль). В группе педаго-

гов с формирующимся синдромом эмоционального выгорания проявляется 

консервативность в использовании средств и способов педагогической де-

ятельности, наличествует слабая обратная связь с учащимися, редко про-

водятся коллективные обсуждения изучаемого материала (эмоционально-

импровизационный стиль). Педагоги группы с выраженным синдромом 

эмоционального выгорания проявляют меньшую изобретательность в под-

боре и варьировании средств обучения, не всегда способны обеспечить вы-

сокий темп работы, реже практикует коллективные обсуждения (эмоцио-

нально-импровизационный стиль) [2]. 

С увеличением степени сформированности синдрома эмоционального 

выгорания повышается склонность педагога использовать в своей профес-

сиональной деятельности эмоционально-импровизационный стиль и сни-

жается склонность к проявлениям эмоционально-методического и рассуж-

дающе-импровизационного стилей. По результатам анализа влияния 

сформированности синдрома эмоционального выгорания на показатели 
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направленности личности можно говорить о том, что в группе педагогов с 

сформировавшимся синдромом  ведущим типом направленности личности 

является направленность на себя. В группе педагогов с формирующимся 

синдромом эмоционального выгорания и в группе педагогов с несформи-

рованным СЭВ преобладает направленность на задачу. 

Анализ влияния степени сформированности синдрома эмоционально-

го выгорания на показатели выраженности характерологических особенно-

стей личности показал, что для педагогов с синдромом эмоционального 

выгорания в стадии сформированности характерны низкая толерантность к 

эмоциогенным факторам, повышенная раздражительность, подозритель-

ность, излишние сомнения, направленность интересов преимущественно 

на самих себя, гибкость в различных ситуациях, дисциплинированность, 

точность в выполнении социальных требований. 

Для педагогов с синдромом эмоционального выгорания в стадии фор-

мирования характерными чертами личности являются частое пребывание в 

приподнятом настроении в сочетании с высокой активностью, жаждой де-

ятельности, общительность, повышенная словоохотливость, смена гипер-

тимических и дистимических состояний, повышенная тревожность, беспо-

койство по поводу возможных неудач, беспокойство за свою судьбу и 

судьбу близких, постоянная настороженность перед внешними обстоя-

тельствами сочетается с неуверенностью в собственных силах, высокая 

устойчивость аффекта, длительность эмоционального отклика, пережива-

ний. 

Для педагогов с несформированным синдромом эмоционального вы-

горания характерными чертами личности являются постоянное (или ча-

стое) пребывание в приподнятом настроении в сочетании с высокой актив-

ностью, жаждой деятельности, общительность, повышенная словоохотли-

вость, высокая чувствительность и глубокие реакции в области тонких 

эмоций, мягкосердечность, доброта, эмоциональная отзывчивость, высо-

коразвитая эмпатия. 

По результатам анализа влияния сформированности синдрома эмоци-

онального выгорания на количественные и качественные показатели ха-

рактерологических особенностей личности педагогов можно говорить о 

том, что с повышением степени сформированности СЭВ повышаются по-

казатели выраженности таких акцентуированных черт как застреваемость, 

педантичность, возбудимость, дистимность и циклотимность. 

Анализ влияния степени сформированности синдрома эмоционально-

го выгорания на показатели выраженности стиля поведения в конфликтной 

ситуации показал, что для педагогов с сформированным синдромом эмо-

ционального выгорания наиболее предпочитаемым стилем поведения в 

конфликтной ситуации является соперничество, для педагогов с формиру-

ющимся и несформированным СЭВ предпочитаемым стилем поведения в 

конфликтной ситуации является компромисс. 
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Проведение корреляционного анализа позволило количественно про-

верить гипотезу о влиянии степени сформированности синдрома эмоцио-

нального выгорания на показатели различных параметров стиля педагоги-

ческой деятельности. В частности выявлено – чем больше сформирован 

синдром эмоционального выгорания, тем сильнее интуитивность преобла-

дает над рефлексивностью, тем чаще педагог ориентирован на результаты 

обучения, проявляет меньше изобретательности и варьирование методов 

обучения, проявляет меньшую чувствительность к изменениям педагоги-

ческой ситуации, для него характерна осторожность и традиционность, тем 

слабее становится обратная связь с обучающимися, снижается заинтересо-

ванность в результате, тем менее в своей деятельности педагог склонен 

поддерживать отношения с людьми, ориентироваться на совместную дея-

тельность, на социальное одобрение, испытывать потребность в привязан-

ности и эмоциональных отношениях с людьми, тем более в ситуации кон-

фликта они будут прибегать к отстаиванию собственных интересов, невзи-

рая на интересы других людей и профессиональные задачи. 

Изучаемая в работе проблема представляется очень важной, так как 

эмоциональное выгорание оказывает негативное влияние не только на са-

мих педагогов, на их деятельность и самочувствие, но и на тех, кто нахо-

дится  рядом с ними. Современный педагог призван решать задачи, требу-

ющие серьезной эмоциональной отдачи. Он осваивает новые формы и ме-

тоды преподавания, находит наиболее эффективные пути воспитания, учи-

тывает изменения, которые происходят в обществе и информационном по-

ле преподаваемого предмета. Все это под силу лишь психологически здо-

ровому, профессионально компетентному учителю [3, с.90]. Полученные 

результаты выводят на ряд актуальных проблем, требующих своего разре-

шения, в частности, необходимо более детальное исследование методов 

психолого-педагогической профилактики и коррекции синдрома эмоцио-

нального выгорания педагогов, а также более скоординированная работа 

всех служб, задействованных в работе с педагогами дошкольного образо-

вания по предупреждению данного явления. Результаты исследования мо-

гут представлять интерес для руководителей образовательных учрежде-

ний, педагогов и психологов. 
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Компетенция (по мнению доктора педагогических наук Германа Се-

левко) – готовность субъекта эффективно организовать внутренние и 

внешние ресурсы для постановки и достижения цели [2, с.15]. Выбор (с 

технологической точки зрения) – это осознанное описание ситуации, сво-

бодное формирование списка вариантов, определение наиболее гармонич-

ного варианта, его ответственная реализация. Соединив два понятия «ком-

петенция» и «выбор», можно получить некий процесс, который состоит из 

ключевых навыков субъекта, дополнительных навыков субъекта, опыта 

действования [3, с.257]. К ключевым навыкам субъекта можно отнести 

описание ситуации выбора, формирование списка вариантов выбора, опре-

деление наиболее осмысленного варианта, удержание образа выбранного 

варианта при его реализации, оценка соответствия своих действий сделан-

ному выбору; к дополнительным навыкам субъекта − самопозиционирова-

ние, целеопределение, ценностеопределение, осмысление; к опыту дей-

ствования − выбор, его реализация, оценка своих действий. Соотнеся этот 

процесс с образом учащегося, можно предположить, какие результаты мо-
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гут быть сформированы в отношении компетенции ответственного выбора. 

Это способность принимать решения,  персональная ответственность, го-

товность сделать выбор в спектре образовательных возможностей и фор-

мирование компетенции самостоятельного планирования образовательной 

деятельности в соответствии с осуществленным выбором; готовность к са-

мостоятельному наполнению индивидуального образовательного маршру-

та, ответственному выбору в спектре образовательных возможностей; вы-

бирать значимые и приемлемые способы и инструменты познания, изуче-

ния темы, продвигаться в освоении курса в формате индивидуального об-

разовательного маршрута. 

Возникает вопрос, имеются ли педагогические технологии, четко ори-

ентированные на формирование у учащихся компетентности ответствен-

ного выбора? Как готовить детей к правильному выбору? Как учить детей 

выбирать нужные ресурсы для достижения целей? Как инициировать же-

лание нести ответственность за свой выбор? Я нашла ответ на этот вопрос 

в технологии коучинга. Технология коучинга широко используется в Рос-

сии с 1990 г. Более всего она направлена на выработку командных навыков 

в работе. Коучинговая технология имеет метапредметный характер, может 

применяться в учебной деятельности, внеклассной работе. Коучинг − это 

инструменты эффективного планирования, эффективного мышления, ори-

ентированного на результат. Коучинговый подход нужен там, где нет яс-

ности. Коучинг – это естественное общение опытного учителя с учеником 

[1, с.10]. 

Технология коучингового подходаприменима при работе с обучаю-

щимися по разработке индивидуального образовательного маршрута, свя-

занного с профилем обучения. Форма проведения - групповая коучинговая 

беседа. Инструментом может послужить прием «Модель GROW» (рису-

нок), впервые появившаяся в Великобритании в 1980 году. 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Модель GROW 

Рисунок 

 

Технология проведения состоит из следующих этапов: 

− Постановка цели. Цель должна быть сильной. Она должна пред-

ставлять ценность для учащегося. Наводящие вопросы, помогающие пра-

вильно сформулировать цель, могут быть такими: «Чего ты хочешь до-

стичь? Как бы ты сформулировал эту задачу/цель? Почему для тебя важно 

еѐ достичь? Насколько эта цель тебя вдохновляет? По каким критериям ты 

можешь судить, достигнута цель или нет?» 
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− Определение текущей ситуации. Для того, чтобы посмотреть на бу-

дущее, нужно знать, где учащийся находится сейчас по отношению к этой 

цели. Что уже сейчас он успел сделать, чтобы приблизиться к цели. Наво-

дящие вопросы: Какова текущая ситуация? Что влияет на решение этой за-

дачи? Что ты уже успел сделать для решения этой задачи? Какой результат 

имеешь? 

− Этап планирования. Когда есть понимание цели, понимание того, 

где учащийся находится по отношению к цели, переходим к 3 этапу моде-

ли: выстраиваем пути. Путей лучше иметь больше. Наводящие вопросы: 

Сколько ты видишь путей решения этой задачи? Каков самый простой 

путь решения этой задачи? Что ты еще можешь сделать? А ещѐ? Кто или 

что тебе в этом может помочь? Где ты их можешь взять эти ресурсы? Если 

тебе все пути возможны, то каким бы ты пошѐл? На этом этапе появляется 

поддерживающая среда. 

− Проектирование шагов. Смысловые вопросы и задания: «У вас есть 

цель, есть пути достижения этой цели. А делаешь ли ты, что-нибудь для 

этого? Значит нужно начать. Какой шаг ты сделаешь первый в ближайшие 

24 часа? Обозначь дату. Напиши, кто или что тебе в этом может помочь. 

Какой шаг будет вторым. Когда ты это сделаешь. Напиши дату, и кто или 

что тебе в этом поможет. Какой шаг будет третьим? Напиши дату, и кто 

или что тебе в этом поможет. Как тебе сохранить мотивацию до конца пу-

ти? На кого повлияют твои шаги? Кого следует проинформировать? Как 

ты себя вознаградишь после завершения этой задачи?» На этом этапе рабо-

ты дети записывают на стикерах свои шаги для достижения цели и разме-

щают их у себя дома. 

− Рефлексия. Вопросы могут быть такими: Что было самого ключево-

го? Какие самые важные выводы вы сделали? Что это значит лично для 

вас? Какое это имеет отношение к вашей жизни? Какие чувства вызвала 

работа? Какие моменты понравились? Что Вы можете использовать с дей-

ствиями, которые приобрели? 

− Повторная сессия проводится через 9 дней, чтобы пересмотреть ша-

ги к продвижению цели, внести изменения в план по ее достижению. 

− Коучинговый подход очень удобен при разработке индивидуально-

го образовательного маршрута выбора значимых и приемлемых способов 

продвижения в освоении учебного курса. Форма проведения − индивиду-

альная коучинговая беседа. Инструменты: линия времени, колесо баланса, 

шкала, поддерживающая среда. 

− Регулярное использование коучингового подхода создает условия 

для правильного выбора путей достижения жизненных целей, осознанного 

подбора намеренийдля ее воплощения. Правильно выполненные действия 

инициируют желание нести ответственность за свой выбор. 
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На современном этапе компетентностно ориентированное образова-

ние в качестве цели рассматривает формирование у специалиста инженер-

ной специальности соответствующих его профилю компетенций, развитие 

его индивидуальности, самоопределение и социализацию, что в целом 

обуславливает обеспечение его подготовки в соответствии с потребностя-

ми современного общества. В педагогической науке и практике проблеме-

подготовки специалистов с позициикомпетентностного подхода уделяется 

большое внимание, «так как компетентность и компетенциивыступают в 

качестве интегрального социального и личностно-поведенческого феноме-

на как результата образования» [2]. 

Исследовательская деятельность студентов, включенная в учебный 

процесс, выполняет важную задачу активизации учебной работы и разви-

тия творческого потенциала обучающихся. В образовательной программе 

специальности 09.05.01 предусмотрена организация исследовательской ра-
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боты студентов в рамках учебной практики (4 семестр). Прохождение 

практики состоит из нескольких этапов: организационно-

подготовительный, научно-подготовительный, этап сбора научной инфор-

мации, конструктивно-деятельностный, отчетно-подготовительный и ито-

гово-оценочный. 

Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с 

основами организации научных исследований и их методологией, поиска, 

анализа и обобщения научно-технической информации, с правилами 

оформления библиографического списка, с требованиями к языку и стилю 

научного текста, с оформлением отчета научно-исследовательской работы 

в соответствии со стандартами. 

Программа учебной практики «Научно-исследовательская работа» 

направлена на формирование у специалиста исследовательской компе-

тентности, как результата овладения универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, установленных основной образо-

вательной программой специальности 09.05.01. В составе компетенций 

выделены исследовательские компоненты, которые, по нашему мнению, и 

составляют в целом содержательную суть исследовательской компетент-

ности. 

Необходимо отметить, что в педагогике исследовательская задача 

определения содержания понятия «исследовательская компетентность» и 

выделение компетенций, которые включают исследовательскую компе-

тентность, является актуальной. При исследовании данного вопроса обо-

значено различное количество точек зрения, которые во многом совпада-

ют. А.В. Тунык и А.С. Новгородов считают, что при рассмотрении опреде-

ления понятия «исследовательская компетентность» следует опираться на 

два понятия, которые являются базовыми: компетентностный подход и 

компетенция [3]. По мнению С.Л. Троянской, понятие «компетенция» 

определяется в большинстве исследованиях «как интегральная характери-

стика обучающегося, отражающая его способности использовать всю со-

вокупность имеющихся знаний, умений, навыков, опыта и личностных ка-

честв для решения проблем» [2]. Исследовательская компетентность, по 

мнению В.А. Константинова, понимается «как качество личности, сово-

купность знаний, ценностных ориентаций, потребностей и опыта исследо-

вательской деятельности, проявляющейся в готовности и способности вы-

полнять функции ее субъекта» [1]. 

На основе проведенных исследований необходимо сделать вывод, что 

исследовательская компетентность – это комплекс знаний и исследова-

тельских умений и навыков, обуславливающих готовность обучающегося к 

эффективной учебно-исследовательской и научно-исследовательской дея-

тельности, активной познавательной деятельности в процессе самостоя-

тельной работы в целях поиска знаний для решения поставленных задач. 

Исследовательская компетентность, формируемая в рамках учебной прак-
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тики «Научно-исследовательская работа», включает четыре компонента 

(мотивационный, содержательный, когнитивный и коммуникативный), ко-

торые являются взаимосвязанными и взаимодополняемыми (таблица). 

 

Таблица – Компоненты исследовательской компетентности и показатели 

ихразвития 
Компоненты 

в структуре 

компетентности 

Показатели развития компонента 

исследовательской компетентности 

Мотивационный  Осознание значимости прохождения учебной практики с целью 

овладения исследовательскими умениями и навыками. Выражена 

потребность заниматься решением учебных исследовательских 

задач и к получению новых знаний. 

Содержательный Формулирует сущность и содержание понятийного аппарата 

научного исследования на теоретическом и эмпирическом уров-

нях исследования. Знает методологию организации работ по эта-

пам научного исследования. Осуществляет поиск, обработку и 

анализ информации из различных источников в области инфор-

мационных технологий при составлении обзоров и отчетов по ре-

зультатам проводимых исследований. Знает требования к оформ-

лению результатов научного исследования в виде отчета, способы 

фиксации библиографической информации в соответствии с тре-

бованиями стандартов. 

Когнитивный Наличие интегрированных знаний, необходимых для выявления 

сущности проблемы исследования, возникающей в ходе профес-

сиональной деятельности и выбора для еѐ решения соответству-

ющих методов научного исследования. Способность к анализу 

задачи, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять деком-

позицию задач научного исследования с целью определения ком-

позиционной структуры НИР. Способность проводить сравни-

тельный анализ разработок, связанных с программной реализаци-

ей профессиональных задач исходя из обозначенной цели. Прояв-

ление творчества, активности и самостоятельности при выполне-

нии НИР в период учебной практики. 

Коммуникативный Приобретение умений аргументированно делать выводы и защи-

щать результаты исследовательской работы; публично представ-

лять результаты своей работы. Развитие навыков ведения научной 

дискуссии, формирование культуры речи и научного общения. 
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Аннотация. В статье описывается система организации процесса обучения воен-

нослужащих зарубежных стран в российском авиационном вузе на начальном этапе. 

Рассмотрены некоторые вопросы по оказанию поддержки иностранных курсантов в 

иной для них образовательной среде посредством изучения русского языка как ино-

странного. 

Abstract. The article describes the system of organization of the process of training of 

servicemen of foreign countries in the Russian Aviation University at the initial stage. Some 

questions on support of foreign cadets in other for them educational environment by means of 

studying of Russian as a foreign language are considered. 

Ключевые слова: учебная деятельность; начальный этап; военнослужащие зару-

бежных стран; иностранные курсанты; российский авиационный вуз; русский язык как 

иностранный; коммуникативные умения и навыки; профессионально-ориентированный 

подход; социокультурная среда; специфика общения; адаптация. 

 

Учебная деятельность направлена на освоение других видов челове-

ческой деятельности – практической, познавательной, ценностно-ориен-

тированной, эстетической и др., а также на овладение самой учебной дея-

тельностью («учись учиться») [2, с.35]. 

С каждым годом растет число зарубежных студентов, приезжающих в 

Россию для получения образования. Но именно большее их число поступа-

ет в военные вузы и училища, потому что российское военное образование 

является высококачественным. 

В стенах нашего училища – Филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани – 

проходят подготовку иностранные военнослужащие из ближнего и дальне-

го зарубежья. Как известно, обучение данной категории лиц по образова-

тельным программам высшего образования осуществляется на русском 

языке. Для иностранных курсантов он является неродным, но в то же вре-



185 
 

мя для обучения в российском авиационном вузе будет основным сред-

ством ведения коммуникации. Поэтому знание русского языка, свободное 

владение им является основным этапом на пути к изучению военной спе-

циальности. В филиале успешно организована работа с иностранными 

курсантами и слушателями на подготовительном курсе по обучению их 

русскому языку как иностранному. Преподаватели кафедры русского язы-

ка ведут успешную работу по преодолению языковых трудностей, по 

овладению военнослужащими из стран зарубежья нормами устной и пись-

менной речи. 

На начальном этапе учебная деятельность осуществляется, как прави-

ло, во взаимодействии учащегося и обучающего. В нашем случае во взаи-

модействии курсанта-иностранца и преподавателя. Главное, что учитыва-

ется в процессе  преподавания РКИ иностранным военнослужащим, – это 

учет социальных условий, которые регулируют поведение обучаемых и 

имеют огромное значение в восприятии и познании ими окружающей ре-

альности. Время обучения в военном училище г. Сызрани – это период, в 

течение которого иностранный военнослужащий получает и отрабатывает 

комплекс важных языковых умений и навыков, которые обеспечат  в бу-

дущем подготовку квалифицированного специалиста. С первых дней пре-

бывания в военном учреждении иностранные курсанты обязаны, наряду с 

обучением, выполнять профессиональные обязанности военной службы. 

Поэтому в филиале немаловажное значение имеет такой подход в обуче-

нии русскому языку, как формирование и усовершенствование у ино-

странных военнослужащих способности общения на русском языке в 

условиях профессиональной среды. Обучаемые должны быть полностью 

подготовлены к обучению в военном вузе по избранной специальности. 

Понятие готовности к освоению профессионального образования является 

интегральным и включает в себя развитие мотивации к учебной деятельно-

сти, уровня необходимых знаний, навыков, умений и др. [1, с.112]. 

В преподавании русского языка как иностранного особое место зани-

мает понимание специфики общения. Отсюда возникает необходимость 

обеспечения коммуникативной направленности в обучении иностранных 

военных РКИ. Широко применяется преподавателями авиационного вуза 

профессионально-ориентированный подход в обучении русскому языку. 

Это позволяет в комплексе воздействовать на учащегося, способствует ор-

ганизации и формированию речевой подготовки иностранных курсантов и 

слушателей, которые проходят обучение в военном вузе России. 

Первоначальная фаза речевой подготовки у иностранных военнослу-

жащих связана с пониманием лексического значения слова или словосоче-

тания, с определением значения слов в отдельном предложении или  кон-

тексте; умение соотносить слова с темой, которая освещается на занятии 

узнавать грамматические формы слов, понимать общий смысл предложе-

ния, запоминать и воспроизводить отдельные части небольшого текста. Без 
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овладения, в первую очередь, словарным запасом, как известно, невоз-

можно выражение собственных мыслей и понимание речи других людей. 

Знание лексического материала при изучении русского языка как ино-

странного необходимо для осуществления продуктивной речевой деятель-

ности: правильно выбирать речевые образцы, вести диалог на профессио-

нальные темы, слушать и понимать собеседника, логично излагать свои 

мысли и участвовать в процессе общения с русскоговорящими людьми. 

Военнослужащие зарубежных стран в самом начале обучения в рос-

сийском военном вузе должны не только совершенствовать уровень обще-

го владения русским языком, но и быть готовыми к овладению языком 

специальности. Этому способствует огромная работа и неподдельное уча-

стие преподавателя-языковеда. Приехав учиться в Россию, иностранцы  

попадают в иную для них социокультурную среду. Для них всѐ становится 

новым. По-разному они переживают своѐ пребывание в другой стране. 

Происходит процесс приспособления к незнакомым условиям жизни. По-

этому главной задачей образовательного учреждения, а особенно препода-

вателей русского языка при обучении иностранцев, является оказание им 

помощи к адаптации в чуждых для них социальных и образовательных 

условиях. Необходимо, чтобы преподаватели, личный офицерский состав, 

а также российские курсанты стали для иностранных военнослужащих об-

разцом познаваемой ими новой социальной среды. 

Иностранные курсанты, обучаясь в военном вузе, не только овладе-

вают нормами и правилами русского языка, совершенствуют уровень об-

щего владения русской лексикой, но и усваивают обширную сферу воен-

ной речи. Необходимо знать, что основательный отбор методов и приѐмов 

в обучении иностранцев должен содействовать формированию разносто-

ронней личности учащегося, его готовности к будущей службе в воору-

женных силах. Качественному изучению русского языка и обучению в 

авиационном вузе в целом, расширению речевого контакта иностранцев 

из-за рубежа способствует проведение внеаудиторных мероприятий: про-

смотр учебных фильмов на русском языке с последующими беседами о 

них, экскурсии, участие в молодежных конференциях, мероприятиях, про-

водимых учебным заведением и городом, в котором курсанты и слушатели 

живут и обучаются. 

Одной из главных задач преподавателей, работающих с иностранны-

ми военнослужащими, является знакомство, приобщение их к русским 

национально-культурным традициям за пределами учебных занятий. Этого 

можно добиться с помощью посещения культурных и исторических мест, 

совместной подготовки и проведения тематических праздников и др. 

Прежде всего, эти граждане являются военнослужащими иностранных 

государств и, обучаясь в Российской Федерации, наряду с изучением 

нашей военной науки изучают русский язык, нашу культуру и традиции. С 

ними проводится целенаправленная воспитательная работа с целью фор-
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мирования и развития у иностранных военнослужащих высоких личност-

ных качеств, воспитания их в духе дружбы к Вооруженным силам Россий-

ской Федерации, народам Российской Федерации, уважения их истории, 

традиций и обычаев [3, с.36]. 

Таким образом, необходимо помнить, что формирование коммуника-

тивных умений и навыков иностранных военнослужащих будет более 

успешным, если обучение осуществлять не только на уровне педагогиче-

ской коммуникации в рамках аудиторных занятий, но и в процессе меж-

культурного общения с целью более легкого проникновения в русско-

язычную культуру. 
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Аннотация. В статье представлены условия реализации метода проектов, спо-

собствующие эффективному усвоению будущими специалистами атомной отрасли 
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В последние годы в России особое внимание стало уделяться сфере 

образования. Ввиду быстрого роста технологий и расширения объемов 

информации, возникла необходимость в изменении подхода к образова-

тельной деятельности. В связи с этим в стране разрабатываются програм-

мы по модернизации процесса обучения. Слияние образовательного про-

цесса обучения и научной деятельности воедино считается одним из пер-

востепенных направлений модернизации. Целью такого слияния выступает 

желание повысить качество подготовки студентов и привлечь их к прове-

дению научных исследований. 

Таким образом, интеграция образования и науки является актуальной 

темой в настоящее время. Одним из вариантов осуществления такой инте-

грации может выступать внедрение в образовательный процесс технологии 

проектного обучения. 

Для успешной реализации данной технологии необходимо создание 

определенных педагогических условий, под которыми понимается опреде-

ленный комплекс мероприятий способствующих успешной реализации 
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проектного подхода. Анализ психолого-педагогической литературы позво-

лил выделить и обосновать следующие группы педагогических условий 

реализации метода проектов в преподавании экономических дисциплин. 

1. Дидактические условия. Ответственны за отбор содержания обуче-

ния, выбор форм, приемов и средств, обеспечивающих эффективное реше-

ние образовательных задач [1, 2]. 

2. Организационно-педагогические условия. Включают в себя ком-

плекс мероприятий по реализации метода проектов в учебном процессе. 

Необходимо определить длительность проектов, количество участников, 

условия проведения, выработать критерии оценки результатов выполнения 

проекта.  

3. Психолого-педагогические условия предполагают учет индивиду-

альных особенностей, уровня базовой подготовки и проектной грамотно-

сти студентов [1]. 

4. Социально-педагогические условия, направлены на создание благо-

приятного психологического климата в группе. Будущий специалист дол-

жен уметь совместно с коллегами вести поиски новых идей, толерантно 

относится к мнению других. 

5. Технологические условия. Использование современных информа-

ционных технологий предоставляет широчайший спектр возможностей ре-

ализации проектных методик, как в создании обучающих ресурсов, так и в 

отношении исполнения проекта, его презентации и защиты. 

6. Учебно-методические условия. В процессе преподавания учебных 

дисциплин необходим методический инструментарий. Это могут быть ла-

бораторные работы, типовые расчеты в электронном виде, интерактивные 

тесты [3], учебники, учебные пособия и методические разработки, осно-

ванные на проектной деятельности. 

7. Квалификационные условия. В связи с тем, что проектный метод 

является новых образовательной технологией, требуется приобретение 

знаний преподавателей в данной области. 

Представленные педагогические условия помогут эффективному 

внедрению проектного метода в образовательный процесс. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. Вязанкова, В.В. Педагогические условия использования метода 

проектов в преподавании графических дисциплин в техническом вузе 

[Электронный ресурс] / В.В. Вязанкова, А.М. Медведев // Современные 

проблемы науки и образования. – М. : Издательский Дом «Академия Есте-

ствознания», № 1. – 2018. – С. 25-32. − Режим доступа: https:// 

elibrary.ru/item.asp?id=32473014 (дата обращения: 29.11.2018). 

2. Грушевский, С.П. Формирование профессиональных компетенций 

студентов экономических направлений подготовки бакалавров в процессе 

изучения математики / С.П. Грушевский, О.В. Засядко, О.В. Мороз // По-

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7276
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7276
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34833133&selid=32473014
https://elibrary.ru/item.asp?id=32473014
https://elibrary.ru/item.asp?id=32473014


190 
 

литематический сетевой электронный научный журнал Кубанского госу-

дарственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). – Крас-

нодар : КубГАУ, № 107(3). – 2015. – С. 400-418. 

3. Засядко, О.В. Междисциплинарные связи в процессе обучения ма-

тематике студентов экономических специальностей / О.В. Засядко, О.В. 

Мороз // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубан-

ского государственного аграрного университета. – Краснодар, 2016. – № 1. 

