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Проблема развития творческого потенциала 

общества выходит на первый план задач, постав-

ленных перед Российской системой образования. 

При этом «современные тенденции перехода к 

компетентностному подходу в образовании явля-

ются попыткой преодоления разрыва между ре-

зультатами образования и современными требова-

ниями общества, что является одним из ответов 

системы образования на социальный заказ» [10, с. 

87]. Не случайно, что работы многих отечествен-

ных исследователей посвящены этому вопросу. 

Так А.И. Остроумов убедительно доказывает, что 

«необходимость формирования креативной лич-

ности обусловливается, во-первых, тем, что она 

определяет продуктивную направленность лично-

сти, творческую индивидуальность, составляет 

основной стержень ее ориентации в жизни; во-

вторых, является базовым детерминантом, фунда-

ментом социального творчества; в-третьих, за-

ключает в себе концептуальные психолого-

педагогические принципы креативного обучения и 

воспитания» [9, с. 150]. 

Соответственно встает вопрос о путях форми-

рования и развития творческого потенциала обу-

чающихся. Не требует доказательства факт связи 

креативности и мышления. Но какие из мысли-

тельных процессов наиболее тесно коррелируют с 

креативностью? Решение этой важной и сложной 

проблемы позволит разрабатывать и обосновать 

конкретные обучающие технологии, сделать про-

цесс обучения более эффективным. 

Чтобы ответить на вопрос о соотношении 

мышления и креативности необходимо уточнить 

понятие «креативность». Данная проблема не яв-

ляется однозначной и простой. Так К.А. Торшина 

анализируя современные исследования проблемы 

креативности выделяет шесть типов определений 

креативности: 

«гештальтистские (описывающие креативный 

процесс как разрушение существующего гешталь-

та для построения лучшего), инновационные (ори-

ентированные на оценку креативности по новизне 

конечного продукта), эстетические или экспрес-

сивные (делающие упор на самовыражение твор-

ца), психоаналитические или динамические (опи-

сывающие креативность в терминах взаимоотно-

шений Оно, Я и СверхЯ), проблемные (опреде-

ляющие креативность через ряд процессов реше-

ния задач, к этому разряду было отнесено и опре-

деление Дж. Гилфорда: "Креативность это процесс 

дивергентного мышления "), в шестой тип вошли 

определения, не попавшие ни в один из перечис-

ленных выше разные, и в том числе весьма рас-

плывчатые (например, "добавление к запасу об-

щечеловеческих знаний» [12, с. 123]. 

Попробуем проанализировать данные типы 

подходов к проблеме креативности и выделить в 

них мыслительные процессы как составную часть.  

С позиции гештальтпсихологии, как 

утверждает исследователь В.А. Мазилов, 

креативным, т.е. творческим представляется весь 

процесс мышления, где большое значение 

отводится инсайту – внезапному пониманию, 

«схватыванию» отношений и структуры 

проблемной ситуации, нахождению решения 

задачи. В основных чертах это сведено к 

следующему: 

«1. Мышление есть продуктивный, творческий 

процесс. 

2. «Асубъектность» мышления, вытекающая из 

идеи феноменального поля (как протест против 

гипотетических тенденций, возникающих у субъ-

екта и способных направлять процесс мышления), 

отказ от признания действия факторов «более вы-

сокого порядка» для объяснения избирательного и 

направленного характера мышления. 

3. Мышление есть трансформация, переструк-

турирование ситуации (в соответствии с феноме-

нологической традицией мышление может быть 

раскрыто через его содержание). 
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4. Переход от одного структурирования ситуа-

ции к другому (от одного гештальта к другому) 

достигается с помощью инсайта (противопостав-

ление бихевиористам, утверждавшим в качестве 

основного способа постепенность решения задачи 

через пробы и ошибки). 

5. Ситуативность мышления и отрицание роли 

прошлого опыта (противопоставление ассоциа-

тивной психологии Вюрцбургской школе и бихе-

виоризму). 

6. «Визуальность» мышления (влияние фено-

менологических традиций и предшествующих ис-

следований восприятия, реакция на «безобразное» 

мышление и логицизм).  

7. Независимость мышления от культуры, не-

вербальный характер мышления (традиции фено-

менологии, реакция на логицизм). 

8. «Сознательность» мышления, отрыв его от 

реального поведения, ограниченность сферой соз-

нания (традиции феноменологии, вообще психо-

логии сознания). 

9. «Нерефлексивность» мышления -мышление 

есть принципиально одноуровневый процесс, со-

вершающийся в мыслительном поле. 

Итак, согласно исходным представлениям геш-

тальтпсихологов, мышление рассматривалось ис-

ключительно с его содержательной стороны как 

переструктурирование ситуации путем инсайта, 

как переход от одного гештальта к другому» [8, с. 

85]. 

Здесь же он выделяет и составные части креа-

тивного процесса, называя их механизмами мыш-

ления. Среди которых автор различает манипуля-

ции и операции (абстракция, аналогия, обобщение, 

отрицание и т. д.) [8, с. 87]. 

В большинстве работ гештальтпсихологов не 

описываются индивидуальные различия творче-

ских способностей людей, но при этом утвержда-

ется, что люди в разной мере наделены этими спо-

собностями. 

Согласно второго подхода к определению 

креативности, ее связывают главным образом с 

результатом творческого процесса, 

выражающегося в получении нового, значимого 

для социума продукта. В данном подходе 

творчество (креативность) определяется как 

«деятельность, результат которой – создание 

новых материальных и духовных ценностей» [11, 

с. 484]. Так Барышева Т.А. утверждает, что 

«рассматривая творчество как процесс 

конструктивных преобразований информации и 

созидания инновационных результатов, 

субъективно и объективно значимых, можно 

сделать вывод, что креативность (от лат. create – 

созидание) – как детерминанта творчества – 

проявляется в инновационных преобразованиях 

человека во всех (или отдельных) сферах жизни на 

уровнях: личность (потенциал) – процесс – 

результат» [2, с. 55]. Говоря о структуре 

креативности исследователь утверждает, что она 

«включает систему креативных параметров и в 

индивидуальных вариантах представляет собой 

своеобразное и уникальное сочетание 

мотивационных, аффективных, интеллектуальных, 

эстетических, экзистенциальных, 

коммуникативных параметров, а также 

компетентность» [2, с. 55]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

мышление, как основа интеллектуальных 

параметров, является составляющей кретивности 

личности. 

Для анализа эстетического или экспрессивного 

подхода к изучению творчества необходимо знать, 

что термин «экспрессия» отражает 

выразительность, яркое проявление чувств и 

настроений человека. Экспрессивность – 

представляет собой степень проявления и 

выраженности того или иного чувства, 

настроения, состояния и т.д. Эти понятия 

используются как психологами, так и 

искусствоведами, когда необходимо подчеркнуть 

степень выраженности духовного мира человека 

или указать на средства его выражения в музыке, 

живописи, архитектуре. [11]. Отличие 

эстетического или экспрессивного подхода к 

определению творчества от других во многом 

определяется разными подходами к исследованию 

научного и художественного творчества. Одни, в 

большей степени, базируются на исследовании 

целевых, а другие – процессуальных аспектах 

функционирования креативной деятельности 

человека. В последнее время, в целях выделения 

универсальных характеристик креативной 

деятельности человека, наблюдается тенденция к 

интеграции исследований в области творческого 

мышления. Многие зарубежные и отечественные 

авторы, определяя креативность и творчество  

делают упор на самовыражение творца, уделяют 

внимание при этом личностным аспектам. При 

этом новизна несет больше субъективный нежели 

объективный характер. 

И в данном подходе ясно, что самовыражение 

личности не может осуществляться без 

мыслительной переработки больших объемов 

разнообразной информации в той или иной сфере 

человеческого бытия, т.е. без мыслительных 

процессов. Хотя здесь, самовыражение влечет 

элемент самобытности и субъективности 

личностных характеристик человека. Поэтому, 

говоря о креативности с этой точки зрения, мы 

должны выделять не просто мыслительные 
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операции, а их отличительные, уникальные 

особенности. 

Вызывает интерес и психоаналитические под-

ходы к изучению и определению творчества. Ис-

следователи творческого процесса, анализируя 

учение З. Фрейда, выделяют тот факт, что Фрейд 

понимал творчество как разновидность сублима-

ции, при этом особенно выделял значение ассо-

циативного мышления, воображения, интуиции 

[13, с. 47]. 

К проблемному определению креативноси, как 

было сказано выше относится определение Дж. 

Гилфорда. Он рассматривал креативность (дивер-

гентное мышление) как общую творческую спо-

собность. 

Дивергентное мышление, по его мнению, свя-

зано с порождением множества решений на основе 

однозначных данных. В результате анализа сущ-

ности креативности Гилфорд выделил следующие 

ее параметры: 

- способность к выделению и формулированию 

проблемы; 

- «быстрота мышления» (количество идей, воз-

никающих в единицу времени); 

- оригинальность мышления (способность фор-

мулировать идеи, отличающиеся от общеприня-

тых); 

- гибкость мышления – способность воспроиз-

водить разнообразные идеи; 

- способность усовершенствовать объект, до-

бавляя детали; 

- способность к анализу и синтезу. 

Основным средством диагностики креативно-

сти стал «тест отдаленных ассоциаций» с помо-

щью которого измеряют особенности и быстроту 

перемещения внимания в пределах широкого объ-

ема информации. 

Подводя итог, можно отметить тот факт, что 

все исследователи проблемы творчества личности 

в независимости от подходов к ее рассмотрению, 

явно или нет включают мышление как составную 

часть в креативность личности. При этом, выра-

жение креативности в большей степени связано не 

с самими мыслительными процессами, а с их осо-

бенностями протекания, зависящими от субъек-

тивных личностных особенностей человека. 

Вместе с тем, встает вопрос о том, осуществля-

ется ли целенаправленный процесс формирования 

креативных способностей в современной школь-

ной практике. 

В целях диагностики уровня и динамики разви-

тия процессов мышления, входящих в состав креа-

тивных способностей у школьников, нами было 

проведено исследование гибкости мышления у 

учащихся 4-9 классов средних школ Брянска и 

Брянской области. 

Гибкость мышления – индивидуальная харак-

теристика мышления. От которой во многом зави-

сит успешность выполнения той или иной дея-

тельности. Результаты нашего исследования при-

ведены на диаграмме, изображенной на рисунке 

№1. 

 
Рис. 1. Диаграмма динамики развития гибкости мышления у учащихся 

 

Тестирование показало, что 74% учащихся 4-х 

классов имеют среднюю гибкость мышления, а 

низкую – 26%. К 5-му классу процент учащихся 

первой категории вырос – 78% имеют среднюю 

гибкость мышления, низкую – 22%. В 6-х классах 

отмечены школьники с высокой степенью гибко-

сти мышления – 11%, средней – 57%, возросло 

число учащихся с низкой гибкостью мышления – 

34%. Положительная динамика продолжается в 7-

м классе: высокий показатель –13%, средний – 

62%, низкий – 25%. Гибкость мышления у вось-

миклассников выражается следующими значения-

ми: высокий показатель –11%, средний – 76%, 

низкий – 13%. 9-е классы: средняя гибкость мыш-

ления – 71%, низкая – 29%. 

Данные результаты также не убедительны для 

иллюстрации динамики развития мыслительных 

процессов. Явной тенденции к возрастанию коли-

чества учащихся с высокой и средней гибкостью 

мышления не наблюдается. Это свидетельствует о 

том, что целенаправленной работы в направлении 

формирования творческих способностей в средних 

образовательных учреждениях не проводится. 
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В условиях современного общества достижение 

определенных результатов требует не малых 

усилии не только в науке, но и в спортивной 

направленности. На ряду сложившихся 

жизненных условиях, современная молодежь 

несколько, к сожалению, игнорирует спортивное 

образование, мы не спорим, многие не согласятся, 

с данными утверждениями и скажут как же 

физическая культура на занятиях. Работающие в 

этой сфере знают и думаем, согласятся с тем, что 

за одно практическое занятие научить чему либо 

не возможно. Мы провели не большой опрос 

среди студентов. По полученным результатам, 

ниже приведем статистические данные, говорящие о 

спортивной направленности, которая к сожалению 

уходит в сторону. 

Коррекцию свойств личности целесообразно 

осуществлять, помимо средств физического 

воспитания, методами поручения, поощрения, 

наказания, убеждения, методом совместной 

деятельности и примера, чередования ролей и 

заданий, создание «ситуаций успеха и неуспеха» и 

др. 

Поэтому формирование основных двигатель-

ных качеств в процессе физического воспитания 

может быть более успешным и продуктивным при 

условии обоснованного применения средств и ме-

тодов физической культуры, а также интенсифи-

кации физических нагрузок, требующих напря-

женной деятельности всех физиологических сис-

тем. Однако при этом необходимо учитывать воз-

растно-половые и индивидуальные особенности 

занимающихся, а также резервные возможности 

их организма на разных этапах развития. Такой 

подход оградит практику физического воспитания 

от применения недостаточных и наряду с этим 

чрезмерных нагрузок, опасных для здоровья. В 

процессе физического воспитания следует не 

только повышать двигательную подготовленность, 

но и формировать психофизические качества, 

обеспечивающие готовность к труду и активной 

деятельности в условиях автоматизированного 

производства. Вот почему для теории и практики 

физического воспитания необходимы данные о 

переносимости и допустимости физических нагру-

зок с учетом адаптационных возможностей орга-

низма на отдельных возрастных этапах, о степени 

функциональной зрелости физиологических сис-

тем, об уровнях развития и совершенствования 

двигательных возможностей в процессе направ-

ленной тренировки [3, с. 181]. 

Во всем разнообразии задач физического 

воспитания ведущей является формирование 

системы двигательных умений и навыков в 

движении. Процесс овладения самим 

двигательным действием начинается с 

формирования умения, основанного на 

предварительно полученных знаниях и ранее 

приобретенном опыте выполнения движения. 

Двигательное умение есть способность выполнить 

двигательное действие (решить двигательную 

задачу) при условии концентрированного 

внимания ученика на каждом движении, входящем 

в изучаемое двигательное действие. Многократное 

систематическое проявление двигательного 

умения при относительно постоянных условиях 

обучения приводит к тому, что умение 

превращается в двигательный навык. 

Важность данного вопроса связана с тем, что 

включенность человека в различные социальные 

общности, формирование у него непосредствен-

ной или опосредованной (через группу) в те или 

иные социальные общности оказывается во мно-

гом важным условием воздействия на личность. 

В Федеральном законе «О физической культуре 

и спорте» от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 отмечено, 

что организация физического воспитания и обра-

зования в образовательных учреждениях включает 
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в себя проведение обязательных занятий по физи-

ческой культуре в пределах основных образова-

тельных программ в объёме, установленном госу-

дарственными образовательными стандартами, а 

также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ [2, 

300]. 

Данная программа создавалась с учётом того, 

что система физического воспитания, объединяю-

щая урочные, внеурочные формы занятий физиче-

скими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскры-

тия и развития не только физических, но и духов-

ных способностей студентов, и их самоопределе-

ния. Принимая во внимание вышеперечисленные 

задачи образования учащихся в области физиче-

ской культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы 

были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудни-

чества, деятельностный подход, интенсификация и 

оптимизация, расширение меж предметных свя-

зей. 

Интенсификация и оптимизация состоит в по-

вышении целенаправленности обучения и усиле-

нии мотивации занятий физической культурой и 

спортом, применении активных и творческих ме-

тодов и форм обучения (проблемные, исследова-

тельские, сопряжённого развития кондиционных и 

координационных способностей, акцентированно-

го и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивиду-

альные формы обучения, круговая тренировка и 

др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других техниче-

ских средств [5, с. 145]. 

Во многих образовательных учреждениях орга-

низованы дополнительные секционные занятия по 

многим спортивным дисциплинам, но на них хо-

дит в нашем случае из опрошенных студентов 

лишь 40%, 30% не занимаются вообще, 30% опи-

раясь либо на свою лень или не желание, хотели 

бы заниматься определенным видом, что мешает 

неизвестно, ведь выбор в настоящее время велик. 

Делая вывод и говоря, о современной молоде-

жи, которая проявляет огромный интерес в основ-

ном к техническим средствам, материальным про-

изводствам, давит на духовную культуру. Спорт 

переродился по сравнению 1872 с тем, что было 70-

80 лет назад. 

 

Литература 

1. Системный взгляд на процесс формирования здоровья у подростков: учеб.пособие / C.B. Алексеев, 

О.И. Янушанец. М.: Просвещение, 2011. 98 с. 

2. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Юрист , 2000. 386 с. 

3. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. М.:КноРус, 2011. 215 с. 

4. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт. М.: Академия, 2009. 528 с. 

5. Боген М.М. Обучение двигательным действиям: учебник. М.: Физкультура и спорт, 2012. 193 с. 

6. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок. М.: Дрофа, 2001. 198 с. 

7. Голощапов Б.Р.История физической культуры и спорта. М.: Академия, 2010. 368 с. 

8. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании : учеб.пособие / В. И. Лях.  М.: АСТ, 2011. – 271 с. 

9. Ашмарина Б.А. Теория и методика физического воспитания: учебник / под ред. Б.А. Ашмарина. М.: 

Просвещение, 2012. 287 с. 

10. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. 

М.:ACADEMA, 2012. 480 с. 

 

References 
1. Системный взгляд на процесс формирования здоровья у подростков: учеб.пособие / C.B. Алексеев, 

О.И. Янушанец. М.: Просвещение, 2011. 98 с. 

2. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Юрист , 2000. 386 с. 

3. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. М.:КноРус, 2011. 215 с. 

4. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт. М.: Академия, 2009. 528 с. 

5. Боген М.М. Обучение двигательным действиям: учебник. М.: Физкультура и спорт, 2012. 193 с. 

6. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок. М.: Дрофа, 2001. 198 с. 

7. Голощапов Б.Р.История физической культуры и спорта. М.: Академия, 2010. 368 с. 

8. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании: учеб.пособие / В.И. Лях. М.: АСТ, 2011. 271 с. 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/135876/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130297/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130303/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/135876/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130297/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130303/


Успехи современной науки и образования  2016, №12, Том 2  

 
 

 14 

9. Ашмарина Б.А. Теория и методика физического воспитания: учебник / под ред. Б.А. Ашмарина. М.: 

Просвещение, 2012. 287 с. 

10. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. М.: 

ACADEMA, 2012. 480 с. 

 

Mamaev A.R., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer, 

Chugaev A.M., Student, 

Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevev 

 

GUIDELINES WHEN CARRYING OUT TRAINING IN HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Abstract: the article reveals the views of students about modern sport, and their desires to move in terms of fur-

ther education. 

Keywords: society, today's youth, the formation of motor skills, exercise tolerance, adaptation 



Успехи современной науки и образования  2016, №12, Том 2  

 
 

 15 

Шишигина С.Н., 

Куренкова О.Е., кандидат педагогических наук, доцент, 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России 

 

НОВЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПОДДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНЫХ  

СВЯЗЕЙ ОСУЖДЕННОГО (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы методического обеспечения индивидуальной социальной 

работы с осужденным по решению проблем поддержания его социально полезных связей. Приведены ре-

зультаты опросного исследования на базе ИУ, а также материалы зарубежной практики. 

Ключевые слова: осужденный, социально полезные связи осужденного, индивидуальная социальная 

работа 

 

Восстановление и укрепление социально по-

лезных связей осужденного относится к категории 

наиболее болезненно переживаемых личностью, 

находящейся в условиях несвободы, и потому ак-

туальных проблем пенитенциарной социальной 

работы. 

Социально полезными связями осужденного в 

пенитенциарной науке и практике называются ре-

гулируемые социальными нормами отношения 

осужденного с различными субъектами (в т.ч. – 

родственниками), возникающие как стихийно, так 

и под влиянием целенаправленной работы сотруд-

ников ИУ по его ресоциализации в период пребы-

вания в ИУ и после освобождения. 

Поддержание социально полезной связи позво-

ляет осужденному, по мнению Е.И. Холостовой, 

изменить жизнь, конкретизировать планы и пер-

спективы после освобождения, обрести социально 

значимую цель в жизни (создать или восстановить 

семью, трудоустроиться, стать членом религиоз-

ной общины, др.), сохранить или повысить собст-

венный социальный статус 1, изменить эмоцио-

нальное состояние, обрести уверенность в себе и 

своих силах. 

Содействуя поддержанию социально полезных 

связей осужденного, сотрудники ИУ могут решать 

данную задачу трояко: 

– восстанавливая – осуществляют поиск родст-

венников, координаты которых неизвестны, поте-

ряны, либо облегчают общение с ними; 

– сохраняя – создают условия для стабилизации 

длительных отношений осужденных с родствен-

никами; 

– развивая – помогают расширению (в т.ч. – ус-

тановлению новых) отношений осужденного и 

формируют у него коммуникативные навыки, спо-

собствующие бесконфликтному и эффективному 

общению. 

Согласно результатам проведенного нами в 

2015 году исследования, в котором приняли уча-

стие 23 специалиста из 17 территориальных орга-

нов Федеральной службы исполнения наказаний, 

решение проблемы восстановления социально по-

лезных связей осужденных во многом определяет 

содержание индивидуальной социальной работы с 

осужденными в ИУ, наряду с другими ее направ-

лениями («выявление и решение социальных про-

блем», «оказание помощи особым категориям 

осужденных», «профилактика рецидива», «подго-

товка осужденных к освобождению», «улучшение 

социального обеспечения осужденных после осво-

бождения»). Специалисты утверждают, что еже-

дневно осуществляя индивидуальную социальную 

работу с осужденными, они способствуют укреп-

лению их отношений с родственниками, друзьями 

(74% респондентов); урегулируют детско-

родительские отношения – воспитание детей, опе-

ка, др. (34% респондентов); корректируют навыки 

межличностного общения (26% респондентов). 

Содействие восстановлению социально полез-

ных связей осужденных в ходе индивидуальной 

социальной работы с ними осуществляется по-

средством: розыска родственников; телефонных 

переговоров и переписки; активизации связи осу-

жденного с детьми; интервьюирования лиц, при-

бывших на свидание, о проблемах общения с осу-

жденным; установления и улучшения отношений с 

семьей в ходе ее посещения; проведение коллек-

тивных мероприятий в ИУ. При этом сотрудники 

используют в деятельности отнюдь не все методы. 

Работа, согласно опросу, проводится сотрудника-

ми путем: бесед (100% опрошенных), переписки с 

учреждениями для решения проблем осужденного 

(91%), консультирования осужденного (86%), его 

информирования (70%). Непосредственных мето-

дов воздействия на личностные проблемы осуж-

денных респонденты не применяют, не называют 

и специфических технологий, используемых в ин-

дивидуальном взаимодействии. При этом сущест-

венную сложность представляет для специалистов 

работа по урегулированию отношений осужден-

ных и их родственников (своеобразному примире-

нию). 

82% опрошенных специалистов указали на не-

обходимость разработки и внедрения специализи-

рованных рекомендаций по организации отдель-
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ных направлений индивидуальной социальной ра-

боты, в том числе содействующих поддержанию 

социально полезных связей осужденного. Попол-

нение методов работы сотрудников групп соци-

альной защиты осужденных ИУ возможно посред-

ством внедрения доказавших свою эффективность 

за рубежом. 

Проведенное нами исследование позволило об-

наружить применяемый в социальной работе в 

Швейцарии Рабочий инструмент для составления 

плана оказания помощи 2. Его используют для 

обсуждения социальной проблемы с различными 

участниками проблемы, структурирования ин-

формации. Входящие в состав инструмента прото-

колы позволяют вносить информацию, накапли-

вающуюся в ходе нескольких бесед специалиста и 

клиентов, что позволяет в дальнейшем организо-

вать коллегиальное обсуждение случая и поиск 

решений совместно со всеми участниками про-

блемы. Данный инструмент, на наш взгляд, опти-

мален для разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих между осужденным и его близкими, 

препятствующих поддержанию родственных свя-

зей и нормальной коммуникации. 

Рабочий инструмент для составления плана 

оказания помощи включает четыре части. Часть 

№1 позволяет сделать обзор ситуации всеми ее 

участниками (количество строк в протоколе соот-

ветствует количеству участников ситуации) (см. 

табл. 1). 

Таблица 1 

Первоначальный обзор 

ситуации 

(оценка участников) 

Где я вижу проблему? 

Кто ответствен? 

(я сам, кто-то еще?) 

Кто уже предпринимал 

попытку решить про-

блему? 

(я сам, семья, круг дру-

зей, учреждения?) 

Что было до сих пор 

достигнуто, что нет? 

(своими силами, при 

помощи семьи, друзей, 

учреждений) 

    
 

Выясняется, как стороны воспринимают про-

блему и кого в ней винить, кто и что предприни-

мал, чтобы решить проблему и какие результаты 

были достигнуты. Адресаты часто уже имеют са-

ми попытки изменить себя или свое положение, и 

не всегда эти попытки неудачны. Эта информация 

может обозначить потенциальные цели будущей 

работы. 

Часть №2 направлена на поиск направлений со-

трудничества для решения проблемы (см. таблицу 

2). При этом специалисты оценивают свои спо-

собности и возможности. Насколько интенсивно 

они могут посвятить себя решению проблемы, ка-

ковы ожидания осужденного и его родственников 

к их деятельности. Специалист должен решить, 

как реагировать на ожидания и установить, входит 

ли проблема в пределы его компетенции, распола-

гает ли он свободными временными и материаль-

ными ресурсами для ее решения. Оцениваются 

индивидуальные компетенции специалиста – ка-

кие из навыков ему потребуются, чувствует ли он 

в себе силы для решения проблемы, имеется ли 

отрицательный опыт работы с подобной пробле-

мой.

Таблица 2 

Пути решения  

и ожидания сторон 

Сбор  

информации 

Колонка  

рефлексии 
Вопросы рефлексии  

для специалистов 

Как случай попал к специалисту? 

- по инициативе осужденного кли-

ента (чем мотивирована?) 

- направлен (кем, почему?) 

- после вмешательства сотрудника 

ИУ (почему, с какими последст-

виями?) 

  Каковы последствия такого 

подхода (при решении про-

блемы) для качества взаимо-

действия специалиста и кли-

ента? 

Кто и чего ожидает от специали-

ста? 

Адресаты 

Собственное учреждение 

Другие организации 

  Может и хочет ли специалист 

выполнить ожидания осуж-

денного клиента? 

Какие из ожиданий оправдать 

невозможно? 
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Продолжение таблицы 1 

Какая профессиональная 

компетентность специалиста 

требуется? 

Есть ли у него необходимые 

временные и материальные ре-

сурсы? 

  Может или хочет ли спе-

циалист отклонить или ра-

ботать с этой ситуацией? 

Где границы сотрудничест-

ва? 

Что может предложить спе-

циалист? 

Есть ли необходимые компе-

тенции? 

Какие чувства к клиенту испы-

тывает специалист? 

Какие проблемы могут возник-

нуть у специалиста с клиентом 

и его проблемой? 

  Может ли и хочет ли спе-

циалист работать с клиен-

том и его родственниками? 

Помогут ли в этом полу-

ченные в прошлом знания?  

Не противоречит ли реше-

ние проблемы стандартам и 

ценностям, которых при-

держивается специалист? 
 

Часть №3 позволяет оценить, какие проблемы 

нужно решить в ходе социальной работы в данной 

ситуации (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Клиенты Восприятие и опи-

сание 

Что клиент счита-

ет проблемой? 

Как это можно 

описать? 

Мотивы, чувства 

и обоснования 

клиента 

(Я хочу… 

Я считаю…. 

Я вижу это так, 

потому что …) 

Интерпретации и 

объяснения 

(Относительно 

позиций сторон я 

предполагаю, 

что:) 

Оценка ситуации 

Где и в чем клиент 

видит проблему? 

Кто или что долж-

но измениться? 

     
 

В первом столбце отражено описание пробле-

мы с личной точки зрения всех заинтересованных 

сторон (для каждого участника в протоколе отве-

дена своя строка), во втором столбце – мотивы, 

чувства и причины такого мнения осужденного 

клиента (родственников) и их участие в проблеме. 

В третьем столбце сотрудник ИУ указывает все 

мнения (противоположные, ошибочные, теорети-

чески объясняющие возникшие проблемы), вы-

двигает гипотезы. Сравнение всех мнений завер-

шает работу над анализом проблемы. 

Часть №4 помогает выработать меры социаль-

ной работы, необходимые для оказания помощи 

клиенту и его родственникам (см. табл. 4). Состав-

ляющие ее вопросы охватывают высказывания для 

оценки проблемы, обнаруживают желательные 

для осужденного клиента (и его близких) измене-

ния.

Таблица 4 

 Позиция осужденного 

клиента 

Позиция 

родственника 

осужденного клиента 

Позиция 

специалиста 

Оценка ситуации 

В чем состоит про-

блема? 

  Проблемы, кото-

рые выходят на пе-

редний план: 

а)  и т.д. 

Перспектива изме-

нения 

Кто или что должно 

измениться? 

  Отношения между 

… 
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Продолжение таблицы 4 

Цель 

Желаемое состоя-

ние 
Как должно выгля-

деть состояние в 

среднесрочной пер-

спективе? 

Как бы выглядела 

ситуация в конце, 

если бы проблема 

была решена? 

Среднесрочная:  

Я бы хотел… 

 

Долгосрочная: 

Я бы хотел… 

Среднесрочная:  

Я бы хотел… 

 

Долгосрочная: 

Я бы хотел… 

Идея:  

 Цели для осужденно-

го клиента 

Цели для родст-

венника 

осужденного кли-

ента 

 

Консенсусная цель 

(при согласии всех 

участников) 

Цели действий (конец 

помощи) 

 

Подцели (среднесроч-

ные и достижимые): 

Цели действий (ко-

нец помощи) 

 

Подцели (средне-

срочные и достижи-

мые): 

 

Разногласия 

Желания, представ-

ления, по которым 

нет согласия 

   

 

В ходе совместной беседы специалиста с осуж-

денным клиентом и его родственниками формули-

руются цели, в которых заинтересованы все. Не 

предусматривается никакого разделения перспек-

тив, но идет различение целей участников для ре-

шения проблемы. Каждый преследует свои цели и 

несет ответственность за их достижение. Обяза-

тельно введение в переговорах временной диффе-

ренциации (цели действия и подцели). Отдельно 

могут фиксироваться разногласия, по которым 

стороны не могут договориться. Возможно, они 

будут отработаны более эффективно на более 

позднем сроке. При достижении консенсуса сле-

дует учитывать, что цели должны быть ясны каж-

дому – и осужденному клиенту, и его родственни-

кам. 

Использование предложенного инструмента 

позволит разрешать межличностные проблемы 

осужденного клиента и его родственников, пре-

пятствующие поддержанию социально полезных 

связей между ними. Ведение протоколов может и 

должно стать содержательной основой консульта-

тивного процесса в социальной работе как на ос-

новном этапе отбывания наказания, так и на этапе 

подготовки осужденного к освобождению. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Аннотация: в статье раскрываются основные направления деятельности школы по эколого-

патриотическому воспитанию. Особое значение в процессе эколого-патриотического воспитания школьни-

ков приобретают принципы гуманистической и гуманитарной направленности, принцип культуросообраз-

ности и деятельностно-аксиологической направленности, которые связаны с целями разрешения проблемы 

модернизации современного учебно-воспитательного процесса. 

