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79Педагогика общеобразовательной школы

П Е Д А Г О Г И К А  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й 
Ш К О Л Ы

Развитие творческих способностей младших школьников
Агеева Лолита Владимировна, учитель начальных классов;
Шелякина Наталья Александровна, учитель начальных классов;
Астафьева Елена Александровна, учитель начальных классов;
Герус Вера Львовна, учитель начальных классов;
Вахнина Ирина Юрьевна, учитель начальных классов
МБОУ г . Воронежа гимназия имени И . А . Бунина

Мы живем в век научно-технической революции, и жизнь 
становится разнообразнее и сложнее. Она требует от 

человека подвижности мышления, творческого подхода 
к решению больших и малых задач. Человеку с творческим 
складом ума легче не только сменить профессию, но и найти 
творческую «изюминку» в любом деле, увлечься любой ра-
ботой и достичь высокой производительности труда.

В настоящее время уделяется большое внимание под-
готовке молодого поколения к творческой деятельности 
во всех сферах жизни общества. Главная цель видится 
в том, чтобы сделать акцент на воспитание личности ак-
тивной, творческой, осознающей глобальные проблемы 
человечества, готовой участвовать в их решении. Иначе 
говоря, необходимы люди, способные находить выход из 
проблемной ситуации, мыслящие не шаблонно, прини-
мать нестандартные решения, умеющие творчески мыс-
лить. В связи с этим повышается роль школы в воспи-
тании активных, инициативных, творчески мыслящих 
граждан нашей страны.

Развитие творческих способностей есть один из спо-
собов мотивации учащихся в процессе обучения. Стра-
тегия современного образования заключается в том, 
чтобы дать возможность всем без исключения уча-
щимся проявить свои способности и весь свой творче-
ский потенциал. Развитие творческих возможностей 
учащихся важно на всех этапах школьного обучения, но 
особое значение имеет формирование творческого мыш-
ления в младшем школьного возраста, поскольку именно 
в младшем школьном возрасте закладываются основы 
учебной и осознанно управляемой творческой деятель-
ности. Поэтому одной из актуальных проблем начального 
обучения, требующей своевременного решения, является 
развитие творческих способностей младших школьников.

С 2010–2011 учебного года начальные школы на-
чали работать по новому образовательному стандарту. 
Важнейшим разделом нового стандарта является раздел 
«Требования к результатам освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования». 

Сегодня действующие программы и УМК уже во многом 
подготовлены к реализации требований стандарта.

В начальной школе развивающее обучение становится 
основной стратегической линией, которая позволяет до-
биваться становления личности младшего школьного 
школьника, раскрыть его индивидуальные способности. 
Одним из источников совершенствования процесса об-
учения является новый подход к использованию суще-
ствующих методов и средств, которые с точки зрения 
развивающего обучения нуждаются в определенной кор-
ректировке и совершенствовании. С этой точки зрения 
большой интерес представляют наметившиеся подходы 
к использованию познавательных задач как наиболее эф-
фективного средства развития творческих способностей. 
Задача — это начало, исходное звено познавательного, 
поискового и творческого процесса.

Младший школьный возраст — период накопления 
знаний. Именно в начальной школе закладываются 
приемы умственной деятельности, формируются мысли-
тельные действия, поэтому очень важно развивать твор-
ческое мышление в младшем школьном возрасте. Обнов-
ление учебного процесса в начальной школе опирается 
на те поиски, которые ведутся в теории и практике раз-
вивающего обучения. Эффективность развивающего об-
учения достигается, прежде всего, посредством активи-
зации учебной деятельности школьников. Ученик должен 
не пассивно воспринимать в готовом виде разъяснение 
учителем новых знаний, а добывать и осмысливать эти 
знания в посильной самостоятельной работе. Полу-
ченные таким путем знания во много раз лучше запомина-
ются и усваиваются, чем механически заученные. Именно 
в младшем школьном возрасте заключается психологиче-
ская основа для деятельности. Развиваются воображение 
и фантазия, творческое мышление, воспитывается любо-
знательность, формируются умения наблюдать и анали-
зировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, 
делать выводы, практически оценивать деятельность, ак-
тивность, инициатива. Начинают складываться интересы, 
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склонности, формируются потребности, лежащие в ос-
нове творчества.

Успешное формирование у младших школьников твор-
ческих способностей возможно лишь на основе учета пе-
дагогом основных особенностей детского творчества 
и решения центральных задач в развитии творческих спо-
собностей. Развитие творческих способностей неотделимо 
от формирования исполнительских умений и навыков. 
Чем разностороннее и совершеннее умения и навыки уча-
щихся, тем богаче их фантазия, реальнее их замыслы, тем 
более сложные задания выполняют дети.

Творчество — это создание нового в разных планах 
и масштабах. Творчество характеризует не только соци-
ально значимые открытия, но и те, которые человек де-
лает для себя. Элементы творчества проявляются у детей 
в игре, труде, учебной деятельности, где имеет место про-
явление активности, самостоятельности мысли, инициа-
тива, оригинальность суждений, творческое воображение.

В результате экспериментальных исследований среди 
способностей личности была выделена способность осо-
бого рода — порождать необычные идеи, отклоняться 
в мышлении от традиционных схем, быстро разрешать 
проблемные ситуации. Такая способность была названа 
креативностью (творчеством). Успешное развитие твор-
ческих способностей возможно лишь при создании опре-
деленных условий, благоприятствующих их формиро-
ванию. В психолого-педагогической литературе такими 
условиями являются:

1. Изменение роли ученика. Изменение роли уче-
ника начальной школы на уроке, согласно которой он 
должен стать активным участником познания, имеющим 
возможность выбирать, удовлетворять свои интересы 
и потребности, реализовывать свой потенциал.

2. Комфортная психологическая обстановка. 
Создание комфортной психологической обстановки, бла-
гоприятствующей развитию способностей: поощрение 
и стимулирование стремления детей к творчеству, вера 
в силы и возможности школьников, безусловное принятие 
каждого ученика, уважение его потребностей, интересов, 
мнений, исключение замечаний и осуждений. Отрица-
тельные эмоции (тревога, страх, неуверенность в себе 
и др.) негативно влияют на результативность творческой 
деятельности, особенно у детей младшего школьного воз-
раста, т. к. им присуща повышенная эмоциональность. 
Важен благоприятный психологический климат и в уче-
ническом коллективе, царящий в том случае, когда со-
здана атмосфера доброжелательности, заботы о каждом, 
доверия и требовательности.

3. Создание внутренней мотивации учения. Не-
обходимость внутренней мотивации учения с установкой 
на творчество, высокой самооценки, уверенности в своих 
силах. Тогда познавательная потребность, желание ре-
бенка, его интерес не только к знаниям, но и к самому 
процессу поиска, эмоциональный подъём послужат на-
дежной гарантией того, что большее напряжение ума не 
приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на пользу.

4. Корректная педагогическая помощь ребенку. 
Умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) 
взрослых. Нельзя думать за ребенка, когда он сам может 
додуматься.

5. Сочетание разнообразных форм работы. Со-
четание фронтальных, групповых, индивидуальных форм 
работы на уроке в зависимости от целей выполнения 
творческого задания и его уровня сложности.

6. Межпредметность. В процессе решения твор-
ческих задач, использовать знания из разных областей. 
И чем сложнее задача, тем больше знаний следует приме-
нить для ее решения.

7. Создание ситуации успеха. Задания творческого 
характера должны даваться всему классу. При их выпол-
нении оценивается только успех. В каждом ребенке учи-
тель должен видеть индивидуальность.

8. Самостоятельность выполнения творче-
ского задания. Самостоятельное решение ребенком 
задач, требующих максимального напряжения сил, когда 
ребенок добирается до «потолка» своих возможностей 
и постепенно поднимает этот потолок все выше и выше. 
Необходимы сложные, но посильные для детей творче-
ские задания, которые стимулируют интерес к творческой 
деятельности и развивают соответствующие умения.

9. Разнообразие творческих заданий, как по со-
держанию, так и по степени сложности. Сочетание твор-
ческих и обычных учебных заданий содержит богатые раз-
вивающие возможности, обеспечивает работу учителя 
в зоне ближайшего развития каждого из учащихся.

10. Последовательность и системность в раз-
витии творческих способностей младших школь-
ников. Эпизодический характер творческих упражнений 
и заданий, предусмотренных любой программой начального 
обучения, не способствует активизации творческой деятель-
ности учащихся, следовательно, недостаточно эффективно 
отражается на развитии творческих способностей детей.

Задатки творческих способностей присущи любому че-
ловеку, любому нормальному ребенку. Нужно суметь рас-
крыть их и развить. Если школьник с самого начала своей 
ученической деятельности будет подготовлен к тому, что 
он должен создавать, придумывать, находить ориги-
нальные решения задач, формирование личности уче-
ника будет отличаться от того, как формируется личность 
школьника, обучаемого в рамках повторения сказанного 
учителем.

Необходимо создать благоприятные условия для 
развития творческих способностей младших школь-
ников в процессе обучения через использование творче-
ских заданий на всех уроках и во внеклассной работе — 
эти задачи, должен ставить перед собой каждый учитель 
начальных классов. Учитель должен создать систему пе-
дагогических действий и средств, применяемую в опреде-
ленном порядке для достижения результата. Педагогу не-
обходимо помочь ученику узнать свои способности, увлечь 
и поддержать, показать ему результат его творчества, пер-
спективы роста. Это позволяет развивать навыки меж-
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личностного общения, дает импульс к творческому началу 
учения, формирует у учащихся уверенность в себе, самоу-
важение, самооценку.

Работу по формированию и развитию творческих спо-
собностей младших школьников необходимо проводить 
на каждом уроке и во внеурочное время, используя раз-
личные приемы. В начальных классах современной школы 
одним из эффективных приемов, активно воздействующих 
на познавательную деятельность учащихся, на их эмоци-
ональную сферу, является творческая игра. Она способ-
ствует созданию у школьников эмоционального настроя, 
вызывает положительное отношение к выполняемой дея-
тельности, улучшает общую работоспособность, дает воз-
можность многократно повторить один и тот же материал 
без монотонности и скуки, добиться прочного его усвоения. 
Например, на уроках математики предлагаются различные 
типы заданий и задач: составление тестов, кроссворды, 
стихотворения математического характера, синквейны. 
А также предлагается решить задачи с несформулиро-
ванным вопросом, задачи на сообразительность.

Детям нравятся задания на развитие логики. А процесс 
решения, поиска правильного ответа, основанный на ин-
тересе к задаче, невозможен без активной работы мысли. 
В ходе таких упражнений учащиеся постепенно овла-
девают умением самостоятельно вести поиск решения. 
Такие задачи развивают умственную активность, ини-
циативу, творческое отношение к учебной задаче, помо-
гают сохранить искру живого интереса к учёбе, к матема-
тике. Ребёнок, у которого развито логическое мышление, 
всегда будет успешнее заниматься математикой.

Немаловажно также и то, что творческие задания на 
уроках способствует обогащению словарного запаса уча-
щихся, расширяют их кругозор. Они несут в себе огромный 
эмоциональный заряд, решают не только учебные и раз-
вивающие задачи, но и воспитывают качества творческой 
личности: инициативу, настойчивость, целеустремлен-
ность, умение находить решение в нестандартной ситу-
ации. Например, на уроках литературного чтения учитель 
может использовать следующие приемы: придумывание 
загадок в стихах, сочинение фантазий, чтение текстов по 
ролям с заданной интонацией (прочитать грустно, весело, 
равнодушно, строго и т. д.); постановка отрывков пьес, ин-
сценировка небольших рассказов и стихотворений. Прием 
драматизации формулирует воссоздающее воображение, 
делая содержание текста более зрелищным.

Для творческого развития на уроках русского языка 
при написании сочинений первостепенная роль отводится 

свободным высказываниям детей. Некоторые сочинения 
предполагаются писать на основе собственных наблю-
дений и впечатлений.

Урок окружающего мира является эффективным сред-
ством развития речи детей, её логики, последователь-
ности, образности, выразительности. Можно выделить 
следующие отличия творческого рассказывания от про-
стого воспроизведения текста учебника:

1. творческий рассказ включает передачу собствен-
ного индивидуального мнения школьника по поводу кон-
кретного события или объекта окружающего мира;

2. содержание творческого рассказа выходит за рамки 
изучаемого в классе материала, ученик использует в рас-
сказе знания, приобретённые им в самостоятельной дея-
тельности;

3. тема творческого рассказа часто «скрывает» про-
блему, требует от рассказчика размышления, сочинения, 
высказывания предположения, творческого раздумья.

Данное упражнение даёт возможность для развития 
творческих способностей учащихся. Так как одним из ус-
ловий развития является умение ученика самостоятельно 
думать, размышлять, сочинять и делать выводы.

Так, например, в 4 классе, изучая тему «Мир глазами 
астронома», детям предлагается составить рассказ о мире 
с точки зрения астронома. Изучая тему «Мир глазами ге-
ографа», предлагается рассказать о мире с точки зрения 
географа.

В младшем школьном возрасте развитие творческого 
воображения ребенка должно идти через постепенное 
обогащение опыта ребенка, насыщение этого опыта но-
выми знаниями о различных областях действительности. 
Накопление знаний, опыта — это только предпосылка 
для развития творческого воображения. Любые знания 
могут быть бесполезными грузом, если человек не умеет 
обращаться с ними, отбирать то нужное, что ведет к твор-
ческому решению задачи. А для этого нужна практика 
таких решений, умение использовать накопленную ин-
формацию в своей деятельности.

Воспитывать вдумчивого, творчески мыслящего, заин-
тересованного в своем труде человека — одна из основных 
задач, стоящих перед школой. Ошибкой было бы начинать 
приобщать ученика к творчеству лишь после того, как он 
овладеет основами наук. Ребенок, обучаясь, должен иметь 
возможность творить, фантазировать на доступном ему 
уровне и в известном мире понятий. А если он к тому же 
свободен от боязни ошибиться, то всё это станет залогом 
успеха начинающейся творческой деятельности.
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Большое место в жизни каждого человека занимает школа. 
Именно на школу ложиться сложный труд — подгото-

вить ребенка к самостоятельной деятельности в изменя-
ющемся обществе. Важнейшей проблемой, волнующей 
всех педагогов, является активизация познавательной де-
ятельности на уроках, как основная форма обучения и вос-
питания учащихся. Познавательная деятельность является 
составляющей всех видов человеческой деятельности.

Активизировать познавательную деятельность 
младших школьников на уроках русского языка может 
творческий подход учителей к подготовке и проведению 
уроков, использование новых нестандартных форм, при-
емов работы и технологии.

Младший школьный возраст — это очень важный пе-
риод в формировании личности ребенка, развитии его 
мыслительных процессов и становлении познавательной 
активности, умении учиться. Именно поэтому. Совре-
менный учитель, в современной школе должен постоянно 
стимулировать и поддерживать интерес детей к изучению 
предмета, их потребности узнать что-то новое.

В. А. Сухомлинский отмечал, что у каждого ученика 
должен быть любимый предмет. Именно учитель пробу-
ждает интерес к знаниям, раскрывает таланты.

Основные характеристики интереса, по мнению Су-
хомлинского:

– положительная эмоция по отношению к деятель-
ности;

– наличие познавательной стороны этой эмоции, то 
есть радости познания;

– наличие непосредственного мотива, идущего от 
самой деятельности, то есть деятельность сама по себе 
привлекает и побуждает ею заниматься, независимо о т 
других мотивов [5, с. 33].

В педагогической практике действует уже более 50 
видов новых технологий. Уроки с использованием таких 
технологий увлекают учащихся своей необычностью про-
ведения, приносят радость и удовлетворение учителю 
и ученику, расширяют кругозор, развивают зоркость, на-
блюдательность, смекалку.

Проблемой активизации познавательной деятельности 
в различных аспектах рассматривались педагогами и пси-
хологами: Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский, И. Ф. Хар-
ламов, Т. И. Шамова, Г. И. Щукина, Е. В. Шамарина и др.

Каковы же условия организации учебного процесса, 
способствующие активизации познавательной деятель-
ности младших школьников?

Программный материал по русскому языку в на-
чальных классах позволяет проводить очень много уроков 

с использованием нестандартных форм, приемов и техно-
логий.

Перечислить все многообразие форм и приемов акти-
визирующих познавательную деятельность учащихся, на-
верное, невозможно, так как творчески работающий учи-
тель каждый раз открывает для себя и своих учеников все 
новые и новые конструкции. Мы выделили наиболее часто 
встречающиеся в начальной школе на уроках русского 
языка: игровые технологии, творческие задания, логические 
задачи, речевые разминки, создание проблемных ситуации.

Рассмотрим подробнее некоторые из них.
В процессе обучения младших школьников постоянно 

используются уроки в игровой форме. Игра составляет 
неотъемлемую часть жизни человека, она занимает досуг, 
воспитывает, удовлетворяет потребности в общении, по-
лучении внешней информации. Игра оказывает благопри-
ятное влияние на формирование ребенка, развитие ум-
ственных способностей. В ней растущий человек познает 
жизнь. В последние годы появляются новые игровые тех-
нологии: сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра 
(«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», и др.), игры-за-
дачи («Угадай, какая буква пропущена»), игры-соревно-
вания (конкурс сказок, «Собери текст», «Дочитай слово», 
«Собери слова»), игры-предположения («Недостающее 
слово», «Угадай»), игровые ситуации.

Задача игр заключается и в том, что дети самостоя-
тельно учатся, активно помогая друг другу. Игра активи-
зирует стремление ребят к контакту друг с другом, создает 
условия равенства в речевом партнерстве, устраняет ба-
рьер между учителем и учеником.

Младшие школьники с большим удовольствием вы-
полняют творческие задания. Этот вид деятельности по-
зволяет ребенку воображать, сочинять, изменять, преоб-
разовывать образы и явления окружающего мира.

Можно использовать творческие задания с речевым 
творчеством (рассказ-этюд, рассказ — сочинение, рас-
сказ-диалог, сочинение стихов, потешек, загадок и др., 
с постановкой сценок из произведений детской художе-
ственной литературы, прослушивание музыкальных про-
изведении, с продуктивной деятельностью (конструиро-
вание, моделирование и рисование).

Отличительной особенностью творческих задании — 
передача собственного мнения обучающегося, так как со-
держание выходит за рамки изученного, а тема рассказа 
требует размышления.

Использование на уроках логических задач, которые 
ставят ученика в такую ситуацию, когда он должен срав-
нивать, обобщать, анализировать, делать умозаключения. 
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Задачи на логику могут быть самыми разнообразными: за-
гадки; чтение логического рассказа — загадки и ответ на 
вопрос; подбор загадок, решение проблемных вопросов, 
вопросов-тестов; решение логической задачи в виде ри-
сунка-загадки, ребуса.

Ценность логических задач состоит в том, что при их 
решении активизируется познавательная, мыслительная 
деятельность, так как часто задачу нельзя решить «с 
ходу», тем самым заставляет ребенка размышлять, ду-
мать, предполагать.

С целью совершенствования произносительных навыков, 
подготовке к творческой деятельности на уроках русского 
языка можно использовать речевые разминки (игры на зву-
коподражание, скороговорки, фонетические зарядки).

Используя различные формы и приемы в процессе об-
учения, педагогу следует учитывать индивидуальные осо-
бенности учащихся, их отношение к предмету, степень 
трудности вопросов и заданий. Учителю должен тщательно 
подходить к отбору материала, учитывать в практике ра-
боты, что одни занимательные задания воздействуют на 
воображение ребенка, образные представления, чувства, 
другие — обостряют и углубляют наблюдательность, тре-
буют сообразительности, умения привлекать изученный 
материал, пользоваться справочной и другой литературой.

Активизировать познавательную деятельность и по-
вышать интерес к учению необходимо на каждом этапе 
урока, мастерски используя различные методы и приемы 

работ. Это и дифференцированный подход в обучении, 
и самостоятельная работа на уроке, проблемные вопросы, 
игровые ситуации, эмоциональное воздействие, поощ-
рения. Содержание и формы работы педагога должны 
создавать условия для удовлетворения тех потребностей, 
которые являются источниками активности личности.

При их использовании значительно повышается по-
знавательный интерес младших школьников к русскому 
языку; урок становиться более насыщенным, ярким, нео-
бычным, эмоциональным; активизируется учебно-позна-
вательная деятельность младших школьников.

Формы и приемы работы на уроках русского языка воз-
можны самые разнообразные. Все зависит от творчества 
и профессионализма учителя. Использование игр в про-
цессе обучения превращает их в категорию дидактических, 
где процесс образования погружен в процесс общения, 
а активность обучающихся сравнима или даже превос-
ходит активность педагога.

Таким образом, предложенные нами формы и приемы 
работы способствуют заинтересованности детей, пробуж-
дают их интерес к предмету, развивают и обогащают речь 
учащихся; учебный материал, представленный в игровой 
форме, более прочно усваивается детьми, позволяет 
учиться языку с большим удовольствием, не утомляясь от 
обилия задании и информации. Тем самым являются эф-
фективным средством активизации познавательной дея-
тельности младших школьников на уроках русского языка.
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В педагогической практике редко употребляется термин 
«духовный мир» ребенка. Еще реже — «формиро-

вание духовного мира» обучающегося. Как правило, мы 
говорим об обучении учащихся и их воспитании. Само 
собой получилось, что практически стали разделяться эти 
процессы. Теоретически мы знаем, что всё, что воспиты-

вает — обучает, а то, что обучает, — воспитывает. Но это 
теория. А на практике мы планируем отдельные меропри-
ятия, которые, по нашему мнению, должны воспитывать 
и проводим занятия, которые, как мы считаем — обучают.

Развитие личности происходит, прежде всего, в позна-
вательной деятельности (урочной и внеурочной), в орга-
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низации разнообразной и интересной жизни коллектива, 
в работе объединений по интересам, в свободном об-
щении, в личной жизни растущего человека. Для педагога 
всегда принципиальную важность имела формулировка 
целей воспитания. Из глубины веков дошла до нас мечта 
человечества о свободной, всесторонне развитой, гармо-
ничной личности. Нет оснований и сегодня отказываться 
от нее как от сверхцели.

Воспитание — это лишь одна из трех ипостасей, в ко-
торых развивается личность: социализация, воспитание, 
саморазвитие. Одно из типичных заблуждений педагогов, 
особенно долго проработавших — это отношение к ре-
бенку, как к «величине постоянной». Педагог уверен, что 
подросток — всегда подросток, что основные возрастные 
особенности детей повторяются из года в год. Так, можно 
было рассуждать, когда мы ориентировались на «сред-
нестатистического» подростка. Сегодня, когда в ка-
ждом нужно видеть «неповторимую индивидуальность», 
прежние подходы непродуктивны. Нет ни общих идеоло-
гических установок, нет (да, вероятно, и не может быть) 
единой программы воспитания, нет даже столь привыч-
ного контроля над воспитательной работой. Но самое 
страшное — неясны идеалы, без которых воспитание как 
целенаправленный процесс существовать не может.

В этих условиях история мировой и отечественной пе-
дагогики подсказывают единственный выход — обратиться 
к разумному, доброму, вечному, к тем общечеловеческим 
ценностям, которые вырабатывались веками, на протя-
жении всей истории человеческих цивилизаций. Общече-
ловеческие ценности имеют несколько уровней. Первый из 
них — уровень житейского сознания, на котором бытуют 
морально — нравственные установки, регулирующие отно-
шения между людьми. В их основе — «золотое правило нрав-
ственности»: относись к людям так, как ты хочешь, чтобы 
они относились к тебе. Из него вытекают многие черты ха-
рактера, составляющие образ хорошего человека: доброта, 
порядочность, трудолюбие, скромность, милосердие.

В реальной жизни нередки ситуации, когда зло очень 
привлекательно, а доброта оборачивается жестокостью, 
смелость — дерзостью, щедрость — расточительством. 
Сегодня большую популярность приобретают различные 
патриотические движения, клубы, объединения. Идет ак-
тивное освоение народных обычаев, обрядов, праздников, 
изучается национальный фольклор, возрождаются на-
родные ремесла и промыслы, восстанавливаются храмы. 
К сожалению, происходит и разрушение памятников во-
инам — освободителям, осквернение наград и знамен, 
оскорбляется историческая память старших поколений.

В отношении людей к Родине и ее истории определились 
два полюса: на одном — глубокое патриотическое чувство, 
ведущее к активной созидательной позиции, на другом — 
вандализм и циничный отказ от своего Отечества, позиция 
предателя. Между ними несчетное множество переходных 
вариантов. В этой зоне колеблющихся, неустойчивых и на-
ходится большая часть подростков. А значит, величайшая 
ответственность ложится на педагога.

Изобразительная деятельность, как дополнительное 
образование, направлена на закрепление и сохранение 
социальных мотивов, специфических для изодеятельности. 
К ним относятся стремления учащихся отразить волну-
ющее событие; выразить своё отношение к нему; необхо-
димость быть понятым и принятым в своей деятельности 
взрослыми и другими детьми; вкус к художественному 
творчеству, преобразованию своих впечатлений и выра-
жению их в продуктивной форме.

Такие мотивы, выражая и развивая духовные потреб-
ности ребёнка, в то же время стимулируют его образное 
видение, воображение, направленность его деятельности 
на результат. Восприимчивость к красоте делает жизнь 
ребенка богаче, полнее, радостнее. Есть ребята, которые 
видят много интересного там, где другие дети ничего не 
замечают. Они способны восхищаться славными делами 
и благородными поступками людей, их волнует красота 
природы. Такие дети постепенно осознают, что красоту 
природы, человека, создания труда людей надо ценить, 
оберегать, защищать.

Воспитывая эстетическую восприимчивость, мы обе-
регаем ребенка от такой опасной черты характера, как 
равнодушие, которое впоследствии может сделать его 
жизнь бесцельной, скучной, бесполезной и для самого че-
ловека, и для нашего общества.

Эстетическую восприимчивость детей можно разви-
вать везде — на прогулках по городу и в загородных по-
ездах семьей, дома у радиоприемника, магнитофона, ком-
пьютера и телевизора, на концерте и в музее.

Во всех случаях внимание родителей к красивому яв-
ляется главным условием воспитания ребенка. Взрослому 
часто не хочется вслух высказывать свое восхищение кра-
сотой. А ребенок хочет знать, почему папа долго смотрит 
на эту картину, что взволновало маму в этой музыке, по-
чему родители выбрали именно эту поляну для отдыха 
в выходной день. Взрослые не должны забывать в таких 
случаях, что рядом с ними дети, и они ждут их пояснений.

Дети любят песни и веселую развлекательную му-
зыку. Но этого мало. Серьезные музыкальные произве-
дения М. И. Глинки, П. И. Чайковского, С. С. Проко-
фьева между делом, без внимания и сосредоточенности 
слушать нельзя. Усадите ребенка рядом с собой, сде-
лайте так, чтобы в квартире стало тихо, слушайте музыку. 
А потом поговорите с сыном или дочерью о том, что они 
поняли, что им понравилось, какие музыкальные произ-
ведения они слушали раньше.

Не стоит перегружать ребенка обязательными и ча-
стыми беседами об искусстве. Родители обычно воспиты-
вают через тот вид искусства, который они знают и любят.

Не каждый ребенок станет художником, музыкантом, 
поэтом, но в любом деле человеку помогает творческая 
активность, воображение, наблюдательность, способ-
ность понимать людей, отзываться на их радости и печали.

Если ваш ребенок любит рисовать или лепить, помо-
гите ему. Дайте бумагу, кисти, карандаши, пластилин. От-
ведите место для работы. Похвалите за его рисунки. Не 
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ругайтесь, если пролита на пол вода, на руках и одежде 
грязные пятна, со временем ребенок приучиться быть ак-
куратным. Почаще напоминайте себе о том, что все эти 
неудобства и все ваши заботы о художественных занятиях 
детей обязательно окупятся, помогут вам воспитать яркие 
способности и высокие качества вашего сына или вашей 
дочери.

Таким образом, формирование нравственно зрелой 
личности в процессе изобразительной деятельности пред-
ставляет собой организуемый и управляемый педагогом 
процесс индивидуально значимой деятельности каж-
дого школьника, в которой одновременно используется 
его прежний опыт и формируется новый опыт благодаря 
включённости в контекст жизнедеятельности.

Организация интегрированного подхода в обучении младших школьников
Губарева Елена Геннадьевна, учитель начальных классов;
Хаустова Валентина Николаевна, учитель начальных классов;
Мальцева Наталья Николаевна, учитель начальных классов
МАОУ «Средняя политехническая школа №  33» г . Старый Оскол

Изменения, происходящие в науке, в социальной жизни 
вызвали необходимость разработки новых подходов 

к системе обучения и воспитания. Современные дети 
сильно изменились по сравнению с тем временем, когда 
создавалась ныне действующая система образования. Со-
ответственно возникли определенные проблемы в об-
учении и воспитании нынешнего молодого поколения. 
Происходит постепенное исчезновение дошкольных видов 
деятельности и замещение их занятиями учебного плана. 
Тревогу вызывает ориентация взрослых только лишь на 
умственное развитие ребенка в ущерб духовно-нравствен-
ному воспитанию и личностному развитию. Как следствие 
этого процесса — быстрая потеря интереса к учению. 
Резко выросла в современном мире информированность 
детей. Современные дети мало читают, особенно клас-
сическую и художественную литературу. Телевидение, 
фильмы, видео и все тот же Интернет вытесняют литера-
турное чтение. Отсюда и трудности в обучении в школе, 
связанные с невозможностью смыслового анализа тек-
стов различных жанров; несформированностью внутрен-
него плана действий; трудностью логического мышления 
и творческого воображения. Для жизнедеятельности со-
временных детей характерна ограниченность общения со 
сверстниками и даже с родителями. Игры, совместная де-
ятельность часто оказываются недоступны для младших 
школьников, что затрудняет усвоение детьми моральных 
норм и нравственных принципов. Наряду с возрастающей 
категорией одаренных и способных детей все больше 
число ребят, не умеющих работать самостоятельно, «ин-
теллектуально пассивных», детей с трудностями в обу-
чении, и просто проблемных, нездоровых в физическом 
смысле детей. Таким образом, очевидно, что начальное 
образование требует новых подходов, которые заложены 
в государственных стандартах второго поколения.

Предметная система обучения, в том числе в на-
чальных классах, предполагает отдельное рассмотрение 
сторон действительности и ориентирует на частное усво-
ение знаний в той или иной области, слабо связанных 
между собой. В то же время начальное образование могло 

бы явиться первой ступенью, обеспечивающей межпред-
метную интеграцию как базу для углубления и даль-
нейшего своего развития на следующих этапах средней 
школы. Образование в начальной школе является фунда-
ментом всего последующего обучения. В первую очередь 
это касается формирования универсальных учебных дей-
ствий (УДД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 
начальное образование закладывает основу формиро-
вания учебной деятельности ребенка — систему учебных 
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные действия и их результат.

Для организации интегрированного подхода в обучении 
особое место занимает формирование интеллектуальных 
действий. Именно они являются базой для успешного об-
учения младшего школьника. Учителя нашей школы ак-
тивно используют интеграцию в своей деятельности. 
В чем суть понятия «интеграция»? Это процесс установ-
ления связей между структурными компонентами содер-
жания в рамках определенной системы образования. Цель 
интеграции в современном обществе — формирование 
целостного представления о мире, ориентированной на 
развитие и саморазвитие личности ребенка через гума-
низацию процесса обучения. Данный процесс на прак-
тике осуществляется на различных уровнях интеграции. 
Внутрипредметная интеграция — интеграция понятий, 
знаний, умений внутри отдельных учебных дисциплин. 
Она направлена на «прессование» материала в крупные 
блоки. В этом смысле интегрированное содержание ста-
новится информационно более емким и направлено на 
формирование способности мыслить информационно ем-
кими категориями. В начальной школе содержание может 
иметь разную структуру, где отдельные знания или их эле-
менты «сцепляются» между собой различным образом. 
Такая форма интеграции построена на основе принципа 
концентричности. Познание осуществляется или от част-
ного к общему, или от общего к частному. Содержание 
постепенно обогащается новыми сведениями, связями 
и закономерностями. Особенность данной формы состоит 



86 Педагогика сегодня: проблемы и решения

в том, что ученики, не теряя из поля зрения исходную про-
блему, расширяют и углубляют круг знаний.

Учителю достаточно объяснить принцип сложения 
и вычитания, умножения и деления чисел с 0. Тем самым 
высвобождается время на закрепление материала, на его 
возможное углубление.

Межпредметная интеграция — синтез фактов, по-
нятий, принципов двух и более дисциплин. Осущест-
вленная на этом уровне систематизация содержания 
приводит к такому познавательному результату, как фор-
мирование целостной картины мира в сознании учащихся, 
что, в свою очередь, ведет к появлению качественно но-
вого типа знаний, находящего выражение в общена-
учных понятиях, категориях, подходах. Межпредметная 
интеграция существенно обогащает внутрипредметную. 
Самой распространенной формой межпредметной инте-
грации является интегрированный урок. В интегриро-
ванном уроке предметом анализа выступают многопла-
новые объекты.

Хочется отметить развивающие возможности интегри-
рованного урока. Во-первых, он позволяет реализовать 
один из важнейших принципов дидактики — принцип си-
стемности обучения. Во-вторых, создает оптимальные ус-
ловия для развития мышления. В–третьих, способствует 
развитию системного мировоззрения, гармонизации лич-
ности учащихся. Практика подтверждает хорошую ин-
теграцию литературного чтения и русского языка, лите-
ратурного чтения и музыки, математики и технологии, 
ознакомления с окружающим миром, изобразительного 
искусства или технологии. Интегрированный урок должен 
отличаться следующими особенностями: предельной чет-
костью, сжатостью учебного материала; логической вза-
имообусловленностью, взаимосвязанностью; инфор-

мационной емкостью. Часто учитель проводит не один 
интегрированный урок, а 2–3 урока подряд, объединяя 
три и более предмета: обучение грамоте — письмо — ма-
тематика, литературное чтение — музыка — изобрази-
тельное искусство.

Начальные классы — это первая ступень в мир литера-
туры, интеграция помогает автору произведения донести 
до школьников: аромат художественного произведения 
К. Паустовского «Корзина с еловыми шишками», пре-
красного самого по себе, с помощью включения музыки 
Э. Грига, что и становится основной целью моего инте-
грированного урока (III класс, интегрирование — чтение 
и музыка); выражение главного в композиции басни 
И. А. Крылова «Квартет» с помощью описания и живого 
звучания упомянутых в произведении великим басно-
писцем музыкальных инструментов (III класс, интегриро-
вание — чтение и музыка); оттенки значений изученных 
форм поэтической речи, их образный смысл, используя 
методы и приемы «театральной педагогики»: вхождение 
в роль, умение свободно держаться, «как на сцене», эле-
менты импровизации (III класс, Ф. Тютчев «Чародейко-
ю-зимою…», С. Есенин «Заметает пурга…»); целостный 
литературно — художественный образ былинного героя 
Добрыни Никитича с помощью иллюстрации к былин-
ному сказу (портрет богатырей), выполненной на уроке 
чтения самими учениками (III класс, интегрирование — 
чтение и изобразительное искусство).

Взаимная согласованность литературы с письмом, 
изобразительным искусством и музыкой усиливает реали-
зацию триединой дидактической цели: образовательной, 
развивающей, воспитывающей. Чем органичнее их сли-
яние, тем полнее и многостороннее знание моих учеников 
о предмете.

Развитие навыков исторического мышления на основе исторических концептов
Иргалиев Сабыр Саинович, магистр гуманитарных наук, учитель истории
Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г . Уральска (Казахстан)

В статье рассматриваются проблемы, связанные с формированием исторического мышления у учащихся по 
предмету всемирная история, с которыми сталкиваются учителя, рассмотрены вопросы связанные с труд-
ностями использования формационного и цивилизационного подходов в освещении исторических событий, 
как способ решения проблем предлагается использование идеи обучения через концепты. В статье опреде-
лены основные положения концептуального обучения.

Ключевые слова: концептуальное обучение, историческое мышление, когнитивная деятельность, форма-
ционный подход, цивилизационный подход, доказательство, изменение и преемственность, причина и след-
ствие, сходство и различие, значение и интерпретация

The development of historical thinking skills based on historical concepts

The article considers the problems faced by teachers connected with the formation of historical thinking in students 
on the subject of world history. Сonsidered issues related to the difficulties of using formational and civilizational ap-
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proaches of historical events. As a way to solve the problems proposed to use the idea of learning through key-concepts. 
The article defines the basic provisions of the key-concepts of learning.

Keywords: key-concepts learning, historical thinking, cognitive activity, formational approach, civilizational ap-
proach, evidence, сhange and continuity, сause and effect, similarities and differences, significance and interpretation

Республика Казахстан перешагнула первую четверть 
века своей независимости и суверенного развития. 