– С. 349-359. 

 

 



191 
 

УДК 811.161.1:378.6 

 

Карпушова О.А.
1
, Мигненко М.А.

1
, ПодольскаяА.А.

2 

1 
Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» в  г. Сызрани,  

г. Сызрань, Россия 
2 

Комитет по образованию администрации городского округа Егорьевск Московской 

области,  Егорьевск, Московская область, Россия 

 

Karpushova O.A.
1
, Mignenko M.A.

1
, Podolskaya A.A.

2 

1 
Branch of the Military Training and Scientific Center of the Air Force “Air Force Academy 

named after Professor N.Ye. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin” in Syzran, Syzran, Russia 
2 

Education Committee administration urban district Yegoryevsk Moscow region, Yegoryevsk, Moscow 

region, Russia 

 

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОШИБКИ В РУССКОЙ РЕЧИ 

ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ АВИАЦИОННОГО ВУЗА 

 

SOME TYPICAL ERRORS IN RUSSIAN SPEECH OF FOREIGN  

MILITARY PERSONNEL OF AVIATION UNIVERSITY 

 
Аннотация. Cтатья посвящена исследованию характерных ошибок в русской ре-

чи таджикских курсантов, вызванные интерференцией родного языка. В частности, 

рассматриваются ошибки на уровне фонетики и орфоэпии. 
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of phonetics and pronunciation. 
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Обучение русскому языку как иностранному в военном авиационном 

вузе невозможно без научно обоснованной диагностики ошибок в русской 

речи обучаемых. В нашем случае это касается ошибок в русской речи у 

курсантов, прибывающих на обучение в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в 

г. Сызрани из Таджикистана, так как именно данная категория обучаю-

щихся вызывает особое беспокойство у преподавателей-русистов. Курсан-

ты-таджики показывают самые низкие результаты при проведении входно-

го тестирования на знание русского языка. Изучение типичных ошибок в 

русской речи таджикских курсантов на различных этапах сыграло бы свою 

положительную роль в повышении качества программ, учебников, мето-

дических разработок, сэкономило бы время, отводимое на изучение рус-

ского языка как иностранного. 

Предметом нашего исследования являются характерные ошибки в 

русской речи таджикских курсантов, вызванные интерференцией родного 



192 
 

языка. В частности, рассматриваются ошибки на уровне фонетики и орфо-

эпии. 

При изучении звукового состава русского языка таджикские учащиеся 

встречаются с рядом трудностей, вызывающих ошибки, к числу которых 

относятся:  

а) неразличение звука и буквы; 

б) отождествление звуков русского и родного языков на основе совпа-

дения графического изображения звуков, что в конечном итоге ведет к 

нарушению правил произношения в потоке речи. 

Трудными для усвоения данной категории обучаемых являются звуки 

русского языка, отсутствующие в таджикском языке. Сюда следует отне-

сти все мягкие согласные, гласный [ы], а также твердый согласный [л]. 

Указанные (и многие другие) различия в фонетических системах рус-

ского и таджикского языков затрудняют овладение русским произношени-

ем вследствие подмены звуков русского языка аналогичными звуками та-

джикского языка, что в ряде случаев ведет к искажению значения слов. 

Искажение значения слов вызывается неразличением твердых и мяг-

ких согласных (в частности, [н] и [н'], [л] и [л'], [ш] и [ш']) и подменой рус-

ских звуков [и] и[ы]таджикским[и], который произносится в таджикском 

языке по-другому. Дело в том, что гласные звуки в этом языке делятся не 

на долгие и краткие, как в русском, а на устойчивые и неустойчивые. 

Устойчивые: [э],[о],[ӯ]. Они во всех позициях произносятся чѐтко. 

Неустойчивые: [и], [у], [а]. Они сокращаются вплоть до выпадения в 

открытом предударном слоге: к(и)тоб «книга», с(у)тун «столб», с(а)фед 

«белый». Напротив, устойчивые в этой позиции произносятся очень про-

тяжно. 

Гласный [и] в соседстве с согласными [г], [қ], [х] произносятся от-

крыто, почти как русское [ы]: 

Хирс «медведь», қишлоқ «кишлак», ғишт «кирпич». В соседстве же 

со звонкими гласными таджикское [и] близко к русскому [и]: ид «празд-

ник», дина «вчера». 

Гласный звук [у] вообще в русском языке отсутствует. Начало его 

произношения совпадает с произношением звука [у], а в конце – с [о], т.е. 

[у], звучит о-образно. 

Произношение русского звука [ы] представляет значительную труд-

ность для таджикских курсантов. Нет, конечно, сомнения в том, что звук 

[ы] действительно труден, но не следует эту трудность преувеличивать. 

Речевой аппарат у всех людей любой национальности имеет одинаковое 

устройство. Следовательно, в принципе он должен обладать одинаковыми 

произносительными возможностями. 

Практика показывает, что произношение звука [ы] в изолированном 

положении (а затем в процессе длительных упражнений и в контексте) не 

представляет особых трудностей. 
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В письменных работах курсантов-таджиков ошибки на подмену ы 

буквой и имеют место в таком же количестве, как и ошибки, когдаи под-

меняется буквой ы, т. е. курсант, находясь в затруднительном положении в 

выборе той или иной буквы, пишет и или ы наугад. Не следует ли отсюда 

сделать вывод, что русский звук [и] также труден для таджиков, как и [ы]? 

Ведь русский звук [и] произносится курсантом-таджиком тоже неправиль-

но. Звук [и] в таджикском языке не является смягчающим элементом 

предшествующей согласной, как это имеет место в русском языке. Курсан-

ты-таджики произносят сочетания звуков [н'и], [т'и], [д'и] и т.д. не так, как 

произнес бы носитель русского языка, а как [ны], [ты], [ды] (как в немец-

ких die, Tier и т.д.), т.е. сочетания русских звуков подменяются сочетания-

ми звуков родного языка. Следовательно, надо, чтобы курсант усвоил, что 

звук [и] в таджикском языке и звуки [и] и [ы] в русском языке − это три 

разных звука и что подмена одного другим ведет к ошибкам в произноше-

нии, письме, чтении. 

Выше мы говорили о звуках [и] и [ы], имея в виду их изолированное 

положение. Но если даже курсант хорошо усвоил произношение звуков 

[ы] и [и], научился различать их на слух, нельзя считать задачу решенной. 

Его подстерегают другие трудности, в частности неумение различать на 

слух и правильно произносить мягкие и твердые согласные: [ты] и [т'и], 

[ны] и [н'и], [лы] и [л'и] и т. д. Следовательно, говоря о трудности усвоения 

звука [ы], нельзя забывать о еще большей трудности, которую представ-

ляют собой твердые и мягкие согласные. Трудность в усвоении звуков [ы] 

и [и] заключается не столько в природе самих этих звуков, сколько в ха-

рактере артикуляции твердых и мягких согласных, так как таджикские сог-

ласные, не различаются по твердости-мягкости. Согласные таджикского 

языка не смягчаются, когда за ними идут гласные и, я, ю, е, ѐ. Мягкий знак 

(ь) также не служит показателем мягкости согласной в таджикском языке: 

он является только разделительным знаком. 

Однако не все мягкие согласные являются одинаково трудными для 

усвоения. Как уже отмечалось выше, курсанты-таджики вместо звукосоче-

таний [н'и], [т'и], [д'и], где согласные мягкие, произносят под влиянием 

родного языка [ны
и
], [ты

и
], [ды

и
], где согласные остаются твердыми, но не 

в такой степени, как в сочетаниях ты, ны, ды. Если же мы возьмем звуко-

сочетания пи, би, ви, ми, фи, ги, чи и т.д., то особых трудностей при их 

произношении курсант не будет испытывать, поскольку эти сочетания зву-

чат приблизительно так же и в таджикском языке (сравните, например, пи-

ела −пила, миѐна − армия, фикр − фиалка, китоб−кино и т.д.» где сочета-

ния пи, ми, фи, ки в русских и таджикских словах звучат почти одинаково). 

Следовательно, трудны не все мягкие согласные, а только незна-

чительная часть их. В связи с этим согласные русского языка в практиче-

ских целях следует подразделять условно на сильно смягчающиеся (более 

трудные для усвоения произношения и менее трудные для дифференциа-
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ции на слух) и слабо смягчающиеся (менее трудные для усвоения произ-

ношения и более трудные для дифференциации на слух). К первой группе 

следует отнести [т] и [т'] [д] и [д'], [н] и [н'], [л] и [л'], [з]и [з'], [с] и [с']; ко 

второй − [п] и [п'], [б] и [б'], [в] и [в'], [м] и [м'], [ф] и [ф'], [г] и [г'], [к] и 

[к'], [х] и [х']. 

Затруднение в усвоении русских мягких и твердых согласных курсан-

тами-таджиками, на наш взгляд, объясняется следующими причинами: 

трудностью мягких согласных для произношения; неумением различать на 

слух твердые и мягкие согласные; отсутствием одного специального знака 

для обозначения мягких согласных; ошибочным представлением, что пар-

ные твердые и мягкие согласные (т − т', д − д') являются одной фонемой, а 

не разными. 

Наиболее трудными для курсантов-таджиков являются согласные зву-

ки [л] и [л'], [ш] и [ш']. Ошибки на неразличение твердого и мягкого [л], 

[ш] и [щ] занимают значительное место в русской речи данных учащихся. 

Трудность усвоения указанных русских звуков, которые они склонны ав-

томатически подменять подобными звуками родного языка, объясняется, 

пожалуй, особой природой таджикских [л] и [ш]. В позиции перед следу-

ющим увулярным согласным [к] или [х] к переднеязычной артикуляции [л] 

добавляется дополнительный подъем к нѐбу, к более задней его части. 

Акустически [л] в этой позиции становится более твердым и приближается 

на слух к русскому твердому [л] (талх −горький; салкин − прохладный) [1, 

с.38]. Во всех остальных фонетических положениях таджикский звук [л] и 

по звучанию и по артикуляции сильно отличается как от русского твердого 

[л], так и от мягкого [л'], т.е. таджикский звук [л] по своей артикуляции за-

нимает промежуточное положение между [л] и[л'] русскими. Вполне по-

нятно поэтому, что курсант, не зная различия между [л] русским и [л] та-

джикским, подменяет русский звук [ л], [л'] звуком родного языка. Подме-

няя русские [л] и [л'] таджикским [л],курсант допускает грубые ошибки 

как при произношении, так и на письме. Если курсант не будет различать 

на слух [л'] и [л], он будет постоянно ошибаться в правописании слов, где 

имеется [л], т.е. вполне возможно, что он будет писать столь вместо стол, 

лымон вместо лимон, рол вместо роль и т. д. Следовательно, задача состо-

ит в том, чтобы научить курсанта различать на слух и разграничивать на 

письме и при чтении три звука − таджикский [л], русский твердый [л] и 

русский мягкий [л']. 

Ошибки на смешение [ш] и [щ] также часты, как и подмена [ы] звуком 

[и], и наоборот. Русский звук [ш] - твердый, [щ] - мягкий. Таджикский звук 

[ш] не соответствует русскому [ш], а [щ] вообще отсутствует в фонетиче-

ской системе таджикского языка. Принято считать, что трудным для та-

джика является усвоение звука [щ]. Это верно. Но так же труден и русский 

звук [ш]. Курсант произносит читаюший, играюший, шетка, ши и т.д. не 



195 
 

так, как произнес бы их носитель русского языка, т.е. вместо русских [ш] и 

[щ] курсант произносит звук [ш] родного языка. 

Следовательно, здесь мы также имеем дело с подменой звуков рус-

ских [ш] и [щ] таджикским [ш], который занимает промежуточное поло-

жение между [ш] и [щ], являясь средне смягченным, или полумягким. По-

этому в словах шепот, широкий, шерсть, щетка, щель, щит звуки [ш] и [щ] 

курсантами-таджиками произносятся приблизительно одинаково, т.е. при-

мерно так, как если бы русский специально произносил: [ш'о]пот, 

[ш'и]рокий (а не [шо]пот, [шы]рокий), [ш'э]рсть (а не [шэ]рсть) и т.д. 

Подводя итоги, следует отметить, что наиболее трудными для курсан-

тов-таджиков являются палатализованные согласные и гласные [и] и [ы]. 

Особую трудность представляют для таджиков звуки [л] и [л'], [ш] и [щ] 

вследствие того, что в таджикском языке им соответствуют средне смяг-

ченные [л] и [ш]. 
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Аннотация. В статье идет речь о военной лексике в системе языковой подготов-

ки иностранных военнослужащих. Авторы дают определение военному подъязыку, вы-

деляют в нем лексико-семантические группы и определяют место и роль военной лек-

сики при изучении предложно-падежной системы русского языка. 

Abstract. In the article there is a speech about the military lexicon in system of language 

training of foreign military personnel. The authors define the military sublanguage, distin-

guish lexical and semantic groups in it and determine the place and role of military vocabu-
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семантические группы, военно-прикладная направленность обучения. 

 

Военно-прикладная направленность обучения пронизывает весь учеб-

но-воспитательный процесс в Филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани и 

определяется содержанием и тематикой учебного материала, формирова-

нием и развитием умений в области профессионально значимых видов ре-

чевой деятельности на русском языке, что готовит выпускника к примене-

нию русского языка в тех сферах общения, которые связаны с решением 

профессиональных задач будущего военного специалиста. 

Лексика, которую мы используем в сфере социально-бытового обще-

ния существенно отличается от языка специальности, что объясняется 

наличием специальных знаний для передачи и понимания высказывания. В 

научных исследованиях язык, используемый для специального общения и 

противопоставляемый массовому языку, получил названия: подъязык, язык 

профессиональной коммуникации, язык для специальных целей [1, с.67]. 

Подъязык связан с определѐнной предметной областью. Им обозна-

чают совокупность языковых средств, используемых в текстах определѐн-
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ной специализированной тематики. Подъязык обеспечивает эффективное 

общение в профессиональной сфере, где имеет место использование тер-

минологии, профессионализмов и жаргонизмов.  

Военная лексика играет главную роль в военном подъязыке, она явля-

ется ядром словарного состава, который используется в тестах военно-

профессиональной тематики. Военную лексику можно условно разделить 

на несколько групп. 
 

Рода войск Артиллерия, авиация, танковые войска и т.д. 

Военные подразделения Взвод, рота, батарея, экипаж, дивизия, корпус и т.д. 

Воинские звания Лейтенант, капитан, майор, полковник, генерал  

Комплекс вооружения Бомба, снаряд, карабин, пушка, граната, взрыватель 

Обмундирование Китель, шинель, каска, фуражка, рубашка 

Символика Знамя, штандарт, эмблема, орден, медаль 

Оборонительные сооружения Бруствер, окоп, траншея, дзот, проволочные за-

граждения 

Военные действия и военные 

операции 

Военная кампания, операция, сражение, битва, 

наступление, оборона 

Строевая подготовка Строй, шеренга, фланг, фронт, колонна, направля-

ющий 

 

Иностранные военнослужащие начинают изучать данные группы слов 

на вводном разговорно-фонетическом курсе: при введении и закреплении 

новых звуков, а также при изучении грамматических категорий. 

Кроме знания лексико-семантических групп существительных, важно 

знать глаголы и глагольное управление, свойственное военному подъязы-

ку, поэтому при изучении предложно-падежной системы водятся и закреп-

ляются в упражнениях следующие словосочетания: 

 
Д.п. приказать кому? роте; отдавать честь кому? командиру; 

поставить боевую задачу кому? отделению; дать задание кому? батальо-

ну; подготовить к чему? к взрыву; открыть огонь по кому? по врагу; 

стрелять как? по плану, по сигналу, по приказу 

В.п. уничтожить кого? противника; захватить что? электростанцию; 

занять что? высоту; разминировать что? мост; 

оборудовать что? минные поля; поразить что? цель 

Т.п. командовать чем? ротой; командующий чем? фронтом;  

занять оборону совместно, во взаимодействии, во главе с кем? 

когда? с рассветом, с началом атаки, с подходом главных сил; 

как? внезапной атакой с тыла; силами подразделений 

 

Россия много лет провела в условиях войны, поэтому военная лексика 

пронизывает не только военные тексты, но употребляется и в разговорной 

речи, и в публицистике. В языке существует большое количество пословиц 

и поговорок с военной лексикой, которые можно использовать на речевых 

разминках для активизации в речи изученного материала, для наблюдения 
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за тем или иным грамматическим явлением. Например, при изучении па-

дежей мы знакомимся со следующими пословицами. 

 
Р.п. Закон бойца – бить врага до конца. 

Солдат без винтовки не воин. 

В атаке граната вместо брата. 

У хорошего стрелка не дрожит рука. 

Без наступления нет победы. 

Д.п. В пороховом дыму и пламени не изменяй священному знамени. 

Учение труд к славе ведут. 

Путь к победе короче, если дружат крестьянин и рабочий. 

В.п. В бою всѐ пускай в ход: винтовку, пушку, пулемѐт. 

Винтовка любит ласку, уход, чистоту и смазку. 

Храбрость города берѐт, а бдительность их стережѐт. 

Т.П. Коль с тобой карабин, значит, ты не один. 

Наша армия не одна – с нею вся страна. 

Наша страна дружбой сильна. 

Военное содружество крепко отвагой и мужеством. 

Голыми руками не биться с врагами. 

П.п. Бравый в строю – храбрый в бою. 

Хорош в строю – силѐн в бою. 

В бою и в строю точно выполняй задачу свою. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что язык – это не монолит, он 

расслаивается на подсистемы, и в каждой сфере человеческой деятельно-

сти существует свой подъязык. В сфере военно-профессиональной дея-

тельности используется военный подъязык, который иностранные военно-

служащие начинают изучать уже на подготовительном курсе. 
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Научно-исследовательская работа студентов является одним из важ-

нейших элементов подготовки специалистов. В характеристику специали-

ста на современном этапе более чем когда-либо должны входить такие ка-

чества, как широкий кругозор, самостоятельный взгляд на окружающий 

мир со всеми его противоречивыми процессами, способность анализиро-

вать общественные события в стране и за рубежом, возможно, восприни-

мать и использовать в практической деятельности основные идеи гумани-

тарного, общечеловеческого, социального характера. 

Одной из главных форм НИРС при изучении курсов общественных 

дисциплин, является подготовка реферата. 

Реферат (происходит от латинского слова referre – сообщать, докла-

дывать [4, с.433]) – это краткое изложение в письменном виде или в виде 

устного выступления, доклада по какой-либо проблеме, подготовленное на 

основе изучения источников научной литературы. 

Значение реферативной работы можно рассматривать в двух аспектах: 

1. Реферат – первый опыт научно-исследовательской работы в области 

общественных наук. В процессе ее приобретаются навыки, которые будут 

использованы в дальнейшей учебе и профессиональной деятельности. За-

дача, которая встает перед студентом в процессе подготовки реферата, за-

ключается в самостоятельном осмыслении тех или иных проблем, в выра-



200 
 

ботке навыков исследовательской работы, в выработке умения искать ин-

формацию и анализировать еѐ; 

2. Работа над рефератом является, кроме того, существенным обуча-

ющим фактом. Ведь в процессе его подготовки студент должен прорабо-

тать определенное количество научной, учебно-методической, научно-

популярной литературы, узнать много фактов, суждений, оценок. 

Результаты такой работы непременно скажутся на уровне его общена-

учной подготовки, более того, на интеллектуальном уровне, помогут уяс-

нить проблемы, связанные с развитием общества, сопоставить факты в ис-

торическом аспекте. 

Можно добавить, что существует мнение, что у студентов-

«гуманитариев» и у студентов-«технарей» разные подходы к творчеству, 

что «технарям» не обязательно вникать в проблемы культуры, истории, 

политологии и т.д. Это мнение представляется глубоко ошибочным. Оно 

давно уже преодолено во всем цивилизованном мире. Техническое и гума-

нитарное направления в научно-исследовательской работе студентов вза-

имно обогащают и дополняют друг друга. Не удивительно поэтому, что и в 

«большой» науке такое сочетание оказывается весьма продуктивным, да-

вая «технарям» более широкий гуманитарный, гражданский взгляд на ве-

щи, а гуманитариям – четкость анализа и современные методы поиска и 

обработки информации. 

Важно понять, что НИРС – это самостоятельное творчество. Работая 

над рефератом, студент решает одну из своих главных задач, ради которых 

он пришел в вуз – приобретает навыки творческого мышления, без кото-

рых не мыслим специалист любого профиля. 

Основные этапы работы над рефератом включают в себя следующие 

пункты: 

1. Выбор темы; 

2. Подбор и изучение источников и литературы; 

3. Создание картотеки. Оформление библиографии; 

4. Составление плана и подготовка текста реферата; 

5. Оформление научно-методического аппарата; 

6. Языковое оформление; 

7. Подготовка к выступлению. 

В первую очередь при выборе темы следует воспользоваться переч-

нем тем, предложенных преподавателем в рабочей программе и опреде-

лить, какая проблема интересует более всего. Избранную тему при кон-

сультации с преподавателем можно уточнить, конкретизировать в зависи-

мости от того, какие стороны данной научной проблемы студент хотел бы 

изучить и изложить в реферате. Зачастую бывает, что привлекательной яв-

ляется какая-либо проблематика, не отраженная в перечне рабочей про-

граммы (не случайно данный перечень называется примерным). В данном 
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случае тема реферата определяется индивидуально на консультации с пре-

подавателем, с учетом интересов студента. 

Во многом при выборе темы студент ориентируется на свой интерес. 

Но при этом необходимо помнить, что работа над рефератом интересна то-

гда, когда данная проблема действительно увлекает студента, заставляет 

решить, пусть для начала небольшую, но все же познавательную задачу. 

При выборе темы не следует торопиться, а предварительно на кон-

сультации с преподавателем обсудить все особенности и трудности пред-

стоящей работы. 

Основные требования к выбору темы: 

A) Актуальность темы: соответствие ее современным проблемам раз-

вития общества, науки, образования. 

Б) Научная новизна. Работа студента должна исходить из современно-

го состояния данной науки, содержать элемент научного поиска и научно-

го предвидения, построенный на анализе научных теорий, обоснование но-

вых результатов. 

B) Практическая значимость. Работа должна обеспечивать получение 

хотя бы небольших, но самостоятельных результатов, которые можно бы-

ло бы использовать в дальнейших научных изысканиях или в практической 

деятельности [1, с.10]. 

Существует несколько типов источников. Уже в школьном возрасте 

человек приобщается к изучению литературы самых разных жанров – ху-

дожественной, научно-популярной, учебной, публицистической. В круг 

чтения студента активно входят исторические документы, произведения 

философов, ученых, деятелей политических партий, лидеров государств и 

общественных движений. 

При изучении общественных наук и подготовке реферата письменные 

источники становятся основой научно-исследовательской работы студен-

тов. О событиях политической истории России мы можем черпать бога-

тейший материал из летописей, политической публицистики, переписки 

исторических деятелей, из программ политических партий и обществен-

ных движений, произведений политиков. Материал об экономической ис-

тории дают многочисленные документы статистического характера, спра-

вочная литература; в самых различных письменных источниках мы можем 

найти данные о культуре быте, нравах, традициях, верованиях людей, 

живших в ту или иную историческую эпоху. 

Таким образом, для подготовки реферата по общественно-

гуманитарным наукам нужно пользоваться не каким-то одним, а несколь-

кими видами письменных источников. 

Вначале целесообразно как можно больше прочитать литературы, со-

ставить четкие представления о сути темы «этап вхождения в тему» и по-

стараться оценить значимость каждого источника для раскрытия темы. 
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Приступая к подбору источников по теме реферата, студент должен 

помнить, что документ – это основа для получения достоверных историче-

ских знаний, что глубокое изучение источников помогает выработать свое 

собственное понимание сущности и значения исторических явлений. При 

работе с документом недопустим поверхностный взгляд и беглый про-

смотр. 

Важный этап – изучение и конспектирование литературы. При этом 

следует делать интересные выписки (цитаты) на отдельных листках с точ-

ным указанием источников, указанием страницы. Это может пригодиться 

при последующем оформлении библиографического списка. 

При анализе источника необходим критический подход. Это означает, 

в первую очередь, что документ должен использоваться не как единствен-

ный источник, а в контексте событий данного времени. Только совокуп-

ность фактов может дать необходимый материал, для каких-либо выводов. 

Именно поэтому изучение первоисточников необходимо дополнить изуче-

нием научной и научно-популярной литературой. Отобрать литературу 

может помочь преподаватель на консультациях, работники кабинета гума-

нитарных наук, а также библиотекари и библиографы любой библиотеки, в 

которую имеет возможность обратиться студент. По предметному каталогу 

ведется поиск основной литературы по теме реферата – сборники докумен-

тов, произведения отдельных авторов, монографические исследования. По 

алфавитному каталогу можно познакомиться с названиями других работ 

данных авторов, найти произведения известных историков прошлого и со-

временности. Самые последние научные материалы помещаются в науч-

ных и научно-популярных исторических журналах, поэтому следует вос-

пользоваться каталогом журнальных статей. Как правило, при разработке 

рефератов используется не менее 8-10 различных источников. 

При подборе литературы необходимо сформировать картотеку. С этой 

целью можно использовать либо стандартные библиотечные формуляры, 

либо простые карточки, либо компьютерную технику. Главное иметь пол-

ный перечень атрибутов для каждого источника. 

Когда студент довольно хорошо будет представлять себе, о чем он бу-

дет рассказывать в своем реферате, он может без труда составить план. Как 

правило, план не должен быть слишком большим, его структура должна 

быть подчинена главной цели реферата. Очень сложный план не самый 

лучший, надо стремиться коротко, формулировать основные вопросы, по 

которым будет изучаться проблема. Должны быть краткие и четкие назва-

ния глав и параграфов. 

Структура реферата обычно включает в себя введение, основную 

часть и заключение. Во введении следует дать характеристику источников, 

используемых в реферате, показать их значение для раскрытия данной те-

мы. Необходимо также выяснить, какие трудности встретились при изуче-

нии исторических документов. Во введении также дается краткий обзор 
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основной литературы по теме. Делается это для того, чтобы показать акту-

альность выдвинутой проблемы. Кроме того, при изучении литературы 

студент может встретить несколько разных точек зрения на один и тот же 

вопрос. Во введении он должен дать их краткую аргументацию и сделать 

вывод об их приемлемости, а также сказать о своем взгляде на данную 

проблему. 

В основной части реферата наиболее рационально обсуждение не 

больше двух-трех вопросов. Большее количество вопросов приводит к из-

лишнему дроблению материала, что затрудняет изложение и восприятие. 

Подробный развернутый план можно составить на черновике и следо-

вать ему при составлении текста реферата – это помогает сохранить стро-

гую последовательность и логичность материала. 

При написании текста реферата необходимо помнить о следующих 

правилах: 

− не перегружать изложение цитатами. Студент должен высказывать 

свое мнение; подтвердить его необходимо фактами и аргументами наибо-

лее авторитетных специалистов в данной области, но увлекаться ссылками 

на «авторитеты» не надо; 

− не сводить реферат к сумме удачно подобранных примеров. Подо-

брать подходящие примеры не трудно, важнее учиться делать выводы. Бе-

линский В.Г. писал: «Значение фактов только потому и драгоценно, что в 

фактах скрываются идеи...» [2]; 

− избегать книжных фраз и выражений, передавать мысли своими 

словами. 

В заключении реферата кратко пишутся аргументированные выводы. 

Студент должен показать, как реализованы цель и задачи, которые были 

поставлены перед началом работы. Требования к выводам: 

− не должны носить общего характера, 

− должны быть краткими и аргументированными. 

Объем реферата приблизительно должен составлять от 10 до 15 стра-

ниц. Оформить научно-методический аппарат реферата – это значит: 

− дать точные и правильно оформленные указания тех источников и 

литературы, из которых почерпнута та или иная информация; 

− составить библиографический список, т.е. список литературы и ис-

точников, использованных при написании реферата; 

− оформить реферат внешне по соответствующим правилам. 

При использовании дословно какой-либо части текста цитата заклю-

чается в кавычки. В тексте указание на источник обычно оформляется по-

становкой в квадратных скобках порядкового номера и, если это требуется, 

номеров страниц. Например, [2], [3, 7, 8], [2-5], [22, с. 15-20]. 