Ключевые слова: эколого-патриотическое воспитание, модель выпускника 

 

Социально-политические и экологические 

проблемы современного общества привели школу 

к переосмыслению некоторых сторон 

теоретической и практической системы 

воспитания: учитывая прежние достижения в этой 

области, целесообразно вносить изменения в 

воспитательный процесс. В воспитательной 

системе  развития школы одно из основных  мест 

занимает формирование у учащихся 

экологической культуры, патриотизма, 

предусматривающие  ответственное отношение к 

родной природе и к историческому прошлому 

нашей родины. 

В школе накоплен положительный опыт 

работы по экологическому и патриотическому 

воспитанию учащихся. Для осуществления 

процесса эколого-патриотического воспитания 

предусмотрено реализация ряд педагогических 

условий: реализация интегративно-

деятельностного подхода, взаимосвязи и 

взаимодополняемости традиционных и 

нетрадиционных форм организации 

воспитательной работы, комплексной программы 

эколого-патриотического воспитания. 

Интегративно-деятельностный подход реализуется 

в межпредметной интеграции, интеграции 

учебного процесса с внеклассными 

мероприятиями, что способствует  углублению 

экологических знаний учащихся, формированию 

убеждений эколого-патриотического характера, 

развитию у них интереса к эколого-

патриотической деятельности, осознанию ими ее 

сущности и ценности, приобретению 

школьниками разностороннего опыта в различных 

сферах их жизнедеятельности [4, с. 5]. 

Главной целью эколого-патриотического 

воспитания является создание широких 

возможностей для творческой самореализации 

личности на пользу себе и обществу.  Реализация 

цели осуществляется через ряд задач, 

предусмотренных программой воспитательной 

работы: воспитание творческой личности, 

любящей свой край и реализующий свое 

отношение к природе в созидательной 

деятельности; формирование экологической 

культуры учащихся; формирование гражданской 

ответственности; воспитание национальной 

идентичности, уважения к культуре этносов. 

Обозначим направления эколого-

патриотической деятельности в современной 

школе: 

–патриотическое: воспитание ответственности 

к родной природе, к историческому прошлому 

родины; 

– духовно-нравственное воспитание через 

экологическое образование и патриотическое 

воспитание: гуманное отношение к окружающему 

миру, к живым существам вокруг нас. 

В ряде работ представлены патриотическое и 

нравственное воспитание учащихся [2, 3]. 

Рассмотрим данные направления в соответствии с 

модернизацией учебно-воспитательного процесса. 

В рамках патриотического направления 

предусмотрено формирование потребности в 

сознательном отношении к учению, пробуждение 

интереса к прошлому своего народа, воспитание 

гордости за национальную культуру, выявление и 

развитие творческих наклонностей детей. Педагог 

помогает ребенку осмыслить себя как часть 

природы, испытать гордость за свою Родину. В 

старших классах предусмотрены занятия на 

воспитание политической культуры, 

формирование чувства ответственности за 

будущее своей страны. Запланированы акции 

«Помоги ветерану», акция доброты и милосердия, 

просмотр фильмов, выполнение 

исследовательских проектов: «Природа, опаленная 

войной», «Охранять природу-значит, охранять 

Родину». В результате проведенной учебно-

воспитательной работы по данному направлению 

учащиеся осознают роль знаний в жизни человека, 

необходимость изучения, сохранения и 

приумножения историко-культурного, духовного 

наследия Родины, приобретут такие ценные 

качества как сострадательность, долг, 
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доброжелательность, понимание своей роли в 

преобразовании окружающего мира. 

В рамках духовно-нравственного направления 

предусмотрено воспитание у подрастающего по-

коления экологически целесообразного поведения 

как показателя духовно развитой личности. В про-

цессе таких форм работы со школьниками, как 

общение с природой, экологические игры, класс-

ные часы и беседы, просмотр фильмов происходит 

формирование представлений о природе, как среде 

жизнедеятельности людей, развитие эмоциональ-

но-нравственного отношения к окружающей сре-

де; воспитание поведения в природе в соответст-

вии с общепринятыми нормами, формирование 

потребности проявлять активность в решении эко-

логических проблем, формирование познаватель-

ных, практических и творческих умений экологи-

ческого характера, развитие экологической ответ-

ственности как черты личности на основе систем-

ных знаний об экологических проблемах совре-

менности и возможности устойчивого развития 

современной цивилизации. В результате ребята 

усвоят причины экологических проблем и спосо-

бы выхода из них, проявят активность к защите 

прав людей на качество среды обитания. 

В результате реализации воспитательной 

системы предусмотрено воссоздание модели  

выпускника, который осознает общественно 

значимые проблемы и готов их решать, 

проявляет гражданскую ответственность, 

уважает национальные традиции, проявляет 

толерантность, руководствуется в своей жизни 

ценностями: Культура, Здоровье, Природа, Семья, 

Родина и обладает высокой экологической 

культурой. 

Обобщая основные направления 

воспитательного процесса можно отметить, что 

многоплановость эколого-патриотического 

воспитания учащихся требует: 

– современного подхода к решению 

экологических проблем; 

– разнообразия форм реализации эколого-

патриотического воспитания; 

– бережного использования богатейшего опыта 

предыдущих поколений; 

–учет национальных особенностей личности. 

Основные направления эколого-

патриотического воспитания должны 

реализоваться посредством принципов 

гуманизации, культуросообразности, 

деятельностно- аксиологической направленности. 

1. Принцип гуманистической направленности 

воспитания. Идея о необходимости гуманизации 

воспитания выражена уже в трудах чешского 

педагога Яна Амоса Каменского, Жан Жака Руссо 

и Льва Николаевича Толстого. Данный принцип 

воспитания предполагает последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к 

ответственному и самостоятельному субъекту 

собственного развития, стратегию его 

взаимодействия с личностью и коллективом в 

воспитательном процессе на основе субъект-

субъектных отношений. Реализация принципа 

оказывает положительное влияние на 

социализацию детей. В результате правильного 

воспитания развивается субъективность в 

позитивном аспекте; воспитание может создать 

такие условия развития человека, которые помогут 

ему достичь баланса между адаптированностью в 

обществе и обособлением в нем, воспитание имеет 

возможность минимизировать и отчасти 

корректировать последствия этих негативных 

столкновений в обществе. Реализация принципа 

гуманистической направленности воспитания в 

практике эффективно влияет на развитие у 

воспитанника рефлексии и саморегуляции, на 

формирование его отношений к миру и с миром, к 

себе и с самим собой, на развитие чувства соб-

ственного достоинства, ответственности, 

терпимости; на формирование личности- носителя 

демократических и гуманистических отношений в 

обществе [1, с. 16]. 

2. Принцип культуросообразности воспитания, 

сформулированный в XIX в. немецким педагогом 

Фридрихом Дистервегом, в современной трактов-

ке предполагает, что воспитание должно основы-

ваться на общечеловеческих ценностях культуры 

и строиться в соответствии с ценностями и нор-

мами тех или иных национальных культур и спе-

цифическими особенностями, присущими тради-

циям тех или иных регионов, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям. В соответствии с 

данным принципом дети приобщаются к различ-

ным пластам культуры своего народа. В России 

проживает множество этносов,  в нашей стране 

весьма существенны различия в культурах сель-

ского и городского населения. Это выдвигает про-

блему наполнения принципа культуросообразно-

сти воспитания конкретным содержанием. Важ-

ным условием воспитания является нахождение 

баланса ценностей различных культур и субкуль-

тур [1, с. 30]. 

3. Принцип деятельностно-аксиологической 

направленности воспитания предполагает 

формирование у учащихся  высокой активности в 

процессе участия в различных видах общественно-

полезной деятельности и в процессе этого участия 

учащиеся приобретают те или иные  ценностные 

ориентации. 

Таким образом, обоснованные выше основные 

направления по эколого-патриотическому 

воспитанию учащихся общеобразовательной 
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школы и предлагаемые принципы взаимосвязаны, 

дополняют друг друга и позволяют действовать 

гибко, самостоятельно, повышая роль субъектов 

учебно-воспитательного процесса. 
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Современная педагогическая наука сегодня от-

личается многовекторностью и многообразием 

направлений развития, методик и форм. На мой 

взгляд, педагогам дошкольных учреждений, об-

щеобразовательных школ, преподавателям вузов, 

а они тоже являются участниками воспитательно-

го процесса, предоставлено «широкое поле» для 

их педагогического мастерства, творчества и та-

ланта. И убежден в том, что для талантливого пе-

дагога есть большие возможности проявить свои 

способности. Но насколько бескрайни «просторы» 

педагогического творчества педагога-

современника, где его «границы» и «грани»? По-

пытаюсь ответить на эти вопросы. 

Проблема современного общества, не касаясь 

даже какого-то отдельно взятого государства,  с 

учетом политических событий, это падение куль-

турного и интеллектуального уровня в целом. 

Причин тому много и они разные – развал СССР, 

миграционные процессы, политика «сильных мира 

сего» относительно «слабых», смешение народов 

и народностей, практически осуществленная в 

России смена одного государственного строя на 

другой. Это факты и реалии, с которыми сталкива-

ется сегодня общество, социумы всех государств. 

Особое внимание хочу обратить на постсоветские 

республики, которые практически в дополнение ко 

всему образовали новые государственные грани-

цы, подошли к той черте и осознали необходи-

мость создания и строительства собственной 

идеологии. 

Четверть века прошло с того периода, когда 

«рухнул» наш «Союз нерушимый», а идеологиче-

ская платформа у большинства «бывших» совет-

ских республик так и не появилась. Я не включаю 

в этот перечень страны Балтии, где сразу же был 

объявлен «европейский вектор». И пока политиче-

ский и государственный административный «бо-

монд» проводил демократические преобразования 

и «создавал материальные и духовные блага» сво-

их граждан, приватизируя, разваливая, закрывая 

дома культуры, библиотеки, читальные залы, ста-

дионы, спортивные площадки, педагог творил, 

проявлял творчество, инновационный подход, 

чтобы учить и воспитывать новых граждан. При 

этом от государства не поступало никакого «зака-

за» - кого должна готовить образовательная сис-

тема. В какой форме должен был бы «сформули-

рован» этот «заказ»? Сегодня ответ очевиден – в 

форме идеологии. Идеология сильного во всех 

сферах государства. Такой подход будет востребо-

ван и в будущем. А сегодня педагог, как воспита-

тель, предоставлен самому себе, особенно это ка-

сается преподавателей гуманитарных дисциплин. 

«Фундаменталисты» осознают свои цели – нау-

чить пользоваться законами физики, математики, 

химии, дать базовые знания. Представители гума-

нитарной сферы находятся в поиске идеалов и 

приоритетов регионального, краевого масштаба, 

взывая к чувствам патриотизма или противопос-

тавляя одну этническую группу, народность дру-

гой. 

Вот это и есть «поле творчества», на котором 

сегодня приходится трудиться педагогам – отсут-

ствие идеологии для народности, проживающей на 

той или иной территории страны. А нужна ли во-

обще идеология? Для чего она, если сейчас прак-

тически на всех континентах наблюдаются прояв-

ления радикализма, экстремизма и терроризма. Но 

все государства имеют ярко выраженную идеоло-

гию. США – «эталон демократии», «защитник 

прав личности», «богоугодной морали», «спасаю-

щие» человечество от тиранов. Такова «страна 

древнейшей династии» Япония, «коммунистиче-

ский» Китай, таков и стремящийся к формирова-

нию идеологии Евросоюз. 

Государственная идеология формирует у граж-

дан убеждение в преимуществах существующей 

формы правления и организации общества. Идео-

логия должна соответствовать и базироваться на 

следующих составляющих частях:  

- стереотип поведения, закрепленный генетиче-

ски; 

- национальная психология; 

- вектор исторического развития. 

Не факт, что идеология государства может 

стать таковой в данное историческое время. Дей-

ственная идеология разрабатывается с учетом 

биосоциальных и этнокультурных основ поведе-

ния проживающих на данной территории народов. 
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Общественная жизнь, поведение сообщества бази-

руется на древних схемах поведения, заложенных 

в ходе эволюции. Крайне необходимо найти ба-

ланс между коллективизмом и индивидуализмом, 

которые не только разнообразны, но и изменчивы 

во времени. 

На чем основать идеологию и чем это может 

грозить той демократии, которая только начинает 

зарождаться в странах Восточной Европы? Суще-

ствующие особенности национального поведения 

можно выразить с помощью кратко сформулиро-

ванных принципов: 

- «южный» тип – «Око за око, зуб за зуб» 

(Моисей); 

- «восточный» тип – «Не делай другому того, 

чего себе не желаешь» (Конфуций); 

- «западный « тип – «Свобода – есть право де-

лать все то, что закон не запрещает» (Монтескье); 

- «северный» тип – «Не живи так, как хочется, а 

живи так, как велит Бог». 

Что избрать, что нужно учесть при создании 

идеологии государства? Ученые настаивают на 

формировании идеологии, как неотъемлемого ат-

рибута здорового общества, экономического про-

цветания. Но государственная идеология может 

вступить в противоречие с теми демократически-

ми преобразованиями, происходящими в странах 

Восточной Европы, так как идеология – это реликт 

тоталитарного режима, попытка взять курс на 

идеологическое манипулирование общественным 

сознанием граждан. 

В разработке идеологии удастся ли решить 

проблему наличия господствующего вида собст-

венности на средства производства, частной или 

общественной, что будет лежать в основе соответ-

ствующих нравственных ценностей? Возможно ли 

сменить акценты от собственности в обществе и 

направить их на формирование ценностного от-

ношения к жизни каждого человека? А государст-

во и бизнес способствуют созданию таких усло-

вий. Идеологические приоритеты государства сле-

дующие: 

- сохранение и укрепление нравственных усто-

ев; 

- государственность; 

- национальное достоинство; 

- укрепление демократических преобразований; 

- развитие социальных форм общества; 

- укрепление общественного самоуправления. 

Новы ли вышеперечисленные постулаты или 

нам снова «смотреть» на Запад или Восток? В 

этом нет необходимости. Нам требуется внима-

тельно изучить опыт и наследие наших предков от 

Ярослава Мудрого. Уверен, мы сможем заложить 

прочный идеологический фундамент сильного го-

сударства, в котором каждый гражданин ощутит 

себя свободным и счастливым человеком. 
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Ключевые слова: музыкально-компьютерные технологии, электронное учебно-методическое пособие, 
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На сегодняшний день отмечается устойчивая 

тенденция внедрения современных Обучение ин-

формационным технологиям в музыке – одно из 

важнейших направлений в области музыкально-

компьютерных технологий, рассматривается на 

сегодняшний день как важнейший компонент об-

разования. Профессиональная подготовка буду-

щих специалистов в области музыкально-

компьютерных технологий должна быть ориенти-

рована на подготовку конкурентоспособного спе-

циалиста, востребованного рынком труда в усло-

виях нарастающих темпов информатизации обра-

зования, создания единой информационной среды 

и формирования соответствующих профессио-

нальных компетенций в условиях стремительно 

развивающихся возможностей программных про-

дуктов и решений в области музыкально-

компьютерных технологий. 

Проблема всестороннего обеспечения образо-

вательного процесса учебно-методической литера-

турой всегда находилась и находится в центре 

внимания педагогов-исследователей. В современ-

ной научной педагогической литературе авторы 

по-разному оценивают значение учебно-

методического пособия в образовании. Некоторые 

исследователи рассматривают учебно-

методическое пособие как средство учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса с целью повышения его качества и реа-

лизации Государственного образовательного стан-

дарта. 

Другие основное значение в создании учебно-

методических пособий видят в реализации необ-

ходимых условий, в которых обучающий и обу-

чающиеся могли бы свободно развиваться – ком-

фортные условия для деятельности одних и дру-

гих. 

В свою очередь, Л. С. Хижнякова считает, что 

учебно-методическое пособие отражает единство 

деятельности учителя и учащихся, так как учеб-

ный процесс предполагает взаимодействие учаще-

гося и учителя, руководство учителем учебно-

познавательной деятельностью учащихся. Его 

можно условно разделить на учебный комплект, 

предназначенный для учащихся и методический 

комплект для учителя. Другой исследователь Л. С. 

Колмогорова подчеркивает, что основной целью 

создания учебно-методического пособия является 

обеспечение информационно-методической под-

держки общего гуманитарного образования. По 

мнению автора учебно-методическое пособие ре-

шает следующие задачи: 

обеспечение условий для удовлетворения обра-

зовательных потребностей учащейся молодежи в 

данной предметной области; 

 выравнивание исходного уровня студентов-

первокурсников по основам данной науки; 

оказание помощи обучающимся в организации 

процессов самопознания, самообразования, само-

совершенствования. 

Р. Купцов утверждает, что учебно-

методическое пособие пришло на смену традици-

онному учебнику и направлено на создание моти-

вации к изучению предмета, и обеспечивает рас-

крытие творческого потенциала индивидуально-

сти каждого обучающегося, предоставление воз-

можности получения обучающимся полноценного 

образования. 

Рассматривая значение учебно-методического 

пособия  по дисциплинам (информатика базовый 

или факультативный курс), И.П. Хорошева отме-

чает, что, эффективность использования учебно-

методического пособия в учебном процессе опре-

деляется следующим: 
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1. Практическая направленность. Большая 

часть учебного времени отводится на практиче-

скую работу обучающихся. 

2. Комплексное обеспечение учебного процес-

са. В состав учебнометодического пособия входит 

все необходимое для учебного процесса: теорети-

ческий материалы по важнейшим темам, кроме 

этого возможно и  наглядные материалы (методи-

ческие рекомендации, средства контроля). 

3. Экономия времени педагога. Многие педаго-

ги были вынуждены тратить время и силы на са-

мостоятельные разработки демонстрационных ма-

териалов по важным темам. 

УМП обеспечивает педагога всем необходи-

мым для проведения занятий. В отлично структу-

рированных учебных пособиях кратко изложен 

теоретический материал, сформулированы упраж-

нения и задания. Кроме этого в учебных пособиях 

могут быть самостоятельные практические рабо-

ты, которые позволяют организовать закрепление 

материала. 

4. Создание условий для применения новых пе-

дагогических технологий. Грамотное построение 

учебного материала способствует использованию 

различных форм учебной работы (классно-

урочной, самостоятельной). Возможность каждым 

учащимся, освоения учебного материала каждым 

учащимся в удобном для него темпе (в зависимо-

сти от уровня подготовки). 

В настоящее время вузы имеют право на основе 

государственных документов разрабатывать по-

ложения, рекомендации и инструкции по разра-

ботке учебно-методических пособий дисциплин. 

Такие документы для педагогов носят рекоменда-

тельный характер, при этом они дают основу для 

унификации структуры и оформления пособий по 

обеспечиваемым учебным дисциплинам с учетом 

специфики вуза. Так положения и стандарты уста-

навливают требования к структуре, содержанию и 

оформлению учебно-методического пособия дис-

циплин. 

Наряду с этим разработка учебно-

методического пособия дисциплины должна осу-

ществляться на основе дидактических принципов: 

– соответствие ФГОС (или рабочей программе 

для вузовского компонента); 

– четкая структуризация учебного материала; 

последовательность изложения учебного материа-

ла; 

– полнота и доступность информации; опреде-

ление комплекса знаний, умений, навыков, компе-

тенций, которых должен достичь студент; 

– соответствие объема учебных материалов 

объему часов (зачетных единиц), отведенных на 

изучение дисциплины; 

– современность и соответствие достижениям в 

соответствующей сфере. 

Кроме обязательной формы представления 

учебной информации (текстовой), целесообразно 

дополнять учебно-методическое пособие учебны-

ми материалами на электронных носителях, на-

пример, видеоуроки по главным темам курса. 

Также возможно включать компьютерные обу-

чающие системы в гипертекстовом и мультиме-

дийном вариантах, лабораторные практикумы (в 

том числе и лабораторные практикумы удаленного 

доступа), тренинговые учебно-тренировочные уп-

ражнения (в том числе и с удаленным доступом), 

электронные библиотеки с удаленным (сетевым) 

доступом, образцы практических работ, творче-

ских проектов и др. 

Востребованность разработки новых учебно-

методических пособий диктуется возможностями 

и эффективностью их использования в учебном 

процессе для повышения доли самостоятельной 

работы обучающегося, экономии времени педаго-

га, реализации индивидуального подхода в про-

цессе обучения, комплексности обеспечения учеб-

ного процесса и многое др. Анализ литературы 

показал, что, несмотря на существование единых 

требований к структуре и содержанию учебно-

методического пособия, существуют различные 

подходы к разработке учебных материалов для 

дисциплин. 

Таким образом, учебно-методическое пособие 

дисциплины можно представить как совокупность 

учебно-методических материалов, обеспечиваю-

щих учебный процесс по дисциплине и способст-

вующих эффективному и результативному освое-

нию студентами учебного материала дисциплины. 

Оно нацелено на выполнение требований Госу-

дарственного образовательного стандарта к подго-

товке выпускника по специальности или направ-

лению высшего профессионального образования и 

предназначено для планирования и оценки работы 

кафедр по совершенствованию методического 

обеспечения учебного процесса, организации дея-

тельности студентов по самостоятельному изуче-

нию дисциплины, оказания методической помощи 

преподавателям при подготовке и проведении 

учебных занятий по дисциплине. 

Анализ результатов анкетирования студентов 

ФГОУ ВО УрГПУ направления 44.03.01 Педаго-

гическое образование, профиль Художественное 

образование (Музыкально-компьютерные техно-

логии в образовании), проведенный в 2014-2015 

учебном году, потребовал разработки нового 

учебно-методического обеспечения, отвечающего 

всем требованиям к качеству преподавания про-

фильных дисциплин в ВУЗе и возможность ис-

пользования лекционного и практического мате-
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риала в самостоятельной работе студентов бака-

лавров профиля Музыкально-компьютерные тех-

нологии. Так как изменение учебного плана про-

филя «Музыкально-компьютерные технологии» 

Государственного образовательного стандарта 

«Педагогическое образование» фактически невоз-

можно, то следует пересмотреть соотношение 

лекционных и практических занятий в сторону 

увеличения последних, и создать учебно-

методическое обеспечение дисциплины «Инфор-

мационные технологии в музыке», позволяющее 

активизировать самостоятельную работу студен-

тов при изучении сложного теоретического мате-

риала. С этой целью было необходимо создать ви-

деокурс по важнейшим разделам дисциплины 

ИТМ, а также  в печатном виде лекционным мате-

риал для подготовки к экзаменам и зачетам. 

В учебно-методическое обеспечение был ото-

бран наиболее универсальный материал, который 

мог быть использован как студентами, уже имею-

щими навык работы в области создания музыки на 

ПК, так и студентами, не имеющего такого опыта. 

В ходе работы проводились опросы студентов о 

целесообразности введения в лекционный курс 

того или иного материала. В ходе бесед выясни-

лось, какие изменения и дополнения следует вне-

сти в содержание лекционных занятий, какой ма-

териал лучше закрепить на практических заняти-

ях. Беседы со студентами позволяли также диффе-

ренцировать практические задания с учетом дову-

зовской музыкальной подготовки, личного опыта 

студентов в композиторской деятельности и дея-

тельности аранжировщика музыкальных компози-

ций. Таким образом, в учебно-методическое посо-

бие по дисциплине ИТМ был отобран материал, 

раскрывающий следующие темы: 

Введение 

Установка программного обеспечения Cubase 5 

Обзор интерфейса программы секвенсора, 

внешней аудиокарты,  коммутация midi. 

Звукозапись 

Секреты обработки звука 

Создание аранжировки с помощью цифрового 

инструментария 

Многоканальное сведение в секвенсоре  

Аудиомастеринг от А до Я 

Заключение 

А также список основной и дополнительной 

литературы 

На основании специфики обучения музыкаль-

но-компьютерным технологиям и анализа сущест-

вующих электронных учебных материалов было 

разработано учебное пособие «Основы профес-

сиональной деятельности музыканта на РС» по 

дисциплине «Информационные технологии в му-

зыке». 

В ходе исследования были выявлены следую-

щие результаты: работа с данным учебно-

методическим обеспечением  в рамках курса спе-

циальной подготовки по музыкально-

компьютерным технологиям способствует систе-

матизации знаний студентов-бакалавров направ-

ления педагогическое образование, что в свою 

очередь способствует повышению профессио-

нального уровня владения музыкальными про-

граммами: дает возможность выбора индивиду-

альной траектории обучения в связи с разным 

уровнем довузовской подготовкой и их профес-

сиональной потребностью в конкретной области; 

расширяет рамки ограниченности учебных, лабо-

раторных занятий по времени за счет возможности 

использования учебно-методического обеспечения  

внеаудиторных занятий; результатом этого явля-

ется более высокий индивидуализированный уро-

вень, что приводит к повышению личностного 

уровня профессиональной подготовки по музы-

кально-компьютерным технологиям. 

Так же были проведены беседы с преподавате-

лями кафедры художественного образования о 

качестве и доступности теоретического материала 

учебно-методического обеспечения «Основы соз-

дания музыки на ПК». Все вышеизложенное под-

тверждает эффективность и возможность исполь-

зования данного учебно-методического обеспече-

ния  на занятиях по дисциплине «Информацион-

ные технологии в музыке» со студентами бакалав-

рами Направления Педагогическое образование, 

профиль Художественное образование (музыкаль-

но-компьютерные технологии). 
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EDUCATIONAL AND METHODICAL GRANT FOR STUDENTS BACHELORS  

AS THE MEANS PROMOTING EFFECTIVE AND PRODUCTIVE DEVELOPMENT  

OF A TRAINING MATERIAL OF DISCIPLINE BY STUDENTS  

 

Abstract: in the article the questions of relevance of creation of new educational and methodical providing for 

students of the "Musical and Computer in Education" direction are considered. Universal materials which could be 

used as the students who already have skill of work in the field of the creation of music on the personal computer, 

and students which don’t have such experience are also described. Also in the article the process of poll of students 

about expediency of introduction to a lecture rate of this or that material is described. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

ИНФОРМАТИКИ К ПРЕПОДАВАНИЮ РОБОТОТЕХНИКИ 

 

Аннотация: в статье приводятся результаты исследований по формированию готовности будущего учи-

теля информатики к деятельности по преподаванию робототехники. Сказано о популяризации образова-

тельной робототехники и об особенностях организации курсов по робототехнике. 

Ключевые слова: образовательная робототехника, обучение будущего учителя информатики, препода-

вание робототехники 

 

В условиях информатизации и автоматизации 

различных направлений человеческой деятельно-

сти и развития наукоемких и высокотехнологич-

ных производств активизировалось использование 

роботов и робототехнических систем в виде авто-

матизированных и программируемых электронно-

механических устройств. Сегодня развиваются 

различные направления робототехники, такие как: 

промышленная, сервисная, досуговая, медицин-

ская, космическая, военная, образовательная и др. 

Согласно терминологии Минобрнауки РФ (Приказ 

от 09.11.2009 №545), «робототехника – область 

науки и техники, ориентированная на создание 

роботов и робототехнических систем, построен-

ных на базе мехатронных модулей (информацион-

но-сенсорных, исполнительных и управляющих)» 

[1]. 

Под термином «образовательная робототехни-

ка» понимается, «междисциплинарное направле-

ние обучения школьников, интегрирующее знания 

по физике, мехатронике, технологии, математике, 

кибернетике и ИКТ, и позволяющее вовлечь в 

процесс инновационного научно-технического 

творчества учащихся разного возраста» [2]. 

Роботы, как разумные машины, выполняют 

трудоемкие, опасные, непосильные и рутинные 

для человека работы и развитие отрасли робото-

техники чрезвычайно важно для современной эко-

номики и обороноспособности страны. Об особом 

внимании государства к этой теме свидетельству-

ют различные мероприятия, проекты и документы, 

например, такие как: Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в РФ на 2014-2020 

годы и на перспективу до 2025 года, Националь-

ная технологическая инициатива, Государственная 

программа вооружения на 2016-2025 годы, про-

граммы и исследования института Сколтех и ве-

дущих технических вузов страны в области робо-

тотехники, а также разработки и проекты много-

численных коммерческих инновационных пред-

приятий. 

В этих условиях возникла естественная необ-

ходимость в профессиональной подготовке спе-

циалистов и соответствующих педагогов для 

предметной области «Робототехника». С целью 

решения задач подготовки кадров в области робо-

тотехники в 2015 году при Минобрнауки РФ был 

создан «Координационный совет по развитию ро-

бототехники», а также для содействия развитию и 

совершенствованию робототехники среди уча-

щейся молодежи создана Российская ассоциация 

образовательной робототехники. 

Действительно, в последние годы робототехни-

ка, как учебная дисциплина, нашла широкое рас-

пространение и вышла за рамки образовательных 

программ специальных направлений подготовки, 

таких как: «Мехатроника и робототехника», «Ро-

боты и робототехнические системы» и др. Робото-

технику активно начали изучать в школах, центрах 

технического творчества, образовательных учреж-

дениях высшего и среднего профессионального и 

дополнительного образования, особенно, на инже-

нерно-технических направлениях и, конечно, на 

отдельных педагогических направлениях. 

Вслед за популяризацией робототехники актуа-

лизировались проблемы обучения этой дисципли-

не детей и молодежи и как следствие остро встали 

вопросы профессиональной подготовки и пере-

подготовки соответствующих педагогов. Так как 

предмет «Робототехника» уже введен в школах 

возникла проблема подбора соответствующих 

учителей. Учитывая, что в робототехнике основ-

ными содержательными линиями являются про-

граммирование, электроника и механика, которые 

близки предметам информатика, физика или тех-

нология, то организацией и преподаванием робо-

тотехники в школах сейчас в основном занимают-

ся именно учителя этих предметов. 

Однако не все учителя информатики, физики 

или технологии в свое время в вузе прошли подго-

товку в области робототехники. И не во всех пед-

вузах, особенно в региональных, должным обра-

зом организована подготовка и переподготовка 

учителей робототехники. Проблема организации 
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таких курсов, в настоящее время, упирается в кад-

ровый дефицит и скудное материально-

техническое и методическое обеспечение. 

Материально-технической базой курсов робо-

тотехники служат различные робототехнические 

наборы типа: LEGO, Ардуино, Roborobo, 

FisherTechnics, OLLO, HUNA, Bioloid и др., кото-

рые перечислены тут в порядке убывания их по-

пулярности в российских образовательных орга-

низациях. В этих наборах, как правило, присутст-

вуют три части: аппаратная (детали электроники 

и механики, микрокомпьютер и др.); программная 

(программное обеспечение на каком-нибудь носи-

теле, предназначенное для программирования 

микрокомпьютера, как составной части собранной 

модели робота); методическая (инструкция по 

эксплуатации, а также задания и рекомендации по 

сборке различных моделей робототехники). 

Основными видами деятельности, при изуче-

нии робототехники с использованием вышепере-

численных наборов является: конструирование 

(сборка конкретной модели робота с использова-

нием специальных деталей); программирование 

(подключение собранной модели робота к компь-

ютеру, составление и запись программы в микро-

компьютер (или микроконтроллер), являющейся 

составной частью модели робота). Эти виды дея-

тельности очень близки учителю информатики 

или учителям сдвоенных с информатикой профи-

лей («физика и информатика» или «технология и 

информатика»), поэтому обучение будущего учи-

теля информатики преподаванию робототехники 

сегодня является проблемой весьма актуальной. 