За эти годы воплотились в жизнь многие идеи, одним из 
важных качественных достижений стало формирование 
своей историографической школы по всемирной истории, 
пишется большое количество учебников, методических 
пособий. В настоящее время, значительно возрос соци-
альный интерес к проблемам преподавания, активизиро-
вались научные исследования в данной предметной об-
ласти. Целью исследования является выявление и анализ 
основных факторов, которые позволяют успешно реали-
зовывать учебный процесс, используя метод концепту-
ального обучения. А также ознакомить с зарубежными 
ресурсами, которые позволят эффективнее внедрить 
метод концептуального обучения. При написании работы 
в методологическом плане применялась следующая со-
вокупность методов (сравнительный анализ, системный 
подход), использовались разработки учебных планов 
и ресурсов зарубежных школ. Актуальность и практиче-
ская значимость определена объективной реальностью 
в связи с внедрением идеи концептуального обучения, ис-
следование имеет большое значение для правильного по-
нимания ее особенностей, к тому же представляет интерес 
для учителей занимающиеся внедрением метода концеп-
туального обучения.

За последние годы из всех школьных дисциплин, на-
верное, именно история пережила множество изменений, 
и не все из них были качественными и эффективными. 
История как предмет, долгое время обслуживавший 
идеологию коммунизма и потому считавшийся одним 
из важных, вдруг утратил четкое представление целей 
и задач обучения, а вместе с тем и ясность своего пред-
назначения.

По этой причине изучение и обучение истории часто 
стало подвергаться критике, где характерной особен-
ностью было простая передача факталогического мате-
риала, перечисление тех или иных событий. Многие при-
выкли думать то, что история — это последовательность 
просто каких-то событий дат, где историческое прошлое 
рассматривается с точки зрения нарратива. Однако такое 
обучение, вряд ли будет способствовать созданию по-
нятий целостной картины мира, которые имеют осново-
полагающее значение для понимания прошлого. К тому 
же небезызвестен тот факт, что история и преподавание 
в том числе, к сожалению зависела от того, кто у власти, 
господствующей идеологии. Сейчас история и историче-
ская наука претерпевает сложные времена, идет попытка 
искажения исторических событий, происходит трактовка 
в угоду своим интересам, попытки исказить историю про-
шлого имеют место быть и это объективная реальность, 

как сказал Ф. Ницше, «фактов не существует, есть лишь 
интерпретация фактов». Исторические факты и ее интер-
претация вещь сложная, требующая от человека высоких 
аналитических навыков, предметного знания, убеждений, 
сложившегося правильного исторического мышления.

Вспоминая крылатое выражения Френсиса Бэкона 
«Знание — сила», к современным реалиям данное выра-
жение становиться все менее применимым, сейчас, на-
верно, уместнее сказать, «Навыки — сила».

Современная школа в быстро развивающемся дина-
мичном мире во главу угла ставит прикладные навыки, 
в том числе и функциональную грамотность, оно выража-
ется в способностях индивидуума быстро социализиро-
ваться, максимально динамично адаптироваться, продук-
тивно и адекватно вступать в отношения с окружающей 
средой. В отличие от простой грамотности и мало-маль-
ского фонового знания в том числе способности писать, 
читать, считать, понимать, осуществлять простейшие ма-
тематические действия, функциональная грамотность 
является показателем готовности личности к исполь-
зованию знаний, умений и навыков, обеспечивающее до-
статочно комфортное функционирование личности в со-
циуме, которое считается минимальной необходимостью 
для осуществления жизнедеятельности человека в кон-
кретной социо-культурной среде. [1]

В связи с этим учителям необходимо обратить вни-
мание на формирования правильного и объективного 
восприятия исторической картины мира, развивать у уча-
щихся общие и специальные учебные умения, в конце 
концов, быть компетентным. В формулировке 10 гло-
бальных вызовов наш президент Н. А. Назарбаев отметил, 
«Первый вызов — это ускорение исторического времени. 
Историческое время стремительно ускорилось. Мир ин-
тенсивно трансформируется, и скорость происходящих 
изменений поражает». [2]

Несомненно, что в эпоху динамично развивающегося 
мира и глобализации, когда поток информации возрастает 
в разы, приобретенный багаж знаний иногда начинает те-
рять значение, фокус отводится на способности личности 
добывать, правильно разделять источники на достоверные 
и недостоверные, критически осмысливать, правильно 
интерпретировать полученную информацию, «к способ-
ности разработки и проверки гипотезы, умению работать 
в проектном режиме, проявлять креативность и брать 
инициативу на себя в принятии решения». [3]

При этом нужно отметить тот факт, что долгое время 
для учителей всемирной истории подходы к изучению 
истории лежали либо через призму формационного под-
хода, либо через цивилизационный подход, каждая из ко-
торых имеет множество недостатков. Например, в форма-
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ционном подходе многие процессы духовной и культурной 
жизни рассматриваются несколько проще, мало вни-
мания уделяется отдельным историческим личностям, их 
роли в тех или иных событиях, простому человеческому 
фактору. К тому же была абсолютизирована идея пере-
хода общества от одной формации к другой, идеализиро-
валась роль «революции».

Другим подходом к изучению стал «цивилизационный», 
который получил распространение лишь после распада 
СССР, однако и здесь не все так гладко, имеются свои 
плюсы и минусы. Духовно-культурная сфера является ос-
новным базовым положением для цивилизационного под-
хода. Термин цивилизация имеет множество интерпре-
тации. Сколько ученых — столько и дефиниции этого 
понятия, авторы в своих теориях выделяют различное ко-
личество цивилизаций, различие во взглядах, в классифи-
кации государства, различные социальные и культурные 
институты. В общем же характерно отмечается многооб-
разие, плюралистичность, отрицание единства истории 
человечества, всеобщих исторических закономерностей, 
что в свою очередь приводит определенной не систем-
ности и сумбуру в голове не только у ученика, но и учи-
теля. Недостатками цивилизационного подхода можно 
отнести то, что он не в состоянии сформировать у обуча-
емого широкого взгляда на историю, как на целостный 
и закономерный процесс; используя цивилизационный 
подход несколько труднее изучать закономерности и про-
цессы исторического развития. В постсоветском про-
странстве во всех странах, в том числе и в Казахстане на-
блюдалось стремление отхода от формационного подхода, 
активно внедрялся цивилизационный подход.

Каждый из данных подходов имеет и плюсы, и ми-
нусы. Необходимо отметить то что, основополагающие 
принципы диалектики характерны и исторической науке 
«В единстве борьбы противоположностей», где поиск 
оптимального варианта позволяет развиваться науке 
в целом, конечно же, оба этих подхода имеют право 
на жизнь. Они просто рассматривают историю сквозь 
призму каждого из подходов соответственно. Однако вне-
дрение в обучение истории цивилизационного подхода без 
должной подготовки привело к следующим проблемам.

Во-первых, в исторической науке до сих пор в среде 
ученых не сложилось общего мнения о том, какой подход 
будет применяться.

Во-вторых, те, кто считают данный подход верным, 
сами еще не определились даже с ключевым понятием 
своей концептуальной идеи «цивилизации». В конечном 
счете, всё это привело к следующим последствиям, что на 
свет появились различные учебники — с формационным 
подходом и разными цивилизационными подходами. От 
теоретического разнообразия у учителя возникает «ан-
тиномия», что брать за основу М. Вебера, О. Шпен-
глера, А. Тойнби, Н. Я. Данилевского, П. А. Сорокина. 
История — явление сложное в некотором роде «транс-
цендентальное», многогранное и изучать её необходимо 
со всех сторон. Вероятно, что лишь синтез данных под-

ходов позволит более эффективно улучшить процесс обу-
чения.

Однако, несмотря на объективные трудности, не-
обходимо отметить что, на современном этапе неоспо-
римым фактом одного из преимуществ, которым обла-
дает современный учитель, является доступ практически 
к любой информации, что позволяет учителям истории 
иметь оперативную автономию. Мы имеем большую 
свободу и гибкость, чтобы решить то, как и каким спо-
собом обучать своих учеников, при этом придерживаясь 
строго учебного плана. Есть возможность интегрировать 
обучение через знаниевый и предметный багаж, ши-
рокий охват учебной программы позволяет формировать 
необходимые навыки. Одним из эффективных способов 
может стать обучение через акцентирование и фокуси-
ровку на ключевые исторические концепции, которые 
помогают ученикам организовать знания и представ-
ления об истории, делать обобщения, признать сходства 
и различия, находить закономерности и устанавливать 
связи. Обучение на основе концептов предусматри-
вает восхождение от предметного понятийного аппарата 
к общенаучным категориям. Данный подход положи-
тельно зарекомендовал себя в международной практике, 
например в Австралии организация «Developed by the 
History Teachers Association of Australia» разработала 
учебные планы через принципы концептуального обу-
чения. В Новой Зеландии также существует подобный 
ресурс http://seniorsecondary.tki.org.nz/Social-sciences/
History/Key-concepts. Еще одним примером может по-
служить британский образовательный ресурс http://
www.teachithistory.co.uk/, где так же разработаны до-
полнительные материалы к уроку через использование 
идеи концептуального обучения.

Хотелось бы отметить то, что в Советское время 
данная идея схожая с концептуальным обучением имело 
свое развитие в работах И. Я. Лернера, М. Н. Скаткиным, 
которые разработали классификацию методов историче-
ского познания по мнению авторов «К числу методов исто-
рического познания, имеющих общеобразовательное зна-
чение, относятся: 1. Сравнительно-исторический метод. 2. 
Метод аналогий. 3. Статистический метод: выборочный, 
групповой и т. д. 4. Установление причин по следствиям.5. 
Определение цели действующих людей и групп по их дей-
ствиям и следствиям этих действий. 6. Определение заро-
дыша по зрелым формам. 7. Метод обратных заключений 
(определение прошлого по существующим пережиткам). 
8. Обобщение формул, т. е. свидетельств памятников 
обычного и писаного права, анкет, характеризующих мас-
совость тех или иных явлений. 9. Реконструкция целого 
по части. 10. Определение уровня духовной жизни по па-
мятникам материальной культуры.11. Лингвистический 
метод». [4]

В той же работе И. Я. Лернером была систематизи-
рована структура исторического мышления, «…истори-
ческое мышление включает 9 умений:1) умение описать 
общественное явление или событие, правильно отобрав 
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характерные для него черты и факты; 2) выяснение при-
чины возникновения любого общественного явления; 3) 
стремление к определению условий, сопутствующих исто-
рическому явлению и их взаимосвязанности; 4) сознание 
преходящего характера всякого исторического явления, 
его исторического значения; 5) осознание многообразия 
конкретного проявления закономерностей истории; 6) 
поиск тенденции развития, заложенной в каждом исто-
рическом явлении; 7) умение определять социальные мо-
тивы, определяющие деятельность общественных групп 
или отдельных лиц; 8) проявление интереса к сопостав-
лению прошлого и настоящего; 9) умение извлекать из 
фактов прошлого уроки истории». [4]

На сегодняшний день данные умения и навыки ак-
туальны как никогда, идея получила свою реализацию 
в рамках разработанных учебных планов по Всемирной 
истории в Назарбаев интеллектуальные школы, где ком-
поненты исторического мышления представлены как 
цели обучения.

Обучение на основе концептов позволяет интегри-
ровать содержание различных предметов для решения 
межпредметных задач, транслировать идеи, методы, прин-
ципы из одного предмета в другой, развивать понятийное 
историческое мышление, повысить функциональную гра-
мотность учащегося. Конструирование обучения сквозь 
призму определенных исторических концептов позволяет 
развивать у учащихся навыки исторического мышления на 
основе конкретного учебного материала. Данный подход 
предполагает обучение, основанное на исследовании 
и способствует глубокому изучению предмета. Основная 
функция концептов заключается в том, чтобы фиксиро-
вать и упорядочивать научные знания о мире, полученные 
в результате направленного обучения или самообразо-
вания.

Идея концептуального обучения универсальна, она 
применима практически в каждой предметной области 
и предметах, возможно определение системы макро- 
и микро-концептов или понятием первого и второго по-
рядка. Например, в предмете человек и общество об-
щенаучные концепт на макроуровне крупные модели 
и структура общества, (семья, система образования, ре-
лигия политический и экономический строй) на микро-
уровне социологического исследования направлены на 
изучение мельчайших элементов межличностного пове-
дения и общения, мотивы поведения людей, которые ока-
зывают влияние на стабильность общества или происхо-
дящие в нем. [5]

В предмете истории понятием первого порядка будут 
явления которые всегда были неотъемлемой частью лю-
бого исторического учения, концепции, которые помо-
гают нам понять закономерности и исторические тен-
денции, а также конкретные события, мы можем называть 
их как «частнонаучные» или микроконцепты. Примеры 
этих понятий (национализм, социализм, фашизм, комму-
низм, империализм, неоколониализм, революция и кон-
трреволюция, гражданская война, независимость, де-

колонизация, холодная война, перестройка, арабская 
весна). Необходимо акцентироваться на концепциях 
«второго порядка», которые являются гораздо более уни-
версальными, данные общенаучные концепты (макро) 
или категории, которые используются в различных об-
ластях научного знания (т. е. имеют межпредметный ха-
рактер) в особенности их обобщающей силы и их отно-
шение к историческим процессам. Концепции второго 
порядка позволяют ученикам понять, как работают исто-
рики, как формируется историческое знание в целом, как 
оно строится и создается. Эти концепции «второго по-
рядка» и включают в себя; 1) поиск доказательства 2) Из-
менение и целостность 3) Причина и следствие 4) Разноо-
бразие 5) Значение и Интерпретация. [6]

В свете данных идей обучение через ключевые кон-
цепции истории становятся тем объединяющим фактором, 
который позволит и ученикам, и учителям рассматривать, 
исследовать и изучать историю через призму ключевых 
концепции. Концепт Доказательство позволяет форми-
ровать навык правильной и объективной интерпретации 
исторических источников, что в свою очередь позволить 
учащимся делать обоснованные заключения и соответ-
ствующие выводы; — анализировать различные, иногда 
противоречивые свидетельства из первоисточников 
и вторичных работ в целях создания объективного пред-
ставления о прошлом. Концепт изменения и преемствен-
ность позволяет правильно ориентироваться во времени 
и пространстве, анализировать объединять и объяснять 
ключевые подходы в критериях систематизации и орга-
низации исторических событий и процессов внутри опре-
деленного временного блока. Например, что является 
характерным для истории Средневековья, Нового вре-
мени и. т. д. В концепте причина и следствие, развивается 
навык исторического анализа, учащийся выявляет детер-
минирующую связь между события и их причинами, по-
нимает историческую обусловленность явления, находит 
взаимосвязь с другими историческими событиями. В кон-
цепте сходство и различия, также развивается навык ана-
лиза, ученик может сравнивать связанные исторические 
события и процессы на местах, в течение определенного 
отрезка времени, в различных общественных системах, 
или внутри одного общества. Концепт Значимость и ин-
терпретация позволяет определять значимость истори-
ческого события, явления, процесса для развития об-
щества; объяснять и оценивать различные точки зрения 
на определенное историческое событие, явление, про-
цесс. [7]

Все эти концепты позволяют систематизировать полу-
ченные знания, а также развивать навыки исторического 
мышления в целом, создать у учащихся целостную кар-
тину исторического развития человечества.

Внедрение идеи концептуального обучения началось 
в этом учебном году. И наша задача как можно эффек-
тивней и продуктивней внедрить ее в процесс обучения 
истории. Что в дальнейшем поможет внедрить ее в си-
стему общеобразовательных школ Республики Казахстан.
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Эвристическое мышление на уроках математики и его влияние на учащихся
Качнов Владимир Александрович, учитель математики
Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г . Актау (Казахстан)

Современная педагогика давно уже отошла от стереотипных и так называемых «шаблонных» уроков, где 
учитель является субъектом образовательного процесса и предлагает учащимся готовые данные, с малой 
частью анализа и синтеза теории учащимися. Успешность учащихся и достижение учебных целей напрямую 
зависят от заинтересованности и понимании ребенком предмета. Соответственно он должен восприни-
мать предмет и новые знания не как заучивание формул и правил, а на уровне метапознания. Об организации 
и формирования такого мышления поговорим в этой статье.

Характерные черты мышления учащегося напрямую 
оказывают непосредственное влияние на развитие че-

ловеческой индивидуальности.
Логическое мышление, как известно, взаимосвязано со 

следующими мыслительными процессами: конкретизация 
и обобщение, дедукция и индукция, синтез и анализ. В на-
стоящее время нововведения в производстве, науке и тех-
нике, требуют от человека способность в мышлении для 
создания чего-либо нового, ранее неизвестного в любой 
области деятельности человека. А следовательно, необ-
ходимо сформировать у школьников более эффективные 
виды мышления. К примеру особенный интерес уделяется 
критическому, творческому и эвристическому мышлению.

Критическим мышлением называют мышление, при 
котором каждая идея и факт подвергается критическому 
обдумыванию.

Что касается, творческого мышления, ее особенностью 
можно считать создание или открытие новейшего субъек-
тивного продукта, с генерацией собственных уникальных 
идей.

Творчество — это поиск, открывающий человеку еще 
не известное, способствующий расширению границ по-
знания. Продукт творчества непременно индивидуален 

и оригинален. Важен и тот факт, что элементы творчества 
возможно повстречать в любой области человеческой де-
ятельности, в том числе и при изучении разных образова-
тельных дисциплин [1].

Эвристическое мышление (эвристика), несмотря на то 
что считается составляющей частью творческого мыш-
ления, однако имеет свои характерные черты.

Эвристика (с древнегреческого «отыскиваю», «от-
крываю») — это наука о методах и процессах открытия 
нового. Целью эвристики можно считать исследование 
правил и методов, ведущие к изобретениям и откры-
тиям [2]. Целью эвристического рассуждения является 
найти решение для определенной задачи.

Эвристическое мышление содержит потенциальные 
возможности для развития школьного предмета, как, ма-
тематика. В данной науке весьма высокий уровень аб-
стракции, математические понятия концентрируют вни-
мание лишь на формах и отношения между реальными 
предметами. На уроках математики, учащиеся пользуется 
всеми видами мышления, при котором овладевают сред-
ствами логического заключения.

Из вышесказанного понятно, что особенность школь-
ного предмета математики, выражается в высокой сте-
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пени обобщенности понятий, следовательно, теорети-
ческая и практическая части математики предлагают 
возможность учащимся, по сравнению с другими предме-
тами, быстрее изучить процесс обобщения понятий. Но 
невзирая на высокую степень обобщенности, свойства, 
законы, формулы, проявленные в символической форме, 
считается, в основном, недоступными для самостоятель-
ного обдумывания учащимися.

В ходе осмысления любой математической задачи уча-
щийся самостоятельно находит способ решения задач, 
при котором с учетом интересов и склонностей, соб-
ственных возможностей, опыта и знаний находит свой 
путь решения, этим самым развивает эвристический 
способ мышления.

Действительно, развитие и формирование эвристиче-
ского мышления у учащихся в ходе изучения математики 
считается наиболее актуальной задачей, возникающей 
перед преподавателями в нынешних школах. Основным 
методом данного развития и формирования математиче-
ских способностей учащихся считаются нестандартные 
задачи. Не спроста знаменитый методист и математик 
Д. Пойа пишет: «Что значит владение математикой? Это 
есть умение решать задачи, при этом не только стан-
дартные, но и требующие известной независимости мыш-
ления, здравого смысла изобретательности и оригиналь-
ности» [2].

Эвристическое мышление — это психологический про-
цесс, нацеленных в формирование новых моделей и вы-
явление закономерностей, своеобразие решений, ориги-
нальность и переход от одного действия к другому.

Оно непосредственно влияет на становление и само-
развитие индивидуальности учащегося, раскрытие твор-
ческих задатков. Поэтому эвристическое мышление 
школьников следует формировать, так как оно является 
неотъемлемой составляющей характеристики индивиду-
альности человека [3].

Кроме того, эвристическое мышление дает возмож-
ность сосредоточить собственную поисковую деятель-
ность ребенка на оптимальное решение задачи. В случае, 
если у учащегося сразу нет успешного решения постав-
ленной задачи, главное для педагога-это организация эв-
ристической деятельности, где учащийся учится, может 
воспользоваться своей индивидуальной особенностью, 
эвристически мыслить.

Значимость эвристического мышления на уроках мате-
матики, заключается в том, что учащиеся сам добывают 
новые знания, которые в дальнейшем применяет исходя 
из уже своего имеющегося опыта, преподаватель только 
подводит их верному решению. Эвристическое мышление 
на уроке математики содействует формированию своей 
индивидуальной точки зрения, своей позиции, и даже 
своего математического и не только миропонимания.
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Использование проектной технологии развития критического мышления  
на уроках русского языка
Зотова Ольга Владимировна, учитель начальных классов;
Калинина Светлана Александровна, учитель начальных классов;
Кичаева Ольга Степановна, учитель начальных классов;
Никифорова Роза Рафиковна, учитель начальных классов
МБОУ СШ №  85 г . Ульяновска

Наиболее продуктивной технологией считаем техно-
логию развития критического мышления через чтение 

и письмо, т. к. она учит мыслить логически, нестандартно, 
творчески, и учителя школы начали активно применять 
некоторые ее техники: кластер, синквейн, фишбоун, бор-
товой журнал на уроках русского языка.

При организации урока с применением данной технологии 
необходимо знать и в дальнейшем помнить, что она базиру-
ется на модели из трех стадий: вызов, осмысление, рефлексия. 
Такая структура урока, по мнению психологов, соответствует 
этапам человеческого восприятия: сначала надо настроиться, 

вспомнить, что известно по этой теме; затем познакомиться 
с новой информацией; потом подумать для чего понадобятся 
полученные знания и, наконец, как их можно применить. Рас-
смотрим подробнее применение данной технологии на уроке 
русского языка в начальном блоке школе.

Первая стадия — вызов, и ее присутствие на каждом 
уроке обязательно. Эта стадия позволяет: актуализиро-
вать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной 
теме или проблеме; вызвать устойчивый интерес к изуча-
емой теме, мотивировать ученика к учебной деятельности; 
побудить к активной работе на уроке и дома.
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На стадии вызов используется техника «Кластер». 
Кластер — это графический систематизатор знаний по 
той или иной теме. Слово «кластер» в переводе означает 
«пучок, созвездие». Составление кластера позволяет уча-
щимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо 
темы. Ученик или учитель на доске записывает в центре 
листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи 
в разные стороны, которые соединяют это слово с дру-
гими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее 
и далее.

Организуя работу с младшими школьниками, и учи-
тывая возрастные особенности обучающихся, нужно пом-
нить, что учитель на данных уроках выступает в роли 
координатора работы: направляет усилия учеников 
в определённое русло, сталкивает различные суждения 
и создает условия, побуждающие к принятию самостоя-
тельных решений. Ученики с удовольствием используют 
«кластеры». Над нерассмотренными вопросами можно 
при желании поработать дома. Поэтому применение 
«кластера» не ограничивается только урочной деятельно-
стью. «Кластер» используют также для организации ин-
дивидуальной и групповой работы.

«Кластер» может быть использован на самых разных 
стадиях урока. К примеру, на стадии вызова — для стиму-
лирования мыслительной деятельности, на стадии осмыс-

ления — для структурирования учебного материала, а на 
стадии рефлексии — при подведении итогов того, что уча-
щиеся изучили.

Перед изучением темы «Имя существительное» в 3-м 
классе, ребята вспомнили и обобщили знания об имени 
существительном, составив кластер, представленный на 
рисунке 1.

Техника «Кластер» помогает развитию личностных 
и познавательных УУД: умение вырабатывать соб-
ственное мнение на основе различных наблюдений, опыта, 
содействует самообразовательной деятельности уча-
щихся, умению самостоятельно решать проблемы и рабо-
тать в группе, активизирует учебную деятельность.

У детей есть возможность проявить себя, показать свое 
видение предложенных тем и проблем, дают большую 
свободу творческого поиска.

Вторая стадия — осмысление. Эта стадия позволяет 
ученику: получить новую информацию; осмыслить ее; 
соотнести с уже имеющимися знаниями. На стадии ос-
мысления используем технику «Фишбоун» — «Рыбий 
скелет».

Суть данной техники в том, что содержание темы урока 
должно быть визуально трансформировано обучающи-
мися в схему-рыбий скелет. В «голове» этого скелета 
обозначают проблему, основной вопрос, который рас-

Рис . 1 . Кластер «Имя существительное»
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сматривается в обучении. На самом скелете есть верхние 
и нижние косточки. На нижних косточках ученики распо-
лагают факты (результаты исследований, наблюдений). 
На верхних — ученики отмечают причины данных фактов 
(дают объяснение наблюдаемому явлению).

Записи в данной схеме должны быть краткими, пред-
ставлять собой ключевые слова или фразы, отражающие 
суть изучаемого материала. При работе с данной техникой 
ребята могут работать как индивидуально, так в парах, 
в группах.

Например, на уроке русского языка по теме «Имя су-
ществительное» в 3-м классе, ученикам предлагается 
провести исследование, в ходе которого они дают ответ на 
вопрос: как определить род имени существительного? По 
ходу исследования они заполняют схему, представленную 
на рисунке 2.

После заполнения схемы «Рыбий скелет» дети де-
лают вывод: чтобы определить род имен существи-
тельных нужно подставить слова-помощники: мужской 
род — он (мой), женский род — она (моя), средний род — 
оно (мое). Учащиеся, овладевающие техникой «Фиш-
боун» — «Рыбий скелет», приобретают такие навыки, 
как: критическое мышление, взаимодействие в группе, 
планирование и осуществление исследовательской дея-
тельности.

Третья стадия — рефлексия, которая является наиболее 
значимым этапом, т. к. здесь формируются регулятивные 
и личностные УУД: целостное осмысление, обобщение по-
лученной информации, присвоение нового знания, новой 

информации учеником; формирование у каждого из уча-
щихся собственного отношения к изучаемому материалу, 
происходит творческое развитие. На стадии рефлексии ис-
пользуем техники «Бортовой журнал», «Синквейн». Тех-
ника ведения «Бортового журнала» (дневника) включает 
различные приемы обучающего письма. Учащиеся, из-
учая тему, записывают ключевые фрагменты и свои мысли. 
Формы «бортового журнала» (дневника) могут быть раз-
ными. Мы на своих уроках используем самую простую — 
таблица из двух колонок: в левую — учащиеся на стадии 
вызова фиксируют то, что им известно по изучаемой теме, 
в правую — при чтении и во время пауз записывают то 
новое, что они узнали. Пример такой таблицы представлен 
ниже в таблице 3.

Учитель, излагая материал, должен делать паузы, 
чтобы учащиеся успевали заполнять таблицы. Педагог 
может организовать чтение учащимися записей наиболее 
важных, ключевых фрагментов и их обсуждение классом, 
чтобы учащиеся смогли лучше усвоить материал, откор-
ректировать и дополнить свои записи.

На стадии рефлексии, учащиеся сопоставляют и ана-
лизируют содержание записей в двух колонках. Возможно 
их итоговое обсуждение классом.

При изучении темы «Имя существительное» в 3-м 
классе дети вели «бортовой журнал», где в первой ко-
лонке записали все, что они знают про имя существи-
тельное, а дальше в ходе исследования заполнили вторую 
колонку и на стадии рефлексии обобщили свои знания по 
данной теме (таблица 4).

Рис . 2 . Схема «Рыбий скелет»
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Ведение «бортового журнала» (дневника) можно ис-
пользовать не только на уроке, но и во время домашней 
работы.

Техника Синквейн с французского языка означает 
«пять» — это нерифмованное стихотворение, состоящее 
из пяти строк, в которых человек высказывает свое отно-
шение к проблеме.

Алгоритм написания синквейна представлен в таблице 5.
На уроках русского языка в 3-м классе после написания 

сочинений по теме «Как я провел лето» ребятам было пред-
ложено составить синквейн на тему «Каникулы». Также 
детям было предложено составить синквейн на любое на-
секомое, которое есть летом, дети выбрали бабочку.

Эффективность и значимость техники «Синквейн» 
в его простоте. Эта техника помогает ребенку реализовать 
свои интеллектуальные возможности, помогает попол-
нить словарный запас, помогает развивать речь и мыш-
ление, учит краткому пересказу, учит находить и выделять 
в большом объеме информации главную мысль.

Приведем примеры:
1. Каникулы.
2. Весенние, летние.
3. Отдыхать, гулять, рисовать.
4. Перерывы в занятиях в учебных заведениях в те-

чении учебного года.
5. Отдых.
1. Бабочка.
2. Оранжевая, голубая, разноцветная.
3. Размножается, питается, улетает.
4. Преображаясь из обычной гусеницы, появляется на 

свет.
5. Насекомое.
Использование приведенных выше техник учения 

в технологии критического мышления через чтение 
и письмо предполагает сотрудничество учителя и уча-
щихся, деятельностное участие самого ученика, создание 
комфортных условий, снимающих психологическое на-
пряжение. Работая по технологии развития критического 

Таблица 3
Форма «Бортового журнала»

Что мне известно по данной теме? Что нового я узнал?
Имя существительное отвечает на вопросы: Кто? 

Что? и обозначает предмет.
Имя существительное может быть одушевленным 

и неодушевленным,
Имя существительное может быть собственным и на-

рицательным.
Имя существительное изменяется по числам.

Имя существительное имеет род:
Имя сущ., которое можно заменить словами-помощ-

никами он (мой) — мужского рода.
Имя сущ., которое можно заменить словами-помощ-

никами она (моя) — женского рода.
Имя сущ., которое можно заменить словами-помощ-

никами оно(мое) — среднего рода.

Таблица 4
Пример заполнения «Бортового журнала» младшими школьниками

Что я знаю по теме Что нового я узнал по теме
Часть речи Имя существительное изменяется по родам

Предмет Имена существительные каждого рода имеют свои родовые окончания:
м. р. — нулевое, -а,-я.

ж. р. — нулевое, — а,-я.
ср. р. — -о, -е.

Вопросы

Изменяется по числам
Чтобы определить род имени существительного, которое стоит во множе-

ственном числе надо поставить его в начальную форму (ед. ч, И.П.).
Птицы-птица (ж. р.)., на окне — окно (ср. р.).

Таблица 5
Алгоритм написания синквейна

Строка Вопрос Слова
1-я строка Кто? Что? одно существительное
2-я строка Какой? Какая? Какое? Какие? два прилагательных
3-я строка Что делает? три глагола
4-я строка Что автор думает о теме? фраза из четырёх слов
5-я строка Кто? Что? (Новое звучание темы) одно существительное
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мышления через чтение и письмо, учащийся реализует 
свои потребности и возможности учиться решать свои 
проблемы самостоятельно, а также обучается способам 
своей собственной деятельности.

В условиях работы ФГОС НОО необходима реали-
зация различных направлений проектной и исследова-
тельской деятельности как в ходе учебного процесса, так 
и вне учебных занятий, во внеурочной деятельности уча-
щихся. Важно для реализации всех требований, задач, 
целей в условиях ФГОС НОО педагогам работать в ко-

манде, осуществлять совместную проектную и исследова-
тельскую работу, отстаивать и обосновывать собственное 
мнение и толерантно относиться к позиции коллег, прини-
мать ответственность за себя и за команду.

Только совместными усилиями всех педагогов, в про-
цессе слаженной работы и в режиме диалога можно поста-
вить деятельность педагога в новых условиях ФГОС НОО 
на высокий уровень, способствующую повышению эффек-
тивности и качества образования, удовлетворяющую по-
требности всех участников образовательного процесса.
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Не секрет, что показателем уровня развития обще-
ства является не финансовая и экономическое благо-

получие, а динамика образовательного движения. Клю-
чевым аспектом образования является идея развития 
личности ребенка. Эффективность решения образо-
вательных задач, стоящих перед современной школой, 
определяется качеством образовательных услуг и пресле-
дует наивысшую цель — создание условий для воспитания 
и развития личности. Но нет никакого смысла в образо-
вании, если наносится вред здоровью, если ребенок лиша-
ется самого значимого в жизни. Неслучайно сегодня в об-
ществе говорят о здоровьесберегающей образовательной 
технологии. Это обусловлено негативным влиянием тра-
диционных подходов и форм организации учебной дея-
тельности.

Возникает особый вопрос о непосредственном вли-
янии здоровьесберегающих технологий в процессе адап-

тации пятиклассников. Необходимо помнить, что сво-
евременная адаптация учащихся к быстро меняющимся 
условиям учебной деятельности и повышенному объему, 
а также интенсивности психологических нагрузок в про-
цессе учебного труда помогает сберечь здоровье.

Адаптация — один из сложных этапов в жизни каждого 
человека, от которой зависит дальнейшее его личностное 
развитие Переход из начальной школы в среднюю явля-
ется кризисным этапом в школьной жизни. Он связан 
с возрастанием нагрузки на психику ученика, поскольку 
в 5-м классе происходит резкое изменение условий обу-
чения.

В адаптационный период дети могут стать более тре-
вожными, робкими или, напротив, «развязными», чрез-
мерно шумными, суетливыми. У них может снизиться ра-
ботоспособность, ухудшиться память, иногда нарушается 
сон, аппетит. Любые переходные периоды выдвигают 
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специфические проблемы. Не составляет исключения 
и переход из начальной школы в основную. Изменив-
шиеся условия обучения предъявляют высокие требо-
вания и к интеллектуальному и личностному развитию. 
 Однако не стоит забывать и о кризисе переходного воз-
раста. В этот период происходят изменения в психике 
ребенка. Переход в 5 класс, стимулирует процесс фор-
мирования отношения к учению, но далеко не все дети 
оказываются готовыми к нему.

Каждый переходный период характеризуется измене-
ниями во внутренней позиции жизнедеятельности школь-
ника, которые вызывают сильные эмоциональные пе-
реживания (как положительные, так и отрицательные), 
дискомфорт.

Данный период отличается выходом ребенка на новую 
социальную позицию, в которой формируется отношение 
к себе как члену общества. Резко возрастает количество 
негативных самооценок, появляется потребность в необ-
ходимости положительной оценке себя в целом, вне зави-
симости от конкретных результатов. Однако в этом воз-
расте эта потребность выражена сильнее. Недовольство 
собой, отношениями с другими, критичность в оценке ре-
зультатов учебы — все это может стать стимулом к раз-
витию самовоспитания, а может негативно отразиться 
на самоуважении, стать препятствием на пути формиро-
вания личности. Большинство проблем, трудностей вы-
зывается недостатками в обучении школьников и наруше-
ниями характера их общения со значимыми людьми.

Одной из наиболее часто встречающихся проблем при 
переходе из начальной школы в среднюю является адап-
тация детей к новым учителям (сопровождаются конфлик-
тами и недовольством учителей и учеников друг другом). 
Иногда появляются конфликтные ситуации у классного 
руководителя с родителями. Причины школьной дезадап-
тации могут скрываться как в семье, так и в школе. Воз-
никшая школьная дезадаптация не исчезает с возрастом, 
а превращается в комплексы.

Подводя итог, можно охарактеризовать переходный 
период с двух сторон: негативные и положительные про-
явления.

Положительные проявления:
1. Изменяется психика ребенка (развитие теоретиче-

ского мышления)
2. Овладение самостоятельными формами работы
3. Выработка собственных взглядов и мнения

4. Изменяется социальное окружение и деятельность
5. Разнообразные отношения с детьми и одноклассни-

ками
6. Расширение сфер деятельности
7. Формирование себя как члена общества
Негативные проявления:
1. Предъявляются высокие требования к интеллекту-

альному и личностному развитию, без учета возрастных 
особенностей

2. Дисгармоничность в строении личности
3. Снижение интересов к учебе, процессу обучения
4. Конфликтные ситуации с учителями, родителями, 

одноклассниками
5. Нарушение дисциплины
6. Не желание выполнять учебные задания
Для обеспечения успешной адаптации школьников при 

переходе из начальной школы в основную школу грамотно 
построенное психолого-педагогическое сопровождение 
класса, позволит добиться динамики развития класса — 
как коллектива, формирования класса — как команды.

Необходимо провести:
– работу с родителями (проведение родительских 

собраний по ознакомлению с особенностями обучения 
и спецификой новой учебной ситуации;

– работу с учителями (разработать программы 
адаптационного периода с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей, обеспечение условий для проведения 
адаптационного периода — создание атмосферы добро-
желательности;

– работу с детьми: 5 класс (разработка соб-
ственных правил — интеллектуальных, творческих, тру-
довых и их применение; сплочение коллектива.)

Внедрение своевременной комплексной работы по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся опреде-
ляет и дальнейшее обеспечение сохранения здоровья 
ребенка. Использование в процессе адаптации здоро-
вьесберегающих и здоровьеобразующих технологий по-
зволяет реализовать потенциал учащегося, расположить 
разнообразные нагрузочные элементы для труда, от-
дыха, спортивных и оздоровительных мероприятий в оп-
тимальном соотношении.

Личностно-ориентированный подход к учебной дея-
тельности, нацеленный на обеспечение комфортности ре-
бенка, использование здоровьесберегающих технологий 
снижает риск дезадаптации.
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Проблемы обучения детей-инофонов русскому языку в поликультурных классах
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Московский городской педагогический университет
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Неверно будет говорить о том, что проблема полиэт-
нических классов возникла только в последние годы. 