Если цитата берется не из книги – оригинала, а из другого источника, 

где цитата используется, то в сноске необходимо указать. Если книга или 

источник цитируется несколько раз на протяжении реферата, то при по-
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вторном цитировании выходные данные указывать не обязательно, доста-

точно написать фамилию автора и отметку: «Указанное сочинение» (Указ. 

соч.). Если на странице подряд идут несколько ссылок на один источник, 

то вместо полного описания источника указать: «Там же, страница...» [3]. 

Если какое-то положение из научной работы или из первоисточника 

используется не дословно, то сноска начинается со слова «смотри» (со-

кращено см.), а в тексте мысль автора передается без кавычек. 

Содержание работы должно излагаться научным языком, который от-

личается логической связностью и внутренней непротиворечивостью. С 

этой целью уместно использовать такие обороты, как «таким образом», 

«отсюда», «как уже отмечалось», «исходя из ранее изложенного», «как бы-

ло установлено», «итак», и т.д. 

В работе не должно быть категоричных, не подтвержденных выводов. 

Нецелесообразно вести изложение от 1-го лица. Необходимо избегать 

оборотов типа «я считаю», «я провел исследование» и т.д. 

В науке принято использовать изложение либо от 3 лица, либо от 

множественного числа: «нас», «нами» и т.п. Не следует перегружать текст 

сложными конструкциями, стараться использовать общеупотребительные 

термины и обороты. Если же в терминах есть прямая необходимость, они 

должны быть четко истолкованы. Краткость и ясность – достоинство вся-

кого изложения, в том числе и научной работы. 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов являет-

ся не только написание реферата, но и выступление с основными его по-

ложениями перед своей группой, а если реферат заслужил достаточно вы-

сокую оценку, то и перед более широкой аудиторией, например на студен-

ческой научной конференции. 

Готовясь к выступлению, необходимо выбрать из реферата самое ин-

тересное и существенное, ибо времени на выступление дается не так уж 

много. Надо суметь за это короткое время донести до слушателя результа-

ты своей работы, причем сделать это ярко, интересно. 

Часто студенты допускают две крайности. Одни заучивают реферат 

почти наизусть. Другие целиком полагаются на свою память и уже проде-

ланную работу. Не правы ни те, ни другие. Выучившие реферат наизусть 

делают свое выступление скучным, а те, кто плохо готовиться к докладу, 

делают его некачественным, невразумительным. Текст реферата надо ис-

пользовать, так как нет смысла зазубривать цифры, факты, вообще по-

дробности, которые носят справочный характер. Но студент должен сво-

бодно владеть материалом, над которым он работал, не превращать вы-

ступление в читку, а рассуждать, доказывать основные положения своей 

работы. 

При подготовке к выступлению особое внимание надо обратить вни-

мание на термины, труднопроизносимые географические названия, ино-
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странные слова и фамилии, которые остальным студентам могут встре-

чаться впервые. 

Готовясь к выступлению, автор реферата может попытаться предпо-

ложить, какие вопросы могут быть ему заданы по содержанию его рефера-

та и выступления. Это поможет лучше осмыслить все проблемы, затрону-

тые в реферате, взглянуть на них как бы со стороны, глазами слушателя, 

который впервые знакомиться с данной темой. 

Чтобы заинтересовать слушателей, полезно выступление начать с ка-

кой-либо проблемы, с указания на какое-либо противоречие, которое 

необходимо разрешить, что и попытается сделать автор реферата в своей 

работе. Такой прием активизирует аудиторию, делает защиту реферата 

двусторонним процессом, придает ей черты дискуссии. Именно такая ат-

мосфера необходима для поиска истины путем сравнения различных точек 

зрения, сопоставления самых разных фактов. 

В заключение необходимо напомнить, что сознательное творчество 

подгонять невозможно. Научно-исследовательская работа студентов будет 

таковой тогда, когда ее целью будет не только получение оценки или заче-

та, а получение знаний, осмысленных самостоятельно. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам обучения иностранных военнослу-

жащих профессионально ориентированному переводу в военном вузе. Перевод 

военных научно-технических текстов  выделяется как важный компонент профес-

сиональной компетентности иностранного военного специалиста. Рассматриваются 

различные подходы к обучению видам перевода, конкретизируются цели и задачи 

обучения. 

Abstract. The article is devoted to the issues of training of foreign military personnel in 

professionally oriented translation at a military university. Translation of military scientific 

and technical texts is highlighted as an important component of the professional competence 

of a foreign military specialist. Various approaches to teaching types of translation are con-

sidered; the goals and objectives of training are specified. 

Ключевые слова: профессионально ориентированный перевод; переводческая 

компетентность; иностранный военный специалист;  цели и задачи обучения. 

 

В Федеральном законе Российской Федерации №273 «Об образовании 

в РФ» сказано: «Иностранные граждане и лица без гражданства имеют 

право на получение образования в Российской Федерации» [1, ст.78, ч.1]. 

В настоящее время произошли существенные изменения в системе подго-

товки иностранных военнослужащих (ИВС) в области изучения иностран-

ных языков. 

Для успешного овладения профессиональными навыками и умениями 

требуется не только знание иностранного языка (русского). Многим из них 

в процессе своей профессиональной деятельности предстоит общаться с 

иностранными военными специалистами (в устной и письменной формах), 

налаживать деловые контакты, участвовать в переговорах. Для этого необ-

ходимо обладать способностью получать и передавать необходимую ин-

формацию с помощью иностранного языка. Двуязычная военно-

техническая коммуникация наиболее успешно протекает в тех случаях, ко-

гда роль языкового посредника выполняет военный специалист. 
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Требованиями к подготовке такого рода специалистов вызвано введе-

ние в Филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани учебной программы 

«Профессионально-ориентированный перевод», которая является частью 

дополнительной профессиональной программы профессиональной пере-

подготовки иностранных военнослужащих с английским или французским 

родным языком или языком-посредником. 

Целью обучения становится формирование компетенций, необходи-

мых иностранным военнослужащим для осуществления переводческой де-

ятельности в сфере профессиональной коммуникации. 

В результате освоения программы «Профессионально ориентирован-

ный перевод» формируются следующие профессиональные компетенции: 

− способность воспринимать на слух аутентичную речь участников 

иноязычной военно-профессиональной коммуникации в рамках изученных 

тем; 

− способность выделять главную мысль и актуальную информацию 

при переводе письменных текстов публицистического, общенаучного и во-

енно-профессионального характера; 

− способность переводить тексты письменно и устно в сфере профес-

сиональной коммуникации. 

Освоение данной дисциплины следует за освоением дисциплины 

«Иностранный язык (русский)» по основной образовательной программе и 

обеспечивает формирование и развитие профессиональных переводческих 

компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины военный специалист 

должен: 

− знать необходимый объем военных и военно-технических терминов, 

военно-политических реалий; правила построения иноязычных текстов в 

сфере профессиональной коммуникации; основные способы достижения 

эквивалентности в письменном и устном переводе и переводческие транс-

формации; 

− уметь осуществлять предпереводческий анализ текста военного и 

военно-технического содержания, выбирать общую стратегию перевода; 

правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами построе-

ния текстов на языке перевода; пользоваться военными словарями, спра-

вочниками; осуществлять зрительно-письменный и зрительно-устный пе-

ревод в сфере профессиональной коммуникации. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам» срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать возможность дости-

жения планируемых результатов и получение новой компетенции (квали-

фикации) и  не может быть менее 250 часов [2, п.12]. Рабочая программа 
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учебной дисциплины «Профессионально ориентированный перевод» (для 

иностранных военнослужащих) предполагает проведение обязательных 

аудиторных занятий с преподавателем  в количестве 432 часов и самостоя-

тельную работу ИВС в количестве 252 часов. 

Часы учебных занятий по дополнительной образовательной програм-

ме проводятся в течение III, IV, V, VII и IX семестров обучения во время, 

отведенное распорядком дня на самостоятельную подготовку. Самостоя-

тельная подготовка обучающихся проводится в личное время. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Формы проведения 

контроля знаний слушателей определяет преподаватель. В конце каждого 

семестра предусмотрен зачет. По окончании курса обучения проводится 

итоговый экзамен, включающий следующие задания: 

1. Зрительно-устный перевод текста объемом 600-800 п.з. на военно-

профессиональную тему с русского языка на иностранный. Без подготов-

ки. 

2. Двусторонний перевод текста на военно-профессиональную тему. 

Без подготовки. Текст должен состоять не менее чем из трех реплик с каж-

дой стороны. 

3. Письменный перевод текста на военно-профессиональную тему с 

иностранного языка на русский. Объем текста – 1800 п.з. Время на выпол-

нение перевода – 90 мин. Допускается пользование электронными и бу-

мажными словарями. 

Мы считаем, что четкая и правильная организация обучения по про-

грамме «Профессионально ориентированный перевод» может стать хоро-

шим стимулом к приобретению иностранными военнослужащими допол-

нительных умений, усилить мотивацию обучения, а также помочь расши-

рению военного сотрудничества и дальнейшему распространению русского 

языка за рубежом. 
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Аннотация. В данной статье предлагается методическая разработка по дисци-

плине «Русский язык и культура речи» по теме «План, тезисы, конспект – формы пись-

менной фиксации научного текста». 

Abstract. This article proposes a methodical development for the discipline «Russian 

language and culture of speech» on the topic «Plan, thesis, outline – forms of written fixation 

of a scientific text». 

Ключевые слова: практическое занятие, дисциплина «Русский язык и культура 

речи», план, тезисы, конспект. 

 

Опыт преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи» в 

иностранной аудитории показывает, что эффективность проведения 

практических занятий, полнота достижения поставленных учебно-

воспитательных целей зависят от многих факторов, которые требуют 

обязательного учѐта при подготовке и проведении такого рода занятий. 

Подготовка учебных занятий должна опираться на уже полученные 

курсантами знания на предыдущих занятиях. Преподаватель должен 

подбирать задания, соответствующие уровню владения русским языком 

иностранных военнослужащих (ИВС), иначе слушателям необходимо 

будет переводить каждое слово со словарѐм. 

Разрешение многих сложных задач на практическом занятии делает 

процесс обучения русскому языку эмоциональным, способствует развитию 

эстетического вкуса у ИВС, расширяет их познания в области русской 

языковой культуры. 

В данной статье мы предлагаем методические рекомендации по теме 

№ 3 «Функциональные стили современного русского литературного 
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языка» практического занятия № 4 «План, тезисы, конспект – формы 

письменной фиксации научного текста». 

Учебные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. План, тезисы, конспект как основные жанры научно- информаци-

онного стиля речи. 

2. Законы компрессии как основа построения вторичных текстов. 

3. Оригинальные и вторичные тезисы. 

4. Правила составления конспекта. 

Перед началом занятия принять рапорт, проверить наличие обучае-

мых, их внешний вид, готовность к занятию, заполнить журнал. 

Во вводной части сообщить номер и название темы, вид и номер заня-

тия, учебные и воспитательные цели, изучаемые вопросы. Акцентировать 

внимание обучаемых на важности и актуальности темы для их будущей 

профессии. Довести до слушателей план проведения занятия. 

Речевая разминка посвящена Дню доброты. 

− 13 ноября – Всемирный день Доброты. Как вы понимаете слово 

«доброта»? (ответы курсантов). Чтение курсантами стихотворения З. Буца-

евой «Дарите людям доброту». 

− Как вы понимаете последнее четверостишье? Какие добрые дела вы 

сделали за последнюю неделю? (ответы курсантов). 

После речевой разминки сделать вывод о готовности учебной группы 

к занятию и приступить к контролю выполнения заданий на самоподготов-

ку: 

− проверка выполнения задания 6 [1, с.81]; 

− выполнение задания: распределите жанры в два столбика: 1 – науч-

ный стиль речи, 2 – официально-деловой стиль речи. 

Жанры: рапорт, доверенность, конспект, монография, характеристика, 

план, Устав, аннотация, заявление, реферат, приказ, тезисы, автобиогра-

фия, словарь, лекция, акт, дипломная работа. 

− выполнение тестовых заданий с целью определения стиля речи тек-

стов (работа выполняется на компьютерах в парах с помощью конструкто-

ра тестов easyQuizzy). 

В основной части: по 1-му вопросу: работа с теоретическим материа-

лом [3, с.41-42]; запись в тетрадь определения «план»; выполнение зада-

ния: прочитайте текст «Авиационные боеприпасы» [2, с.33]. Сформули-

руйте и запишите пропущенные пункты планов текста. 

По 2-му вопросу: работа с теоретическим материалом [3, с.42-43]; за-

пись в тетрадь определения «тезисы». 

По 3-му вопросу: работа с теоретическим материалом [3, с.43]; вы-

полнение задания «Согласитесь или возразите» (да/нет): Тезисы – кратко 

сформулированные основные положения доклада, научной статьи. Тезисы 

всегда начинаются словами «Я думаю, что…». Тезисы могут быть ориги-

нальными и вторичными. Тезисы – это основные опорные мысли текста. 
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Тезисы не нужно нумеровать. Оригинальные тезисы – это сжатые мысли 

другого автора. 

По 4-му вопросу: работа с теоретическим материалом [3, с.44-45]; за-

пись в тетрадь определения «конспект»; выполнение задания «Расшифруй-

те сокращения» задание 61 [2, с.26]; выполнение задания 88 [2, с.44] «Со-

кратите текст» (резерв); выполнение тестовых заданий «План, тезисы, кон-

спект» (с использованием конструктора тестов easyQuizzy) 

5. В заключительной части:  

– напомнить учебную цель занятия и определить степень еѐ достиже-

ния;  

– оценить работу каждого слушателя и учебной группы в целом. В 

начале занятия курсантам раздаются карточки, в которой они в течение за-

нятия самостоятельно заполняют правый столбец, для того чтобы препода-

ватель при подведении итогов мог выставить оценку за работу каждому 

курсанту; 

– указать на недостатки и показать пути их устранения; 

– отметить сильные и слабые стороны проведенного занятия: курсан-

ты формулируют свои ответы (На занятии я работал… активно / пассивно. 

Своей работой на занятии я… доволен/не доволен. Занятие для меня пока-

залось... коротким/длинным. За занятие… я устал/ не устал.   Материал за-

нятия мне был… интересен/скучен. Домашнее задание мне кажется лѐг-

ким/трудным. 

– дать задание на самоподготовку: изучить теоретический материал 

[1, с.84-91], писать з.80 [2, с.35].  
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В условиях постоянной инфляции, жестких рыночных отношений, 

конкуренции российских предприятий спрос на управленцев, специали-

стов, имеющих специальную подготовку в области обеспечения экономи-

ческой безопасности, сопряжен со значительными предпринимательскими 

и финансовыми рисками. Экономико-правовое обеспечение экономиче-

ской безопасности предприятия становится не только важнейшей и един-

ственной системой обеспечения информацией, но и главным инструмен-

том планирования, прогнозирования деятельности предприятия, принятия 

эффективных управленческих решений. 

С одной стороны, решение проблем экономической безопасности и 

эффективность принимаемых управленческих решений при ведении теку-

щей, инвестиционной, финансовой деятельности предприятия определяет-

ся достоверностью учета, отчетности и своевременностью проведения ана-

лиза его финансово-хозяйственной деятельности. 

С другой стороны, качество принимаемых управленческих решений 

по обеспечению экономической безопасности определяет не только при-

меняемая методика анализа, достоверность данных бухгалтерской отчет-

ности, но и профессиональная компетентность специалиста-экономиста. 

Поэтому следует постоянно повышать квалификацию работников, ответ-

ственных за принятие управленческих решений как в области финансового 

учета, планирования и формирования бюджетов предприятия и его струк-
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турных подразделений, так и в и области обеспечения экономической без-

опасности предприятия по таким функциональным составляющим, как 

маркетинговая безопасность, технико-технологическая, финансовая, нало-

говая, политико-правовая, экологическая, информационная и силовая без-

опасность. При этом при подготовке кадров основное внимание следует 

уделить последним изменениям в нормативно-законодательной базе, про-

граммному обеспечению процесса управления и знаниям об ответственно-

сти за принятые управленческие решения. 

Подготовка специалистов в сфере обеспечения экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 января 2017 г. №20 

ФГОС ВО 38.05.01 Экономическая безопасность [1]. 

Первой проблемой подготовки специалистов данной квалификации 

является отсутствие единого подхода к определению экономической без-

опасности, согласованного как с теоретиками-учеными, так и с практиками 

– представителями хозяйствующих субъектов [2, с.24]. 

Для решения данной проблемы интенсивное обучение студентов спе-

циальности экономиста в сфере обеспечения экономической безопасности 

должно включать следующие направления и результаты обучения (знания, 

умения, навыки): 

−информационное обеспечение деятельности предприятия – умение 

использовать в области маркетинга и бизнес-разведки (деловой разведки) 

информационные массивы о рынке, об основных конкурентах, передовых 

технологиях, способах работы, предпочтениях покупателей (потребите-

лей), различные аналитические методы для построения модели поведения 

конкурентной среды, прогнозирования развития событий. Например, мар-

кетинговый анализ выявляет общие тенденции эволюции рынка, предо-

ставляет информацию для построения дальнейшей стратегии развития 

компании, а деловая разведка, например, выясняет, какие технологические 

новинки могут кардинально повлиять на развитие рынка и как их лучше 

использовать на предприятии; 

−правовое обеспечение деятельности предприятия – умение состав-

лять локальные нормативные документы по ведению финансово-

хозяйственной деятельности предприятия с учетом требований законода-

тельства в сфере гражданского, трудового и административного права; 

−учетно-отчетное обеспечение деятельности предприятия, включаю-

щее изучение таких инструментов обеспечения руководства учетной ин-

формацией для принятия управленческих решений, как ведение учета и со-

ставление бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности. По данным 

первичного учета, финансового учета, управленческого учета, налогового 

учета, экологоориентированного учета, бюджетирования и внутреннего 

аудита составляется отчетность, отражающая отраслевые особенности и 

специфику деятельности предприятия; 
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−аналитическое обеспечение управленческой деятельности - умения 

выявлять и оценивать тенденции развития финансовых процессов на пред-

приятии. Руководителю результаты диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности необходимы для разработки адекватных управленческих ре-

шений по снижению риска и повышению доходности финансово-

экономической деятельности предприятия, инвестору − для решения во-

проса целесообразности инвестирования, банкам − для определения усло-

вий кредитования предприятия; 

−программное обеспечение процесса управления предприятием – зна-

ние различных компьютерных систем учета и управления предприятием, 

владение методами обеспечения защиты электронных технологий пред-

приятия (IT-безопасность). 

Второй проблемой подготовки специалистов-экономистов в сфере 

обеспечения экономической безопасности является отсутствие научно-

обоснованных рекомендаций по включению в организационную структуру 

хозяйствующего субъекта специалистов по экономической безопасности, 

их статусе, функциях и должностных обязанностях. Так, в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих имеют место следующие должности специалистов: экономист 

по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, эконо-

мист по договорной и претензионной работе, экономист по материально-

техническому снабжению, экономист по труду, экономист по финансовой 

работе [3]. Профессиональные стандарты в области финансов и экономики 

разработаны для таких профессий, как «Бухгалтер», «Специалист по внут-

реннему контролю (внутренний контролер)», «Специалист по управлению 

рисками», «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противо-

действия легализации доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма)», «Бизнес-аналитик» и др. 

Таким образом, при подготовке специалистов-экономистов в сфере 

обеспечения экономической безопасности следует помнить, что специали-

сты данной категории являются высокопрофессиональными аналитиками, 

востребованными как в реальном секторе экономики (предприятия), в фи-

нансово-кредитном секторе (банки, страховые компании), так и в сфере 

оказания услуг в различных фискальных, правоохранительных и других 

контролирующих органах. 
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Аннотация. Статья посвящена организации научно-исследовательской работы 

студентов с целью изучения характеристик светодиодного освещения, разработки в 

контексте требований устойчивого развития экологических и экономических 

показателей оптимальной конструкции корпуса-радиатора светодиодного светильника. 

Abstract. The article is devoted to the organization of research work of students with the 

aim of studying the characteristics of LED lighting, the development in the context of the 

requirements of sustainable development of environmental and economic indicators of the 

optimal design of the housing-radiator LED lamp. 
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светильника, математическое моделирование, светодиодное освещение. 

 

Научно-исследовательская деятельность в высшем учебном заведении 

является основой формирования креативного мышления будущих 

специалистов в области физико-технического направления: деятельность 

инженера отличает особый технический склад ума, направленный в 

первую очередь на безопасную эксплуатацию оборудования, 

использования научно-технических знаний [3, с.158]. Задача 

преподавателя вуза акцентировать внимание студентов на 

изобретательность, рационализаторские предложения. Важным для 

руководителя является направить творческий потенциал студентов, помочь 

им определиться с целью, задачами исследования. Целью студенческой 

научно-исследовательской работы стало изучение характеристик 

светодиодного освещения, разработка в контексте требований устойчивого 

развития экологических и экономических показателей оптимальной 

конструкции корпуса-радиатора светодиодного светильника. 

В настоящее время светодиодное освещение занимает лидирующие 

позиции на светотехническом рынке не только нашей страны, но и во всем 

мире, ведь это световое решение максимально экологично, так как оно 
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помогает сберечь бесценные ресурсы нашей планеты. В условиях общего 

сокращения расходов, разработки новых стандартов, зеленых инициатив и 

принятия законодательных актов, направленных на защиту окружающей 

среды, создаются большие возможности для использования светодиодного 

освещения, как на национальном, так и на международном уровне. 

Наиболее перспективными энергосберегающими источниками 

являются светоизлучающие диоды, которые обладают рядом преимуществ: 

являются экологичными, в связи с отсутствием ртути, обладают большим 

сроком эксплуатации, имеют высокую световую отдачу, компактны при 

монтаже, имеют низкий нагрев, хорошо совместимы с сенсорными 

микропроцессорными системами управления. Обладая высокими 

техническими характеристиками, светодиодные светильники создают 

эффективное освещение. 

К существующим системам и лампам освящения относятся: лампы 

накаливания, разрядные лампы, светодиоды, неорганические светодиоды. 

Каждая из этих систем освящения имеет свои недостатки и 

преимущества. Однако, по сравнению с лампами накаливания и 

люминесцентными лампами, светодиодные источники света обладают 

рядом преимуществ, выделяющих их на фоне остальных типов 

светильников. Светодиодные не требуют специальной утилизации и КПД 

такой лампы более 50%. Благодаря высокой экономичности, светодиодное 

освещение стало все больше вытеснять остальные виды освещения. 

Особенно это коснулось уличного освещения, так как при больших 

масштабах даже несколько процентов экономии играют большую роль для 

экономики любого предприятия. 

Тем не менее, следует отметить, что светодиодные светильники 

обладают одним существенным недостатком – имеют низкую предельную 

температуру. Мощные осветительные светодиоды требуют внешнего 

теплообменного аппарата (радиатора) для охлаждения, потому что имеют 

неблагоприятное соотношение своих размеров к выделяемой тепловой 

мощности. Также для питания светодиодов от питающей сети необходим 

низковольтный источник питания постоянного тока с радиатором, что 

дополнительно увеличивает объѐм светильника, а его наличие 

дополнительно снижает общую надѐжность и требует дополнительной 

защиты. Все это приводит к необходимости расчетаматематической 

модели оптимальной конструкции корпуса-радиатора, экономически 

выгодной и обеспечивающей необходимый теплосъем. 

Выделяют следующие основные этапы построения моделей: 

Этап 1. Построение модели. На основе содержательного описания 

объекта выполняются следующие действия:  

− анализируется исходное множество характеристик объекта и выделяют-

ся наиболее существенные из характеристик; 
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− определяются управляемые и неуправляемые параметры (переменные) 

и вводятся их символьные обозначения; 

− составляется система ограничений, которым переменные должны удо-

влетворять; 

− строится целевая функция. 

В результате получаем математическую модель исследуемого  

объекта. 

Следует иметь в виду, что от удачного выбора переменных зависит 

простота модели. При составлении ограничений нужно следить, чтобы в 

модель были включены все ограничительные условия, и в то же время не 

было бы ни одного лишнего или записанного в более жѐсткой форме, чем 

того требуют условия задачи. Совокупность числовых значений перемен-

ных, удовлетворяющих ограничениям, должна определять один из вариан-

тов состояния объекта. Целевая функция должна отражать критерий выбо-

ра оптимального (или лучшего) варианта. 

Для стабильности свечения светодиода в течении десятков тысяч ча-

сов необходимо предусмотреть эффективный отвод тепла. Корпуса рас-

считываются исходя из мощности светильника и необходимой площади 

теплоотвода. Главный элемент любого радиатора – его рѐбра. Рѐбра увели-

чивают необходимую поверхность теплоотвода. 

Для решения проблем конструктивного исполнения светодиодных 

светильников необходим анализ тепловых процессов, происходящих внут-

ри лампы, так как они являются основными факторами, влияющими на ре-

сурс работы светодиодов. Основным вопросом проектирования светодиод-

ных ламп является проблема теплоотвода, который влияет на номиналь-

ный режим работы светодиодов и от которого зависит их срок службы [1]. 

Этап 2. Выбор метода и алгоритма решения. Математическая мо-

дель классифицируется и проводится выбор математического аппарата и 

алгоритма для решения задачи. В зависимости от вида и структуры целе-

вой функции и ограничений используют те или другие методы теории оп-

тимальных решений. 

В данной работе мы используем модуль SolidWorksFlowSimulation 

программы SolidWorks. 

Этап 3. Поиск решения на модели. После достижения удовлетвори-

тельного уровня адекватности модели применяют соответствующий метод 

или алгоритм для нахождения оптимального решения на математической 

модели. Это решение может принимать разные формы: аналитическую, 

численную или алгоритмическую (в виде набора процедур, правил и т.п.). 

Конечный вариант профиля (рис. 1), отвечающий габаритным, массо-

вым и тепловым требованиям получен в результате проведѐнных расчѐтов 

и экспериментов с формой и габаритами. 

Тепловой расчѐт профиля, представленного на рисунке 1, показывает, 

что максимальная температура на корпусе не превышает 49ºC и является 
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допустимой температурой. Температурный запас для светодиодов марки 

«Cree» составляет 20ºC (рис. 2). 
 

 

 

Рисунок 1. Профиль светодиодного уличного светильника 

 

 

 

Рисунок 2. Результаты теплового расчѐта 

 

Расчѐт статистических нагрузок светодиодного уличного светодиод-

ного уличного светильника в программе SolidWorksSimulation. К концу 

профиля светильнику была приложена нагрузка в 150 кг. Результаты рас-

чѐта напряжения представлены на рисунке 3. А также на рисунке 4 пред-

ставлены результаты расчѐта перемещений при тех же нагрузках. 

Расчѐты показали, что напряжения и перемещения светильника при 

нагрузках в 150кг, составили ничтожное малые величины, и не представ-

ляют угрозы для целостности конструкции [2]. 
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Рисунок 3. Результаты расчѐта статических нагрузок светильника 

 

 

 

Рисунок 4. Результаты расчѐта перемещении при нагрузке 150 кг 

 

Этап 4. Реализация найденного решения на практике. Полученной 

на модели оптимальной стратегии управления необходимо предоставить 

соответствующую содержательную форму в виде инструкций и правил, 

что и как делать, которая была бы понятной для административного пер-

сонала данной организации и лѐгкой для выполнения в производственных 

условиях. 
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Аннотация. В данной работе показана разработка методики структурированной 

упражнениями йоги оздоровительной направленности как инновационного направле-

ния в образовательном процессе по физической культуре. Результат реализации еѐ в 
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Abstract. This paper shows the development of a methodology structured щт yoga exercises of 

a recreational orientation as an innovative direction in the educational process in physical culture. The 

result of its implementation in the training process will ensure the successful formation of a healthy 

lifestyle of students of the university. 
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В современном обществе тенденция ведения здорового образа жизни 

приобретает особый смысл. Современный стандарт и учебный план позво-

ляют учитывать специфику образовательной деятельности с учетом осо-

бенностей региона, учреждения образования, предстоящей профессио-

нальной деятельности, личностных качеств и здоровья студентов. В связи с 

этим возрастает необходимость не просто глубинного понимания необхо-

димости ведения здорового образа жизни, но и появляется практическая 

возможность внедрения  инновационных методик в учебно-тренировочный 

процесс. Все эти изменения образовательного процесса по физической 

культуре займут необходимое и весьма важное место в понимании обуча-

ющихся высших учебных заведений себя как личности в данном процессе, 

а главное это даст возможность повышения уровня мотивации к занятиям 

физической культурой из чего проистекает осмысленное стремление полу-

чить максимум пользы от них. Структурирование учебного процесса по 

дисциплинам «Физическая культура» и «Прикладная физическая культу-

ра» инновациями спортивно-оздоровительной направленности позволяет 
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сделать учебно-тренировочный процесс более интересным, насыщенным и 

разнообразным. Это требует разработки и теоретического обоснования 

применения эффективных оздоровительных технологий и методов оздо-

ровления обучающихся. 