Модель подготовки будущего учителя инфор-

матики преподаванию робототехники содержит 

следующие две основные позиции: 

1. Теоретические аспекты обучения будущего 

учителя информатики преподаванию робототех-

ники: профессиональная компетентность и осо-

бенности предметной подготовки современного 

учителя информатики; предмет и задачи совре-

менной образовательной робототехники; особен-

ности программирования современной образова-

тельной робототехники; аппаратно-программные 

средства, как обязательное обеспечение курса об-

разовательной робототехники. 

2. Методика обучения будущего учителя ин-

форматики преподаванию робототехники: цель и 

содержание обучения будущего учителя информа-

тики образовательной робототехнике; средства, 

методы и организационные формы обучения бу-

дущего учителя информатики образовательной 

робототехнике; курс "Образовательная робототех-

ника"; педагогический эксперимент в педвузе по 

реализации методики подготовки будущего учите-

ля информатики преподаванию робототехники. 

Работа, проводимая нами согласно этой моде-

ли, как показывают уже результаты, позволяет 

подготовить в педвузе будущего учителя инфор-

матики к преподаванию робототехники. 
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ФЕНОМЕН ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА В НАУКЕ 
 

Аннотация: цели статьи – показать междисциплинарность и интегративный характер проблемы само-

определения личности и ее интерпретацию в педагогической науке. Авторами проанализированы философ-

ский, социологический, психологический и педагогический подходы к проблеме самоопределения лично-

сти. На основе анализа устанавливается, что в философской, социальной науках рассмотрение проблемы 

развивалось по вектору «жизнь-общество-нормы-личность-личность-смысложизненный выбор-

самоопределение». Авторы обосновывают необходимость контекстного понимания личностного самоопре-

деления  с такими понятиями, как «жизненное самоопределение», «социальное самоопределение», «ценно-

стно-смысловое самоопределение». Личностное самоопределение в рамках этих наук предстает как откры-

тый проект, реализация которого будет зависеть от объективных условий, социального пространства и 

личностных особенностей человека. Исследователями обнаруживаются явные точки пересечения философ-

ского и социологического подходов к определению «самоопределения», поскольку и в философском пони-

мании, и в социологическом самоопределение личности есть деятельное отношение к ситуации, при этом 

человек поступает в соответствии с определёнными нормами. Так же в статье прослеживается построение 

психологических подходов к рассмотрению проблемы личностного самоопределения на принципах «де-

терминации-самодетерминации», когда внешние причины действуют, преломляясь через внутренние усло-

вия, и где проблема самоопределения есть проблема взаимодействия личности и общества. Анализ работ по 

исследуемой проблеме позволил авторам обнаружить ряд особенностей личностного самоопределения, ко-

торые позволяют рассматривать «самоопределение» в педагогической литературе как процесс и результат 

выбора личностью собственной позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельст-

вах жизни; основной механизм обретения и проявления человеком внутренней свободы. Теоретическое ос-

мысление проблемы личностного самоопределения позволяет педагогической науке определить особенно-

сти личностного самоопределения учащихся и с учетом этапов данного процесса выстраивать наиболее 

эффективные системы работы с ними. 

Ключевые слова: самоопределение личности; жизненное самоопределение; социальное самоопределе-

ние; ценностно-смысловое самоопределение; самовыражение; самоутверждение 

 

Проблема самоопределения личности является 

междисциплинарной и имеет интегративный ха-

рактер, что позволяет выявить множественность 

пластов и граней этого сложного явления. Не слу-

чайно в поле проблемы говорят о жизненном са-

моопределении, социальном самоопределении, 

личностном самоопределении, профессиональном 

самоопределении, индивидуальном самоопределе-

нии и т.п. [1, 2, 3, 4, 5, 6 и др.]. 

Рассмотрение самоопределения личности в 

контексте понятия «жизненное самоопределение» 

как определение себя относительно общечелове-

ческих критериев смысла жизни и реализация себя 

на основе этого самоопределения, свойственно в 

большей мере философской науке. В своей работе 

К.А. Абульханова-Славская [7] отмечает, что фи-

лософское понимание бытия, существования явля-

лось основным определением жизни и поэтому 

сохранение жизни (жизнь телесная), стремление к 

благу и счастью (жизнь нравственная), возвыше-

ние над обыденностью (жизнь духовная) – центр 

внимания философской мысли различных эпох. 

Вместе с тем, ею подчеркивается, что «особен-

ность ранних философских интерпретаций жизни 

состоит в том, что при обсуждении позиций чело-

века в жизни (пассивной – как слияния с приро-

дой, активной – как стремления к благу, аскетизма 

– как отказа от жизненных благ и т.д.) роль чело-

века как строящего и определяющего свою жизнь 

существа не осознается, не учитывается» [7, с. 22]. 

Осознание того, что жизнь может быть соотнесена 

с конкретным человеком, личностью приходит 

только в конце XIX – начале XX века. Н.А. Бердя-

ев писал: «Одна и та же болезнь нашего нацио-

нального духа обнаруживается на противополож-

ных полюсах. Та же нераскрытость и неразвитость 

у нас личного начала, культуры личности, культу-

ры личной ответственности и личной чести» [8, с. 

190]. 

Современное понимание проблемы в филосо-

фии «ликвидирует» этот разрыв. Так, Н.Я. Вере-

тенников [9, 10] интерпретирует личностное само-

определение как смысложизненный выбор лично-

стью ценностной позиции, задающей смысл её 

существования, с которой она оценивает себя и 

действительность, познаёт меру собственного бы-

тия, открывая путь к какому-то новому содержа-

нию. Философ подчеркивает, что человек нужда-
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ется не только в осмыслении внешнего бытия, со-

отнесении его со своими внутренними запросами 

и интересами, но и в определении самого смысла 

своего собственного существования, смысла, 

дающего основание и целесообразность самой его 

жизни. 

Рассмотрение самоопределения личности в 

контексте понятия «социальное самоопределение» 

как определение себя относительно выработанных 

в обществе (и принятых данным человеком) кри-

териев принадлежности к определенной сфере 

общественных отношений и определенному соци-

альному кругу, ограничение себя некоторым кру-

гом профессий, прерогатива социологического 

подхода. Как отмечает в своем исследовании М.Р. 

Гинзбург [11] особенностью социологического 

подхода можно считать то, что понятие «самооп-

ределение» относится к поколению в целом, ха-

рактеризует его вхождение в социальные структу-

ры и сферы жизни в соответствие с социальными 

нормами, а виды самоопределения соответствуют 

видам этих структур и сфер жизни. 

В этом смысле можно увидеть явные точки пе-

ресечения философского и социологического под-

ходов в науке, поскольку и в философском пони-

мании самоопределение личности есть деятельное 

отношение к ситуации, при этом человек поступа-

ет в соответствии с определёнными нормами. Так, 

Э. Агацци замечает: «Они (нормы – авт.статьи) 

предписывают действовать определённым обра-

зом, не потому, что это непременный путь к дос-

тижению некой заранее предвиденной цели, а по-

тому, что они приняты как некое безусловное бла-

го, как ценность в себе и для себя» [12, с. 30]. Су-

ществует прямая зависимость норм от признанных 

в обществе ценностей. Каждая личность индиви-

дуальна и потому руководствуется «своими» нор-

мами в соответствии со «своими» ценностями. Но 

при этом личность не освобождается от социаль-

ных характеристик. Несмотря на то, что совре-

менный человек может свободно определять свои 

цели, он не избавлен от органической, заложенной 

в духовной организации личности, склонности к 

социальной жизни, независимо от всех совер-

шающих изменений в обществе. 

Исследователями подчеркивается особенность 

состояния проблемы самоопределения современ-

ной личности, заключающаяся в неопределённо-

сти современной социальной ситуации, незащи-

щённости российского человека перед перемена-

ми, к которым он не успевает даже адаптировать-

ся, чрезмерная его поглощённость повседневной 

жизнью, борьбой за выживание, что является не-

маловажными факторами формирования им своего 

смысла жизни и самоопределения. 

В связи с этим, в философско-социологическом 

плане самоопределение личности предстаёт как 

открытый проект. При этом многомерный процесс 

развития и самоопределения личности задаются 

как объективными условиями, так и личностными 

особенностями субъекта, социальным пространст-

вом, которое предстаёт как наличие разных воз-

можностей для действия. 

Проблема самоопределения личности является 

ключевой и для психологической науки. К поня-

тиям «жизнь», «смысл», «ценности-нормы» в рас-

смотрении проблемы добавились понятия «жиз-

ненный путь», «жизненная стратегия», «самосоз-

нание», «самодетерминация», «потребности» и 

мн.др. 

К.А. Абульханова-Славская [7] считает, что 

одной из первых научную попытку объяснить 

смысл жизни через внутренний мир личности 

предприняла психолог Ш. Бюлер. Она назвала ин-

дивидуальную (личную) жизнь личности «жиз-

ненным путем личности» и выделила ряд сторон 

жизни для изучения их в динамике: объективная 

логика жизни как последовательность внешних 

событий; смена переживаний, ценностей как эво-

люция внутреннего мира человека или логика 

внутренних событий; результаты деятельности 

человека. 

Однако исследователь М.Р. Гинзбург [11] счи-

тает, что методологические основы психологиче-

ского подхода к проблеме самоопределения были 

заложены отечественным психологом С.Л. Ру-

бинштейном. Проблема самоопределения рас-

сматривалась им в контексте проблемы детерми-

нации, в свете выдвинутого им принципа – внеш-

ние причины действуют, преломляясь через внут-

ренние условия. Самоопределение выступает как 

самодетерминация, в отличие от внешней детер-

минации; в понятии самоопределения, таким обра-

зом, выражается активная природа «внутренних 

условий», через которые преломляются внешние 

воздействия. Подход, намеченный С.Л. Рубин-

штейном, считает М.Р. Гинзбург, далее развивает 

в своих работах К.А. Абульханова-Славская [7]. 

Для нее, как и для С.Л. Рубинштейна, централь-

ным моментом самоопределения является самоде-

терминация, собственная активность, осознанное 

стремление занять определенную позицию. 

Рассматривая проблему самоопределения лич-

ности через понятие самодетерминации, которая 

является, по сути, механизмом социальной детер-

минации, психологическая наука выходит на уро-

вень интеграции с социологическими науками. 

Таким образом, проблема самоопределения в пси-

хологии рассматривается как проблема взаимо-

действия индивида и общества, в которой, как в 

фокусе, высвечиваются основные моменты этого 
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взаимодействия: социальная детерминация инди-

видуального сознания и роль собственной актив-

ности субъекта в этой детерминации. На разных 

уровнях это взаимодействие обладает своими спе-

цифическими характеристиками. 

На уровне взаимодействия индивида и группы 

эта проблема детально проанализирована А.В. 

Петровским и его исследовательским коллекти-

вом. Итогом стало изучение так называемого са-

моопределения личности в группе, или коллекти-

вистическое самоопределение, а само понятие 

«самоопределение» рассмотрено как феномен 

группового взаимодействия. Ученые пришли к 

выводу, что коллективистическое самоопределе-

ние проявляется в особых, специально конструи-

руемых ситуациях группового давления - ситуаци-

ях своеобразной «проверки на прочность», - в ко-

торых это давление осуществляется вразрез с при-

нятыми самой этой группой ценностями. Таким 

образом, это своеобразный «способ реакции на 

групповое давление». 

Попытка определить сущность самоопределе-

ния личности в обществе была предпринята В.Ф. 

Сафиным, Г.П. Никовым и И.Н. Нурлыгаяновым 

[13, 14, 15]. Авторы дают следующие характери-

стики «самоопределившейся личности», которая 

для них является синонимом «социально созрев-

шей» личности: соблюдение норм, принятых в 

обществе, и ориентированность на определенные 

групповые, коллективные и общественные ценно-

сти. Наиболее существенными характеристиками 

самоопределившейся личности, отмеченные авто-

рами, выступают осознанность своих субъектив-

ных качеств и общественных требований и нахож-

дение некоторого баланса между ними. 

В возрастном аспекте проблема самоопределе-

ния наиболее глубоко и полно была рассмотрена 

Л.И. Божович [16], которая вскрыла сущность по-

требности личности в самоопределении. Исследо-

вания Л.И. Божович позволили психологической 

науке «прирасти» важными выводами в рассмот-

рении проблемы самоопределения личности: 

1) потребность в самоопределении возникает 

на определенном этапе онтогенеза - на рубеже 

старшего подросткового и младшего юношеского 

возрастов, что обусловлено логикой личностного 

и социального развития подростка; 

2) потребность в самоопределении рассмат-

ривается как потребность в формировании опре-

деленной смысловой системы, в которой слиты 

представления о мире и о себе самом, формирова-

ние этой смысловой системы подразумевает нахо-

ждение ответа на вопрос о смысле своего собст-

венного существования; 

3) самоопределение неразрывно связывается 

с такой существенной характеристикой старшего 

подросткового и юношеского возрастов, как уст-

ремленность в будущее; 

4) самоопределение подразумевает выбор 

профессии, но не сводится к нему («связано» с 

выбором профессии). 

Наиболее широким контекстом интерпретации 

проблемы самоопределения личности обладает, 

как нам представляется, педагогическая наука. В 

ней органичным образом соотнесены все подходы 

гуманитарных наук. 

В педагогической литературе «самоопределе-

ние» рассматривается как процесс и результат вы-

бора личностью собственной позиции, целей и 

средств самоосуществления в конкретных обстоя-

тельствах жизни; основной механизм обретения и 

проявления человеком внутренней свободы.  

Анализ работ по исследуемой проблеме позво-

лил обнаружить ряд особенностей личностного 

самоопределения. 

Первая заключается в том, что личностное са-

моопределение, в отличии от всех других самооп-

ределений – это процесс и результат осознания 

личностью своей индивидуальности, уникально-

сти, своих возможностей (могу) и желаний (хочу) 

в их соотнесенности друг с другом и с окружаю-

щим миром («к себе и с самим собой», «к общест-

ву и с обществом», «к миру и с миром») и выбора 

основных стратегий и направлений личностного 

роста. 

Вторая особенность – самоопределение одно-

временно может выступать как динамичное и ста-

тичное явление. Как процесс и как механизм ста-

новления личности в соотношении с такими поня-

тиями, как «выбор», «принятие решения», «посту-

пок», «ответственность» оно выступает как дина-

мичное явление. Как стабильное состояние субъ-

екта в результате выбора, установление границ 

своего «Я», своего места в мире и в жизни, обре-

тение определенной устойчивой системы ценно-

стей, смыслов, позиции, установок, характери-

зующих отношение человека к окружающему ми-

ру и самому себе, самоопределение выступает как 

явление статичное. Однако следует отметить от-

носительность самоопределения как стабильного 

состояния субъекта, связанную с тем, что на про-

тяжении не только жизни, но и достаточно не-

большого ее периода происходит расширение в 

сознании личности границ своего «Я», изменение 

системы отношений, взаимодействия с миром, по-

зиции, ценностных ориентаций, установок. 

Третья особенность видится в одновременном 

деятельностном и ценностно-смысловом характе-

ре самоопределения. Осуществляемый личностью 

в процессе принятия решений ответственный вы-

бор, включает в себя не только действие, но и 

формирование отношения личности к тем аспек-
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там бытия, относительно которых происходит ее 

самоопределение. Кроме того, самоопределение, с 

одной стороны, может выступать как достаточно 

длительный, непрерывный процесс, а с другой, - 

как одномоментный акт, характеризующий кон-

кретные действия человека в момент принятия 

решения в определенной проблемной ситуации. 

Четвертая особенность самоопределения связа-

на с множественностью векторов его направлен-

ности: на себя, на самопознание и определение 

своей сущности; и вне себя – на определение сво-

его места в мире и отношения к нему, включения в 

различные сферы жизнедеятельности. А.В. Муд-

рик [17], работающий в рамках научной проблемы 

социализации, называет следующие ключевые 

сферы и их возможностей для развивающейся 

личности. 

Сфера познания, в которой активность лично-

сти направлена на познание окружающего мира, 

связана с решением задач адаптации к обучению в 

школе, к осваиваемой профессии, способствует 

развитию учебно-профессиональной деятельности, 

а при необходимости - формированию мотивации. 

В этой сфере, благодаря расширению круга науч-

ной информации о закономерностях развития че-

ловека в обществе, о влиянии различных факторов 

на его социализацию, возможно решение задач, 

связанных с формированием установок на здоро-

вый образ жизни и формированием продуктивных 

психологических защит от стрессов и трудных 

жизненных ситуаций [18, 19, 20 и др.]. 

В сфере общения активность личности направ-

лена на познание себя, окружающих людей и сво-

их отношений с ними. Здесь решаются задачи, 

связанные с завершением кризиса идентичности 

(целостности, верности себе и своим принципам), 

реализацией потребности в общении со сверстни-

ками, формированием установок на гуманистиче-

ские отношения с противоположным полом, на 

создание семьи. 

Сфера духовно-практической деятельности пред-

полагает создание духовных ценностей, выработку 

собственной ценностной позиции, самореализацию в 

социальном служении людям, в улучшении социаль-

ной действительности; удовлетворение потребности 

в творческом самовыражении; формирование про-

дуктивных психологических защит от стрессов и 

трудных жизненных ситуаций. 

Сфера предметно-практической деятельности, в 

которой активность личности направлена на дос-

тупное преобразование окружающего мира, пре-

доставляет возможность для решения задач реали-

зации потребности в творческом самовыражении в 

различных видах деятельности, в продуктивных 

хобби; реализации себя в социальном служении 

людям, в улучшении социальной действительно-

сти, социально-бытовых условий; адаптации к 

обучению в школе, к осваиваемой профессии; 

формирования мотивации и развития учебно-

профессиональной деятельности. 

Сфера спорта удовлетворяет потребности в 

функционально-органической активности и в со-

ревновательности, позволяет найти приемлемые 

способы самоутверждения на основе творческого 

самовыражения в различных видах спортивной 

деятельности, в продуктивных хобби. Она способ-

ствует развитию продуктивных психологических 

защит от стрессов и трудных жизненных ситуа-

ций; формированию установок на здоровый образ 

жизни; адаптации к осваиваемой профессии. 

Сфера игры позволяет реализовать потребности 

в фантазировании, в получении удовольствия от 

собственной деятельности. Она способствует 

формированию и развитию мотивации учебно-

профессиональной деятельности, адаптации к ос-

ваиваемой профессии на основе реализации по-

требности в творческом самовыражении; реализа-

ции потребности в общении со сверстниками сво-

его и противоположного пола; формированию ус-

тановок на гуманистические отношения с проти-

воположным полом, на создание семьи; формиро-

ванию продуктивных психологических защит от 

стрессов и трудных жизненных ситуаций. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать сле-

дующие выводы. 

С учетом глубоко интеграционного характера, 

проблему личностного самоопределения необхо-

димо контекстно понимать в соотношении с таки-

ми понятиями как «жизненное самоопределение», 

«социальное самоопределение», «ценностно-

смысловое самоопределение». 

В философской, социальной науках рассмотре-

ние проблемы развивалось по вектору «жизнь-

общество-нормы-личность-личность-

смысложизненный выбор-самоопределение». 

Личностное самоопределение в рамках этих наук 

предстает как открытый проект, реализация кото-

рого будет зависеть от объективных условий, со-

циального пространства и личностных особенно-

стей человека.  

Психологические подходы к рассмотрению 

проблемы личностного самоопределения в зару-

бежной и отечественной психологии строятся на 

принципах «детерминации-самодетерминации», 

когда внешние причины действуют, преломляясь 

через внутренние условия, и где проблема само-

определения есть проблема взаимодействия лич-

ности и общества. В психологии установлены воз-

растные периоды (а именно старший подростко-

вый и младший юношеский возраст), когда про-

цесс личностного самоопределения получает на-

чало своего сущностного развития, а также глубо-
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ко изучены и описаны возрастные характеристики, 

обуславливающие особенности этого процесса. 

Все это позволяет педагогической науке опре-

делить особенности личностного самоопределения 

учащихся и с учетом этапов данного процесса вы-

страивать наиболее эффективные системы работы 

с ними. 

 

Литература 

1. Горнышева А.А. Ценностное самоопределение подростка в условиях социокультурного пространства 

учреждения дополнительного образования: автореф. дис. канд. пед. наук. Казань, 2013. 24 с. 

2. Григоренко Д.Л. Ценностное самоопределение учащихся подросткового возраста в процессе 

школьного образования: дис. … канд. пед. наук. Санкт-Петербург, 2013. 235 с. 

3. Красноруцкий П.П. Духовное самоопределение российской молодежи в условиях глобализации: 

автореф. дис. канд. социол. наук. Ростов-на-Дону, 2013. 37 с. 

4. Труфанова О.В. Самоопределение как базовая стратегия социализации в современном мире: дис…. 

канд. философ. наук. Санкт-Петербург, 2013. 167 с. 

5. Удалова Е.С. Профессиональное самоопределение личности: автореф. дис. … канд. философ. наук. 

Саранск, 2013. 22 с. 

6. Улитенко Т.В. Сложность субъективной картины жизненного пути личности как социально-

психологическая характеристика жизненного самоопределения студентов: автореф. дис. канд. псих. наук. 

Санкт-Петербург, 2014. 23 с. 

7. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. 299 с. 

8. Бердяев Н.А. Миросозерцание Ф.М. Достоевского. О русских классиках. М., 1993. 368 с. 

9. Веретенников Н.Я. Личностное самоопределение в русском духовном опыте: функционально-

контекстуальный подход: автореф. дис. докт. философ. наук. Казань, 2007. 42 с. 

10. Веретенников Н.Я. Личностное самоопределение и современность: ценностный аспект // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2007. Вып. 2. С. 20 – 

27. 

11. Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // Вопросы психологии. 

1988. №2. С.19 – 27. 

12. Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 1989. №2. С. 24 – 35. 

13. Сафин В.Ф., Ников Г.П. Психологический аспект самоопределения личности // Психологический 

журнал.1984. №4. Т.5. С. 65 – 73. 

14. Сафин В.Ф., Нурлыгаянов И.Н. Психология самоопределения и самооценки личности. Уфа: Вагант, 

2008. 187 с. ISBN: 978-5-9635-0102-3 

15. Сафин В.Ф. Самоопределение личности. Монография. Уфа: Гилем, 2004. 257 с. 

16. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. 398 с. 

17. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания. М.: Педагогическое общество России, 2001. 320 с. 

18. Иченко Н.А. Подросток как субъект самоопределения: ресурсы и риски // Психологическая наука и 

образование www.psyedu.ru. 2014. №1. С. 69-76. eISSN: 2074-5885 

19. Пронская М.Г. Личностное самоопределение. Ретроспективный анализ // Наука 21 века: новый 

подход. Материалы 15 молодёжной международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных. Научно-издательский центр «Открытие». 2016. С. 96-100. 

20. Филиппова Е.С. Особенности профессионального самоопределения в старшем подростковом 

возрасте // Современные научные исследования и инновации. 2014. №7 (39). С. 242-244. eISSN: 2223-4888 

 

References 
1. Gornysheva A.A. Cennostnoe samoopredelenie podrostka v uslovijah sociokul'turnogo prostranstva 

uchrezhdenija dopolnitel'nogo obrazovanija: avtoref. dis. kand. ped. nauk. Kazan', 2013. 24 s. 

2. Grigorenko D.L. Cennostnoe samoopredelenie uchashhihsja podrostkovogo vozrasta v processe shkol'nogo 

obrazovanija: dis. … kand. ped. nauk. Sankt-Peterburg, 2013. 235 s. 

3. Krasnoruckij P.P. Duhovnoe samoopredelenie rossijskoj molodezhi v uslovijah globalizacii: avtoref. dis. 

kand. sociol. nauk. Rostov-na-Donu, 2013. 37 s. 

4. Trufanova O.V. Samoopredelenie kak bazovaja strategija socializacii v sovremennom mire: dis…. kand. 

filosof. nauk. Sankt-Peterburg, 2013. 167 s. 

5. Udalova E.S. Professional'noe samoopredelenie lichnosti: avtoref. dis. … kand. filosof. nauk. Saransk, 2013. 

22 s. 



Успехи современной науки и образования  2016, №12, Том 2  

 
 

 37 

6. Ulitenko T.V. Slozhnost' sub#ektivnoj kartiny zhiznennogo puti lichnosti kak social'no-psihologicheskaja 

harakteristika zhiznennogo samoopredelenija studentov: avtoref. dis. kand. psih. nauk. Sankt-Peterburg, 2014. 23 s. 

7. Abul'hanova-Slavskaja K.A. Strategija zhizni. M.: Mysl', 1991. 299 s. 

8. Berdjaev N.A. Mirosozercanie F.M. Dostoevskogo. O russkih klassikah. M., 1993. 368 s. 

9. Veretennikov N.Ja. Lichnostnoe samoopredelenie v russkom duhovnom opyte: funkcional'no-kontekstual'nyj 

podhod: avtoref. dis. dokt. filosof. nauk. Kazan', 2007. 42 s. 

10. Veretennikov N.Ja. Lichnostnoe samoopredelenie i sovremennost': cennostnyj aspekt // Izvestija 

Saratovskogo universiteta. Novaja serija. Serija Filosofija. Psihologija. Pedagogika. 2007. Vyp. 2. S. 20 – 27. 

11. Ginzburg M.R. Lichnostnoe samoopredelenie kak psihologicheskaja problema // Voprosy psihologii. 1988. 

№2. S.19 – 27. 

12. Agacci Je. Chelovek kak predmet filosofii // Voprosy filosofii. 1989. №2. S. 24 – 35. 

13. Safin V.F., Nikov G.P. Psihologicheskij aspekt samoopredelenija lichnosti // Psihologicheskij zhurnal.1984. 

№4. T.5. S. 65 – 73. 

14. Safin V.F., Nurlygajanov I.N. Psihologija samoopredelenija i samoocenki lichnosti. Ufa: Vagant, 2008. 187 

s. ISBN: 978-5-9635-0102-3 

15. Safin V.F. Samoopredelenie lichnosti. Monografija. Ufa: Gilem, 2004. 257 s. 

16. Bozhovich L.I. Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste. M., 1968. 398 s. 

17. Mudrik A.V. Obshhenie v processe vospitanija. M.: Pedagogicheskoe obshhestvo Rossii, 2001. 320 s. 

18. Ichenko N.A. Podrostok kak sub#ekt samoopredelenija: resursy i riski // Psihologicheskaja nauka i 

obrazovanie www.psyedu.ru. 2014. №1. S. 69-76. eISSN: 2074-5885 

19. Pronskaja M.G. Lichnostnoe samoopredelenie. Retrospektivnyj analiz // Nauka 21 veka: novyj podhod. 

Materialy 15 molodjozhnoj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh 

uchjonyh. Nauchno-izdatel'skij centr «Otkrytie». 2016. S. 96-100. 

20. Filippova E.S. Osobennosti professional'nogo samoopredelenija v starshem podrostkovom vozraste // 

Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii. 2014. №7 (39). S. 242-244. eISSN: 2223-4888 

 

Danilova O.R., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Samodurova T.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Amur State University of Humanities and Pedagogy 

 

THE PHENOMENON OF SELF-IDENTITY: THE QUESTION IN SCIENCE 

 

Abstract: the purpose of this article is to show the interdisciplinary and integrative nature of the problem of 

self-determination and its interpretation in the pedagogical science. The authors analyze the philosophical, socio-

logical, psychological and pedagogical approaches to the problem of self-identity. On the base of the analysis they 

establish that the consideration of the problem in philosophy and sociology as in sciences developed in vector «life-

society-standards-personality-personality-life purpose choice–self determination identity». The authors prove the 

necessity of contextual understanding of personal self-determination with such concepts as «life self-

determination», «social self-determination», «axiological self-determination». Personal self-determination within 

the framework of these Sciences is presented as an open project, the implementation of which will depend on the 

objective conditions of social space and personal characteristics of the person. The researchers found distinct points 

of intersection of philosophical and sociological approaches to the definition of  «self-determination», as both in 

the philosophical and in the sociological sense personality self-determination is an active attitude to the situation, 

where as the person acts in accordance with certain standards. There is also traced the construction of psychological 

approaches to the problem of personal self-determination on principles of «determination – the self-determination», 

when the external grounds are refracted through the internal conditions, and where the issue of self-determination is 

the problem of the interaction of the individual and society. Analysis of the work on the researched topic allowed 

the authors to find a number of features of the personal self-determination, that allow to consider «self-

determination» in the pedagogical literature as a process and the result of the choice of the person's own position, 

objectives and means of self-realization in certain circumstances of life; the main mechanism for gaining and mani-

festation of man's inner freedom. Theoretical understanding of the problem of personal self-determination allows 

the pedagogical science to determine the peculiarities of students’ personality self-determination  taking into ac-

count the stages of the process and to establish the most effective system of working with them. 
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дов обучения взрослых в контексте преодоления психологических барьеров профессионального развития 
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зированы возможности преодоления возникающих барьеров с помощью непрерывного образования и обу-

чения взрослых; представлен обзор методов обучения взрослых и проанализированы возможности этих ме-

тодов в контексте  преодоления психологических барьеров профессионального развития личности. Статья 

представляет практическую значимость для педагогов, работающих в сфере непрерывного образования 

взрослых, а также для всех, кто занимается проблемами профессионального развития личности. 
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Активные изменения, происходящие в общест-

ве, требуют от личности оперативной адаптации 

своего опыта, готовности мобильно и успешно 

осваивать новые знания, приобретать компетенции 

и выстраивать свои траектории личностного и 

профессионального развития. Известно, что как 

личностное, так и профессиональное развитие 

личности не происходит линейно и сопровождает-

ся переживанием кризисных событий, кризисов, 

барьеров, стагнаций, инициированных как внеш-

ними факторами, так и особенностями самой лич-

ности. Активное развитие средств и способов про-

изводства, постоянное изменение внешних и внут-

ренних факторов организации, инициируют не 

только необходимость непрерывной актуализации 

профессиональных знаний и компетенций сотруд-

ника, но и создают условия для изменения лично-

сти специалиста и возникновения психологиче-

ских барьеров профессионального развития. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность личностно-

го и профессионального развития обусловливает 

перманентность кризисных событий в жизни лич-

ности и актуализирует проблему поиска ресурсов 

преодоления психологических барьеров профес-

сионального развития личности. Проблема изуче-

ния кризисов и критических событий в процессе 

личностного и профессионального развития ши-

роко представлена в работах отечественных и за-

рубежных исследователей [2, 3, 5, 9]. 

Выступая одним их факторов, характеризую-

щих профессиональное развитие, психологиче-

ский барьер понимается как психологический фе-

номен (представленный в форме ощущений, пере-

живаний, образов, понятий и др.), который огра-

ничивает личностное и профессиональное разви-

тие, препятствует удовлетворению потребностей и 

вызывает эмоциональный дискомфорт. В психоло-

го-педагогической литературе барьер рассматри-

вается как субъективно-объективная категория, 

так как непреодолимость препятствия для одного, 

не является такой для другого. 