Согласно данным института этнографии в бывшем СССР 
было более 150 этносов. Большинство населения данных 
территорий обладало двуязычием или многоязычием. 
К сожалению, многие годы межнационального разрыва 
не могли не оказать свое влияние на существенное сни-
жение знания русского языка молодым поколением имми-
грантов и их детей. Не редки случаи, когда родители-ми-
гранты сами не владеют языком страны, в которую они 
едут семьями. В связи с этим обстоятельством в нашей 
стране законом предусмотрено обязательное тестиро-
вание взрослого населения иммигрантов на владение рус-
ским языком. Но с детьми все обстоит иначе. По мнению 
Лысаковой И. П. к настоящему времени название «поли-
этническая школа», а затем и «поликультурная школа» 
закрепились за таким видом национальной российской 
школы, контингент которой до 15% (однако, к 2017 году 
этот показатель стал гораздо выше) составили лица, вла-
деющие русским языком на уровне недостаточном, чтобы 
он стал языком обучения в школе [1]

Согласно статистике, большинство семей мигрантов 
приходится на центральные горда России. По мнению на-
чальника отделения содействия интеграции и адаптации 
мигрантов УФМС Москвы Т. Дмитриевой, «в Восточном, 
Юго-Восточном, Южном округах столицы зачастую на-
блюдается 30–60% детей мигрантов от общего количе-
ства детей в классе».

На сегодняшний день учителю русского языка в обще-
образовательной школе приходится невероятно трудно, 
т. к. в классе они имеют дело, как правило, со смешан-
ными многонациональными аудиториями и для них не 
представляется возможным учитывать специфические 
национальные черты и структуру и особенности родного 
языка инофонов в процессе общего обучения.

Наибольшую сложность вызывает тот факт, что дети 
мигрантов владеют русским языком на разных уровнях, 
а многие и вовсе не владеют. Первоначальное «потря-
сение» для учителей и руководителей школ состоит в том, 
что ученик любого возраста (т. е. в любом классе) может 
начинать учить язык с нуля и в этих же классах могут 

находиться продвинутые в языковом отношении дети. 
Другое «потрясение»: ученик в любой день может поки-
нуть школу в связи с отъездом своих родителей. Третье 
«потрясение»: как может педагог выполнить программу 
по предмету, когда многие мигранты не понимают объ-
яснения урочного задания (каждый в разной степени), не 
излагают при опросе заданный материал, ведут себя пас-
сивно и в буквальном смысле являются заднескамеечни-
ками [2;3].

Из всего вышесказанного детей-инофонов в совре-
менной общеобразовательной школе можно разделить на 
три категории:

1. Дети, которые не говорят по-русски вообще или го-
ворят с большим трудом.

2. Дети, владеющие русским языком на разговорном 
уровне.

3. Дети, свободно владеющие русским языком.
К сожалению, третья группа детей встречается крайне 

редко. Связанно это, большей частью с тем, что роди-
тели таких детей прибывают на заработки, как правило, 
не из крупных городов, столиц государств или республик, 
а большей частью из провинциальных глубинок, сельской 
местности. Такие дети, зачастую обладают недостаточ-
ными для своего возраста знаниями о мире и — что важно 
для нашего аспекта — о грамматической и синтаксиче-
ской структуре своих родных языков. Это не позволяет им 
сознательно овладевать и русской грамматикой [4].

Большинство исследователей и методистов, разраба-
тывающие дидактические материалы и учебные пособия 
в рамках преподавания РКН/РКИ выделяют два аспекта, 
которые вызывают особые трудности при обучении де-
тей-инофонов: недостаточное владение ими русским 
языком и незнание русской культуры. Как было сказано 
выше, большинство детей, прибывающих в нашу страну, 
воспитываются в финансово неблагополучных семьях, 
часто такие семьи проживают в тяжелых бытовых усло-
виях, что сказывается на развитии детей. Как правило, 
в таких семьях с раннего возраста больше уделяется вни-
мание физическому труду, а не умственному. Что, несо-
мненно, влечет за собой ряд проблем. Попадая в русскую 
школу, такие дети сильно отстают не только в уровне вла-
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дения русским языком, но и по уровню общего умствен-
ного развития: мышления, воображения, логики, в раз-
витии и умений и навыков обучения и самообучения, что 
в рамках ФГОС является ключевым моментом.

Обучение русскому языку одна из важнейших задач 
в школах России, т. к. язык выполняет двойную функцию: 
является не только предметом обучения, но и средством 
приобретения знаний по всем дисциплинам. Для ребенка 
иной культуры и другого языка общения русский язык 
также становится ещё и инструментом социализации 
в обществе. [5]

Именно по этой причине для детей-инофонов русский 
язык имеет особое значение.

Плохое владение языком, отсутствие сформированных 
компетенций в сфере русского языка у школьников-ми-
грантов приводит к отставанию в обучении по всем пред-
метам гуманитарного направления, что является одной из 
главных проблем современной поликультурной россий-
ской школы.

Однако существует и другая острая проблема, решение 
которой до сих пор не найдено: обучение русскому языку 
в условиях поликультурного класса имеет негативные по-
следствия, главное из которых — невозможность учителя 
обеспечить высокий уровень владения русским языком 
у всех учащихся в гетерогенном (по уровню владения 
языка) классе. Обучение русскоязычных детей стро-
ится на разложении целостно воспринимаемых единиц 
языка — от общего к частному, тогда как у детей-ино-
фонов все в точности наоборот: речевой материал необхо-
димо давать как целостный — от частного к общему.

Итак, какой выход из сложившейся ситуации?
Неоднократно в нашей стране были предприняты по-

пытки решить данные проблемы: попытка формирования 
нулевых классов для детей мигрантов внутри общеобра-
зовательных школ; открытие школ русского языка для 
детей мигрантов любых возрастов; массовые издание для 
них учебных пособий, образовательных программ, дидак-
тических материалов по русскому как иностранному; фор-
мирование факультативных кружков занятий РКИ/РКН 
для детей-инофонов в общеобразовательных школах; об-
учение мигрантов в национальных школах Москвы (при 
посольствах). Однако не все попытки увенчались успехом.

В школах русского языка (ШРЯ) в Москве дети обуча-
лись по методике преподавания РКИ, но почти все школы 
были расформированы. Во-первых, сыграло роль удален-
ность таких школ от места жительства детей-мигрантов. 
Во-вторых, небольшое количество таких школ. В-третьих, 
изоляция детей мигрантов от русскоязычного населения, 
ведущая к образованию диаспор; нежелание родителей 
терять годы на пути взросления своих детей и т. д.

Что касается нулевых классов, здесь так же возникли 
нежелательные последствия: проблемы отношений 
между русскоязычными детьми в школе, проявившиеся 
в связи с изоляцией мигрантов, вызвали проблемы с дис-
циплиной, замедленной адаптаций в связи с отсутствием 
интенсивно русскоговорящей среды.

Что же касается обучения в национальных школах, 
то увы, методика преподавания в таких школах для по-
ликультурного состава учащихся оказалась неэффек-
тивной, т. к. в методиках таких школ предполагается 
однородность национального состава (только армяне, 
или только таджики и т. д.). Методика преподавания 
в национальных школах предполагает изучение рус-
ского языка наряду с изучением родного языка и всех 
остальных предметов школьной программы средствами 
родного языка. Различные требования ФГОС для школ 
с русским родным и русским неродным языком не по-
зволяют применять методику преподавания в наци-
ональных школах применительно к общеобразова-
тельным школам с поликультурным классом. Для 
изучения русского как неродного предлагается сопо-
ставление фактов обоих языков. Это обстоятельство 
подразумевает соответствующую подготовку учителя, 
однако в поликультурной школе в одном классе могут 
быть носители разных языковых групп (тюркской, иран-
ской, индоевропейской и др.), а учебник ориентирован 
на носителей русского языка.

И по сей день актуальным остаются дополнительные 
занятия РКИ/РКН для детей инофонов. Данные занятия, 
безусловно, оказывают положительный эффект, но их не-
достаточно (всего 2 часа в неделю).

В рамках современной системы образования класси-
ческой общеобразовательной школы говорить о едином 
учебнике для детей с русским родным и русским языком 
неродным не приходится. Это связано с разными мето-
диками обучения абсолютно несовместимыми с традици-
онной методикой преподавания русского языка. Одной 
из важных задач преподавания РКИ является учет род-
ного языка учащихся. Наиболее эффективным является 
преподавание РКН и РКИ на основе типологических со-
поставлений. Типологический подход оправдан и в том 
случае, когда в аудитории несколько учащихся одной на-
циональности, и когда в аудитории занимаются разроз-
ненные инофоны различных национальностей [6].

В заключении хочется сказать, что все, что нам оста-
ется — это надеется на то, что в каждой школе будет 
выделено достаточное количество часов для дополни-
тельных занятий, введены обязательные минимумы вла-
дения языком, обязательные внеурочные занятия по со-
временным, разработанным методикам преподавания 
РКИ/РКН. Основной целью создания методик препода-
вания РКН/РКИ стало создание условий для плавного 
включения детей в процесс обучения, обучение таким 
видам речевой деятельности как аудирование, чтение, 
говорение, письмо, снятие интерференции в речи и на 
разных уровнях языковой систему, корректировка имею-
щихся и формирование новых знаний в области русского 
языка. Ведь урок РКН/РКИ это одно звено длинной, тру-
доемкой цепи учебного процесса освоения другого языка. 
В отличие от изучения других предметов основная цель 
уроков русского как неродного — формирование комму-
никативной компетенции учеников.
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Проектная деятельность как один из способов формирования  
социокультурной компетенции
Макаренкова Ирина Дмитриевна, учитель английского языка высшей категории;
Чернышева Татьяна Сергеевна, учитель английского языка высшей категории
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  40» г . Череповца

Перед учителями английского языка стоит задача раз-
вития иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности ее составляющих — речевой, язы-
ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-по-
знавательной. Готовность к жизни в поликультурном 
мире требует владения социокультурной компетенцией. 
Школьникам необходимы для будущей деятельности 
фоновые и предметные знания языка, они должны иметь 
знания о реалиях английского языка, традициях и обы-
чаях другой страны. Актуальность проблемы развития 
социокультурной компетенции определяется многими 
причинами, в том числе и непростой экономической си-
туацией, не позволяющей сегодня многим учащимся вы-
езжать за границу и оказываться в иноязычной среде. 
Учителю необходимо обратить внимание на расширение 
объёма социокультурных знаний за счёт тематики рече-
вого общения и умения использовать языковые сред-
ства и правила речевого и неречевого поведения в со-
ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка. Без знания социокультурного фона нельзя сфор-
мировать коммуникативную компетенцию даже в огра-
ниченных пределах. Только культура в различных её 
проявлениях содействует формированию личности че-
ловека. [2].

Именно достаточно сформированная социокультурная 
компетенция учащихся позволяет эффективно контакти-
ровать в конкретной сфере и ситуации общения и дости-
гать цели коммуникации.

Для педагога необходимо правильно сформировать язы-
ковую среду. Именно языковая среда — основное средство 
и условие обучения. Для решения этой задачи важно пра-
вильно использовать такие составные компоненты язы-
ковой среды как УМК, ИКТ, аутентичные материалы.

На средней ступени обучения на первый план для под-
ростков выходит общение со сверстниками, поэтому увеличи-
вается объем исследовательской деятельности в рамках про-
ектной (проведение опросов, голосований и представление их 
результатов, интервью с зарубежным собеседником). Именно 
проектная работа дает возможность расширения коммуника-
тивного опыта, в том числе умения строить свое речевое по-
ведение в соответствии со знаниями национально — куль-
турных особенностей страны изучаемого языка.

УМК под редакцией Ю. Ваулиной для 5 класса даёт 
возможность на уроках английского языка создавать сле-
дующие виды проектов:

1. Исследовательские — ученики выдвигают раз-
личные гипотезы решения проблемы, находят пути её ре-
шения, обсуждают актуальность исследования, анализи-
руют полученные результаты, делают выводы.

2. Творческие — предполагают соответствующее 
оформление результатов. Проект может быть пред-
ставлен в форме постера, газеты, журнала, альбома, со-
чинения, презентации, видеофильма и т. д.

3. Ролево-игровые проекты — в основе проекта лежат 
игровые элементы, коммуникативная деятельность уча-
щихся максимально приближена к реальным условиям.
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4. Практико-ориентированные проекты — предпола-
гают совершенствование межпредметных связей и отра-
ботку лексики на английском языке.

Подобранный материал для формирования социо-
культурной компетенции через проектную деятельность 
должен быть аутентичным, информационно насыщенным, 
иметь страноведческую и лингвострановедческую значи-

мость. В своей работе учитель должен обратить внимание 
на интересы, увлечения учащихся. Информация для про-
екта подбирается современная и актуальная, в соответ-
ствии с принципами тематичности и нарастания сложности.

Ниже приводим примеры работы над проектами по 
УМК Ю. Ваулиной «Английский в фокусе» для 5 класса 
(Culture Corner) (Таблица 1).

Таблица 1

Проект Продукт Языковые знания Навыки и умения  
коммуникативного поведения

Школы  
в Англии

Постер Типы школ в Англии
Обращение к учителю
Форма для выбора предметов по 
выбору.

Оперирование отобранными страноведче-
скими знаниями на основе составления ди-
аграмм.
Составление диаграмм с целью акцентиро-
вания внимания на значимых моментах си-
стемы образования

Сувениры Вели-
кобритании

Фотоальбом су-
вениров

 Лексика по теме (названия стран, 
сувениров)

Знание стереотипов,
умение применять исторические знания 
в ситуации общения

Типичный ан-
глийский дом

Видео экскурсия 
по английскому 
дому

Лексика по теме (типы домов в Ан-
глии, характерные особенности ан-
глийского дома)

Знание традиций в ситуации общения

Американская 
ТВ семья

Викторина Лексика по теме (описание внеш-
ности и характера)

Общение на основе аутентичных матери-
алов

Забавные жи-
вотные

Визитная кар-
точка

 Лексика по теме (описание живот-
ного)

Умение строить языковое высказывание 
с использованием визитной карточки

Туристические 
достопримеча-
тельности

Экскурсия  Лексика для описания достопри-
мечательностей

Умение общаться в языковых реалиях

Климат Веб страница  Лексика по теме «Погода», 
«Одежда»

Умение составлять рекомендации с учётом 
погодных условий

Праздники Викторина Лексика по теме «Праздники» Оперирование страноведческими знаниями 
Оживлённые 
места Лондона

Буклет Лексика по теме «Лондон» Умение общаться адекватно ситуации

Путешествие Настольная игра Лексика по теме «Путешествие» Умение общаться в межкультурной язы-
ковой среде

Данные темы предлагаются учебной программой, но 
они должны быть достаточно интересными для учащихся. 
Выбор темы проектной работы очень важен, так как 
именно тема проекта, в конечном счете, может определить 
успешность и результативность проектной работы в целом. 
Тематика проектов имеет социокультурную направлен-
ность, обеспечивает практическую направленность.

На организационном этапе важно определить вре-
менные рамки, продумать какие материалы и источники 
могут использовать учащиеся, обсудить план создания 
проекта, выбрать оптимальную форму презентации ре-
зультатов. Например, при создании проекта по теме 
«Сувениры Великобритании» трудным оказалось вы-
брать продукт проекта. После обсуждения остановились 
на оптимальной для пятиклассников форме — фото-
альбом.

В процессе работы над проектом учащиеся собирают, 
систематизируют и обобщают собранную информацию. 
При этом ученики обращаются к различным печатным 
и Интернет-источникам. Учитель помогает сориенти-
роваться в фактах иноязычной культуры и дать их адек-
ватную интерпретацию, представить оценочное описание 
фактов, реалий и событий. На этом этапе обсуждаются 
промежуточные результаты, корректируются ошибки 
в употреблении языковых единиц.

Так, в рамках работы над проектом «Типичный англий-
ский дом», появилась необходимость сравнения русского 
и английского дома, использования дополнительных 
источников для создания проекта.

На третьем этапе работы учащиеся демонстрируют проект, 
анализируют полученные результаты, участвуют в оценке 
и самооценке. В ходе оценки работы над проектом обраща-
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ется внимание на актуальность, новизну темы, практическую 
ценность, качество оформления продукта. Критерии оценки 
и самооценки учащимся предоставляются заранее.

Материалом для проектной работы могут быть аутен-
тичные тексты информационно-справочного характера: 
аудиоинформация в музеях, путеводители, реклама для 
туристов, объявления в аэропорту, вокзале, в транспорте, 
меню в ресторанах и кафе. Для создания реальной ситу-
ации общения и ознакомления с реалиями англоязычных 
стран при работе над проектами используются прогноз 
погоды, новости, спортивные репортажи, инструкции, 
интервью. Всё это стимулирует творческую активность 
школьников, повышает мотивацию.

Использование ролевых игр (экскурсия) как продукт про-
екта способствуют развитию социокультурной и коммуника-
тивной компетенций. Во время экскурсии учащиеся исполь-
зуют сведения по географии и истории страны изучаемого 
языка, факты повседневной жизни, символику, информацию 
о поведенческой культуре, включающей особенности пове-
дения в различных ситуациях, разговорные формулы.

Проектная деятельность даёт возможность участия 
в диалоге культур, знакомит с историей и современной 
жизнью страны изучаемого языка. Знания социокультур-
ного фона позволяет формировать коммуникативную ком-
петенцию. Работа над проектами дел ает изучение англий-
ского языка привлекательным для учащихся, в полной 
мере способствует формированию социокультурной ком-
петенции. Всё это может стать эффективным средством 
накопления социокультурных знаний.

Работа над проектами даёт возможность обратиться 
к личному опыту учащихся, учит их оперировать фак-
тами и сведениями, с которыми они сталкиваются в своей 
жизни. Данный вид работы позволяет сравнить культуру 
своей страны и страны изучаемого языка, формирует то-
лерантное отношение к иноязычной культуре, учит выра-
жать своё личное отношение к событиям и фактам.

Проектная деятельность развивают интерес к ино-
язычному общению, расширяет его предметное содер-
жание.

Тематика проектных работ предусматривает разра-
ботку заданий, соответствующих уровню владения язы-
ковым материалом учащимися. Согласно ФГОС должна 
быть создана ситуация, где ученик самостоятельно добы-
вает знания, а учитель создает все предпосылки для этого. 
Для снятия трудностей, возникающих у пятиклассников 
при работе с лексическим и грамматическим материалом, 
логически связным построением текста, оформлением 
и презентацией проектов учитель должен правильно ор-
ганизовать взаимодействие с учащимися.

Таким образом, проектная деятельность позволяет 
учителю эффективно формировать социокультурную ком-
петенцию через ознакомление с историей, традициями, 
культурой англоговорящих стран; создание реальных ус-
ловий общения на иностранном языке, способствует пол-
ноценной коммуникации, более точному и адекватному 
пониманию носителей данной культуры, росту творче-
ского потенциала, самостоятельности, активности уче-
ников в изучении языка.
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Дидактические игры на уроках «Окружающий мир», или Как развить мотивацию 
в начальной школе
Павловская Надежда Константиновна, студент
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) Крымского федерального университета имени В . И . Вернадского

Одна из основных задач школьников, которую ставит 
перед ними школа заключается в том, чтобы они научи-

лись учиться. В связи с этим, мотивация, формируется на 

всех уроках, и такой учебный предмет как «Окружающий 
мир» не является исключением. В процессе развития мо-
тивации на данном уроке, учитель сталкивается с рядом 
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трудностей. Обусловлено это в первую очередь тем, что 
учебный предмет является интегрированным, т. е. он вклю-
чает в себя изучение нескольких дисциплин на пропедев-
тическом уровне, с целью их лучшего усвоения в средней 
и старшей школе. Поэтому возникает необходимость вы-
бора способа развития мотивации учения, наиболее опти-
мальным из которых является дидактическая игра.

Цель исследования: изучить особенности развития мо-
тивации при использовании дидактической игры на уроках 
«Окружающий мир» в начальной школе.

А. А. Радугина, дает следующее определение понятию 
мотивация: «Мотивация представляет собой совокупность 
мотивов (побуждений к действию), которые оказывают 
влияние на поведение человека. Мотивация учения — ос-
новное условие успешного обучения, обуславливается это 
активной ролью интереса и желания ребенка в получении 
новых знаний» [3, с. 120]. Для того чтобы интерес к учебе 
не снижался, а наоборот повышался и сохранялся обра-
щаются к дидактическим играм.

По мнению Е. А. Волоховой, игра является наиболее 
быстрым и эффективным способом приобретения уча-
щимися знаний об окружающем мире. Используя игру, 
мы ускоряем, усиливаем процесс развития ребенка, его 
приобщения к социальным ценностям [1, c. 187]. Игры 
знакомы младшим школьникам с раннего детства, по-
этому включение их в учебный процесс особенно важно 
в первый год обучения, когда осуществляется сложный 
переход от дошкольного возраста к младшему школьному.

Дидактические игры — это разновидность игр с пра-
вилами, специально создаваемых педагогической школой 
в целях обучения и воспитания детей. Дидактические игры 
направлены на решение конкретных задач в обучении детей, 
но в то же время в них появляется воспитательное и разви-
вающее влияние игровой деятельности [1, c. 162]. Цель ди-
дактических игр заключается в формировании у учащихся 
умения применять полученные знания на практике.

Дидактическая игра присутствует практически на всех 
уроках окружающего мира и входит в целостный педагогиче-
ский процесс, сочетается и взаимосвязана с другими формами 
обучения и воспитания младших школьников. Правильно по-
строенная интересная дидактическая игра обеспечивает раз-
витие у детей мотивации к получению новых знаний. На-
пример, участники проигравшей в викторине команды захотят 
в следующий раз выиграть, и на уроке будут внимательно слу-
шать учителя т. к. вопросы, загадки и конкурсы предшеству-
ющей викторины будут связаны с темой урока.

Заслуга дидактической игры в том, что она проводится 
в коллективе, дети делятся на группы, что позволяет уча-
щимся решать задачи более высокого уровня, а также 
сплотить коллектив. Помимо этого, в процессе игры 
дети соревнуются, стремятся выполнить задания быстрее 
другой команды.

Для того чтобы дидактические игры на уроках окру-
жающего мира развивали у детей положительную мо-
тивацию учения (желание учиться) они должны базиро-
ваться на знакомых детям играх. С этой целью необходимо 

включать в викторины, КВНы, квесты те дидактические 
игры, которые с одной стороны будут содержать в себе 
элемент новизны, а с другой — правила проведения ко-
торых будут для детей посильны.

Немаловажно также эмоциональное состояние учи-
теля, которое должно соответствовать той деятельности, 
в которой он участвует. В отличие от всех других методи-
ческих средств дидактические игра требует особого со-
стояния от того, кто ее проводит. Необходимо не только 
уметь проводить дидактические игры, но и включаться 
в игровую деятельность вместе с детьми.

Дидактические игры включают в себя разные способы 
развития мотивации. Способствует этому совместное ре-
шение игровых задач, которое направлено на общение 
между учащимися на уроке (мотивы общения). В дидакти-
ческой игре присутствует загадка — неполученный ответ, 
что активизирует мыслительную деятельность ученика, 
способствует самостоятельному поиску ответа (познава-
тельные мотивы).

В дидактических играх происходит замена мотивов: 
учащиеся действуют из желания получить удовольствие от 
игры, а в итог помимо этого получают новые знания и раз-
вивают свои психические процессы. В играх учащиеся до-
стигают целей разных уровней.

На первом уровне происходит удовольствие от самого 
процесса игры. В данной цели отражена установка, ко-
торая определяет готовность к любой активности, если 
она приносит удовлетворенность. На втором уровне до-
стигается функциональная цель, заключающаяся в вы-
полнении правил, разыгрыванием сюжетов, ролей. На 
третьем уровне учащиеся достигают педагогическую цель, 
решая игровые задачи. [3, с. 154].

Для формирования и развития положительной устой-
чивой мотивации учебной деятельности на уроках окру-
жающего мира посредством использования дидактиче-
ских игр важно, чтобы главным в оценке учеником своей 
деятельности, производился качественный анализ его 
работы во время дидактической игры. При этом необхо-
димо подчеркнуть все положительные моменты, которые 
помогли учащимся справится с поставленной задачей 
в игре, а также обратить внимание на причины имею-
щихся недостатков. Тем самым учащиеся будут понимать, 
что принимать активное участие в игре и помогать своей 
команде намного легче и интереснее если у тебя имеется 
определенный объем знаний, полученных во время урока.

При помощи использования дидактических игр на 
уроках окружающего мира учитель создает такие ситу-
ации, в которых учащиеся могут самостоятельно оцени-
вать свои результаты и сделать самостоятельно вывод 
о своих успехах или неудачах в какой-либо конкретной 
деятельности. При использовании таких играх создается 
«ситуация успеха», которая способствует повышению са-
мооценки и психологической устойчивости школьника.

Не стоит оценивать дидактическую игру только с по-
зиции обучения учеников. Ее ценность прежде всего в том, 
что она выполняет роль эмоциональной разрядки, пре-
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дотвращает утомление младших школьников. [3, c. 163]. 
В процессе игры дети, одновременно отдыхая от учебной 
деятельности, закрепляют либо получают новые знания 
об окружающем их мире.

В начальных классах для развития мотивации на уроках 
окружающего мира наиболее распространены такие виды 
дидактических игр, как: игры с предметами (игрушки, при-
родный материал) и словесные игры (кроссворды, викто-
рины, загадки, ребусы).

Рассмотрим примеры дидактических игр.
«Лист» (дидактическая игра с природным материалом)
Учащиеся делятся на две команды, учитель по очереди 

показывает листья деревьев. Задача детей состоит в том, 
чтобы правильно назвать от какого дерева лист. Побеж-
дает команда, которая даст наибольшее количество пра-
вильных ответов. Данная дидактическая игра может про-
водится как с целью закрепления, так и с целью проверки 
знаний учащихся.

«Отличный улов» (дидактическая игра с использо-
вание картинок)

К каждой картинке с изображением различных рыб 
прикреплена скрепка. «Рыбы» помещаются в аквариум 
(можно использовать обычную коробку). Учащиеся по од-
ному выходят к аквариуму, учитель дает им удочку с маг-
нитом на конце. Учащиеся вылавливают рыбу и расска-
зывают все, что о ней знают. Все остальные внимательно 
слушают, после того как ученик все рассказал он задает 
вопросы классу. Учитель фиксирует кто отвечает и вы-
ставляет баллы за правильные ответы. Побеждает тот, 
кто наберет большее количество баллов. Игра может 
проводится с целью проверки знаний, после изучения 
раздела «Рыбы», а также с целью проверки имеющихся 
у учащихся знаний по данному разделу, перед началом его 
изучения.

«Среда обитания» (дидактическая игра, проводится 
в основной части урока)

Для проведения игры необходимо игровое поле, в ка-
честве которого выступает парта, на парте листы бу-
маги (разные территории), на которых написано название 
страны и условия, характерные для данной территории. 
Каждому учащемуся дают несколько карточек с соот-
ветствующим названием вида живого организма и его 
требования к среде обитания. Задача учеников заклю-
чается в расселении разных видов организмов на под-
ходящие для них территории, при этом объясняя почему 
выбрана именно эта территория. За каждое правильное 
выполнение задачи ученик получает 5 очков, за непра-
вильное — 5 очков отнимается. Побеждает тот, у кого 
в сумме большее количество очков.

В качестве требований к среде могут учитываться как 
одно, так и несколько предпочтений, тем самым в зависи-
мости от количества факторов будет изменяться степень 
сложности для учащихся.

Дидактическая задача проведения данной игры заклю-
чается в том, чтобы дать детям знания о том, что распро-
странение живых организмов на тех или иных террито-

риях не случайно, а обусловлено наличием необходимых 
и отсутствием неприемлемых для них факторов. Эти 
знания необходимы учащимся для формирования одного 
из сложнейших экологических понятий — «окружающая 
среда», для понимания учащимися роли природных ус-
ловий в жизни организмов, причин формирования флоры 
и фауны, существования ареалов, возможных причин ис-
чезновения организмов из мест их прежнего обитания.

Викторина — это словесная дидактическая игра в от-
веты на вопросы, объединенные общей темой. Учащиеся 
делятся на команды и соревнуются между собой в том, кто 
быстрее ответит на поставленные вопросы.

Загадка — это изображение или выражение, которое 
нуждается в разгадке. Применение загадок на уроках 
окружающего мира вызывает у детей живой интерес и тем 
самым они активно участвуют в ходе урока, благодаря 
чему развивается мотивация учения. Загадка может при-
менятся в любой части урока.

«Живые буквы» (дидактическая игра с использова-
нием загадок)

Учащиеся делятся на две команды. Каждому игроку да-
ется карточка с одной из букв: (А, В, Г, Е, И, К, Л, Н, О, 
П, Р, С, Ц, Ч, Я) которая прикрепляется на грудь. Учитель 
читает загадку, а учащиеся, отгадав ее, стараются быстро 
встать в ряд так, чтобы можно было прочитать слово-от-
гадку. Команда, которая быстрее справилась с состав-
лением слова получает очко. Побеждает команда, на-
бравшая большее число очков.

Данная дидактическая игра может включать в себя за-
гадка на различную тематику. Рассмотрим примеры за-
гадок на тему: «Птицы».

Всех перелетных птиц черней, чистит пашню от червей, 
взад-вперед по пашне, вскачь, а зовется птица… (Грач)

Распустила хвост жар-птица, Он горит и золотится. Из 
заморских к нам долин. Этот хвост принес… (Павлин)

На одной ноге стоит, В воду пристально глядит. Тычет 
клювом наугад — ищет в речке лягушат.

На носу повисла капля. Узнаете? Это… (Цапля)
Ночь, как смоль, черным черна. Серой птице не до сна: 

меж кустов, как тень, скользит, караулит, кто не спит. 
Ловит каждый шорох чутко, а как крикнет, станет жутко. 
Вздрогнет спящая трава. Это ухает… (Сова)

Мы построили вдвоем, для гостей весенний дом, 
а верней сказать — дворец. Прилетай скорей, … (Скворец)

Приведенные выше дидактические игры, а также 
многие другие способствуют активизации интереса и вни-
мания младших школьником на уроках окружающего мира, 
развивают познавательные способности, воображение, 
формируют учебные умения, навыки самоконтроля и са-
мооценки, самостоятельность в учебной работе, способ-
ствуют закреплению знаний, умений и формированию на-
выков.

Таким образом, многообразием дидактических игр об-
условлен их выбор в качестве наиболее эффективного 
средства развития мотивации обучающихся начальной 
школе на уроках «Окружающий мир».
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Результаты исследования. В работе рассмотрены осо-
бенности развития мотивации младших школьников при 
использовании дидактической игры на уроках «Окружа-
ющий мир». Описана сущность, цель проведения и при-
меры дидактических игр, используемых на уроках «Окру-
жающий мир» в начальной школе. Обоснована их роль 
в развитии интереса младшего школьника к предмету 
и желания расширять и углублять знания.

Выводы. Младший школьный возраст — это начало ста-
новления мотивации учения. Формировать мотивацию не-

обходимо на каждом уроке. Уроки окружающего мира 
интересны для детей в силу их многообразия т. к. предмет ин-
тегрированный, и для поддержания этого интереса наиболее 
целесообразно использовать дидактическую игру. Такое пе-
дагогическое средство, как дидактическая игра активизирует 
мыслительные операции учащихся, формирует у них познава-
тельный интерес к получению новых знаний, интерес к сорев-
новательной деятельности и стремление к победе, что способ-
ствует формированию устойчивой учебной мотивации учения 
у младших школьников на уроках «Окружающий мир».
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Вставки о здоровье на уроках в начальной школе как методический приём 
сохранения здоровья
Панкова Ольга Михайловна, учитель начальных классов;
Бондаренко Ирина Васильевна, учитель начальных классов;
Куриленко Вера Ивановна, учитель начальных классов
МАОУ «Средняя политехническая школа №  33» г . Старый Оскол (Белгородская обл .)

Одной из важнейших задач учителя начальной школы 
станoвится сегодня сбережение и укрепление здо-

ровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, 
здорoвого образа жизни, выбора образовательных тех-
нологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки 
и сохраняющих здоровье школьников. Практика показала, 
лишь малую часть выпускников начальной школы можно 
отнести к числу здоровых. Таким образом, каждому учи-
телю необхoдимо учитывать, что присутствующий на 
уроке в обычной школе ребёнок, как правило, не здоров.

Учитель начальных классoв может активно формиро-
вать здoровый oбраз жизни учащихся непосредственно 
на уроках математики и русского языка, на уроках изо-
бразительного искусства и музыки, трудового обучения, 
а не только на уроках физической куль туры и окружаю-
щего мира. Так одним из методически приёмов являются 
вставки о здоровье на уроках.

Русский язык. Вставка 1.Орфографическая минутка
— Отгадайте загадки. Запишите отгадки.
— Самый кислый он, друзья,
Утверждаю это я.
Нужно сахара вагон,
Чтоб с улыбкой съесть…(Лимон)
— На кустах цветы
Просто чудо красоты!
Шипы-коготочки

Стерегут цветочки. (Шиповник)
— Ты красная?
— Нет, черная.
— А почему же белая?
— Потому что зеленая? (Смородина)
(После того, как дети отгадают слово, демонстриру-

ется слайд, подготовленный ученик делает сообщение)
— В лимоне, шиповнике, сладком перце, смородине, 

укропе содержится много витамина С, который укрепляет 
наш организм.

— Бусы красные висят, из кустов на нас глядят,
Очень любят бусы эти дети, птицы и медведи. (Ма-

лина)
— Малина — лучшее средство при простуде. Горячий 

малиновый чай помогает быстрее выздороветь и на-
браться сил.

Неприметна среди трав,
У нее спокойный нрав.
Кто полезностью гордится?
Ароматная… (душица)

— Запах у него приятный, ароматный, душистый. Вот 
и получило это растение за свой душистый запах название 
«душица». Чаем из душицы хорошо вылечивается про-
студа.

— Что объединяет эти слова? (Называют лекар-
ственные растения)
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— Все свои сокровища природа щедро отдает человеку 
и за все просит только одного: беречь ее!

Вставка 2. Вежливые слова и здоровье. Учитель предла-
гает правильно списать с доски написанные там слова: спа-
сибо, пожалуйста, с добрым утром, спокойной ночи.

— Подумайте, что общего между этими словами, 
и продолжат список.

— Что можно сказать о человеке, который говорит 
такие слова? (Он вежливый, культурный, воспи-
танный. С ним приятно общаться.)

— Дети, слова, которые вы написали, называют вол-
шебными. Они добрые, ласковые. Такими становятся 
и люди, которые их говорят и которые их слышат. Гово-
рите чаще друг другу: «Спасибо». Когда люди здорова-
ются, они желают здоровья, а желания рано или поздно 
исполняются. Давайте все вместе скажем:

— Я хочу быть здоровым!
— Я могу быть здоровым!
— Я буду здоровым!
Вставка3.Письмо текстов. Например: «С водой надо 

дружить. Вода — доктор. Без воды не может жить че-
ловек».

Вставка 4. На уроках развития речи говорим о том, что 
люди всегда боялись грозы, урагана, то же время посвя-
щали этим явлениям природы стихи и картины. Посмо-
трите на картину К. Е. Маковского «Дети, бегущие от 
грозы». Дети не рады грозе, они её боятся. Лицо девочки 
встревожено.

— Как выдумаете, почему? Какая опасность подстере-
гает человека во время грозы? Приходилось ли вам бы-
вать на улице во время грозы?

Повторяем правила поведения пригрозе.
Вставка 5. При составлении предложений о весне про-

читать детям стихотворение «Где воробей?» Р. Фархади
Тает снег. Журчит ручей.
Где же прыткий воробей?
Воробей крикливый где?
Он лежит в своем гнезде.
Рядом капли и микстура, —
У него температура.
Воробей скакал по лужам
И теперь лежит простужен.

— Что случилось с воробьем? Почему он простудился? 
Чему учит нас данное произведение? (Надо заботиться 
о своем здоровье).

Уроки чтения. Чтение и обсуждение прочитанного 
с выводами о правильной жизни и здоровье. Дети любят 

читать сказки, многие из которых позволяют делать вы-
воды о здоровом образе жизни, о безопасном поведении.

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».
— Для питья можно использовать только чистую воду. 

В открытых водоёмах вода не может быть чистой, её надо 
кипятить. В воде могут быть невидимые глазом орга-
низмы, микробы, которые вызывают кишечные заболе-
вания.

— Вспомните пословицы или поговорки о чистоте.
— Кто аккуратен, тот людям приятен!
— Мойте руки перед едой — будете здоровы!
— Чистота-залог здоровья!
Математика. Решение задач с последующей, соответ-

ствующей здоровьесбережения беседой.
Вставка 1. Задача. Картофель, сваренный в кожуре, 

сохраняет 70% витаминов. Картофель, очищенный 
и сваренный целыми клубнями-60%, а порезанный ку-
сками — 35%. Во сколько раз больше витаминов сохра-
няется в картофеле, сваренном в кожуре, чем в карто-
феле, очищенном и порезанном кусками?

— Картофель «в мундире» и запечённый в кожуре 
наиболее полезен. В нём много витамина С и калия. Они 
укрепляют сердце, делают человека энергичным, защи-
щают от инфекций.

Вставка 2. Русские народные пословицы — кладовая 
мудрости народа. Они отражают национальные традиции. 
Хорошо, если бы дети с раннего возраста «впитывали» их 
и следовали им. Предлагаем математический разбор по-
словицы: «Вставай в 5, завтракай в 9, обедай в 5, ложись 
в 9 — проживёшь 99»

Вопрос. Сколько часов составляет нормальная про-
должительность сна?