Для глубинного понимания значимости реализации оздоровительных 

методик в процессе учебных занятий по физической культуре для студен-

тов следует понимать и осознавать тот факт, что предусматривается у них 

формирование всего комплекса предлагаемых компетенций ФГОС, но 

только с учетом состояния здоровья и физических возможностей. 

Поэтому в этой ситуации разработка инновационных средств и мето-

дов работы с обучающимися, организация и планирование занятий оздоро-

вительной физической культурой в основной и специальной медицинской 

группах приобретает особую актуальность и является своевременной зада-

чей, включающей в себя внедрение в учебно-тренировочный процесс со-

временных спортивных технологий, персонализированную регуляцию ин-

тенсивности физической нагрузки на организм, проведение оздоровитель-

ных, профилактических и обучающих мероприятий по дисциплинам «Фи-

зическая культура» и «Прикладная физическая культура». 

Основной целью данной работы является разработка комплекса оздо-

ровительных упражнений йоги, направленных на поддержание физическо-

го и психического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

1. Изучение упражнений (асан), направленных на развитие физиче-

ских качеств и укрепление психического здоровья обучающихся. 

2. Анализ инновационной методики структурированной комплексом 

из упражнений йоги оздоровительной направленности в учебном процессе 

по физической культуре. 

Для эффективной подготовки к будущей профессиональной деятель-

ности обучающимся необходимо научиться концентрировать внимание, 

быть физически развитыми и стрессоустойчивыми. Развить в себе эти лич-

ностные качества помогает йога – специальный комплекс упражнений, 

предназначенных для улучшения здоровья. 

Йога – это целая культура, образ мышления. Применительно к заняти-

ям в вузе йога – это система физических упражнений, способствующая 

поддержанию и формированию физического и психического здоровья обу-

чающихся. 

Йога включает в себя несколько направлений: 

1. Хатха – базовое направление йоги, включает в себя асаны, практики 

дыхания, очищения и медитации; 

2. Бикрам – горячая йога проводится в помещении с температурой 

воздуха около 40°С; 

3. Айенгара – в данном направлении йоги максимальное внимание 

уделяется правильному, гармоничному выполнению асан и работе позво-
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ночника. Используются вспомогательные предметы, облегчающие практи-

ку: ремни, валики, кирпичи [4, с.1]. 

4. Кундалини – йога, основанная на принципе преодоления, сверхуси-

лия, выполняются классические асаны с увеличенной динамикой и кон-

центрацией. 

В основе выполнения оздоровительных физических упражнений 

(асан) в йоге лежат следующие принципы [3, с.8]: 

– движения выполняются плавно и аккуратно; 

– дыхание не задерживается (вдох выполняется во время движений 

вверх, а выдох – во время движений вниз или скручиваний); 

– важно равномерно распределять вес тела и не нарушать технику вы-

полнения движения; 

– необходимо сохранять определенное положение тела в течение 

определѐнного времени (от 10 секунд до минуты). 

Комплексы упражнений йоги могут содержать в своей структуре раз-

нообразные упражнения, направленные на морфофункциональное и пси-

хическое развитие обучающихся.  

Занятие по содержанию представляет собой несколько блоков упраж-

нений из вышеперечисленных видов оздоровительной физической актив-

ности и наполняется в зависимости от состояния здоровья, физического 

развития и функционального состояния обучающихся [2, с.11]. 

В разработанной на кафедре физической культуры и спорта ДИТИ 

НИЯУ МИФИ методике из большого количества упражнений йоги были 

использованы достаточно простые и эффективные. 

Основу методики составили следующие типы упражнений: 

– физические (асана) [1, с.75]; 

– дыхательные (пранаяма). 

Физические упражнения состояли из нескольких блоков: 

– позы, в исходном положении стоя; 

– позы, в исходном положении сидя (блок состоит из вытяжений впе-

рѐд и вверх, раскрытия тазобедренных суставов); 

– перевѐрнутые позы (в этих упражнениях уровень ног выше уровня 

головы). 

Дыхательные упражнения включали в себя ключичное (верхнее груд-

ное), рѐберное (нижнее грудное), брюшное (диафрагменное) и полное ды-

хание по йоге. 

Таким образом, данная методика оказывает непосредственное влияние 

на решение следующих проблем в состоянии здоровья обучающихся: 

– снятие напряжения в области поясницы, плечевого пояса и верхней 

части спины; 

– снятие стресса, сильной усталости и головной боли напряжения; 

– улучшение кровообращения; 

– укрепление мышц грудной клетки и мышц пресса, увеличение объ-
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ем легких, умение осуществлять правильное и полное дыхание в течение 

дня. 

Вывод. Инновационные методики оздоровительной направленности в 

образовательном процессе по физической культуре позволяют увеличить 

быстровозрастающий интерес обучающихся к занятиям физической куль-

турой, мотивировать их на самостоятельное изучение и практическое при-

менение современных методик в жизни. Использование методики упраж-

нений йоги в учебном процессе по физической культуре оказывает всесто-

роннее оздоровительное воздействие на организм обучающихся, способ-

ствует их морфофункциональному и психическому развитию, стабилизи-

рует и повышает эмоциональное состояние, концентрацию внимания и 

стрессоустойчивость. 
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Учебная лекция – одна из основных форм учебной работы в вузе. Со-

гласно терминологическому словарю «Педагогические технологии» лек-

ция – это «систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характе-

ра» [2], то есть это сжатый фрагмент научной картины мира, предназна-

ченный для формирования определенного объема знаний по рассматрива-

емой проблеме у обучающихся. Лекция – это еще и приобщение студентов 

к научному творчеству, освоение методов исследовательской работы. 

К числу недостатков этой формы работы относятся ограниченные 

возможности контроля в усвоении материала, а также сложность обеспе-

чения индивидуального подхода. 

Требования, которым призвана соответствовать современная лекция, 

следующие: 

1. Попков В.А. и Коржуев А.В. справедливо полагают, что на лекции 

должен выноситься наиболее важный в структурном и смысловом значе-

нии материал [3, с.84]. 
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2. Необходимо «заражение» аудитории изучаемой проблемой. 

3. Так как лекция имеет четкую направленность на обучение, переда-

чу знаний, важным требованием к ней является деление на вводную часть 

(зачин), среднюю (основную) часть, заключение (концовка). Лекция чле-

нится на темы и подтемы с обязательными речевыми «сигналами»: отсы-

лочными (об этом мы говорили в лекции на тему…), соединительными 

(запомним это решение, мы вернемся к нему после рассмотрения…) и 

суммирующими (подведем промежуточные итоги…). 

Вводная часть должна быть яркой, эмоционально преподнесенной. 

Вводные фрагменты лекции призваны создавать положительный эмоцио-

нальный фон, способствовать возникновению у слушателей познаватель-

ного интереса, желания заниматься изучаемой дисциплиной. В заключении 

лекции выражается главная мысль, а также обосновывается переход от из-

ложенного к тому фрагменту, который предстоит обсуждать на будущем 

занятии. Заключение должно быть кратким, но ѐмким. 

4. Особое место в лекции, как правило, занимают примеры. Они обес-

печивают формирование зрительных образов, что способствует осмысле-

нию теоретических положений и их фиксации. 

5. Целесообразно использовать исследовательский подход к проблеме, 

когда студенты включены в ситуацию активного размышления. Препода-

ватель должен предоставить слушателям возможность предвосхищать ар-

гументацию, создавать эффект соучастия. Данный способ изложения акти-

визирует умственную деятельность студентов, а не только воздействует на 

память. Действенность такого способа изложения объясняется и тем, что 

он облегчает процесс общения, способствует установлению эмоциональ-

ного контакта со слушателями. 

6. Следует умело сочетать запись лекции студентами и слуховое вос-

приятие. Тот материал, который слушателям необходимо записать, должен 

быть представлен в виде таблиц, схем с пояснениями, диаграмм, то есть 

лекция будет более эффективной при поддержке ее демонстрационными 

материалами: записями на доске, презентацией с использованием компью-

терных программ, печатной наглядностью 

7. Часто лекция в вузе монологична, обратная связь с аудиторией за-

труднена, что препятствует усвоению услышанного. Преподаватель дол-

жен мастерски владеть способами установления контакта с аудиторией, 

разработанными в риторике: зрительный контакт со слушателями, вопрос-

но-ответное построение текста (оратор задает вопрос и тут же сам на него 

отвечает), переход от монолога к диалогу, риторические вопросы, исполь-

зование контактоустанавливающих речевых средств (личные местоимения 

(я, вы, мы, мы с вами), глаголы 1 и 2 лица (отметьте себе, подчеркнем, 

переходим к вопросу о…), обращения). Речевые средства контакта, по мне-

нию лингвистов, «помогают преодолеть «барьер», служат объединению 

говорящего со слушателями» [1, с. 65]. 
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Установлению непосредственного контакта с аудиторией содействует 

разговорная манера изложения. Разговорная стихия в таком жанре, как 

лекция проявляется в синтаксисе речи (активно используются простые 

предложения, неполные предложения, глагольные конструкции), в инто-

национном разнообразии, «самоперебивах» речи. 

8. Должно быть доброжелательное отношение к вопросам, задавае-

мым в ходе лекции. Превращая ответы на них во взаимный обмен мнения-

ми, преподаватель может активизировать интерес аудитории и тем самым 

облегчает ей усвоение знаний. Хорошо, когда перед началом лекции сту-

денты изучают ее конспект. При этом лектор имеет достаточно времени 

для ответов на вопросы, что позволяет сохранить живое общение на лек-

ции. 

9. Необходимо проводить регулярные консультации, на которых ана-

лизируется лекционный материал, чтобы понять, как студенты усваивают 

информацию. 

10. При изложении главных положений лекции целесообразно замед-

лять темп, использовать повторы, акцентируя внимание на тех или иных 

положениях. 

11. Лекция, как правило, длится 45-90 минут. Предел оперативного 

внимания обычного человека – 15 минут слушания. Через каждые 15 ми-

нут опытный лектор дает аудитории возможность отдохнуть, отвлечься 

(это может быть чтение таблицы, рассматривание слайда), переключиться 

на другой жанр (житейская история, шутка). 

Вышеизложенным требованиям важно следовать, чтобы успешно ре-

шать основную задачу лекции: воздействие на адресата, обеспечивающее 

усвоение им научного содержания. Курс лекций призван научить студента 

разбираться в основных категориях изучаемой науки, а также пробудить 

интерес к самостоятельной работе, самообразованию. 
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Язык это способ и средство коммуникации, поэтому лучшим 

способом изучения языка считается процесс общения. Цель обучения − 

научиться пользоваться языком как средством выражения своих мыслей и 

намерений и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе 

взаимодействия с другими участниками общения. 

Согласно ФГОС учащиеся должны научиться владеть диалогической 

формой коммуникации, допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулировать собственное мнение и позицию, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов, строить 

понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, работать в группе и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 
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Все выше перечисленные задачи успешно решаются при 

использовании такого метода интерактивного обучения как учебная 

дискуссия. Этот метод обучения заключается в проведении учебных 

групповых дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших 

группах обучающихся (от 6 до 15 человек) [3]. 

По сравнению с традиционными методами обучения при дискуссии 

ученики говорят большую часть времени, чем учитель, нет вопросов и 

ответов, а есть смешанный обмен ими, важен смысл вопроса, нет 

правильных или неправильных ответов − ответы оцениваются как 

«согласен – не согласен». 

В дискуссии выделяют три этапа: подготовительный, основной и этап 

подведения итогов и анализа. 

Подготовительный этап, как правило, начинается за 7-10 дней до 

проведения дискуссии. Учебная дискуссия проводится тогда, когда все 

учащиеся владеют полной информацией или суммой знаний по теме 

обсуждения, иначе ее эффективность будет низка. На этом этапе 

осуществляется подбор материала, который должны освоить все учащиеся 

для того, чтобы дискуссия была более плодотворной и содержательной,  

проверка готовности класса к обсуждению, выбор варианта ведения 

дискуссии, выработка правил. 

Основной этап включает в себя постановку проблемы, разбивку 

участников на группы, обсуждение проблемы в группах, представление 

результатов перед всем классом [2]. 

На уроках английского языка в школе, по моему мнению, наиболее 

эффективны следующие формы дискуссии: 

Круглый стол – беседа, в которой на равных участвует небольшие 

группы учащихся (5 человек), которые последовательно обсуждают по-

ставленные вопросы. 

Заседание экспертной группы. Класс разбивается на микрогруппы на 

подготовительном этапе, каждая микрогруппа самостоятельно обсуждает 

поставленную проблему и выбирает эксперта, который будет представлять 

мнение группы. На основном этапе обсуждение происходит между экспер-

тами – представителями групп. Группы не имеют права вмешиваться в об-

суждение, но могут, в случае необходимости, взять «тайм-аут» и отозвать 

эксперта для консультаций. 

Мозговой штурм проводится в два этапа. На первом этапе класс, раз-

бившись на микрогруппы, выдвигает идеи для решения поставленной про-

блемы. Этап продолжается от 15 минут до 1 часа. Действует строгое пра-

вило: «Идеи высказываются, фиксируются, но не обсуждаются». На вто-

ром этапе происходит обсуждение выдвинутых идей. 

Дебаты – обсуждение, построенное на основе заранее фиксирован-

ных выступлений участников – представителей двух противостоящих, со-

перничающих команд (групп), – и опровержений. 
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Перекрестная дискуссия. Для организации перекрестной дискуссии 

необходима тема, объединяющая две противоположные точки зрения. На 

первом этапе каждый из учащихся индивидуально пишет по три-пять ар-

гументов в поддержку каждой из точек зрения. Аргументы обобщаются в 

микрогруппах, и каждая микрогруппа представляет список из пяти аргу-

ментов в пользу одной точки зрения и пяти аргументов в пользу второй 

точки зрения. Составляется общий список аргументов. После этого класс 

делится на две группы – в первую группу входят те учащиеся, которым 

ближе первая точка зрения, во вторую – те, кому ближе вторая точка зре-

ния. Дискуссия между группами происходит в перекрестном режиме: пер-

вая группа высказывает свой первый аргумент – вторая группа его опро-

вергает – вторая группа высказывает свой первый аргумент – первая груп-

па его опровергает и т.д. 

Во время проведения дискуссии можно добавить элементы ролевой 

игры. Между студентами распределяются роли «полезных участников», 

таких как «лидер», «анализатор», «генератор», и «трудных участников», 

например «критик», «пассив», «спорщик». Данные роли взаимодействуют 

между собой и вносят свой конструктивный или деструктивный вклад в 

процесс. Принимая конструктив, учитывая критику, отсеивая деструктив и 

привлекая к активному обсуждению всех участников коллектив может 

набраться опыта, сплотиться как команда, узнать много нового и макси-

мально подробно разобрать представленную тему, участвуя в эмоциональ-

ной и увлекательной дискуссии. 

Дискуссия считается незавершенной, если не проведен ее анализ. 

Анализируются выводы, к которым пришли участники дискуссии, 

подчеркиваются основные моменты правильного понимания проблемы, 

показывается логичность, ошибочность высказываний, несостоятельность 

отдельных замечаний по конкретным вопросам темы дискуссии. Обраща-

ется внимание на содержание речей, глубину и научность аргументов, точ-

ность выражения мыслей, правильность употребления понятий. Оценива-

ется умение отвечать на вопросы, использовать приемы доказательства и 

опровержения, применять различные средства полемики. Для получения 

обратной связи целесообразно применять устные или письменные самоот-

четы участников дискуссии [1]. С целью экономии времени вопросы могут 

быть предложены в качестве опросника. В зависимости от цели анализа 

учитель может обобщать или не обобщать высказывания детей. Более глу-

бокий анализ можно провести, сделав видео- или аудиозапись дискуссии 

[2]. 
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Известно, что олимпиадные задания – это всегда задания повышенно-

го уровня, которые нелегко выполнить со стандартным запасом школьных 

знаний. Этапы Всероссийской олимпиады школьников позволяют прове-

сти отбор тех учащихся, у которых творческий потенциал сочетается с 

языковыми способностями, а знания необходимых языковых правил, явле-

ний и реалий – с умением применить их на практике, поэтому система ра-

боты по подготовке к олимпиадам различного уровня требует много вре-

мени и усилий, как со стороны педагога, так и со стороны ученика. В усло-

виях средней школы, подготовить победителя олимпиад разного уровня, 

это довольно трудная работа для учителя. 

Система работы по подготовке наиболее заинтересованных учащихся 

к предметным олимпиадам предусматривает различные формы работы, 

предполагающие различные виды деятельности как в рамках урока, так и 

во внеурочной деятельности. 

Когда мы готовимся к ЕГЭ, мы понимаем, чего ожидать: у нас есть 

четкий формат, есть строгий критерий, мы готовимся по одним и тем же 

шаблонам. 

Что же касается формата олимпиадных заданий, то это совершенно 

непредсказуемо. Очень часто получается, что участники олимпиады не 

знают, что их ждет, пока они не получат лист с заданием. Поэтому получа-
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ется, что вместо одного формата приходится готовить пять-шесть. Причем 

из года в год организаторы только усложняют задачу. Олимпиада по ан-

глийскому − это скорее уже олимпиада на английском языке по лингвост-

рановедению, нежели олимпиада непосредственно по языку [2]. 

Для успешных выступлений на олимпиаде по английскому необходи-

мо много читать в оригинале не только художественную, но и научно-

популярную литературу, а также слушать, например, новости BBC. 

Таким образом получается, что учитель не может подготовить обуча-

ющихся на все 100%. Будущим участникам олимпиады необходимо  

осознанно и самостоятельно тренироваться, используя различные  

тренировочные материалы, которые отчасти подбираются учителем инди-

видуально. 

Самостоятельная подготовка к олимпиаде может включать задания из 

пособий для подготовки к языковым экзаменам, с упором на разделы с по-

словицами, идиомами и фразовыми глаголами. Никогда нельзя знать какие 

задания будут на олимпиаде, но если проработать устойчивые выражения в 

достаточном количестве, есть шанс, что попадется то, что тебе уже встре-

чалось. Для подготовки к заданиям на социокультурную компетенцию ис-

пользовать книги, содержащие страноведческую информацию, и просто 

«Википедию», где можно прочитать о разных известных деятелях культу-

ры и политики из Великобритании и других англоязычных стран [1, с.9]. 

И, конечно, еще один полезный и одновременно приятный способ улуч-

шить словарный запас и языковую интуицию − просто поглощать как 

можно больше материала на языке, читая книжки и новости, просматривая 

фильмы и видео с YouTube, слушая музыку. 

Лексико-грамматические тесты являются самыми богатыми с точки 

зрения разнообразия заданий и самыми непредсказуемыми с точки зрения 

конкретного наполнения каждого этапа. К наиболее часто используемым 

заданиям относятся следующие [3, c14]: 

Первая разновидность задания (соотнесение) имеет две модификации: 

соотнесение частей утверждения и соотнесения слов и выражений с объяс-

нениями; 

Вторая разновидность − множественный выбор; 

Третья – словообразование; 

Четвертая – поиск лишнего слова в строке; 

Пятая − расшифровка аббревиатур; 

Шестая − поиск слов, спрятанных «на стыке» других слов; 

Седьмая разновидность, заполнение пропусков, имеет три возможных 

модификации: из предложенных вариантов, вариантов не предложено, од-

ним словом в одной форме в трех разных предложениях. 

И последняя, восьмая, разновидность, решение кроссворда также име-

ет три возможных варианта: заполнение синонимами фразовых глаголов, 
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синонимами другого стиля, заполнение пропусков полнозначными слова-

ми в предложениях. 

И все же, около трети заданий разного типа остается уникальной, вы-

ходящей за рамки экзаменационных тестов. 

Для демонстрации достаточно высокого уровня знаний по английско-

му языку предлагаются следующие рекомендации по грамматике и  

лексике: 

− для ознакомления и тренировки в употреблении видовременных 

форм глагола использовать связные тексты, которые помогают понять ха-

рактер обозначенных в нем действий и время, к которому эти действия от-

носятся; 

− при обучении временам глагола обращать больше внимания на те 

случаи употребления времен, когда в предложении не употреблено наре-

чие времени, а использование соответствующей видовременной формы 

глагола обусловлено контекстом; 

− предлагать учащимся достаточное количество тренировочных зада-

ний, в которых сопоставляются разные возможные формы вспомогатель-

ного глагола и при выполнении которых учащиеся в нужной мере закреп-

ляют навык употребления подходящей формы глагола в зависимости от 

подлежащего в предложении; 

− добиваться, чтобы при формировании грамматических навыков 

учащиеся понимали структуру и смысл предложений и соблюдали порядок 

слов, соответствующий построению предложений в том или другом ино-

странном языке. Это поможет избежать ошибок, связанных с употреблени-

ем не той части речи, которая требуется для заполнения пропуска; 

− при обучении грамматическим формам требовать от учащихся пра-

вильного написания слов, т. к. неправильное написание лексических еди-

ниц в разделе «Лексика и грамматика» приводит к тому, что тестируемый 

теряет за тестовый вопрос балл; 

− больше внимания уделять вопросам сочетаемости лексических еди-

ниц; 

− приучать к анализу различий в значении и употреблении синони-

мов; 

− показывать, как грамматическая конструкция влияет на выбор лек-

сической единицы, учить видеть связь между лексикой и грамматикой. 

− читать как можно больше литературы, связанной со страной изуча-

емого языка. 

Немаловажную роль при подготовке к олимпиадам играет наличие 

выбранных пособий. 
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Процесс построения открытого демократического общества ставит 

перед российской системой образования новую цель – воспитания поколе-

ния, обладающего общепланетарным мышлением. 

Общепланетарное мышление характеризуется способностью человека 

рассматривать себя не только как представителя национальной культуры, 

проживающего в определенной стране, но и в качестве гражданина мира, 

воспринимающего себя субъектом диалога культур [6, с.74]. 

Диалог культур понимается сегодня, как обмен культурными предме-

тами, видами деятельности, образами сознания, ассоциированными с кон-

кретными словами и описанными в текстах, с целью постижения образа 

сознания носителей другой культуры [2, с.14]. 

Одним из направлений внеурочной деятельности учащихся в общеоб-

разовательной школе является организация работы Клуба интернацио-

нальной дружбы. Благодаря идее Губернатора Ульяновской области Сер-
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гея Ивановича Морозова о возрождении лучших традиций советской шко-

лы, в 2010 году в нашей школе появился клуб интернациональной дружбы 

«Меридиан», который объединяет учащихся разных возрастов. Цель клуба 

– воспитание подрастающего поколения, обладающего общепланетарным 

мышлением. Одна из главных задач КИДа – научить современных школь-

ников достойно представлять свою страну и малую Родину за рубежом. 

«Глобализация», «Диалог культур», «Мир без границ» − это новые поня-

тия, с которыми сталкиваются современные школьники. 

Наш регион динамично развивается, и об этом свидетельствуют мас-

штабные мероприятия, которые проводятся на территории нашего города и 

области, которые способствуют развитию диалога культур. 

Как известно, возможности детей 21 века совершенно не те, что были 

у школьников 70-80-х и даже 90-х годов прошлого столетия. Современные 

технологии позволяют учащимся иметь друзей в любой точке мира. 

Современный учитель, идущий в ногу со временем, может найти 

огромное количество образовательных, социальных, экологических проек-

тов в сети Интернет, которые можно успешно реализовывать с учениками 

в рамках занятия клуба интернациональной дружбы. Особый интерес у 

учителей иностранных языков вызывают проекты, способствующие меж-

культурному общению среди их участников, так как данные проекты спо-

собствуют формированию личностных результатов учащихся. 

Один из таких проектов – это международный проект «Посткрос-

синг», созданный португальским студентом для возможности обмена от-

крытками среди его участников во всем мире. У проекта «Посткросситнг» 

есть свой сайт www.postcrossing.com. Цель проекта – объединить людей, 

имеющих одинаковые интересы, независимо от их национальности, воз-

раста, пола, религиозных убеждений и места жительства. Проект быстро 

стал популярным во всем мире и сейчас в «Посткроссинге» участвует око-

ло 250 стран мира и получено свыше 30 миллионов открыток! 

Наш клуб интернациональной дружбы «Меридиан» участвует в дан-

ном проекте с 2012 года. За это время мы собрали большую коллекцию от-

крыток из 33 стран, нашли друзей по переписке из Польши, США и Гер-

мании. Ребята продолжают общаться с участниками проекта в междуна-

родных социальных сетях, таких как «Facebook». За время участия в дан-

ном проекте члены клуба интернациональной дружбы убедились, что 

«Посткроссинг» – это не только увлекательное хобби, возможность со-

брать коллекцию открыток из разных стран мира, возрождение забытого 

эпистолярного жанра, но и реальная возможность приобщиться к диалогу 

культур. 

Как показывает практика, проект «Посткроссинг» способствует фор-

мированию личностных результатов, толерантного отношения к предста-

вителям различных культур, что очень важно в эпоху всеобщей глобализа-

ции, когда каждый современный человек должен владеть не одним, а не-

http://www.postcrossing.com/
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сколькими иностранными языками, чтобы чувствовать себя гражданином 

мира. 

В условиях внедрения ФГОС ООО единство урочной и внеурочной 

работы с учащимися приобретает особое значение. Внеурочная работа 

позволяет формированию личностных результатов учащихся, а так же  

расширению активного словарного запаса школьников, совершенствова-

нию их умения в устной и письменной речи, а также в чтении и переводе, 

поддерживанию интерес к изучению иностранного языка, воспитанию то-

лерантности, патриотизма и интернационализма [4, с.47]. 

Иностранный язык является одним из основных инструментов воспи-

тания людей, обладающих общепланетарным мышлением. Каждый осво-

енный иностранный язык раздвигает границы восприятия, укрупняет, уси-

ливает и стабилизирует модель «присвоения мира». Знание языка не явля-

ется самоцелью, гораздо важнее обмен информацией в процессе коммуни-

кации. 

Исследования показывают, что язык международного общения спо-

собствует формированию у учащихся опыта не только лингвистической 

активности, билингвальной, социокультурной компетентности, но и фор-

мированию таких качеств, как толерантность, эмпатия, дружелюбие, от-

крытость, непредвзятость к представителям других стран, уважение к 

культуре партнера по коммуникации и одновременно осознание ценностей 

и достояния своей Родины [5, с.55]. 

Формированию личностных УУД на уроках иностранного языка и 

внеурочное время  может способствовать применение проектных техноло-

гий. Личностные результаты при работе над проектами могут быть полу-

чены при выборе тематики проектов. Участие в международных проектах 

способствует не только личностному и творческому росту учащихся, но и 

формированию активной гражданской позиции. 

Иноязычная межкультурная компетенция это составная часть комму-

никативной компетенции, под которой понимается способность личности 

выразить себя в рамках диалога культур [1, с.29]. 

Перед школой встает задача  подготовить школьников к культурному, 

профессиональному и личному общению с представителями стран с ины-

ми социальными традициями, общественным строем и языковой культу-

рой, что в свою очередь влияет на личностный рост учащегося. Личност-

ные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения и ориентацию в социальных ролях и межличностных отноше-

ниях [3, с.36]. 