В качестве психологических барьеров профес-

сионального развития выделены кризисы профес-

сионального развития личности; профессиональ-

ные деструкции; ухудшение профессионально-

психологического здоровья [5]. В психологиче-

ских исследованиях отмечается, что переживание 

личностью психологических барьеров сопровож-

дается снижением профессиональной самооценки, 

ощущением исчерпанности своих возможностей, 

нежеланием идти даже на оправданный риск, уси-

лением защитных мотивов, снижением интереса к 

дальнейшему росту или, напротив, стремлением 

занять место, не соответствующее уровню компе-

тентности личности. Переживание профессио-

нальных трудностей, обусловленное объективны-

ми и субъективными ограничениями, препятствует 

конструктивному профессиональному развитию, 

снижает динамику профессиональной активности, 

детерминирует потерю смыслов профессиональ-

ной деятельности [2, 3]. Учитывая, что пережива-

ние психологических барьеров затрудняет конст-

руктивное профессиональное развитие, замедляет 

динамику профессиональной активности, приво-

дит к потере смыслов профессиональной деятель-

ности, актуальным становится поиск ресурсов для 

их  конструктивного преодоления. 

Поскольку в обучении уже изначально заложе-

на активизирующая деятельность, направленная 

на раскрытие потенциала и ресурсов личности, 

потенциал непрерывного обучения для преодоле-

ния психологических барьеров профессионально-

го развития сложно переоценить. 

В словаре ЮНЕСКО «непрерывное образова-
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ние» определяется как «процесс, который продол-

жается в течение всей жизни для удовлетворения 

потребностей личности в обучении» [12]. В мемо-

рандуме Европейского совета о непрерывном об-

разовании указано, что это «…всё обучение в те-

чение всей жизни, которое способствует улучше-

нию знаний, квалификаций и компетенций и осу-

ществляется в рамках личной, гражданско-

общественной, социальной, а также профессио-

нальной перспективы» [8]. 

В зарубежных и отечественных исследованиях 

в качестве ключевых принципов непрерывного 

образования выделяются: 

гуманистический характер; 

демократизация образования как интеграция 

формальных и неформальных образовательных 

структур традиционного и нового типа; 

гибкость учебных планов и программ, альтер-

нативность подходов к организации учебного про-

цесса; 

особое внимание к образованию женщин, мо-

лодежи, людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

независимость и самоуправляемость обучения; 

связь обучения с жизнью, профессиональной и 

социальной активностью личности. 

Таким образом, уже в самих принципах зало-

жен развивающий потенциал непрерывного обра-

зования для конструктивного профессионального 

развития и преодоления психологических барье-

ров. 

Анализируя личностно-развивающий потенци-

ал непрерывного образования, Сериков В.В. отме-

чает, что «назначение личностно-развивающего 

образования в том, чтобы сформировать потреб-

ность в самообразовании, сформировать смысл 

непрерывного саморазвития и первоначальный 

опыт быть личностью и развивать себя в качестве 

таковой. В отсутствие этого, образование на всех 

ступенях, в любом возрасте утрачивает целост-

ность, движущие силы, гуманитарный смысл, 

субъектно-реализующую функцию, превращаясь в 

импульсивные реакции на запросы профессио-

нальной, технологической и других сред» [4]. 

Образование взрослых объединяет весь ком-

плекс процессов обучения (формальных и нефор-

мальных), с помощью которых взрослые люди 

развивают свои способности, обогащают знания, 

развивают новые компетенции, совершенствуют 

профессиональную квалификацию или применяют 

их в новом направлении. Продолжительность не-

прерывного образования ориентирована на весь 

жизненный цикл личности с целью создания воз-

можностей для изменения окружающей действи-

тельности и условий для самореализации человека 

с помощью как формальных, так и неформальных 

форм обучения. Ведущей целью образования 

взрослых является формирование у человека от-

ветственного подхода к решению стоящих перед 

ним вызовов и проблем с помощью поддержки со 

стороны общества. Эта цель определяет и выбор 

технологии обучения, ориентированной на непре-

рывное и самоуправляемое обучение. 

Под технологией обучения взрослых Василько-

ва Т.А. предлагает понимать «систему форм, ме-

тодов и средств, реализующих содержание обуче-

ния и направленных на достижение диагностично 

заданной цели, ориентированной на возможности 

взрослых в организации своих занятий» [1]. 

Исследуя вклад непрерывного образования в 

преодоление психологических барьеров, имеет 

смысл использовать потенциал и ресурсы всех его 

областей и сегментов. Согласно данным немецко-

го Института образования взрослых, в непрерыв-

ном (последипломном) образовании взрослых 

можно выделить три вида учебной деятельности – 

формализованное обучение, неформализованное 

обучение и неформальное (информальное) обуче-

ние. К формализованному обучению относятся все 

образовательные курсы, которые заканчиваются 

признанным (официальным) дипломом или гото-

вят к его получению (подготовка к вступлению в 

другие образовательные программы или выполне-

нию профессиональной деятельности, например, 

повышение квалификации). Неформализованное 

обучение сопровождает большинство знаний и 

способностей, которые могут быть использованы 

непосредственно в профессиональной или личной 

жизни, для которых также необходимо подтвер-

ждение права их использования (например, внут-

риорганизационное обучение и  тренинги руково-

дителей, обучение в автошколе и др.). Под нефор-

мальным (информальным) обучением понимают 

освоение знаний и развитие способностей вне ор-

ганизованного кем-то контекста (чтение профес-

сиональной литературы, наставничество на рабо-

чем месте и т.д.). Как подчеркивается в исследо-

вании,  непрерывное образование („Lebenslanges 

Lernen“) является объединяющим понятием для 

всех учебных действий [7]. 

Различные виды учебной деятельности в не-

прерывном обучении предполагают использова-

ние разнообразных методов обучения взрослых. В 

научной психолого-педагогической литературе 

совершенно разумно подчеркивается, что сущест-

вует большое количество методов обучения, но не 

существует правильных и неправильных методов 

[4, 6, 10, 11]. При выборе метода обучения взрос-

лых следует учитывать не только «адекватность» 

метода обучения особенностям обучаемых, их 

личностному и профессиональному опыту, осо-

бенностям переживания психологического барьера 
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профессионального развития, а также то, способ-

ствует ли выбранный метод формированию навы-

ков самостоятельного обучения или же только со-

провождает в процесс достижения цели обучения.  

Вместе с тем, Зиберт Х. (Siebert H.) подчеркивает, 

что всеми отмечается предпочтительность активи-

зирующих методов обучения, так как они способ-

ствуют устойчивости обучения [11]. Арнольд Р. 

(Arnold R.) также обращает внимание на то, что в 

обыденной жизни взрослые люди живут и обуча-

ются вместе с другими людьми, в процессе взаим-

ного обмена информацией и диалога. Поэтому 

важно, чтобы в процессе обучения с одной сторо-

ны, они не были искусственно разделены, а с дру-

гой – если это дидактически верно, то имели воз-

можность самостоятельно решать учебные зада-

ния. При выборе метода обучения необходимо 

учитывать четыре основные социальные формы 

обучения – индивидуальная работа, работа с парт-

нером, групповая работа и фронтальная работа 

(пленум) [6]. 

При выборе метода обучения необходимо со-

блюдение его конгруэтности не только цели, но и 

стадии обучения. Так, на начальных этапах хоро-

шего результата можно добиться с помощью ме-

тодов теоретического анализа научной литерату-

ры, наблюдения, интервью. Затем постепенно ме-

тоды обучения расширяются с помощью дискус-

сий, круглый столов, имитационно-игрового и ро-

левого моделирования фрагментов профессио-

нальной деятельности, проективного обучения, 

рефлексивного сопровождения образовательного 

процесса. Презентацию результатов обучения 

можно проводить в виде ретроспективного пове-

ствования, доклада, подготовки и демонстрации 

видеосюжета, а также различных видов художест-

венного творчества [1, 6, 10]. 

В отечественной психолого-педагогической ли-

тературе встречается следующая систематизация 

методов обучения: 

1. Экспозиционные методы – содержание обу-

чения организуется и экспонируется (представля-

ется) обучающемуся посторонним источником 

(преподавателем, лектором, учебником, фильмом 

и т.п.). 

2. Управленческие методы – лидеры (ведущие 

дискуссий, руководители игр, авторы учебных 

программ) организуют и направляют учебный 

процесс таким образом, чтобы обучающиеся дос-

тигли заранее определенных целей. 

3. Поисковые методы – содержание обучения 

не определено целиком и полностью заранее, так 

как учебный процесс содержит и постановку про-

блем, и поиск их решений. Обучающиеся сами 

отбирают и организуют информацию, содержание 

обучения с целью изучения проблемы и поиска ее 

решения. Главная цель – вовлечь обучаемых в 

мыслительную деятельность, при этом, воспри-

ятие содержания обучения происходит параллель-

но, в процессе «мышления – изучения проблемы – 

решения проблемы» [1]. 

В зарубежных исследованиях наибольшее рас-

пространение получила классификация методов 

обучения взрослых на основании принципа их ис-

пользования, представленная в работе Кнолля Й. 

(J. Knoll), выделившего следующие группы:  

1. Методы представляющего характера – док-

лад, лекция, реферат, подиумная дискуссия, обу-

чающий диалог, метод «четырех стадий». 

2. Методы, ориентированные на учебный мате-

риал – работа с текстами, мозговой штурм, кейс-

стади, плановые игры, методы ведущих текстов, 

проектные методы, техники модерирования, груп-

повое обучение, групповая работа, построение 

карт. 

3. Коммуникативные методы – дискуссия, 

круглый стол, коллегиальное консультирование, 

метод «за и против», «граффити», «аквариум». 

4. Методы, ориентированные на оформление 

материала - работа с рисунками и фотографиями, 

оформление темы графически, коллажирование, 

рисование, описание текстов. 

5. Медиативные методы – метафоризация, фан-

тазирование, суггестивные методы. 

6. Игровые методы – пантомима, ролевые игры, 

плановые игры [10]. 

Рассмотрим ресурсный потенциал методов 

обучения взрослых в контексте преодоления пси-

хологических барьеров профессионального разви-

тия личности. 

Методы представляющего характера направле-

ны на восприятие, поиск и систематизацию ин-

формации о сложных профессиональных ситуаци-

ях, состояниях, барьерах, кризисах и методах их 

преодоления. Получение информации об особен-

ностях профессионального развития и сопровож-

дающих его состояниях позволяет снять напряже-

ние, а также сопротивление при формировании 

новых форм поведения и общения. 

Методы, ориентированные на учебный матери-

ал делают акцент на самостоятельной индивиду-

альной или групповой работе с материалами, пе-

реработке, осознании и представлении информа-

ции. 

С помощью коммуникативных методов обу-

чаемые могут поделиться собственными пережи-

ваниями и опытом преодоления сложностей в 

профессиональном развитии, услышать альтерна-

тивные точки зрения и активизировать мотивацию 

преодоления барьера. 

Методы, ориентированные на оформление ма-

териала, направлены на поиск творческого подхо-
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да к учебной ситуации и раскрытие творческого 

потенциала обучаемых, что позволит отказаться от 

стереотипного восприятия своей личной и про-

фессиональной ситуации, и сконцентрироваться 

на альтернативных способы ее разрешения. 

Медиативные методы позволяют дать выплеск 

накопившимся эмоциям и привести в равновесное 

состояние эмоциональную сферу, а также нау-

читься приемам гармонизации своего эмоцио-

нального состояния. 

Игровые методы дают возможность выразить 

эмоциональные состояния, сопровождающие пе-

реживание психологического барьера, а также в 

игровой форме «прожить» сложные личные и 

профессиональные ситуации, сформировать новые 

компетенции и способы деятельности и общения. 

Таким образом, все многообразие методов пре-

доставляет возможность выбрать метод, наиболее 

подходящий с учетом цели обучения, особенно-

стей обучаемых, образовательной биографии, осо-

бенностей переживаемого им психологического 

барьера, а также с тем, какие компетенции или 

качества необходимо сформировать или развить. 

Анализируя методы обучения взрослых Зиберт 

Х. отмечает, что «в известной степени, взрослые, 

хоть и обучаемы, но неисправимы»
1
 [11]. Поэтому 

при разработке программ и форм обучения, а так-

же выборе методов, необходимо учитывать, что 

опыт, особенности личности, привычки взрослых 

будут оказывать влияние, как на сам процесс обу-

чения взрослых, так и на его результат. В основу 

своей систематизации методов обучения взрослых 

он положил различные аспекты, связанные с под-

готовкой и проведением занятий, а именно – орга-

низационные формы, культура обучения, деталь-

ное планирование, начало (вступление), биогра-

фические особенности, малые группы, усвоение 

знаний, визуализация, обучающие техники, оце-

нивание. 

Особую роль в преодолении психологических 

барьеров профессионального развития играют ме-

тоды обучения, направленные на активизацию ре-

сурсов личности. Активизирующие методы обуче-

ния всегда носят субъект-ориентированный харак-

тер, так как задействуют память, предыдущие зна-

ния и опыт, мобилизуют поддерживающие обуче-

ние эмоции, побуждают усвоение новых знаний и 

сенсорное восприятие, способствуют коммуника-

ции и приводят в движение все тело; разумеется, 

все это происходит не одновременно, а дозиро-

ванно и с учетом особенностей участников обуче-

ния [11]. Как отмечает Зиберт Х., важно, что акти-

визирующие методы обучения учитывают прин-

ципиальное самоуправление и собственную дина-

мику обучения, так как взрослые не являются 

управляемыми извне. 

К примеру, сценарные техники, относящиеся к 

организационной форме, направлены на развитие 

различных форм конструирования реальности, 

основанных на интересах, опыте и видении, а так-

же на предположении, что общественные отноше-

ния способны к изменениям. В ходе групповой 

работы участниками, как правило, предлагаются 

разные варианты сценариев – оптимистичный, 

пессимистичный и популярный. Таким образом, 

сценарный метод развивает не только способ-

ность, но и готовность личности к проектирова-

нию различных вариантов развития не только об-

щества, но и себя, критических жизненных собы-

тий, а также своего профессионального будущего. 

Можно рассмотреть активизирующий потенци-

ал метода анализа и обсуждения ситуаций, связан-

ный с культурой обучения. Поскольку взрослые 

обучатся, прежде всего, на основе и при помощи 

опыта, то анализ опыта переживания ситуаций, 

обмен этим опытом, рефлексивная и конструктив-

ная переработка этого опыта, а также доступность 

и открытость новому опыту способствует разви-

тию личности и получению положительного ре-

зультата обучения. Этот метод является наиболее 

продуктивным в контексте проработки личностно-

го и профессионального развития, поиска иден-

тичности, сложностей в межличностных отноше-

ниях. Осознание своего опыта и его обогащение с 

помощью узнавания опыта других людей, активи-

зирует личностные ресурсы и позволяет быть от-

рытым к новому или инициировать изменения. 

Анализ развивающего потенциала непрерывно-

го образования в контексте преодоления психоло-

гических барьеров профессионального развития 

личности опирается на положение, что психологи-

ческий барьер может выступать как одна из ступе-

ней для перехода на следующий этап профессио-

нального роста и развития личности или переход к 

другому профессиональному или личностному 

состоянию. Включение личности в процесс непре-

рывного образования взрослых способствует фор-

мированию новых компетенций, актуализирует 

внутренние ресурсы и возможности личности, что 

повышает уровень профессиональной компетент-

ности и объективно и/или субъективно снижает 

уровень сложности барьера, мобилизуя личность 

для его конструктивного преодоления. Все это да-

ет основания исследовать непрерывное образова-

ние и методы обучения взрослых как ресурс пре-

одоления психологических барьеров профессио-

нального развития личности. 

1 
In gewisser Weise sind Erwachsene zwar Lernfähig, aber unbelehrbar. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания толерантности у молодежи в многокультурной сре-
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зовательных организациях. 
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Современная социокультурная ситуация в Рос-

сии определяет необходимость постановки и раз-

работки многоаспектных вопросов развития куль-

туры личности и как ее необходимой части – на-

циональной идентичности, исходя из современных 

принципов интеграции теоретических знаний и 

практической апробации выявленных наукой по-

зиций. В данном контексте, разработка теоретиче-

ских основ развития толерантного сознания уча-

щейся молодежи достигается посредством ориен-

тации всего образовательно-воспитательного про-

цесса в каждом звене национального образования 

на одновременное развитие национальной культу-

ры личности и развитие ее толерантного сознания. 

Как отмечают исследователи, этот процесс мо-

жет сопровождаться усилением проявлений в мас-

совом сознании различных предрассудков и стра-

хов: ксенофобии, этнофобии, мигрантофобии, ан-

тисемитизма, неизменно приводящих к росту на-

ционализма, дискриминации и связанной с ними 

нетерпимости, и, как результат – к ущемлению 

прав человека в самом широком спектре проявле-

ний [3]. 

В ходе исследования нами были проведены оп-

росы среди студентов Дагестанского государст-

венного педагогического университета, Дагестан-

ского государственного университета, участников 

Миротворческого лагеря для детей и молодежи 

Северного Кавказа, старшеклассников общеобра-

зовательных школ гг. Дербента и Махачкалы, уча-

стников художественных коллективов гг. Кизляр, 

Махачкала. Задача проведенных опросов состояла 

в выявлении отношения молодежи к проблемам 

многонационального общества.  

В целом, студенты достаточно положительно 

относятся к возможности учиться в многонацио-

нальном коллективе. Резкое неприятие коллекти-

ва, включающего представителей различных на-

циональностей, отмечается только у 8 % опро-

шенных. Студенты в беседах отмечали, что зна-

чимость именно личностных качеств объясняется 

желанием учиться в коллективе, который отлича-

ют такие качества, как мобильность, отзывчивость 

на инновации, гибкость. Наиболее высокий уро-

вень толерантного сознания показывают участни-

ки творческих коллективов. Для участников худо-

жественных студий фактор принадлежности чело-

века к той или иной национальности является 

наименее значимым. Для них характерна оценка 

окружающих людей на основе, прежде всего, их 

личностных качеств, а не национальной принад-

лежности. Показательно, что и в своем видении 

перспектив решения проблем в многонациональ-

ных регионах эта группа учащихся опирается 

прежде всего на ресурсы культуры и образования, 

а не на политический контроль. Это связано с тем, 

что их собственный опыт доказывает эффектив-

ность именно такой организации человеческого 

взаимодействия. Сотворчество в процессе созда-

ния праздников, открытие для себя истинных 

культурных ценностей других народов в поездках, 

на экскурсиях, включенность в реальную жизнь 

людей другой культуры, другого этноса – все это 

подлинно объединяет людей, в отличие от декла-

раций о необходимости соблюдения определен-

ных правил, уголовных наказаний за проявления 

расовой и национальной нетерпимости. 

Показательно, например, что на основе резуль-

татов мониторинга «Проблемы толерантности в 

подростковой субкультуре», посвященного иссле-

дованиям отношений подростков к национализму 

и экстремизму, различным религиям (в том числе 

сектам), неформально-молодежным объединени-

ям, выяснилось, что отсутствие у подростков по-

зитивных ценностных ориентиров нередко приво-

дит к тому, что жестокость, экстремизм становятся 

социальной нормой, а насилие признается как 

одобряемый способ разрешения национальных 

конфликтов. 

Настораживает тот факт, что 34,2% опрошен-

ных подростков относятся с безразличием к лю-

бым радикальным молодежным группам [1]. Сле-

дует особо подчеркнуть, что равнодушное отно-

шение значительной части подростков, то есть, 

тех, кто будет определять общественную и госу-

дарственную жизнь нашей страны в недалеком 

будущем, к социально опасным явлениям прояв-

ления жестокости и экстремизма, как к привычной 

норме нашего образа жизни, является убедитель-

ным доказательством необходимости активизации 
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государственной политики по воспитанию толе-

рантности в России. 

В ходе опытно-экспериментального исследова-

ния было выявлено, что в современной системе 

отечественного образования (в частности, в Рес-

публике Дагестан) наиболее острыми и проблем-

ными являются организационные, научно-

методические и управленческие вопросы развития 

и функционирования национальной школы и, как 

следствие, создание такой образовательной среды, 

в которой создаются условия для развития толе-

рантного сознания учащихся и выработки у них 

навыков осуществления конструктивного диалога 

культур. 

Значимость построения такой среды подтвер-

ждается практикой работы современных поли-

культурных образовательных учреждений. Так, 

многолетний педагогический опыт гимназии №35 

г. Махачкалы показывает, что созданная в этом 

учреждении культурно-образовательная среда (эт-

нокультурный музейный комплекс включающий 

10 тыс. экспонатов) позволяет сочетать в учебно-

воспитательном процессе «…рациональное пони-

мание собственной культуры с признанием инако-

вости других культур» [3]. 

Развитие толерантного сознания учащихся 

гимназии оказывается в этом контексте интегра-

тивным звеном применяемых педагогами образо-

вательных технологий. Особенно важно, что при 

этом осуществляется координация учебного про-

цесса, воспитательной работы и культурно-

досуговой деятельности; интеграция этих состав-

ляющих среды образовательной организации 

обеспечивает аксиологический подход на основе 

диалога культур. 

Проанализированный нами педагогический 

опыту чреждений  образования Республики Даге-

стан, много лет успешно использующих в учебно-

воспитательном процессе потенциал этнокомпо-

нента, показал, что именно диалог культур опре-

деляет содержание и методологический инстру-

ментарий, используемый в учреждениях образова-

ния. Такая организация учебно-воспитательного 

процесса диктуется социокультурными условия-

ми, сложившимися в регионе: полиэтническим 

составом населения, многообразием языкового 

общения местного населения и т.д. 

Изучая мировоззренческий и аксиологический 

потенциал диалога культур, современный культу-

ролог справедливо заключает: «Ценность куль-

турного диалога состоит в том, что он создает ду-

ховное пространство для новых ценностей и ми-

ровоззренческих ориентаций, усиливает различ-

ные формы человеческого сотрудничества, пред-

полагающего свободу и ответственность человека, 

признание его самоценности… Диалог культур 

представляет собой целостный мировоззренческий 

феномен, утверждающий этническую толерант-

ность и многообразие культур» [2]. 

Исходя из этих положений, можно обосновать 

взаимосвязь процесса развития толерантного соз-

нания учащейся молодежи и процесса диалога 

культур, когда происходит общение личностей, 

находящихся зачастую на противоположных по-

зициях (как интеллектуальных, так и ценностных), 

но готовых к признанию возможности другой 

культуры, других правил общения, другой логики. 

Таким образом, культурно-образовательная среда, 

построенная на основе диалога культур, оказыва-

ется важнейшим условием развития толерантного 

сознания и выработки толерантного отношения к 

другим культурам. Можно выделить факторы, ко-

торые показывают значимость этого принципа в 

построении культурно-образовательной среды 

развития толерантного сознания молодежи: 

1. Диалог культур позволяет одновременно ин-

тегрировать учебную, воспитательную и культур-

но-досуговую деятельность в учреждении образо-

вания и культуры и осуществлять аксиологическое 

наполнение всех процессов. Следовательно, диа-

лог культур способствует ценностному самоопре-

делению личности, формируя систему ценностей 

учащихся. 

2. По своим сущностным характеристикам диа-

лог культур напрямую взаимосвязан с развитием 

толерантного сознания учащихся, так как наличие 

у личности высокого уровня этого качества пред-

полагает осознанное освоение и даже укоренен-

ность ряда мотивационных и поведенческих уста-

новок на создание в отношениях с другими взаи-

мопонимания, атмосферы доверия, терпимости, 

согласия мыслей и действий. 

Безусловно, нельзя сводить диалог культур ис-

ключительно к этому процессу, наиболее точно 

можно обозначить диалог культур как непремен-

ное условие становления и существования толе-

рантного общества. 
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Современные тенденции, происходящие в об-

ществе, не добавляют оптимизма в сущность че-

ловеческого бытия. Общество, которое на сего-

дняшний день  существует, обременено таким ко-

личеством проблем, что решать их надо только 

комплексно, вкладывая не только мировые, чело-

веческие, но и государственные (финансовые) ре-

сурсы. Исследователи отождествляют существо 

разумное и человека, как особь, способную конст-

руктивно мыслить, ставить и решать жизненные 

задачи, адекватно реагировать на преобразования 

в различных сферах человеческого бытия, в том 

числе и природопреобразующую деятельность, 

которая способна удерживать человечество в со-

стоянии равновесия с природой. Нельзя сказать, 

что человечество этого не понимает. Однако, дей-

ствуя вопреки здравому пониманию, человек раз-

рушает то, что обеспечивает его существование. 

Увеличение воздействия сегодняшнего индустри-

ального общества на окружающую его среду, го-

ворит об исключительно потребительском отно-

шении к  природе и ресурсам. Получение сиюми-

нутной выгоды значительно превалирует над 

культурой рационального (на уровне минимально-

го удовлетворения потребностей) природопользо-

вания. Безусловно, существование этой  проблемы 

стало причиной возникновения целого направле-

ния в науке, связанного с экологией. А точнее с 

экологическим образованием, поскольку именно 

оно  способно и может привить человеку и дать ту 

систему знаний, которая, возможно, обеспечит 

природную безопасность и необходимое равнове-

сие. Существующая концепция экологического 

образования предполагает формирование экологи-

ческой культуры. Сущность ее состоит, как и 

культура общества в целом, из наследуемого и пе-

редаваемого из поколения в поколение опыта 

взаимодействия человека и окружающей его при-

роды, который, кроме обеспечения здоровья, га-

рантирует развитие социальной и экономической 

сферы. Главными компонентами взаимодействия 

общества и природы  являются социальные систе-

мы (общество) и эко-системы (природная среда), 

которые только находясь в равновесии могут осу-

ществлять развитие и сохранение самих себя, со-

храняя и обеспечивая тем самым внешний и внут-

ренний обмен системы со средой [3]. Основным 

ядром концепции устойчивого развития является 

идея создания необходимых условий и механиз-

мов для непрерывного индустриально-

экономического развития одновременно с эколо-

гическим. Т.е. развитие природной среды и соци-

ально-экономической неразрывно и взаимоуб-

словленно. 

Это равновесие и определяет предпосылку соз-

дания среды, определяющей здоровый и качест-

венный уровень жизни населения любого государ-

ства. И в этом смысле культура – это критерий 

отношения друг к другу и природному окруже-

нию. Сегодня этот тезис весьма актуален, по-

скольку именно в информационный век, в эпоху 

техногенных преобразований и происходит утеря 

культурных корней целых народов. Уже сложив-

шиеся ценности кардинально преобразовывается 

или исчезают совсем (либо подменяются) под 

влиянием новой культуры  нового поколении к 

ней я. Когда природная среда легко подменяется 

термином «ресурс», тогда и формируемое у обще-

ства потребленческое отношение вполне уместно 

для решения проблем, связанное с приобретением 

благ, материальных накоплений, получением бы-

строй сиюминутной выгодой. Экологическая 

культура дает понимание природной среды как 

ценности, причем ценности, которая может суще-

ствовать и независимо от социума [2]. 

Важнейшим этапом решения проблем в облас-

ти взаимоотношений природы и человека, стала 

Конференция ООН по окружающей среде (Рио-де-

Жанейро 1992г.), где был озвучен тезис о построе-

нии «устойчивого» общества, которое придет на 

смену постиндустриальному, информационному. 

И ему в ХХI веке должна соответствовать новая 

эколого-образовательная среда, с присущим ей 

новым экологическим образованием и мышлени-

ем. Идеи  построения современного образования 

на ценностной основе  высказывали Н.Ф. Федоров, 
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В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А.Бердяев, 

К.Э. Циолковский и др. В педагогической науке, 

начиная с 80-ых годов прошлого века, наблюдает-

ся смена парадигм, основанных на ценностях. Так, 

произошла переориентация содержания образова-

ния с информационно-репродуктивного «поддер-

живающего» образования на культурологическое, 

основа которого состоит в понимании человеком 

его места в системе общечеловеческих знаний, 

культуре, ценностных установок и идеалов. По-

строение парадигмы образования на экогумани-

стической основе поможет современному общест-

ву решить его основные задачи: трансляция, обо-

гащение и коррекция ценностей культуры общест-

ва [4]. 

Современные исследователи наряду с другими 

ценностями выделяют  такие ценности, которые 

регулируют отношения и поведение человека с 

окружающим его миром «экологические ценно-

сти». Группу этих ценностей возникла не так дав-

но, отдельных научных трудов, связанных с их 

исследованием не много, они возникли как след-

ствие все масштабнее проявляющихся экологиче-

ских проблем. 

Экологические ценности характеризуют и 

обеспечивают процесс интеграции в системе при-

рода-общество, помогают личности осуществить 

социально-одобряемый выбор поведения личности 

в социуме. Рассматривать экологические пробле-

мы и их последствия без различных аспектов эко-

номической, социальной, культурной и т.д. жизни 

общества, не имеет смысла, поскольку они зачас-

тую и порождают эти проблемы. Д.С. Лихачев в 

(1991 г.) указывал на нравственный характер эко-

логических проблем. В связи с этим экологические 

ценности рассматриваются исследователями го-

раздо шире, выделяя набор ценностей в экологи-

ческой тематике. А. Галанг, Е. Круц (1996 г.) и 

Ван Матр (1990г.) предлагают список наиболее 

значимых экологических ценностей («зеленых 

ценностей»). При этом необходимо отметить, что 

отечественные ученые, наряду с ценностями, обо-

значенными выше, отдельное внимание уделяют 

базовым ценностям человека, говоря о том , что 

невозможно человеку привить «зеленые ценно-

сти», если он не усвоил общечеловеческие. Эколо-

гически целесообразное поведение человека мож-

но регулировать не только ценностями экологиче-

скими, но и совокупностью базовых ценностей, 

поскольку они (экологические) являются подсис-

темой общечеловеческих, что подтверждает их 

системную связь. 

М.С. Каган отмечал, что «ценностные ориента-

ции – нравственные, нражданские, эстетические, 

религиозные, эксистенциальные (смысложизнен-

ные) – передаются не средствами безличной ком-

муникации, как  научные знания, а в межличност-

ном общении и усваиваются  не мышлением, а пе-

реживанием». Поскольку система образования 

диалогична по своей сути, без общения оно не-

мыслимо в принципе. Именно в результате непо-

средственного общения с учащимися происходит 

усвоение (или отторжение) предлагаемых ценно-

стей. 

Они (ценности) имеют способность трансфор-

мироваться, приобретать личностный характер. 

Формирование экологических ценностей связано с 

формированием экологических знаний на основе 

эмоционально-ценностной информации о природе. 

Если понимать культуру (в общепринятом пони-

мании) материальную и духовную ценность, а 

ценность как то, что для человека обладает опре-

деленной значимостью, в том числе смысложиз-

ненную значимость, то экологические ценности 

являются их составной частью. В этом смысле 

экологическая культура (система овладения чело-

веком экологических знаний, экологической дея-

тельности), предполагает высокий уровень чело-

века осуществлять деятельность по охране и вы-

страиванию гармоничных отношений с природой. 

Нынешнее состояние образования связано с глу-

боким пониманием необходимости экологическо-

го образования и его стратегической цели – фор-

мирование экологической культуры. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается использование компьютерного моделирования при обучении ре-

шению физических задач на примере создания несложной модели движения тела, с применением различ-

ных программных средств. 