Ответ: 9 часов вечера=21 часу; 24–21=3; 3+5=8.
Учитель напоминает детям, что продолжительность сна 

в возрасте до 10 лет должна быть10 часов. Если выспался, 
не надо залёживаться в постели.

Данная вставка в урок напоминает о нормальном ре-
жиме дня и правильном ритме питания как необходимых 
условиях здоровья, к соблюдению которых нужно стре-
миться.

Такие вставки на уроках будут способствовать детям 
быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 
здоровье. Мало научить ребёнка чистить зубы утром и ве-
чером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы 
уже с раннего детства он учился любви к себе, к людям, 
к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой 
и с миром, будет действительно здоров.
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В статье рассматривается сущность и структура феномена творческого потенциала младшего школь-
ника, а также пути его актуализации в процессе проектной деятельности.
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Система образования, ориентируясь на современные 
требования, уделяет пристальное внимание воспи-

танию человека, который обладает творческой актив-
ностью, вариативным мышлением и ориентированно-
стью к самореализации. В связи с данным положением 
возникает необходимость поиска путей содействия мак-
симальному раскрытию творческих качеств личности 
младшего школьника на основе учета его индивидуаль-
ности.

Стремление младшего школьника к творчеству, по-
требность в культуре, духовной деятельности зарожда-
ются и развиваются постепенно, в процессе личностного 
становления [3].

Творческий потенциал личности как основа творче-
ской самореализации личности в будущем актуализиру-
ется, когда формируются черты характера человека и его 
психологические особенности.

Творчество является неотъемлемым спутником дет-
ского мира ребенка. «Детское творчество направлено на 
то, чтобы научить ребенка овладевать системой своих пе-
реживаний, побеждать и преодолевать их, и учит психику 
восхождению» (Л. С. Выготский) [2]. Мыслительный про-
цесс и творчество составляют неразделимое целое. Эмо-
циональность, активность, интерес — это важные ком-
понентами творческой деятельности в процессе обучения 
в начальной школе.

Ученые, занимающиеся исследованием творче-
ства, (A. M. Матюшкин, Н. С. Лейтес, В. Н. Дружинин, 
Г. М. Романцев, А. И. Савенков, Е. В. Ткаченко и др.) вы-
двигают на первый план накопление творческого опыта 
младших школьников как сензитивный период для раз-
вития творческого потенциала.

Рождается человек уже с предопределенными особен-
ностями, уникальными способностями, тяготением к не-
которым талантам и видам деятельности. Творческий 
потенциал личности есть в каждом человеке, но не все 
пытаются в течение всей жизни его развивать [4].

Творческий потенциал человека развивается за счет 
обогащения его эмоциональной сферы, становления ин-
дивидуальности, формирования нестандартного мыш-
ления. Творческий акт — это реализация индивидуальных 
особенностей и уникальных способностей человека [5].

Творческое начало в сознании человека порождает во-
ображение и фантазию. Данные процессы проявляются 
в стремлении идти вперед и совершенствоваться, же-
лании к саморазвитию. Развитие творческого потенциала 
личности способно привести к гиперактивности человече-
ского мозга, активизации бессознательного и вследствие 
сочетания креативности и интеллекта способно пробудить 
гениальность в человеке.

По мнению ученых, творческая личность является во-
площением сочетания личностно-деловых качеств, что 
говорит о ее креативности. Е. С. Громов и В. А. Маляко 
выделяют следующие признаки креативности: оригиналь-
ность; эвристичность; фантазию, активность; концентри-
рованность; четкость; чувствительность [4].

Ряд ученых (В. И. Андреев, М. И. Махмутов, 
В. П. Ушачев) выделяют следующие характеристики 
творчества как вида человеческой деятельности:

а) наличие противоречий, проблемных ситуаций или 
задач, требующих неординарного подхода;

б) проявление социальной и личной значимости и про-
грессивности;

в) наличие объективных социальных и материальных 
предпосылок;

г) наличие личностных качеств, знаний, умений, по-
ложительной мотивации, творческих способностей лич-
ности, что является субъективными предпосылками для 
творческого процесса;

д) результат и процесс отличаются новизной и ориги-
нальностью [5].

А. Т. Шумилина и М. И. Махмутова рассматривают два 
признака в специфике творчества: первый — «преобра-
зование явлений, вещей, процессов действительности или 
их образов, наглядно-чувственных или мыслительных»; 
второй — новизна и оригинальность [3]. Творчество ори-
гинально в главном: «оно является антиподом подра-
жанию, копированию, шаблонной деятельности, работе 
по готовому образцу, по правилу, по алгоритму».

Данную особенность творчества подчеркивают не 
только отечественные, но и зарубежные исследователи. 
Например, А. Ньюэлл, Дж. С. Шоу, Г. А. Саймон рассма-
тривают творчество как вид «деятельности, направленной 
на решение специальных задач, который отличается но-
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визной, нетрадиционностью», причем имеются в виду 
любые психологически трудные творческие задачи прак-
тического, научного или художественного типа [1]. Эти же 
ученые рассматривают в своих учениях процессуальную 
сторону творчества. Они выделяют ряд условий, при ко-
торых процесс является творческим:

1. новизна и ценность — качества, которыми должен 
обладать продукт мыслительной деятельности;

2. новизна (преобразование или отказ от ранее при-
нятых идей) — характерный признак мыслительного про-
цесса;

3. сильная мотивация и устойчивость — отличительные 
особенности мыслительного процесса, протекающего либо 
в течение значительного периода времени (постепенно или 
с перерывами), либо с большой интенсивностью;

4. первоначально поставленная проблема смутна 
и плохо определена, так что требуется ее переформули-
рование.

Решая одну из задач федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального образо-
вания — создание благоприятных условий развития детей 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром, определили предмет нашего исследования — ак-
туализация творческого потенциала младшего школьника.

Изучив психолого-педагогическую литературу, мы 
разработали педагогический проект «Карта добра», реа-
лизация которого направлена на создание условий для ак-
туализации творческого потенциала учащихся 4-го класса 
в процессе проектной деятельности (Таблица 1).

Проектная деятельность детей является одним из ме-
тодов развивающего обучения, который направлен на выра-
ботку самостоятельных исследовательских умений. Данная 
деятельность ориентирована на развитие творческих спо-
собностей и логического мышления ребенка, а также объе-
диняет знания, полученные в ходе учебного процесса и при-
общает к конкретным жизненно важным проблемам.

Таким образом, разработанный нами педагогический 
проект всецело направлен на систематическую работу по 
актуализации творческого потенциала младших школь-
ников. Проектная деятельность является эффективным 
средством актуализации творческого потенциала, рас-
крывая способности ребенка, развивая его воображение 
и мышление.

Таблица 1
Содержание проекта «Карта добра»

Метод Содержание
Создание карты добра на стене 

классной аудитории
Коллективу учащихся совместно с учителем предстоит обозначить старт, 
маршрут карты, наполнение «остановок» и финиш.

Опрос на тему «Добро в совре-
менном мире»

Опрос является стартом карты добра. Учащиеся совместно с учителем 
разрабатывают проект опроса. Ребята опрашивают своих сверстников, 
выявляют их отношение к окружающим людям, животным. Данный метод 
выступает условием исследовательской деятельности учащихся.

Акции «Помоги бабуле», «Для 
братьев наших меньших»,  

«Ладони добра»,
Флеш-моб «Поделись добротой»

Данные мероприятия являются «остановками» карты. После проведения 
каждого мероприятия учащиеся оформляют отчет на карте (фото, впечатления 
на стикерах, рисунки)

Конкурс сказок «Поиски До-
бряшки»

Данный конкурс направлен на осмысление учащимися личностного качества 
«доброта», на понимание необходимости проявлять доброе отношение 
и нахождение путей, способствующих повысить уровень доброты, который 
проявляется в совершении добрых поступков.

Создание кодекса доброты 

Учащиеся ставят перед собой цель создать такой кодекс, который будет 
интересен и полезен их сверстникам и более младшим школьникам. Для этого 
продумывают содержание заветных страниц.
Например,
«Из века в век добро живет» (поиск фольклорных произведений о добре
Истории добра (поиск интересных историй о совершении добрых поступков)
«Пожелайка» — разработка напутственного слова от выдуманного героя 
Пожелайки.

Квест-игра «Объединяем  
добротой» 

Участие школьников совместно с родителями в игре, где проявляя свое 
творчество, проектируют модель доброго человека. 

Научно-практическая конфе-
ренция «Актуально ли быть  

Добрым?»

После того, как учащиеся провели опрос, воплотили в жизнь вместе с учителем 
акции, флешмобы и придумали сказки, переходят на стадию финиша — готовят 
доклады в рамках проведенного исследования
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В условиях современной социально-экономической 
и природной ситуации проблема здоровья детей при-

обретает глобальный характер.
Укрепление и сохранение здоровья детей — одна из ос-

новных задач страны.
Кризисные явления в обществе способствовали изме-

нению мотивации образовательной деятельности у уча-
щихся, снизили их творческую активность, замедлили их 
физическое и психическое развитие, вызвали отклонения 
в их социальном поведении.

Результаты многократных исследований Института воз-
растной физиологии РАО и НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков НЦ ЗД РАМН показывают в данный 
момент следующее: 90% современных детей младшего 
школьного возраста имеют те или иные отклонения в со-
стоянии здоровья. 50% из них появляются при возникно-
вении неблагоприятных факторов, то есть отражаются на 
функциональных изменениях изменении органов и систем 
организма. И по мере устранения этих факторов исчезают. 
Оставшиеся 40% — на хронические заболевания, возни-
кающие в раннем детстве или наследуемые от родителей. 
Наблюдается снижение числа здоровых детей, которые по-
ступают 1 класс, и возрастает число детей, страдающих 
хронической или функциональной патологией. Многочис-
ленными научными исследованиями доказывается, а прак-
тикой подтверждается, что только здоровые дети могут эф-
фективно начинать и продолжать учебу в школе.

На сохранение здоровья влияет ряд различных фак-
торов: экологических, биологических, социальных, эко-
номических и т. п.

В существующей обстановке естественным стало ак-
тивное использование педагогических технологий, ко-
торые нацелены на охрану здоровья школьников.

Таким образом, целью современной школы можно счи-
тать создание такой среды развивающей, воспитывающей, 
обучающей, которая наиболее способствует полному рас-
крытию задатков ребенка, формирует интерес к учению, 
творческую активность и деятельность.

Здоровьесберегающие технологии, которые исполь-
зуются в обучении, помогают предупреждать социальные 
отклонения в образе жизни школьников, в профилак-
тике девиантного поведения, в формировании полезных 
и предупреждении вредных привычек, улучшению образо-
вательных услуг.

Ряд философов (А. Смит, Дж. Локк, К. Гельвеций, 
К. Маркс, М. В. Ломоносов и другие), психологов 
(В. М. Бехтерев, Л. С. Выготский, и другие), ученых-ме-
диков (И.И Брехман, Н. М. Амосов), педагогов (С. В. Попов, 
Л. Г. Татарникова, Зайцев и другие) пытались найти ре-
шение проблемы здоровья и формирования здорового об-
раза жизни у детей. Они разработали многочисленные 
труды о здоровьесбережении, долголетии и продлении жиз-
ненного потенциала. [4]

Великие философы утверждали, что главным образом 
сам человек должен заботиться и думать о своем здоровье 
и стремиться поддерживать его.

В. М. Бехтерев особое внимание уделяет укреплению 
и сохранению детского здоровья. Он боролся за оздо-
ровление общества и прикладывал для этого много сил. 
С улучшением условий жизни, охраной здоровья на-
селения, ростом культуры и повышением благососто-
яния он связал перспективы развития личности и обще-
ства. [2]

Здоровьесберегающие образовательные технологии — 
это приемы и методы работы, подходы к реализации воз-
можных проблем, технологии, многие из которых знакомы 
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большинству педагогов, и стремление педагога к постоян-
ному самосовершенствованию.

Реализуются здоровьесберегающие технологии на ос-
нове личностно-ориентированного подхода. Они отно-
сятся к жизненно важным факторам, благодаря которым 
ученики могут жить вместе и эффективно взаимодейство-
вать.

Педагогические технологии здоровьесбережения 
должны обеспечить развитие природных способностей 
ребенка: эстетических и нравственных чувств, его ума, 
потребности в деятельности, овладении первоначальным 
опытом общения с людьми, искусством, природой.

По мнению российского педагога В. Д. Сонькина, здо-
ровьесберегающая технология — это:

– разумная организация учебного процесса, соответ-
ствующая индивидуальным, возрастным особенностям 
и гигиеническим требованиям;

– условия обучения ребенка в школе (адекватность 
требований, отсутствие стресса, адекватность методик 
воспитания и обучения);

– необходимый, рационально организованный и до-
статочный двигательный режим;

– соответствие нагрузки учебной и физической воз-
растным возможностям ребенка. [3]

Таким образом, позитивное воздействие на здоровье 
школьников в различных оздоровительных мероприятиях 
определяется не только качеством используемых приемов 
и методов, но и их грамотной встроенностью в общую си-
стему, которая отвечает единству задач, целей и идео-
логии и направленна на благо здоровья учащихся и педа-
гогов.

Следовательно, реализация здоровьесберегающих 
технологий это организация образовательного процесса, 
благодаря которой качественное обучение, воспитание 
и развитие учащихся начальной школы происходит без 
ущерба для их здоровья.

В 80–90-х годах в России стал внедряться активно 
изучаться зарубежный опыт: развивающее обучение 
М. Монтессори, опыт Вальдорфской школы, опыт диф-
ференцированного обучения американских школ, опыт 
эстетического и трудового обучения японской школы и др.

Развивающие технологии привлекли изменения в ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса. Помимо 
традиционной организации школьной деятельности в одну 
или две смены и классно-урочной технологии, появи-
лось много новых образовательных технологий: работа 
по модульной технологии, работа в режиме пятидневной 
учебной недели и другие.

Свой вклад в раскрытие понятия системы организации 
учебно-воспитательного процесса как образовательной 
технологии внесли ученые С. А. Гильманов, А. М. Арсе-
ньев, В. И. Загвязинский, А. Н. Леонтьева, В. И. Зверева, 
В. М. Монахов, Н. В. Нагорнов, Ю. В. Синягин, Т. И. Ша-
мова, П. И. Третьяков и др.

Проблемы разработки укрепления здоровья школь-
ников имеет важное значение в современном образо-

вании как в теоретическом, так и в практическом плане: 
гармоническая связь между обучением и здоровьем обу-
славливает количественные и качественные сдвиги в ста-
новлении будущих поколений граждан России.

В качестве основы в деле школьного здравоохранения 
реализация комплексных подходов рассматривает разра-
ботку учебно-воспитательных методов культивирования 
гармоничного развития, позволяющих целенаправленно 
и обоснованно оптимизировать деятельность организма 
в целом. К данным методам относятся технологии постро-
ения учебно-познавательного процесса, которые пред-
ложил В. Ф. Базарный. Отличительные особенности этой 
технологии состоят в следующем: занятия в классе прово-
дятся в режиме смены поз, для чего используется специ-
альная ростомерная мебель с наклонной поверхностью — 
парты и конторки. Часть урока ученик сидит за партой, 
а другую часть — стоит за конторкой. Благодаря чему 
формируется осанка и укрепляется позвоночник. Орга-
низм ребенка сам тянется к тому, что ему желательно.

В качестве упражнений и разминок на мышечно-те-
лесную и зрительную координацию, на развитие бы-
строты реакции и внимания на уроке используются 
специальные офтальмотренажеры «Бегущие огоньки» 
и схемы зрительных траекторий, расположенные на по-
толке. В упражнениях сочетаются движения туловищем, 
глазами и головой, выполняются в позе свободного сто-
яния и базируются на зрительно-поисковых стимулах, ко-
торые несут в себе мотивационно-активизирующий заряд 
для всего организма.

С целью развития творческого воображения, рас-
ширения зрительных горизонтов, целостного познания 
и восприятия мира на уроках по всем предметам приме-
няется специально разработанный «Экологический бук-
варь», расположенный на стене класса и изображающий 
уходящую в бесконечность и насыщенную рукотворными 
зрительными и природными объектами.

Совместно с родителями и педагогами дети сами со-
зидают по законам трудового рукотворчества и искусства 
окружающую их среду, именно такой труд возвышает че-
ловека.

Обучение по системе В. Ф. Базарного показывает сни-
жение числа больных детей, активное приобщение ро-
дителей школьников к работе по укреплению здоровья, 
улучшение психологического климата в детских и педаго-
гических коллективахи др., т. е. все признаки, характерные 
для школ, в которых целенаправленно занимаются здоро-
вьем своих воспитанников. Это позволяет рассматривать 
технологию Базарного В. Ф. как здоровьесберегающую.

Одна из самых популярных в мире систем — система 
педагогического воздействия по М. Монтессори. В основе 
ее методики стоит научный подход к воспитанию, базиру-
ющийся на теоретическом знании о развитии ребенка и на 
многолетней экспериментальной работе.

Система Монтессори позволяет учитывать индивиду-
альные особенности больного и здорового ребенка; она 
применима для детей с особенностями развития.
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В Монтессори-группе могут успешно заниматься дети 
с ДЦП, синдром Дауна, проблемами опорно-двигательного 
аппарата и др. Это помогает в адаптации и остальным детям, 
которые учатся принимать в свой коллектив непохожих на 
себя, проявлять свои лучшие душевные качества. [2]

Таким образом, обеспечение организации здоро-
вьесбережения в учебном процессе дает возможность 
повысить его образовательный эффект и сформировать 
ценностные ориентации и устойчивые потребности на 
укрепление и сохранение здоровья.

Кардинально ситуация изменится с введением нового 
Федерального государственного общего стандарта обра-

зования, и это направление станет одним из центральных 
в здоровьесбрегающей работе школы. Новый ФГОС фор-
мулирует цели, средства, ключевые задачи, формы фор-
мирования у учащихся культуры здоровья, предусматри-
вающей самостоятельную сознательную регуляцию своих 
действий, деятельностного поведения в интересах своего 
здоровья и окружающих.

В итоге, можно сделать вывод, что в процессе воспи-
тания и обучения младших школьников здоровьесберега-
ющие технологии повышают качество образовательных 
результатов и формируют у школьников важные комму-
никативные навыки.
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П Е Д А Г О Г И К А  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Ы 
И   С Р Е Д Н Е Г О  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О 
О Б Р А З О В А Н И Я

Развитие творческого мышления через нетрадиционные формы урока  
при изучении русского языка и литературы в профессиональных колледжах
Гизатулина Ольга Ивановна, преподаватель
Профессиональный колледж компьютерных и информационных технологий (г . Гулистан, Узбекистан)

В настоящее время в Узбекистане идет становление новой 
системы образования, ориентированной на вхождение 

в мировое информационно-образовательное пространство. 
Этот процесс сопровождается существенными измене-
ниями в педагогической теории и практике учебно-воспи-
тательного процесса, связанными с внесением корректив 
в содержание технологий обучения, которые должны быть 
адекватны современным техническим возможностям.

Сегодня современное общество как никогда заинте-
ресовано в том, чтобы его граждане были способны са-
мостоятельно, активно действовать, принимать решения, 
гибко, креативно и творчески мыслить. Поэтому одной из 
важных особенностей работы учителя-словесника стано-
вится необходимость реализовать системно-деятельный 
подход к преподаванию. При таком походе главным в об-
разовательном процессе является развитие у учащихся 
умений самостоятельного приобретения и применения 
знаний, решения актуальных проблем. Для того чтобы 
ученик не был ограничен только ролью «слушателя», 
«зрителя», что характерно для репродуктивного процесса 
обучения, учителю необходимо создавать условия для 
развития мышления (логического, ассоциативного, про-
странственного), творческого воображения, интуиции, 
умений думать, объяснять, доказывать свою точку зрения.

Нетрадиционные формы урока позволяют изменить 
позицию учащегося в учебном процессе. Попадая в нео-
бычную ситуацию, ученик активнее сотрудничает с учи-
телем и одноклассниками, при этом создается положи-
тельный эмоциональный фон, легче усваиваются знания, 
быстрее формируются умения и навыки. Подобные уроки 
способствуют повышению интереса к предмету и к обу-
чению в целом, позволяют создавать проблемные ситу-
ации, решать задачи дифференцированного обучения, 
активизировать учебную деятельность, организовать раз-
личные формы общения, способствуют развитию крити-
ческого мышления, обеспечивают надлежащий уровень 
формирования универсальных учебных действий (УУД), 
использовать возможности для развития монологической 
речи учащихся профессиональных колледжей.

Творческие принципы методики нестандартных уроков 
заключаются в следующем:

1. Отказ от шаблона в организации урока, от рутины 
и формализма в проведении.

2. Максимальное вовлечение учащихся в активную 
деятельность на занятии.

3. Не развлекательность, а занимательность и увле-
чение как основа эмоционального тона урока.

4. Поддержка альтернативности, множественности 
мнений.

5. Развитие функции общения на уроке как условие 
обеспечения взаимопонимания, побуждения к действию, 
ощущение эмоционального удовлетворения.

6. «Скрытая» (педагогически целесообразная) диф-
ференциация учащихся по учебным возможностям, инте-
ресам способностям и склонностям.

7. Использование оценки в качестве формирующего 
(а не только результирующего инструмента).

Как правило, нетрадиционные формы уроков требуют 
специальной подготовки, поэтому можно выделить следу-
ющие периоды подготовки и проведения нестандартных 
уроков.

Выделяются 3 периода: подготовительный, соб-
ственно урок и его анализ.

1. Подготовительный.
В нём активное участие принимают и учитель, и уча-

щиеся. Если при подготовке к традиционному уроку такую 
деятельность проявляет лишь учитель (написание пла-
на-конспекта, изготовление наглядных пособий, раздаточ-
ного материала, обеспечение и т. п.), то во втором случае 
в значительной степени задействованы и учащиеся. Они де-
лятся на группы (команды, экипажи), получают или наби-
рают определённые задания, которые необходимо выпол-
нить до урока: подготовка сообщений на тему предстоящего 
урока, составление вопросов, кроссвордов, викторин, из-
готовление необходимого дидактического материала и т. д.

2. Собственно урок (выделяется 3 основных этапа):
Первый этап является предпосылкой формирования 

и развития мотивационной сферы учащихся: ставятся 

Asd
Выделение
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проблемы, выясняется степень готовности к их решению, 
к нахождению путей достижения целей урока. Намеча-
ются ситуации, участие в которых позволит решать по-
знавательные, развивающие и воспитательные задачи. 
Развитие мотивационной сферы осуществляется тем эф-
фективнее, чем результативнее проведён подготови-
тельный период: качество выполнения учащимися пред-
варительных заданий влияет на их интерес к предстоящей 
работе. При проведении урока учитель учитывает отно-
шение учащихся к оригинальной форме урока; уровень 
их подготовленности; возрастные и психологические осо-
бенности.

На втором этапе происходит сообщение нового мате-
риала, формирование знаний учащихся в различных «не-
стандартных» формах организации их мыслительной ак-
тивности.

Третий этап посвящён формированию умений и на-
выков. Контроль обычно не выделяется во времени, 
а «растворяется» в каждом из предшествующих этапов.

3. Анализ урока.
На этом этапе осуществляется рефлексия и критери-

альное оценивание результатов работы. Целесообразно 
оценивать как итоги обучения, воспитания, развития уча-
щихся, так и картину общения — эмоциональный тонус 
урока не только в общении учителя с учащимися, но 
и в общении учащихся друг с другом, а также отдельных 
рабочих групп.

Остановимся подробнее на основных наиболее рас-
пространённых в моей практике видах нестандартных 
уроков. Уроков такого характера много, и они потребо-
вали определённой систематизации. Основания для си-
стематизации порой неоднородные, некоторые уроки 
могут быть отнесены благодаря своим особенностям не 
к одной группе, а к двум и, может быть, к нескольким.

Сейчас в литературе выделяют следующие харак-
терные группы:

1. Уроки с игровой и состязательной основой 
(урок-конкурс, урок-турнир, урок-эстафета, урок-дуэль, 
урок-деловая игра, урок-ролевая игра, урок-кроссворд, 
урок-викторина).

2. Видоизменение традиционных способов органи-
зации урока (урок-лекция «парадокс», урок-парный 
опрос, урок-экспресс-опрос, урок-практикум).

3. Привлечение известных в общественной прак-
тике форм, жанров, методов работы (урок-исследование, 
урок-интервью, урок-репортаж, урок-отчёт, урок-ре-
цензия, урок — мозговая атака

4. Уроки, имитирующие деятельность различных уч-
реждений и организаций (урок-суд, урок — заседание 
учебного совета, урок — патентного бюро).

5. Уроки, имитирующие какие-либо занятия или ме-
роприятия (урок — заочная экскурсия, урок — литера-
турная прогулка, урок — литературная гостиная, урок-пу-
тешествие в прошлое).

6. Уроки, основанные на фантазии (урок-сказка, 
урок-сюрприз, урок — подарок).

7. Уроки, напоминающие различные общественные 
явления (урок-пресс-конференция, урок-аукцион, 
урок-бенефис, урок-телемост, урок-рапорт, урок-диспут, 
урок-выставка).

8. Уроки, основанные на оригинальной организации 
учебного материала (урок мудрости, урок-откровение).

Вот некоторые нетрадиционные формы урока, ко-
торые я использую в своей практике:

− урок-исследование «Что в имени тебе моём?»
− урок-защита проекта «Тайны русского Слова»»
− урок-мастерская «Знакомьтесь — Владимир Мая-

ковский».
− урок-защита проекта «Петербург Достоевского»
− урок-интервью «Здравствуйте, господин Мольер!»
− урок-концерт «Всё встречаю, всё приемлю…» 

(по лирике С. Есенина)
− урок-защита проекта «Мой любимый поэт Сере-

бряного века»
− интегрированные уроки «Светлый праздник Рожде-

ства» (по творчеству И. Шмелева), «Люди — как реки…» 
(по творчеству Л. Н. Толстого)

Подготовка к нетрадиционным урокам проводится 
очень тщательно, а это, как правило, требует много сил 
и времени и со стороны учителя, и со стороны учащихся. 
В своей практике я наиболее удачно использую несколько 
нетрадиционных форм урока: практикум, викторина, ис-
следование, путешествие, диалог на основе проблемной 
ситуации, деловая игра, зачет. Выбор зависит от не-
скольких условий: во-первых, учитываю возрастные осо-
бенности учащихся, во-вторых, задачи, цели, содержание 
обучения в связи с изучаемой темой.

Например, урок-семинар имеет повторительно-о-
бобщающий характер и его целесообразно проводить 
в старших классах. Хотя в сильном классе можно попро-
бовать такую форму уже в среднем звене, так как она 
способствует формированию научного стиля речи, са-
мооценке собственных высказываний, оказывается эф-
фективной формой контроля и самоконтроля, ребята 
учатся работать самостоятельно, пользоваться научной 
литературой. Основой содержания урока-семинара 
служит теория. Ведущая цель — формирование теорети-
ческого мышления, которое позволит учащимся самосто-
ятельно отбирать, изучать информацию и применять по-
лученные знания на практике.

Этапы подготовки и проведения урока-семинара:
− ознакомление учащихся с темой и микротемами се-

минара (за 2–3 недели до проведения);
− осмысление и выбор микротем;
− создание творческих групп;
− подбор материала к семинару;
− консультации учителя (за 7–10 дней до проведения 

семинара);
− систематизация и обобщение материала;
− выступление творческих групп на семинаре;
− конспектирование дат, определений и других 

важных моментов сообщений;
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− выполнение практического задания;
− обсуждение выступлений творческих групп;
− подведение итогов;
− оценивание работы;
− объяснение домашнего задания.
Урок-исследование.
Одним из современных требований к уроку русского 

языка является работа с текстом. Целесообразно исполь-
зовать такую форму урока, как исследование. В самом 
названии «урок — исследование» просматривается ос-
новная задача — исследование языкового материала на 
основе текстов.

Этапы подготовки и проведения урока-исследования 
по русскому языку:

− выбор текстов;
− составление плана анализа текста;
− предварительная работа с произведением;
− создание творческих групп;
− дифференцированное распределение отрывков;
− исследование художественного текста под «лингви-

стическим микроскопом»;
− подготовка группы к «защите» исследования;
− представление текста (художественное чтение) од-

ноклассникам;
− лингвистический анализ отрывка;
− обсуждение, рецензирование анализов, прове-

дённых группами;
− подведение итогов урока;
− оценивание работы учащихся;
− объяснение домашнего задания.
Особое внимание при подготовке к такому уроку сле-

дует обратить на выбор текста. Текст должен быть вы-
соко художественным, при этом необходимо учитывать 
и возрастные особенности учеников, и объём исследуе-
мого материала. Целесообразно использовать для ана-
лиза тексты разных авторов, объединённых общей темой, 

тексты разных стилей и типов речи, чтобы впоследствии 
провести сравнительный и сопоставительный анализ.

На таком уроке перед учителем возникает задача: ис-
следовать язык художественного текста / нескольких 
текстов / «под лингвистическим микроскопом» и вместе 
с тем не лишить художественное произведение его поэ-
тического очарования и целостности. Как правило, перед 
таким уроком знакомлю ребят с произведением на уроке 
литературы, чтобы они имели представление о произве-
дении в целом.

Интересные, эмоциональные нестандартные уроки 
могут стать своеобразным толчком к написанию твор-
ческих работ, которые ученики пишут или на этапе реф-
лексии в аудиторной работе, или дома. Нестандартность 
темы, формы сочинения также располагает учеников 
к творчеству. Это может быть «Письмо самому себе», 
«Музыкальный портрет С. Есенина», «Звуки и запахи 
моего детства» (в стиле рассказа И. Бунина «Антонов-
ские яблоки»)

Также, мною используются на уроках литературы 
и в самостоятельном дистанционном обучении учащихся 
авторские электронные образовательные контенты, ко-
торые я создала на платформе Google.

Электронный адрес ресурса по изучению творчества 
Л. Н. Толстого «Люди, как реки». https://sites.google.
com/site/lntolstojlntolstoitvorchestvo,

электронный адрес по творчеству Сергея Есенина 
«певец страны березового ситца» https://sites.google.
com/site/sergejeseninstefa77777/home

Таким образом, используя в своей практике методы 
и формы работы, стимулирующие воображение, фан-
тазию, эмоционально-образное мышление, личностное 
отношение, можно добиться высокого уровня творческой 
активности учащихся, а творческий опыт, приобретённый 
ими в процессе учебной деятельности, будет способство-
вать дальнейшему саморазвитию личности.
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Особенности применения мультимедийного учебника по дисциплине  
«Технология машиностроения» в образовательном процессе  
по специальности «Технология машиностроения»
Дмух Нина Николаевна, преподаватель, заслуженный учитель РФ
Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж (Ростовская область)

Данная статья посвящена роли мультимедийного учебника в формировании профессиональных и общих 
компетенций при изучении дисциплины «Технология машиностроения».

Ключевые слова: общие и профессиональные компетенции, мультимедийный учебник, логическая взаимос-
вязь, индивидуальные задания с учетом способностей обучающихся, исследовательская работа, информаци-
онные и коммуникационные технологии (ИКТ)

Повышение экономической эффективности производ-
ства является одной из основных задач машиностро-

ительных предприятий. Производственный процесс из-
готовления машин является системой связи свойств 
материалов, размерных, информационных, временных 
и экономических. Технология машиностроения исследует 
эти связи с целью решения задач обеспечения в процессе 
производства, требуемого качества машины, наименьшей 
себестоимости и повышения производительности труда.

Основной целью функционирования системы сред-
него специального и профессионального образования яв-
ляется подготовка высококвалифицированных специа-
листов, владеющих знаниями и умениями необходимых 
работодателям. При этом качество образования выпуск-
ника должно соответствовать требованиям образователь-
ного стандарта и отражать достигнутую в обучении степень 
мастерства владения профессиональной деятельностью.

Основным видом профессиональной деятельности по 
специальности 15.02.08. Технология машиностроения явля-
ется: «Разработка технологических процессов изготовления 
деталей машин», который способствует формированию про-
фессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК).

Выпускник колледжа должен: уметь использовать тео-
ретические знания в профессиональной и социальной де-
ятельности; владеть технологией составления маршрутов 
изготовления деталей и проектирования технологических 
операций; разрабатывать и внедрять управляющие про-
граммы обработки деталей; использовать системы авто-
матизированного проектирования технологических про-
цессов обработки деталей; участвовать в реализации 
технологического процесса по изготовлению деталей; 
уметь организовать свой труд, приобретать новые знания, 
используя информационно-коммуникационные техно-
логии (ИТК) для совершенствования профессиональной 
деятельности; осуществлять поиск, анализ и оценку ин-
формации, необходимой для постановки и решения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; быть психологически готовым к изменению ча-
стой смены технологий в профессиональной деятельности.

На основании этих требований, разработана рабочая 
программа учебной дисциплины ОП.08. Технология ма-

шиностроения; методики проведения различных занятий: 
презентации к изучаемым темам; комплект оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации; методические рекомен-
дации по проведению лабораторных работ и практиче-
ских занятий; методические рекомендации по организации 
и методическому сопровождению самостоятельной ра-
боты обучающихся; видеосюжеты механической обра-
ботки типовых деталей.

Для объединения методических материалов в единый 
образовательный ресурс, а так же с целью расширения 
представления, развития и углубления имеющихся 
знаний, обеспечения доступа к дополнительной инфор-
мации создан электронный мультимедийный учебник по 
дисциплине «Технология машиностроения».

Мультимедийный учебник — это учебник, при соз-
дании которого используется компьютерная технология 
МУЛЬТИМЕДИА, то есть технологии передачи текста, 
цвета, звука, графики, видео и т. д. в любой комбинации.

Электронный мультимедийный учебник дисциплины со-
ставлен в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта специальности, определяемой дидактическими 
единицами стандарта и программой, обеспечивает непре-
рывность и полноту дидактического цикла процесса обу-
чения при осуществлении интерактивной обратной связи.

Повышение эффективности профессиональных компе-
тенций с помощью современных информационных техно-
логий, а также формирование целостного представления 
о процессах и явлениях можно достичь, если использовать 
в обучении с помощью электронных учебников, компью-
терную графику, материалы видеосюжетов.

Применение компьютерной технологии в учебном про-
цессе позволяет увеличить скорость передачи инфор-
мации обучаемому и повысить интенсивность ее пони-
мания, способствует развитию личных качеств, таких как, 
интуиция, профессиональное чутье, образное и творче-
ской мышление учащихся. [1]

Структура дисциплины содержит пять разделов, отра-
женных в тематическом плане рабочей программы дисци-
плины. Вид главной страницы учебника представлен на 
рисунке 1.
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Рис . 1 . Вид главной страницы учебника

Для изучения тем дисциплины разработаны материалы 
в виде презентаций MS Power Point (рисунок 2). В пре-
зентациях дается теоретический материал в сжатой, до-
ступной для понимания форме по каждой теме учебного 
материала. Каждый раздел содержит большой объем те-
оретических понятий, с высокой степенью их логической 
взаимосвязи, необходимые иллюстрации излагаемого ма-
териала видеоизображением, примеры, которые помогут 
обучающимся освоить представленную информацию для 
дальнейшего применения на практике и при разработке 
курсового и дипломного проектов.

Примеры презентаций для изучения темы 3.1. Техно-
логия изготовления ступенчатых валов изображены на 
рисунке 3.

К каждой теме разработаны методические рекомен-
дации по планированию, организации и проведению ин-
дивидуальных заданий с учетом способностей обуча-
ющихся, в которых изложен алгоритм их выполнения, 
методика решения задач и оформлены в том виде, ко-
торый студент может представить для отчета препода-
вателю. Вид страницы «Практические занятия» пред-
ставлен на рисунке 4.

 

Рис . 2 . Вид страницы презентаций разделов и тем дисциплины
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Виды самостоятельной работы (рисунок 5) формиру-
ются для каждой темы курса и направлены на:

− работу с учебной, справочной и методической лите-
ратурой;

− работа с материалами видеосюжетов по механи-
ческой обработке деталей на современных обрабатыва-
ющих центрах с ЧПУ и др.

Тестовые задания для контроля знаний по разделам 
и темам дисциплины «Технология машиностроения» раз-
работанные с использованием системы программиро-
вания MyTestX. Тесты применяются на всех этапах ди-
дактического процесса. С их помощью обеспечивается 
предварительный, текущий, тематический и итоговый 
контроль знаний, умений. Электронный учебник позво-

Рис . 3 . Примеры презентаций для изучения темы

Рис . 4 . Вид страницы «Практические занятия»
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ляет все задания и тесты давать в интерактивном и обуча-
ющем режиме. Вид страницы «Тесты» (рисунок 6).

К разделу 3 «Технологические процессы изготовления 
деталей машин» включены материалы видеосюжетов ме-
ханической обработки деталей различных типов: вал, диск, 
втулка, корпус, рычаг и др., которые позволяют использо-
вать возможности, недоступные обычным плакатам. Сту-
денты самостоятельно занимаются исследовательской 
работой — поиском информации, используя интернет — 
ресурсы. Вид страницы «Видео» (рисунок 7).

Изучение механической обработки деталей с помощью 
видеосюжетов студенты выполняют в группе по два три че-
ловека, реализуя общие компетенции: по осуществлению 
поиска, анализа и оценке информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития; по умению работать 

в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться.