Задача учителя иностранного языка сегодня (в соответствии с новыми 

образовательными стандартами) заключается в обеспечении условий для 

приобщения учащихся к иноязычной культуре и подготовке их к эффек-
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тивному участию в диалоге культур, а значит организовать внеклассную 

работу так, чтобы она заинтересовала и увлекла ребят. Занятия в клубе ин-

тернациональной дружбы это неформальное общение на интересующие 

подростков темы, это приобщение к диалогу культур через погружение и 

изучение истории и культуры других стран. 
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Обучение иностранному языку предполагает прежде всего развитие у 

обучаемых творческой самостоятельности, формирование в процессе ин-

терактивного освоения материала осознанного конструктивно-

преобразующего характера их деятельности. 

Многочисленные изменения в области обучения иностранному языку 

сопровождаются внедрением современных педагогических технологий, 

направленных не только на качественное освоение лексико-

грамматического и стилистического материала, но и на формирование 

многосторонней личности, раскрытия ее потенциальных возможностей. 

Особого внимания заслуживает использование в учебном процессе творче-

ски ориентированных заданий, способствующих реализации всего учебно-

го потенциала. Интерактивное обучение в этом отношении способствует 

максимальному саморазвитию и самосовершенствованию как учащегося, 

так и студента вуза. 

Современный ФГОС декларирует формирование у обучаемых языко-

вой коммуникативной компетентности – способности каждой личности 

использовать в конкретном виде общения практическое знание языка, спо-

собы взаимодействия с людьми, окружающими ее и находящимися на рас-
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стоянии, навыки работы в группе, владение различными социальными ро-

лями. 

В этом плане формирование современной личности наиболее эффек-

тивно осуществляется посредством личностно-ориентированного обуче-

ния, направленного на раскрытие потенциала каждого участника учебного 

процесса посредством использования отдельных творческих заданий и 

коммуникативно-деятельностных методик. Именно технология интерак-

тивного обучения совершенствует общую культуру общения и поведения 

обучаемых и способствует практическому овладению английским языком 

[2, с.15]. 

Так, применение метода проектов и ролевых игр несомненно не про-

сто формирует, но и эффективно повышает интерес учащихся и студентов 

младших курсов к изучению и совершенствованию английского языка. Во-

влечение в интерактивное обучение позволяет школьникам и студентам 

оказаться в центре образовательного процесса и живого общения на изуча-

емом иностранном языке. 

Современная педагогика предлагает более тридцати видов интерак-

тивных занятий творческого характера. К ним относятся: ролевая темати-

ческая или деловая имитационная игра, урок – пресс-конференця, урок-

соревнование, театрализованная постановка, урок-конкурс, урок-концерт, 

урок-экскурсия и др. 

Все перечисленные виды занятий на иностранном языке способству-

ют активной речевой практике, предоставляя обучаемым необходимую 

свободу языкового творчества, помогая снизить языковую боязнь учащих-

ся, а значит приблизить учебную деятельность к реальной действительно-

сти. Кроме того, эти и подобные творческие формы работы формирует 

навыки говорения на иностранном языке и дают уникальную возможность 

каждому участнику учебного процесса оперировать изученным материа-

лом по его усмотрению. 

Особое место занимает в моей педагогической деятельности театрали-

зованная драматизация. Использование тематических отрывков из изучен-

ных произведений для их драматизации, несомненно, совершенствует 

навыки учащихся в говорении и аудировании, обеспечивает развитие пози-

тивной коммуникативной, познавательной и эстетической мотивации. 

В процессе обучения иностранному языку инсценировка, театральные 

постановки и игры-драматизации являются важным и необходимым эле-

ментом формирования устойчивой языковой компетентности. Такое пре-

пятствие как «языковой барьер», становится легко преодолимым, как толь-

ко обучаемые попадают в ситуацию реальной игры, оказываются есте-

ственно вовлеченными в общий творческий процесс. 

Подготовка мини-спектакля – это та творческая работа, которая спо-

собствует формированию навыков языкового общения обучаемых, рас-

крытию их индивидуальных творческих способностей, развитию интереса 
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к литературе и искусству. При подготовке любого представления традици-

онные социальные роли учитель-ученики преобразуются в новую модель 

отношений – режиссера и актеров, что гораздо интереснее для школьни-

ков, а для студентов служит отличной возможностью показать свои инди-

видуальные творческие способности. Драматизация на начальном этапе 

может иметь характер любой ситуативной ролевой игры, в ходе которой 

творчество проявляется, прежде всего, в воспроизводящей деятельности по 

образцу. Важным условием ее эффективности являются заинтересован-

ность участников и достаточный уровень их речевой компетентности [1, 

с.1]. 

Драматическое искусство приучает участников представления к чет-

кой, правильно оформленной речи − нормативно грамматической, интона-

ционной, звуковой. Через драматизацию или ролевую игру обогащается и 

активизируется лексический запас, ликвидируются пробелы грамматиче-

ских структур, осваивается новый грамматический материал естественным 

коммуникативным путем, корректируется произношение и интонация, 

формируется фонематический слух, улучшаются аудативные навыки пу-

тем погружения в языковую среду, развиваются все виды речевой деятель-

ности, повышается языковая компетенция. 
Необходимо особо отметить, что любое занятие с элементами драма-

тизации отличает сюжетная целостность и развитие сюжета, проблемная 

заостренность, умелая театрализация, эмоциональная насыщенность вы-

ступления, вовлеченность всех учащихся в действие, импровизация в рам-

ках сюжета с целью достижения поставленной коммуникативной задачи. 

Основными требованиями к театрализованной деятельности являются: со-

держательность и разнообразие тематики; постоянное включение театра-

лизованных представлений во все формы организации традиционного пе-

дагогического процесса; максимальная активность учащихся на всех эта-

пах подготовки и проведения игровой деятельности; сотрудничество уча-

щихся друг с другом на всех этапах организации театрализованного пред-

ставления или постановки. 

Что касается проектной деятельности, она позволяет каждому обуча-

емому проявить самостоятельность и самовыражение, способствует обуче-

нию школьников и студентов логическим приѐмам доказательства, сравне-

ния, анализа, критики, теоретического обобщения, а значит применения 

полученных знаний в речевой практике на иностранном языке. 

Таким образом, систематическое и методически грамотное использо-

вание нетрадиционных интерактивных видов практических занятий пред-

полагает активное усвоение учащимися учебной информации на изучае-

мом иностранном языке, применение эффективных форм и методов само-

стоятельной деятельности обучаемых с акцентом на саморазвитие, само-

корректировку и творческую познавательную активность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ДОСКИ PADLET) 

 

USING INTERACTIVE POSTERS IN TEACHING FOREIGN  

LANGUAGES (ON THE EXAMPLE OF PADLET VIRTUAL BOARD) 

 
Аннотация. Использование новых информационных технологий в преподавании 

иностранного языка является одним из важнейших аспектов совершенствования и оп-

тимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приѐмов. 

Статья посвящена использованию виртуальной доски на уроках английского языка как 

одному из инструментов, позволяющих повысить мотивацию к изучению языка. 
Abstract. The use of new information technologies in the teaching of a foreign language 

is one of the most important aspects of improving and optimizing the educational process en-

riching the arsenal of methodological tools and techniques. The article is devoted to the use of 

a virtual board in English language lessons as one of the tools to increase motivation to learn 

a language. 
Ключевые слова: информатизация образования, информационно-

коммуникационные технологии, виртуальная доска. 

 

Общество на современном этапе развития характеризуется ярко вы-

раженным процессом информатизации, одним из главных направлений ко-

торого является информатизация системы образования. При этом во главу 

угла ставятся определенные цели и задачи, при решении которых меняют-

ся подходы к организации трудовой деятельности: акцент переносится с 

усвоения знаний на формирование компетентности. Таким образом, акту-

альность вопроса применения информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательном процессе становится очевидной. Использование 

новых информационных технологий в преподавании иностранного языка 

является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации 

учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приѐмов. 
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Одним из инструментов, позволяющих разнообразить формы работы 

и сделать урок интересным, а также повысить мотивацию к изучению ино-

странного языка, являются виртуальные доски, или онлайн-доски. Интер-

активные доски  открывают огромные возможности для преподавания 

иностранного языка. Они значительно помогают разнообразить занятия, 

сделать их намного эффективными, позволяют донести изучаемый матери-

ал наглядно, делают уроки  более интересными [1]. 

Виртуальные доски являются как средством подачи материала, так и 

контролирующим средством, они обеспечивают высокое качество подачи 

материала и используют различные коммуникативные каналы (текстовый, 

звуковой, графический, сенсорный и т.д.). В настоящее время в сети суще-

ствует широкий спектр виртуальных досок, которые можно использовать 

на занятиях иностранного языка. Рассмотрим самые популярные и удоб-

ные для применения как учителем, так и учащимися. В основном у подоб-

ных сервисов интерфейс на английском языке, есть платные и бесплатные 

тарифы. 

Twiddla − https://www.twiddla.com/ Сервис может работать с веб сай-

тами и документами различных видов и сразу же обсуждать их здесь с по-

мощью пометок или аудио и видео комментирования. Бесплатный период 

30 дней. 

Realtimeboard − https://realtimeboard.com/ Преимуществом является 

возможность загружать аудио и видео из Youtube, добавлять материал из 

сервиса GoogleDrive, сохранять саму доску в виде изображений в формате 

PDF. В бесплатном тарифе есть возможность создания до трѐх досок, а для 

преподавателей существует специальная лицензия, которая позволяет 

пользоваться расширенными функциями доски бесплатно. 

IDroo − https://idroo.com/ Сервис удобен для тех учителей иностранно-

го языка, кто работает в скайпе. Доска подходит для выполнения домаш-

них заданий, которые ученик открывает в программе IDroo на компьютере, 

сохраняет их и загружает на доску во время занятия, можно делать зари-

совки и пометки. На бесплатном тарифе возможно создавать до 10 досок. 

Webwhiteboard − https://www.webwhiteboard.com/ Бесплатная и легкая 

в использовании виртуальная доска, недостатком которой в обучении ино-

странным языкам может быть ограниченный функционал: на доске можно 

только рисовать и печатать текст. Нет возможности вставлять аудио и ви-

деофайлы. Плюсом в данной доске может быть то, что ее можно сохранить 

на компьютер. 

WebRoom – https://webroom.net/ Бесплатный сервис для онлайн-

конференций и совместной работы, который также используются как вир-

туальная доска в рабочем пространстве приложения, где можно рисовать 

или загружать файл для совместного использования и обсуждения. Недо-

статок сервиса – ученики могут только писать в чате, нет совместной  

работы. 
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Scratchwork − https://app.scratchwork.io/ Еще один сервис, используе-

мый для видеоконференций, на котором можно создавать свою виртуаль-

ную доску, преимуществом которой является возможность рисовать, вво-

дить и импортировать изображения для аннотации, формулы и чертежи. 

Совместная работа учащихся возможна, когда учитель активирует компо-

нент видеоконференции, встроенный в Scratchwork. Бесплатная версия 

ограничена четырьмя видеоконференции с участие не более трѐх учеников. 

Wikiwall − http://wikiwall.ru/ Простая в создании, бесплатная вирту-

альная доска, которая позволяет создать стенгазету, презентацию, макет 

или обсуждение вопроса. Функционал сервиса ограничен только введени-

ем текста и добавлением изображений и небольшого видео – все для со-

здания стенгазеты. 

Draw.chat − https://draw.chat/index.html бесплатный сервис, который 

позволяет создавать видеочат с инструментами интерактивной доски, 

вставкой документа PDF, изображения или карты. Возможен также режим 

редактирования другим участником, который может рисовать или наби-

рать текст на общей доске. 

Среди большого многообразия виртуальных досок особого внимания 

преподавателя иностранного языка заслуживает онлайн-доска Padlet. По 

сравнению с другими онлайн-инструментами у данного сервиса есть ряд 

преимуществ, среди которых простота регистрации и использования, на 

русском языке, возможность общения на расстоянии и мгновенный обмен 

информацией, в том числе и информацией как со своего носителя, так из 

сети Интернет [3]. Кроме того, Padlet можно встроить на сайт или дать на 

него ссылку, которую для удобства можно сделать короткой и простой, 

включив в нее название проекта, при этом возможно обеспечить приват-

ность и недоступность проекта для посторонних, ограничив доступ к нему 

паролем. Работать с доской можно как на персональном компьютере, так и 

на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS. 

При работе с виртуальной доской Padlet нами был разработан следу-

ющий алгоритм: 

1. На первоначальном этапе выбирается тема доски и определяется, 

материалы какого типа – текстовое сообщение, картинка, фото, аудио, ви-

део – будут размещаться на Padlet. 

2. Немаловажной нам представляется также безопасность в виртуаль-

ном мире, поэтому учащиеся должны понимать важность сохранности 

личной информации и соблюдения определенных правил размещения ин-

формации в Интернете. 

3. На самых первых этапах работы стоит ограничивать размер тексто-

вого сообщения – макс. 150 символов. Это ограничение не позволит уча-

щимся просто копировать статьи с сайтов, а заставит их более ответствен-

но подойти к выполнению задания. 
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4. В конце работы над проектом необходимо провести рефлексию 

проведенной совместной деятельности. По результатам проведения меро-

приятия для организации обратной связи также можно создать стену, на 

которой участники могут разместить свои фотографии и заметки о своих 

впечатлениях. 

Возможностей использования доски Padlet на уроке иностранного 

языка довольно много [2]. На доске можно разместить все необходимые 

для урока материалы и использовать их многократно, проводить рефлек-

сию любой деятельности, собирать информацию и вопросы перед прове-

дением собраний, классных часов, дискуссий, конференций, проводить 

опросы по определенным темам, создать презентацию, карту памяти, ин-

терактивный плакат. 

Анализируя опыт использования Padlet на уроках, можно с уверенно-

стью сказать, что пользование данным сервисом позволяет обеспечить по-

ложительную мотивацию и высокую степень дифференциации обучения 

иностранным языкам; кроме того, совершенствуется контроль знаний и 

увеличивается объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза, что, в 

свою очередь, повышает эффективность урока за счет рациональной орга-

низации учебного процесса. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА  

КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 

LINGUISTIC EDUCATIONAL CHANGE AS A FORM OF  

ORGANIZATION OF PUPILS’ ACTIVITIES DURING THE HOLIDAYS 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации лингвистической 

образовательной смены в каникулярное время. Атмосфера образовательной смены зна-

чительно отличается от атмосферы учебных занятий, поэтому приобретаемые здесь 

навыки прочнее, проявляемые способности – ярче, и даже такой сложный учебный 

предмет как иностранный язык в неформальной обстановке изучается с удовольствием. 

Abstract. The article deals with the organization of language educational change during 

the holidays. The atmosphere of educational change is significantly different from the atmos-

phere of the training sessions, so the skills acquired here are stronger, the shown ability 

brighter, and even such a complex subject as a foreign language is studied with pleasure in an 

informal atmosphere. 

Ключевые слова: лингвистическая образовательная смена; личностно привлека-

тельная деятельность; развитие познавательного интереса; методически выверенное 

сочетание методов, форм и техник. 

 
Самое приятное – сделать то, 

о чѐм думают, что ты этого никогда не сделаешь. 

Арабская пословица 

 

Пожалуй, самые яркие по эмоциональной окраске периоды школьной 

жизни – это каникулы. 

Это не удивительно, ведь каникулы – время, свободное от учѐбы, в 

том числе от домашних заданий. А чем наполнен этот отдых, предоставля-

емый одновременно всем школьникам? Для большинства из них это заме-

чательная возможность выспаться, вдоволь нагуляться, пройти все уровни 

любимой компьютерной игры, полежать на диване с пультом телевизора в 
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руках. Однако почти все родители мечтают о том, чтобы каникулы прошли 

для ребѐнка с максимальной пользой, но не каждый родитель может орга-

низовать для своего ребѐнка полноценный отдых на каникулах, в течение 

которого можно было бы укрепить здоровье, снять напряжение, развить 

способности. И тогда на помощь приходит школа, организующая деятель-

ность детей и подростков в каникулярное время, например, в форме тема-

тических или предметных образовательных смен. 

Атмосфера образовательной смены значительно отличается от атмо-

сферы учебных занятий, поэтому приобретаемые здесь навыки прочнее, а 

проявляемые способности – ярче. И даже сложные учебные предметы в 

неформальной обстановке изучаются с удовольствием. В том числе и ино-

странный язык. 

Всѐ это подчѐркивает педагогическую целесообразность разработки 

программ «Лингвистическая образовательная смена». 

Лингвистическая смена – уникальный образовательный опыт, кото-

рый сочетает в себе изучение языка в условиях «погружения» в языковую 

среду, с помощью педагога-носителя языка, и освоения и непосредственно 

применения разговорных навыков в комфортной, дружелюбной атмосфере 

[1]. 

Цель опыта: создание педагогической воспитательной среды, способ-

ствующей не только отдыху детей и подростков (в том числе одарѐнных и 

способных в языковом отношении), но и раскрытию и развитию их интел-

лектуального, физического, творческого потенциала на основе включения 

в разнообразную значимую и личностно привлекательную деятельность. 

Среди задач, направленных на достижение этих целей, основными яв-

ляются: увеличение количества школьников, охваченных организованны-

ми формами отдыха и занятости в каникулярное время; содействие макси-

мальной включѐнности участников образовательной смены в построение 

своей пространственно-предметной языковой среды и решению коммуни-

кативных проблем воспитанников средствами иностранного языка; под-

держка творческих инициатив обучающихся. 

Основу программы лингвистической образовательной смены состав-

ляют мероприятия, разработанные в соответствии с приоритетными 

направлениями развития и социализации школьников, и сочетающие ак-

тивный отдых и образовательную деятельность детей и подростков. 

Программа реализуется во время осенних, зимних, весенних или лет-

них каникул. Продолжительность каждой смены – 5-6 дней (по 2 часа). 

Программа лингвистической смены разрабатывается творческой 

группой заинтересованных педагогов с привлечением представителей ро-

дительской общественности и старшеклассников по различным направле-

ниям. Эти направления предоставляют участникам возможность узнавать 

новое и реализовывать свои способности на практике. 
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Каждая смена отличается формами организации работы с детьми и 

подростками, например: 

− Проектная/исследовательская деятельность 

− Экскурсия (в т.ч. виртуальная) 

− Поход 

− Разработка и проведение праздничного мероприятия 

− Спортивно-игровое мероприятие 

− Творческая мастерская 

− Выставка-ярмарка 

− Марафон  

− Форум с проведением интерактивных мастер-классов 

− и др. 

Работа в рамках одной образовательной смены ведѐтся одновременно 

в четырѐх группах/категориях школьников. Деление на категории – в соот-

ветствии с возрастными особенностями: 

1 категория – первоклассники (преобладают игровые формы органи-

зации деятельности, разучивание рифмовок и песен). 

2 категория – ученики 2-4 классов (младшие школьники уже доста-

точно явно проявляют свои способности и склонности к изучаемому ино-

странному языку и отдельным видам деятельности). 

3 категория – 5-6 классы (при работе с этой возрастной категорией де-

тей важна педагогическая поддержка). 

4 категория – ученики 7-9 классов (необходимо учитывать, что в этом 

возрасте определяются те склонности и увлечения школьников, которые 

впоследствии станут решающими при выборе будущей профессии). 

Старшеклассники (10-11 классы) являются волонтѐрами, координато-

рами, организаторами, ведущими, модераторами мастер-классов наравне с 

учителями. 

Да, существуют определѐнные риски при реализации программы 

лингвистической образовательной смены. Но методически выверенное со-

четание различных форм, методов и техник позволит создать простран-

ство, наполненное ситуациями успеха, динамикой творчества, а главное – 

развитием познавательного интереса детей и подростков ко всем аспектам 

изучаемого иностранного языка и верой в свои возможности. И они с не-

терпением будут ждать каникул, чтобы окунуться в увлекательную атмо-

сферу лингвистической смены. 
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Сегодня факт необходимости изучения одного или даже нескольких 

иностранных языков является неоспоримым. Благодаря владению ино-

странным языком человеку легче найти интересную, высокооплачиваемую 

работу, обеспечить продвижение по карьерной лестнице, общаться с кол-

легами и друзьями из-за рубежа. При изучении иностранного языка у ре-

бенка развиваются способность сосредотачивать и удерживать внимание, 

кратковременная и долговременная память, целый спектр интеллектуаль-

ных качеств [1]. 

Обучение иностранному языку с раннего возраста как современная 

тенденция языкового образования вполне себя оправдывает. Введение 

предмета «иностранный язык» в начальной школе способствовало росту 

интереса учителей, родителей и методистов к обучению иностранным язы-

кам  дошкольном возрасте. Следует отметить, что нынешние дошкольники 

обладают рядом преимуществ, если их сравнить с предшествующими по-

колениями: к их услугам масса развивающих методик, индивидуальные и 

мелкогрупповые занятия с репетиторами очно или с помощью интернета, 

например, через скайп, широкое разнообразие обучающих сайтов. Обуче-
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ние иностранному языку предлагается уже с трех лет, а иногда и с более 

раннего возраста. Отсюда можно сделать вывод, что раннее языковое раз-

витие прочно вошло в жизнь наших младших школьников и дошкольни-

ков. 

Зарубежные и отечественные психологи располагают данными о том, 

что ребенку легче выучить иностранный язык, чем взрослому. Они счита-

ют дошкольный период наиболее подходящим для начала изучения ино-

странного языка. Как раз в этом возрасте ребенок с большим энтузиазмом 

воспринимает материал любого характера. В младшем школьном возрасте 

на учеников обрушивается поток разнообразной информации, их мозг 

начинает работать менее гибко, и они уже не так легко адаптируются к но-

вой учебной ситуации. Особая, специализированная способность мозга  

ребенка к изучению иностранного языка с возрастом постепенно уменьша-

ется. 

Однако нужно отметить, что не все дети готовы успешно овладевать 

иностранным языком в дошкольном возрасте. Готовность к освоению ино-

странного языка связана с тем, в какой мере дошкольник владеет родным 

языком и навыками чтения на нем. Основное внимание при этом следует 

направить на пробуждение у ребенка интереса к изучению иностранного 

языка, окрасить эмоциями учебный процесс. 

Ранний языковой опыт должен позитивно воздействовать на форми-

рование иностранной языковой системы в целом. Современные развиваю-

щие методики ставят своей основной задачей преподнесение языкового 

материала детям в занимательной, легкодоступной и запоминающейся 

форме. Длительные подробные объяснения, нудное заучивание правил, 

злоупотребление письменными заданиями не приемлемы и малоэффектив-

ны. Обучение ребенка иностранному языку в младшем возрасте, а тем бо-

лее дошкольника нужно строить через максимальное использование разго-

ворной речи, которая включает в себя рассказы, инсценировки, диалоги; 

при этом очень важна методическая грамотность  учителя иностранного 

языка, его владение педагогическими технологиями, знание психологиче-

ских особенностей дошкольников, а также наличие у него некоторых арти-

стических способностей. 

Огромную роль в обучении иностранному языку на начальном этапе 

играют средства наглядности, которые привлекают и удерживают внима-

ние дошкольника и младшего школьника. У дошкольников легко идет 

усвоение слов, которые обозначают конкретные предметы. Они их видят, 

трогают руками и запоминают без особых трудностей. Обучение ино-

странной лексике должно опираться на иллюстрации, игрушки, техниче-

ские средства обучения. На этом этапе обучение призвано, в первую оче-

редь, привить интерес к иностранному языку. 

Больший интерес и положительную мотивацию к изучению иностран-

ного языка у дошкольников и младших школьников вызывает просмотр 
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недублированных мультфильмов, что дает им возможность прослушивать 

речь носителей языка. Они с удовольствием подражают новым, ранее не-

известным звукам, т.к. способность к имитации у детей хорошо известна. 

Педагогу следует обратить особое внимание на правильную постановку 

иностранных звуков, чтобы не допустить смешение звуков родного и изу-

чаемого языков. 

Особое внимание учитель должен уделить и организации занятий, на 

них должна царить непринужденная обстановка и доброжелательная атмо-

сфера, а также частая смена действий. Занятия должны быть эмоционально 

насыщены, включать в себя веселые и зажигательные физкультминутки и 

представлять собой виды активности, с которыми ребенок часто сталкива-

ется в своей повседневной жизни (исполнение песенок, декламация стихов, 

рисование, самые разнообразные игры). Нельзя забывать, что игровая дея-

тельность относится к основным формам жизни современного ребенка [2]. 

Таким образом, педагог воссоздает на иноязычной почве привычную 

для ребенка атмосферу. 

Когда родители принимают решение о том, что ребенок будет изучать 

иностранный язык в дошкольном возрасте, они должны осознавать значи-

мость и серьезность этого шага и адекватно оценивать уровень развития 

ребенка и то, готов ли он к подобному обучению. 

Главной задачей учителя иностранного языка при обучении детей до-

школьного и младшего школьного возраста является создание комфортных 

условий для ребенка в процессе изучения иностранного языка. Следует 

помнить, что детство − это время беззаботности и радости и ребенок дол-

жен на этом этапе своего развития делать в основном то, что будет достав-

лять ему удовольствие. 
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Модернизация содержания образования в России на современном 

этапе развития общества не в последнюю очередь связана с 

инновационными процессами в организации обучения иностранным 

языкам. Приоритетным направлением развития современной школы стала 

гуманистическая направленность обучения, при котором ведущее место 

занимает личностный потенциал (принцип). Он предполагает учет 

потребностей и интересов обучающегося, реализацию 

дифференцированного подхода к обучению. 

Признанным подходом в обучении выступает системно-

деятельностный, т.е. учение, направленное на решение задач проектной 

формы организации обучения, в котором важным является: 

− применение активных форм познания: наблюдение, опыт, учебный 

диалог; 

− создание условий для развития рефлексии – способности осознавать 

и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание. 

В связи с этим в настоящее время все более актуальным в 

образовательном процессе становится использование в обучении приемов 

и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы 
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и умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны быть 

сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Сегодня в центре внимания – ученик, его личность [4], развитие которой 

обеспечивается через формирование универсальных учебных действий.  

Поэтому основная цель современного учителя – выбрать методы и формы 

организации учебной деятельности учащихся, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития личности; дать возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых заний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения  – умения учитья [5, c.3]. 

В настоящее время основной стратегией обучения является 

коммуникативность. В связи с этим следует выделить ряд особенностей 

урока иностранного языка, которые следует учитывать при планировании 

урока. 

1. Практическая направленность урока, заключающаяся в 

формировании у учащихся навыки и умения использовать иностранный 

язык как средство общения. Знания признаются в качестве 

вспомогательного фактора: знания сообщаются с целью более 

эффективного формирования навыков и умений. 

2. Атмосфера общения. Это одна из ведущих черт современного урока 

иностранного языка. Создание такой атмосферы – это требование, 

вытекающее из программных целей и закономерностей обучения, для  

успешного осуществления которого должно соблюдаться условие: учитель 

и ученики являются речевыми партнерами. 

3. Единство целей. Урок иностранного языка должен решать целый 

комплекс целей одновременно. На уроке проводится работа над разными 

аспектами языка (фонетикой, грамматикой, лексикой) и над развитием 

умений в различных видах речевой деятельности (аудированием, чтением, 

говорением, письменной речью). Однако при планировании урока 

выделяется одна основная практическая цель. Остальные цели могут быть 

определены как задачи, за счет решения которых обеспечивается 

достижение основной практической цели. 

4. Адекватность упражнений цели урока. Цель урока определяет 

выбор упражнений. Адекватность упражнений означает их соответствие 

тому виду речевой деятельности, который развивается на данном уроке. 

Кроме того, адекватность есть соответствие упражнений характеру 

формируемого навыка. Например, если целью урока является 

формирование лексического навыка в устных видах речевой деятельности 

(говорении и аудировании), то упражнение на перевод с русского на 

английский язык нельзя назвать адекватным, т.к. оно способствует 

формированию языкового, а не речевого навыка. Адекватным в данном 

случае будет упражнение условно-речевого характера (например, ответы 

на вопросы в устной форме). 
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5. Последовательность упражнений: расположить упражнения таким 

образом, чтобы каждое предыдущее упражнение являлось опорой для 

следующего, планировать урок от простого к более сложному. 

6. Комплексность урока иностранного языка, предполагает, что 

каждая доза речевого материала «пропускается» через четыре основных 

вида речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо). 

Таким образом, комплексность – это взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех видов речевой деятельности при чередовании 

ведущей роли одного из них. 