Ключевые слова: компьютерный эксперимент, решение задач, моделирование, система компьютерной 

алгебры 

 

Исследователи, среди которых Г.А. Балл [1], 

С.Л. Соболев [2] и др. рассматривают задачу как 

некоторую модель реальной ситуации. Согласно 

этому подходу задачи в школьном курсе физики 

условно можно классифицировать  по тем матема-

тическим моделям, которыми их можно описать. 

По нашему мнению, если школьника научить пра-

вильно применять эту математическую модель к 

решению той или иной задачи, то в дальнейшем 

для него не составит особого труда разобраться и 

во всех остальных задачах, описываемых той же 

моделью. Моделирование физических задач целе-

сообразно при обучении школьников проводить на 

компьютере, с помощью различных программных 

средств моделирования, специализированных или 

универсальных. В некоторых случаях потребуется 

определенные навыки в области программирова-

ния. 

Использование метода моделирования ярко 

можно показать на примере решения группы 

задач, посвященных движению тел, брошенных 

под углом к горизонту. Школьникам предлагается 

проектная работа по самостоятельному 

построению модели, описывающей это движение. 

После построения модели ученики должны с ее 

помощью решить определенный набор задач. 

Начальными условиями для такой модели 

являются начальная скорость, угол и высота, с 

которой бросают тело. Искомыми величинами 

могут быть: дальность полета, максимальная 

высота подъема, время полета (подъема), а также 

величина и направление скорости в заданный 

момент времени и т.п. Математической моделью 

рассматриваемого процесса являются уравнения 

движения тела. Создать компьютерную модель 

для решения вышеуказанной группы задач можно 

при помощи различных программных средств. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Первый способ создания модели — 

использование электронных таблиц. 

Электронные таблицы можно использовать для 

построения траектории движения тела, 

брошенного под углом к горизонту. Для 

определенности воспользуемся электронными 

таблицами Google, обладающими определенными 

преимуществами перед другими, главные из 

которых удаленная доступность и совместная 

работа учащихся и учителя. 

В первом столбце таблицы ученикам 

предлагается ввести значения времени с 

необходимым шагом. Размер шага определяется 

точностью, с которой нужно будет дать ответы к 

предлагаемым задачам. Второй и третий столбец 

задаются формулами, соответствующими 

уравнениям движения для x и y координат тела. 

Далее по двум последним столбцам строится 

график траектории движения. Исследуя график, 

ученики решают предложенные задачи. 

Второй способ визуализации предложенной 

выше математической модели – применение 

математических компьютерных программ. Эти 

программы можно условно разделить на 

программы, предназначенные для обучения, и 

программы для профессионального 

использования. К первой группе можно отнести 

такие свободно распространяемые программные 

продукты, как Desmos и GeoGebra, ко второй – 

MathCad, MatLab, Wolfram Mathematica. 

Рассматриваемый процесс одинаково легко 

смоделировать в любой из этих систем, однако 

программы, предназначенные для обучения, более 

просты в использовании и дают быстрый 

результат. 

Рассмотрим, например, среда Desmos, доступ к 

которой можно получить как через WEB-

интерфейс, так и через бесплатное приложение 

для мобильных устройств. Так как среда Desmos 

позволяет строить графики функций с 

параметрами, для нашей задачи можно 

смоделировать траекторию тела, брошенного под 

углом к горизонту, уравнениями движения l(t) и 

h(t). А также отметить положение тела на 

траектории в текущий момент времени T. Далее 

меняя при помощи специальных ползунков 

значения начальной скорости, начального угла, а 

также текущего момента времени T, ученики 

могут легко получить ответы на предлагаемые им 

задачи из данной темы. 
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Третий способ – создание модели с 

использованием языка программирования 

высокого уровня. Остановим выбор на языке Ja-

vaScript по причине того, что для написания 

программы на этом языке школьнику не 

потребуется устанавливать на компьютер 

никакого программного обеспечения и код 

выполняется непосредственно в любом интернет-

браузере. 

Первым шагом создаем, пользуясь языком 

гипертекстовой разметки, интерактивную форму. 

Затем дополняется форма программой, 

написанной на языке JavaScript. Далее код нужно 

сохранить в файле с расширением html, после чего 

программу можно будет запускать в любом 

интернет-браузере с поддержкой JavaScript 

сценариев. Подобные программы в силу своей 

простоты могут быть написаны на любом языке 

программирования. Особенно в классах с 

профильным уровнем информатики 

самостоятельное написание такой программы не 

вызывает у школьников затруднений. 

Таким образом, потратив определенное 

количество времени на построение компьютерной 

модели баллистического движения, ученик с ее 

помощью может быстро решить большое 

количество задач, посвященных данной тематике, 

что с одной стороны наглядно иллюстрирует 

целесообразность применения компьютерных 

моделей в той или иной видах исследовательской 

деятельности, а с другой — позволяет ученику 

освоить метод использования уравнений движения 

для решения большой группы физических задач. 

Так, приведем примеры задач, которые условно 

можно отнести к группе, описываемой 

рассмотренной выше моделью: 

1. «Как изменится время полета тела, 

брошенного горизонтально с некоторой высоты, 

если скорость увеличить вдвое?» [3, с. 41]. 

2. «Под каким углом к горизонту нужно 

направить струю воды, чтобы высота ее подъема 

была равна дальности?» [3, с. 44]. 

3. «Камень брошен под углом 30 градусов к 

горизонту со скоростью 10 м/с. Через какое время 

камень будет на высоте 1м?» [3, с. 44]. 

Эти и многие другие задачи могут быть 

предложены школьникам для решения с 

использованием одной и той же построенной ими 

модели с использованием любых доступных им 

компьютерных средств. 

Рассматриваемая практическая работа может 

быть проведена как в рамках школьных курсов 

физики или информатики, так и в отдельном 

факультативном курсе, посвященном 

компьютерному моделированию. 

Реализация подобных практических работ по 

моделированию физических процессов позволяет: 

реализовать межпредметные связи, а также 

достичь конкретных метапредметных результатов, 

требуемых ФГОС; привести школьников к 

пониманию сути процессов, описываемых в 

задаче, на примере решения физических задач; 

познакомить учеников с общим подходом к 

рассмотрению задачи как математической модели 

реальных ситуаций; сформировать у обучаемого 

устойчивую связь между определенным типом 

задач и математической моделью, описывающей 

их.
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ческую свободу, приоритет духовного в понимании человека и мира и морально-ценностную доминанту 
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Вопрос гуманизации образования становится 

все более актуальным в условиях широкого при-

менения современных технических средств в 

учебном процессе; большого количества инфор-

мации, которую должен освоить студент; расши-

рение круга профессиональных предметов; повы-

шение роли самостоятельной работы студента; 

внедрение интерактивных методов обучения; на-

личие в учебном плане предметов по свободному 

выбору студентов. Подходом, который аккумули-

рует в себе основы решения актуальных вопросов 

гуманизации образования, является концепция 

гуманной педагогики. 

Целью статьи является выявление особенно-

стей гуманной педагогики в контексте становле-

ния идей гуманизма в конкретно-историческом 

контексте и их рефлексия отечественными иссле-

дователями; формулирование основных положе-

ний концепции гуманизации и гуманитаризации 

образования; установление определяющих аспек-

тов гуманной педагогики; выявление основных 

принципов личностно-ориентированного подхода. 

В рамках европейской цивилизации истоки гу-

манизма прослеживаются еще в античности (со-

кратовский диалог, характерными чертами кото-

рого были гуманное и уважительное отношение к 

ученику, ориентация на сотрудничество с ним), 

хотя встречаются ссылки на более ранние времен-

ные рамки, в частности А. Швейцер указывает на 

II ст. до н. э. Очевидно, важнейшими эпохами ста-

новления гуманизма стали Возрождение и Про-

свещение, когда был восстановлен античный иде-

ал гармоничного развития личности. Знаменитыми 

представителями тех времен были: В. Фельтре, М. 

Монтень, Ф. Рабле, Е. Роттердамский, В. Ратке, 

Я.А. Коменский, К.А. Гельвеций, Д. Дидро, Ж. 

Руссо. В работах Й. Песталоцци, Ф. Фребеля, А. 

Дистервега находим продолжение этих идей. 

На рубеже ХІХ-ХХ вв. традиции гуманистиче-

ского воспитания развивались многочисленными 

представителями реформаторской педагогики: 

К.Д. Ушинский, Л.М. Толстой, СТ. Шацкий и, 

прежде всего, основателями педагогической тече-

ния педоцентризма А. Декроли, Г. Кузине, Дж. 

Дьюи. В зарубежной европейской педагогике ХХ 

века. идеи гуманной педагогики ярко проявились в 

педагогических системах М. Монтессори, Г. 

Штайнера, С Френе, Г. Кузине. В частности идеи 

вальдорфской педагогики Рудольфа Штайнера 

коррелируются и с более широким кругом процес-

сов гуманизации воспитательного процесса: ис-

кусством, психотерапией, хозяйственной деятель-

ностью и т.п [1]. 

В 90-е гг ХХ ст. в образовательных кругах на-

блюдается оптимизм относительно обновления 

гуманизации и гуманитаризации образования. 

В последние десятилетия гуманная педагогика 

пополнилась теоретическими и практическими 

знаниями, которые базируются на творческом на-

следии классиков мировой педагогики: Н. Пирого-

ва, А. Макаренко, В. Сухомлинского, Л. Толстого, 

К. Ушинского, М. Монтессори, С. Гессена и мно-

гих других. 

Мысль о гуманном подходе в педагогике нашла 

свой отклик в учении отечественных и мировых 

философов, педагогов и психологов прошлого. 

Важность развития духовного и нравственного 

облика воспитанника ведет свою историю от раз-

ных источников – философских, религиозных и 

педагогических соображений, следствием которых 

было установление в соответствии с мировоззрен-

ческими парадигмами двух педагогических тради-

ций. 

В восточной педагогической традиции, которая 

опирается на религиозно-нравственную мировоз-

зренческую парадигму, имеет место передача 

жизненного и духовного опыта непосредственно 

от учителя к ученику в их личном непосредствен-

ном взаимодействии. Сущностью такого взаимо-

действия является приживание знаний в процессе 

творческого общения учитель – ученик, в котором 

осуществляется не только определенный уровень 

информационной трансляции, но и целостный 

процесс воспитания, формирования сознания и как 

производное – знания, которые способствуют ду-

ховному росту ученика [4, с. 303]. Не случайно на 

востоке древняя педагогическая традиция закреп-

лена в форме непосредственно личного общения, 
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где Учитель (гуру) является духовным проводни-

кам, наставником, советчиком. Такой подход поч-

ти точно соответствует пониманию слова «педа-

гог» – как то, что «ведет за руку». Такой педагог 

остается Учителем на всю жизнь как пример об-

раза мышления и жизни. 

Западная традиция обучения закладывается в 

античной культуре в первую очередь как система 

воспитания и формирования гармонично развито-

го человека, что жаждет красоты. Христианское 

мировоззрение в течение тысячелетий влияло на 

взгляды многих педагогов-воспитателей и опреде-

лило основную тенденцию, направленную на вос-

питание крепкой в своих моральных принципах 

человека. Опора на сакральные истины о божест-

венном мироустройстве и божественную сущность 

человека заложила в основу обучения метафизи-

ческое основание понимания добра и зла, высшей 

справедливости и веру в духовные законы. 

Мировоззренческой основой отечественной пе-

дагогики выступают морально-этические взгляды 

древних славян, которые постигали действитель-

ность не с натурфилософских, а из моральных во-

просов про добро и зло, что нашло отражение в 

«Велесовой книге» [2, с. 79]. Неслучайно, что рос-

сийская философская мысль начинается с антро-

пологической проблематики, положив в основу 

вопросов образования и воспитания гуманистиче-

ские ценности гармоничного мироустройства. Ев-

ропейский гуманистический идеал XVII века су-

щественно повлиял на педагогические взгляды 

российских мыслителей. Изучая произведения ан-

тичных и современных им европейских гумани-

стов, опираясь на собственные традиции, россий-

ские деятели формулировали идеи и ценности, ко-

торые отвечали духовным потребностям общест-

ва: мудрость жизни, чувство человеческой красо-

ты, почитание личности, свободной от любого уг-

нетения. В условиях идеологического антагонизма 

и обострения национальной борьбы эстафету рас-

пространения гуманистических идей переняли 

представители российского «третьего сословия», 

объединённые в православные братства. 

Во второй половине 80-х гг. ХХ ст. на волне 

перестройки в педагогической науке велись дис-

куссии, предметом которых были: авторитаризм 

официальной советской педагогики, пути его пре-

одоления и перспективы радикальной гуманиза-

ции отечественного образования. В ходе этого 

процесса гуманная педагогика получила свое раз-

витие. 

Суммируя богатый опыт отечественной и евро-

пейской педагогики, можно сформулировать ос-

новные положения концепции гуманизации и гу-

манитаризации образования: 

- комплексный подход к проблемам гуманиза-

ции образования, который предполагает возвра-

щение в целостного человека и целостного чело-

веческого бытия; 

- гуманные технологии обучения и воспитания 

студентов; 

- обучение на границе гуманитарных и техни-

ческих сфер; 

- междисциплинарная связь в образовательных 

подходах. 

Гуманитаризация образования некоторое время 

понималась лишь как внедрение в учебный про-

цесс дисциплин гуманитарного цикла. Однако гу-

манная педагогика – это общий подход к процессу 

обучения, который пронизывает все дисциплины и 

направления обучения. Основатель гуманной пе-

дагогики» Ш.А. Амонашвили определяет ее как 

большую открытую авторскую педагогическую 

школу. Гуманная педагогика как педагогическая 

концепция Ш. Амонашвили включает в себя идеи, 

открывающие возможности постоянного обновле-

ния педагогического процесса, совершенствования 

творчества и профессионализма педагога [5, с. 13]. 

Следовательно, понятие «гуманная педагогика» 

можно определить, как содержание и организацию 

учебного процесса на основе личностно-

ориентированного подхода к студенту с утвержде-

нием его в роли активного, сознательного, равно-

правного участника учебно-воспитательного про-

цесса, в котором его личность развивается с уче-

том индивидуальных способностей. Центром вни-

мания гуманной педагогики становится уникаль-

ная целостная личность, способная к творчеству и 

максимальной реализации своих возможностей, 

ориентированная на нравственные ценности и ду-

ховную доминанту (учитывая священные писа-

ния). Применение идей гуманной педагогики сле-

дует понимать, как отказ от авторитарной педаго-

гики с ее давлением на студента. 

Авторитарная, или традиционная, педагогика 

дает знания центристского, репродуктивного ха-

рактера, то есть не оставляет времени на творче-

скую деятельность ни преподавателям, ни студен-

там; порождает нежелание и боязнь самостоятель-

но мыслить, неспособность к осмысленной само-

реализации (привычка пользоваться чужими тек-

стами, формулировками, выводами). 

Традиционными ее недостатками являются от-

сутствие подхода к воспитанию как развитию, 

восхождению внутреннего духовного и душевного 

состояния личности, что является направляющей 

силой всего целостного жизни человека. Усвоение 

знаний личностью должно происходить через 

сердце и духовность, а потому необходимо, чтобы 

воспитание опережало обучение [3, с. 135]. 
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В рамках гуманной педагогики преподаватель 

высшей школы должен осуществлять переход от: 

учебного предмета как источника информации 

к предмету как источника духовного общения, 

творческого действия и диалога культур; 

узкоучебных задач к задачам целостного про-

фессионального развития будущего специалиста, 

его активной профессиональной позиции и твор-

ческого стиля деятельности; 

«академических» отношений преподавателя и 

студентов педагогического взаимодействия, со-

трудничества и сотворчества. 

Содержание практической деятельности препо-

давателя высшей школы, его средства, методы и 

способы реализовывают: 

- подчинение всех действий педагога реальным 

интересам студента; 

- идею личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании; 

- оказание помощи студенту в его саморазвития 

путем воспитания культуры отношения к самому 

себе, к природе, труду;  

- как можно более широкое использование пе-

дагогических требований в опосредованной фор-

ме; 

- обеспечение гармоничного и творческого раз-

вития каждого студента с предоставлением ему 

возможности проявления субъектности и само-

бытности; 

- постепенный переход от групповых форм 

взаимодействия к индивидуальным; 

- постоянный контроль в процессе деловой 

коммуникативной деятельности; 

- эмоциональная окраска деловых отношений 

со студентами; 

- преодоление различных форм авторитаризма, 

доминирования, отрыва обучения и воспитания от 

жизни общества. 

Эти факторы системно образующих педагоги-

ческую культуру педагога высшей школы и его 

компетентность. 

Исходя из того, что каждый студент – это лич-

ность со своими индивидуальными особенностя-

ми, современная система высшего образования 

стремится к переосмыслению содержания обуче-

ния в виде отказа от узкокопрагматичних знаний и 

конъюнктурных направлений развития науки, а 

также ревизии форм обучения. Доминирующими 

должны стать творческие задания и непосредст-

венное общение с преподавателем на личностном 

уровне (система консультаций на основании базо-

вых лекций и самостоятельной подготовки) [1, с. 

121]. В связи с этим преподаватель должен дейст-

вовать как организатор педагогического процесса, 

наставник. 

Выводы. Подводя итог сказанному выше, сле-

дует отметить, что комплексный подход к пробле-

мам гуманизации образования исходит из идеи о 

целостности личности, опирается на гуманные 

технологии обучения и воспитания студентов; 

предполагает установление междисциплинарных 

связей в образовательных подходах. Определяю-

щими аспектами гуманной педагогики выступают: 

творческая свобода; приоритет духовного в пони-

мании человека и мира; морально-ценностная до-

минанта мировоззрения; отказ от императивной 

формы обучения. К основным принципам лично-

стно-ориентированного подхода в гуманной педа-

гогике следует отнести следующие: принцип са-

моактуализации; принцип индивидуальности; 

принцип субъектности; принцип творчества и ус-

пеха; принцип доверия и поддержки. Дальнейшее 

развитие идей гуманной педагогики заключается, 

в частности, в определении духовности как глав-

ного ориентира в приобретении профессиональ-

ных знаний и навыков студента и формировании 

его как личности. 
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priority of the spiritual in the understanding of man and the world and moral values of the dominant worldview. 
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ГЕОМЕТРИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: в статье обосновывается значимость применения автоматизированной обучающей системы 

в области процесса обучения начертательной геометрии студентов технических вузов, при решении разно-

образных задач. Подробно изложены достоинства компьютерных средств обучения, на различных этапах 

обучающей программы, а также предложены методы построения дидактического материала. 

Ключевые слова: интенсификации процесса обучения, автоматизированной обучающей системы, 

опорные сигналы В.Ф. Шаталова, начертательная геометрия, студенты технического вуза 

 

Актуальность. Необходимость положитель-

ных трансформаций в социально-экономическом 

положении России обуславливает актуальность 

решения проблемы совершенствования системы 

высшего образования, выдвигая её на первый 

план, целью, которой выступает повышение каче-

ства подготовки специалистов наиболее прибли-

женных к международным требованиям уровня 

профессиональной подготовки. Настоящее время, 

характеризуемое высокими темпами научно-

технического прогресса, дает основание говорить 

нам о периоде технологической революции, когда 

способ осуществляемой деятельности в значи-

тельной степени определяет её результат, требуя 

повышенного внимания к вопросам подготовки 

инженерных кадров. Практическая реализация 

этого требования возможна посредством разра-

ботки и внедрения в образовательный процесс со-

временных технологий обучения, особое внимание 

при этом, уделяя техническим дисциплинам вуза, 

одной из которых является начертательная гео-

метрия. Наличие противоречий между новыми 

потребностями современного общества в подго-

товке высококвалифицированных специалистов в 

области техники, и низким уровнем научно-

методического обеспечения процесса обучения 

начертательной геометрии, призванной реализо-

вать эти потребности, позволяет нам сделать вы-

вод об актуальность нашего исследования. 

Теоретическое обоснование. Таким образом, 

проблема исследования заключается в выявле-

нии возможностей интенсификации процесса обу-

чения начертательной геометрии, являющейся 

узловой дисциплиной для целого ряда других спе-

циальных дисциплин технического вуза. Процесс 

интенсификации, на наш взгляд, возможен по-

средством модернизации всей структуры курса 

начертательной геометрии путем воссоединения 

аналогичных учебных разделов, дидактической 

обработки используемого в образовательном про-

цессе учебного материала, разработки эффектив-

ных форм и оптимальных методов обучения сту-

дентов начертательной геометрии. Ряд предло-

женных нами мер, будет способствовать повыше-

нию качества знаний и формированию профессио-

нально значимых умений и навыков, при одновре-

менном сокращении времени затраченного на ос-

воение большего объема учебной информации. 

Объектом нашей исследовательской работы 

является процесс обучения начертательной гео-

метрии в технических вузах, а предметом высту-

пают методические условия применения автома-

тизированных обучающих систем (АОС) с целью 

интенсификации образовательного процесса на-

чертательной геометрии студентов технических 

вузов. Целью исследования стала разработка ме-

тодики процесса обучения студентов технических 

вузов начертательной геометрии, которая включа-

ет АОС как одно из средств интенсификации об-

разовательного процесса. 

Одно из наших предположений заключалось в 

том, что если в учебном курсе начертательной 

геометрии активно использовать, так называемые 

листы опорных сигналов, которые составлены 

строго по методике В.Ф. Шаталова [3, с. 602], и 

электронный учебник, то это в совокупности будет 

значительно способствовать росту интенсифика-

ции процесса обучения начертательной геометрии, 

а также повышению качества получаемых студен-

тами знаний и формированию профессионально 

значимых умений и навыков, значительно сокра-

тив время на освоение учебного материала. 

Первый вопрос, который мы считаем необхо-

димым рассмотреть в контексте темы нашего ис-

следования, это чем объясняется сложность курса 

начертательной геометрии, при явном упрощении 

курса, что заметно при сравнении ныне дейст-

вующей программы с программами этого же кур-

са, преподаваемого в вузах ранее [1]. С нашей точ-

ки зрения, такую ситуацию можно объяснить ря-

дом причин, которые носят как объективный, так 

и субъективный характер. В первую очередь, на-

чертательная геометрия, как по содержанию, так и 

по методу является относительно новой дисцип-
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линой для студентов, не имеющей предшествен-

ников. Следует учесть, что курс стереометрии, 

который изучается в стенах средней школе нельзя 

считать неким предшественником начертательной 

геометрии, так как при наличии нескольких схо-

жих положений, она содержит, и ряд отличитель-

ных особенностей (направлено на изучение кон-

кретных тел, при этом чертеж, выполненный в ак-

сонометрических проекциях, играет вспомога-

тельная роль). Вторую причину сложностей в обу-

чении, мы видим в ограниченном количестве ау-

диторных часов, отводимых на освоение знаний в 

рамках данного курса. И, наконец, в-третьих, про-

блема усугубляется тем, что изучение начерта-

тельной геометрии проходит в течение первого 

семестра, тогда, когда вновь поступивший студент 

не владеет методикой обучения в вузе. 

Педагогический эксперимент. Если обратить-

ся к методу талантливого педагога В.Ф. Шаталов 

[2, с. 405], на этапе формирования ядра теоретиче-

ских знаний, изложение учебного материала осу-

ществляется большими структурно-логическими 

блоками. Это позволяет прояснить единую карти-

ну, тем самым давая представление об общей сис-

теме знаний, со всеми его внутренними взаимо-

связями. Необходимо отметить, что это позволяет 

достаточно резко сократить время, которое отво-

дится на освоение теоретических вопросов, значи-

тельно освободив время на творческую деятель-

ность. 

Важным средством, которое позволяет значи-

тельно сократить время, отводимое на изучение 

теории, являются опорные сигналы. Вся система, 

так называемых ориентиров, которые расставля-

ются на протяжении всего «пути» обучения, с обя-

зательным наличием «точек» обратной связи, спо-

собствуют эффективному управлению исполни-

тельских действий студента. Вся разработанная 

система подобных ориентиров, образуется систе-

мой определенных условий, служащих опорой 

студент при выполнении учебных действия. Таким 

образом, до тех пор, пока заданные показатели при 

сопоставлении с ними показателей фактического 

исполнения задания студентом не выполнены, не-

возможно получить необходимую информацию о 

правильности действий. Опорный сигнал в этом 

случае выступает в качестве набора ключевых 

слов, и опор для мысли, которые располагаются на 

листе особым образом. 

Для того чтобы учащийся мог свободно ориен-

тироваться в задании, листы опорных сигналов 

(см. рисунок 1), обладая одинаковой структурой, 

поделены на несколько частей, каждая из которых 

обозначена буквой русского алфавита. А именно, 

«А» – графический план учебной лекции, в кото-

рой отображены все вопросы, изучаемые в данной 

теме курса, посредством чего происходит мобили-

зация студентов. В части «Б» расположены основ-

ные элементы рассматриваемой темы, т.е. матери-

ал лекции, который закодирован в опорные сигна-

лы. В части «В» находятся задачи, которые отно-

сятся к изучаемой теме курса, и которые необхо-

димо решить, при этом можно использовать при-

меры, расположенные в части «Б». Соответствен-

но в части «Г» находятся такие задачи, решаемые 

с опорой на знания, полученные ранее, при реше-

нии задач из предыдущих частей. Таким образом, 

постепенной и систематическое повышение слож-

ности, призвано способствовать развитию творче-

ского мышления студентов. И наконец, в части 

«Д» расположены задачи, которые иллюстрируют 

единый смысл всей изучаемой учебной темы. 
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Рис. 1. Примеры опорных листов 

 

Такое расположение материала способствует 

стимуляции познавательного интереса студентов, 

что в свою очередь призвано углубить получаемые 

знания и способствовать максимальному их уп-

рочнению. 

Естественно, нельзя игнорировать то, что с по-

явлением разнообразных технологий мультиме-

диа, существенно повысился уровень дидактиче-

ских возможностей демонстрации различных ви-

дов информации посредством программных 

средств; стали возможны эффекты моделирования 

и осуществление работы в диалоговом режиме. 

Необходимость применения персональных ком-

пьютеров (ПК) в процессе обучения студентов 

технических вузов начертательной геометрии обу-

словлена существованием достаточно большого 

количества программ, которые способны отобра-

жать графическую информацию на экране дис-

плея, позволяя использовать ее, включая примене-

ние АОС. С нашей точки зрения введение ПК в 

учебный курс начертательной геометрии будет 

способствовать формированию высокого уровня 

алгоритмического мышления будущего специали-

ста. 

Еще одной важной функцией обладает ПК в 

АОС, а именно, она предусматривает возможность 

прохождения учебного курса начертательной гео-

метрии в индивидуальном темпе, с возможностью 

возвращения к конкретным пунктам, которые ра-

нее были не поняты студентом. Современный уро-

вень программного обеспечения дает возможность 

разрабатывать такие учебные пособия, в которых 

вся учебная информация отражена в блочной 

структуре учебного курса и представлена, как в 

виде текста и рисунка, так и в виде мультиплика-

ции, обладая звуковой поддержкой. 

Вся систематизация информации АОС содер-

жит три этапа. Первый этап – целевой, который 

определяет общую структуру курса, обозначает 

последовательность изучаемых тем и содержит их 

алгоритмическое обоснование. Второй этап – ло-

гический, который включает в себя построение 

учебного материала курса, «алгоритмизируя» его. 

И, третий этап – психологический, главной целью 

которого является «доводка» учебного материала 

до психологического восприятия студентами. Та-

ким образом, своевременное введение алгоритми-

зации преподнесения студентам учебного мате-

риала способствует его систематизации с учетом 

возможности изложения родственных вопросов в 

одном блоке алгоритмов. 
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Разработанный и предлагаемый нами элек-

тронный учебник обладает стандартным пользова-

тельским интерфейсом Windows, т.е. оболочкой 

учебнику послужила программа Microsoft Power-

Point. В дополнение к этому нами использовалась 

программа 3D Studio Мах, а в качестве необходи-

мого инструментария, необходимо для решения 

задач на ортогональном чертеже применялась сис-

тема «Компас 3D». Примеры электронных страниц 

учебника (см. рисунок 2) с представленными на 

них текстовой и графической информации, на-

правлены на закрепление студентов ранее полу-

ченной лекционной информации. 

  
          а       б 

Рис. 2. Страницы «Компас 3D» с условием задачи (а) и правильным решением (б) 
 

Следует отметить, что в разработанный нами 

электронный учебник были введены опорные лис-

ты, разработанные согласно методике В.Ф. Шата-

лова. 

Ход и результаты экспериментальной про-

верки. С целью осуществления проверки эффек-

тивности ранее сформулированной нами гипотезы, 

были проведены констатирующий и формирую-

щий эксперименты. Для установления эффектив-

ности разработанной нами методики проведения 

занятий по дисциплине «Начертательная геомет-

рия», мы организовали две группы. Эксперимен-

тальную группу (ЭГ, n= 188) составили участники, 

которой осваивали учебный курс согласно разра-

ботанной нами методики проведения занятий, и 

контрольная группа (КГ, n= 188), занятия в кото-

рой велись с использованием традиционной мето-

дике обучения. С целью установления степени 

эффективности, нами было проведено тестирова-

ние студентов обеих групп по материалу одной из 

пройденных лекций. Студентам обеих групп были 

предложены 7 контрольных вопросов по пройден-

ному ранее учебному материалу, на которые они 

должны были ответить в течение 7 минут. Все по-

добранные нами вопросы были не многословны и 

не требовали громоздких построений, также нами 

были исключены вопросы, которые обращены 

лишь к памяти студента. Результаты эксперимента 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты письменного опроса студентов ЭГ и КГ после проведения лекционного занятия 

Номер лек-

ции 

Число правильных от-

ветов 

Эффективность лекции 

(%) 

Сравнительная эффек-

тивность лекции 

1 2 3 4 

1 340 

323 

65,4 

58,2 

1,12 

1 

2 132 

89 

35,6 

22,7 

1,57 

1 

3 315 

258 

60,0 

46,0 

1,28 

1 

4 532 

486 

74,5 

66,2 

1,13 

1 

5 299 

276 

61,1 

53,1 

1,15 

1 

Итого: 1618 

1432 

59,32 

49,24 

1,25 

1 

Примечание: в числителе отображены результаты экспериментальной группы (ЭГ), а в знаменателе – 

результаты контрольной группы (КГ) 
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Таким образом, анализируя полученные в ходе 

проведения педагогического эксперимента, ре-

зультаты, следует отметить, эффективность про-

веденных лекций в ЭГ по сравнению с КГ соста-

вила на 10,08% больше. Необходимо отметить и 

то, что в конце учебного года мы повторили экс-

перимент проведенный, получив следующий ре-

зультат (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты письменного опроса студентов ЭГ и КГ после проведения  

лекционного занятия (по окончанию учебного года) 

Номер лек-

ции 

Число правильных от-

ветов 

Эффективность лекции 

(%) 

Сравнительная эффек-

тивность лекции 

1 2 3 4 

1 251 

254 

49,7 

46,2 

1,08 

1 

2 282 

225 

55,3 

47,4 

1,57 

1 

3 315 

258 

69,4 

71,5 

1,20 

1 

4 562 

455 

82,0 

66,2 

1,15 

1 

5 182 

162 

59,6 

54,6 

1,20 

1 

Итого: 1592 

1354 

63,2 

57,18 

1,24 

1 

Примечание: в числителе отображены результаты экспериментальной группы (ЭГ), а в знаменателе – 

результаты контрольной группы (КГ) 
 

Согласно полученным данным, хотя значение 

показателя эффективности лекций несколько упа-

ло на 4,06% (6,02%), однако преимущество сохра-

нилось за ЭГ. 