Особенность мультимедийных учебников состоит 
в том, что по своей структуре они являются открытыми 
системами их можно дополнять, корректировать, моди-
фицировать, включать дополнительные материалы ви-
деосюжетов, использовать компьютерный ресурс для 
разработки технологических процессов в САПР-ТП, 
КОМПАС — ГРАФИК. [4]

При использовании электронных учебных пособий 
происходит не только репродуктивная деятельность сту-
дентов, но и абстрактно-логическая, что способствует 
лучшему осознанию и усвоению учебного материала. Сту-
дент имеет возможность и на лекции, и на практических 
занятиях, и в процессе самостоятельной работы пользо-
ваться одним и тем же электронным ресурсом, использо-

Рис . 5 . Вид страницы «Самостоятельные работы»

Рис . 6 . Вид страницы «Тесты»
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вание которого в образовательном процессе формирует 
целостный образ изучаемой дисциплины.

Разработка и практическое применение электронного 
учебника в системе среднего специального и профессио-
нального образования способствует более глубокому со-
ответствию уровня подготовленности обучаемых требо-

ваниям государственного стандарта. Учебное пособие 
и предложенный в нем алгоритм изложения и обучения 
может помочь педагогу раскрыть содержание учебной 
дисциплины на теоретическом и практическом уровнях, 
а также реализовать идеи активного, проблемного обу-
чения.
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Формирование компетенций у студентов специальности  
«Преподавание в начальных классах»
Власова Наталья Владимировна, преподаватель;
Гусейнова Марина Фахраддиновна, преподаватель;
Смирнова Валерия Валерьевна, студент;
Максимова Алена Сергеевна, студент
Многопрофильный колледж Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого

Совершенствование качества образования в раз-
личных образовательных учреждениях является 

одной из актуальных проблем не только для России, но 
и для всего мирового сообщества. Цель российского 
образования соотносится с формированием ключевых 
компетенций.

Понятие «компетентный» определяется как «осве-
домленный, авторитетный в какой-либо области, поэтому, 
как считает Коджаспирова Г. М., »педагог должен овла-
деть определёнными педагогическими умениями, чтобы 
быть компетентным педагогом«. Необходимо четко разде-
лять понятия »компетенция« и »умение«: »Умение — это 

Рис . 7 . Вид страницы «Видео»
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действие в специфической ситуации. Умения представля-
ются как компетенция в действии. Компетенция — это то, 
что порождает умение» [1].

Компетенция (от competere — соответствовать, 
подходить) — способность применять знания, умения, 
успешно действовать на основе практического опыта при 
решении задач общего рода, также в определенной ши-
рокой области.

Профессиональная компетенция — способность 
успешно действовать на основе практического опыта, 
умения и знаний при решении профессиональных задач.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) представляет собой совокупность обязательных 
требований к среднему профессиональному образованию 
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, который предусматривает формирование компе-
тенций у студентов данной специальности [2].

ФГОС СПО дает характеристику профессиональной 
деятельности выпускников, согласно которым объектами 
профессиональной деятельности выпускников являются:

− Преподавание по образовательным программам 
начального общего образования.

− Организация внеурочной деятельности и общения 
учащихся.

− Классное руководство.
− Методическое обеспечение образовательного про-

цесса.
Учитель начальных классов должен обладать общими 

и профессиональными компетенциями, соответствую-
щими видам деятельности, которые достаточно полно 
представлены в Стандарте.

Формирование данных компетенций востребовано на 
сегодняшний день и проверяется на различных конкурсах 
педагогического мастерства.

WorldSkills International (WSI) — самый большой 
в мире конкурс профессионального мастерства, сопоста-
вимый с олимпийским движением.

Цели проекта WorldSkills: создание новых возможностей 
для освоения современных профессиональных компетенций 
студентами на основе инструментов движения WorldSkills 
с опорой на передовой отечественный опыт. Новгородская 
область вступила в движение WorldSkills в 2016 году. В де-
кабре 2016 — по февраль 2017 в Новгородской области 
проходил первый региональный чемпионат молодых про-
фессионалов по различным компетенциям, в том числе по 
компетенции «Преподавание в младших классах».

В ходе чемпионата участники, на протяжении трех 
конкурсных дней выполняли задания по модулям. В про-
грамму входили сложные конкурсы, требующие владения 
общекультурными и профессиональными компетенциями.

В конкурсные дни студенты выполняли 7 заданий по 5 
модулям:

Модуль А. «Устное Эссе».
Модуль B1. «Подготовка и проведение фрагмента 

урока».

Модуль В2. «Разработка и проведение внеуроч-
ного занятия».

Модуль С1. «Взаимодействие с родителями и со-
трудниками образовательной организации».

Модуль С2. Конкурс «Научу за 5 минут».
Модуль Д. «Методическое обеспечение образова-

тельного процесса».
Модуль Е. «Самообразование».
Подготовку студентов к прохождению испытаний под-

готавливали преподаватели коллежа Власова Н. В. и Гу-
сейнова Г. Ф., которые участвовали в конкурсе как экс-
перты компатриоты.

Через задания из модулей А, Е проверялись общекуль-
турные компетенции. Конкурсантам важно было обозна-
чить проблему в рамках указанной темы, сформулировать 
тезис, аргументировано изложить собственную позицию, 
показать смысловое единство и логику выступления, про-
демонстрировать грамотность и четкость речи, информа-
ционную полноту.

Во всех последующих заданиях проверялись профес-
сиональные компетенции. Одним из заданий для кон-
курсантов по компетенции «Преподавание в младших 
классах» стала разработка и проведение фрагмента урока 
(этап открытия нового знания) в начальных классах по од-
ному из предметов (предметы и тема урока были выбраны 
по жеребьевке). Здесь нужно было показать понимание 
учебного содержания и умение соотнести его с темой и це-
лями урока, умение сформулировать цели и задачи, соот-
носить результаты урока с поставленными целями, моти-
вировать обучающихся к учебной деятельности, вовлекать 
их в организацию урока, демонстрировать элементы со-
временных технологий обучения (в том числе ИКТ), ис-
пользовать различные формы оценивания. Обстановку 
настоящего урока помогли создать школьники начальных 
классов, с которыми и нужно было работать конкурсантам.

Затем было выполнено задание «Научу за 5 минут», 
на котором было продемонстрировано умение организо-
вать продуктивное взаимодействие с учащимися, умение 
создавать творческую работу прикладного характера 
с учетом возраста обучающихся.

На задании по разработке родительского собрания 
для родителей первоклассников необходимо было пока-
зать разнообразие видов деятельности, представить ло-
гику построения родительского собрания, разные формы 
работы с родителями, научность представленной инфор-
мации. Сложность этого задания заключалась в том, что 
все перечисленные компетенции нужно было показать 
всего лишь за 10 минут.

Не менее сложным заданием было разработать и про-
вести фрагмент внеурочного занятия с элементами кон-
струирования, где обязательно должен был быть ис-
пользован конструктор ПервоРобот LEGO Education 
с программным обеспечением WeDo. При выполнении 
этого задания проверялись компетенции:

− знание примерных программ внеурочной деятель-
ности для начального общего образования;
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− знание и учет возрастных особенностей детей млад-
шего школьного возраста;

− умение организовать различные виды деятельности 
обучающихся, в том числе самостоятельную работу;

− демонстрировать элементы современных технологий.
Задание по методическому обеспечению образователь-

ного процесса потребовало умения составлять презен-
тацию с наличием звукового сопровождения, анимации, 
интерактивности; в обязательном порядке материал пре-
зентации должен был соответствовать этапу процесса об-
учения и возрастным особенностям младших школьников.

Таким образом, профессиональная компетентность 
будущего учителя как интегративная система професси-
онально-значимых личностных свойств была продемон-
стрирована студентами Старорусского политехнического 
колледжа на конкурсе профессионального мастерства. 
Студентами был сделан вывод: чтобы быть профессио-
нально компетентным, владеть общекультурными ком-
петенциями, необходимо постоянно учиться, заниматься 
самообразованием и самореализовываться в педагоги-
ческой деятельности. Результатом их участия в конкурсе 
стала бронзовая награда.
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Использование активных и интерактивных методов обучения на уроках 
«Информатики и ИКТ»
Сабойдалова Маргарита Александровна, преподаватель
«Калужский коммунально-строительный техникум» имени И . К . Ципулина

Реализация ФГОС СПО осуществляется посред-
ством освоения основной профессиональной образо-

вательной программы. Вводится новое для системы об-
разования понятие: компетентность — новое качество 
субъекта деятельности, проявляющееся в способности 
системного применения знаний, умений, ценностных уста-
новок и позволяющее успешно разрешать различные про-
тиворечия, проблемы, практические задачи в социальном, 
профессиональном и личностном контексте. Таким об-
разом, средние профессиональные учебные заведения 
должны учитывать изменения особенностей бытия, труда 
и роли человека в условиях новой, технически и инфор-
мационно насыщенной реальности, прививать будущему 
специалисту общие и профессиональные компетенции. 
Современная ситуация в подготовке выпускников сред-
него профессионального образования требует коренного 
изменения стратегии обучения. Главными характеристи-
ками выпускника любого образовательного учреждения 
являются его компетентность и мобильность. Подготовка 
квалифицированного специалиста в соответствии с ФГОС 
СПО затруднена по ряду причин, одной из которых явля-
ется разрыв между теорией и практикой (опытом). Другой 
немаловажной причиной является быстрая информати-
зация общества, и уже даже совсем новые, только что 
выпущенные учебники не поспевают за актуальными на 
данный момент материалом и уходят на второй план. Из-
менения, происходящие сегодня в образовании, вы-

нуждают педагогов вновь задуматься над вопросом «чему 
и как учить?», а также искать все новые подходы, методы 
и приемы достижения поставленной стандартами образо-
вания цели. [1, с. 5]

Проблема поиска более эффективных технологий обу-
чения была и остается актуальной. Для решения этой про-
блемы требуется новые принципы обучения, резко акти-
визирующие мыслительную деятельность студентов, их 
творческий потенциал и повышающий уровень практиче-
ской подготовки. Такие типы обучения существуют и они на-
зываются — методы активного и интерактивного обучения.

Таким образом, под активными методами обучения 
имеются в виду совокупность педагогических действий 
и приёмов, направленных на организацию учебного про-
цесса и создающего специальными средствами условия, 
мотивирующие обучающихся к самостоятельному, ини-
циативному и творческому освоению учебного материала 
в процессе познавательной деятельности.

Активные методы обучения строятся по схеме взаимо-
действия «преподаватель = студент». Из названия по-
нятно, что это такие методы, которые предполагают рав-
нозначное участие преподавателя и студента в учебном 
процессе. То есть, студенты выступают как равные участ-
ники и создатели урока.

Идея активных методов обучения в педагогике не нова. 
Родоначальниками метода принято считать таких про-
славленных педагогов, как Я. Коменский, И. Песталоцци, 
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А. Дистервег, Г. Гегель, Ж. Руссо, Д. Дьюи. Хотя мысль, 
что успешное обучение строится, прежде всего, на само-
познании, встречается еще у античных философов.

Интерактивные методы строятся на схемах взаимодей-
ствия «преподаватель = студент» и «студент = студент». 
То есть теперь не только преподаватель привлекает сту-
дентов к процессу обучения, но и сами студенты, взаи-
модействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого 
обучающегося. Преподаватель лишь выполняет роль по-
мощника. Его задача — создать условия для инициативы 
студентов. [6, с. 5]

Особенности активных и интерактивных методов обу-
чения:

1. Вынужденная активность студентов: получив опре-
деленное задание или установку на решение той или иной 
проблемы, выдвинутой преподавателем, в работе прини-
мают участие студенты всей группы. (Принудительная ак-
тивность мышления: студент должен быть активен неза-
висимо от его желания).

2. Постоянное взаимодействие студентов и препода-
вателя с помощью прямых и обратных связей и студентов 
между собой.

3. Необходимость самостоятельной творческой выра-
ботки решений студентами.

4. Повышенная степень мотивации, эмоциональности 
и творчества.

Результаты использования активных и интерактивных 
методов обучения:

1. Материал усваивается на 90%.
2. Время изучения учебного материала уменьшается 

на 30–90%.
3. Активизируется учебный процесс, он делается твор-

ческим, увеличивается заинтересованность студентов.  
[8, с. 58]

Применение активных и интерактивных методов 
обучения в педагогической деятельности преподава-
теля информатики.

Для активизации учебного процесса каждый из нас ис-
пользует свои методы, систему, «работающую» в кон-
кретной ситуации.

В своей педагогической деятельности я использую раз-
личные приемы активных и интерактивных методов обу-
чения на уроках «Информатики и ИКТ». Такие приемы, 
как урок — практическое занятие, урок — презентация, 
урок — игра, мозговой штурм, баскет-метод, урок-зачет, 
групповые дискуссии, тренинги, метод проектов и др.

Студенты I курса нашего техникума продолжают из-
учать курс «Информатики и ИКТ». Это значит, что они 
знакомы с начальными понятиями науки со школы, знают, 
что такое алгоритм и программа, могут работать на ком-
пьютере и составлять несложные программы. Этот кон-
тингент учащихся уже осознанно изучает «Информатику 
и ИКТ», они понимают ее значимость, их интересуют 
более сложные вопросы.

Программа I курса сложна и насыщена новыми по-
нятиями и определениями, и подход к обучению уже не-

сколько иной, чем в школе. Игры становятся более слож-
ными, вводится новый тип урока — урок — практическое 
занятие, которые проводятся регулярно, после каждой те-
оретической темы.

Во II семестре обучающиеся продолжают знакомство 
с новыми компьютерными технологиями, начатое в I се-
местре. Почти нет таких студентов, кому бы эта тема была 
бы не интересна. На этом этапе целесообразно исполь-
зовать проблемно-исследовательскую технологию обу-
чения. Я ставлю перед студентами задачу и слегка подтал-
киваю их к правильному пути. Показываю возможности 
нестандартного использования стандартных прикладных 
программ для решения какой-либо конкретной задачи.

Урок — практическое занятие является одной из 
организационных форм урока, в процессе которой обуча-
ющиеся применяют свои знания на практике. Эта форма 
проведения урока способствует также активизации по-
знавательной деятельности обучающихся и формиро-
ванию у них умений самостоятельной работы. Эффек-
тивность проведения такой формы урока способствует 
не только приобретению новых знаний и их закрепления. 
Они играют решающую роль в формировании умений, ко-
торые необходимы для развития самостоятельной позна-
вательной деятельности студентов. Опыт свидетельствует, 
что проведение практических работ с целью изучения 
и обобщения материала способствуют более глубокому 
усвоению информационных понятий, повышают познава-
тельные возможности обучающихся. [8, с. 62]

Урок «Информатики и ИКТ» с применением активного 
метода обучения как «Баскет-метод». При использо-
вании данного приема на уроке я активно вовлекаю сту-
дентов в учебный процесс. Я считаю, что основной моей 
задачей при использовании данного приема является не 
только доступно, научно и грамотно изложить материал, 
но и научить студентов правильно составлять и задавать 
вопросы, логически излагать свои мысли, пользоваться 
научной литературой, вычленять и решать профессио-
нальные задачи. Я предлагают студентам различные виды 
деятельности: лекции и дискуссии для тех, кто лучше вос-
принимает на слух; таблицы и карты, для тех, кто воспри-
нимает визуально; игровые ситуации.

Пример: студенту предлагаю выступить в роли экскур-
совода по музею компьютерной техники. В материалах для 
подготовки он получает всю необходимую информацию 
об экспонатах, представленных в кабинете информатики. 
Данную ситуацию я применяю после изучения темы: Ар-
хитектура компьютеров. Основные характеристики ком-
пьютеров. Виды программного обеспечения компьютеров.

Урок-презентация. Для проведения такого урока не-
обходимо оборудование кабинета современным компью-
тером с демонстрационным экраном; при проведении 
урока используется лицензионное программное обеспе-
чение и слайд-фильм, составленный мною. Соблюдаются 
требования ТБ и санитарно-гигиенических норм работы 
с компьютером. В качестве раздаточного материала ис-
пользуются карточки с тестовыми заданиями. Для под-
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готовки обучающихся к восприятию нового материала, 
активизации их умственной деятельности в качестве мо-
тивационного начала урока в течение 3 минут проводится 
фронтальный опрос. Изложение нового материала осу-
ществляется с применением современных компьютерных 
технологий. Для закрепления и проверки знаний прово-
диться тестовая проверочная работа. При использовании 
такой технологии полностью сохраняется педагогическая 
доминанта, и преподаватель ни на минуту не исключается 
из учебного процесса. При этом в полной мере могут быть 
учтены и дидактические задачи, и творческие интересы 
преподавателя, и особенности группы, и индивидуальные 
склонности каждого студента. Применение современных 
компьютерных технологий развивает и закрепляет ин-
терес обучающихся к предмету. В результате обучаю-
щиеся на уроке проявляют хорошую степень усвоения 
учебного материала 80–90%. [7, с. 33]

Следующий метод активного обучения это тре-
нинги — обучение, в котором основное внимание уде-
ляется практической отработке изучаемого материала, 
когда в процессе моделирования специально заданных си-
туаций обучающиеся имеют возможность развить и за-
крепить необходимые знания и навыки.

Тренинги могут быть использованы при изучении но-
вого материала, при закреплении пройденного.

О том, как применять данный метод, есть много 
мнений. Наиболее приемлемый вариант условно можно 
назвать «делай, как я». Преподаватель одновременно 
с показом манипуляции требует точного повторения дей-
ствий от всех студентов без исключения, задерживаясь 
на каждом «шаге» алгоритма и контролируя правиль-
ность выполнения шага каждым студентом. Если хотя 
бы один студент выполнил этот пункт неверно или не-
точно, все студенты вместе с преподавателем возвраща-
ются назад и повторяют данный прием еще раз. После 
этого преподаватель должен дать время для тренинга, 
для формирования начальных навыков. Студенты много 
раз выполняют изучаемую манипуляцию, руководствуясь 
алгоритмом и находясь под постоянным контролем пре-
подавателя. Убедившись, что некоторые обучающиеся 
выполняют манипуляцию правильно, преподаватель на-
значает их на время экспертами, помогающими ему про-
верять и обучать отстающих студентов. Для работы по 
данной методике необходимо создание алгоритмов мани-
пуляций. Применение алгоритмов дает возможность уни-
фицировать образование, упорядочить требования педа-
гога к студенту. Обучение с использованием алгоритмов 
манипуляций дисциплинирует одновременно и студентов, 
и преподавателя, позволяет создать у студента стойкий 
стереотип будущей профессиональной деятельности. На-
пример: урок на тему: Работа с чертежом в программе Au-
toCAD. Преподаватель одновременно с показом основ по-
строения чертежей требует точного повторения действий 
от всех студентов без исключений, задерживаясь на ка-
ждом «шаге» алгоритма, контролируя правильность вы-
полнения. Я считаю, что используя такой метод активного 

обучения, студенты удерживают в памяти 90% от того, 
чему обучают сами. В процессе тренинга студент и прого-
варивает и объясняет. Знания, полученные студентами на 
уроках, становятся востребованными. [4, с. 26]

Урок-игра.
Урок построен на деятельностной основе с использо-

ванием игровой технологии, которая формирует интерес 
к знаниям, развитию учебной мотивации, предупреждает 
утомление, создает комфортную среду обучения.

Главная цель урока — повторить и обобщить знания.
Положительную роль в обучении студентов способны 

сыграть дидактические интеллектуальные игры — на 
уроке «Информатика и ИКТ» — это кроссворды, ребусы, 
чайнворды, тематические викторины, «Кто быстрее» и т. д.

Игры, предполагающие воспроизведение каких-либо 
профессиональных ситуаций и действий, также называют 
имитационными обучающими играми. В таких играх об-
учающиеся воспроизводят те или иные стороны реаль-
ности: фрагменты производственных процессов и от-
ношений. В играх-имитациях важно не механическое 
воспроизведение, копирование какой-либо ситуации из 
будущей профессиональной деятельности, а ее осмыс-
ление, определение целесообразности действий игроков. 
Пример: онлайн-игра «Жэка», где предлагается освоить 
управление многоквартирным домом.

Учебная деловая игра представляет собой практиче-
ские задания, моделирующие различные аспекты профес-
сиональной деятельности обучающихся, и позволяет про-
игрывать разные варианты каких-либо производственных 
ситуаций. Деловые игры используются для решения ком-
плексных задач: усвоения нового, закрепления изученного 
материала, формирования общеучебных умений, обеспе-
чения понимания и усвоения учебного материала с раз-
личных позиций. [3, с. 41]

Наиболее благоприятный момент для применения 
учебных игр — этап профессионального обучения, так 
как студенты старших курсов уже обладают достаточным 
уровнем знаний и умеют самостоятельно работать. Де-
ловые игры проводятся, как правило, по специальным 
дисциплинам и чаще всего носят межпредметный ха-
рактер.

Деловая игра продолжительная, каждый этап игры 
разбивается на эпизоды, соответственно определяется 
содержание каждого эпизода и его учебная цель. При опи-
сании каждого эпизода указываются действия руководи-
теля игры и каждого участника и возможные варианты 
этих действий. Пример: деловая игра «Студенческий го-
родок моей мечты» представляет собой практические за-
дания, моделирующие различные аспекты профессио-
нальной деятельности обучающихся.

Урок-зачет является организационной формой 
урока, в процессе которой студенты самостоятельно из-
учают и повторяют материал по учебникам или лекциям. 
Зачетная форма проведения урока способствует акти-
визации познавательной деятельности обучающихся 
и формированию у них умений самостоятельной работы. 
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Использование на уроке приемов и методов активизации 
учебной деятельности способствует более глубокому 
усвоению информационных понятий, повышает позна-
вательные возможности студентов. Урок-зачет проходит 
в виде теста, где каждый обучающийся получает задачи 
или иные задания с вариантами решений или ответов, не-
обходимо выбрать правильные ответы и обосновать свой 
выбор. [8, с. 15]

Урок «Информатики и ИКТ» с применением кейс-ме-
тода обучения как «Анализ ситуаций». Сущность этого 
метода состоит в том, что студентам предъявляется си-
туация, в которой охарактеризованы условия и дей-
ствия участников ситуации. Студентам предлагается оце-
нить, правильно ли действовали участники события, дать 
анализ и заключение о том, на основании чего они оце-
нивают действия участников. Предъявление ситуации 
может быть дано в разных формах: описание ситуации, 
показ кинофрагментов, разыгрывание ролей студентами 
и др.

Пример ситуации на уроке «Информатике и ИКТ»: ра-
ботник строительной фирмы, открыв электронное письмо, 
заразил операционную систему компьютера вирусом.

Ситуация должна быть представлена так, чтобы сту-
дент мог выделить составные элементы ситуации, срав-
нить их с предъявленными требованиями. Выполняют за-
дания по анализу ситуаций студенты индивидуально или 
группами по 3–5 человек, а затем коллективно обсуж-
дают намеченные выводы.

Данный метод может применяться на занятиях на 
этапе закрепления изученного материала и этапе кон-
троля знаний и умений студентов.

Урок «Информатики и ИКТ» с применением метода 
интерактивного обучения как мозговой штурм. Один 
из вариантов методики «мозгового штурма» хорошо 
знаком нам по любимой не одним поколением телезри-
телей передаче «Что? Где? Когда?». Это коллективный 
метод решения задач, поэтому срабатывает системный 
эффект — увеличивается сила решений от объединения 
усилий многих людей (эффект «коллективного» ума) 
и возможности развивать идеи друг друга. [5, с. 98]

– Мозговой штурм можно использовать ежедневно 
для развития фантазии и воображения и для раскрепо-
щения сознания обучающихся.

– Можно показать, что у одной и той же задачи есть 
много разных решений и каждое правильно, но только для 
своих конкретных условий.

– Можно научить обучающихся не бояться высказы-
вать свои мысли, снять страх перед критикой и страх оши-
биться.

При работе с данным методом необходимо обращать 
внимание на иерархию вопросов, которые сопровождают 
каждый этап «Мозгового штурма»:

I уровень — что ты знаешь?
II уровень — как ты это понимаешь? (применение 

других знаний, анализ)
III уровень — применение, анализ, синтез

Студентам нашего техникума, я предлагаю последова-
тельно ответить на вопросы разных уровней

Например: при изучении темы «Алгоритмы»
I уровень — Приведите примеры исполнителей; II уро-

вень — Какие алгоритмы, выполняют ваши исполнители? 
Чем они похожи и в чем у них отличие?

III уровень — А нужны ли нам исполнители?
Или:
I уровень — С какими циклическими алгоритмами вы 

сталкиваетесь каждый день?
II уровень — Всегда ли количество повторений в ваших 

циклах известно заранее?
III уровень — А что бы стало, если бы циклы пропали 

из нашей жизни?
Прием «мозгового штурма» — это так же прием «на-

писания эссе». При написании ЭССЕ студентами на за-
данную тему (пример темы эссе: компьютер моей мечты), 
ценится самостоятельность, проявление индивидуаль-
ности, дискуссионность, оригинальность решения про-
блемы, аргументации. Обычно на уроках «Информатики 
и ИКТ» эссе пишется прямо на занятии после обсуж-
дения проблемы и по времени занимает не более 5 минут. 
На уроках этот прием я использую в плане итоговой реф-
лексии, когда была рассмотрена важная учебная тема 
или решена серьезная проблема, как вариант когда на 
устную рефлексию в конце урока не хватает рабочего 
времени.

Интерактивный метод обучения — Метод про-
ектов. Предполагает самостоятельное изучение сту-
дентами какой-либо проблемы и последующую защиту 
результатов работы. Студенческая группа делится на под-
группы из 3–4 человек. Каждая группа выбирает себе за-
дание для проектирования (предметную область) и рас-
пределяет роли. Таким образом, работа над проектом 
предусматривает и совместную работу в группах, и значи-
тельную индивидуальную деятельность. По завершению 
работы над проектом осуществляется его публичная за-
щита. [8, с. 77]

Во внеурочной деятельности применять активные 
и интерактивные методы обучения так же необходимо. 
Это повышает интерес к предмету, что сопряжено с по-
ложительными эмоциями и дает эмоционально-интел-
лектуальный отклик на обучение. Наблюдается высокий 
уровень мотивации, самоуправления. Развиваются твор-
ческие и коммуникативные способности. Обучающиеся 
нашего техникума, под руководством преподавателя ин-
форматики Сабойдаловой М. А., участвуют в следующих 
ежегодных конкурсах и олимпиадах:

1. Конкурсе-публикаций
2. Игре «Самый умный»
3. Олимпиаде по HTML-программированию
4. Олимпиаде по «Информатике и ИКТ» (внутри тех-

никума и областная)
5. Дистанционных олимпиадах и конкурсах
6. Всероссийской образовательной акции «ЧАС 

КОДА» и «Инфознайка».
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Опыт показал, что использование преподавателем ак-
тивных и интерактивных методов в процессе обучения 
способствует постоянному совершенствованию мето-
дики обучения, выработке новых подходов к профессио-
нальным ситуациям, развитию творческих способностей 
как у преподавателя, так и у студентов. Повышается уро-
вень успеваемости по предмету.

Использование интерактивных и активных методов 
обучения оказывает большое влияние на подготовку сту-
дентов к будущей профессиональной деятельности. Воо-
ружает их основными знаниями, необходимыми специа-
листу в его квалификации, формирует профессиональные 
умения и навыки по решению прикладных задач, которые 
сегодня не мыслимы без применения компьютера. [4, с. 5]

Таким образом, особенности активных и интерак-
тивных методов обучения заключаются в решении пси-
хологических проблем в коллективе, высоком уровне 
мыслительной (интеллектуальной), аналитической дея-
тельности как преподавателя, так и студента. К тому же 
практическая деятельность способствует более прочному 
усвоению знаний у студентов. С развитием научно-тех-
нического прогресса, увеличивается объем информации, 

обязательной для усвоения. Установлено, что инфор-
мация быстро устаревает и нуждается в обновлении. От-
сюда вытекает следующее, что обучение, которое ориен-
тировано главным образом на запоминание и сохранение 
материала в памяти, уже только отчасти сможет удов-
летворять современным требованиям. Активные методы 
обучения решают проблему формирования у студентов 
таких качеств мышления, которые позволили бы само-
стоятельно усваивать постоянно возобновляющуюся ин-
формацию. Развитие таких способностей, которые, со-
хранившись и после завершения образования, обеспечат 
человеку возможность не отставать от ускоряющегося на-
учно-технического прогресса. Роль педагога направить, 
указать путь, но не давать все в готовом виде, подвести 
итог проделанной самостоятельной работы студента, ука-
зать на ошибки.

В результате использования активных и интерактивных 
методов в информатике повышается эмоциональный от-
клик студентов на процесс познания, мотивацию учебной 
деятельности, интерес на овладение новыми знаниями, 
умениями и практическом их применении по сравнению 
с традиционными методами обучения
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Рациональная методика преподавания русского языка 
в иноязычной аудитории, может быть построена 

только на основе прочной лингвистической базы, под ко-
торой имеются в виду результаты сопоставительного изу-
чения языков, выявление грамматических и лексических 

трудностей, вытекающих из сравнительного анализа язы-
ковых факторов.

Сопоставительный метод дает возможность препода-
вателю предсказать те трудности, с которыми встречается 
учащийся, и на этой основе разработать соответствующе 
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приемы работы. Принцип учета родного языка при изу-
чении второго языка в частности русского, не является 
дискуссионным и признается как психологами, методи-
стами, так и лингвистами в нашей стране и за рубежом.

Многозначность слов одного языка становится осо-
бенно ощутимой, когда язык изучается как неродной, по-
скольку слова в разных языках имеют присуще природе 
этих языков законы функционирования, которые в ка-
ждом конкретном случае индивидуальны и разнообразны. 
В связи с этим явлением полисемия представляет собой 
одну из объективных трудностей изучения лексики рус-
ского языка узбекскими учащимися-студентами. При 
усвоении семантики многозначного слова они сталкива-
ются наряду со сложностями русского языка с трудно-
стями, обусловленными влиянием одной языковой си-
стемы на другую.

Многозначные слова (особенно с повышенной мно-
гозначностью) обладают широким семантическим потен-
циалом, образуют ядро лексико-семантической системы 
языка, они же определяют стилистическое разнообразие 
слов, обычно создают разветвленные словообразова-
тельные гнезда, большие лексико-семантические группы, 
тяготеют к широким синонимическим связям, и антони-
мическим противопоставлениям.

Полисемия существенным образом определяет сво-
еобразие лексической системы языка. Отдельные зна-
чения многозначного слова реализуются в плане лекси-
ческой парадигматики, синтагматики и словообразования. 
Именно отдельное значение полисемичного слова яв-
ляется носителем свойств, реализующихся на разных 
уровнях языковой структуры [1, 95].

В современной лингвистике в части лексикологии нет 
какой-нибудь одной лингвистической школы или тем 
более одного ученого лингвиста, учение которого можно 
было бы полностью положить в основу процесса препо-
давания русского языка в аудитории с узбекским языком 
обучения. Наши наблюдения и практика преподавания 
русского языка в узбекской аудитории привели нас к за-
ключению, что терминологический аппарат, использу-
емый в курсе «Лексикология» в части лексической по-
лисемии должен быть таков: лексикология, полисемия, 
значение, отдельное значение полисемичного слова, от-
тенок значения, употребление слова, синонимы (синони-
мические отношения слов), антонимы (антонимические 
отношения слов), лексико-семантические группы слов, 
тематические группы слов, доминанты, омоним, сочетае-
мость слов, словообразование, типы лексических зна-
чений, номинативное значение, прямое значение, пере-
носное значение, фразеологическое связное значение [2, 
26]. В этот список терминов-понятий, рекомендуемых при 
анализе полисемичных глаголов в аудитории нерусских 
студентов-филологов, мы не вписали некоторые общеиз-
вестные термины (например: архаизмы, диалектизмы, не-
ологизмы и др.). По нашим наблюдениям, терминов, обо-
значенных нами выше, вполне достаточно, чтобы описать 
глагольную полисемию на современном уровне развития 

лексикологии и даже ориентировать учащихся в лингви-
стической литературе, принадлежащей разным лингви-
стическим направлениям и разным учёным.

Известно, что, без направленности на определенный 
этап изучения языка учащимися, невозможно адекватно 
выполнить лингвистическое описание глагольной поли-
семии. Направленность на определенный этап изучения 
языка предполагает точный учёт возможностей учащихся 
к запоминанию материала, учёт социальных запросов 
к обучению нерусских учащихся русскому языку, психо-
логии обучаемых [3, 28]. В любом случае, перед препо-
давателями здесь стоит проблема отбора и минимизации 
фактического и теоретического материала.

Работа над полисемичными глаголами в нерусской ау-
дитории имеет дополнительные трудности в силу того, что 
у глаголов не ярко выражена их денотативная отнесен-
ность, сказывается большое влияние контекста на выяв-
ление отдельных значений глагола, труднее воспринима-
ются условия производности вторичных значений и т. п.

Проблем, относящихся к изучению полисемичных гла-
голов, очень много, это: разграничение отдельных зна-
чений многозначного глагола, проблемы значения и от-
тенка значения, выяснение характера производности 
и мотивировки производных значений, ограничение лек-
сической полисемии и омонимии, взаимодействие зна-
чения глагола и его сочетаемости, образование слово-
образовательных гнезд на базе многозначных глаголов, 
парадигматические отношения отдельных значений мно-
гозначных глаголов [2, 14].

Эти проблемы мы считаем главными, опираясь на про-
работку лингвистической литературы, посвященной опи-
санию полисемии, а также на опыт работы в иноязычной 
аудитории.

В практике преподавания русского языка в иноя-
зычных группах средне-специальных учебных заведениях 
мы убедились в том, что основные элементы практиче-
ского курса, которые мы рекомендуем включить в теоре-
тический курс, следующие:

1. практическая работа по толкованию значений слов 
и их оттенков.

Здесь надо сказать, что студенты часто употребляют 
отдельные значения полисемичного глагола в речи и упо-
требляют в целом правильно, но осознать значения и тем 
более истолковать их не могут.

Толкование значений слов — это в целом не посильная 
работа для студентов. Именно поэтому на занятиях необхо-
димо пользоваться словарями, теми толкованиями значений 
полисемичных глаголов, которые изложены в словарях.

При толковании значений слов необходимо обратить 
внимание на признаки, которыми отличаются отдельные 
значения друг от друга, чтобы студенту было понятно, по-
чему данное значение является самостоятельным отвлече-
нием полисемичного слова. Например, толкуем отдельное 
значение глагола марать — ифлос килмок [4, 375]:

1. сов. замарать «пачкать, грязнить» (марать — за-
марать платье, рубашку, костюм, галстук и т. п.).
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2. сов. намарать «неряшливо, наспех или плохо 
писать, рисовать» (марать письмо, марать статью). Во 
втором значении есть элементы целенаправленного дей-
ствия (писать, рисовать) в то время как в первом значении 
этого нет (см. случайно замарала платье). Когда студенты 
находят в языке (и в речи) средства экспликации этих 
дифференциальных признаков, значения усваиваются 
уже прочно и находят использование в практической рус-
ской речи студентов.

2. приведение примеров употребления отдельных зна-
чений многозначных глаголов.

Приведение примеров употребления значений мно-
гозначных глаголов убеждает в том, что студенты усвоили 
данные значения. Ещё важно приводить больше примеров 
употребления каждого значения. Например, приводя при-
меры употребления значения многозначного глагола ко-
сить — урмок [4, 475] (срезать травы или хлеба косой, 
косилкой), не стоит ограничиваться одним примером ко-
сить траву, а привести примеров больше: косить 
траву, косить пшеницу, косить ячмень, косить 
овес и т. п. Особенно это необходимо делать, если от-
дельное значение многозначного глагола в родном языке 
студентов не совпадает по объёму значения.

3. перечисление отдельных значений многозначного 
глагола при помощи словарей.

Подобная работа очень организует мышление сту-
дентов. Необходимо только при перечислении значений 
обязательно указывать их толкования, сочетаемость, 
грамматические особенности, парадигматические связи, 

словообразовательные (деривационные) связи с тем, 
чтобы была видна отдельность (самостоятельность) каж-
дого значения в рамках одного полисемичного слова. На-
пример, нажать-босмок (4, 597):

1. несов. «нажимать произвести давление, надавить 
на что-либо» (нажать на крышку чемодана, нажать на 
кнопку звонка).

2. перех. Что и чего — сикиб олмок, «выжимая сок 
из ягод, фруктов, приготовить в каком-либо количестве» 
(нажать стакан, банку, литр и т. п. клюквенного, бруснич-
ного сока).

3. разг. сикиб куймок «произвести энергичные на-
ступательные действия» (нажать на противника).

4. перех., сикувга олмок, обычно на кого-что «ока-
зать давление, побудить к какому-либо действию»: на-
жать на руководство, нажать на министерство.

5. перех., на что. прост., тезлатмок, каттик ки-
ришмок, «энергично прятаться за что-либо, сосредото-
чить усилия, внимание на чем-либо»: нажать на работу, 
на учебу, на тренировки и т. п. Подобные практические 
включения в теоретический курс не только не мешают, но 
приносят большую пользу в усвоения как теоретических 
положений, так и практического русского языка.