7. Цель и средство обучения на уроке – иноязычная речь. Каждый вид 

речевой деятельности выступает как целевое умение, однако при 

обучении, например, монологическому высказыванию в качестве опоры 

может быть использован текст для чтения. В этом случае текст будет 

выступать средством обучения говорению. Также следует отметить, что 

урок иностранного языка должен вестись на иностранном языке. 

8. Логика урока иностранного языка. Урок должен быть логично 

спланирован [2, c.204]. 

При моделировании урока учителю следует придерживаться 

определенных правил: 

− Конкретность определения темы, цели, типа урока и его место в 

развороте учебной программы. Чтобы цель была достигнута, необходимо 

правильно осознать конечную цель урока, определить средства, 

помогающие достичь цели, и только затем выбрать способ, т.е. как 

осуществлять действие по достижению поставленной цели. 

− Подборка учебного материала, определив его содержание, объем, 

установив связь с ранее изученным, отобрав дополнительный материал для 

дифференцированной работы и домашнее задание. В практической 

деятельности учащихся должен учитываться дифференцированный 

подход: уровень подготовки, темп работы. Важно создать ситуацию успеха 

для любого ученика, а для этого необходимо подобрать определенный 

набор заданий. 

− Использование эффективных методов и приемов обучения в данном 

классе, разнообразных видов деятельности учащихся и учителя на всех 

этапах урока. 

Современный урок сегодня невозможно представить без 

использования технических средств с применением как традиционных, так 

и инновационных педагогических технологий. При использовании 

современных технологий у школьников формируется умение 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, делать выводы, умозаключения, т.е. развиваются умения и 

навыки самостоятельности и саморазвития [1, c.68]. 

− Определение формы контроля за учебной деятельностью 

школьников. 
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Требования ФГОС предполагают обязательное самостоятельное 

оценивание учащимися своей проделанной работы. При обучении 

самоконтролю и самооценке у учащихся формируются регулятивные и 

коммуникативные УУД. 

− Продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на 

каждый его этап. 

− Продумать форму подведения итогов урока. 

Также очень важна рефлексия настроения и эмоционального 

состояния детей. Этот этап на уроке при правильной его организации 

способствует формированию умения анализировать свою деятельность на 

уроке. 

Таким образом, урок английского языка будет результативным, если 

будет учитываться: 

1) активная позиция ученика уже на этапе целепологания, 

2) использование разнообразных форм, методов и приемов обучения, 

3) сочетание репродуктивной и проблемной форм обучения, 

4) осмысление учебного материала всеми учащимися, 

5) применение дифференцированного подхода в обучении, 

6) обучение детей осуществлять рефлексию своей деятельности, 

7) оценка результатов деятельности каждого ученика, 

8) атмосфера сотрудничества между учителем и учениками. 

Думается, идеальным воплощением новых стандартов на практике 

будет такой урок, на котором учитель выступает консультантом, лишь 

направляя детей. Поэтому дети ощущают, что ведут урок сами [3]. 

Таким образом, определим положительное в организации уроков 

английского языка, в условиях реализаци ФГОС второго поколения. 

− Планирование воспитательной функции урока. 

− Комплексное планирование задач урока.  

− Помощь детям в раскрытии личностного смысла изучаемого 

материала. 

− Опора на межпредметные связи с целью их использования для 

формирования у учащихся целостного представления о системе 

знаний. 

− Практическая направленность учебного процесса. 

− Включение в содержание урока упражнений творческого характера. 

− Выбор оптимального соотношения форм и методов обучения. 

− Осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся. 

− Создание условий для проявления самостоятельности учащихся 

− Рациональное использование информационных технологий. 

− Знание и применение здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих 

технологий. 

− Сотрудничество как один из методов активизации обучающихся. 
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− Соотношение рационального и эмоционального в работе с детьми. 
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Статус иностранного языка в российском обществе неуклонно растѐт. 

В наше время знание иностранных языков уже не роскошь, а необходи-

мость; иностранный язык, будь то английский, испанский или китайский 

превращается в ведущую дисциплину, стоящую в одном ряду со специаль-

ными предметами, так как в условиях активного развития международных 

отношений на современном рынке труда требуются молодые специалисты 

с хорошей языковой подготовкой и дальнейшей деятельности по изучению 

зарубежного орыта в профилирующей области [1]. 

Сегодня складывается совершенно новая методика изучения ино-

странных языков, целью которой является развитие и формирование об-

щей коммуникативной компетенции и профессионально-коммуникативной 

компетенции. Основными задачами иностранного языка, как дисциплины 

являются: 

− систематизация, активизация, развитие языковых, речевых, социо-

культурных знаний, умений, формирование опыта их применения в раз-

личных речевых ситуациях, в том числе ситуациях профессионального 

общения; 

− развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллек-

туальных способностей учеников. 

Свободное общение и уважение к другой культуре формирует комму-

никативную компетенцию. Иностранный язык не должен восприниматься 

учащимися как ещѐ одна учебная дисциплина, предмет, а должен занять 



261 
 

более высокое положение – как неотъемлемая часть современной жизни, 

как средство общения. Так как процесс обучения происходит в искус-

ственной языковой среде, иностранный язык рассматривается как второ-

степенная дисциплина, недостаточное количество учебников и учебных 

пособий, имеющих профессиональную направленность и недостаток ча-

сов, выделенных на предмет, с такими трудностями преподавателям при-

ходится сталкиваться в ходе реализации требований государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования. Од-

ной из основных, на мой взгляд, является проблема, связанная с отношени-

ем учеников к данному предмету, поскольку именно они находятся в цен-

тре внимания в учебном процессе. 

На мой взгляд, можно выделит 3 основные категории: психологиче-

ские, административно-технологические и учебно-практические [2]. 

1. Психологические проблемы – это проблемы внутренней неготовно-

сти ученика к изучению иностранных языков. К ним относится: 

− неуверенность в своих силах. Многие учащиеся уверены, что не об-

ладают способностями к изучению иностранного языка; 

− преодоление языкового барьера. Она связана с боязнью показать 

свои незнания в языке, сделать ошибку, сказать неправильно; 

− отсутствие поддержки со стороны родителей. Родители в большин-

стве случаев обходятся без знания иностранного языка в течение всей сво-

ей жизни. Видимо, поэтому они не придают особого значения этому пред-

мету в школе. 

2. Следующая группа проблем − административно-технологические. 

Это внешние проблемы, к ним относятся: 

− недостаточное количество часов, отведенное на изучение иностран-

ного языка. При такой сетке часов (2-3часа в неделю) вряд ли можно реа-

лизовать дифференцированный, тем более индивидуальный подход, со-

здать для них благоприятную образовательную и воспитательную среду. 

− недостаточный уровень технической оснащѐнности учебных каби-

нетов учебниками, учебными пособиями, дисками с учебными программа-

ми, а также обновление и замена устаревшего компьютерного оборудова-

ния на новое. 

3. Учебно-практические и методические трудности. 

− разный уровень школьной языковой подготовки студентов. 

Сегодня к нам приходят дети с разным уровнем подготовки к школе, у 

многих из них есть диагнозы и обучение должно проводиться в коррекци-

онных классах, но не все школы могут их предоставить. Если уделять 

больше внимания такому ученику на уроках, процесс обучения затормо-

зится. А у преподавателя есть программа, в соответствие с которой он 

должен строить процесс обучения.  

− отсутствие у учеников сознательности в обучении видам речевой 

деятельности. 
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Обучение общению предполагает сознательное усвоение не только 

лексических, но и грамматических единиц, так как полноценная коммуни-

кация невозможна при отсутствии грамматической основы. Программа по 

английскому языку, например по УМК Spotlight, опережает программу по 

русскому по некоторым грамматическим темам, приходиться уделять 

больше положенного времени на объяснение отдельных тем, что приводит 

к отставанию по программе.  

− проблема общего охвата содержания текста при обучении чтению, 

понимания его основных моментов для дальнейшей конкретной его обра-

ботки, ученики  начинают переводить его дословно и подробно. При вы-

полнении подобного задания по ОГЭ или ЕГЭ, их задача выделить основ-

ную часть текста, а не тратить время на дословный перевод. 

Конечно, помимо указанных проблем существует ряд других, что го-

ворит о том, что система преподавания иностранных языков требует серь-

ѐзной доработки, способствующей разрушению старых стереотипов пас-

сивного обучения, заставляющих учеников мыслить, искать совместно с 

учителем ответы на сложные жизненные вопросы.  

В данном вопросе большую роль играет, помимо мотивации обучаю-

щихся, актуальность и привлекательность предлагаемых учебных материа-

лов, а также профессиональная и деловая компетенция преподавателя. За-

интересованность обучающихся на начальном этапе, как правило, является 

очень высокой, и перед преподавателем стоит задача поддержания ее пу-

тем широкого привлечения новейших учебных пособий и актуального до-

полнительного материала, а также использования современных методик, 

стимулирующих взаимодействие между участниками учебного процесса. 
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Одним из профессиональных навыков, существенно влияющих на 

квалификацию молодых специалистов, является знание иностранного язы-

ка. В ходе изучения иностранного языка в техническом вузе студенты 

осваивают профессиональный лексикон, у них формируются навыки про-

фессионального устного и письменного общения, они изучают граммати-

ческие и лексические особенности построения научного и технического 

текста на иностранном языке, им прививают умение самостоятельно рабо-

тать с иноязычной специальной литературой с целью получения професси-

ональной информации. 

Однако в большинстве вузов отсутствуют вступительные экзамены по 

иностранному языку, в результате чего значительная часть первокурсников 

имеет весьма низкий уровень владения иностранным языком. И, тем не 

менее, выпускник технического вуза должен владеть иностранным языком 

на уровне, достаточно высоком для уверенного использования в професси-

ональной деятельности и быту. Эти требования закреплены на уровне тре-

бований Федеральных Государственных Образовательных Стандартов в 
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сфере высшего образования. В этой ситуации перед преподавателем ста-

вится сложнейшая цель - привить студенту обширные языковые знания и 

навыки. 

Современные исследования по педагогике и психологии ставят эф-

фективность обучения в прямую зависимость от мотивации учения. Моти-

вация является наиважнейшей основой достижения успеха в изучении 

иностранных языков. Это – главная движущая сила, которая обеспечивает 

включенность студента в работу на занятии. Мотивация характеризуется 

интересом студентов к преподаваемой дисциплине и их желанием и готов-

ностью изучать ее. Интерес возникает тогда, когда студенты хотят изучать 

язык. Готовность к изучению, в свою очередь, усиливает интерес к препо-

даваемому материалу, тогда как отсутствие готовности вызывает равноду-

шие к предъявляемому материалу [3, с.179]. Поэтому одной из основных 

задач преподавателя иностранного языка является формирование у студен-

тов положительной, устойчивой мотивации, которая побуждала бы к упор-

ной, систематической учебной работе.  

Для повышения мотивации обучающихся и повышения результатив-

ности обучения на занятиях очень часто используются дополнительные 

интерактивные формы обучения, такие как студенческие конференции, 

круглые столы, научные семинары, конкурсы различного уровня, ориенти-

рованные на их будущую профессиональную деятельность, где студенты 

учатся писать и представлять свои исследовательские работы. 

Исследование (научное) – процесс выработки новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности. Характеризуется объективностью, 

воспроизводимостью, доказательностью, точностью; имеет два уровня – 

эмпирический и теоретический. Наиболее распространенным является де-

ление исследований на фундаментальные и прикладные, количественные и 

качественные, уникальные и комплексные [1]. 

Исследовательская деятельность является составной частью учебного 

процесса, позволяет творчески применить языковой материал, превратить 

занятия иностранного языка в поиск, анализ, обобщение и последующую 

дискуссию, тем самым организовать активную коммуникативную деятель-

ность обучающихся на занятии и после него, стимулировать их самостоя-

тельную работу. Активное включение обучающихся в создание исследова-

тельской работы даѐт возможность осваивать новые способы человеческой 

деятельности в социокультурной среде, предоставляет прекрасную воз-

можность для формирования учебных навыков [2, с.18]. 

Начиная работать над своим исследованием, студенты сначала осу-

ществляют поиск нового материала по специальности на иностранном 

языке, и это помогает им узнавать о новых тенденциях в развитии той об-

ласти науки, которой они интересуется, что расширяет их знания и в про-

фессиональной сфере [4]. Студенты используют знания иностранного язы-

ка, когда занимаются поисками информации на сайтах Интернета, в биб-
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лиотеках, поэтому они могут найти также новый материал, который на 

русский язык ещѐ не переводился, что очень ценно будет для их исследо-

вания. 

На втором этапе проведения проектно-исследовательских работ про-

исходит структурирование материала по теме, формулирование и выдви-

жение гипотез, построение задач исследования, осуществляется подбор 

методики, анализ и интерпретация данных, и в завершение исследования 

следуют выводы на основании уже решенных задач. 

И далее студенты учатся работать с форматом научного доклада. На 

последнем этапе студенты представляют свои доклады перед аудиторией, 

тем самым они обучаются правилам публичного выступления в рамках, 

например, научной конференции или научного семинара. Студенты учатся 

высказывать свои мысли и делать презентации к своим докладам, а также 

задавать вопросы на иностранном языке, внимательно слушать их и отве-

чать на них желательно без ошибок и на хорошем иностранном языке [4]. 

Студенты, участвую в различных мероприятиях, видят результат своего 

обучения иностранному языку, а это, конечно, повышает мотивацию к его 

изучению. 

В ходе исследования студенты учатся подбирать, интерпретировать и 

представлять необходимый материал в той сфере научного знания, где ле-

жит их собственный интерес. Во время этой работы студенты узнают мно-

го новых фактов и учатся выражать своѐ собственное отношение к инфор-

мации на иностранном языке, совершенствуя язык и приобщаясь к иссле-

довательской работе. 
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В последние годы активно развивается новая тенденция – лингво-

коучинг, а также появились учителя, называющие себя коучами. Давайте 

попробуем разобраться, что представляет собой эта тенденция и каково ее 

место в современной образовательной среде. Прежде чем начать обсужде-

ние и сравнение традиционной формы обучения языкам и лингво-коучинга 

стоит обратиться к словарю и узнать, какое определение того и другого он 

дает нам. Традиционная форма обучения восходит к глаголу «учить», 

лингво-коучинг – к английскому глаголу «coach». Согласно толковому 

словарю Ожегова учить – передавать кому-нибудь какие-нибудь знания, 

навыки; наставлять; передавать свой опыт, свои взгляды [1, с.846]. 

Если обратиться к Оксфордскому словарю, то глагол «coach» имеет 

следующее значение: учить кого-либо, тренировать, снабжать инструкци-

ями, давать дополнительные уроки; давать советы, как достичь своей цели 

[2]. Как видно из определений эти понятия имеют много общего, что соб-

ственно вносит некоторую путаницу в их использование, однако при де-

тальном рассмотрении можно прийти к заключению, что традиционное 

обучение – это передача знаний от человека, который знает тему (учителя) 

к ученику, тогда как коучинг помимо традиционного обучения включает в 

себя практику и подробные инструкции с более персонализированным ас-

пектом. 

Попробуем рассмотреть процесс традиционного обучения в широком 

смысле. Есть учитель, который передает ученику знание языка, учитель 

является в данной ситуации активным игроком, который несет ответствен-
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ность за весь процесс обучения, а ученик, который получает знание, явля-

ется пассивным игроком, когда слушает и воспринимает информацию, 

становясь активным, лишь когда он говорит или пишет. 

Таким образом переход от пассивного потребления знания к его прак-

тическому использованию может стать достаточно трудным. Обычно 

учебный процесс вращается вокруг конкретных учебников или определен-

ного набора материалов, которые следуют в строго предусмотренном по-

рядке; стиль обучения – демонстративный, поучительный с формализо-

ванным подходом и безличным отношением между учеником и учителем. 

При этом редко учитывается социокультурная характеристика ученика, 

что может вызвать трудности в усвоении материала. Зачастую вопрос эф-

фективности не поднимается вообще. Хочется отметить, что ни одна из 

вышеупомянутых черт является не отрицательной, а лишь характерной, 

подпадающей под практику традиционного обучения в целом. Кроме того, 

некоторые ученики предпочитают структуру классических обучающих ме-

тодов и с охотой следуют за ними, достигая определенных результатов. 

Теперь давайте разберемся, в чем заключаются особенности лингво-

коучинга и кто такой коуч. Говоря о коучинге вообще, нельзя не отметить 

феноменальное развитие этого направления в последнее десятилетие. Со 

спортивных арен коучинг распространился повсеместно. Действительно, в 

наше время можно найти себе коуча (тренера) для различных целей – биз-

нес-коуч, медицинский коуч и т.д. И конечно изучение языков не стало ис-

ключением. В общем смысле лингво-коучинг – это тип обучения, который 

совмещает в себе некоторые принципы традиционного обучения и коучин-

га (тренировки), а коуч – это учитель, использующий в своей практике 

принципы лингво-коучинга. 

Так в чем же заключаются основные принципы лингво-коучинга? 

Прежде всего ключевым принципом коучинга является постановка целей, 

работа над которыми осуществляется в строго определенный период вре-

мени, который обсуждается с учеником, таким образом ученик берет на 

себя обязательство по достижению этих целей. Таким образом коуч дол-

жен иметь достаточный опыт по совместной постановке целей, чтобы чет-

ко понимать, чему хочет (а скорее – должен) научиться его ученик за отве-

денное время. Вторым основным принципом коучинга является наличие 

так называемых тренировочных сессий, в ходе которых происходит сов-

местная проверка достижения поставленных целей; если цели не достигну-

ты, исследуются новые пути их достижения; если цели достигнуты, проис-

ходит постановка новых [3]. 

Коучинг предусматривает более активную роль ученика, безусловную 

эмпатиюкоуча к своему подопечному, способность подстраиваться к уче-

нику и его способу обучения и непрерывную обратную связь «коуч-

ученик». Все материалы и пособия, подбираемые коучем, направлены ис-

ключительно на достижение поставленных целей. Коуч и ученик имею 
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равный статус, однако ученик, осознавая собственный выбор, берет на себя 

ответственность за приобретение знаний и процесс обучения в целом. 

Ввиду того, что на достижение конкретных целей отводится конкретное 

время, эффективность обучения является одним из основных принципов 

коучинга. В таблице приведены основные сравнительные характеристики 

традиционного обучения и лингво-коучинга. 

 

Таблица  
Традиционное тип обучения Лингво-коучинг 

Строго направленный Гибкий, самонаправленный 

Пассивное изучение Активное изучение 

Обязательное наличие учебника Учебники не обязательны 

Учитель имеет превосходный статус Равный статус коуча и ученика 

Демонстративный метод Высший приоритет - мотивация 

Формальный подход Ученик берет на себя ответственность за 

обучение 

Низкая осведомленность об 

эффективности 

Особое внимание к эффективности 

(достижению целей) 

Не принимаются во внимание 

социокультурные особенности ученика 

Эмпатия к ученику, обратная связь 

Предмет должен быть изучен, главное – 

темы, а не ученик 

«Обучение» сведено к минимуму 

 

В традиционной системе обучения вам дается информация, перерабо-

танная уже кем-то другим и заточенная именно под этого человека, возни-

кает необходимость вместе со знанием перенимать также ход мыслей и 

предпочтения, которые зачастую не совпадают с вашими. Лингво-коучинг 

позволяет воспринимать и осваивать информацию индивидуальными, 

свойственными только вам способами, что гарантирует качество и надеж-

ность. Кроме того, анализируя требования к подготовке учеников, выдви-

гаемые ФГОС, можно с уверенностью сказать, что коучинг – одна из тех 

технологий, которая помогает реализовать эти требования. 
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Важнейшей задачей современной системы образования является фор-

мирование совокупности «универсальных учебных действий» (далее: 

УУД), а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин [1]. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисци-

плин. Целенаправленное планомерное формирование УУД является клю-

чевым условием повышения эффективности образовательного процесса. 

Одно из требований ФГОС – проведение мониторинга. Важно отметить, 

что образовательный мониторинг является комплексной технологией, объ-

единяющей в себе ряд последовательных действий, таких как: 

− целеполагание и определение предмета; 

− определение состава экспертной группы; 

− обоснование выборки учащихся; 

− определение и научное обоснование параметров мониторинга; 

− разработка инструментария; 
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− разработка критериев оценивания; 

− составление организационной модели проведения мониторинга; 

− анализ и интерпретация полученных результатов. 

− осуществление системности и преемственности в мониторинго-

вых заданиях на разных этапах обучения [1]. 

Мониторинг выполняет следующие функции: 

диагностическую (отслеживание уровня развития познавательных 

УУД как отдельного ученика, так и в целом по классу); 

оценочную (оценка эффективности существующих УМК для развития 

УУД учащихся и оценка эффективности педагогической деятельности по 

решению задач развития учащихся). 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на 

основе диагностических методов по этапам: 

1 этап – стартовая диагностика – проводится перед изучением ново-

го предмета и представляет собой предварительный контроль. Первый 

этап основывается на результатах мониторинга общей готовности школь-

ников к изучению данного курса. 

2 этап – входная диагностика – проводится в каждом классе в начале 

учебного года с целью оценить уровень сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для каче-

ственного усвоения программного материала.  

   

3 этап – текущая диагностика, цель которой − систематический ана-

лиз процесса формирования планируемых результатов по предмету, сти-

мулирование учебного труда обучающегося. Учитель оценивает надеж-

ность сформированности способов действий, выявляет динамику развития 

учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных 

учащихся. 

4 этап − промежуточная диагностика − представляет собой тестиро-

вание, контрольные работы по предметам и комплексные работы на меж-

предметной основе. Цель промежуточной диагностики – оценка уровня 

сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения в следующем 

классе. 

5 этап − итоговая диагностика  −  представляет собой итоговые кон-

трольные работы и комплексные работы на межпредметной основе и про-

водится с целью оценки уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения в основной школе.  

Каждый вид диагностики оформляется педагогом в форме контроль-

но-измерительных материалов. 

Каждый КИМ состоит из следующих компонентов: 

1. Пояснительная записка; 

2. Содержание КИМа; 
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3. Методический инструментарий оценивания образовательных ре-

зультатов; 

4. Аналитические материалы по итогам выполнения КИМа. 

1. Пояснительная записка 

В пояснительной записке раскрываются следующие моменты: 

на основе каких материалов разработан КИМ; формулируются цели  

контроля: предметные, метапредметные результаты деятельности. 

Дается краткая характеристика КИМа: 

− форма контроля (контрольная работа, тест, контрольный дик-

тант); 

− количество вариантов; 

− количество заданий в каждом варианте;  

− распределение заданий по уровню сложности (репродуктивный 

уровень, конструктивный уровень, творческий уровень); 

− характеристика заданий с позиций выявляемых образователь-

ных результатов (предметных знаний и умений, метапредмет-

ных умений и способов деятельности). 

2. Содержание КИМа (текст контрольной работы). 

3.Методический инструментарий оценивания образовательных 

результатов 
3.1. Инструкция для учащегося по выполнению КИМа; 

3.2.Эталон выполнения варианта КИМа с указанием «стоимости» 

каждого задания в баллах, суммарной «стоимости»  всей работы в баллах; 

3.3.Схема поэлементного анализа  выполнения КИМа; 

3.4.Критерии оценивания результатов выполнения КИМа. 

4. Аналитические материалы по итогам  выполнения КИМа: 

4.1. Анализ выполнения учащимися контрольного среза в разрезе 

каждого ученика класса; 

4.2. Обобщенные результаты по классу; 

4.3. Выводы учителя по итогам выполнения КИМа; 

4.4. План коррекционной работы по «западающим» знаниям, умениям 

и способам деятельности. 

5. Выводы учителя по итогам выполнения учащимися КИМа.  

6. План коррекционной работы. 

Таким образом, каждый педагог должен регулярно проводить мони-

торинговые исследования, что в дальнейшем позволит фиксировать акту-

альное состояние уровня УУД учащихся в целях составления прогноза его 

дальнейшего развития и обеспечит функцию управления процессом обу-

чения. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об обучении иностранных военно-

служащих русскому языку на основе учета частотных лексико-словообразовательных 

ошибок, обоснована необходимость системы специальных заданий и упражнений, 

направленных как на предупреждение ошибок в речи иностранных военнослужащих, 

так и на формирование устойчивых лексических знаний и навыков. 

Abstract. The article deals with the issue of training of foreign military personnel in the 

Russian language on the basis of frequency-related lexical-derivational errors, the necessity of 

a system of special tasks and exercises aimed at both preventing errors in the speech of for-

eign servicemen and at the formation of stable lexical knowledge and skills. 

Ключевые слова: обучение русскому языку как неродному; иностранные военно-

служащие; лексико-словообразовательные ошибки; лексико-семантические группы; 
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Лексико-словообразовательные ошибки – это образование не свой-

ственных русскому языку словоформ в процессе использования обучаю-

щимися известных продуктивных средств русского словообразования. 

Ошибки такого типа частотны, свойственны профессиональной  речи ино-

странных военнослужащих и появляются, чаще всего, при воспроизведе-

нии (продуцировании) имен существительных и имен прилагательных (ос-

новных составляющих терминосистемы). Порождение иностранными слу-

шателями и курсантами словоформ типа кумулятический (заряд), дымная 

(бомба), морсковский (транспорт), ракетница (вместо ракета), оружение 

(вместо вооружение или оружие) и других убедили нас в том, что работа 

по предупреждению лексических ошибок деривационного характера явля-

ется неотъемлемой частью всего процесса обучения иностранных слуша-

телей и курсантов языку специальности. 



275 
 

А. Борбей в  работе [1] утверждает, что, обучая иностранцев лексике 

русского языка с целью расширения словарного запаса обучающихся, 

необходимо руководствоваться требованиями «эксплицитного обучения 

словообразовательной морфологии» [1, с.48], поскольку «словообразова-

ние может стать инструментом при обучении огромному количеству слов» 

[Там же]. Это высказывание уместно и на этапе предупреждения лексиче-

ских ошибок, поскольку, по словам А.А. Залевской, поиск адекватных 

процессу обучения стратегий овладения языком основан на реализации 

принципа анализа и объяснения ошибочных механизмов порождения речи 

[2, с.300]. 

Особенностью предупреждения деривационных ошибок является то, 

что обучать необходимо не просто конкретному производному слову, при-

стальное внимание необходимо уделять как производящей лексической, 

так и словообразовательной единице. Только в этом случае возможно ми-

нимизировать последствия ложной мотивации (дымование, взлетная сила, 

температурник), когда обучающиеся образуют слово от одной из  состав-

ляющих лексическую единицу сем. 

Предтекстовые упражнения, предполагающие непосредственный 

словообразовательный анализ, объяснение значений словообразователь-

ных аффиксов способствует сознательному усвоению иностранными слу-

шателями и курсантами как отдельных лексических единиц, так и групп 

слов, объединенных общим признаком (терминоэлементов). Борбей А. 

пишет: «Эксплицитное обучение способствует метакогнитивному разви-

тию, совершенствующему знание о словарном запасе, в исходе которого 

ученик декодирует значение больше незнакомых слов и легче запоминает 

новые слова»[1, с.48]. На этом этапе уместно выполнение упражнений сле-

дующих типов: 

1. Прочитайте слова, выделите суффиксы. Проанализируйте путь про-

изводства нового слова с общим значением «свойство»: фугасный – фугас-

ность, бризантный – бризантность, чувствительный – чувствительность. 

2. Сопоставьте слова. Назовите производящие лексические единицы. 

Выделите общий для всех слов элемент, определите его общее значение. 

а) Слушатель, преподаватель, читатель; 

б) двигатель, потребитель, воспламенитель, электросбрасыватель, 

взрыватель. 

3. Определите общее значение слов, выделив общий для всех терми-

нов суффикс: движение, нападение, поражение, воспламенение, обеспече-

ние (в данном случае общим значением является «процесс», на что указы-

вает суффикс -ени-, терминоэлемент -ение). 

4. Выделите из данных терминов обозначающие какую-либо катего-

рию понятий (например, «процесс»: движение, нападение, поражение; 

«свойство»: бризантность, фугасность); определите терминоэлемент, вы-

ражающий эту категорию. 
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Притекстовые лексико-словообразовательные упражнения направ-

лены на формирование умений выделять, различать слова и догадываться 

об их значении по деривационным признакам: 

1. Прочитайте текст. Найдите однокоренные слова и выпишите их. 