Выводы. Внедрение АОС в учебный курс на-

чертательной геометрии, включающий в себя 

опорные сигналы, которые были составлены нами 

согласно методики В.Ф. Шаталова, полностью 

подтвердил выдвинутую нами в начале экспери-

ментальной работы гипотезу об эффективности 

применения АОС в качестве интенсификации 

процесса обучения начертательной геометрии. 
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Аннотация: внедрение в России, так называемой Болонской системы образования, сломало существо-

вавшую ранее систему университетского образования. Либеральная реформа образования продолжается в 

стране уже около 15 лет – срок более чем достаточный, чтобы оценить её результаты и реальные последст-

вия. Всё это время доктрина реформы претворялась в жизнь без учета мнения огромного числа экспертов, 

работников науки и образования, которые кричали о губительности  данной реформы для страны. 

Ключевые слова: реформа образования, содержание учебных дисциплин, процесс обучения, Единый 

Государственный Экзамен, Болонская система образования 

 

Вопросы образования – это вопросы нацио-

нальной безопасности. Бесспорно, что ни одна 

сфера деятельности государства не возможна без 

образования. 

Поэтому образование требует к себе особого 

внимания со стороны государства.  

 В нашей стране существует, на наш взгляд, 

очень серьезная и важная для общества проблема - 

государство перестало в полной мере отвечать за 

качество и доступность образования. В настоящее 

время  образование стало не системообразующим 

институтом нации и государства, общественным 

благом, а перекочевало в сферу услуг, которую 

можно купить. Конституция РФ, статья 43, про-

возгласила, что каждый имеет право на образова-

ние [1]. Значит, каждый гражданин РФ вправе на 

конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципаль-

ном образовательном учреждении и  не может 

быть лишен своего законного права на образова-

ние. 

Как и все системы общества, система образова-

ния должна соответствовать требованиям времени, 

т.е. уровню технологического и социального раз-

вития. Более того, она должна опережать развитие 

общества – по двум причинам. Во-первых, про-

цесс обучения достаточно длителен, и за это время 

появляются новые знания и технологии. Во-

вторых, только в случае опережения знаний выпу-

скника ВУЗа в сравнении с применяемыми в дей-

ствующей производственной системе технология-

ми он будет стремиться внедрить новые техноло-

гические решения. Сказанное означает, что необ-

ходимы как постоянное внесение изменений в со-

держание учебных дисциплин, так и периодиче-

ский пересмотр организации всей системы образо-

вания, т.е. её реформирование. Вот о реформиро-

вании-то мы и поговорим. 

Уже около 15 лет в стране продолжается либе-

ральная реформа образования - срок более чем 

достаточный, чтобы оценить её результаты и ре-

альные последствия. Всё это время доктрина ре-

формы претворялась в жизнь прямолинейно и не-

умолимо, без учета мнения огромного числа экс-

пертов, работников науки и образования, которые 

кричали об её губительности для страны. Однако 

власть не склонна к рефлексии по поводу верности 

избранного курса, особенно если он продиктован 

фундаментальными соображениями неолибераль-

ной идеологии. 

Рассмотрим  систему высшего образования как 

важнейший элемент подготовки высококвалифи-

цированных специалистов для национальной эко-

номики. 

Среди отечественных исследователей нет одно-

значной точки зрения, существует ли кризис рос-

сийской системы  высшего образования или это 

нечто иное. Достаточно подробное изложение раз-

личных точек зрения по данному вопросу пред-

ставлено в работе Е.В. Бодровой и С.Б. Никитиной 

«Кризис системы образования, Поиск новой пара-

дигмы образования на рубеже XX-XXI веков» [5]. 

Существующее положение российского обра-

зования, сопровождающееся наличием «ошибок» в 

работе всей образовательной системы, которые не 

позволяют ей эффективно выполнять свои функ-

ции склонны считать именно кризисом: Богданова 

Н.А, Васильева Н.В., Гаврищук В.В, Ильичев И.Е., 

Кураков А.Л., Лебедев О.Е., Озеров В.А., Петров 

A.H., Пошибякина E.H. и др. 

Мы же считаем, что система высшего образо-

вания России сегодня находится не просто в кри-

зисном состоянии, а может быть безвозвратно раз-

рушена. В декабре 2012 года был принят Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации»[2]. Пока шло обсуждение в рамках на-

стоящей законодательной инициативы, имелась 

надежда, что далее государственной властью бу-

дут приниматься шаги по выводу современного 

российского образования из тяжелейшей ситуа-

ции, сложившейся  за последние 20 лет. Однако 

его окончательная редакция показала, что негатив, 

накопленный образовательной системой за преды-
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дущий период, не только не изымается, но и до-

полняется иными, крайне опасными, новациями. 

Миф о не качественности советской образова-

тельной матрицы успешно развеивается в статьях 

крупнейшего современного российского общест-

воведа С.Г. Кара-Мурзы [9]. В них, в частности, 

показывается, что советская школа, включая все 

образовательные ступени, была устроена по уни-

верситетскому принципу, главный смысл которого 

– научить человека мыслить глобально, уметь ре-

шать разнообразные сложные задачи и ориентиро-

ваться в самых различных жизненных ситуациях. 

Именно внедрение  данного образовательного 

подхода в отечественную жизнедеятельность в 20-

30-е годы позволило  качественно шагнуть вперед 

во всех отраслях народного хозяйства и сделать 

гигантский скачок в общественном развитии. 

Целью многих западных и российских элитных 

кругов  стало внедрение в России, так называемой, 

Болонской системы, позволяющей сломать суще-

ствовавшую ранее матрицу университетского 

образования. Более того, в российских условиях 

начала внедряться матрица «второго коридора» 

для всех без исключения ВУЗов, что в перспективе 

грозит стране остаться даже без той необходимой 

элитно-образовательной прослойки, которая будет 

способна принимать общественно-важные 

стратегические решения. 

1. Набор абитуриентов. Начнем с процесса 

поступления выпускника школы в вуз. Результаты 

проводившегося в течение нескольких лет экспе-

римента с Единым Государственным Экзаменом 

кем-то неизвестным признаны удовлетворитель-

ными; теперь зачисление в вузы производится по 

результатам ЕГЭ. Формулировка заданий в тесто-

вом и табличном формате, во-первых, с трудом 

доступна большинству детей с гуманитарным сти-

лем мышления, а во-вторых, по-настоящему спо-

собна проверить лишь память абитуриента, либо 

его натасканность на тот или иной формат зада-

ния. Творческий талант, логическое мышление, 

способность проникать в суть и сущность явлений 

– все эти качества ЕГЭ проверить не способен, а 

на практике эти качества еще и бывают вредными, 

так как мешают абитуриенту выполнить задание, 

имеющее четкий и конкретный шаблон. Нетрудно 

предположить, какие это имеет последствия для 

формирования современного поколения студен-

тов. Человек обладает потрясающей приспособ-

ляемостью к изменениям в окружающем мире; и 

если содержание проверки знаний, служащей ос-

нованием для получения каких-либо 

существенных выгод, упрощается – соответствен-

но упрощается и процедура подготовки к этой 

проверке. В сущности, здесь действует фундамен-

тальный закон из теории систем – переход систе-

мы в новое состояние происходит по траектории с 

наименьшими затратами энергии. Это означает, 

что изучение наиболее сложных разделов фунда-

ментальных дисциплин, возможное исключитель-

но в выпускном классе, подменяется «подготовкой 

к поступлению в вуз», т.е. натаскиванием на 

шаблонное решение ограниченного круга стан-

дартных задач. В результате качество знаний вы-

пускника школы неизбежно снижается. Не 

является секретом, что в настоящее время средняя 

оценка на вступительных экзаменах по физике, 

математике (за исключением небольшого количе-

ства элитных вузов) оказывается в пределах36-45 

баллов по 100-балльной шкале, т.е., по сути, ниже 

оценки «удовлетворительно». Результат – сущест-

венные трудности в усвоении студентами 

начальных курсов требуемых дисциплин. Предпо-

лагается, что в вуз поступает человек, обладаю-

щий минимальным набором знаний, между тем, 

нам не встретилось ни одного положительного 

отзыва об «эксперименте» с ЕГЭ от наиболее ком-

петентных в этом вопросе людей – преподавателей 

вузов. А ведь им предстоит обучать набранных 

студентов, и их мнение по вопросу о возможности 

успешного усвоения учебного курса должно быть 

решающим. Налицо  нарушение преемственности 

между средним и высшим звеном системы образо-

вания. Вузы вынуждены организовывать 

специальные курсы для дополнительной подго-

товки абитуриентов к обучению в вузе, учить их 

не только основам профильных дисциплин, но и 

развивать навыки критического мышления, само-

обучения, работы с информацией. Совершенно 

понятно, что единая система экзаменов, 

основанная на независимой проверке, выравнивает 

возможности выпускников с точки зрения поступ-

ления в престижные вузы. Однако на том уровне 

реализации, на котором находится сейчас эта 

система, её оставлять нельзя. 

В качестве положительного результата нам 

преподносится «демократичность» процесса по-

ступления, снижение уровня коррупции при 

поступлении, повышение доступности обучения в 

элитных вузах. При этом забывается главная цель 

системы высшего образования – подготовка спе-

циалистов. Если в вуз «демократично» поступает 

человек, не способный к обучению (например, в 

силу недостаточности знаний), он все равно не 

сможет учиться; зато он занимает место того, кто 

учиться способен. Сама цель вступительных ис-

пытаний, в соответствии с Конституцией – кон-

курсный отбор лучших, что не предполагает ка-

ких-либо поблажек по разнообразным признакам 

(льгот) и никак не соотносится с ложно понимае-

мой «демократичностью». 
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Если уж говорить о демократичности и 

доступности образования, давайте воспользуемся 

опытом Франции. На первый курс вузов прини-

маются все желающие, в том числе и иностранцы; 

обучение полностью финансируется государством. 

Но через год – жесткое отсеивание порядка 60 % 

студентов по результатам экзаменов. Еще через 

год – отсеивание еще 40%. Остаются те, кто может 

и хочет учиться. Расточительно? Но одна из задач 

системы образования – дать обществу культурных 

людей; и недоучившийся студент все же несколь-

ко более культурен, чем человек, не учившийся 

вообще. 

  2. Внедрение системы «Бакалавриат-

Магистратура».  Введение четырёхлетнего бака-

лавриата вместо пяти лет обучения специалистов 

превращает высшую школу в нечто весьма напо-

минающее ПТУ, приземляет её, и если для инсти-

тутов эта практика просто плоха, то для универси-

тетов – катастрофична, университет уничтожается 

как социальное и цивилизационное явление. В 

плане образовательном Болонская система с её 

«модульно-компетентностным подходом», по су-

ти, уничтожает кафедру как базовую единицу ор-

ганизации вуза/университета; «компетенции» – 

плохо связанные между собой прикладные компе-

тенции или «умелости» - подменяют реальное 

знание. Объективно Болонская система делит вузы 

вообще и университеты в частности на привилеги-

рованное меньшинство с собственными диплома-

ми, программами и правилами и непривилегиро-

ванное большинство; образовательные стандарты 

при этом снижаются в обеих «зонах», но во второй 

- в значительно большей степени. Привилегиро-

ванность и престижность оборачиваются более 

высокой платой за обучение, что ещё более увели-

чивает социальные различия и разрыв в сфере об-

разования. 

Внедряемая на сегодняшний день в 

соответствии с Болонской конвенцией система 

бакалавриата предписывает переход к четырех-

летней системе обучения. В результате, 

имеющиеся в образовательной программе базовые 

учебные курсы урезаются до минимума и часто 

ставятся к преподаванию на младших курсах 

института, что весьма существенно отражается на 

их усвоении студентами ВУЗов. Дисциплины же, 

имеющие специальный и узкопрофильный харак-

тер, либо подаются вперемежку с базовыми учеб-

ными предметами, либо имеют фрагментарно-

мозаичный характер. Такая образовательная 

матрица естественным образом формирует спе-

циалистов – недоучек, не способных ни глобально 

мыслить, ни выполнять разнообразные практиче-

ские задания. Не лучше сложилась ситуация и во 

второй ступени современного высшего образова-

ния – магистратуре. Как правило, специализации, 

по которым впоследствии должны идти магист-

ранты, в спешном порядке придумываются в рам-

ках профильных кафедр, после чего под них «под-

бивается» некая система спецкурсов, читаемых 

иными кафедрами (и формулируемых ими же). 

Как результат – создание в голове у магистранта 

некоего хаотичного разнобоя. Если же учесть, что 

многие магистранты не имеют базового профиль-

ного образования, описываемая нами картина по-

рождает еще больше нерешенных доселе вопро-

сов. Куда пойдут работать  бакалавры –юристы, 

художники, журналисты, выпускники педагогиче-

ских факультетов? Кто из магистров будет спосо-

бен, не имея базового образования по 

специальности преподавать в высшей школе по 

окончании магистратуры? 

Не проще было бы, дабы соответствовать 

Болонской системе, приравнять бакалавриат к 

специалитету, магистратуру к  аспирантуре  и 

оставить высшей ступенью - докторантуру. 

3. Преподавательские кадры. Здесь можно вы-

делить целый комплекс проблем. Во-первых, 

старение педагогического состава российских 

вузов, что в конечном итоге может привести к 

закрытию кафедр, научных школ, целых направ-

лений подготовки специалистов. Все реже выпу-

скники и кандидаты наук после защиты дипломов 

остаются работать в учебных заведениях. Во-

вторых, неразвитость системы повышения квали-

фикации и переподготовки педагогических кад-

ров. Отсутствует организованная, систематическая 

кадровая работа по направлению преподавателей в 

учебные центры повышения квалификации. 

В-третьих, крайне низкий уровень оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава. В свя-

зи с чем, у доцентов и профессоров возникает не-

обходимость поиска дополнительных источников 

заработка (расширенное совместительство и репе-

титорство) для обеспечения достойного уровня 

жизни. Следует учитывать также  требование  

публикации огромного количества статей, моно-

графий, приобретение необходимой учебной и ме-

тодической литературы за свой счет. И вполне 

естественно, что это негативно сказывается и на 

возможности ведения научно-исследовательской 

деятельности, и на качестве преподавательской 

работы. Кроме того, сегодня происходит пере-

смотр норм профессиональной этики, что прояв-

ляется в расширении масштабов коррупции в сфе-

ре образования. И, наконец, как следствие всех 

негативных тенденций – падение престижа про-

фессии преподавателя высшей школы. 

4. Балльно-рейтинговая система в учебном 

процессе. Использование наряду с достоинствами 

обнаруживает и определенные недостатки. К ним 
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можно отнести превращение процесса 

образования в погоню за баллами. Возможность 

получения экзамена «автоматом» приводит к тому, 

что у студентов отпадает необходимость в работе 

над систематизацией полученных знаний при 

подготовке к экзамену, что приводит к нега-

тивным последствиям – формирование «поверхно-

стных» знаний и умений, неумение использовать 

полученные знания по отдельным разделам 

(темам) учебной дисциплины или междисципли-

нарные знания [11]. Вместе с тем, на преподавате-

ля ложится дополнительная работа, которая в 

учебную нагрузку педагога не входит, а, следова-

тельно не оплачивается. Введение балльно-рей-

тинговой системы оценки успеваемости студен-

тов, хотя и не прописана в существующем 

российском законодательстве, весьма активно 

внедряется образовательными ведомствами в 

учебный процесс. В отсутствие единой централи-

зованной системы оценки знаний и успеваемости 

студентов (а подобную систему едва возможно 

выработать), каждое учебное заведение вопрос о 

выставлении баллов решает по своему собствен-

ному усмотрению. На практике, семинарское 

занятие, на котором по определению должны 

иметь место дискуссии и творческие обсуждения 

пройденного материала, стремительно 

превращается в «гонки за баллы», когда отдельно 

взятый студент, боясь быть недопущенным к сес-

сии, старается обязательно успеть сказать два сло-

ва чтобы, не дай бог, не уйти без заработанной 

цифры. Таким образом, проведение семинаров 

приобретает формалистский характер, в которых  

творческий компонент категорически исключает-

ся.
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Аннотация: в статье рассмотрены методические особенности организации электронного обучения ма-

тематике студентов экономического университета с использованием системы управления обучением 

Moodle. Созданный автором в ходе экспериментальной работы электронный обучающий курс демонстри-

рует возможность интеграции традиционных методов обучения и современных информационных техноло-

гий в условиях продвижения концепции Smart education. 

Ключевые слова: математическая подготовка экономистов, умное образование 

 

В условиях ускорения темпов социально-

экономического развития значимым процессом 

является информатизация. Человечество вступает 

в информационный век, главной чертой которого 

является проникновение информационных техно-

логий во все сферы человеческой жизни. 

Продвижение концепции Smart, в основе кото-

рой лежат три основные идеи (мобильный доступ, 

создание новых знаний, формирование Smart ок-

ружения), обусловливает изменение традиционной 

системы образования. На повестке дня стоит идея 

о втором цифровом разрыве. Как известно, содер-

жание первого цифрового разрыва состояло в ме-

тодическом и инструментальном обеспечении 

оценки технологического уровня стран в развитии 

информационного общества, позволяющей оце-

нить насыщенность электронными технологиями с 

количественной точки зрения. Второй цифровой 

разрыв определил новые акценты. И, прежде все-

го, актуальность вопроса: какой эффект получат 

люди от реализации этих технологий? Суть вопро-

са и составляет философию второго цифрового 

разрыва. Внедрение информационно-

коммуникационных технологий начинает эффек-

тивно коррелировать с новой мотивацией и вовле-

ченностью людей в реализацию всего технологи-

ческого многообразия, знания становятся откры-

тыми и доступными, а их активное использование 

в открытых образовательных ресурсах становится 

принципиальной позицией второго цифрового 

разрыва [3]. 

Результаты анализа возможностей применения 

цифровых образовательных ресурсов демонстри-

руют целесообразность развития электронного 

образования как перспективного средства совер-

шенствования предметных технологий обучения 

[2]. В рамках настоящей статьи рассмотрим мето-

дические особенности организации электронного 

обучения математике в Омском филиале Финан-

сового университета при Правительстве РФ с ис-

пользованием системы Moodle. Электронный об-

разовательный курс на платформе Moodle, обеспе-

чивая полноценную поддержку процесса обучения 

в электронной среде, включает разнообразные 

способы представления учебного материала, обес-

печивает взаимодействие студентов и преподава-

телей, проверку знаний и контроля успеваемости. 

Схема подключения к курсу – через учебный пор-

тал Омского филиала Финуниверситета. 

В ходе экспериментальной работы были созда-

ны электронные курсы дисциплин: «Основы фи-

нансовых вычислений» (уровень бакалавриата); 

«Математические основы финансовых решений» 

(уровень магистратуры). 

На примере интерактивного обучающего курса 

«Основы финансовых вычислений» обратимся к 

демонстрации методических возможностей пред-

метной электронной среды, включающую кон-

тентную, коммуникативную, оценочную и процес-

суальную составляющие. 

Одним из наиболее важных элементов методи-

ки проектирования электронной обучающей среды 

является структурирование учебного курса на 

электронные модули. Модульная структура элек-

тронного курса состоит из пяти частей: вводного и 

четырех тематических модулей, соответствующих 

разделам учебной дисциплины (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура интерактивного электронного курса 

 

Вводный модуль курса включает рабочую про-

грамму и электронные ресурсы в виде учебников, 

учебных пособий, методических рекомендаций. 

Электронные тематические модули содержат лек-

ционный материал, материалы для практических 

занятий, самостоятельной работы, оценочные 

средства в рамках разделов учебной дисциплины. 

Все модули взаимосвязаны логикой учебного про-

цесса, однако каждый, в силу автономности, дос-

тупен для изменений. С целью характеристики 

функциональных возможностей предметной элек-

тронной обучающей среды рассмотрим наполне-

ние первого тематического модуля «Простые про-

центы». 

Содержание модуля включает элементы и ре-

сурсы курса. Ресурсы (Resource) – это статичные 

материалы, которые могут быть файлами с тек-

стами, изображениями (схемами, графиками, диа-

граммами), аудио и видео-файлами, ссылками на 

ресурсы Интернет и т.п., размещаемыми препода-

вателем в разделах курса или представляемыми в 

виде ссылок на внешние сайты. В свою очередь, 

активные элементы курса (Activity module), тре-

буют коммуникативной активности, как правило, 

в режиме on-line и предполагают как односторон-

нюю активность участников курса, так и субъект-

субъектную: между студентом и преподавателем. 

Анализ информации, представленной на рис. 1, 

демонстрирует, что в качестве активных элемен-

тов рассматриваемого модуля используются: лек-

ция, тест, задание и внешнее приложение. Охарак-

теризуем указанные интерактивные средства. 

Управляющий элемент «Лекция» позволяет 

располагать контент в гибкой форме. При этом 

можно использовать как линейную схему лекции, 

так и древовидную схему. В любом случае для 

увеличения активного взаимодействия и контроля 

понимания целесообразно использовать различ-

ные вопросы, например: «Множественный вы-

бор», «На соответствие» и т.д. В зависимости от 

выбранного студентом ответа и стратегии, разра-

ботанной преподавателем, студенты могут пере-

ходить на другую страницу, возвращаться на пре-

дыдущую или быть перенаправленными по друго-
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му пути. Таким образом, учебный материал выда-

ется по частям, по окончании каждой части имеет-

ся возможность задавать вопросы и, в зависимости 

от ответов, направлять процесс обучения. 

В целом, электронный курс содержит 9 лекций 

для самостоятельного изучения. В период ауди-

торных лекционных занятий преподаватель обоб-

щает учебный материал, детализирует наиболее 

сложные аспекты, демонстрирует связь теории с 

практикой, отвечает на вопросы студентов. 

Структурный элемент «Внешнее приложение» 

позволяет студентам взаимодействовать с обу-

чающими ресурсами и активными элементами на 

других веб-сайтах. Так, например, структура рас-

сматриваемого модуля содержит внешнее прило-

жение «Обучающие тренажеры», автоматически 

запускающееся на основе URL адреса. Переход на 

сайт Единого портала интернет-тестирования в 

сфере образования обеспечивает студентам воз-

можность пройти обучающее тестирование в ре-

жиме on-line c помощью интернет-тренажеров. 

Активный элемент электронного курса типа 

«Тест» позволяет создавать тесты промежуточного 

контроля в соответствующих модулях электрон-

ного курса, а также тесты рубежного и итогового 

контроля. С помощью тестовой оболочки системы 

Moodle формируется банк тестовых заданий, ко-

торые группируются по тематическим категориям 

различных типов: «Множественный выбор», «На 

соответствие», «Короткий ответ» и пр. Создание 

банка тестовых заданий завершается формирова-

нием тестов и сохранением их в элементах управ-

ления типа «Тест». В обучающих целях целесооб-

разно создавать тесты с несколькими попытками и 

случайно выбранными вопросами из банка зада-

ний. Поскольку последовательность заданий в тес-

те случайная, это снижает вероятность списыва-

ния и обеспечивает более объективную оценку. 

Выполнение теста в обучающем режиме можно 

проводить многократно, что позволяет просмот-

реть правильные ответы, вернуться к недостаточ-

но хорошо усвоенным разделам курса и вновь 

пройти контроль. 

Выполнение тестов в режиме контрольного 

тестирования предусматривает ограничение вре-

мени его выполнения. В структуру тематического 

модуля «Простые проценты» включен тест про-

межуточного контроля для проверки знаний ос-

новных формул, методик расчета по схеме про-

стых процентов. Данный тест является инструмен-

том самоконтроля, по результатам которого сту-

дент получает диагностику своих ошибок, анали-

зирует их, а затем может вновь пройти тестирова-

ние. 

В целом, электронный интерактивный курс 

«Основы финансовых вычислений» наряду с тес-

тами для самоконтроля содержит также обучаю-

щие тесты и варианты контрольного тестирования, 

обеспечивающие получение оперативной оценки 

уровня усвоения учебного материала. 

Обращаясь к характеристике методических 

особенностей использования учебного элемента 

«Задание», следует отметить возможность органи-

зации взаимосвязи «студент – система управления 

обучением Moodle – преподаватель». Элемент 

«Задание» является достаточно простым и гибким 

методом, позволяющим преподавателю разраба-

тывать различные интерактивные задания, сопро-

вождая их сведениями из теоретической части 

курса, методическими указаниями к выполнению 

типовых задач и демонстрационными примерами 

[1]. Выполнив задание, студент отправляет файл с 

решением на сайт, предоставляя на рассмотрение 

преподавателю. Преподаватель оценивает реше-

ние и размещает на сайте оценку выполненной 

работы с комментариями. Студент имеет возмож-

ность исправить указанные недостатки и закачать 

на сайт исправленный вариант работы. 

В структуру рассматриваемого модуля «Про-

стые проценты» элемент «Выполненные задания» 

включен с целью обеспечения коммуникативного 

взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса в части выполнения внеаудиторной само-

стоятельной работы по решению задач. 

Для освоения нового материала, отработки 

умений и навыков студентов разработаны и вклю-

чены в интерактивный курс задания разного уров-

ня. 

1. Задания для проверки теоретических базовых 

знаний и типовых умений по дисциплине. 

2. Задания для самостоятельной работы, содер-

жащие пошаговую инструкцию для формирования 

навыков решения учебно-предметных задач. 

3. Задания для организации квазипрофессио-

нальной и учебно-профессиональной деятельно-

сти, в процессе выполнения которых студенты 

решают ситуационные задачи профессионально 

ориентированного характера. 

Очевидно, что главная роль активных элемен-

тов курса  обеспечение интерактивного взаимо-

действия субъектов образовательного процесса. В 

свою очередь, целью включения ресурсов в струк-

туру электронного курса является удобное разме-

щение контента. В качестве ресурсов курса ис-

пользуют самые разнообразные форматы элек-

тронных документов, которые представляются в 

виде файлов или в виде ссылок на внешние сайты. 

Способы представления материалов: «Файл», 

«Книга», «Папка», «Страница» и пр. 

Наиболее часто используемый ресурс типа 

«Файл» позволяет работать с учебными материа-

лами в различных форматах (.doc, .pdf и др.). Мо-
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дуль «Страница» обеспечивает возможность соз-

дания ресурса «веб-страница». Преимущество ис-

пользования ресурса «Страница» в сравнении с 

модулем «Файл» демонстрирует большую доступ-

ность (например, для пользователей мобильных 

устройств) и легкую обновляемость. При больших 

объемах контента рекомендуется использовать 

ресурс «Книга», обеспечивающий создание мно-

гостраничного ресурса. Ресурс «Папка» отобража-

ет несколько смежных файлов различного форма-

та, уменьшая прокрутку на странице курса. 

В структуре тематического модуля «Простые 

проценты» ресурс «Папка» под названием «Прак-

тические занятия» включает учебные материалы 

для организации четырех практических занятий с 

набором учебно-предметных, квазипрофессио-

нальных и учебно-профессиональных задач для 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты. Также указанный ресурс содержит элек-

тронное средство учебного назначения для выпол-

нения расчетов по финансовым операциям в MS 

Excel и методические указания для организации 

самостоятельной работы студентов. Основное 

преимущество ресурса типа «Папка» при разме-

щении контента значительных объемов заключа-

ется в обеспечении культуры представления 

сгруппированной учебной информации. 

Наряду с созданием платформы для поддержки 

обучения с использованием информационных тех-

нологий несомненным достоинством электронного 

образовательного курса является возможность ав-

томатизации учебного процесса, организации об-

ратной связи, оценки результатов. 

Таким образом, представленые методические 

особенности проектирования и реализации инте-

рактивной электронной среды в процессе обуче-

ния дисциплинам предметной области «Матема-

тика» студентов экономического университета, 

создают возможность интеграции традиционных 

методов обучения и современных информацион-

ных технологий, обеспечивающих повышение мо-

тивации к самостоятельному пополнению знаний, 

формирование умений и навыков, а также удобст-

во освоения большого объема информации, мо-

бильный доступ к необходимым ресурсам локаль-

ной учебной сети, глобальной информационной 

сети Internet в условиях продвижения концепции 

Smart education. 
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В связи с появлением на рынке труда новых 

специальностей возникает объективная потреб-

ность в разработке моделей специалистов различ-

ных профессиональных профилей и приведении в 

соответствие с требованиями в будущей деятель-

ности специалистов содержания их подготовки. 

Наряду с разработкой требований, отражающих 

круг задач, которые специалист-маркетолог дол-

жен уметь решать как задачи профессиональные, 

намечается подход к определению его общих ин-

теллектуальных возможностей: способность от-

бросить обычные стандартные методы и стремле-

ние к поискам новых решений, способность охва-

тить суть основных связей проблемы и найти раз-

ные варианты ее решения, возможность видения 

оптимального ее решения, выхода проблемы на 

решение ряда практических задач, способность 

прогнозировать. Исходя из этого, учебные дисци-

плины должны отражать не только содержание 

знаний, составляющих основы соответствующей 

науки, но и формировать необходимый уровень 

способностей будущих специалистов. 

В отношении совершенствования образова-

тельного процесса в высшей школе направленного 

на формирование у студентов инженерных вузов 

позитивной установки на повышение эффективно-

сти овладения профессией маркетолога следует 

выделить противоречия: между общественно-

производственными требованиями, предъявляе-

мыми к личности специалиста-маркетолога в об-

ласти постоянного пополнения своих знаний и 

развития познавательной самостоятельности, и 

отсутствием ценностной установки на системати-

ческую познавательную деятельность; между су-

ществующей практикой подготовки специалиста и 

уровнем готовности студентов на овладение про-

фессией маркетолога. 

Цель исследования – разработка рефлексивно-

деятельностной модели образовательного процес-

са инженерного вуза направленного на формиро-

вание у студентов позитивной установки на по-

вышение эффективности овладения профессией 

маркетолога. 

Целевой компонент модели. Цель моделиро-

вания вытекает из существующего на современ-

ном этапе социального заказа профессиональному 

образованию, ФГОС ВО, недостаточной подготов-

ки преподавателей в области процесса формиро-

вания у студентов инженерных вузов позитивной 

установки на повышение эффективности овладе-

ния профессией. Отсюда цель построения модели 

можно сформулировать следующим образом: ис-

следовать возможности формирования у студентов 

инженерных вузов позитивной установки на по-

вышение эффективности овладения профессией 

маркетолога. 

Эффективное формирование у студентов инже-

нерных вузов позитивной установки на повыше-

ние эффективности овладения профессией марке-

толога можно рассматривать как способ оператив-

ного решения актуальных образовательных задач 

в таких направлениях, как: 

- совершенствование процесса профессиональ-

ной подготовки специалистов в инженерном вузе с 

учетом требований современной науки и практи-

ки;  

- повышение образовательного и культурного 

уровня преподавателей, создание условий для их 

всестороннего творческого развития; 
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- повышение образовательного и культурного 

уровня студентов, создание условий для их разно-

стороннего творческого развития. 