Преподавание лексической полисемии и в частности, 
полисемии глаголов должно вестись в аспекте создания 
профессиональной направленности. А этого можно до-
стигнуть путем расширения профессиональной осведом-
лённости и эрудиции студентов с учетом последних дости-
жений лексической семантики.

Литература:

1. Андриянова В. И., Ураева Э. У. Многозначная глагольная лексика на уроках русского языка: Система работы 
по обогащению речи учащихся старших классов школ с узбекским языком обучения. — Ташкент: Укитувчи, 
1993. — 110 с.

2. Нечаева А. И. Употребление видов русского глагола. Сборник упражнений. — Т.: Укитувчи, 1990. — 135 с.
3. Турсунова У. Ш. Приёмы различения значении полисемичного слова // Русский язык в национальной школе. — 

Т.: №  1, 1989.
4. Русско-узбекский словарь / сост. С. Ф. Акобиров, З. М. Магруфов, Н. М. Маматов и др. / — в 2-х т. —Т.: 

Главная редакция УзСЭ, 1983. — т. I, А-О. — 800 с.



127Педагогика высшей профессиональной школы

П Е Д А Г О Г И К А  В Ы С Ш Е Й  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й 
Ш К О Л Ы

Роль педагогических экспериментальных площадок в повышении уровня  
учебной мотивации обучаемых
Байбаева Мухайё Худайбергеновна, кандидат педагогических наук, доцент;
Тошкентова Хуснора Толиб кизи, студент;
Яхшибоева Гулбахор Заиир кизи, студент
Ташкентский институт ирригации и мелиорации (Узбекистан)
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Новая образовательная парадигма в качестве приори-
тета современного образования рассматривает ори-

ентацию на интересы личности, на становление эрудиции, 
компетентности, развитие творческих начал и общей 
культуры, выдвигая в центр внимания обучаемого как ак-
тивного субъекта, приобретающего образование в форме 
«личностного знания». Становится естественным требо-
вание, связанное не только с умением учиться и переучи-
ваться, но и быть готовым к испытаниям, к использованию 
знаний в нестандартных ситуациях, к неоднократной 
смене своих представлений, мировоззрения, мироощу-
щения, непрерывному образованию в течение жизни.

В учебно-воспитательной работе современных школ 
определяются психолого-педагогические условия, формы 
и методы работы для реализации педагогических экспе-
риментов, способствующих не только процессам фор-
мирования, развития и совершенствования учебной 
мотивации обучающихся, но и оптимизации учебно-вос-
питательного процесса в целом.

Актуальная идея всеобщего качества образования не 
может быть осуществлена на практике, если не будет обеспе-
чено качество управления в системе, при котором деятель-
ность всех участников образовательного процесса направ-
ляется на достижение поставленных целей. Сегодня много 
говорят о внедрении инноваций в практику работы высшой 
школы. Однако необходимо помнить, что каждая инновация 
должна пройти проверку временем. Проверка временем — 
это хорошо организованная экспериментальная, научно-ис-
следовательская работа в высшой школе. Научно-исследо-
вательская, экспериментальная деятельность основана на 
научном анализе существующей теории и практики образо-
вания и направлена на создание условий для эффективной 
реализации социально-педагогических инициатив с целью 
реформирования и развития образовательной организации. 

Пытаясь ответить на вопрос: «Чему и как учить в новых ус-
ловиях?», учителя все чаще обращаются к эксперименти-
рованию. Специфика опытно-экспериментальной работы 
в школе состоит в том, что ее цель рождается не в системе 
научного исследования, а в ходе практической педагогиче-
ской деятельности, чаще всего как следствие ее недоста-
точной эффективности. Опытно-экспериментальная ра-
бота ориентируется на совершенствование педагогической 
практики. Задачей экспериментирования здесь является 
не столько получение нового знания, сколько изучение эф-
фективности того или иного нововведения (т. е. оценки нов-
шества на предмет его реализуемости) и практическое ос-
воение этого нововведения. Такой эксперимент должен 
прежде всего отвечать на вопросы: «Следует ли переходить 
к нововведению?», «Какие именно изменения необходимо 
внести?», «При каких условиях данное нововведение может 
быть успешным?»

Педагогические исследования в высшей школе отли-
чаются от исследований научных коллективов тем, что:

– они носят прикладной характер и направлены на 
введение и апробацию новшеств, касающихся совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса в кон-
кретной организации с учетом ее специфики;

– субъектом научно-исследовательской работы явля-
ется педагогический коллектив;

– процесс научного исследования организует админи-
страция школы, которая создает условия для стремления 
педагогов к педагогическому поиску и инновационным из-
менениям;

– результаты исследования направлены не на со-
здание собственного научного творения, а на повышение 
профессиональной компетенции всех участников педаго-
гического процесса, развитие научно-исследовательских 
умений, как педагогов, так и учащихся.
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К факторам изменений можно отнести децентрали-
зацию управления в образовании, возникновение конку-
ренции между учебными заведениями, активное влияние 
внешней среды на формирование образовательной поли-
тики в школе, концепции профессионализации труда ру-
ководителя, парадигму личностно-ориентированного об-
разования, стандартизацию образования, международные 
тенденции организации образовательной деятельности 
с ориентацией на результат и др.

В психологии мотивация рассматривается как сложный 
многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека — 
его поведения, деятельности. Высшим уровнем этой регу-
ляции является сознательно-волевой. Этих же положений 
придерживается и педагогическая психология. Исследова-
тели отмечают, что «… мотивационная система человека 
имеет гораздо более сложное строение, чем простой ряд за-
данных мотивационных констант. Она описывается исклю-
чительно широкой сферой, включающей в себя и автома-
тически осуществляемые установки, и текущие актуальные 
стремления, и область идеального, которая в данный мо-
мент не является актуально действующей, но выполняет 
важную для человека функцию, давая ему ту смысловую 
перспективу дальнейшего развития его побуждений, без 
которой текущие заботы повседневности теряют свое зна-
чение». Всё это, с одной стороны, позволяет определять 
мотивацию как сложную, неоднородную многоуровневую 
систему побудителей, включающую в себя потребности, 
мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, 
нормы, ценности и т. д., а с другой, — говорить о полимоти-
вированности деятельности, поведения человека и о доми-
нирующем мотиве в их структуре.

Понимаемая как источник активности и одновременно 
как система побудителей любой деятельности мотивация 
изучается в самых разных аспектах, в силу чего понятие 
трактуется авторами по-разному. Исследователи опреде-
ляют мотивацию как один конкретный мотив, как единую 
систему мотивов и как особую сферу, включающую в себя 
потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном пере-
плетении и взаимодействии.

Учебная мотивация определяется как частный вид мо-
тивации, включенный в определенную деятельность, — 
в данном случае деятельность учения, учебную дея-
тельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация 
определяется рядом специфических для той деятель-
ности, в которую она включается, факторов. Во-первых, 
она определяется самой образовательной системой, обра-
зовательным учреждением; во-вторых, — организацией 
образовательного процесса; в-третьих, — субъектными 
особенностями обучающегося; в-четвертых, — субъек-
тивными особенностями педагога и, прежде всего, си-
стемы его отношений к ученику, к делу; в-пятых — спец-
ификой учебного предмета.

Потребность в экспериментальной деятельности — ус-
ловие инновационного развития образовательного уч-
реждения. Вот уже на протяжении многих лет наблюда-
ется стремительное развитие интереса руководителей 

и педагогических работников образовательных учреж-
дений к проведению научных исследований и эксперимен-
тальной работы в своих учебных заведениях. Это говорит 
об осознании педагогическими коллективами органи-
заций образования, учебных заведений необходимости ко-
ренных преобразований в образовании. С другой стороны, 
об осознании ими своей ответственности за эти преобра-
зования и необходимости повышения своего научно-пе-
дагогического уровня. В последнее время среди широкой 
массы работников образования термины «эксперимент», 
«экспериментальный» приобрели и совершенно другой, 
новый смысл — как синонимы любой инновационной дея-
тельности в образовательных учреждениях — по созданию 
новых типов учебных заведений, по апробации и вне-
дрению нового содержания, форм, методов обучения и т. д.

Приступая к экспериментальной работе, необходимо 
осознавать высокую социальную ответственность, ко-
торая лежит и на педагогах-исследователях: задумывая 
любую образовательную инновацию, педагог-исследо-
ватель должен предвидеть все возможные негативные 
последствия для физического и психического здо-
ровья обучаемых, воспитываемых, участвующих в опыт-
но-экспериментальной работе, для их развития, уровня 
их обученности и социальной зрелости, воспитанности, 
руководствуясь тем же главным принципом, каким ру-
ководствуется и врач: «не навреди». В последнее время 
во многих организациях образования Казахстана акти-
визировали свою деятельность экспериментальные пло-
щадки, исследуя разнообразные проблемы учебно-воспи-
тательного процесса. Неоспорим тот факт, что конечной 
целью любого педагогического эксперимента является 
повышение качества учебно-воспитательного процесса. 
Одной из актуальных проблем, которая может исследо-
ваться в рамках деятельности экспериментальных пло-
щадок. Это, конечно же — учебная мотивация, причем 
особенности её изучения могут осуществляться в рамках 
совместной деятельности педагогического экспери-
мента «ВУЗ — школа», когда выявляется не только уро-
вень учебной мотивации обучаемых (школьник — сту-
дент), но и особенности формирования её направленности 
в старшем подростковом возрасте, юношеском возрасте 
и в период обучения студентов в вузе. Работая над про-
блемой учебной мотивации, факторов и условий её фор-
мирования и развития (в рамках деятельности экспе-
риментальной площадки «Вуз — школа»), учителями 
экспериментальных школ г. Кокшетау и преподавате-
лями КГУ им. Ш. Уалиханова были выявлены и сопостав-
лены факторы, которые существенно влияли не только на 
особенности формирования учебной мотивации, её уро-
вень, но и психолого-педагогические условия её развития 
и совершенствования. В период деятельности экспери-
ментальной площадки было проведено немало методиче-
ских семинаров, конференций, мастер-классов и круглых 
столов, где обсуждались результаты диагностических ис-
следований, формирующих экспериментов по исследу-
емой проблеме.
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Основной задачей учреждений высшего образования 
в условиях внедрения ФГОС ВО третьего поколения 

является формирование высоконравственной всесто-
ронне развитой личности, социально адаптированной, 
а также полноформатно владеющей общепрофессиональ-
ными и профессиональными компетенциями, способной 
к восприятию новых знаний и их реализации в различных 
сферах человеческой деятельности.

Концепция современных образовательных стандартов 
высшей школы настоятельно требует активизации вне-
дрения новейших технологий обучения, актуализации со-
держания и модернизации учебного процесса. Требования 
стандартов обусловливают необходимость в разработке 
инновационных моделей педагогической деятельности, 
которые будут служить фундаментом прогрессивных об-
разовательных технологий. Новые образовательные тех-
нологии предполагают многоаспектное варьирование 
предметной ситуации для наиболее объективного вопло-
щения личностно-ориентированного подхода.

Анализ источников, посвященных проблемам орга-
низации личностно-ориентированного подхода в высших 
учебных заведениях, позволяет обозначить перечень 
задач, встающих при внедрении личностно-ориентиро-
ванных технологий в образовательный процесс:

− исследование передовых педагогических техно-
логий с целью их сопряжения с образовательным про-
цессом конкретного высшего учебного заведения;

− модернизация существующих образовательных тех-
нологий с целью достижения их наиболее полного соот-
ветствия современным требованиям;

− распространение передовых идей путем органи-
зации научных школ соответствующего направления 
в высших учебных заведениях;

− разработка методов организации, планирования 
и проектирования учебной и самостоятельной деятельности;

− создание условий, гарантирующих поддержку са-
мореализации и самоуправления в учебном коллективе 
с целью создания благоприятной социальной среды.
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Как показала практика, личностно-ориентированный 
подход является достаточно эффективным при формиро-
вании общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций. В наиболее оптимальной форме эффективность 
личностно-ориентированного подхода достигается путем 
создания проблемных ситуаций в процессе проведения 
учебных занятий, варьируя параметры этой ситуации в за-
висимости от особенностей конкретной учебной группы. 
Грамотная формулировка проблемы для решения требует 
интеграции нескольких предметных дисциплин. Методики 
создания и решения проблемных ситуаций уже достаточно 
долго и активно применяются высшими учебными заведе-
ниями у нас в стране и за рубежом.

Следует, однако, учесть, что одна и та же проблема 
может восприниматься разными студентами неодно-
значно. В связи с этим возникает задача установления 
корреляционной зависимости между сутью проблемы и ее 
восприятием, и отражением в опросных листах. Для ре-
шения этой задачи используются современные методы 
обработки экспериментальных исследований.

Таким образом, личностно-ориентированное обучение 
реализовано в данном случае посредством совместной, 
специально организованной деятельности субъектов, вов-
леченных в профессионально-образовательный процесс, 
имеющий как визуальные признаки совместимости, так 
и внутреннюю составляющую, предполагающую сотруд-
ничество и саморазвитие всех субъектов процесса обу-
чения, а также использование соответствующих образо-
вательных технологий.

Сформулированные выше приемы как нельзя более ор-
ганично вписываются в учебный процесс подготовки ба-
калавров направления «Прикладная математика и инфор-
матика». Для большинства отраслей, в которых являются 
востребованными студенты-бакалавры направления под-
готовки «Прикладная математика и информатика», харак-
терно наличие высокого уровня конкуренции. Для поддер-
жания конкурентоспособности в современных условиях 
руководители фирм и предприятий постоянно добавляю 
оригинальные элементы в товар, услуги и средства их про-
изводства, т. е. осуществляют инновации и в основном за 
счет использования новых информационных технологий.

Возрастающая рыночная конкуренция и сменяющие 
друг друга с высокой скоростью инновации, основанные 
на применении современных достижений в области ком-
пьютерных технологий, обуславливаю необходимость 
подготовки специалистов, не просто владеющих опреде-
ленным набором навыков, а способных эффективно ос-
ваивать и применять новые навыки. Способность к са-
мообразованию и профессиональному росту является 
определяющим фактором конкурентоспособности на со-
временном предприятии.

Особенно актуально это требование для специалистов 
в области информационных и компьютерных технологий, 
которые в силу особенности своей профессиональной де-
ятельности часто вынуждены работать с постоянно изме-
няющимися требованиями заказчиков в условиях ограни-

ченного времени и информационных ресурсов. Поэтому 
умение получать и правильно интерпретировать реле-
вантную информацию становится одним из основных тре-
бований к профессиональным качествам работника в ин-
формационно-технологической области.

Кроме того, для таких специалистов особо ценится 
умение работать в команде — контактировать с широким 
кругом людей — поставщиками и потребителями про-
дукции предприятия, подчиненными, вышестоящими ру-
ководителями, коллегами и т. д. Поэтому процесс об-
учения таких специалистов предполагает постоянное 
приобретение и эффективное использование коммуни-
кативных навыков, для чего следует организовывать ре-
шение проблемных задач путем работы в команде.

В связи с инновационными изменения в области при-
менения информационных технологий, новые стандарты 
высшего образования диктуют необходимость поиска но-
ваторских, отвечающих требованиям современного об-
щества, видов организации образовательного процесса.

Характерными чертами личностно-ориентированных 
технологий в профессиональной подготовке бакалавров на-
правления «Прикладная математика и информатика», по-
зволяющими в дальнейшем органично влиться в производ-
ственную, научную и общественную деятельность являются:

− внедрение в учебный процесс современных тех-
нологий образования в виде модульного принципа по-
строения обучения, обучения до полного формирования 
компетенций, варьирование интенсивности учебного про-
цесса в зависимости от уровня начальной подготовки, ши-
рокое использование работы в группах с применением де-
ловых игр и проектных методов;

− проведение учебных занятий в виде дискуссий, про-
блемных ситуаций, круглых столов, интегративных и би-
нарных занятий, различных игр; с использованием ком-
пьютерных обучающих систем и дистанционного обучения;

− организация передовых форм обучения, подразу-
мевающие разработку индивидуальных образовательных 
траекторий студентов, варьирование контингента учебной 
группы; свободный выбор отдельных предметов, сроков 
и темпов обучения, оптимизация часов, отводимых на ау-
диторные занятия;

− оценка уровней сформированности компетенций на 
основе новых принципов: текущий модульный контроль, 
внедрение балльно-рейтинговой системы на основе тех-
нологических карт и адаптивных тестов проверки знаний, 
коррекция индивидуальных образовательных программ 
с учетом запросов потенциальных работодателей, целевая 
интенсивная подготовка специалистов;

− использование при проведении занятий предметно 
и проблемно-ориентированных компьютерных систем об-
учения, роботизированных учебных комплексов; обучение 
типизированным алгоритмам решения задач.

Конкретные модули и формируемые из них учебные 
комплексы разрабатываются в нижеперечисленных ос-
новных видах соответственно с целями образовательного 
процесса:
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− обзорные модули позволяют оказать помощь сту-
дентам в ориентации по решению поставленной проблемы;

− базовые модули осуществляют создание фунда-
мента для процесса обучения студентов по проблеме;

− продвинутые модули дают возможность ведения на-
учно-исследовательской деятельности по проблеме;

− унифицированные обучающие модули является 
средствами интеграции поставленной проблемы в курс 
обучения в целом.

Каждый из модулей включает целый пакет матери-
алов: общую характеристику, содержание, информаци-
онно-технологические карты и почасовое расписание за-
нятий, предполагающих использование определенных 
обучающих технологий.

Опишем опыт применения приведенных выше инно-
вационных педагогических технологий в Курском госу-
дарственном университете. В настоящее время указанные 
технологии обучения применяются для формирования об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций 
студентов-бакалавров направления подготовки «При-
кладная математика и информатика» факультета физики, 
математики и информатики.

Основной целью обучения студентов-бакалавров на-
правления подготовки «Прикладная математика и инфор-
матика» является формирование знаний и компетенций, 
гарантирующих молодому специалисту востребованность 
на современном рынке труда. Базисом для формирования 
высокого уровня квалификации должна стать теоретиче-
ская база, приобретенная студентом в процессе изучения 
теоретических дисциплин под руководством опытного пре-
подавателя. В свою очередь от преподавателя требуется 
постоянная самоактуализация в процессе профессиональ-
ного становления и дальнейшего развития, с целью гибко 
реагировать на постоянно меняющиеся условия совре-
менного информационного образовательного простран-
ства [2].

В процессе обучения студенты используют современные 
способы получения информации, в частности, сеть Ин-
тернет. Поэтому задачей преподавателя является реали-
зация роли тьютора по отношению к обучающимся. Сту-
дент в процессе подготовки к занятиям получает свободу 
выбора поставщика знаний. Роль преподавателя в данном 
случае — реализовать качественное управление процессом 
обучения. Применяемые им методы организации образова-
тельного процесса определяются как педагогическими тех-
нологиями, так и информационные возможностями обу-
чающихся и учебного заведения. Также важно отметить, 
что перед учеными и педагогами стоит задача оптимизации 
объективного процесса информатизации образования [1].

Важную роль в процессе формирования системного 
мышления играет создание и разрешение проблемных 
ситуаций. В нашем случае для организации проблемной 
ситуации используется опыт прохождения производ-
ственной и исследовательской практики студентами 
старших курсов. Студентам представляется конкретная 
реальная задача, решаемая одной командой на предпри-

ятии при соблюдении четко оговоренных условий и обя-
зательств. Поставленная задача является типичной для 
команды информационно-технологического отдела од-
ного из городских предприятий. Обычно студенты по-
лучают установочную информацию, включающую цель, 
финансовое состояние, отношения между заказчиком 
и исполнителями, условия рынка, активность конкурентов 
и другие факторы влияния внешней среды.

В отчетах о практике они в специальных опросных ли-
стах отмечают те проблемы, которые им приходилось ре-
шать в конкретной организации. Кроме того, в свободной 
форме они описывают свои впечатления о практике и пред-
ложения по модернизации предшествующей подготовки. 
Студенты после производственной практики отмечают, что 
чаще всего решать проблему приходится при отсутствии 
четко выраженного набора исходных данных, необходимых 
для решения. Кроме того, правильное решение, возможно, 
будет не единственным. Специалист, сталкиваясь с ситу-
ацией, требующей принятия решения, должен самостоя-
тельно провести анализ проблемы и сформулировать дей-
ствия, необходимые для ее разрешения.

Задачей преподавателя, согласно вышеизложенному, 
является подбор отвечающих изучаемой теме реальных 
материалов, а задачей студентов, в таком случае, будет 
предложение путей решения поставленной перед ними 
проблемы и обсуждение своих предложений с другими 
студентами и преподавателем.

Преподаватель должен признавать факт существо-
вания различных способов решения проблемы. Поэтому 
ему необходимо организовать и поддерживать дискуссию, 
не навязывая свою точку зрения. Студентам следует осоз-
нать с начала обучения, что последнее слово в принятии 
решения принадлежит им, преподаватель лишь объяс-
няет отдельные моменты и предупреждает о последствиях 
в случае принятия того или иного решения.

Ролью преподавателя является направление беседы или 
дискуссии (в частности, формулируя проблемные вопросы), 
контроль времени, отведенного на решение проблемы, 
вовлечение всех студентов группы в обсуждение и решение 
проблемы. Время от времени преподаватель может обоб-
щать, объяснять, подсказывать теоретические сведения 
или помогать найти подходящие источники информации.

Результирующая оценка каждого студента группы 
формируется из трех составляющих:

− Оценка результатов работы преподавателем.
− Самооценка студента, получаемая путем запол-

нения опросного листа.
− Оценка других членов учебной группы (формиру-

ется вычислением средней оценки из оценочного листа 
каждого студента).

Таким образом, вышеизложенный методический 
подход организации процесса обучения способствуют вы-
рабатыванию умения анализировать проблему, оцени-
вать возможные пути решения, останавливать свой выбор 
на оптимальном варианте и строить план его реализации. 
Применение проблемных ситуаций развивает самостоя-
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тельность и инициативность, развивает компетентность 
в широком круге проблем, возникающих в процессе ра-
боты специалиста в области прикладной информатики. 

В процессе обучения бакалавров такой метод применя-
ется неоднократно, благодаря чему студенты получают 
устойчивые навыки решения практических задач.
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В статье раскрывается такое понятия, как военно-педагогический процесс, его сущность и содержание. 
Рассматриваются особенности военно-педагогического процесса и приводятся основные направления дея-
тельности по его совершенствованию.

Обучение российских военнослужащих является на се-
годняшний день важной задачей, стоящей перед ор-

ганами военного управления. Для выполнения этой за-
дачи необходимо грамотно и качественно организовать 
военно-педагогический процесс. Военно-педагогический 
процесс — это целенаправленная, организованная си-
стема учебно-воспитательной деятельности командиров, 
штабов, специалистов воспитательных структур, обще-
ственных организаций по подготовке воинов и воинских 
коллективов к действиям по предназначению [3].

Таким образом, военно-педагогический процесс, как 
и любой процесс обучения, реализует четыре функции:

1) образовательную — формирует у военнослужащих 
систему знаний, навыков, умений; развивает логическое 
мышление, самостоятельность в решении учебных задач; 
вырабатывает определенное мировоззрение и пр.

2) воспитательную — формирует такие качества у во-
еннослужащих, как патриотизм, нравственность, способ-
ность следовать социальным нормам поведения и пр.

3) развивающую — развивает интеллектуальные 
и физические качества военнослужащих; формирует 
умения мыслить творчески при решении задач.

4) психологической подготовки — формирует у воен-
нослужащих внутреннюю психологическую готовность 
и устойчивость к решению боевых, учебных и служебных 
задач.

Путем реализации вышеперечисленных функций ре-
шается главная цель военно-педагогического процесса, 
а именно: обеспечение всесторонней подготовленности 

военнослужащих и воинских коллективов к успешному ре-
шению возложенных на них задач в мирное и военное время 
по защите Родины. Необходимо отметить, что все четыре 
функции взаимообусловлены и связаны между собой, но 
основной является образовательная функция [3]. Как в во-
инском коллективе в целом, так и в каждом отдельном во-
еннослужащем необходимо сформировать и закрепить вы-
сокие боевые, морально-психологические и физические 
качества и, опираясь на данные качества, выработать бо-
евое мастерство, духовную стойкость и волю к победе.

Военно-педагогический процесс — это двусторонний 
процесс деятельности обучающего и обучаемых. Таким 
образом, субъектами военно-педагогического процесса 
являются командиры, штабы, офицеры воспитательных 
структур, ведущие специалисты боевых расчетов и т. д. 
А объекты — военнослужащие и воинские коллективы. 
Руководящая роль принадлежит командиру части или под-
разделения, именно он отвечает не только за качество во-
енно-педагогического процесса, но и за весь коллектив 
военнослужащих, проходящих обучение. С точки зрения 
субъект-субъектного подхода все военнослужащие под-
разделения, части, учебного заведения — это субъекты 
военно-педагогического процесса.

Основными задачами военно-педагогического про-
цесса являются:

1. Целенаправленное формирование военнослужа-
щего как гражданин и воина-профессионала;

2. Вооружение военнослужащих системой военных, 
социальных, технических профессиональных знаний и де-
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ятельностных качеств, обеспечивающих эффективные 
практические действий в любой обстановке;

3. Обеспечение целенаправленного развития ду-
ховных сил, интеллектуальных и физических качеств каж-
дого военнослужащего;

4. Выработка у личного состава эмоционально-во-
левой устойчивости, психологической готовности к прео-
долению трудностей военной службы, к действиям в об-
становке современного боя;

5. Осуществление боевого слаживания расчетов, 
подразделений и части в целом, поддержание в воин-
ских коллективах уставного порядка, формирование от-
ношений доверия военнослужащих друг к другу, взаи-
мопомощи, взаимовыручки, войскового товарищества 
и дружбы [4].

Также необходимо отметить циклический характер во-
енно-педагогического процесса. В связи с этим, воен-
но-педагогический процесс подразделяют на этапы, ко-
торые представляют собой последовательность решения 
задач этого процесса.

1. Подготовительный этап — организация военно-пе-
дагогического процесса (целеполагание, диагностика, 
прогнозирование, проектирование, планирование).

На данном этапе создаются условия для осущест-
вления военно-педагогического процесса в заданном на-
правлении и с заданными параметрами.

2. Основной этап — осуществление военно-педа-
гогического процесса (педагогическое взаимодействие; 
обратная связь, диагностика, контроль, регулирование 
и корректировка деятельности).

Этот этап осуществления военно-педагогического 
процесса может рассматриваться как относительно само-
стоятельный процесс. На данном этапе происходит поста-
новка и разъяснение целей и задач; взаимодействие участ-
ников военно-педагогического процесса; осуществление 
разнообразных мер активизации, мотивации и стимули-
рования педагогической, учебно-познавательной, воен-
но-профессиональной деятельности.

3. Заключительный этап — анализ результатов воен-
но-педагогического процесса (выявление возникающих 
отклонений; установление степени достижения целей, ре-
зультатов и ошибок; анализ причин достижения откло-
нений; определение мер по совершенствованию обучения, 
воспитания, подготовки) [4].

Как отмечалось выше, военно-педагогический про-
цесс — это система и, соответственно, как любая система 
имеет свои специфические особенности. Рассмотрим не-
которые из них.

Первая особенность состоит в том, что овладение во-
инским мастерством — обязанность каждого военнослу-
жащего, которая закреплена в законодательстве, в соот-
ветствии с которым военнослужащий несет юридическую 
ответственность за качество своего ратного труда.

Вторая особенность связана с тем, что обучение воен-
нослужащих неотрывно от их деятельности и имеет ярко 
выраженный практический характер. Полученные знания, 

навыки и умения применяются при решении служебных 
и учебно-боевых задач.

В качестве третьей особенности необходимо отметить, 
что военно-педагогический процесс проходит в условиях 
постоянной боевой готовности и направлен на ее обеспе-
чение. Военно-педагогический процесс, как правило, ор-
ганизуется в процессе непосредственного выполнения 
учебно-боевых задач, успешное решение которых чаще 
всего зависит от состояния боевой готовности.

Четвертая особенность заключается в насыщенности во-
енно-педагогического процесса военной техникой и воору-
жением. Высокий уровень знания боевой техники и умение 
ее применять необходимы при ведении боевых действий.

Пятая особенность военно-педагогического про-
цесса — его высокая напряженность.

Профессиональная деятельность военнослужащих со-
пряжена с работой в сложных условиях, в связи с этим 
идет увеличение психических и физических нагрузок, что 
в свою очередь приводит к увеличению напряженности 
военно-педагогического процесса.

В качестве шестой особенности можно выделить кол-
лективный характер процесса обучения и воспитания. 
В процессе обучения и воспитания решаются задачи под-
готовки каждого отдельного специалиста, а также форми-
руются подразделения и части как боевые единицы, для ко-
торых необходима слаженность и четкое взаимодействие.

Седьмая особенность военно-педагогического про-
цесса — его многоплановость, многоступенчатость, мно-
гоаспектность. Субъекты воспитания и обучения имеют 
дело не только с военнослужащими разных специально-
стей, но и с различным уровнем их воспитанности и про-
фессиональной подготовленности. Наряду с этим, в ходе 
военно-педагогического процесса решаются задачи соз-
дания полноценного, сплоченного воинского коллектива, 
обеспечение взаимопонимания и взаимозаменяемости во-
еннослужащих. Особое значение придается заблаговре-
менной замене тех, кто будет увольняться в запас, обеспе-
чению непрерывности военно-педагогического процесса. 
Кроме того, деятельность военнослужащих протекает 
в разнообразной обстановке, в часто меняющихся усло-
виях. Это требует формирования психологической го-
товности к действиям в разнообразных условиях и ситуа-
циях [3].

Перечисленные выше особенности являются основ-
ными. Их необходимо учитывать при организации и про-
ведении военно-педагогического процесса.

Необходимо отметить, что офицерским составом 
должна постоянно проводится работа по совершенство-
ванию военно-педагогического процесса. Рассмотрим ос-
новные направления этой деятельности.

1. Интенсификация военно-педагогического процесса 
на основе сочетания традиционных и инновационных под-
ходов, технологий обучения, воспитания, подготовки, 
внедрения новых технических средств. От офицерского 
состава требуется рационально планировать боевую под-
готовку, эффективно использовать служебное и учебное 
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время, применять современные методики обучения и вос-
питания и пр.

2. Оптимизация военно-педагогического процесса, 
т. е. необходимо выбирать те методы, способы и сред-
ства обучения и воспитания, которые обеспечивают мак-
симальную возможную эффективность учебно-воспи-
тательной деятельности при рациональных затратах 
времени и усилий военнослужащих.

3. Гуманизация военно-педагогического процесса — 
высокое общественное признание каждого военнослужа-
щего, гарантия его социальной защищенности; внимание 
к внутреннему миру военнослужащего, удовлетворение 
его материальных и духовных потребностей.

4. Демократизация военно-педагогического про-
цесса — создание благоприятных условий для прояв-
ления активности, инициативы, творчества военнослу-

жащих; привлечение военнослужащих к планированию 
и проведению конкретных учебно-воспитательных меро-
приятий; решение вопросов, связанных с прохождением 
службы и др. [3].

Подводя итог, необходимо отметить, что военно-пе-
дагогический процесс представляет собой целенаправ-
ленное, организованное, взаимообусловленное взаи-
модействие обучаемых-военнослужащих и командиров, 
органов воспитательной работы, штабов и служб. Задача 
обучаемых сформировать у обучающихся знания, умения, 
навыки, личные качества, необходимые для выполнения 
военно-профессиональных обязанностей. Военно-пе-
дагогический процесс является динамичным, развива-
ющимся процессом. Данный процесс требует от коман-
диров, органов воспитательной работы, штабов и служб 
непрерывного работы по его совершенствованию.
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В статье рассмотрены особенности внеаудиторной работы по русскому языку с иностранными учащимися 
в вузе, обозначены основные принципы, на которых строится внеаудиторная работа. Описаны наиболее эф-
фективные формы внеаудиторной работы, среди которых учебная экскурсия и урок-концерт. Статья адре-
сована преподавателям русского языка как иностранного.
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Внеаудиторная работа — это важная составляющая 
образовательного процесса. Обобщение теоретиче-

ского и практического педагогического опыта говорит 
о том, что такая работа с иностранными учащимися в со-
временной высшей школе необходима. Особое значение 
внеаудиторная работа приобретает на подготовительном 
факультете, так как она помогает иностранным учащимся 
углубить познавательные интересы к русскому языку, 
способствует развитию социальных и познавательных мо-
тивов учебной деятельности. Кроме того, внеаудиторные 
формы работы стимулируют развитие личности, увели-
чивая при этом её творческий потенциал, а также значи-

тельно расширяют кругозор студентов-иностранцев, ме-
няют их эмоционально-ценностное отношение к миру 
и к себе. Всё это помогает создать благоприятную атмос-
феру, способствующую более эффективному усвоению не 
только русского языка, но и других предметов.

Один из способов интенсификации образователь-
но-воспитательного процесса в экономическом вузе — со-
здание единой системы аудиторной и внеаудиторной работы 
по русскому языку как иностранному. Это объясняется 
тем, что изучение любой программной темы может быть 
расширено и продолжено во внеаудиторное время, при 
этом формы и виды внеаудиторной работы могут быть 
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разные. Формы и виды работы, а также методы и содер-
жание воспитательно-образовательного процесса опреде-
ляются рядом принципов, которые лежат в основе функ-
ционирования системы внеаудиторной работы по русскому 
языку как иностранному [2]. Принципы внеаудиторной ра-
боты по русскому языку как иностранному отвечают целям 
и задачам всей внеурочной учебной деятельности в вузе, 
тем самым иллюстрируя суть педагогической деятель-
ности преподавателя. Педагогический процесс в экономи-
ческом вузе предполагает тесное взаимодействие препода-
вателя русского языка как иностранного с обучающимися. 
В особенности это касается слушателей подготовитель-
ного факультета, которым необходима серьёзная адап-
тация к новым условиям проживания и обучения.

Одной из задач проведения последовательной внеауди-
торной работы является формирование творческой лич-
ности учащегося, что предполагает включение его в раз-
нообразные виды и формы деятельности. Преподаватели 
и студенты должны находиться в постоянном взаимо-
действии, что становится процессом сотворчества рав-
ноправных и равноценных партнеров. При этом ино-
странному студенту важно и нужно осознавать свою роль 
в обучении, поскольку это активизирует мотивацию об-
учения. Различные формы внеаудиторной работы помо-
гают вовлечь преподавателей и обучаемых в сотворчество, 
а главное снимают языковой барьер студента-иностранца.

Внеаудиторная работа со студентами-иностранцами, 
обучающимися на подготовительном факультете в Финан-
совом университете при Правительстве РФ, базируется на 
тех же принципах, что и внеаудиторная работа, проводимая 
по всем гуманитарным дисциплинам в высшей школе. Во-
первых, это принцип взаимосвязи обучения с жизнью. Ре-
ализация этого принципа даёт возможность обеспечить 
тесную связь внеаудиторной работы по русскому языку 
как иностранному с условиями жизни учащихся из других 
стран. К основным условиям реализации этого принципа 
можно отнести регулярное ознакомление студентов-ино-
странцев с новостями, касающимися жизни нашей страны 
и мира, широкое использование краеведческого материала, 
а также работу с носителями русского языка (например, во 
многих вузах к работе и иностранцами подключаются во-
лонтёры, то есть российские студенты, которые помогают 
студентам из других стран освоиться в России), учебные 
и не только экскурсии (например, прогулки по району 
или по значимым местам города, где живут и учатся ино-
странные студенты). Во-вторых, внеаудиторная работа ос-
новывается на принципе коммуникативной активности об-
учающихся. Студенты из других стран имеют возможность 
выбора наиболее интересующего их вида деятельности во 
внеаудиторной работе. Речь идёт о тех видах деятельности, 
которые дают возможность развитию более высокой ком-
муникативной активности иностранных студентов. К таким 
видам внеаудиторной работы можно отнести ведение пе-
реписки с носителями русского языка, чтение книг на рус-
ском языке (в том числе и внеаудиторное чтение), развитие 
умений и навыков устной речи на занятиях или совместных 

с российскими и иностранными студентами мероприятиях 
(конференции, круглые столы, проводимые в том числе 
и другими вузами). В-третьих, немаловажное значение 
имеет принцип сочетания разных форм внеаудиторной 
работы, а именно: коллективных, групповых и индиви-
дуальных. И, наконец, принцип межпредметных связей 
в подготовке и проведении внеаудиторной работы по рус-
скому языку как иностранному также лежит в основе ор-
ганизуемой внеаудиторной работы. На подготовительном 
факультете важно осуществлять межпредметные связи, 
что дает возможность реализовать одно из требований си-
стемного подхода к проводимой работе по обучению и вос-
питанию студентов-иностранцев. С учётом этого подхода 
внеаудиторная работа по русскому языку как иностран-
ному должна проводиться не изолированно, а в тесной вза-
имосвязи с другими учебными предметами (например, ма-
тематикой, историей, экономикой и другими), что серьёзно 
уменьшает междисциплинарные барьеры.