Определите, какое слово является непроизводным, производным, произво-

дящим. Объясните свой ответ. 

2. Сопоставьте слова. Выделите новые элементы в составе производ-

ных слов. Определите части речи этих слов, объясните свое решение: 

взрыв – взрывчатый; взрыв – взрывать/ взрываться; взрывать – взрыватель. 

3. Выпишите из текста словосочетания с производными от лексиче-

ской единицы взрыв словами. Объясните значение словосочетаний. Сде-

лайте вывод о значении морфем (терминоэлементов). 

4. Прочитайте толкования словосочетаний. Обратите внимание на вы-

деленную морфемы и лексические единицы, которое ее характеризует. 

Сделайте вывод о значении морфем (терминоэлементов). 

Послетекстовые лексико-словообразовательные упражнения помогут 

обучающимся понять семантические и грамматические значения формаль-

ных признаков слов и формировать умения учитывать и использовать их в 

процессе высказывания: 

1. Найдите в тексте и прочитайте предложение, в котором говориться 

об одном из свойств взрывчатых веществ (Чувствительность взрывчатых 

веществ…). Расскажите вашим товарищам, как вы понимаете это свойство. 

2. Найдите информацию о других свойствах взрывчатых веществ и 

составьте их перечень. Дайте толкования этим свойствам. 

3. Расскажите о субъектах, которые совершают действия, обозначен-

ные глаголами: двигать, взрывать, воспламенять, потреблять, сбрасывать 

(задание предполагает составление плана высказывания, нахождение нуж-

ной информации, составление схемы или таблицы, собственно рассказ, об-

суждение информации). 

Упражнения, направленные на предупреждение лексико-

словообразовательных ошибок, могут органично вплетаться в упражнения 

всех трех этапов работы с текстом, не противоречат логике изучаемого ма-

териала,  не требуют специальной обучающей программы, при этом специ-

альные задания позволяют уделить должное внимание формальным при-

знакам слова на каждом уроке. Приведем типы этих заданий в таблице: 

 

Таблица 

Типы заданий Цели 

Наблюдение формальных признаков 

слов в контексте. 

Формирование умения выделять, различать 

и догадываться о значении. 

Выделение из контекста родственных 

слов. 

Развитие внимательности, формирование 

умения находить однокоренные слова. 

Определение и сопоставление Формирование знаний формальных 
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производящего и производного слов, 

выделение словообразовательного 

терминоэлемента. 

признаков производных слов, умения 

понимать структуру слова, различать слова 

по их деривационным признакам. 

Определение значения 

словообразовательной морфемы путѐм 

сопоставления слов одной 

словообразовательной модели. 

Формирование умения определять общее 

значение морфем. 

Определение общего значения 

производного слова путем анализа 

терминоэлемента, сопоставление 

термина с его определением, 

составление предложений-дефиниций. 

Формирование умения толковать слово с 

учетом значения терминоэлемента. 

Определение значения производного 

слова. 

Формирование умения рассуждать, 

толковать слово (формулировать 

умозаключение). 

Выделение, распределение слов по 

категориям, образование новых слов. 

Закрепление умений и навыков 

словообразовательного анализа лексических 

единиц. 

Поиск лишнего слова, дополнение 

группы терминов. 

Определению по термину связей понятия с 

другими. 

Составление монолога, диалога, 

толкования, обсуждение конкретной 

информации. 

Проверка понимания семантических и 

грамматических значений формальных 

признаков слов, формирование умения 

учитывать и использовать их в процессе 

высказывания. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса о формировании коммуника-

тивной деятельности студентов при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. 

Большое внимание уделено различным формам и методам работы по развитию навыков 

устной речи. В статье представлены проблемный и групповой методы обучения, 

направленные на формирование коммуникативной деятельности. Взаимосвязь данных 

методов способствует совершенствованию навыков и умений разговорной речи, акти-

визирует коммуникативную деятельность студентов. 

Abstract. The article is devoted to study of a question regarding the formation of com-

municative activity of students in teaching a foreign language in a non-linguistic institution. 

Much attention is paid to various forms and methods of work on development of oral com-

munication skills. The problem teaching method and the group teaching method directed to 

formation of communicative activity are considered in the article. The relationship of these 

methods contributes to the improvement of skills and abilities of the informal speech, acti-

vates communicative activity of students. 

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, определенная проблема, груп-

повая беседа, языковой тренинг. 

 

Проблеммный и групповой методы обучения иностранному языку 

необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи между собой, т.к. любая 

беседа вызвана непосредственным интересом к определенной проблеме. 

Система занятий по иностранному языку отвечает, прежде всего, требова-

ниям речевой направленности. Коммуникативное обучение способствует 

лучшему усвоению иностранного языка, т.к. только в условиях общения 

язык выступает в своей естественной функции. По мнению Г.В. Колшан-

ского, минимальной единицей, интегрирующей в себе соответствующие 

языковые элементы для процесса коммуникации, является такой речевой 

акт, в котором осуществляется именно общение, а не просто передача без-

адресной информации [2, с.13]. 
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Речевую деятельность мы понимаем не как текст с определенным 

набором единиц, а как способность производить или принимать текст с 

любым набором единиц. Текст – это результат мотивированной и целена-

правленной речевой деятельности, реализованной в виде конкретного ре-

чевого произведения, адресованного читателю или слушателю [3, с.85]. 

Готовность высказываться по теме или читать по теме дополняется спо-

собностью создавать новые темы для речевой деятельности. 

Основной формой организации учебного занятия по совершенствова-

нию навыков разговорной речи является групповая беседа. Вместе с ней 

формируются и развиваются лексико-грамматические навыки и коммуни-

кативные умения в нескольких видах речевой деятельности: говорение, 

чтение, аудирование. Для достижения результативности проблемного об-

суждения на занятиях можно использовать разнообразные стимулы и опо-

ры. Стимулом или опорой могут служить тексты, индивидуальные для 

каждого студента, но объединенные общей темой. Это позволяет прово-

дить групповые беседы на основе данных текстов. При работе с текстами-

опорами у студентов развиваются коммуникативные умения чтения и го-

ворения. При использовании беседы на основе проблемного вопроса или 

проблемной ситуации можно предложить опоры, которые формулируют 

основные точки зрения на отдельную проблему. 

Таким образом, создается возможность интегрированного обучения 

различным видам речевой деятельности. Использование опоры на тексты 

помогает учащимся быть активными участниками группового общения, а 

основой для формирования высказывания служит содержание текста. 

Многие проблемы носят информационный характер, поэтому на заня-

тиях предлагается использовать несколько текстов, которые тематически 

связаны. Решение данной проблемы может перейти на другие темы, что 

позволит учащимся принимать более активное участие в групповой беседе 

и грамотно оформлять собственную речь иноязычными средствами. 

Одной из форм групповых занятий является языковой тренинг, кото-

рый представляет собой имитационный управленческий процесс, т.е. про-

цесс выработки и принятия решения для конкретной ситуации в условиях 

поэтапного уточнения необходимых факторов, анализа информации, до-

полнительно поступающей и вырабатываемой в ходе тренинга [1, с.72]. 

Языковой тренинг чаще всего проводится в форме ролевой игры. 

Данный вид игры включает в себя роли, моделирующие профессиональ-

ную деятельность лиц, входящих в определенную производственную 

структуру; роли, необходимые для управления ходом процесса (руководи-

тель, исполнители, посредники). Перед проведением тренинга по каждой 

теме проводятся занятия на практическое применение студентами знаний, 

умений и навыков. Затем выбирается тема в зависимости от профессио-

нальных интересов студентов. В процессе работы над темой студенты изу-

чают тексты, характеризующие данные этапы игры, определяется роль 
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каждого студента. Иноязычный коммуникативный материал для своей ро-

ли студенты выбирают коллективно, преподаватель оказывает консульта-

тивную помощь. При подведении итогов тренинга оцениваются результа-

ты совместной деятельности, отмечается вклад в презентацию каждого 

студента. 

Таким образом, проведение групповых языковых тренингов положи-

тельно сказывается на формировании коммуникативной деятельности сту-

дентов. На данных занятиях иностранный язык заменяет родную речь, сту-

денты принимают творческие и самостоятельные решения. Заметно улуч-

шается учебная деятельность студентов, возрастает темп формирования 

речевых навыков и умений. 

Взаимосвязь проблемного и группового методов обучения иностран-

ному языку способствует эффективному развитию самостоятельной рабо-

ты учащихся, принятию ими творческих решений по определенной про-

блеме, совершенствованию навыков и умений самостоятельного высказы-

вания на иностранном языке. 
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Аннотация. Целью данной статьи является изучение культурологической функ-

ции поликультурного образовательного пространства и ее отражение в педагогическом 
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Abstract. The purpose of this article is to study the cultural function of multicultural ed-

ucational space and its reflection in the pedagogical purpose. 
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Поликультурное образовательное пространство по сути и значимости 

обеспечивает культуросообразное воспитание, которое всей своей органи-

зацией побуждает культурное саморазвитие человека и основывается на 

идее ценности саморазвития ребенка как творческой личности. 

Исходя из этих положений, ведущей функцией поликультурного об-

разовательного пространства является культурологическая функция, суть 

которой состоит в рассмотрении культуры межнационального взаимодей-

ствия и общения во взаимосвязи национального сознания с общечеловече-

скими ценностями, то есть как своеобразный феномен в специфической 

области межнациональных отношений, выраженных во взаимном обмене 

результатами материальных и духовных ценностей. 

Воспитание должно быть ненасильственным, культуросообразным, 

необходимо создать условия для творческой самореализации каждой лич-

ности, для гармоничного духовно-нравственного становления учащихся в 

поликультурном образовательном пространстве [2]. 

Культура личности и культура общности, с точки зрения культуроло-

ги, рассматриваются как эволюционно развивающиеся, творящие, обога-

щающие друг друга объекты. Культура не просто формирует и реализует 

сущностные силы человека, она реализует их в диалоге, в обмене инфор-

мацией, эмоциями, знанием. 
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Культурологическая функция позволяет рассматривать проблему раз-

вития обучающегося в общекультурном контексте, как интеграцию лично-

сти обучающегося с общей культурой, как активное освоение и присвоение 

им ценностей, смыслов, символов иной культуры. 

Педагогический процесс развития личности по своей сути культуро-

сообразен, он в различные периоды развития общества отражал и отражает 

определенный уровень культуры учителя, осмысление и воспроизводство 

им в процессе своей деятельности ценностей мировой и отечественной 

культуры. 

Культурологическая функция поликультурного образовательного 

пространства должна рассматриваться, прежде всего, в контексте общефи-

лософского понимания культуры. При таком подходе поликультурное об-

разование анализируется с учетом социальных и культурных процессов в 

прошлом, настоящем и будущем. Именно культурологическая функция 

выступает как базовый, ведущий методологический компонент поликуль-

турного образования личности учащегося в инокультурной или много-

культурной образовательной среде [3]. 

В рассмотрении культурологической функции с позиции поликуль-

турного образования  весьма ценным являются исследования по народной 

педагогике, где показаны возможности этнопедагогики, народной культу-

ры в гуманизации межнациональных отношений. 

В современных условиях процесс формирования базовой культуры 

личности проходит успешно лишь тогда, когда он построен в соответствии 

с концепцией «диалога культур», предполагающей взаимосвязь культур 

адекватно их сущности [1]. 

Следовательно, культурологическая функция отражает свое педагоги-

ческое назначение в поликультурном образовании путем: 

− утверждения парадигмы культуросообразного образования; 

− изменения ведущих концепций в философии образования и появ-

ления разнообразных подходов как в самой педагогике, так и в функцио-

нировании образовательных систем на основе переосмысления накоплен-

ного культурного опыта и создания условий для развития и укрепления 

многообразия и вариативности в самой культуре и образовании как части 

культуры; 

− изменение социально-экономических ориентаций, системы ценно-

стей, которые побуждают педагогов обращаться к базовым ценностям 

культуры для того, чтобы корректировать традиционные и проектировать 

инновационные цели и задачи поликультурного образования; 

− выдвижения в качестве главной цели поликультурного образова-

ния − воспитание человека культуры; 

− становления нового понимания субъектами образовательных си-

стем, а также сообществом в целом необходимости активного насыщения 

учебно-воспитательного процесса культурными компонентами, что созда-
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ет условия для духовного становления детей и подростков, так как именно 

общечеловеческие ценности культуры могут обеспечить новые социокуль-

турные потребности. 

Выделенные основания определяют суть культурологической функ-

ции в становлении поликультурного образовательного пространства, кото-

рое своим назначением и содержанием обеспечивает образование и разви-

тие, закладывает базовые фундаментальные основы культуры личности, и 

создании условий для понимания природы культурного развития обучаю-

щихся. Совершенно очевидно, что только терпеливо и настойчиво мобили-

зуя все ресурсы образования и культуры возможно переломить негативные 

тенденции в современном образовании и создать предпосылки для возник-

новения педагогически целенаправленных инноваций, обеспечивающих 

развитие обучающихся в поликультурном образовательном пространстве. 
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Аннотация. Автор рассматривает театр как один из ресурсов для формирования 

речевых компетенций школьников при обучении иностранному языку. Предлагается 

авторская программа внеурочной деятельности театральной студии «Театр и К» на ан-

глийском языке, которая доказывает, что подготовка и проведение театрального вы-

ступления способствует развитию разговорных навыков. Предложен перечень форм 

работы со школьниками разных возрастных категорий на основе практического опыта. 

Abstract. The author considers theater as one of resources for formation of speech com-

petences of schoolchildren when training in a foreign language. The author’s program of ex-

tracurricular activities of drama school “Theater and K” in English is offered. It proves that 

preparation and holding a theatrical performance contributes to the development of colloquial 

skills. The list of forms of work with schoolchildren of different age categories on the basis of 

practical experience is offered. 
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В последние десятилетия проблема формирования коммуникативной 

культуры стала одной из самых актуальных проблем отечественной педа-

гогической науки. Развитие у учащихся высокого уровня коммуникатив-

ной культуры – одна из главных задач современного образования, без ко-

торой невозможно развитие ни информационной, ни социокультурной, ни 

компенсаторной составляющих образованности в современном понима-

нии. 

С 2022 года иностранный язык станет обязательным предметом для 

прохождения ГИА в формате ЕГЭ. Одним из наиболее трудных разделов 

этого экзамена является устная часть – говорение, которая предусматрива-

ет владение навыками произношения, умение задавать различные типы во-

просов (правильная грамматическая форма вопроса, коммуникативная со-



285 
 

ставляющая), владение средствами логической связи, языковыми клише 

бытового и этикетного характера. 

Любой язык – это, прежде всего, общение. Самое яркое свидетельство 

освоения изучаемого языка – способность вести с учащимися беседу раз-

ной степени сложности по заданным темам [2, с.79]. Но как найти способы 

вызвать своих учеников на это общение, заставить погрузиться в мир язы-

ка, и при этом получать от этого удовольствие? В поисках ответа на этот 

вопрос пришла идея о создании театральной студии «Театр и К°», в кото-

рой наряду с театральными постановками школьники готовят и проводят 

концерты на английском языке, тематические вечера, конкурсы, режисси-

руют и снимают мини-фильмы. Участие в любом театрализованном пред-

ставлении способствует расширению кругозора детей и подростков, пре-

одолению барьеров, препятствующих проявлению активности и креатив-

ности в общении, а также формированию навыков и умений коммуникаци 

на иностранном языке [1, c.206]. Все сценарии создают сами школьники 

(рисунок). 

 

Рисунок. Самодельные пальчиковые куклы к сказке «Красная Шапочка» 

 

Нашей особой гордостью стали ежегодные Рождественские вечера, 

охватившие все возрастные категории учащихся. 

2-е классы – постановка«Theturnip» является хорошей отработкой 

лексического и грамматического материала урока. «I am a frog. I live in the 

house. I can cook very well. And you?» 
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3-4-е классы – «Writing a letter to Santa Claus», охватывает практиче-

ски весь разговорный материал: «My favorite season is winter because. It is 

snowy and frosty. We can ski, skate, and toboggan. We have Christmas in win-

ter and sing Christmas songs». 

В постановку вошли: 

− телефонный разговор «What is the weather like in winter?»; 

− лексика по теме: «take a paper, write a letter, put it on the envelope, 

write an address...»; 

− первые правила написания письма: «Dear Santa, a nice Christmas tree, 

I would like a new bike, Best wishes...»; 

− исполнение рождественских гимнов: «Wewishyouamerry 

Christmas,..!»; 

− диалоги сюжетного характера. 

5-е классы – «Magicians’ meeting»(«Слѐт волшебников»): прекрасная 

тренировка глаголов движения и повелительной формы: look, move, take, 

open, close, wait, give, arrange, becareful, shake… 

6-е классы – кукольный театр: постановка сказки «Little Red riding 

Hood», диалоги этикетного характера (Hello, How are you, Have a nice day), 

степени сравнения прилагательных (the longest road, the shortest road), Pre-

sent Continuous (Where are you going? What are you carrying?). 

7-е классы – «How the Grinch Stole Christmas», театрализованное пред-

ставление по страницам произведений (сценарий составлен учащимися), 

фильм на английском языке «A School of My Dream», лексико-

грамматические структуры по теме «Школа» за 5,6,7 классы. 

8-е классы – постановка «Cinderella»о современной девочке, которая 

попала в сказку, встретилась с настоящей Золушкой и заменила еѐ (авторы 

сценария - учащиеся). Спектакль содержит огромное количество диалогов 

и монологов. 

9-11-е классы – музыкальнаяпрограмма «Music Hits». В исполнении 

старшеклассников прозвучали «Solo», «When I’m 64», «Yesterday» («Beat-

les»), «Don’t Speak» (Madonna), «Happy New Year» («ABBA»), песня в сти-

ле «рэп» «Ride It», были исполнены танец под аккомпанемент Луи Арм-

стронга «Let My People Go»и пантомима на песню «One Way Ticket» («Eu-

rope»). Праздник завершила композиция «Happy New Year» («ABBA»), ко-

торую исполнили все участники концерта. 

Вышеперечисленные мероприятия – это лишь один блок программы 

внеурочной деятельности «Театр и К°», которую мы реализуем уже не 

первый год. И опыт еѐ реализации убеждает меня и моих коллег в том, что 

школьный театр органично вписывается в учебно-воспитательный про-

цесс. Во время занятий учащиеся усваивают дополнительный блок лекси-

ческих единиц, что развивает их умения и навыки говорения. Применение 

такой формы деятельности как драматизация в сочетании с проектной ме-

тодикой (разработка сценариев) и технологическим сотрудничеством яв-
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ляются тем самым ресурсом, который позволяет сделать иностранный язык 

коммуникативно-значимым, активным средством общения для каждого 

ребѐнка, вовлечѐнного в работу театральной студии. 
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В современной методике обучения русскому языку как иностранному 

(РКИ) ведущим является коммуникативный подход. Особое внимание уде-

ляется коммуникативной компетенции. Современные исследователи 

В.В. Молчановский и Л. Шиплевич указывают на коммуникативно-

обучающую как важнейшую из профессионально-педагогических функ-

ций, которая «соотносится, с одной стороны, с практической целью препо-

давания, а с другой − с коммуникативным, речевым и языковым содержа-

нием предмета обучения» [1, с.85]. 

Обучающиеся, приступая к изучению русского языка, оказываются в 

сложной и даже стрессовой ситуации. Формирование коммуникативной 

компетенции у иностранных военнослужащих (ИВС) осложнено пробле-

мой адаптации в России в условиях воинской дисциплины. Меняются 

окружение, языковая среда, условия жизни. Необходимо учитывать психо-

логическую, социальную, культурную адаптацию. Это влияет на снижение 

коммуникативной активности курсантов. Преподаватели, учитывая эти 

факторы, направляют обучение на развитие коммуникативной компетен-

ции. В еѐ формировании большое значение имеют коммуникативные игры. 
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Игры успешно применяются и в изучении грамматики, и в освоении новой 

лексики, и в развитии навыков связной речи на всех уровнях освоения 

языка. На занятиях игровые задания создают ту атмосферу, которая помо-

гает снять языковой и психологический барьер и воссоздать условно-

реальную речевую ситуацию для развития коммуникативных навыков. 

Применение таких заданий позволяет повысить мотивацию к обучению у 

ИВС. Все игровые формы, особенно коллективные, обучают работать в 

команде и способствуют психологической релаксации. Задания желатель-

но давать для пар слушателей или групп, так как принцип состязательно-

сти заставляет обучаемых активизироваться, показывая максимальный ре-

зультат. Победители обязательно должны быть поощрены. 

Коммуникативные игры, независимо от вида, требуют от ИВС умения 

искать аргументы, приводить примеры, отстаивать свою точку зрения и 

принимать точку зрения других участников игры. 

Исследователи О.Д. Козлова и Е.А.Пепеляева называют следующие 

цели коммуникативных игровых заданий: овладение совокупностью ком-

петенций во всех видах речевой деятельности; знание культурных особен-

ностей и невербальных средств участников общения; умение адекватно 

оценивать сферу и ситуацию общения, коммуникативные намерения собе-

седников (овладение всей совокупностью умений, от которых зависит 

успех коммуникации) [2, с.409]. 

Основными дидактическими принципами этого средства обучения яв-

ляются принципы наглядности и доступности: все игровые задания долж-

ны опираться на наглядный материал, который представляет собой карточ-

ки с визуализированной лексикой, сгруппированные по определенным те-

мам («Моя семья», «Учѐба», «В поликлинике», «Продукты», «Одежда», 

«Магазин», «На почте» и т.д.). 

Рассмотрим цикл на примере коммуникативных игр, соответствую-

щих теме «Моя семья». Предлагается система заданий, в которой игровые 

упражнения обычно организованы по концентрическому принципу: пред-

мет изображѐн на карточке → слово → словосочетание → предложение → 

текст. 

Вначале ИВС знакомятся с новой лексикой, которая дана на карточках 

в виде изображений, а с обратной стороны карточки указано соответству-

ющее изображению понятие. Введение лексики: дедушка, бабушка, папа, 

мама, сын, дочь, семья, дядя, тѐтя, племянник, племянница, брат, сестра, 

родственники, родители, муж, жена, дети. Первые игровые задания могут 

строиться по принципу «лото», когда один обучающийся раздаѐт карточки, 

называет предмет, а остальные обучающиеся раскладывают их на полях с 

соответствующим словом. Здесь идѐт отработка лексико-грамматической 

конструкции: «У кого есть что/ кто?», «У кого нет чего/кого?». Курсант, 

заполнивший все поля карточками первым, считается победившим. 
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После закрепления тематической лексики идѐт следующий этап: рабо-

та со словосочетанием по схемам «притяжательное местоимение + суще-

ствительное», «прилагательное + существительное» (с прилагательными и 

притяжательными местоимениями: родной / двоюродный, старший / 

младший, старый / молодой, веселый / сердитый; мой, моя, мои, твой, твоя, 

твои, наш, наша, наши, ваш, ваша, ваши, его, еѐ, их). Желательно записать 

на доске (или дать на экране) прилагательные и притяжательные место-

имения, а обучающиеся, показывая соответствующую карточку, должны 

составить словосочетание, произнести его, тогда и засчитывается им балл. 

Побеждает курсант, составивший большее количество словосочетаний, со-

ответственно, набрал большее количество баллов. 

Далее предполагается введение карточек с названиями профессий 

(врач, офицер, экономист, спортсмен, журналист, инженер, преподаватель, 

домохозяйка, курсант/курсантка, студент / студентка, школьник / школь-

ница). В данном варианте игры предлагается соотнести карточки с указа-

нием членов семьи и их профессий, потом составить предложения по об-

разцу: «Мой папа – офицер, мама – преподаватель, брат – студент» и так 

далее. Для закрепления уместно использовать личные местоимения, кото-

рые даны на доске; составить предложения с личными местоимениями и 

названиями профессий, заменяя существительные личными местоимения-

ми. 

Перед следующим этапом необходимо ввести глаголы по теме и объ-

яснить глагольное управление, затем обучить составлению предложений с 

соответствующими картинками: жить (где?), (с кем?); работать (где?), 

(кем?); учиться (где?); заниматься (чем?); любить (кого?); скучать. Далее в 

форме коммуникативной игры, которая состоит из игрового поля разных 

цветов и карточек с вопросами определѐнного цвета, закрепляется упо-

требление указанных глаголов в предложениях. В процессе игры обучаю-

щиеся перемещают по полю фишки, по очереди кидая кубик с цифрами от 

одного до шести. В случае попадания на поле того или иного цвета, игрок 

вытягивает одну карточку с вопросом соответствующего цвета об одном из 

членов семьи. Карточки красного цвета содержат вопросы о маме: Как зо-

вут Вашу маму? Какой у неѐ любимый цвет? Кто по профессии Ваша ма-

ма? Где работает Ваша мама? Вы похожи на мать? Где живѐт Ваша мама? 

Ответив на вопрос, игрок может двигаться вперед. 

После этого вида работы проходит знакомство с дополнительным тек-

стом по предлагаемой речевой теме, который предъявляет преподаватель. 

Выполненные варианты игр способствуют формированию репродуктивной 

речи, а для работы над продуктивной речью необходимо использование 

коммуникативных игр, в которых важна определенная речевая самостоя-

тельность в заданной теме. Здесь можно предложить составить загадки че-

рез описание предмета, изображѐнного на карточке и коллективное отга-

дывание загадок друг у друга. 
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Опыт преподавателей РКИ позволяет говорить о положительном ре-

зультате практического использования коммуникативных игр: меньше 

времени требуется на заучивание новой лексики, улучшается понимание 

лексико-грамматического материала, сокращается время на усвоение 

грамматических конструкций до выхода в речевую ситуацию. 

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что игра является эффективным 

средством формирования коммуникативной компетенции ИВС на началь-

ном этапе, а в рамках занятия позволяет реализовать ряд учебных задач. 

Предложенные задания помогают ускорить процесс введения новой лекси-

ки, облегчают знакомство с новыми грамматическими конструкциями на 

уже отработанном лексическом материале,  осуществляют выход в рече-

вую ситуацию и ослабляют стресс, связанный с процессом говорения на 

иностранном языке. 
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Одной из современных и актуальных тенденций развития общества 

сегодня является глобализация, которая охватывает все сферы человече-

ской деятельности. Прежде всего, это связано с распространением и разви-

тием новых коммуникативных технологий. Однако невозможно предста-

вить эффективное протекание данного процесса без владения его главным 

средством – языком. И, в первую очередь, речь идет об иностранном язы-

ке. В наше время владение только одним иностранным языком недоста-

точно, как для экономического роста страны, так и сферы образования. 

Хорошие знания иностранного языка не только дают возможность обще-

ния с носителями языка, но и обогащают его духовно, развивают интел-

лект и развивают широкие возможности образования. 

Изучение второго иностранного языка служит реализации такой фун-

даментальной педагогической задачи как обучение учащихся искусству 

человеческих отношений в принципе, мастерству общения вообще и об-

щению в поликультурной сфере в частности. Это огромная педагогическая 

задача всестороннего развития личности, формирования коммуникабель-

ности, вызывающей чувство полноты жизни, ощущение личного успеха, 

уверенности в себе [1]. 
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По мнению специалистов в области преподавания второго иностран-

ного языка основная цель обучения − формирование умений учащихся 

применять второй иностранный язык в ситуациях повседневного общения, 

т.е. использовать второй иностранный язык в качестве инструмента ком-

муникативного действия. 

Изучая иностранный язык, участники процесса сталкиваются с вопро-

сом межъязыковых связей, переноса знаний и способов их речевой реали-

зации в той или иной степени. Что же касается второго иностранного язы-

ка, в данном случае возникает необходимость учета взаимосвязей и про-

блем взаимодействия в мультилингвистическом общении, так как знания и 

структуры родного языка обязательно войдут во взаимодействие с анало-

говыми процессами изучаемого второго языка не без уже сформированных 

знаний и умений первого. Введение второго иностранного языка в школе 

означает, что образование становится многоязычным: родной язык, первый 

иностранный, второй иностранный образуют уникальное лингвистическое 

явление – трилингвизм [2].Трилингвизм характеризуется неразрывной свя-

зью всех языков, его составляющих, так как «первый и второй иностран-

ные языки усваиваются на основе родного языка, поскольку речемысли-

тельные процессы учащихся происходят на родном языке». 