Субъектами в разработанной модели выступа-

ют педагоги вуза и сами студенты. Ими обосновы-

вается цель, корректируются в дальнейшем сред-

ства, методы, формы, результаты, готовится инст-

рументарий для работы. 

Содержательно-технологический омпонент 

модели. Основным компонентом модели является 

содержательно-технологический, так как через 

его развитие наиболее отчетливо просматриваются 

процесс формирования у студентов инженерных 

вузов позитивной установки на повышение эф-

фективности овладения профессией маркетолога. 

Основу данного компонента составляют следую-

щие взаимосвязанные блоки: мотивационный, ин-

формационно-когнитивный, операционный и эмо-

ционально-рефлексивный. 

Мотивационный блок является базовым для 

становления всех других компонентов, поскольку 

успех деятельности, прежде всего, обусловливает-

ся соответствующей направленностью личности 

на нее. 

Для формирования у студентов позитивной ус-

тановки необходимо создание положительной мо-

тивационной сферы личности через организацию 

процесса обучения и стимулирование рефлексив-

ных процессов, это обеспечивает личностное 

включение студентов в процесс овладения про-

фессией. 

Содержание данного компонента представлено 

гуманистической направленностью, интегрирую-

щей систему личностных смыслов, ценностных 

ориентаций и потребностей. В связи с этим в 

структуру мотивационного блока мы включили: 

ценностные ориентации (осознанное понимание 

необходимости овладения профессией маркетоло-

га; осознание смысла овладения теорией и практи-

кой профессионального образования); потребно-

сти и соответствующие им мотивы (повышение 

качества своей будущей профессиональной дея-

тельности; желание овладеть теорией и практикой 

профессионального образования; повышение про-

фессиональной компетентности в области марке-

тинга), интересы (интерес будущего маркетолога к 

учебному процессу; познавательный интерес к 

проблемам профессионального образования; 

стремление к творческому поиску; стремление к 

личностному саморазвитию, самореализации), ко-

торые в своей совокупности отражают психологи-

ческую готовность будущих маркетологов к овла-

дению профессией. 

Информационно-когнитивный блок содержа-

тельно-технологического компонента нашей мо-

дели (информация, понятия, представления) будет 

характеризоваться следующими признаками: 

- осознанностью профессиональных знаний и 

способностью к быстрому, точному и творческому 

их применению; конструированием на этой основе 

новых способов деятельности; самостоятельным 

добыванием знаний при обнаружении их взаимо-

связи с имеющимся опытом; 

- «гибкостью» и вариативностью прикладных 

умений и навыков, являющихся основой профес-

сиональной деятельности; их эффективным «пере-

носом» на учебную и профессиональную деятель-

ность; 

- умением эффективно и экономно реализовать 

свои возможности. 

Реализация содержательно-технологического 

блока включает в себя следующие основные на-

правления: формирование положительных моти-

вационных установок на развитие мировоззренче-

ской, духовно-нравственной сферы у будущего 

специалиста; формирование системы знаний, уме-

ний, навыков в сфере маркетинговой деятельно-

сти; формирование у студентов позитивной уста-

новки на овладение методами и приемами саморе-

гуляции эмоциональных состояний и профессио-

нального поведения; формирование положитель-

ных мотивационных установок на саморазвитие 

собственного уровня профессиональной культуры; 

развитие профессионально важных качеств марке-

толога; формирование социально-

психологической, социально-экономической куль-

туры специалиста. Будущий маркетолог должен 

обладать: современными экономическими зна-

ниями, практическими навыками, необходимыми 

для управления маркетинговой деятельностью на 

предприятии; способен: 

- изучать конъюнктуру рынка, 

определять запросы и желания клиентов и 

потребителей,  

- создавать товары или услуги с 

необходимыми свойствами и привлекательностью, 

- формировать ценовую политику, 

определяющую конкурентоспособность 

предприятия, 

- формировать положительный имидж 

предприятия, фирмы, товара, 

- эффективно управлять каналами 

распределения и маркетинговой логистикой, 

- выражать и рекламировать достоинства 

товаров или услуг. 

Гуманитарная подготовка маркетологов рас-

считана на развитие способностей в коммуника-

тивной практике и широкой эрудиции. 

Операционный блок определяется набором дей-

ствий, необходимых для формирования у будущих 
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маркетологов позитивной установки на повыше-

ние эффективности овладения профессией. 

Данный компонент содержит рефлексию спо-

собов достижения поставленных целей, освоение 

алгоритмов и способов принятия решений. Вклю-

чает изучение возможностей процесса профессио-

нальной подготовки студентов инженерных вузов, 

систематизацию источников и способов получе-

ния информации. 

Изучение возможностей процесса формирова-

ния у будущих маркетологов позитивной установ-

ки на повышение эффективности овладения про-

фессией, систематизация источников и способов 

получения информации происходит во время: 

-  широкого использования тестирования в сис-

теме вузовского мониторинга, где проводится ди-

агностика, оценка и прогнозирование состояния 

учебного процесса (отслеживание его хода, ре-

зультатов, перспектив развития);  

-  изучения развития студентов, уровня работо-

способности; 

-  самооценки и самокоррекции знаний и уме-

ний, которые проявляются в умении оценить, ор-

ганизовать себя, свое время, индивидуальную, 

групповую деятельность, сплотив вокруг надеж-

ных помощников, единомышленников. 

Особое место в формировании у будущих мар-

кетологов позитивной установки на повышение 

эффективности овладения профессией принадле-

жит тренингам: «Толерантность маркетолога: 

единство личностного и профессионального», 

«Мотивирование», «Управление территорией», 

«Навыки влияния и убеждения», «Управление 

продажами», «Навыки консультативных продаж», 

«Эффективные коммерческие переговоры», «Се-

лективное интервью» и др. Цикл тренинговых за-

нятий может быть посвящен рассмотрению ситуа-

ций в профессиональном образовании и профес-

сиональной деятельности маркетолога. 

Эмоционально-рефлексивный блок использует 

способности мониторинга своих собственных 

эмоций и эмоций других людей, различать их и 

использовать информацию для управления собст-

венным мышлением и действиями. 

Рефлексивная позиция характеризует готов-

ность субъекта реализовывать свою внутреннюю 

позицию к окружающему миру, осуществлять 

управление своей деятельностью, достигать цели, 

преобразуя условия своего сосуществования. Сту-

дент встает в позицию «наблюдателя», «исследо-

вателя» или «контролера» по отношению к своей 

системе ценностных ориентаций, своей деятельно-

сти [8, 9]. 

Для нашего исследования важен тот факт, что в 

формах собственно учебной деятельности при 

реализации процесса профессиональной подготов-

ки будущих маркетологов может выходить в реф-

лексивную позицию на различных уровнях (субъ-

ект видит самого себя, субъект видит себя видя-

щим себя, субъект оценивает себя в прошлом, на-

стоящем, будущем и т.д.), что позволяет ему на 

каждом новом уровне перестраивать свою систему 

ценностных ориентаций. 

При разработке данного компонента нами было 

большое внимание уделено проблеме общения. 

Общение при процессе профессиональной подго-

товки студентов инженерных вузов выступает не 

только средством коммуникации, но и условием 

совершенствования полученных знаний, умений и 

навыков, источником развития личности, а также 

средством воспитания. К коммуникативным отно-

сятся способности: всесторонне и объективно вос-

принимать человека-партнера по общению; вызы-

вать у него доверие, сопереживание в совместной 

деятельности; предвидеть и ликвидировать кон-

фликты; справедливо, конструктивно и тактично 

критиковать своего товарища по совместной дея-

тельности; воспринимать и учитывать критику, 

перестраивая соответственно свое поведение и 

деятельность. 

Общение подразумевает установление и разви-

тие деловых отношений между людьми в процессе 

профессиональной деятельности, порождаемых 

потребностями в совместном труде, в выработке 

единой стратегии взаимодействия, обмене инфор-

мацией, взаимопонимании. 

Организационный компонент модели. Он 

включает в себя реализацию комплекса организа-

ционно-педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность реализации разрабатываемой нами 

рефлексивно-деятельностной модели образова-

тельного процесса инженерного вуза направлен-

ного на формирование у студентов позитивной 

установки на повышение эффективности овладе-

ния профессией маркетолога: 

- создание рефлексивной направленности про-

цесса овладения профессией маркетолога; 

- формирование способа будущей профессио-

нальной деятельности; 

- формирование позитивного фона эмоцио-

нально-ценностного взаимодействия студентов в 

процессе совместной учебно-познавательной дея-

тельности. 

Результативный компонент модели. Резуль-

тативный компонент включает уровни, критерии и 

диагностические методики. 

С учетом выделенных учеными уровней учеб-

ной деятельности и на основе анализа полученных 

нами экспериментальных данных мы выделяем 

три уровня готовности студентов на овладения 

профессией маркетолога: низкий, средний и высо-

кий. 
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Дадим подробную характеристику уровней го-

товности студентов на овладения профессией мар-

кетолога. 

Уровень 1. Низкий. Будущие маркетологи, на-

ходящиеся на данном уровне, характеризуются 

отсутствием потребности в рефлексивно-

оценочной деятельности; низким уровнем общей 

культуры; негативным отношением к освоению 

инновационных технологий. У них отсутствует 

чёткая мотивация на получение дополнительных 

знаний и умений. Эти студенты обладают неус-

тойчивыми ценностными ориентациями относи-

тельно получения образования, отсутствует по-

ложительное отношение к будущей профессио-

нальной деятельности, отсутствует направлен-

ность на самопознание и самоконтроль. 

Уровень 2. Средний. Уровень характеризуется 

исполнительским уровнем рефлексивно-

оценочной деятельности; ограниченностью инте-

ресов рамками программного материала; слабой 

творческой выраженностью учебной деятельно-

сти; репродуктивным уровнем учебно-

исследовательской деятельности. Студент осозна-

ёт важность данной подготовки, но отсутствие це-

ленаправленности и потребности в систематиче-

ской деятельности по формированию этих качеств 

характеризуют его тип поведения недостаточно 

устойчивым. У него не достаточно устойчивые 

ценностные ориентации в отношении к профес-

сиональной подготовке, к самому себе в этой дея-

тельности. 

Уровень 3. Высокий. Студенты с высоким 

уровнем обладает устойчивой установкой на ус-

пешную профессиональную деятельность, прояв-

ляет устойчивый интерес к подготовительной дея-

тельности. У него сформирована потребность и 

направленность на самосовершенствование и са-

моконтроль. У студентов сформированы устойчи-

вые ценностные ориентации, выражающиеся в ус-

тойчивом позитивном отношении к процессу про-

фессиональной готовности, а также к такой форме 

контроля, к самому себе в этой деятельности. 

В ходе анализа теоретического и эмпирическо-

го материалов были разработаны критерии опре-

деления уровня готовности студентов на овладе-

ния профессией маркетолога: 

Мотивационный критерий раскрывается через 

следующие показатели: интерес будущего специа-

листа на овладения профессией маркетолога, 

внутреннее побуждение личности студента к ак-

тивной деятельности по изучению маркетинга, 

связанное с удовлетворением потребности само-

реализации в профессиональной сфере; осознание 

необходимости полифункциональных знаний по 

маркетингу, умений для решения профессиональ-

ных задач; устойчивое стремление к самообразо-

вательной деятельности в сфере маркетинговых 

исследований. 

Когнитивный критерий предполагает овладе-

ние студентом системой знаний по различным от-

раслям маркетинга, алгоритмическими и эвристи-

ческими технологиями; сформированность логич-

ности, аналитико-синтетического стиля мышле-

ния. 

Операционно-деятельностный критерий пред-

полагает реализацию деятельности по примене-

нию всего спектра знаний и умений для решения 

конкретных задач изучения и прогнозирования 

развития рынка и спроса; эффективной сегмента-

ции рынка; разработки конкурентных стратегий и 

конкурентных преимуществ товаров и фирмы; це-

нообразования и анализа цен; разработки товарно-

го ассортимента защиты прав клиентов юридиче-

ских учреждений и др. 

 Критерий сформированности  рефлексивной 

позиции предполагает овладение системой инди-

видуальных способов и приемов самоанализа, 

прогнозирования последствий своих действий в 

процессе овладения профессией маркетолога; объ-

ективная оценка эффективности выбранных тех-

нологий, приемов, способов деятельности, при 

необходимости, выбор других, наиболее дейст-

венных методов реализации функций профессио-

нальной деятельности маркетолога. 

Различная степень проявления выявленных 

критериев характеризует уровни готовности сту-

дентов на овладения профессией маркетолога – 

низкий, средний, высокий. 

Таким образом, наиболее продуктивным для 

целей нашего исследования мы сочли метод моде-

лирования. Модель выступает в нашем исследова-

нии системообразующим фактором для отбора 

содержания, форм и методов формирование у сту-

дентов позитивной установки на повышение эф-

фективности овладения профессией маркетолога. 
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DESIGN MODEL OF FORMING POSITIVE ATTITUDES AT THE FUTURE OF MARKETING 

 

Abstract: the article deals with the model of the educational process of high school of engineering aimed at de-

veloping students' positive attitudes to improve the efficiency of mastering the profession of marketing. The main 

components of the model are target, content-technological, organizational and productive. The model appears in 

our study system-forming factor for the selection of the content, forms and methods of formation of students' posi-

tive attitudes to improve the efficiency of mastering the profession of marketing. 
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в статье обоснована значимость изучения студентами проблем экологической безопасно-

сти; раскрыты особенности образовательного цикла, разработана модель образовательного цикла изучения 

экологической безопасности в системе подготовки бакалавров образования в области безопасности жизне-

деятельности. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, цикл, модель образовательного цикла 

 

Характерная для индустриального и постинду-

стриального общества кризисная ситуация в об-

ласти взаимоотношений общества и природы, по-

ставила на грань выживания всю человеческую 

цивилизацию. Решение обозначенной проблемы 

послужило объективной предпосылкой активной 

разработки в рамках образовательной области 

безопасности жизнедеятельности ее особого на-

правления – экологической безопасности. Необхо-

димость изучения обучающимися высшей школы 

вопросов обеспечения экологической безопасно-

сти нашла отражение в Федеральном государст-

венном образовательном стандарте высшего обра-

зования по направлению подготовки «Педагогиче-

ское образование» в виде общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компе-

тенций. 

При организации процесса изучения экологи-

ческой безопасности бакалаврами образования мы 

обратились к идее образовательного цикла, осно-

вы которой разработаны Л.Я. Зориной, М.А. Кар-

тавых, А.Е. Марона, П.И. Пидкасистого, Н.Ф. Ра-

дионовой, А.П. Тряпицыной. Обладая целенаправ-

ленностью, проблемностью, деятельностным ха-

рактером, внутренним системным единством, 

цикл характеризует непрерывность образователь-

ного процесса, обеспечивает его целостность и 

рассматривается как последовательное сочетание 

стадий изучения экологической безопасности. 

Обратим внимание, что начало каждой фазы 

является логическим продолжением предыдущей, 

а ее завершение – причиной возникновения сле-

дующей. Принципиальным является наличие мик-

рорезультата на каждом этапе обучения, который 

проявляется в переходе количественных измене-

ний в учебно-познавательных возможностях обу-

чающихся в их качественные преобразования в 

виде профессиональной компетентности. Таким 

образом, цикл представляет собой совокупность 

стадий образовательного процесса, итог последо-

вательных микрорезультатов обучения (П.И. Пид-

касистый). 

При разработке модели образовательного цикла 

изучения экологической безопасности в системе 

подготовки бакалавров образования в области 

безопасности жизнедеятельности мы опирались на 

идеи устойчивого развития, компетентностного и 

личностно-деятельностного подходов; принципы 

проблематизации, стандартизации, контекстности, 

интеграции, взаимосвязи предметно-

содержательных и методических аспектов подго-

товки бакалавров образования в области безопас-

ности жизнедеятельности. 

Внутреннюю структуру образовательного цик-

ла характеризует взаимосвязь целевого, содержа-

тельного, процессуального, технологического, ди-

агностического компонентов, отражающих его 

системное единство. 

Целевой компонент направлен на определение 

основополагающей цели изучения экологической 

безопасности будущими бакалаврами в виде пред-

восхищаемого компетентностно-

ориентированного результата. Предусматривает 

освоение обучающимися общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компе-

тенций, отражающих сущностные характеристики 

экологической безопасности. 

Содержательный компонент интегрирует ак-

сиологический, когнитивный, праксиологический 

и личностный аспекты. Аксиологический аспект, 

имеющий ценностно-смысловую ориентацию, оп-

ределяет  понимание растущей значимости эколо-

гической безопасности на идеях устойчивого раз-

вития. Когнитивный аспект представлен системой 

теоретических и эмпирических знаний, включаю-

щей тезаурус экологической безопасности, совре-

менные концептуальные положения экологиче-

ской безопасности, нормы и правила экологически 

безопасного поведения, предполагающие изучение 

нормативно-правовых основ, а также теоретиче-

ские основы обеспечения экологической безопас-

ности в штатных ситуациях (в повседневной жиз-

ни), в различных сферах жизнедеятельности чело-

века (бытовой, производственной, рекреацион-

ной), в условиях чрезвычайных ситуаций природ-
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ного, техногенного и социального характера. 

Праксиологический аспект подразумевает органи-

зацию деятельности будущими бакалаврами обра-

зования в области безопасности жизнедеятельно-

сти по освоению способов аналитической, оце-

ночной, прогностической, проектной деятельно-

сти. Личностный аспект связан с развитием лич-

ностно-профессиональных качеств студента – бу-

дущего учителя безопасности жизнедеятельности. 

Процессуальный компонент имеет цикличе-

ский характер, каждая стадия которого сопряжена 

с формированием определенного типа компетен-

ций, соответствующим содержанием аксиологиче-

ского, когнитивного, праксиологического и лич-

ностного характера и адекватной системой мето-

дов и форм обучения. Нами определены и обосно-

ваны четыре ключевые стадии образовательного 

цикла. 

Мотивационно - целевая стадия направлена на 

формирование общекультурных компетенций, 

связанных с мировоззренческими идеями устой-

чивого развития и значимости экологической 

безопасности в условиях информационного обще-

ства. Приоритет отдается содержанию аксиологи-

ческого характера, сопряженному с проблемной 

ситуацией, которая обеспечивает развитие интере-

са к изучению экологической безопасности. Ус-

пешно сформированная мотивация способствует 

достижению компетентностно-ориентированных 

результатов. Формулируется учебная проблема, 

гипотеза, поиск средств для ее решения. Исполь-

зуются методы проблемного изложения на лекци-

онно-семинарских занятиях, учебные дискуссии. 

Бакалавр готов ответить на вопросы «знаю, готов 

объяснить, зачем необходимо изучать экологиче-

скую безопасность». 

Информационно-деятельностная стадия на-

правлена на формирование общекультурной ком-

петенции, связанной с безопасным поведением в 

чрезвычайных ситуациях и общепрофессиональ-

ной компетенцией, обусловливающей охрану жиз-

ни и здоровья обучающихся. Акцентируется вни-

мание на когнитивном аспекте содержания эколо-

гической безопасности, освоение которого проис-

ходит с использованием частично-поисковых ме-

тодов. По итогам стадии студенты готовы и спо-

собны ответить на вопросы «знаю, готов и спосо-

бен объяснить что и как делать для обеспечения 

экологической безопасности». 

Творческо-практическая стадия сопряжена с 

формированием профессиональной компетенции, 

связанной с реализацией образовательных про-

грамм и технологий. Формируется на основе ва-

риативной учебной дисциплины «Экологическая 

безопасность», имеющей обобщающий характер. 

Акцентируется внимание на праксиологическом 

аспекте содержания, изучение которого сопрово-

ждается активностью, инициативностью, ответст-

венностью, приоритетом творческой деятельности, 

гибкостью мышления при освоении способов 

обеспечения экологической безопасности в повсе-

дневной жизни (в быту, на производстве, во время 

отдыха) и в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Преимущественно применяются работы проектно-

исследовательского характера, значительное вни-

мание уделяется интерактивным формам, инфор-

мационно-коммуникационным технологиям на 

всех стадиях цикла. По итогам фазы у студентов 

формируется личностная позиция: «знаю я, готов 

и способен научить другого обеспечению эколо-

гической безопасности». 

Рефлексивно-оценочная стадия предполагает 

анализ образовательных достижений и личностно-

профессиональных, для которых разработан и 

внедрен диагностический блок «Моя компетент-

ность в области экологической безопасности». 

Технологический компонент объединяет фор-

мы и методы освоения содержания по экологиче-

ской безопасности. Их разнообразие связано со 

спецификой содержания и сопряжено со стадиями 

образовательного цикла. 

Диагностический компонент предполагает 

оценку уровня освоения бакалаврами образования 

компетенций, отражающих характеристики эколо-

гической безопасности: высокий, средний, низкий. 

Нами рассмотрены критерии оценки уровня сфор-

мированности компетенций на основе обобщения 

аксиологических, когнитивных и деятельностных 

показателей. 

Результаты изучения обучающимися вопросов 

обеспечения экологической безопасности в Ниже-

городском государственном педагогическом уни-

верситете им. К. Минина показывают устойчивую 

положительную динамику в развитии у студентов 

профессиональной компетентности в области ре-

шения проблем обеспечения экологической безо-

пасности, что говорит об эффективности 

Интерпретация результатов изучения обучаю-

щимися вопросов обеспечения экологической 

безопасности в Нижегородском государственном 

педагогическом университете им. К. Минина по-

зволила сделать вывод, что разработанная нами 

модель образовательного цикла изучения экологи-

ческой безопасности эффективна и позволяет до-

биться более высокого уровня сформированности 

компетентности в области обеспечения экологиче-

ской безопасности у бакалавров образования в об-

ласти безопасности жизнедеятельности.
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Приведены результаты педагогических исследований по выявлению мотивации изучения физики студен-

тами в медицинском вузе и определению уровня знаний по физике первокурсников на входе и выходе в 

вуз. Предложены обоснованные меры по улучшению содержания и преподавания физики в медицинских 

вузах, а также по повышению мотивации ее изучения школьниками, ориентированными на медико-

биологические специальности. 
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Физика – теоретическая основа всего естество-

знания, в том числе и для такой фундаментальной 

для медицины науки как химия. Основные законы 

химии получили физическое обоснование. Появи-

лись заимствующие межпредметные связи, такие 

как физическая химия и химическая физика и др. 

«Биология находится на этом же пути» [4]. Это 

положение находит подтверждение открытиями в 

области молекулярной биологии, молекулярной 

генетики, физико-химической биологии иммуно-

логии, т.е. во всех ветвях молекулярной биофизи-

ки, что в свою очередь позволило медицине пе-

рейти на более глубокие уровни изучения меха-

низмов возникновения и развития многих болез-

ней. 

Медицина – прикладная область естественно-

научных и гуманитарных знаний. Когда же ее 

представители называют медицину еще «искусст-

вом», то имеют в виду, что это есть искусство 

применения знаний «у постели больного». Круп-

ные достижения в медицине связаны с открытия-

ми в области физики, химии и биологии. Именно 

пренебрежение этим тривиальным положением в 

России привело к появлению модных в среде ди-

летантов различного рода псевдонаучных (лжена-

учных) представлений в диагностике и лечении, 

такие как «божественные целители», экстрасенсо-

рика, биологические и торсионные поля, магнит-

ная «вода», и т.д. Снова поднимает голову неови-

тализм, согласно которому сущность жизненных 

явлений составляет энтелехия (своего рода душа), 

действующая вне времени и пространства. Это 

означает, что живое не сводится к физико-

химическим процессам, и отрицается значение для 

медицины естественнонаучных фундаментальных 

знаний [1, 2, 3]. «Всемерное подчеркивание есте-

ственнонаучного характера медицины было выра-

жением борьбы за превращение медицины в под-

линную науку, против идеализма, мистики и зна-

харства, веками обременявшее медицину. Опора 

на факты, опыт и эксперимент, использование ме-

тодов точных наук определяли стиль мышления 

лучших врачей того времени. Подняться до совре-

менного знания медицины можно лишь постепен-

но, переходя от биофизики и биохимии к анато-

мии и гистологии, физиологии и патофизиологии 

человека, социальной и общей гигиены, терапии и 

хирургии, венчающее образование врача [5]. 

Развитие естествознания и медицины с древ-

нейших времен до настоящих дней свидетельству-

ет о тесном взаимодействии естественнонаучных 

дисциплин между собой и с медициной, о взаимо-

влиянии и взаимообогащении их и о переходе в 

связи с этим медицины на качественно новый уро-

вень диагностики и лечения заболеваний. Изна-

чально связь между физикой и медициной была 

тесной, недаром совместные съезды естествоис-

пытателей и врачей проходили вплоть до начала 

ХХ века. А к исследованиям их часто побуждали 

вопросы, которые ставила медицина [6]. 

В историю физики вошли врачи, внесшие 

большой вклад в развитие физики. Так, например, 

врач древности Гален ввел в обиход понятия "тем-

пература", "градус", ставшие основополагающими 

для физики и других естественных наук. Француз-

ский врач Ж. Пуазейль еще в 18-м веке представил 

сердце как насос, качающий кровь по всей сердеч-

нососудистой системе, и исследовал законы дви-

жения крови в венах и капиллярах и др. Значение 

физических знаний в медицине подчеркивают и 

нынешние передовые ученые медики. Профессор 

Москвин отмечает [7], что для правильного фор-

мирования основ лишь лазерной терапии и пони-

мания принципов оптимизации соответствующих 

методов с целью достижения эффективности в ле-

чебном деле в первую очередь необходимо знать 

физические термины, интегрированные в меди-

цинские знания, быть готовим освоить физические 

процессы, наблюдаемые при взаимодействии ла-

зерного излучения на биологические ткани. 

Однако, в настоящее время положение с препо-

даванием физики, как в школе, так в  медвузах 
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России все ухудшается, несмотря технологиче-

скую, медико-биологическую востребованность 

данной дисциплины. В последние годы в средней 

школе количество часов на изучение физики со-

кращено в старших классах четыре раза  и доведе-

но до минимума (1 час в неделю), что крайне не-

достаточно для усвоения этой дисциплины. Физи-

ка не включена в реестр обязательных дисциплин, 

по которым сдает ЕГЭ учащиеся, ориентирую-

щиеся на получение медико-биологической спе-

циальности, хотя до 1987 года физика была про-

филирующим вступительным экзаменом в медву-

зы. 

Далее, к концу 80-х годов объем учебной на-

грузки по физике сокращен и в медвузах вдвое, а к 

2011 году троекратно по сравнению с семидеся-

тыми годами прошлого века. А текущий вузовский 

экзамен по физике заменен на зачет. Более того, 

«физика» и «математика», несмотря на разницу в 

содержании и дидактических аспектах преподава-

ния, объединены в одну дисциплину «Физика. Ма-

тематика». Аудиторное время, отведенное на пре-

подавание этой новой гибридной дисциплины в 

соответствии с ФГОС- 3, составляет всего 72 часа. 

Если же из этого числа выделить 1/3 часть на пре-

подавание математики, то на физику остается все-

го лишь 48 часов, т.е. столько же сколько, напри-

мер, на историю или на  экономику. Можно ска-

зать, физика изгоняется из стен медвузов. В тоже 

время ФГОС-3 предложенные в 2011 и 2016 годы 

выдвигают востребованные современными реала-

ми более сложные, чем ранее, непростые задачи 

овладения глубокими знаниями, умениями в ком-

плексе и освоения различного рода компетенций. 

Что получается? Число учебных часов, отведен-

ных на преподавания физики, уменьшено более 

чем три раза, а задачи, решаемые в рамках гос-

стандартов, усилены компетенциями.   Возникает 

весьма резонный вопрос о возможности в услови-

ях весьма низкой школьной подготовки и отсутст-

вия сколько-нибудь заметной мотивации обучае-

мых добиться качественного освоения данной 

профессионально востребованной фундаменталь-

ной дисциплины за 48 часов аудиторного времени. 

Вытеснение из учебных планов школ и медву-

зов России физики не может не отразиться на ка-

чество естественнонаучных основ медицинских 

знаний, на понимание естественных и искусствен-

ных физических процессов в организме, а следо-

вательно, на освоение современных методов фи-

зиодиагностики, физиотерапии, передовой меди-

цинской техники и технологий. У врача формиру-

ется характерная для специалиста-ремесленника 

репродуктивная профессиональная деятельность, 

когда он механически ориентируется на внешние 

симптомы болезни, лишен самостоятельности 

мышления и творческих способностей.  Не этим 

ли объясняется в частности дефицит врачей про-

фессионалов, отставание российской медицины от 

медицины развитых стран. 

Корреспондент «Медицинской газеты» после 

аварии Чернобыльской АС писал, что наибольший 

вред здоровью населения в зоне облучения нанес-

ли врачи, которые не могли пользоваться дозимет-

рическими приборами и оценить опасность доз 

облучения для организма человека. Этот плачев-

ный результат звучит своего рода предостереже-

нием и обращено оно, прежде всего к тем, кто 

формирует учебный потенциал медицинского об-

разования. 

Сторонники вытеснения из профессиональной 

деятельности будущего врача фундаментальных 

дисциплин ссылаются на зарубежный опыт, част-

ности, на медицинский опыт США, Англии и Ка-

нады, где в медицинских вузах, называемых про-

фессиональными школами – Medical School, такая 

дисциплина как физика вовсе не изучаются. Одна-

ко при этом не упоминается, что там профессио-

нальное медицинское образование – двухступен-

чатое. На первой ступени – Medical College сту-

денты проходят солидный университетский курс 

математики, физики, химии и биологии. Только 

после этого выпускники могут продолжить обра-

зование в четырехгодичных профессиональных 

Medical School [3]. 

Проблемы, поднятие в данной статье, находят-

ся в центре внимания профессорско-

преподавательского состава кафедр физики и дру-

гих медвузов России. По имеющимся у нас сведе-

ниям проблемы преподавания физики во всех мед-

вузах носят идентичный характер. ФГОС-3 под-

вергнуты резкой критике со стороны кафедр фи-

зики медвузов России. Недовольство, выраженное 

преподавательским сообществом, отразилось на 

последних стандартах ФГОС-3+ в 2016 года.  Их 

авторы, чтобы уйти из-под критики, поступили 

весьма лукаво. В них задача распределения часов 

по учебным дисциплинам возложена на сами вузы. 

Однако задача перераспределения оказалась ад-

министративно обременительной, и сложившееся 

по  ФГОС-3 за предыдущее пятилетие расклад 

учебных часов по различным дисциплинам не 

претерпел сколько-нибудь существенных измене-

ний. 