Относительно форм внеаудиторной работы по рус-
скому языку как иностранному хотелось бы отметить 
те, которые, исходя из опыта проведения различных ме-
роприятий на подготовительном факультете Финансо-
вого университета при Правительстве РФ, зарекомен-
довали себя как мотивирующие и вызывающие интерес. 
Итак, к ним можно отнести соревновательные (конкурсы, 
олимпиады, викторины), творческие (создание тематиче-
ских стенгазет), культурно-массовые (урок-концерт, ве-
чер-праздник, вечер-встреча с интересными людьми; ве-
чера-хроники в связи со знаменательными событиями 
и т. п.), научно-массовые (конференции, форумы, фести-
вали, пресс-конференции, «круглые столы»).

Среди форм внеаудиторной работы по русскому языку 
как иностранному интересной и эффективной, на наш 
взгляд, является учебная экскурсия. Эти экскурсии за-
креплены учебной программой. Их цель — познако-
мить иностранных учащихся с тем городом, в котором 
они живут, то есть с Москвой. Традиционно все начина-
ется с экскурсий на Красную площадь и в Александров-
ский сад, затем в центр Москвы с посещением Арбата 
и Тверской улицы. Таким образом, студенты уже осенью, 
прожив несколько недель в Москве, учатся ориентиро-
ваться в центре города и знакомятся с главными досто-
примечательностями столицы России. Непосредственно 
самой экскурсии предшествует тщательная подготовка 
в аудитории накануне, которая проводится под руковод-
ством преподавателя. На уроке сначала организовыва-
ется лексико-грамматическая работа, затем студенты чи-
тают текст, рассказывающий о том, что они увидят завтра 
во время прогулки по Москве. После чего выполняются 
послетекстовые задания, студенты отвечают на вопросы. 
Во время проведения экскурсии экскурсанты еще раз про-
говаривают новую лексику, а также повторяют все, что 
узнали ранее на уроке. Таким образом, учебная экскурсия 
как одна из форм внеаудиторной работы базируется на 
принципе связи обучения с жизнью, а также на принципе 
коммуникативной активности учащихся. Во втором се-
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местре в качестве задания студентам можно предложить 
самостоятельно проводить экскурсии, что обеспечит по-
вторение и закрепление пройденного материала, а также 
создаст ещё большую мотивацию для развития коммуни-
кативных навыков учащихся.

Также хотелось бы отметить ещё одну форму внеауди-
торной работы, которая зарекомендовала себя как про-
дуктивная. Это объединенные уроки, посвященные ка-
кой-либо знаменательной дате в истории России или 
празднику. Так возможно проводить международный день 
студента, который отмечается в ноябре. Как раз к этому 
времени студенты знакомятся друг с другом, а такой объ-
единенный урок дает им шанс представить культуру и тра-
диции своих стран, что помогает еще более сблизиться. 
Также такая форма проведения внеаудиторной работы 
возможна при подготовке к празднованию Масленицы, 
23 февраля, Дня Победы 9 мая и т. д. Для успешного про-
ведения такого рода уроков преподавателями и студен-
тами заранее создаются тематические презентации, под-
бираются аудио- и видеоматериалы.

Ещё одна актуальная и интересная форма внеауди-
торной работы с иностранными студентами — орга-
низация открытых тематических уроков-концертов, на 
которые приглашаются российские студенты и препода-
ватели. Примером проведения такого мероприятия может 
служить урок, который посвящён какому-либо празднику 
или стране, представляемой учащимися.

Работа над уроком-концертом проводится в несколько 
этапов. Собственно проведению урока предшествует тща-
тельная подготовка и организация мероприятия с написа-
нием сценария, постановкой концертных номеров. После 
окончания урока-концерта обязательно подводятся итоги 
мероприятия. Таким образом, работа не ограничивается 
лишь самим мероприятием, но подготовка к нему зани-
мает длительный период времени. Участие в этой работе 
сплачивает студентов и преподавателей, улучшая меж-
личностные отношения, сглаживая неизбежные противо-
речия, которые существуют между студентами из разных 
стран. Всё это в итоге повышает речевую активность уча-
щихся и формирует коммуникативную личность.

Несомненно, главная задача при выполнении такого 
вида внеаудиторной работы — это развитие речевых на-
выков и умений. Эта задача носит учебный характер и гар-

монично сочетается с целями аудиторных занятий, с учеб-
ными планами и программами. Достижению учебных целей 
способствует непринуждённая праздничная атмосфера, 
добровольность участия и ряд других факторов. После со-
ответствующей подготовки студенты наизусть читают сти-
хотворения русских поэтов, отрывки из прозы, разыгры-
вают сценки, танцуют и поют песни на русском языке. 
Также к безусловным преимуществам проведения такой 
работы можно отнести развитие межкультурной и лингво-
страноведческой компетенций. На традиционных уроках 
в течение учебного года иностранные студенты получают 
необходимую лингвострановедческую информацию, а при 
подготовке к концерту эта информация расширяется, до-
полняется. Также студенты рассказывают о своих странах, 
о своей культуре, о традициях и обычаях, делятся секре-
тами национальной кухни, демонстрируют национальную 
одежду, предметы народного творчества, обмениваются 
сувенирами, исполняют национальные песни и танцы, 
а также знакомятся с традициями и культурой русского 
народа. Все это помогает учащимся расширить не только 
свой лексический запас, но и кругозор: они знакомятся 
с новыми интересными сведениями о культуре не только 
русского, но и других народов, их традициями, историей, 
бытом. Данная форма работы является одним из способов 
формирования толерантной личности.

Как правило, завершает все мероприятия создание 
стенгазет, отражающих итоги состоявшегося концерта 
или экскурсии. Такая творческая форма внеаудиторной 
деятельности студентов способствует развитию творче-
ского потенциала, сплачивает коллектив.

Таким образом, активная внеаудиторная деятельность 
повышает общий уровень владения русским языком, спо-
собствует интеграции студентов-иностранцев в учебный 
процесс, развивает у них коммуникативные навыки 
и умения межличностного, учебно-профессионального 
и межнационального общения, способствует станов-
лению их нравственных основ, мировоззренческой и про-
фессиональной культуры. Личностные стратегии изу-
чения русского языка во внеаудиторной деятельности 
являются реальной самостоятельной деятельностью сту-
дентов-иностранцев с целью совершенствования уровня 
владения языком и удовлетворения своих познавательных 
и учебных потребностей [1].
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Учёт речевой интерференции на занятиях нефилологических факультетов 
педвузов по русскому языку
Касымова Феруза Суннатовна, старший преподаватель
Джизакский государственный педагогический институт имени А . Кадыри (Узбекистан)

Русский и узбекский языки по своему грамматическому 
строю принадлежат к разным языковым типам: рус-

ский — к типу флективных языков, для которых характерна 
целостность слова, разнообразие и многозначность флексий, 
а узбекский язык — к типу агглютинативных языков, от-
личительная черта которых — легкая членимость слова на 
морфемы, последовательное присоединение различных суф-
фиксов к основе слова и однозначность каждого суффикса. 
Это коренное различие между двумя языками является ос-
новной причиной, вызывающей значительные затруднения 
при изучении русского языка учащимися узбеками.

Многолетний опыт преподавания русского и иностранных 
языков в Узбекистане показал, что учет специфических осо-
бенностей родного языка учащихся имеет большое значение 
для разработки научно обоснованных методов преподавания 
неродного языка в национальных школах и вузах.

Изучая грамматический строй русского языка, совер-
шенствуя речевые навыки, студенты с узбекским языком 
обучения, естественно, опираются на родной язык. Целе-
направленное, умелое использование перевода будет спо-
собствовать сопоставлению фактов родного и изучаемого 
языков, и предотвращать возможные ошибки, вызванные 
интерференцией. [1, 12]. Родной язык при обучении не-
родному, является необходимым и практически ценным 
средством.

На наш взгляд, наиболее целесообразно интенсивное 
использование родного языка в процессе преподавания 
практического курса русского языка на нефилологических 
факультетах педвузов. Проведенный нами небольшой 
опыт показал следующее.

Студентам I курса нефилологического факультета, вла-
деющим русским языком с определёнными трудностями был 
предложен для перевода текст «Ташкент» (202 слова). Учи-
тывая то, что студенты привыкли в школе делать переводы 
текстов и предложений с русского на узбекский язык, мы, 
изменив эту традиционную работу, предложили перевести 
текст с узбекского на русский язык, т. е. сделать обратный 
перевод. Здесь сказались определённые пробелы в знании 
многих разделов русской грамматики, отсутствие навыков 
выделения главной мысли смыслового отрезка текста, на-
выков свободного высказывания на заданную тему.

Известно, что в русском языке категория рода, ка-
тегория лица, категория одушевлённости и неодушев-
лённости тесно связаны с системой склонения суще-
ствительных. В узбекском языке такой связи нет, что 
объясняется отсутствием категории рода, а категории 
лица, числа, одушевлённости и неодушевлённости ника-
кого влияния на склонение существительных не оказы-
вают [1, 27]. Нр.: Тошкент кадимий шахар — Таш-
кент — древняя город; Мустакиллик Тошкентга 

янги хаёт берди — Независимость дал Ташкенту 
новый жизнь [2, 98], (отсутствие согласования в роде).

Также в узбекском языке отсутствуют особенности 
склонения. Здесь существует только один тип, по кото-
рому склоняются существительные независимо от кате-
гории лица, а также одушевленности и неодушевленности. 
При этом каждый падеж имеет свой устойчивый, стан-
дартный суффикс в единственном и во множественном 
числе. Множественное число отличается лишь тем, что 
перед падежным суффиксом ставится показатель множе-
ственного числа — лар [1, 32].

В узбекском языке за каждым падежным суффиксом 
закреплено грамматическое значение. Так, например, — 
да выражает грамматическое значение места и времени. 
Эти особенности русского языка в употреблении слова 
в нужном числе и падеже представляет трудности для 
студентов-узбеков. Нр.: Тошкентда парклар,… куп — 
В Ташкент много парки; Кечкурун шахар кучалари 
яхши ёритилади — Вечером улица города хорошо ос-
вещается. Тошкент куп миллатли шахар — Таш-
кент многонациональная город [2,98] (отсутствует со-
гласование в числе, падеже).

Также большую трудность у студентов вызывает пра-
вильное употребление предлогов русского языка. Это вы-
звано тем, что они отсутствуют в узбекском языке. Связь 
между словами в словосочетаниях и предложениях осу-
ществляется посредством падежных суффиксов, после-
логов, служебных имён (в соответствующих падежных 
формах], а также при помощи определённого порядка 
слов (в некоторых случаях].

Послелоги — это служебные слова, которые по своим 
функциям очень близки к русским предлогам. В отличие от 
предлогов послелоги ставятся после тех слов, к которым 
относятся слова кейин, бурун, бошка, кура, карши, билан, 
учун [1, 37]. Поэтому основные ошибки в переводе текста 
были по употреблению предлогов. Нр.; уйларда… — …на 
домах (в домах); кучаларда… — в улицах (на улицах); 
Тошкентда архитектура обидалари бор — Таш-
кента есть архитектура памятник (В Ташкенте есть 
архитектурные памятники). Шахар буйлаб… — на города 
(по городу). Причиной допусков таких ошибок является 
то, что в русском языке предлоги в сочетании с тем или 
иным падежом существительных или других частей речи, 
уточняя синтаксические функции, примыкают в предло-
жении к управляющему слову, выраженному глаголом. 
А в узбекском языке глаголы требуют от управляемых 
слов соответствующей падежной формы существительных 
в сочетании с послелогом. Нр.: Тошкентда клуб ва ку-
тубхоналар куп — Ташкента много клубы и библио-
тека [2, 98], (В Ташкенте много клубов и библиотек).
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Опыт преподавания русского языка в узбекских 
школах и национальных группах вузов республики сви-
детельствует о том, что там, где учитываются трудности 
русского языка в сравнении с особенностями грамматиче-
ского строя родного языка, знания учащихся по русскому 
языку более прочны. Учет особенностей родного языка 
способствует предупреждению типичных ошибок, допу-
скаемых учащимися при изучении русского языка и объ-

ясняемых учащимися при изучении русского языка и объ-
ясняемых влиянием грамматических норм родного языка. 
Таким образом, для улучшения работы по переводу ре-
комендуется проводить упражнения тренировочного ха-
рактера, вопросно-ответные беседы или использование 
части текста для написания диктанта, изложения, а также 
устный пересказ на русский язык, что является одним из 
важнейших этапов в процессе обучения связной речи.
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Using case study method in learning process of Master students
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The main aim of the paper is to present the advantages of the case study method as a new tool of environmental ed-
ucation. The author of this paper uses these case studies in teaching environmental science to Master students at South 
Ural State University. Working on the case studies, the author used the research results of her own experience of project 
and research activities and materials of open publications.
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Traditional teaching and learning is the one-way process. 
According to this teaching method, the goal of education 

is viewed as the transmission of knowledge by the teachers to 
the students. Today most environmental science instruction 
in Russian universities are based on the traditional didactic 
model of teaching and learning. There is one-way student 
absorption of information. Students are expected to pas-
sively receive and absorb an environmental science knowl-
edge base and remember theories, which are recorded in 
textbooks and in the thematic plan of an individual teacher. 
Traditional method can hinder the development of individual 
student’s active and creative abilities.

Environmental science is a young, dynamic and integrated 
discipline. And traditional teaching methods is not effective in 
its teaching [1], [2]. The new paradigm of higher education 
makes the search for new teaching methods, particularly the 
use of active and interactive technologies in the educational 
process [3]. In the recent years the concept of active learning 
is becoming increasingly important in higher education [4]. 
Students must do more than just listen: they must read, write, 
discuss, or be engaged in solving problems. Most important, 
to be actively involved, students mast engage in such higher-
order thinking tasks as analysis, synthesis, and evaluation [5].

Case Study is one of the active forms of an active 
learning [6]– [8]. Case studies were first used in law to evi-
dence verdicts given by judges and to teach law students. In the 
30s of the 20th century cases were introduced in psychiatry. In 
the mid-70s of the 20th century they were introduced in busi-
ness schools. Harvard Business School has been using this 
method intensively to teach future managers how to solve real-
life problems. Today, the case study method is widely used as a 
teaching and researching tool in medicine, psychology, anthro-
pology, sociology, economics, management, finance and other 
sciences where the presentation and analysis of a real problem 
is of relevance in teaching and researching [9], [10]. The paper 
presents the case study method as motivating teaching ma-
terial that can be used in teaching environmental science to 
Master students at South Ural State University.

The case method is a method of analyzing situations. The 
method allows on the basis of the real problem situation to 
apply in practice theoretical knowledge. The use of this edu-
cational technology can be the key to solving one of the major 
problems of higher education in Russia, which most simply 
can be formulated as ‘much theory — not enough practice’. 
On the one hand, a large number of general subjects in the 
curriculum allows students to obtain a specialist endowed 
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with a great outlook and they are able to solve interdisci-
plinary problems. But on the other hand, in the study of spe-
cial subjects the teacher should avoid ‘theoreticians’ because 
it leads to detachment from reality.

In terms of the case studies are divided into two types: for-
mulated in a few sentences (the European version) and quite 
large, it may be to several pages of text (the American ver-
sion). Our work showed that for Russian students the first 
option is preferable, especially when the decision of the case 
for the first time. A large volume of case has always been dif-
ficult in the understanding of the situation.

When using the method of case studies during practical 
classes the teacher must have not only a certain set of cases by 
topics and methodological developments to them on matters of 
information and reference materials. The main distinguishing 
feature of case study from other methods of learning is the pro-
fessional competence of students. Thus, the best way has estab-
lished itself in the training of Master students. Individual working 
or teamwork can be provided in the case studies. The teamwork 
produces high-quality skill work together on a real task.

Some environmental problems are universal, but the 
most acute differ in different regions. Environmental educa-
tion programs have to refer to local conditions. In Russian 
Federation, intensive agriculture and industries based on old 
technologies are still heavily polluting rivers and lakes. Major 
pollutants are toxic and hazardous chemicals, pesticides, 
heavy metals, surfactants and waste oils. There are same 
problems of drinking water and sanitation at Russian Fed-
eration. Drinking water treatment sludge (DWTS) is a waste 
generated during the production of drinking water. Amount 
of sludge increases and this waste has to be managed.

The South Ural is a land of rivers and lakes. But this is 
one of the largest industrial regions of Russian Federation. 
Now the technogenic loading on the hydrological ecosystem 
continues to grow. In this regard, it is important for Master 
students of South Ural State University to study ecological 
water problems. We used case in environmental education of 
water and wastewater treatment.

Initially, we always took the situation for cases from 
their own scientific and engineering experience. Experience 
shows that this approach has advantage and disadvantage. 
The advantage is the fact that the teacher knows the situ-
ation and can describe it in detail. The teacher can quickly 
make the necessary adjustments if any condition is omitted 
in case. The downside, however, it turned out. Disadvantage 
is that students offer multiple solutions, but due to psycho-
logical factors the teacher pushes the students to the deci-
sion that he took when working on the proposed problem. So 
the subjective assessment appears. In addition, many cases 
are quickly outdated because water and wastewater treat-
ment technologies develop. So we became used to the sit-
uation described in the literature over the past few years. It 
made cases more interesting and relevant. Examples of water 
and wastewater treatment case studies are presented below.

All three of cases have the same guidelines: the group 
should be divided into 2 teams of their choice; the teacher 

should give time (20 minutes) on the distribution of roles, 
the study of background information, the formulation the 
choice of technology sludge dewatering and re-use tech-
nology. Teacher’s role is reduced to monitoring and, if neces-
sary, to assist the teams. After that, the student’s presenta-
tion of projects, discuss questions.

Example of case study
Title: «Analysis of the existing disinfection technologies»
Disinfection is a key process of any water treatment system. 

For that reason, it is important to emphasize a number of 
special considerations that had to be taken into account be-
fore undertaking disinfection to produce safe drinking water. 
When choosing the disinfection technique and system to be 
used, it is important to take into account the impacts and op-
erational and maintenance costs.

The problem of quality of water supply network exists 
in the Russian Federation. Concerns about the supply of 
drinking water and its safety have sharply intensified in re-
cent years. This is partially due to the long-standing con-
cerns about the supply of safe drinking water, but it is also 
due to the severe outbreaks of waterborne diseases both in 
Russia and around the world.

In Russia, like in many other countries, the use of chlo-
rine-based disinfectants is the most common disinfection 
practice in the drinking water systems. Chlorine reacts with 
natural organic matter during the disinfection process. This 
leads to the formation of the water disinfection secondary 
compounds such as trihalometanes (THMs). Some epide-
miological studies report higher risks of cancers associated 
with THMs in drinking water.

Water supply and wastewater treatment in Russia is man-
aged by «Vodokanals». Now some «Vodokanals» take steps 
to limit the use of gaseous chlorine whenever possible and 
replace it with other alternative methods such as the com-
bined disinfection technology with sodium hypochlorite and 
ultraviolet (UV) or disinfection with chlorine dioxide. But, a 
large number of Russian «Vodokanals» have not opted out 
of using chlorine-based disinfectants because the use of al-
ternative methods imposes an unacceptably high financial 
burden on municipalities.

Task: Analyze modern technologies of water disinfec-
tion, applied in the Russian Federation the centralized water 
supply systems.

Variant of solution using Life Cycle Assessment [11]: Life 
Cycle Assessment (LCA) is widely used in environmental 
management technologies of drinking water treatment. The 
LCA study was conducted according to ISO 14040 standards.

The goal was to compare the technologies of disinfection 
for drinking water treatment plant (DWTP) with different ca-
pacities. We chose DWTPs with capacities of 700 thousand 
cubic meters per day (as DWTP of Chelyabinsk city with a 
population of 1 million people) and 10 thousand cubic me-
ters per day (as DWTP of typical small provincial town).

This LCA study is a gate-to-gate study that focused on 
one stage of the life cycle. The chosen stage is the produc-
tion stage, taking into consideration the chemical usage 
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and electricity consumption at this stage to produce treated 
water. Life cycle for all chemicals and electricity generation 
process. which begins from raw material acquisition until the 
disposal stage is considered as the system boundary for this 
study.

The SimaPro 8.0.2 software developed by PRé Consul-
tants was used as the analysis tool. The chosen functional unit 
is produced accordingthe legal water quality requirements of 
the SaNPiN2.1.4.1074–01 «Drinking water. Hygienic Reg-
ulations of the Water Quality of Centralized Drinking Water 
Supply System. Quality Control». Cost analysis was also 
made on 1 m3 of drinking water

Summarizing the above mentioned, it should again be 
noted that the method of case-study provides students with 
an excellent opportunity to apply creatively the water and 
wastewater treatment material and to allow students to adapt 
to the real and potential situations.

Being an active method of teaching, it has positive at-
titude on Master students, who see it as an opportunity to 
take the initiative, to feel self-sufficiency in the development 
of theory and mastery of practical skills. It is important for 
positive motivation to learn.

This paper was supported by Vladimir Potanin Founda-
tion, Grant GPK-3/16.
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Особенности современного иноязычного образования в высшей школе
Омарова Сафура Караулбековна, аспирант
Томский государственный педагогический университет

Профессиональное образование имеет свойство перио-
дически приковывать к себе общественное внимание, 

что зачастую обусловлено кардинальными изменениями 
социально-экономических условий в стране или в мире, 
выдвигающих новые требования к модели специалиста.

Сегодня главная задача реформирования высшей 
школы — сохранить и приумножить творческий, на-
учный и кадровый потенциал, который имеется в высших 
учебных заведениях страны.

Основным стратегическим ориентиром профессио-
нальной подготовки специалиста является формирование 
управленцев новой формации, способных обеспечить за-

дачи ускорения модернизации страны, обладающих вы-
соко развитым творческим потенциалом и инноваци-
онно-аналитическим типом мышления, способностью 
реагировать на динамично меняющиеся условия труда 
и требования к профессиональному уровню специалиста, 
с качеством их подготовки, соответствующим квалифи-
кационным общемировым стандартам, формирование 
будущего поколения республики с развитой мировоз-
зренческой культурой и сложившейся системой общече-
ловеческих ценностей [1, с. 58].

Масштабные изменения, происходящие в государстве, 
объективно выявили наличие разрыва в процессе обеспе-
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чения соответствующего требованиям времени кадро-
вого потенциала, так как темпы экономического развития 
страны напрямую обуславливаются качеством челове-
ческого капитала, способностью интеллектуального по-
тенциала страны выступать движущей силой прогресса. 
Соответственно, неизбежность кардинальных преобра-
зований в системе общественного образования вызвана 
необходимостью приведения образования в соответствие 
с темпами и перспективами социально-экономического 
развития страны.

Подготовка кадров нового качественного уровня не-
возможна на существующей методологической платформе 
образования с фактологическим характером содержания 
и традиционными технологиями обучения, исключающей 
развивающие, самообразующие и креативные формы об-
учения [2, с. 113].

Характерные для современности интеграционные 
процессы в образовательной сфере с неизбежностью 
выдвигают требования создания единых международ-
но-принятых программ для каждой ступени непрерывной 
и преемственной системы образования с соотносимой си-
стемой содержания, структур, стандартов и форм серти-
фикаций. Ускорение интеграционных процессов в мире 
в области систем образования, сближение разных об-
разовательных систем обеспечивается, в первую оче-
редь, выработкой единой образовательной парадигмы, 
способной снять существующие принципиальные рас-
хождения на уровне структурной организации и содер-
жательных основ образовательных систем стран мира, 
гарантирующих адекватность и совместимость их дея-
тельности.

Данные интеграционные процессы и активизация вза-
имодействия стран в условиях открытого и взаимосвя-
занного мира выдвигают иностранные языки в образова-
тельные приоритеты, в обязательную компетентностную 
составляющую модели современного специалиста. По-
ступательное развитие иноязычного образования в по-
следнее десятилетие было также обусловлено ростом 
профессиональных сфер жизнедеятельности Казахстана.

Ведущие специалисты в области языка и межкультурной 
коммуникации рассматривают языковое образование как 
важный резерв социально-экономических преобразований 
в стране; основной инструмент успешной жизнедеятель-
ности человека в поликультурном и мультилингвальном 
сообществе людей; фактор культурного и интеллектуаль-
ного развития и воспитания личности, обладающей обще-
планетарным мышлением; отмечают необходимость при-
ведения языковой политики к новым реалиям общества, 
важность разработки новой образовательной технологии. 
В этой связи особый интерес представляет проблема по-
вышения качества преподавания иностранного языка в об-
разовательной системе высшей школы. Изменению подда-
ется как содержание образования, так и методы обучения 
иностранным языкам [3, с. 56].

Таким образом, следуя концепции иноязычного обра-
зования, в настоящее время сформировался социальный 

заказ на глубокое знание иностранного языка гражданами 
Казахстана, наблюдаются такие ярко выраженные тен-
денции иноязычного образования, как: рост статуса ино-
странного языка, усиление мотивации его изучения, функ-
циональная направленность обучения языкам.

Концепция языкового образования ориентирована на 
изучение и овладение полиэтнической культурой, харак-
теризующейся как совокупность материальных и духовных 
достижений народов, объединенных традициями совмест-
ного проживания, экономическими связями, единой госу-
дарственностью, общим вкладом в науку, литературу и ис-
кусство, в то время как мировая культура определяется 
как результат материального, научного и художественного 
творчества разных народов, объединенных планетарным 
пространством. Задачами поликультурного образования 
в этом случае является формирование у личности це-
лостной картины культурного многообразия мира [4, с. 12].

Исследуя вопрос современного обучения ино-
странным языкам можно выделить следующие тен-
денции: преемственность в изучении языков не только 
между школой и вузом, но и между вузом и будущей про-
фессиональной деятельностью студентов; компьютери-
зация процесса обучения, способствующая ускорению 
и повышению уровня языковой подготовки и интеллек-
туальных способностей студентов; внедрение в учебный 
процесс активных форм и методов обучения, направ-
ленных на развитие навыков самостоятельной работы 
и научного поиска; использование активных приемов 
обучения языку, способствующих развитию творческих 
способностей студентов.

Формирование профессионально значимых качеств 
конкурентоспособного специалиста невозможно без вне-
дрения в процесс его обучения современных инноваци-
онно-информационных технологий и дальнейшего под-
ключения приобретенных им знаний в профессиональной 
сфере.

Говоря о сегодняшних тенденциях в образовании, 
можно отметить усиливающуюся роль самостоятельной 
работы студентов, это более 50% от общего количества 
часов дисциплины. В таких условиях, внедрение иннова-
ционной технологии подразумевает овладение студентами 
профессиональными знаниями, необходимыми умениями 
и коммуникационными навыками через интеграцию лич-
ностно-ориентированного и системно-деятельностного 
подходов в обучении.

Если ситуация по обучению иностранным языкам на 
языковых факультетах еще более менее ясна, то отдель-
ного внимания заслуживает вопрос положения препода-
вания иностранных языков в неязыковых вузах, это поло-
жение является достаточно сложным в силу ряда причин, 
таких как: обучение языку как второстепенной дисци-
плине; небольшое количество учебных часов, отведенных 
учебным планом; недостаточная обеспеченность учеб-
ного процесса учебно-методическим материалом с учетом 
специфики специальности, отсутствие или недостаточное 
обеспечение процесса преподавания иностранного языка 
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современными компьютерными и мультимедийными тех-
нологиями.

Следовательно, в целом, подход к преподаванию ино-
странных языков в неязыковом вузе должен быть суще-
ственно пересмотрен. Подход к обучению и методика пре-
подавания определяют выбор и использование средств 
обучения и, прежде всего, учебников. К сожалению, 
анализ учебных и методических пособий, используемых 
в вузах, показывает, что большинство из них не соответ-
ствуют требованиям, они построены без учета дидакти-
ческих принципов обучения, они не сопровождаются ло-
гически верно выстроенной системой упражнений, не 
содержат текстового материала по изучаемым специаль-
ностям, не отражают современных тенденций или по-
просту устарели.

Таким образом, возникает необходимость подготовки 
современного учебно-методического комплекса по ино-
странным языкам, построенного на материале совре-
менной действительности с учетом изучаемой специаль-
ности. Материал может быть представлен в виде книг для 
студентов и преподавателя; профильных пособий с учетом 
уровня подготовленности различных групп студентов; по-
собий для дополнительного и углубленного изучения (для 
индивидуальной работы).

Основным компонентом данного учебно-методиче-
ского комплекса должен являться профессионально-о-
риентированный учебник; к пособиям по специальности 
в вузе можно также отнести сборник специализиро-
ванных тестов, газетные и публицистические статьи, на-
писание рефератов, подготовка сочинений на заданную 
тему и др. Несомненно, что данный комплекс должен со-
провождаться аудио и видеоматериалами, современными 
мультимедийными комплексами и т. д.

Актуальной остается и работа студентов в кабинетах 
с лингафонным оборудованием, что в настоящее время 
является проблематичным в связи с недостаточной ос-
нащенностью материальной базы общеинститутских ка-
федр вузов (в частности, межфакультетские кафедры 
иностранных языков). Лингафонное оборудование — 
комплекс звукотехнической, проекционной и кинопро-
екционной аппаратуры, позволяющей аудиовизуальным 
методом создавать оптимальные условия для самостоя-
тельной работы студентов (учащихся) по овладению на-
выками устной иноязычной речи, культурой речи родного 
языка [5, с. 3].

Важным и необходимым компонентом данного учеб-
но-методического комплекса является словарь, содер-
жащий определенный лексический минимум, постро-
енный с учетом изучаемой специальности (например, 
словарь-минимум инженера, энергетика, строителя, исто-
рика, юриста, экономиста и т. д.).

Как показывает опыт работы по обучению студентов 
иностранному языку основой данного процесса в усло-
виях неязыковой среды согласно классическому фунда-
ментальному методу по-прежнему продолжает служить 
текст. Задачей преподавателя является отбор тех видов 

и типов текстов по изучаемой специальности, которые 
помогут студенту реализовать коммуникативные возмож-
ности говорения. Например, можно различать тексты: 
по средству передачи (устные и письменные); по харак-
теру изложения (описание, сообщение, рассказ, рас-
суждение); их комбинации в специальных видах текстов, 
таких как аннотации, рецензии и т. п.; по степени специа-
лизированности и отношения к адресату (исследователь-
ские, такие как монографии, научные статьи, обучающие, 
то есть статьи и тексты из учебников, справочников, сло-
варей и т. п.)

Совершенно необходимо в современных условиях от-
бирать для работы профессионально релевантный ма-
териал, учитывать предварительные знания обучаемых 
по языку и специальности, возраст, цель коммуникации, 
вид коммуникации, ступень обучения и др. После от-
бора словообразовательных, лексических и граммати-
ческих структур, необходимых для освоения изучаемых 
текстов, согласно фундаментальному методу, начинается 
их тренировка. Современной тенденцией использования 
этого классического метода является активное использо-
вание «диалогической» формы упражнений, в том числе 
и при введении лексики, а также широкого использования 
мультимедийных средств. Под термином мультимедийные 
средства понимают (множественные среды, анг.) — это 
взаимодействие визуальной и звуковой информации под 
управлением интерактивного программного обеспе-
чения с использованием современных технических и про-
граммных средств, они объединяют текст, звук, графику, 
фото, видео в одном цифровом представлении. Уместно 
также тренировать не только терминологическую и обще-
научную лексику, но и служебную лексику научной прозы 
и модально-оценочную лексику устной формы общения  
[6, с. 135].

Названные компоненты могут быть предназначены 
для использования на различных этапах обучения, но, не-
сомненно, все они являются тем необходимым и доста-
точным минимумом, на который следует опираться в про-
цессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе.

Владение иностранными языками является обяза-
тельным компонентом профессиональной подготовки со-
временного специалиста. Квалификация и конкуренто-
способность таких специалистов намного выше, так как 
владение иностранными языками позволяет находиться 
в курсе последних мировых разработок в своей отрасли, 
разбираться в технической документации, быстро реаги-
ровать на рабочую ситуацию, заниматься научной работой 
на основе иноязычных источников, а также грамотно об-
щаться с зарубежными партнерами. Таким образом, мы 
видим функцию иностранного языка как средства фор-
мирования интереса к будущей профессии. Эта функция 
должна реализовываться через содержание самого учеб-
ного материала и его направленность.

Следует отметить, что обучение не должно быть аб-
страктным, оторванным от жизни, в процессе обучения 
нужно учитывать настоящие и будущие потребности об-
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учаемых, создавая, таким образом, зону опережающего 
развития.

Н. Д. Гальскова рассматривает язык не как опреде-
ленную систему языковых средств, а как один из аспектов 
человеческого бытия и социальной деятельности, и обра-
щает внимание на то, что обучение иностранным языкам 
есть сознательный и творческий процесс, а не запрограм-
мированное поведение. Поэтому нужно не просто сооб-
щать знания, а развивать мышление: учить умению анали-
зировать, синтезировать, сравнивать, обобщать и делать 
выводы. Это необходимо, так как знания становятся до-
стоянием личности только в результате ее собственной 
интеллектуальной деятельности.

Иноязычное образование не является исключением из 
общего процесса модернизации. Современный этап раз-
вития лингводидактики характеризуется поиском эффек-
тивных способов оптимизации учебного процесса по ино-
странным языкам с учетом инновационных процессов, 
происходящих в сфере образования.

Коммуникативная, межкультурная компетентности, 
а также способность к самообразованию на протяжении 
всей жизни являются ключевыми компетентностями, не-
обходимыми современному специалисту для эффектив-
ного взаимодействия и самореализации в профессио-
нальной, социальной и других сферах.

Процесс современного иноязычного образования 
должен быть ориентирован на использование инноваци-
онных подходов, методов и средств обучения, которые бы 
позволили разрешить существующее на сегодняшний день 
противоречие между высокими требованиями общества 
к личности в области владения иностранными языками 
и достаточно скромными результатами, которые демон-
стрируют выпускники школ и вузов нашей страны. Пред-
ставляется, что многие актуальные задачи современного 
иноязычного образования могут быть успешно решены 
лишь путем интеграции в учебный процесс новых компью-
терных и информационно-коммуникационных технологий.

Иностранный язык как учебный предмет имеет 
огромный потенциал для формирования, пополнения 
образа мира личности и в этом смысле способен вы-

полнить компенсаторную роль, дающую человеку воз-
можность восполнить упущенное в своем образовании. 
Обучение языку — это не просто дело техники, оно со-
пряжено с социальными, культурными и политическими 
аспектами образования. Перед преподавателями ино-
странных языков в неязыковом вузе стоят две задачи, 
которые им приходится решать в рамках строго опреде-
ленного объема времени: 1) повышение общей культуры 
обучающихся, культуры речевого поведения; и 2) повы-
шение их профессиональной компетенции. Поэтому об-
разовалось несколько подходов к решению проблемы 
повышения качества подготовки студентов, а именно: 
повышение роли субъектно-ориентированного подхода 
в обучении, усиление коммуникативной направленности 
в изучении языка, применение более эффективных и со-
временных средств и технологий обучения. Возможности 
обучения иностранному языку в неязыковом вузе расши-
ряются с каждым годом: укрепляется материально-тех-
ническая база высших учебных заведений; в процессе 
обучения все активнее внедряются нетрадиционные тех-
нологии, мультимедийные средства обучения; у препода-
вателей появляется все больше возможностей исполь-
зовать разнообразные аутентичные источники, пособия 
и т. д.

Таким образом, можно выделить наиболее общие тен-
денции в развитии методики обучения иностранному 
языку в условиях современного неязыкового вуза:

– успешное сочетание использования элементов фун-
даментального и социокультурного методов;

– усиливающаяся дифференциация содержания об-
учения в зависимости от профессиональных целей 
и уровней владения языком;

– усиление роли взаимодействия и речевой актив-
ности обучаемых;

– применение в обучении новых технических средств.
Общей целью развития и совершенствования методов 

преподавания иностранных языков на неязыковых фа-
культетах в вузах является поиск наиболее эффективных 
способов обучения на основе интеграции и взаимообога-
щения различных методов.
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Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (г . Санкт-Петербург)

В статье рассматривается организация подготовки должностных лиц органов управления гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: органы управления гражданской обороны, органы управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка в системах гражданской обо-
роны и РСЧС, единая система подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

Эффективность решения любой из возникающих перед 
человечеством проблемы или задачи напрямую будет 

зависеть от того, насколько имеющиеся в наличии органы 
управления в состоянии выполнять свои обязанности по 
предназначению.

Для защиты населения и территории Российской Фе-
дерации на сегодняшний день созданы и функционируют 
гражданская оборона и единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее — РСЧС). Для эффективной реализации воз-
ложенных на эти системы задач в них созданы системы 
управления.

Система управления гражданской обороной явля-
ется составной частью системы государственного управ-
ления Российской Федерации, предназначенная для 
решения задач в области гражданской обороны и пред-
ставляющая собой совокупность органов, осуществля-
ющих управление гражданской обороной, а также пун-
ктов управления и технических средств, обеспечивающих 
управление гражданской обороной. Органами, осущест-
вляющими управление гражданской обороной в мас-
штабах одной организации, являются структурные под-
разделения (работники) организаций, уполномоченные 
на решение задач в области гражданской обороны, созда-
ваемые (назначаемые) в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации [1].

В единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций для координации 
деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и сил, привлекаемых для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созда-
ются органы управления [2]. На каждом уровне единой 
системы создаются координационные органы, постоянно 
действующие органы управления, органы повседневного 
управления. На объектовом уровне координационными 
органами управления являются комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности организации, постоянно 
действующими органами управления единой системы яв-
ляются структурные подразделения организаций, специ-
ально уполномоченные на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и органами повседневного управления единой системы 
являются дежурно-диспетчерские службы организаций 
(объектов) [3].

Обучение населения в области гражданской обороны, 
в том числе граждан, входящих в состав органов управ-
ления гражданской обороны и РСЧС, осуществляется 
в рамках единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера [4].

В целях качественной подготовки органов управления 
на современном этапе определена главная задача их подго-
товки. Этой задачей является совершенствование знаний, 
навыков и умений, направленных на реализацию государ-
ственной политики Российской Федерации в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
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ситуаций для обеспечения безопасности населения, укре-
пления оборонного потенциала, стабильного социально-э-
кономического развития, а также совершенствования си-
стемы защиты населения в мирное и военное время.

Основными формами оперативной подготовки органов 
управления РСЧС и гражданской обороны сегодня опре-
делены в том числе командно-штабные учения (далее — 
КШУ) и командно-штабные тренировки (далее — КШТ) 
или штабные тренировки (далее — ШТ), тренировки На-
ционального центра управления в кризисных ситуациях, 
центры управления в кризисных ситуациях территори-
альных органов МЧС России с органами повседневного 
управления функциональных подсистем РСЧС, а также 
сборы, групповые и практические занятия.

Учения и тренировки по выполнению задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, в том числе 
вызванных террористическими актами, сегодня необхо-
димо организовывать и проводить в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 №  547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и приказом МЧС России от 24.04.2013 
№  284 «Об утверждении инструкции по подготовке 
и проведению учений и тренировок по гражданской обо-
роне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах».

Участие организаций в двухстепенных или многосте-
пенных учениях и тренировках должны засчитываться как 
проведенные в текущем году КШУ (КШТ).

При проведении учений (тренировок) особое вни-
мание необходимо уделять оценке реальности имеющихся 
планов:

− гражданской обороны организации;
− действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций;
− основных мероприятий организации на год;
− финансового обеспечения спланированных ме-

роприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территорий;

− организации взаимодействия территориальных ор-
ганов МЧС России с органами повседневного управления 
функциональных подсистем РСЧС при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

− выполнения мероприятий по первоочередному жиз-
необеспечению и эвакуации населения.

При планировании учений (тренировок) должно быть 
предусмотрено выполнение мероприятий:

− по приведению органов управления, сил граждан-
ской обороны и РСЧС в различные степени готовности 
и режимы функционирования,

− по переводу гражданской обороны на работу в усло-
виях военного времени,

− по защите населения и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий, ликвидации послед-
ствий террористических актов во взаимодействии с заин-
тересованными федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления.

Темы учений (тренировок) определяются исходя из 
особенностей регионов и задач, выполняемых функцио-
нальными и территориальными подсистемами РСЧС.

В ходе учебно-методических (учебных) сборов прово-
дятся:

− для руководителей организаций — показные за-
нятия с аварийно-спасательными формированиями 
(далее — АСФ) по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и организации эвакуации рабочих и служащих;

− для руководителей предприятий (учреждений, орга-
низаций) с негосударственной формой собственности — 
занятия с рабочими и служащими по действиям при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

При проведении практических занятий на местности, 
учебных полигонах и объектах создавать обстановку, мак-
симально приближенную к реальным условиям чрезвы-
чайных ситуаций. При этом с обучаемыми в обязательном 
порядке должны проводиться тренировки в средствах ин-
дивидуальной защиты органов дыхания в составе подраз-
делений и расчетов, в том числе в непригодной для ды-
хания среде в соответствии с порядком, установленным 
Наставлением по газодымозащитной службе МЧС России 
и методическими указаниями по проведению соответству-
ющих занятий.

При проведении практических мероприятий должно 
быть обеспечено соблюдение мер безопасности.

Для органов управления, сил гражданской и РСЧС на-
чалом учебного года считается первый рабочий день ян-
варя, окончанием учебного года считается последний ра-
бочий день ноября.

В ходе подготовки органов повседневного управления 
РСЧС основные усилия должны быть сосредоточены на:

1. Внедрении и развитии аппаратно-программных 
комплексов «Безопасный город»;

2. Повышении оперативности действий по повседнев-
ному управлению силами РСЧС, взаимодействию с опе-
ративными дежурными службами федеральных органов 
исполнительной власти, организациями системы монито-
ринга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, орга-
нами управления и силами функциональных и территори-
альных подсистем РСЧС, формированиями гражданской 
обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций, ту-
шении пожаров;

3. Совершенствовании системы мониторинга и про-
гнозирования возможных чрезвычайных ситуаций на 
основе рисков их возникновения на объектах функ-
циональных и территориальных подсистем РСЧС, сво-
евременном доведении прогноза и контроля выполнения 
превентивных мероприятий;

Подготовку специалистов дежурно-диспетчерских 
служб сегодня осуществляется:
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− в учебно-методических центрах и на курсах граж-
данской обороны, учебных центрах и учебных пунктах 
Федеральной противопожарной службы, других образо-
вательных учреждениях, имеющих соответствующие ли-
цензии по подготовке специалистов указанного вида дея-
тельности;

− в ходе проведения занятий по профессиональной 
подготовке — один день в месяц по 6–8 часов, причем те-
матика определяется, исходя из решаемых вопросов и ха-
рактерных чрезвычайных ситуаций, а также личной подго-
товленности специалистов;

− в ходе проведения ежедневных инструктажей засту-
пающих дежурных смен;

− в ходе проведения тренировок со сменами дежур-
но-диспетчерских служб, при проведении различных 
учений и тренировок с органами управления и силами 
РСЧС, на которые привлекаются дежурно-диспетчерские 
службы.

В ходе подготовки персонала дежурно-диспетчерских 
служб особое внимание необходимо сосредоточить на ор-

ганизации приема информации об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций, своевре-
менном оповещении органов управления и сил РСЧС, на-
селения, а также доведения сигналов оповещения граж-
данской обороны.

Не реже одного раза в полгода должны приниматься 
зачеты, по результатам которых принимаются решения 
о допуске специалистов дежурно-диспетчерские службы 
к работе [5].

Организация подготовки органов управления граж-
данской обороны и РСЧС по совершенствованию знаний, 
навыков и умений, направленных на реализацию госу-
дарственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера позволит существенно повысить эффектив-
ность решения возлагаемых на эти органы управления 
задач, что в свою очередь серьезно повысит защищен-
ность населения Российской Федерации как в военное, 
так и в мирное время.
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Актуальность. Важнейшей тенденцией развития совре-
менной образовательной практики является инклю-

зивное образование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Эффективность реализации образовательной 
инклюзии во многом определяется готовностью педагога 
к взаимодействию как с ребенком с особенностями раз-
вития, так и с его семьей. Вместе с тем психологические ме-
ханизмы готовности педагогов к социализации, обучению 

и развитию «особых» детей часто оказываются за рамками 
исследований. Неизученной остается не только проблема 
профессиональной компетентности педагогов, работающих 
в условиях инклюзивного образования, но и проблема пси-
хологической готовности к общению с семьями детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в целом.

Основная цель мероприятия — формирование у пе-
дагогов психологической готовности к взаимодействию 
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с семьей ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья, снятие психологических барьеров.

Задачи:
– повышение психолого-педагогической компетент-

ности педагогов;
– формирование представлений о психологических 

особенностях семьи ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья;

– проанализировать и определить пути помощи и под-
держки семьи ребенка с ОВЗ в условиях дошкольной об-
разовательной организации;

– обменяться имеющимся опытом по психолого-пе-
дагогическому сопровождению детей с особенностями 
развития;

– оказание психотерапевтической помощи участ-
никам.

Необходимое оборудование: компьютер, медиа-про-
ектор, медиа-экран; музыкальный центр; презентация 
«Навстречу друг другу»; газета; ленты и шарфы, мягкие 
игрушки; игрушечные ключи, шкатулка.

План мероприятия:
Часть I. Вводная часть
1) Вступительное слово.
2) Нормативно-правовая база.
3) Цели и задачи семинара.
4) Проблема готовности педагогического коллектива 

к работе с детьми с ОВЗ
Часть II. Психологическая часть.
1) Психологические особенности семьи ребенка 

с ОВЗ.
2) Притча «Горчичное зерно», стихотворение Сони.
3) Практические упражнения: упражнение «Котенок», 

упражнение «Мать инвалида», упражнение «Кенгуру»
4) Презентация «Детям о важном»
5) Вопрос-ответ
6) Часть VI. Рефлексия
1) «История о бегунах»
2) Упражнение «Ключи»
Часть I. Вводная часть
1) Вступительное слово.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Практика инклюзивного образования прочно вошла 

в нашу жизнь. Все больше детей с разными проблемами 
в развитии приходят в наши дошкольные учреждения. 
Перед нами уже не стоит вопрос «кто с ними должен ра-
ботать», перед нами стоит вопрос «как это делать».

Эффективность всего образовательного процесса во 
многом определяется готовностью педагога к взаимо-
действию как с ребенком с особенностями развития, так 
и с его семьей. Вместе с тем, готовность педагогов к со-
циализации, обучению и развитию «особых» детей часто 
оказывается за рамками компетентности.

2) Нормативно-правовая база.
Давайте вместе с вами вспомним нормативные доку-

менты, которыми мы должны руководствоваться в нашей 
работе.

(Педагогам демонстрируется презентация, где 
представлена основная нормативно-правовая база, 
регламентирующая деятельность педагога в усло-
виях образовательной организации.)

1) Одна из задач ФГОС дошкольного образования за-
ключается в обеспечении психолого-педагогической под-
держки семьи и повышения компетентности родителей 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей (ФГОС ДО.П. 1.6).

2) Профстандарт педагога: Приказ Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(от «18» октября 2013 г. №  544н): педагог, учитель, вос-
питатель. Профстандарт педагога предполагает вклю-
чение в образовательный процесс всех обучающихся, 
в том числе с особыми потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
обучающихся, для которых русский язык не является 
родным; обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

3) Конвенция ООН о правах ребенка: каждый ребенок, 
неполноценный в умственном или физическом отношении, 
имеет право на особую заботу и достойную жизнь. Госу-
дарство должно предоставлять такому ребенку возмож-
ность учиться, лечиться, готовиться к трудовой деятель-
ности, отдыхать, быть максимально самостоятельным, то 
есть жить полноценной жизнью.

4) Часто возникает вопрос «кто считается ребенком 
с ограниченными возможностями здоровья?». Ответ пе-
дагоги и специалисты находят в Законе об образовании 
(п. 16 ст. 2): «обучающийся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее не-
достатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической ко-
миссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий».

3). Цели и задачи семинара.
Основная цель нашей встречи — формирование у пе-

дагогов психологической готовности к взаимодействию 
с семьей ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья, снятие психологических барьеров, возможность 
задать интересующие вопросы.

Задачи:
– формирование представлений о психологических 

особенностях семьи ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья;

– проанализировать и определить пути помощи и под-
держки семьи ребенка с ОВЗ в условиях дошкольной об-
разовательной организации;

– обменяться имеющимся опытом по психолого-пе-
дагогическому сопровождению детей с особенностями 
развития;

Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие поможет 
педагогом, работающим со сложными детьми, найти от-
веты на их непростые вопросы, например: как организо-
вать режимные моменты в массовой группе с ребенком 
с ОВЗ, как найти контакт с таким ребенком и помочь ему 
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в социализации, как выстраивать общение с семьей ре-
бенка с ОВЗ.

4). Проблема готовности педагогического коллек-
тива к работе с детьми с ОВЗ

На всех первых этапах развития инклюзивного образо-
вания остро встает проблема готовности педагогов (про-
фессиональной, психологической и методической) к ра-
боте с детьми с ОВЗ.

Обнаруживается недостаток профессиональных 
знаний работы в инклюзивной среде, наличие психологи-
ческих «барьеров» и профессиональных стереотипов пе-
дагогов.

Основным психологическим «барьером» является 
страх перед неизвестным, страх вреда инклюзии для 
остальных участников процесса, негативные установки 
и предубеждения, профессиональная неуверенность учи-
теля, нежелание изменяться, психологическая неготов-
ность к работе с «особыми» детьми.

– Профессиональна готовность: Формирование 
представлений о психологии семьи ребенка с ОВЗ. Ак-
тивной профессиональной позиции: «Особый ребенок — 
наш ребенок». Курсы повышения квалификации, веби-
нары, семинары.

– Психологическая: Работа над снятием психологи-
ческих «барьеров», стереотипов и предубеждений. Ра-
бота с собственным страхом. Повышение психологиче-
ской компетенции, развитие педагогических компетенций.

– Методическая готовность: Восполнение недо-
статков профессиональных знаний. Подбор пособий, ме-
тодов и игровых обучающих техник. Самообразование 
и инициативность.

Часть II. Психологическая часть.
1). Психологические особенности семьи ребенка с ОВЗ
Принятие ситуации появления в семье ребенка с осо-

бенностями развития имеет свои этапы. В детский сад 
могут прийти родители, находящиеся на совершенно 
разных стадиях переживания. Понимание этого поможет 
специалисту рассмотреть сложившуюся ситуацию с точки 
зрения родителей, и общаться с ними без осуждения.

Давайте вспомним основные стадии переживания тя-
желой ситуации в семье:

1. Шок (непонимание ситуации, ступор, а затем па-
ника).

2. Отрицание (это защитный механизм, надежда ро-
дителей, что ребенок полностью выздоровеет).

3. Агрессия или пассивность (включатся эмоцио-
нальные реакции, злость. Родители задают вопрос сами 
себе, родственникам и специалистам «Почему это случилось 
с нами?». Другой вариант — пассивность, бездействие).

4. Торги (родители надеются на чудо, перебирают все 
возможные способы лечения, пытаются «выторговать» 
здоровье ребенка в обмен на добрые дела, пожертвования).

5. Переживание и признание проблемы (стадия пе-
реживания горя. Ощущение пустоты и бессмысленности, 
чувство брошенности, сильное чувство вины и страх. Это 
самый тяжелый период).

6. Принятие и возрождение (болезнь ребенка вос-
принимается как часть жизни, родители принимают его. 
Позиция родителей: «признать — значит научиться с этим 
жить». Возвращается ощущение внутренней опоры, че-
ловек начинает задумываться о будущем).

2). Притча «Горчичное зерно»
Однажды Будде повстречалась пожилая женщина. Она 

горько плакала из-за своей нелёгкой жизни и попросила 
Будду помочь ей. Он пообещал помочь ей, если она принесёт 
ему горчичное зерно из дома, в котором никогда не знали горя.

Ободрённая его словами, женщина начала поиски, 
а Будда отправился своим путём. Много позже он встре-
тился её опять — женщина полоскала в реке бельё и на-
певала. Будда подошёл к ней и спросил, нашла ли она дом, 
жизнь в котором была счастливой и безмятежной. На что 
она ответила отрицательно и добавила, что поищет ещё 
попозже, а пока ей необходимо помочь постирать бельё 
людям, у которых горе тяжелее её собственного.

Стихотворение Сони:
Мне страшно. Голова гудит.
Там мечутся слова и просятся уйти.
«Пусти нас, Соня, в мир пусти!»
Но рот мой на замке,
А ключ к замку в мозгу-
И как его достать?
Ну помогите ж мне!
Я не хочу немой остаться,
Но страх засовом запер рот.
Слова рождаются, живут и чудеса творят
В мирах, что в голове я создаю… И вот
В конце концов и умирают. Чтоб им жить,
Их надо в мир, вовне пустить.
Но как? Скажите мне!
А вдруг их люди не поймут?
Сквозь рот мой проходя,
Изменятся слова, их мир не примет,
Оттолкнёт, а вместе с ними — и меня?
Как жить? Мне страшно. Голова гудит”.
Комментарии ведущего: (Соня Ш., у девочки аутизм. 

На момент написания стихотворения ей было 8 лет).
3). Практические упражнения:
1. Упражнение «Котенок».
Участники встают в круг. Ведущий просит передать по 

кругу газету.
Потом предлагает представить, что на этой газете 

уснул маленький котенок, и теперь газету нужно переда-
вать друг другу очень бережно, чтобы не разбудить и не 
испугать его.

В конце упражнения ведущий говорит, что точно такое 
же бережное отношение важно сохранять для общения 
с особыми детьми.

2. Упражнение «Мать инвалида».
Выбирается участник для роли матери ребенка-инва-

лида. При помощи лент ведущий демонстрирует то, какие 
ограничения в обществе испытывают родители детей с ОВЗ 
(см. таблицу). Группа участвует, отвечая на вопросы.
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Таблица . Упражнение «Мать инвалида»

Часть тела
(завязываются лентами) Символическое значение

Глаза
Родителям сложно принять своего ребенка, увидеть его таким, какой он есть; сложно 
выводить его в общество и в буквальном смысле «быть на виду»

Рот
Родители боятся рассказывать о своем ребенке, говорить о нем, рассказывать о своих 
трудностях и потребностях 

Уши
Родители не хотят слышать диагноз ребенка и боятся общественного мнения 
и осуждения

Руки
Родители чувствуют себя связанными, их жизнь меняется и во многом ограничивается. 
Страх того, что не в их силах вылечить ребенка, человек «опускает руки» 

Сердце
Неутихающая боль, чувство постоянно присутствующее («сердце разрывается», 
«болит душа») 

Живот
Это область дыхания, центр нашей жизненной силы и энергии. Многие семьи детей 
с нарушеньями развития как бы «живут вполсилы», «дышат в полдыхания» 

Бедра 
Многие родители боятся рожать детей, ухудшаются супружеские отношения, 
формируются супружеские дисгармонии 

Ноги
Родителям сложно идти дальше по жизни. Они в буквальном смысле боятся сами 
«сделать шаг», ограждают и ребенка от самостоятельных жизненных шагов. Семья 
замирает, не развивается 

Комментарии ведущего: в такой изоляции и соци-
альном «коконе» оказываются родители детей с нару-
шениями в развитии. Преодолеть это состояние можно, 
ощущая тепло и поддержку как родных людей, так 
и людей, работающих с особенными детьми. Чувство ко-
мандного единства чрезвычайно важно, поскольку иногда 
именно детский сад — первая ступенька общества и об-
разования, которая может показать семье, что они вклю-
чены в это общество и этот мир. И им уже не так страшно 
обращаться в социальные сферы, водить детей в школы 
и активно включать в мир отношений.

3. Упражнение «Кенгуру»
Игра развивает чувство сопереживания другим, эм-

патию, корректирует агрессивные тенденции в поседении. 
Участникам на пояс завязывается шарф или косынка, об-
разуя «сумку кенгуру». В нее сажают детеныша — мягкую 
игрушку-зверушку. По команде ведущего «кенгуру» на-
чинают прыгать к условленному месту, стараясь не выро-
нить малыша. Руками придерживать нельзя. Побеждают 
самые быстрые и заботливые кенгуру.

4). «Детям о важном».
Рано или поздно перед каждым педагогом встают во-

просы:
– Как дети в группе общаются с особыми детьми?
– Что можно сделать для создания и поддержания 

в группе здоровой атмосферы, в которой каждому ребенку 
было бы комфортно?

– Как отвечать на «неудобны» вопросы детей: (по-
чему он не такой?)

Большинство родителей еще ни разу не говорили 
с детьми об особенностях развития, и поэтому к встрече 
с таким ребенком дети бывают не готовы. У них возникает 
много вопросов: «Почему он такой? Это у него на-

всегда? А я заражусь?» Взрослые оказываются застиг-
нутыми врасплох и не знают, что ответить…

Но дети не различают диагнозы, им нужно общее 
объяснение, донесенное простым и понятным языком.

Показ мультфильма «Про Диму».
5). Вопрос-ответ
Часть IV. Рефлексия
1). «История о бегунах»
Несколько лет назад на параолимпийских играх в Си-

этле девять бегунов (с умственными и физическими на-
рушениями) выстроились в ряд на линии старта стоме-
тровки. Раздался сигнальный выстрел, и они рванули 
вперед — не скажешь, что очень стремительно, но 
с явной решимостью добежать до финиша и победить. 
Все, кроме одного парня, который, запнувшись, едва не 
упал. Шатаясь, он проковылял пару шагов и заплакал. 
Остальные восемь участников забега услышали его 
плач. Они замедлили бег, остановились, затем развер-
нулись и пошли назад. Все до единого! Девушка с син-
дромом Дауна поцеловала беднягу и сказала: «Это тебя 
вылечит!» Потом все девятеро взялись за руки и вместе 
дошли до финишной ленты. Десять минут весь стадион 
рукоплескал им стоя.

2). Упражнение «Ключи». В этом упражнении ис-
пользуйте большую связку ключей. Ключ в руке человека, 
который говорит о своих целях, придает ему уверенность 
и одновременно с этим символически выражает возмож-
ность что-то открыть или, наоборот, закрыть для себя.

Инструкция: В нашей встрече мы расстаемся со мно-
гими представлениями, как бы «запираем на ключ» оши-
бочные предположения, иллюзии, отслужившие взгляды, 
устаревшие задачи, ненужные отношения и т. п. И в то 
же время мы многое открываем для себя: приобретаем 
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новый взгляд на вещи, обращаемся к новым темам, за-
дачам, людям.

Все это будет символизировать связка ключей. Тот, 
кто захочет рассказать о своих целях, будет держать ее 
в руках. Он может решить, какой ключ и по какой при-
чине больше всего подходит для его конкретных целей, 
а также, с чем именно связана его цель: придется ли ему 
что-то «открывать» или, наоборот, «запирать». После 
того, как вы расскажете о своих целях, передайте, пожа-
луйста, связку следующему участнику.

Заключение
Как свидетельствует практический опыт, эффек-

тивным инструментом формирования готовности педа-
гога к взаимодействию с ребенком с особенностями раз-

вития является совместное коллективное переживание 
инсценированных ситуаций. Развитие эмпатии и возмож-
ности взаимодействовать с семьей ребенка с ОВЗ выходит 
на иной уровень при понимании педагогическим коллек-
тивом психологических особенностей семей, находящихся 
на разных этапах принятия и переживания ситуации. Пе-
дагоги прослушали лекцию о психологических особен-
ностях семьи ребенка с ОВЗ, приняли участие в тренин-
говых упражнениях и психологических играх. На семинаре 
обсуждались пути помощи и поддержки семьи ребенка 
с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной орга-
низации. Участники смогли обменяться опытом и поде-
литься мнениями о проблеме. В ходе встречи подтверди-
лась актуальной темы и важность данной формы работы.
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  С Р Е Д С Т В А  О Б У Ч Е Н И Я

Способы компьютерной обработки экспериментальных данных  
для их визуального анализа на занятиях по физике
Данилов Олег Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент
Глазовский государственный педагогический институт имени В . Г . Короленко (Удмуртская Республика)

Приводится пример использования компьютерной визуализации для достижения образовательных целей. 
Рассматриваются два вида учебных экспериментальных установок для изучения полей физических величин, 
позволяющие получать визуальное представление распределения физической величины вдоль отрезка прямой 
и на плоскости.

Ключевые слова: компьютерная визуализация, поле физической величины, визуализация полей, обучение 
физике

Существует два понимания визуализации. В первом 
случае под визуализацией понимают генерацию изо-

бражений по входному сигналу. Например, по тексту тре-
буется построить изображение. Во втором случае визуа-
лизация предполагает изображение элементов сигнала, 
либо структур, извлеченных из сигнала, для образова-
тельных или аналитических нужд. В этой статье нас будет 
интересовать только второй вариант понимания этого 
термина.

Современные электронные датчики регистрируют раз-
личные процессы, причем многие полученные с их по-
мощью данные сохраняются с большой степенью дета-
лизации. Эта информация представляет определенную 
ценность. Она может содержать в себе скрытые знания 
и закономерности, которые могут быть использованы при 

соответствующем анализе в различных областях челове-
ческой деятельности [1, с. 11–13; 5, с. 11–12].

Существует много способов поиска машиной скрытых 
закономерностей в данных, но не стоит пренебрегать воз-
можностями человека по анализу данных. Можно соче-
тать огромные вычислительные ресурсы современных 
компьютеров с творческим и гибким человеческим мыш-
лением. Особенно это важно в обучении. Визуальный 
анализ данных человеком вовлекает его в процесс оты-
скания знаний в этих данных. Основная идея при этом 
заключается в том, чтобы представить большие объемы 
данных в удобной для восприятия обучающимся форме, 
где он смог бы увидеть то, что трудно или невозможно раз-
глядеть в других ситуациях. Обучающийся, анализируя 
полученные данные, работает не непосредственно с ними, 

Рис . 1 . Экспериментальная установка для исследования распределения поля физической величины  
вдоль отрезка прямой
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а с их визуальным представлением, старается с помощью 
этого представления понять их суть и сделать выводы.

В связи с этим возникает необходимость в учебных 
компьютерных средствах отображения информации и ре-
зультатов анализа (рис. 1). С помощью новых технологий 
обучающиеся будут способны оценивать полученную ин-
формацию. Визуальный анализ данных особенно полезен, 
когда о самих данных обучающемуся мало что известно 
и цели исследования ему до конца не понятны. За счет 
того, что обучающийся работает с данными, представлен-
ными в виде визуальных образов, которые он может рас-
сматривать с разных сторон и под любыми углами зрения, 
в прямом смысле этого слова, он может получить допол-
нительную информацию, которая, в свою очередь, по-
может ему получить новые знания [3]. Прямое вовлечение 
обучающегося в визуальный анализ имеет два основных 
преимущества перед автоматическими методами:

– визуальный анализ данных позволяет работать с не-
однородными и зашумленными данными, в то время как не 
все автоматические методы позволяют работать с такими 
данными и давать удовлетворительные результаты;

– визуальный анализ данных интуитивно понятен и не 
требует применения сложных математических или стати-
стических алгоритмов.

На наш взгляд, метод компьютерной визуализации 
необходимо применять систематически для учебных экс-
периментальных исследований полей физических ве-
личин, так как он является универсальным методом 
и позволяет изучать любые поля [3; 4]. Для этого могут 
быть использованы учебные компьютерные установки, 
которые включают датчик физической величины (ана-
логовый или цифровой), подключенный к компью-
теру [2]. Экран компьютера является в этом случае ви-
зуализирующим устройством (рис. 1 и 2). При изучении 
одномерных полей используются направляющие, вдоль 
которых перемещается датчик (рис. 1) [4]. В случае дву-
мерного поля датчик перемещается на плоскости (рис. 2). 
Трехмерные варианты учебных исследований, на наш 
взгляд, пока являются нецелесообразными в связи со 
сложностью восприятия обучающимися получающейся 
при этом картины распределения физической величины 
в пространстве.
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Рис . 2 . Экспериментальная установка для исследования распределения поля физической величины на плоскости
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Особенности некоторых эвристических методов обучения
Султанкулова Шахло Фуркатжон кизи, студент
Гулистанский государственный университет (Узбекистан)

В моменты наилучшего «вживания» ученик задает во-
просы объекту, т. е. себе, пытается на чувственном 

уровне воспринять, понять, увидеть ответы. Рождаю-
щиеся при этом мысли, чувства, ощущения и есть эври-
стический образовательный продукт ученика, который 
может затем быть выражен им в устной, письменной, зна-
ковой, двигательной, музыкальной или рисуночной форме. 
Наблюдение объекта в данном случае переходит как бы 
в самонаблюдение ученика, если предварительно удается 
отождествить себя с объектом.

Метод «вживания». Посредством чувственно-об-
разных и мысленных представлений ученик пытается 
«переселиться» в изучаемый объект, почувствовать 
и познать его изнутри. Вживаться в сущность свечи, де-
рева, камня, кошки, облака и других образовательных 
объектов помогает применение словесных предпи-
саний типа: «Представьте себе, что вы то растение, ко-
торое стоит перед вами, ваша голова — это цветок, ту-
ловище — стебель, руки — листья, ноги — корни…».

Метод смыслового видения. Одновременная кон-
центрация на образовательном объекте физического 
зрения и пытливо настроенного разума позволяет по-
нять (увидеть) первопричину объекта, заключенную 
в нем идею, первосмысл, т. е. внутреннюю сущность 
объекта. Так же, как и в предыдущем методе, здесь тре-
буется создание у ученика определенного настроя, со-
стоящего из активной чувственно-мысленной позна-
вательной деятельности. Учитель может предложить 
ученикам следующие вопросы для смыслового «вопро-
шания»: Какова причина этого объекта, его происхож-
дение? Как он устроен, что происходит у него внутри? 
Почему он такой, а не другой? Упражнения по целе-
направленному применению данного метода приводят 
к развитию у учащихся нетрадиционных для приме-
нения в массовой школе познавательных качеств — 
озарению, наитию, инсайту.

Метод символического видения. Символ как некий 
глубинный образ реальности, содержащий в себе ее 
смысл, может выступать средством наблюдения и по-
знания этой реальности. Метод символического видения 
заключается в нахождении или построении учеником 
связей между объектом и его символом После выяснения 
характера отношений символа и его объекта (например, 
свет— символ добра, спираль— символ бесконечности, 
голубь — символ мира, блин — символ Масленицы) учи-
тель предлагает ученикам наблюдать какой-либо объект 
с целью увидеть и изобразить его символ в графической, 
знаковой, словесной иди иной форме.

Метод образного видения. Предлагается, глядя, на-
пример, на горящую свечу, нарисовать увиденные об-
разы, т. е. то, на что она похожа. Ребята рисуют ново-

годнюю елку, шлем, церковь, нимб, меч, вулкан, землю 
и многое другое. Образовательный продукт как результат 
наблюдения учеников в данном случае выражается в об-
разной или символической форме, а не просто через опи-
сание естественнонаучных фактов. Такой метод разви-
вает у учеников образные подходы к познанию.

Метод придумывания. Создание нового, не извест-
ного ранее продукта в результате определенных ум-
ственных действий. Детьми используется замещение 
качеств одного объекта качествами другого с целью соз-
дания нового объекта; отыскание свойств объекта в иной 
среде; изменение элемента изучаемого объекта и опи-
сание свойств нового, измененного. Например: «При-
думайте необычные названия своим произведениям— 
стихам, рассказам, рисункам». «Представьте, что 
колобок попал в реку, как он будет там себя вести». «Ка-
ковы будут свойства треугольника, если его углы будут не 
острые или тупые, а закругленные?»

Метод «Если бы…» Ученикам предлагается соста-
вить описание или нарисовать картину о том, что прои-
зойдет, если в мире что-либо изменится — увеличится 
в 10 раз сила гравитации; исчезнут окончания в словах 
или сами слова; все объемные геометрические фигуры 
превратятся в плоские; хищники станут травоядными; 
все люди переселятся на Луну и т. д. Выполнение уче-
никами подобных заданий не только развивает способ-
ность воображения, но и позволяет им лучше понять 
устройство реального мира, фундаментальных основ 
различных наук.

Метод эвристических вопросов (Квинтилиан). Для 
отыскания сведений о каком-либо событии или объ-
екте задаются следующие семь ключевых вопросов: 
Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда? Парные со-
четания вопросов порождают новый вопрос, например: 
Как — Когда? Ответы на данные вопросы и их всевоз-
можные сочетания порождают необычные идеи и ре-
шения относительно исследуемого объекта.

Метод гиперболизации. Увеличивается или умень-
шается объект познания, его отдельные части или ка-
чества: придумывается самое длинное слово, самое 
малое число; изображаются инопланетяне с боль-
шими головами или малыми ногами; приготавливается 
самый сладкий чай или очень соленый огурец. Стар-
товый эффект подобным воображениям могут придать 
«Рекорды Гиннеса», находящиеся на грани выхода из 
реальности в фантазию.

Метод агглютинации. Ученикам предлагается со-
единить несоединимые в реальности качества, свой-
ства, части объектов и изобразить, например, горячий 
снег, вершину пропасти, объем пустоты, сладкую соль, 
черный свет, силу слабости, бегающее дерево, лета-
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ющего медведя, мяукающую собаку, вылетающее из 
трубы дерево.

«Мозговой штурм» (Л. Ф. Осборн). Основная задача 
метода — сбор как можно большего числа идей в ре-
зультате освобождения участников от инерции мышления 
и стереотипов в непринужденной обстановке. Работа про-
исходит в следующих группах: генерации идей, анализа 
проблемной ситуации и оценки идей, генерации контридей. 
Генерация идей происходит в группах по определенным 
правилам. На этапе генерации идей любая критика запре-
щена. Всячески поощряются реплики, шутки. Затем полу-
ченные в группах идеи систематизируются, объединяются 
по общим принципам и подходам. Далее рассматриваются 
всевозможные препятствия к реализации отобранных идей. 
Оцениваются сделанные критические замечания. Оконча-
тельно отбираются только те идеи, которые не были от-
вергнуты критическими замечаниями и контридеями.

Метод синектики (Дж. Гордон) базируется на методе 
мозгового штурма, различного вида аналогии (словесной, 
обратной, личной), инверсии, ассоциаций и др. Вначале 
обсуждаются общие признаки проблемы, выдвигаются 
и отсеиваются первые решения, генерируются и разви-
ваются аналогии, использование аналогий для понимания 
проблемы, выбираются альтернативы, ищутся новые ана-
логии, возвращаются к проблеме.

Метод морфологического ящика или метод много-
мерных матриц (Ф. Цвики). Нахождение новых, нео-
жиданных и оригинальных идей путем составления раз-
личных комбинаций известных и неизвестных элементов. 
Анализ признаков и связей, получаемых из различных 
комбинаций элементов (устройств, процессов, идей), 
применяется как для выявления проблем, так и для по-
иска новых идей.

Метод инверсии, или метод обращений. Когда сте-
реотипные приемы оказываются бесплодными, приме-
няется принципиально противоположная альтернатива 
решения. Например, прочность изделия пытаются уве-
личить через увеличение его массы, а эффективным ока-
зывается обратное решение — изготовление полого из-
делия. Или объект исследуется с внешней стороны, 
а решение проблемы происходит при рассмотрении его 
изнутри. К. Э. Циолковский «придумал пушку, но пушку 
летающую, с тонкими стенками и пускающую вместо ядер 
газы…».

Методы творчества, применяемые при проектировании

Что такое «метод проектов»?
Произошедшие в последние годы изменения в прак-

тике отечественного образования не оставили без изме-
нений ни одну сторону школьного дела. Пробивающие 
себе дорогу новые принципы личностно ориентирован-
ного образования, индивидуального подхода, субъект-
ности в обучении потребовали в первую очередь новых 
методов обучения. Обновляющейся школе потребовались 
такие методы обучения, которые:

− формировали бы активную, самостоятельную 
и инициативную позицию учащихся в учении;

− развивали бы в первую очередь общеучебные 
умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, са-
мооценочные;

− формировали бы не просто умения, а компетенции, 
т. е. умения, непосредственно сопряженные с опытом их 
применения в практической деятельности;

− были бы приоритетно нацелены на развитие позна-
вательного интереса учащихся;

− реализовывали бы принцип связи обучения 
с жизнью.

Ведущее место среди таких методов, обнаруженных 
в арсенале мировой и отечественной педагогической 
практики, принадлежит сегодня методу проектов.

Умение организовать проектную деятельность уча-
щихся — показатель высокой квалификации препода-
вателя, его способности пользоваться развивающими 
технологиями обучения. И здесь немаловажную роль 
играет владение методами творчества, постичь которые 
помогает эвристика — наука, изучающая продуктивное 
творческое мышление. Развитие творческого вооб-
ражения, нахождение нетривиальных путей решения 
творческих задач проектирования, преодоление психо-
логической инерции — вот возможности эвристических 
методов.

Заключение

Считаю, что успех — важный стимул положительного 
отношения учащихся к деятельности. «Если ребенок не 
видит успеха в своем труде, огонек жажды знаний гаснет… 
Успех в учении — источник внутренних сил, рождающих 
энергию преодоления трудностей, желания учиться», — 
писал В. А. Сухомлинский.

Успех учебной деятельности, качество ответов, выпол-
ненных работ во многом определяется тем, как ученик го-
товит домашние задания. Зная возможности, сильные 
и слабые стороны школьников стараюсь давать посильные 
индивидуальные задания, конкретизирую задание, указываю 
способы работы; обращаясь к отдельным ученикам, преду-
преждаю о возможных трудностях и путях их преодоления.

Успешная деятельность учащихся часто тормозится 
пробелами в знаниях, восполнение их осуществляется 
через индивидуальную работу на уроках и дополнительных 
занятиях.

Успех деятельности закрепляется показом достижений, 
поощрением (сопутствующим, последующим) резуль-
татов деятельности, самостоятельности и инициативы, 
усилий, старательного отношения, быстроты, аккурат-
ности, трудолюбия и т. д.

Похвала за успех пробуждает готовность к новым уси-
лиям в движении вперед, меняет отношение учащихся 
к деятельности.

Успех в учебной и вне учебной деятельности — это эф-
фективное средство самоутверждения учащихся. С по-
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явлением успеха внешние стимулы — подбадривание, 
похвала отходят на второй план, а на первый выдвига-
ется внутреннее удовлетворение от успеха. Обеспечение 

успеха в единстве учебной и вне учебной работе выступает 
важным стимулом положительного отношения к этим 
видам деятельности, средством его укрепления.
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