При обучении второму иностранному языку на начальном этапе стоит 

всегда помнить о первой проблеме обучения – низкой заинтересованности 

обучающихся. Здесь учителю нужно применять лингвистические особен-

ности в работе: использование интерференции и переноса в обучении лек-

сике и грамматике (к сожалению, интерференция иногда может стать при-

чиной фонетических, лексических, орфографических ошибок), научить 

находить международные слова, слова с общим происхождением, научить 

различать «ложных друзей переводчика», использовать «кейс-

технологии», проектные технологии и ИКТ. Нельзя забывать о том, что 

правила коммуникативного поведения, освоенные учащимися при изуче-

нии первого иностранного языка, могут переноситься учащимися на ком-

муникативное поведение во время общения на втором иностранном языке. 

Приведу некоторые примеры вышеперечисленного. 

Уже в начале изучении второго иностранного языка учащиеся 

убеждаются, что немецкий и английский языки имеют много общего: 

1) Латинский алфавит (затрачивается меньше времени на изучение). 

2) Структура простого предложения (наличие глагола-связки). 

При знакомстве на начальном этапе обучения со вспомогательным 

глаголом sein, я провожу аналогию с английским глаголом to be. 

sein=to be 

Эти два вспомогательных глагола имеют свои формы, некоторые из 

них очень похожи в двух языках (ist и is). Кроме того, они выполняют оди-

наковую связующую функцию в построении предложения. 
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3) Вспомогательный глагол haben в немецком языке и to have / have 

got в английском. 

Ich habe ein Buch. I have got a book. 

Ich habe eine Katze. I have got a cat. 

4) Много общего можно найти и в некоторых грамматических 

конструкциях: It is warm. (English) Es ist warm. (Deutsch). 

5) Наличие определѐнного и неопределѐнного артиклей в обоих 

языках облегчает их понимание при изучении второго языка: а man – the 

man (English), ein Mann – der Mann (Deutsch). 

6) В немецком и английском языках есть также и лексические 

единицы, имеющие аналогичные способы образования в двух языках: 

Vergissmeinnicht forget-me-not, neunzehn nineteen  

7) То же самое в грамматической конструкции глагола:  

beginnen-begann-begonnen(Deutsch), begin-began-begun (English). 

Видна схожесть образования времен Perfekt (haben + V3) и Present 

Perfect (have/has + V3). 

Соответствующие отличия и сходства в германоязычной и англоязыч-

ной коммуникации проявляются особенно ярко: 

Приведу пример моего первого урока немецкого языка как второго в 9 

классе. В начале урока ученикам был предложен текст: 

- Hallo! Ich heiße Sabine Sauer. 

- Guten Tag! Mein Name ist Röder. 

- Schon sie kennen zu lernen. 

Я предложила ребятам прочитать диалог. Без стеснения каждый 

прочитал свой вариант, правда на «английский мотив». Затем я прочитала 

по правилам чтения немецкого языка, и ребята удивились. Первый вопрос 

был: «Какие слова похожи на английские?», на что они указали на слова 

hallo, ist, Name. «Какие буквы вам не знакомы?», ответ был ö, ß. «А какие 

слова написаны с заглавной буквы?», и ребята назвали Sabine Sauer, Tag, 

Name, Röder. Ребята сами установили, что согласные похожи с 

английскими, произношение иное и буквосочетания другие, и 

существительные пишутся с заглавной буквы. 

Так, предлагая абсолютно простой диалог на первом уроке, я смогла 

заинтересовать учеников, ввести в правила чтения, фонетику, орфографию 

немецкого языка.  

Подобной методикой я подвела к самостоятельности учеников в 

учебном процессе. Этот принцип методики обучения иностранному языку, 

будь он первым или вторым, в сфере второго языка становится абсолютной 

необходимостью. Небольшое количество учебного времени, которое, как 

правило, отводится на изучение второго иностранного языка, 

предполагает, что ученики должны после окончания школьного курса 

уметь продолжить совершенствоваться в языке самостоятельно. Следует 

не просто передавать знания, но учить учеников их добывать, то есть учить 
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их учиться самостоятельно, самыми эффективными способами, 

формировать у них умения организовать свое обучение и умения 

оценивать самостоятельно результаты своего труда. Для достижения этой 

цели следует активно привлекать учащихся к организации учебного 

процесса на всем его протяжении: к постановке цели, планированию, 

определению типов деятельности и оценке результатов обучения [3]. 

Также этот принцип помогает подтолкнуть обучающегося к 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

В заключении необходимо сказать, что успешность полилингвального 

обучения второму иностранному языку всецело зависит не только от же-

лания и способностей учителя. Успех и положительные результаты рос-

сийского многоязычного образования во многом зависят от проработанно-

сти существующего опыта и правильном сочетании дидактико – методиче-

ских аспектов. И нельзя забывать о том, что введение изучения второго 

иностранного языка в школах несет единую на сегодня цель – простую и 

нетривиальную – развить кругозор и повысить грамотность учащихся. 
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В современной педагогической теории и практике особенно актуальна 

проблема мотивации обучающихся. В настоящее время внимание многих 

педагогов привлекают вопросы организации условий, при которых обуче-

ние протекало бы наиболее успешно, а также вопросы, связанные с фор-

мированием стойкой положительной мотивации учащихся к обучению, со-

здание условий для личностного роста и развития познавательных интере-

сов студентов. Иностранный язык является не исключением, так как сво-

бодное владение как минимум одним иностранным языком является обяза-

тельным в наше время. 

Мотивация − это побуждения, вызывающие активность личности и 

определяющие еѐ направление. Учебный процесс относят к сложным ви-

дам деятельности, мотивов для обучения много и они могут не только про-

являться отдельно в каждом человеке, но и сливаться в единое, формируя 

сложные мотивационные системы. Мотивация студентов – это один из 

наиболее эффективных способов улучшить процесс и результаты обуче-

ния, а мотивы являются движущими силами процесса обучения и усвоения 

материала [1]. Важно отличать мотивацию от стимулирования. Отличие 
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мотивации от стимулирования заключается в том, что она всегда индиви-

дуальна и зависит от личности конкретно взятого человека. Это особый 

внутренний процесс, который будет продолжаться до того момента, пока 

потребность не будет удовлетворена. Под стимулированием понимают 

внешнее воздействие на человека для того, чтобы он успешно выполнил ту 

или иную задачу. Это прямое или косвенное принуждение к совершению 

определенного действия. На основании проведенного анализа можно рас-

смотреть способы повышения мотивации студентов, изучающих ино-

странный язык: 

− осознание теоретической и практической значимости получаемых 

знаний (студенту важно понимать, что овладение иностранными языками 

обеспечит успешную профессиональную деятельность); 

− ввести систему рейтинговой оценки студентов, это эффективное 

средство повышения мотивации учебной деятельности студентов, уровня 

их самостоятельности. Знания будут оцениваться в баллах, которые наби-

раются в течение всего периода обучения по дисциплине за различные ви-

ды успешно выполненных работ (как самостоятельных, так и аудиторных); 

− применение инноваций в обучении таких как проведение квестов на 

иностранном языке, подготовка презентаций с использованием компью-

терной техники для расширения кругозора и познавания культуры и тра-

диций стран изучаемого языка. 

Основной задачей учебного заведения является стимулирование инте-

ресов к обучению таким образом, чтобы целью студентов стало не просто 

получение диплома, а диплома, который подкреплѐн прочными и стабиль-

ными знаниями. Обязательным условием заинтересованной и результатив-

ной работы студентов является положительный настрой в системе отноше-

ний педагог – студент [2]. 

Уровень мотивации к учебному процессу зависит от содержания и ме-

тодов обучения, необходимо включать в учебный процесс специальные 

развивающие средства: содержание учебного материала должно быть та-

ким, чтобы студенты умели выходить за рамки образца, сам процесс обу-

чения направленный на овладение этим материалом, должен стимулиро-

вать к учебной деятельности. Для этого рекомендуется использовать спе-

циально сконструированные вариативные задания, создавать действенные 

мотивы, подводить студентов к самостоятельной постановке задач. Введе-

ние «автоматической» сдачи зачетов/экзаменов по иностранному языку по 

результатам учебы/работы в семестре и создание здоровой конкурентной 

среды среди студентов способствуют повышению уровня мотивации. 

Учебный процесс относят к сложным видам деятельности, мотивов для 

обучения много и они могут не только проявляться отдельно в каждом че-

ловеке, но и сливаться в единое, формируя сложные мотивационные си-

стемы. Мотивация студентов – это один из наиболее эффективных спосо-
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бов улучшить процесс и результаты обучения, а мотивы являются движу-

щими силами процесса обучения и усвоения материала. 

Таким образом, основной задачей педагога является стимулировать 

интерес студентов к обучению так, чтобы у них появился мотив к освое-

нию образовательной программы. Учитель должен неустанно работать над 

собой, ежедневно совершенствуя свои навыки преподавания. Он должен 

стать хорошим примером для своих учеников/студентов не только как 

представитель своей профессии, но также как интересная личность, кото-

рая способна вовлечь учащихся в учебный процесс. Быть преподавателем – 

большая работа и большая ответственность. 
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Основная задача педагога −помочь ребенку в его развитии, и вся гу-

манистическая педагогическая практика должна обеспечивать развитие и 

совершенствование всех сущностных человеческих сфер ребенка [1]. 

Воспитание, по мнению К.Д.Ушинского, «должно развить в человеке 

привычку и любовь к труду; оно должно дать ему возможность отыскать 

для себя труд в жизни» [3]. Труд и прежде всего производительный труд, 

всегда играл и играет решающую роль и значение в развитии человека. 

Человек современного общества формируется, прежде всего, в труде и 

для участия в коллективном созидательном труде. В нашем колледже са-

мые благоприятные условия для решения связанных с этим задач: 

Во-первых, главная цель − подготовка молодежи к участию в произ-

водительном труде; 

Во-вторых, эта подготовка осуществляется на основе участия под-

ростков в производительном труде с первых месяцев пребывания в  

колледже; 
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В-третьих, в процессе обучения обеспечивается сознательный харак-

тер труда, что способствует общему всестороннему развитию  

обучающихся; 

В-четвѐртых: обучение осуществляется на базе современного произ-

водства и с помощью современных технических средств;  

В пятых: главную роль в обучении и воспитании играет мастер произ-

водственного обучения, владеющий в совершенстве своей профессией. 

Однако здесь рассматриваются не все вопросы воспитания, в том чис-

ле и трудового, а лишь в первую очередь те, которые имеют свои особен-

ности по отношению к трудным, педагогически запущенным  

обучающимся. 

Говоря о воспитании «трудных» обучающихся в колледже, следует 

отметить, что главную роль в этом играет весь комплекс учебно-

воспитательных воздействий, в котором эти подростки есть и объект, и 

участники педагогического процесса наравне со всеми остальными обуча-

ющимися. Своеобразие педагогического подхода к «трудным» заключает-

ся не в выборе каких-то особенных средств педагогического воздействия, а 

в выборе тех же обычных педагогических средств, но с обязательным уче-

том индивидуальности учащегося, прежде всего его сильных сторон, его 

достоинств и вместе с тем его недостатков, которые предстоит устранить в 

процессе обучения и воспитания. 

В воспитании педагогически запущенных обучающихся моей группы 

я выбрала три направления: постоянный, систематический жесткий кон-

троль за поведением и деятельностью в училище и вне его; организация 

коллективного воздействия на поведение «трудного» (контроль со стороны 

группы); привлечение к различным полезным делам группы, непримири-

мое отношение к его неблаговидным поступкам; теснейшая связь с роди-

телями, стремление выработать общую позицию по отношению к «труд-

ному», изменение сложившихся в семье неправильных взаимоотношений. 

Решающую роль в изменении поведения подростка играет производ-

ственная практика. В этом проявляется своеобразная закономерность про-

цесса преобразования личности обучающегося: это преобразование проис-

ходит скачкообразно, противоречиво, с периодическим возвращением к 

старым привычкам и проявлениям недостатка характера. 

Подросток пришел в колледж и почти с первых дней включился в 

производительный труд, полностью окунулся в его атмосферу. Это оказы-

вает особенно большое влияние на нравственное развитие обучающегося. 

«Мастер отделочных строительных работ» − как это гордо звучит! Трудно 

более лаконично сказать и вместе с тем более глубоко передать пережива-

ния подростка, впервые начинающего принимать участие в производи-

тельном труде. 

«В трудовом усилии, − писал A.C. Макаренко,− воспитывается не 

только рабочая подготовка человека, но и подготовка товарища, т.е. воспи-
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тывается правильное отношение к другим людям − это уже будет нрав-

ственная подготовка, совместное трудовое усилие, работа в коллективе, 

трудовая помощь людей и постоянная их взаимная трудовая зависимость 

только и могут создать правильное отношение человека друг к другу. 

Только участие в коллективном труде позволяет человеку выработать пра-

вильное нравственное отношение к другим людям − родственную любовь 

и дружбу по отношению ко всякому трудящемуся, возмущение и осужде-

ние по отношению к лентяю, к человеку, уклоняющемуся от труда» [2]. 

Педагогически запущенных обучающихся по отношению к труду 

можно разделить на две группы: подростки, которые в целом сознательно, 

творчески относятся к труду и подростки, формально относящиеся к труду, 

не вникающие в трудовой процесс. И тех, и других роднит одна общая 

психологическая особенность: в труде они видят конкретную цель и ре-

зультаты своей работы, осознают себя полезными коллективу, чего не ви-

дят и не чувствуют на теоретических занятиях, если они теснейшим обра-

зом не связаны с их профессиональной деятельностью. 

Главные методические пути решения этих задач: систематическое 

формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельной ум-

ственной работы; привлечение обучающихся к самостоятельному реше-

нию возникающих проблем, которые насыщают учебное содержание жиз-

ненно значимым материалом, как можно больше используют опыт обуча-

ющихся; при постановки технического задания разработка его вместе с 

обучающимися, а не выдача его в готовом, завершенном виде; системати-

ческое приучение обучающихся к самоконтролю, воспитания у них умения 

объективно оценивать качество своей продукции; привлечение обучаю-

щихся к разработке производственных планов, обязательное ознакомление 

с экономикой производства; участие в кружках технического творчества и 

обязательное вовлечение в их работу всех трудных обучающихся. 

Воспитание сознательного отношение к труду теснейшим образом 

связано с формированием у них работоспособности и умения ритмично 

работать. Посильность, соответствие труда с физическими и психическим 

возможностями подростка − важное условие его педагогической эффек-

тивности. Понятие «работоспособность» не ограничивается оценкой физи-

ческого состояния человека. Наиболее работоспособен совершенно здоро-

вый человек. Это лишь одна, хотя и очень важная естественно, сторона ра-

ботоспособности. В это понятие надо включить и способность человека к 

данному виду труда на основании и в результате сформированных у него 

трудовых умений и навыков и воспитанного в процессе их формирования 

отношения к труду: правильность распределения работы во времени; само-

стоятельность выполнения задания и тесно связанный с этим уровень во-

левых усилий работающего подростка, стремление всякую работу выпол-

нить качественно и довести до конца. Часто всего этого или, по меньшей 

мере, многого из перечисленного недостаѐт педагогически запущенным 
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обучающимся. И поэтому воспитание в них работоспособности становится 

важнейшим компонентом всего процесса перевоспитания. Результат тру-

довой деятельности (изделие) становится в сознании обучающихся иде-

альным объективным фактором, стимулирующим его дальнейшую работу, 

Но не меньшее, а применительно к подросткам большее значение, имеет 

оценка этого изделия мастером. 

Поэтому индивидуальный подход к каждому обучающемуся имеет 

огромное значение: одним необходима специальная тренировка в посте-

пенном повышении темпа его работы, другим − тренировка в обращении с 

определенными инструментами. Особое внимание уделяется воспитанию у 

обучающихся чувства ответственности. Оценка только тогда приобретет 

педагогический смысл, если она будет объективной, справедливой. При 

этом наиболее сильное воспитательное значение имеет позитивная, опти-

мистическая оценка труда, проявление в ней доверия и уважения к  

подростку. 

Помимо того, что оценка помогает подростку разобраться в своих не-

достатках, вовремя увидеть допущенную ошибку, она вселяет в него веру в 

свои возможности, в то, что он может быть полезен коллективу, чего 

обычно не хватает обучающимся. Объективная оценка, что мастер спра-

ведлив, что он видит не только плохое в своих воспитанниках, не только 

умеет читать нотации и наказывать, но обязательно замечает хорошие 

успехи, радуется за своих учеников, поощряет их. 

Для многих подростков выбор профессии оказывается случайным. 

Часто такие подростки приходят в систему профессионального образова-

ния потому, что не хотят учиться в школе. Они стремятся к самостоятель-

ности, к собственным деньгам, пытаются найти более легкий по сравне-

нию со школой путь к самостоятельной жизни. 

Эдуард Я. к сверстникам безразличен, высокомерен и заносчив, про-

гуливает занятия, не обладает чувством коллективизма. Сложившийся в 

течении пятнадцати-шестнадцати лет такой стереотип не может быть раз-

рушен в короткие сроки и бесконфликтно. Айрат С.: сложившиеся в семье 

подростка неправильные отношения, определили его жизненные установки 

и соответствующее им поведение. У Сергея Г. еще со школы были про-

блемы в семье, бабушка воспитывала его одна, к труду не был приучен, 

рано познал улицу. Немало пришлось с ними поработать, пока не появился 

какой-то прогресс. 

В целом большинство подростков характеризуются отсутствием чув-

ства ответственности, необходимых волевых качеств, целеустремленности. 

Не будет преувеличением сказать, что трудности работы с такими «труд-

ными» подростками начинаются с их безразличного или даже отрицатель-

ного отношения к профессии. Поэтому надо более обстоятельно выяснить 

их отношение к поступлению на данную профессию, насколько это, воз-

можно, заинтересовать своей профессией, раскрыть еѐ наиболее привлека-
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тельные стороны уделять таким обучающимся особое внимание в процессе 

последующего обучения. 

Таким образом, работа с «трудными» всегда проводится по особому 

плану, устанавливается за каждым из них особый контроль, пресекаются 

попытки обучающихся казаться «исключительными», отдельные случаи 

поведения обсуждаются всей группой. Но главную роль играет производ-

ственное обучение. Отсутствие необходимых волевых качеств, выдержки, 

излишняя торопливость, желание выделиться среди товарищей приводят 

порой к неудачам в выполнении производственных заданий. Терпеливо 

объясняю причину неудач, показываю, как их преодолеть. Постепенно 

налаживая контакт с семьей обучающихся, вижу результат: родители стали 

чаще посещать учебное заведение, между родителями и их детьми налажи-

вается контакт. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт реализации школьного издательского 

проекта с точки зрения формирования и развития лингвокультурологической компе-

тенции школьников. Школьный пресс-центр вовлекает юных журналистов, их читате-

лей и зрителей в пространство для изучения языковых особенностей региона, выявле-

ния культурных концептов, обогащения словаря школьников, их приобщения к диалогу 

культур. 

Abstract. The article discusses the experience of the school publishing project in terms 

of the formation and development of linguistic and cultural competence of students. The 

school press center involves young journalists, their readers and spectators in the space for 

studying the language features of the region, identifying cultural concepts, enriching the vo-

cabulary of schoolchildren, their introduction to the dialogue of cultures. 
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Язык – это история народа. 

Язык – это путь цивилизации и культуры... 

А. Куприн 
 

Более десяти лет в МБОУ «Средняя школа № 61» города Ульяновска 

успешно реализуется школьный издательский проект «России юный граж-

данин». Начиналось всѐ с издания школьной газеты, затем появилось 

школьное радио, а три года назад начало свою работу школьное телевиде-

ние. 

Школьный издательский проект, разработанный задолго до введения 

федеральных государственных образовательных стандартов, гармонично 

вписался в новые условия обучения и воспитания школьников в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. Участие в создании школьных СМИ – важ-

нейшее средство самовыражения ребенка. В настоящее время около 

30школьников в возрасте от 12 до 16 лет участвуют в реализации школь-
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ного издательского проекта. Ребята имеют возможность найти интересное 

занятие в рамках внеурочной деятельности и, используя накопленные зна-

ния, реализовать себя как творческую личность, войти в единое молодѐж-

ное информационное пространство. 

Безусловно, реализация проекта позволяет средствами школьной жур-

налистики формировать активную гражданскую позицию, информацион-

ную и социальную компетентности школьников, что нашло отражение в 

личностных результатах освоения основных образовательных программ. 

Но не стоит забывать, что, осваивая азы журналистской профессии, 

школьники получают возможность включиться в культурно-языковое поле 

русской и общечеловеческой культуры, развить в себе ценностное отно-

шение к русскому языку как носителю культуры. Таким образом осу-

ществляется формирование «лингвокультурологической компетенции» [1] 

школьников – не только членов пресс-центра, но и многочисленных пред-

ставителей широкой читательской и зрительской аудитории. 

Организация работы юных журналистов в школьном пресс-центре со-

здает благоприятные условия для выявления и осознания учащимися спе-

цифических единиц языка, семантика которых отражает материальную и 

духовную культуру, созданную человечеством. В рамках реализации 

школьного издательского проекта его участники занимаются в кружке 

«Юный журналист». Содержание программы кружка предусматривает 

знакомство со структурой и оформлением газеты, освоение публицистиче-

ского стиля речи, сбор материала для выпуска газеты, редактирование тек-

стов, вѐрстку, выпуск газеты и др. Вместе с тем для ребят предусмотрены 

специальный задания, связанные с анализом языкового материала, отра-

жающего национальную специфику культуры русского народа. Выполне-

ние этих заданий не является чем-то обособленным, оторванным от соб-

ственно журналистской деятельности, а логически продолжает еѐ. 

Дело в том, что школьный пресс-центр отражает ведущие направле-

ния деятельности школы: профилактику здорового образа жизни, волон-

тѐрскую помощь школьников ветеранам Великой Отечественной войны, 

волонтѐрские десанты по восстановлению и благоустройству памятников и 

памятных мест, связанных с военной историей Симбирского края, иссле-

довательскую работу школьников в области истории своей малой родины 

и многое другое. Подготовка материалов, статей, репортажей, интервью 

для рубрик «Из чистого истока», «Имею право…», «Профессия – Родину 

защищать», «Сыны земли Симбирской» предполагает изучение топоними-

ки, антропонимики, пословиц, поговорок, фразеологизмов, типовой соче-

таемости слов.  Всѐ это создаѐт условия для изучения юными журналиста-

ми языковых особенностей региона, позволяет выявить культурные кон-

цепты, способствует обогащению словаря школьников. 

Таким образом, школьный издательский проект – это пространство 

для углубления знаний учащихся, полученных при изучении филологиче-
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ских дисциплин, для формирования лингвокультурологической компетен-

ции школьников, для приобщения подростов к основам культурного диа-

лога. Кроме того, деятельность юношеской редакции мы расцениваем как 

важнейший институт социализации молодого человека, когда он не дожи-

дается предоставления ему со стороны комфортных условий, а сам создает 

их. Благодаря этому формируется жизненная позиция, социальная актив-

ность, подрастающее поколение приобретает необходимые для взрослой 

жизни навыки и умения. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. Белозерова, А.В. Лингвокультурология как лингвистическая дисци-

плина [Электронный ресурс] / А.В. Белозерова, Н.М. Локтионова // Совре-

менные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1. – Режим доступа: 

http://www.science-education.ru /ru/article/ view?id=7681 (дата обращения: 

23.11.2018). 

 

 

 

 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=7681


307 
 

УДК 37.035.6  

 

Камалова Р.Ш. 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск, Россия 

 

Kamalova R.Sh. 
Ulyanovsk state technical university, Ulyanovsk, Russia 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ МОЛОДЕЖИ 

НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ КРАСНОЙ  

АРМИИ ПОД СТАЛИНГРАДОМ В ХОДЕ ВОВ 

 

THE FORMATION OF PATRIOTIC QUALITIES OF YOUTH  

ON THE EXAMPLE OF FIGHTING THE RED ARMY  

AT STALINGRAD DURING THE SECOND WORLD WAR 

 
Аннотация. Наша страна в 2018 году отметила знаменательную дату − 75 лет 

Победе в Сталинградской битве. Это событие стало переломным моментом в ходе 

ВОВ. Победа под Сталинградом – яркий пример самоотверженности, любви к Родине 

для воспитания патриотических качеств современной молодежи. 

Abstract. In 2018 our country marked a significant date –75 years of Victory in the bat-

tle of Stalingrad. This event was a turning point during the Second World War. The victory at 

Stalingrad is a vivid example of dedication, love for the Motherland for the education of Pat-

riotic qualities of modern youth. 

Ключевые слова: молодежь, воспитание, победа, Сталинград, патриотизм. 

 

Важное значение имеет патриотическое воспитание молодежи, осо-

бенно в учебном заведении. Высшая школа не является исключением. 

Идея патриотизма занимает особое место как в духовной жизни обще-

ства, так и во всех важнейших сферах деятельности человека − в идеоло-

гии, политике, культуре, экономике, экологии и т.д. 

Воспитание направлено на формирование личности, которая будет 

нести ответственность перед обществом и в целом перед государством. 

Эту задачу призваны выполнять в первую очередь историки, т.к. именно в 

истории нашего народа мы находим примеры проявления патриотизма [2]. 

Любое историческое событие остается в памяти народа. Очень важно 

не забывать о том, что победа в Великой Отечественной войне − это по-

двиг народа, вдохновленный духом патриотизма. В этом отношении обра-

щение к сталинградской битве − тема, достойная внимания в воспитании 

подрастающего поколения. 

Сталинград до 1925 года Царицын, а с 1961 года по настоящее время 

Волгоград – город на правом берегу реки Волга. Сталинград во время вой-

ны имел огромное стратегическое значение: в городе размещался Сталин-

градский тракторный завод, который выпускал танки, город являлся круп-

ным транспортным узлом. Название города было связано с именем руко-
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водителя советского государства И.В. Сталиным, его потеря могла ска-

заться на моральном духе Красной армии и всего советского народа, по-

этому оборона города являлась первостепенной задачей, сдача города вра-

гу города была недопустимой. 

Бои велись буквально за каждый дом, за каждый метр города. Всѐ это 

время город подвергался бомбардировкам с воздуха. По имеющимся дан-

ным, за первую неделю воздушной атаки погибли около 40 тысяч солдат и 

мирных жителей. Советские солдаты упорно отказывались отступать на 

восточную сторону Волги. «За Волгой для нас жизни нет», − говорили со-

ветские солдаты. 

Упорные и длительные бои велись на Мамаевом Кургане − возвы-

шенности на правом берегу Волги (102 метра над уровнем моря). Бои за 

эту возвышенность продолжались 135 из 200 дней всей битвы за Сталин-

град. Буквально каждый сантиметр земли хранил в себе следы металла. 

Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человече-

ства. По одной из самых распространѐнных версий, в этой битве погибли, 

пропали или были взяты в плен свыше 840 тысяч немецких солдат и союз-

ников Германии, в то время как Советский союз потерял более 1,1 милли-

она человек из них свыше 40 тысяч мирного советского населения. В ре-

зультате боев, город был практически весь разрушен [1]. 

Наступление Красной Армии в рамках операции «Уран» началось 19 

ноября 1942 года, а 23 ноября − замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й 

армии вермахта. Выполнить план по разгрому окруженных немецких 

войск и войск их союзников полностью не удалось. Однако крупная груп-

пировка немецких войск была изолирована. 

В ходе Сталинградской битвы Красная Армия перехватила у против-

ника стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. После 

победы под Сталинградом для всех жителей мира стало ясно, боевая ини-

циатива перешла в руки Советского Союза. В период Сталинградской бит-

вы потери немецких войск и их союзников составили около 1,5 млн. солдат 

и офицеров. Германия и ее союзники полностью лишились 32 дивизий, 3 

бригад, а 16 дивизиям было нанесено тяжелое поражение. 31 января 1943 

года сдался в плен фельдмаршал Германской армии Фридриха фон Паулю-

са [1]. 

Победа под Сталинградом, героический подвиг нашего народа  явля-

ется ярким примером для воспитания у молодежи патриотизма и любви к 

Родине.  
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