Ниже приведены некоторые результаты стати-

ческих исследований, выполненных  в Дагестан-

ском государственном медицинском университете 

за 2002-03, 2009-2010,2012-13 учебные годы. Они 

подтверждают изложенные выше сведения о низ-

ком уровне школьных знаний по физике, об отсут-

ствии у учащихся мотивации к ее изучению и др. 
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Результаты исследований в 2002 и 2012 годах 

по выявлению уровня простых вычислительных и 

общих учебных умений у первокурсников на вхо-

де, таковы: в 2002 году около 60 % первокурсни-

ков не владели элементарными вычислительными 

умениями, не знали определения физических ве-

личин, единиц их измерений, основные законы 

физики, обозначения отдельных величин. А в 2012 

году теже самые явления наблюдали у 67% сту-

дентов.  На низком уровне оказались умения и на-

выки учебного труда у большинства первокурсни-

ков. Около 55% в 2002 г. и 58% первокурсников в 

2012 году не могли выявлять главные мысли про-

читанного учебного текста по физике, составлять 

план ответа, а также находить в изучаемом мате-

риале ответы на наперед заданные вопросы. Ха-

рактерными для многих устных и письменных от-

ветов первокурсников 2002 и 2012 гг. являлись 

зубрежка и воспроизведение наизусть первых 

предложений без понимания основ биофизических 

явлений, физиотерапии и диагностики. 

В исследованиях по выявлению мотивации 

изучения физики все студенты на первом месте 

поставили биологию (анатомию), на втором – хи-

мию. 63 студента на 3-м месте поставили англий-

ский язык. Физику упомянули лишь на 6-ом месте 

только 17 студентов курса, что составляет 14% из 

числа опрошенных. Остальные студенты постави-

ли ее на позицию ниже восьмой, многие не упомя-

нули вовсе. 45 студентов на вопрос – «Нужна ли 

физика врачу»? заявили - «Нет, не нужна» и не 

знали, что придется изучать физику и математику 

в медицинском вузе. 

Исходный уровень значений по физике у сту-

дентов, принятых на первый курс на основе ре-

зультатов ЕГЭ по химии и биологии, оказались 

весьма плачевными: они намного ниже, чем это 

требуется для их оценки на «удовлетворительно». 

Результаты корреляционного анализа демонстри-

рует значимое соответствие между входными 

(школьными) знаниями и знаниями на выходе, т.е. 

знаниями, демонстрированными студентами при 

сдаче физики в стенах вуза. 

Таким образом, из выше изложенного материа-

ла следует следующие выводы: 

- низкий уровень мотивации и исходных 

школьных знаний по физике, недостаточное число 

учебных часов в сетке вузовских программ ставят 

под сомнение выполнение требований ФГОС.  С 

целью улучшение качества физических знаний в 

учебных планах медицинских вузов следует выде-

лить значительно больше часов, чем запланирова-

но в нынешних программах (более 3 зачетных 

единиц); 

- преподавать физику и математику раздельно; 

- для достижения коренного изменения отно-

шения учащихся к физике, независимо от их про-

фессиональной ориентации, следует преподавать 

данную дисциплину в школе не только как основа 

инженерии, но и как основа медицины и биотех-

нологии. Многие вопросы биофизики достаточно 

хорошо изучены, и они могут быть включены в 

школьные учебники; 

- добавить школьную физику в перечень ЕГЭ 

для учащихся, ориентирующихся приобрести ме-

дико-биологические специальности. По крайней 

мере, базовый уровень ЕГЭ по математике допол-

нить основами физики. 
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Аннотация: статья посвящена важности межкультурного подхода в процессе нравственного воспитания 

учащихся. Использование диалога культур на уроках русского языка позволяет иностранным студентам 

активно адаптироваться в новых культурных условиях, развиваться духовно и лучше понимать не только 

чужую культуру, но и культуру своего народа. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, развитие личности, межнациональное общение, 

диалог культур, русский язык как иностранный 

 

Проблема духовности во все времена волновала 

умы и сердца людей. Д.С. Лихачёв говорил: «Мы 

не выживем физически, если погибнем духовно». 

В современном мире, когда активно насаждается 

западная коммерческая культура, культ насилия, 

обмана, эгоизма, особую значимость приобретает 

вопрос духовно-нравственного воспитания моло-

дежи. 

Духовный мир личности представляет собой 

сложную систему, элементами которой являются: 

  потребности в познавании окружающего 

мира; 

  знания о природе, обществе, человеке, 

самом себе; 

  убеждения, определяющие человеческую 

деятельность во всех ее проявлениях и сферах; 

  вера в истинность тех убеждений, которые 

разделяет человек; 

  ценности, лежащие в основе отношения 

человека к миру и самому себе, придающие смысл 

его деятельности, отражающие его идеалы; 

  способности к тем или иным формам 

социальной деятельности; 

  чувства и эмоции, в которых выражается 

его отношение с природой и обществом; 

  цели, которые он сознательно ставит 

перед собой. 

Духовный мир личности напрямую зависит от 

окружения человека, от общества, обладающего 

определенным духовным фондом, освоить кото-

рый ему предстоит в жизни. Особенно это касает-

ся молодёжи. 

Студенческие годы – это период, когда особен-

но интенсивно, как бы ускоренными темпами, 

происходит развитие и воспитание, становление 

личности. Это период для развития интеллекта, 

интенсивного формирования системы взглядов, 

внутренней позиции личности, пересмотра и обра-

ботки системы ценностей. Поэтому перед препо-

давателями, работающими в вузе, стоит задача не 

только дать хорошие знания по предметам, но и 

помочь студентам сформировать личностные ка-

чества, необходимые будущему специалисту и 

гражданину общества. 

Значимым фактором формирования нравствен-

ных качеств является корректно организованное 

педагогическое общение. 

По словам Лазаревой М.А., положительно эмо-

циональное, комфортное общение создает условия 

для творческой совместной деятельности, «помо-

гающего поведения», появления особой установки 

на другого человека, вызывающей чувство уваже-

ния, благодарности, симпатии. 

В состоянии комфортного общения две лично-

сти – преподаватель и студент – начинают образо-

вывать некое общее эмоционально-

психологическое пространство, в котором разво-

рачивается творческий процесс приобщения обу-

чаемого к культуре, разностороннего познания 

окружающей его социальной действительности и 

себя самого, своих возможностей и способностей, 

т.е. разворачивается процесс социализации лично-

сти студента [1, с. 42]. 

При работе со студентами-иностранцами одним 

из основных принципов разработки модели фор-

мирования и развития нравственных качеств явля-

ется реализация межкультурного подхода, или 

диалога культур. 

В современных условиях, когда проблема меж-

национального взаимопонимания приобретает 

особую значимость, диалог культур важен как 

средство формирования не только толерантности, 

но и уважения друг к другу, понимания многооб-

разия нашего духовного и материального мира, в 

конечном счете, средство формирования умения 

жить и общаться в многонациональной стране [2]. 

Диалог культур является не только средством 

познания другой культуры, но и способом более 

глубокого проникновения в свою. 

Соотнесенность различных языков и культур 

помогает выявить общечеловеческое в культурах, 

их общие и национально-специфические черты, 

способствует более глубокому осознанию как чу-
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жой, так и своей культуры и языка, позволяет бо-

лее глубоко вникнуть в языковую «картину мира» 

других народов, понять их психологию, характер, 

обычаи, обряды, историю, нашедшую в этой кар-

тине мира своеобразное воплощение, способствует 

развитию межкультурной коммуникации [2]. 

Особое значение приобретает диалог культур 

на уроках русского языка. 

Язык, являясь средством передачи, хранения, 

использования и преобразования информации, 

выполняет очень важную функцию – материали-

зует духовную культуру народа. С помощью языка 

осуществляется передача информации от одного 

участника акта коммуникации к другому. Однако 

коммуникация возможна только при наличии не-

которого общего, так называемого фонового зна-

ния, присущего как адресанту, так и адресату. 

Для того чтобы процесс адаптации к другой 

культуре осуществился более безболезненно, не-

обходима определенная психологическая подго-

товка и начальные фоновые знания об особенно-

стях национальной культуры. Для этого на родном 

языке учащегося должны быть составлены специ-

альные справочники или рекомендации с описани-

ем основных психологических этапов вхождения в 

другую культуру, а также норм поведения, харак-

терных для данной страны. Такого рода информа-

ция позволит учащемуся быстрее адаптироваться 

к новым условиям жизни и вступить в межнацио-

нальную коммуникацию. Дальнейшая адаптация к 

новым социокультурным условиям и знакомство с 

русской культурой в большей степени происходит 

на уроках русского языка. 

Русский язык как государственный язык РФ и 

как неродной язык для учащихся ближнего и 

дальнего зарубежья обладает огромным образова-

тельным и воспитательным потенциалом. 

  Он является отражением и неотъемлемой ча-

стью национальной культуры русского народа, 

поэтому обучение русскому языку должно быть 

неразрывно связано с усвоением культуры русско-

го народа и, значит, с последовательным включе-

нием в программу обучения национально-

культурного компонента. К сожалению, в послед-

ние годы больше внимания уделялось изучению 

языка специальности студентов, что привело в по-

тере интереса к русскому языку со стороны уча-

щихся. Поэтому в процессе обучения русскому 

языку необходимо больше использовать этнокуль-

турологический компонент, отражающий особен-

ности российской культуры, а также языковые 

факты художественной литературы – не только 

как материал для всякого рода упражнений и раз-

боров, но и в первую очередь как средство духов-

ного и эстетического воспитания. 

Тексты страноведческой направленности, зна-

комя студентов с историей и культурой России, с 

образом жизни народа, его менталитетом, способ-

ствуют расширению культурного кругозора уча-

щихся, развитию интеллекта, помогают понять 

роль и место русской культуры в мировом куль-

турном процессе, обеспечивают понимание и вос-

приятие студентами культурных реалий в процес-

се коммуникации с носителями русского языка. 

Диалог культур на уроке русского языка можно 

использовать и при работе с текстами изучаемых 

студентами дисциплин. Например, текст "Культу-

ра как объект изучения социологии" не только 

знакомит студентов с новым лексико-

грамматическим материалом, терминами и опре-

делениями, которые им необходимы при изучении 

социологии и культурологии, но и вызывает жи-

вой интерес и желание рассказать о национальных 

обычаях и традициях, особенно в случаях, когда 

группа интернациональная. Студенты с удоволь-

ствием готовят  сообщения или презентации о 

своих традициях, сравнивают их с традициями 

других стран, выявляют сходство и различия, при-

ходят к пониманию общих для всех людей ценно-

стях. Обычно такие обсуждения проходят живо и 

эмоционально. 

Особое значение в развитии духовного мира 

студента занимает художественная литература. 

Формирование базовой культуры личности неот-

делимо от углубленного изучения русской литера-

туры, которая представляет собой органичную 

часть духа России. Гуманистическая по своей су-

ти, богатая по содержанию, языку и образности, 

она характеризуется глубоким проникновением во 

внутренний мир человека, поиском добра и смыс-

ла жизни, обличением зла и несправедливости. 

А.И. Солженицын писал: "Чем отличаются рус-

ские литературные герои от западноевропейских? 

Самые излюбленные герои западных писателей 

всегда добиваются карьеры, славы, денег. А рус-

ского героя не корми, не пои - он ищет справедли-

вости и добра. Совесть утверждалась нашими пи-

сателями как основная мера всех вещей". 

Знакомство с произведениями российских 

классиков развивает у ученика речевую культуру, 

формирует эстетическое отношение к окружаю-

щему миру, общественную позицию, способствует 

развитию духовно-нравственных качеств лично-

сти. 

Оценивая поступки литературных героев, уча-

щийся соотносит с их нравственными ценностями 

свои представления о том, что такое хорошо и что 

такое плохо. Создание ситуации для осуществле-

ния нравственного выбора оказывает сильное 

влияние на формирование духовно-нравственной 

позиции. Диалогическое взаимодействие может 
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успешно реализоваться через дискуссию, в про-

цессе которой учащиеся дают личностную оценку 

литературному произведению, героям и событиям, 

осмысливают авторское отношение к ним, обсуж-

дают нравственные вопросы, поднимаемые авто-

рами литературных произведений, и связанные с 

ними социальные проблемы. 

По словам М.А. Лазаревой, формирование 

нравственных качеств личности путем диалога 

культур в учебной деятельности должно опираться 

на идею альтернативной сравнительности, которая 

носит только аналитический характер, избегая 

всякого рода оценок. Учащимся должна быть пре-

доставлена возможность погрузиться в культуру 

другого этноса, «идентифицироваться» с ней, 

осознавая ее значимость, особенности, постигая 

нравственно-эстетическую природу. Сравнитель-

ный анализ пословиц, поговорок, фразеологизмов, 

сказок позволит учащимся понять общность тех 

ценностных идеалов, к которым стремились раз-

ные народы, т.к. именно фольклор любого народа 

оптимально сочетает самобытные национальные 

этнические ценности с универсальными общече-

ловеческими ценностями [1, с. 46]. 

Такая форма обучения на уроках русского язы-

ка способствует развитию личности студента, 

формированию человека духовного, способного и 

готового к следующим действиям: 

  постигать и понимать не только родную, 

но и иную культуру; 

  вступать в межкультурный диалог, находя 

точки соприкосновения культур; 

  ориентироваться в системе национальных, 

нравственных ценностей, признавая 

приоритетность общечеловеческих ценностей по 

отношению к национальным; 

  самосовершенствоваться. 

Безусловно, приобщение к ценностям другой 

страны меняет молодых людей, делает их жизнь 

разнообразнее, а духовную жизнь богаче. И это в 

свою очередь доказывает, что высокая культура и 

нравственность – это благо не только для общест-

ва в целом, это благо для каждой конкретной лич-

ности.
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Аннотация: в статье актуализируется роль письменной коммуникации как продуктивного вида речевой 

деятельности, уточняется понятие «письменная речь», даются рекомендации по обучению письменной речи 
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Письменная речь, являясь сложной речевой 

деятельностью, требует целенаправленного обу-

чения, поскольку играет большую роль в жизни 

современного человека и всего общества. В наши 

дни повышается необходимость использования 

письменной речи в межкультурном общении. Во-

первых, это обусловлено тем, что письменная речь 

является важнейшим средством организации мыс-

лей, а также способом хранения информации. Во-

вторых, письменные сообщения чрезвычайно 

важны в процессе обмена информацией. Кроме 

того, нельзя не брать во внимание практическую 

значимость письменного речевого общения в свете 

активного использования современных средств 

коммуникации. В-третьих, письменная речь пред-

ставляет собой важнейший способ самовыражения 

личности, её интеллектуального развития. 

В методике преподавания иностранных языков 

существует множество определений письменной 

речи. Следует отметить, что в современной мето-

дике обучения иностранным языкам и лингвисти-

ке различают понятия «письмо» и «письменная 

речь». Различия в их определении обусловлены, 

по мнению исследователей, особенностями меха-

низма письма. Данный механизм состоит из двух 

взаимосвязанных аспектов: образование слов при 

помощи буквенных символов и формирование 

письменных сообщений из слов и их сочетаний. 

Н.И. Гез отмечает, что для реализации первого 

аспекта необходимы орфографический и графиче-

ский навыки, для осуществления второго – рече-

вое умение, отображение мыслей человека при 

помощи графической системы знаков. При этом 

владение графикой и орфографией является обяза-

тельным для письменной речи. Письменная речь 

является особым видом речевой деятельности, 

представляя собой произведение речи в графиче-

ском оформлении или кодирование информации 

при помощи графики [1, с. 294]. 

Как известно, письмо − вид речевой деятельно-

сти, при котором создается текст для последующе-

го прочтения. Таким образом, письмо обеспечива-

ет возможность общения людей через совокуп-

ность графических знаков. Следовательно, письмо 

– это сложное речевое умение, обладающее струк-

турой, которая состоит из трёх взаимосвязанных 

частей: побудительно-мотивационной, аналитико-

синтетической и исполнительной. Побудительно-

мотивационная часть письма отвечает за форми-

рования у человека мотива, необходимость пере-

дать какую-либо информацию в письменной фор-

ме. Само высказывание возникает в аналитико-

синтетической части, которая ответственна за от-

бор подходящей лексики для создания текста, рас-

пределение признаков предметов в предложениях, 

а также за определение предиката как стержневой 

части смысловых связей между предложениями. 

Исполнительная часть письма находит своё выра-

жение в письменном тексте, который представляет 

собой закрепление речи графическими знаками. 

Г.В. Рогова утверждает, что письменная речь свя-

зана с другими видами речевой деятельности. В 

качестве  базы письменной речи, как отмечается 

уже традиционно, выступает устная речь. И в го-

ворении, и на письме достигается понимание ин-

формации, переданной в высказывании, другими 

людьми. Письменная речь связана и  с чтением, 

так как в обоих случаях задействована система 

графических знаков языка, устанавливаются соот-

ветствия между фонемами и графическими симво-

лами. Однако это соответствия разного характера: 

при чтении происходит декодирование: переход от 

букв к звукам, а при письме переход от звуков к 

буквам, то есть кодирование [2, с. 162]. 

Развитие письменной речи способствует со-

вершенствованию устной речи, так как при созда-

нии письменных сообщений на первом этапе вы-

ступают механизмы, участвующие и в формиро-

вании устных сообщений. Отличие заключается 

лишь в том, что при реализации устной речи фор-

мирование сообщения завершается на образовании 

звуковой формы, а при письме помимо этого су-

ществует второй этап кодирования, а также по-

правки и дополнения в процессе написания. Пись-

мо как средство обучения также помогает разви-

тию навыка чтения. Н.И. Гез объясняет это тем, 

что в основе письменной речи и чтения лежит 

графический код. И, как было сказано ранее, ассо-

циирование звуков и букв имеет большое значение 

в овладении чтением и письмом. К тому же, обе 
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деятельности связаны с проговариванием во внут-

ренней речи. Хотя при чтении упреждение являет-

ся первичным элементом декодирования, в то 

время как в письменной речи – это конечный эле-

мент кодирования [1, с. 298]. 

Важной частью, определяющей характеристику 

письменной речи в обучении иностранному языку, 

являются лингвистические особенности той или 

иной языковой системы. Так, специфика графики 

и орфографии изучаемых иностранных языков 

может стать препятствием в процессе овладения 

письменной речью. Сложности, возникающие от-

носительно графики, в основном обусловлены тем, 

что в изучаемом иностранном языке существуют 

буквы, идентичные по графической оболочке бук-

вам русского языка. Что становится причиной не-

верных ассоциаций учащихся и приводит к ошиб-

кам. Ошибки вызывает неверное соотношение 

морфологического, фонетического, идеографиче-

ского и традиционного принципов родного и изу-

чаемого языков. Например, как уже традиционно 

отмечают лингвисты, в то время как в русском 

языке доминируют фонетический и орфографиче-

ский принципы, в английском и французском язы-

ках большее значение имеет традиционный прин-

цип. Также обучение письменной речи характери-

зуется определёнными группами трудностей, воз-

никающими из-за отличия орфографических сис-

тем изучаемых языков: количественных звукобук-

венные несоответствий (в различных языках одни 

и те же звуки могут передаваться разным количе-

ством букв); полисемии графем (одна и та же бук-

ва может передавать различные звуки в зависимо-

сти от языка); синонимия буквенных обозначений 

(звук, имеющийся в различных языках, обознача-

ется в каждом из них разными буквами); непроиз-

носимости некоторых букв или буквосочетаний в 

различных языках. 

Однако, по мнению исследователей, в обучении 

письменной речи овладение графикой и орфогра-

фией не является основной целью. Прежде всего, 

при обучении письменной речи важнейшую роль 

играет овладение процессом образования и выра-

жения мыслей, который  непосредственно отража-

ется в текстах различных типов и стилей. Поэтому 

ещё одной важной составляющей характеристики 

письменной речи является  сам стиль изложения 

мыслей, с которым также связаны некоторые 

трудности овладения языком. Необходимо, чтобы 

письменное высказывание отличалось завершён-

ностью и логичностью, в то время как устное со-

общение может быть лишено какого-либо из этих 

признаков. Методика обучения письменной речи в 

целом как феномену, таким образом, должна быть 

комплексной, при этом доминирующим подходом 

в такой методике должен быть коммуникативный, 

который позволит интегрировать все аспекты обу-

чения письменной речи с учетом особенностей 

этого феномена. 
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Педагогика, являясь наукой о закономерностях воспитания и обучения человека, выработала на 

протяжении тысячелетий целый арсенал мето-

дов, позволяющих достигать целей и задач фор-

мирования у обучающихся компетенций, а также 

качеств личности, необходимых для их успешной 

социализации  в обществе. 

Из всего многообразия методов воспитания и 

обучения, выделяется группа методов стимулиро-

вания деятельности и поведения, к которым отно-

сятся поощрение и наказание. Посредством ис-

пользования данных методов решается проблема 

дисциплины среди обучающихся. 

Проблема воспитания дисциплинированности у 

учащихся всегда находилась в центре философ-

ской и педагогической мысли в России. Ряд отече-

ственных педагогов, писателей и общественных 

деятелей обращались к вопросам дисциплины. 

Например, К.Д. Ушинский считал, что дисциплина 

не должна быть основана на страхе ребенка перед 

наказанием. Дисциплина формируется естествен-

ным образом там, где есть порядок и грамотно ор-

ганизован учебно-воспитательный процесс. К.Д. 

Ушинский выступал за гуманное отношение к ре-

бенку в сочетании с требовательностью. Наказы-

вая ребенка, педагог противопоставляет, по мысли 

К.Д. Ушинского, детское зло – злу взрослых, уси-

ливая ненависть ребенка к учебе и лично к учите-

лю, тем самым калеча его душу. 

В.Д. Сиповский считал, что дисциплина, осно-

ванная на страхе перед телесными наказаниями 

непрочна. Необходимо, формировать у учеников 

сознательную дисциплину, при которой, главным 

надзирателем, не позволяющим учащемуся со-

вершать дурные поступки, будет его совесть. 

Русская детская писательница и педагог Е.Н. 

Водовозова, считала, что формировать дисципли-

ну у детей совершенно необходимо, поскольку, 

абсолютная свобода порождает вседозволенность, 

склонность к истерическому поведению. 

Вопросы школьной дисциплины также волно-

вали Л.Н. Толстого, который считал, что дисцип-

лина формируется поэтапно, по мере развития ре-

бенка и получения им новых знаний. По отноше-

нию к телесным наказаниям, Л.Н. Толстой при-

держивался отрицательного мнения. Он писал, что 

«Наш мир детей – людей простых, независимых – 

должен оставаться чист от самообманывания и 

преступной веры в законность наказания, веры в 

то, что чувство мести становится справедливым, 

как скоро назовем его наказанием». 

Противником применения телесных наказаний 

в процессе обучения и воспитания детей был из-

вестный русский хирург и общественный деятель 

Н.И. Пирогов. Помимо лечебной практики, Н.И. 

Пирогов являлся еще и попечителем учебных ок-

ругов (в частности Киевского) и занимался вопро-

сами педагогики. По его мнению, изложенному в 

статье «Нужно ли сечь детей, и сечь в присутствии 

других детей?», применение телесных наказаний 

лишь унижает ребенка, формирует у него рабское 

поведение. Ребенок, подвергшийся телесному на-

казанию, не способен осмыслить свое поведение и 

будет в дальнейшем подчиняться правилам дис-

циплины, основанным на чувстве страха перед 

наказанием. В то же время, Н.И. Пирогов не ис-

ключал порку учащихся в качестве исключитель-

ной меры наказания. Благодаря Н.И. Пирогову, 

отстаивавшему свою точку зрения, принятым в 

1864 г. «Уставе гимназий и прогимназий», телес-

ные наказания были отменены [5]. 

В философском энциклопедическом словаре, 

под понятием «дисциплина» понимается порядок 

поведения людей, отвечающий сложившимся в 

обществе нормам морали и нравственности. По-

средством дисциплины происходит упорядочение 

коллективной деятельности и осуществляется 

функционирование социальных институтов [2]. 
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Согласно «Толковому словарь живого велико-

русского языка» им. В.И. Даля, дисциплина – по-

слушание, порядок подчиненности, чинопочита-

ние. 

В толковом словаре русского языка под редак-

цией С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, под поняти-

ем «дисциплина» понимается обязательное для 

всех членов коллектива, подчинение установлен-

ному порядку, правилам. 

Дисциплина выполняет ряд следующие функ-

ции: запретительную; предписывающую; охрани-

тельную; регламентирующую; упорядочивающую. 

Из указанных функций следует, что дисципли-

нарные нормы и правила очерчивают границы до-

пустимого в поведении человека. Дисциплина 

подразделяется на внутреннюю (самостоятельное 

управление человеком своим поведением) и внеш-

нюю (принуждение под влиянием методов стиму-

лирования поведения, например, под угрозой на-

казания). Внутренняя дисциплина основывается на 

понимании индивидом необходимости выполне-

ния определенных действий. В этом случае, дис-

циплина становится сознательной, то есть осно-

ванной на внутреннем убеждении человека [5]. 

Любая дисциплина ограничивает свободу чело-

века. Он учится следовать общепринятым, или 

определенным в различных нормативно-правовых 

актах, нормам поведения в обществе и коллективе. 

Посредством подавления нежелательного с точки 

зрения педагога поведения, можно на некоторое 

время сформировать у детей внешнюю (например, 

под угрозой наказания) дисциплину. Однако, 

внешняя дисциплина, не трансформируясь в осоз-

нанное поведение (внутреннюю дисциплину), не 

способствует повышению эффективности процес-

сов обучения и воспитания детей. Педагогу необ-

ходимо формировать у детей именно внутреннюю 

дисциплину. 

В исследовании проблем дисциплины, необхо-

димо определить критерии и формы нарушения 

дисциплины. Так, Л.А. Сахипгареева выделяет 

злостный (имеющий постоянный характер) и не-

злостный (имеющий ситуативный характер) типы 

детской недисциплинированности: 

1) злостный тип (нарушения дисциплины носят 

постоянный характер и выражаются в грубом и 

неоднократном нарушении Устава образователь-

ной организации, а также в различных формах ан-

тиобщественного поведения, дерзости); 

2) незлостный тип (нарушение дисциплины 

имеет ситуативный характер и выражается в озор-

стве и детской шалости). 

Нарушения дисциплины могут быть вызваны 

различными причинами, такими как: 1) факторы 

медицинского характера (заболевания нервной 

системы, психические заболевания); 2) отсутстви-

ем интереса к изучаемому предмету, скука, уста-

лость; 3) влияние детского коллектива («стадный 

инстинкт»); 4) психологическими причинами (же-

ланием выделиться среди сверстников, мотивами 

мести, с целью привлечь внимание, желанием ут-

вердить собственную власть) [4]. Указанные фак-

торы могут проявляться как самостоятельно, так и 

в их совокупности и усугубляться недостатками 

семейного воспитания. 

Дисциплина представляет собой результат вос-

питания, а также итог педагогического воздейст-

вия. Направления работы педагога по формирова-

нию внутренней дисциплины у детей заключаются 

в создании позитивных взаимоотношений с уче-

никами на повышении их самоуважения с исполь-

зованием стратегии поддержки; формировании у 

детей культуры поведения; снижении влияния 

факторов, неблагоприятно влияющих на поведе-

ние детей [1]. 

Таким образом, проблема дисциплины является 

одной из наиболее разработанных в педагогиче-

ской науке и практике. Современные взгляды и 

подходы к процессу формирования дисциплины, 

основываются на взглядах и идеях педагогов про-

шлого, подкрепленных современными достиже-

ниями педагогики и психологии. 
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Аннотация: Moodle предоставляет широкие возможности для реализации самостоятельного бучения 

студентов, которое обусловлено требованием стандартов. Данная статья рассматривает эту систему как не-

обходимый инструмент для организации самостоятельной работы студентов. Статья освещает структуру 

самостоятельной работы в системе, а также содержит в себе рекомендации, необходимые для создания кур-

са в электронной среде. Приводятся и описываются показатели качества электронных учебных курсов. 
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Современные требования постиндустриального 

современного общества задают все новые ориен-

тиры развития российского высшего профессио-

нального образования, особенностью которого на 

данный момент является смещение образователь-

ной деятельности в сторону самостоятельной ра-

боты студентов. Достаточно большое количество 

времени уделяется самообразованию, но как пока-

зывает практика, это время тратится нерациональ-

но. Следовательно, все указывает на то, что необ-

ходимо уделять все большее внимание новым ме-

тодам организации самостоятельной работы. В 

разрешении данной проблемы принимают участие 

различные электронные образовательные плат-

формы, которые с недавнего времени активно 

вводятся в образовательную деятельность и при-

меняются при реализации образовательных про-

грамм независимо от форм получения образова-

ния. Вот почему данная тема так актуальна для 

рассмотрения на сегодняшний день. 

Сеть Интернет предлагает достаточно много 

вариантов программ, которые могли бы стать эф-

фективным средством организации самостоятель-

ной деятельности студентов.  Можно выделить 

следующие виртуальные образовательные среды: 

Moodle, Sakai и Whiteboard. Они создаются на ос-

нове расширяемых оболочек и позволяют на-

страивать и дорабатывать системы обучения в со-

ответствии с конкретными требованиями [1]. 

Среди них хотелось бы отметить Moodle как 

наиболее используемую среду для обучения. Moo-

dle является аббревиатурой и расшифровывается 

как модульная объектно-ориентированная дина-

мическая среда обучения [2]. Интеграция данной 

платформы в традиционный учебный процесс по-

зволяет, на наш взгляд, повысить мотивацию к 

самостоятельному обучению и решить проблему 

нерациональности использования времени, отве-

денного на самостоятельную деятельность. 

Следует отметить, что Moodle имеет ряд пре-

имуществ, так как предполагает возможность соз-

дание качественных электронных курсов. 

Рассмотрим более подробно структуру разра-

ботки сетевого ЭУМК (сетевой электронный 

учебно-методический комплекс) для организации 

самостоятельной работы студентов. 

На начальном этапе работы преподаватель об-

думывает сценарий своего курса в соответствии с 

утвержденной рабочей программой и требованиям 

стандарта (ФГОС ВПО или ФГОС ВО), требова-

ниями вуза и личности с обозначенными образо-

вательными результатами. Далее идет разбивка 

материала на разделы и темы, внедрение контроля, 

обозначение уровней, видов и типов заданий. 

Преподаватель подбирает иллюстративный и 

справочный материал, дидактические материалы, 

идет составление вариантов тестовых и контекст-

ных (практикоориентированных) заданий. На ос-

новном этапе преподаватель составляет курс не-

посредственно в системе Moodle [3]. При этом 

главная страница не должна быть перегружена 

информацией, все графические иллюстрации 

должны содержать ссылку на первоисточник, ги-

перссылки выделяются голубым цветом, как при-

нято в сети Интернет по умолчанию. 

Отметим, что важными показателями качества 

электронных учебных курсов являются: показате-

ли качества содержания образования (учебные 

планы и программы, база учебных материалов, 

актуальность учебных материалов); показатели 

качества технологий обучения (форма представле-

ния учебных материалов, их методический уро-

вень, а также эргономический уровень) [3]. 

В показатели группы методического уровня 

входят: наличие методических указаний по изуче-

нию дисциплины; соответствие характера, стиля 

изложения и представления учебного материала 

требованиям, предъявляемым учебным заведением 
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к уровню предварительной подготовки обучае-

мых; наличие средств адаптации имеющихся ма-

териалов к индивидуальным особенностям обу-

чаемых. В показатели группы эргономического 

уровня входят: соблюдение рекомендаций специа-

листов относительно использования типов и раз-

меров шрифтов, адекватного употребления цвета, 

взаимодополнения и синхронизации звука и изо-

бражения и т.п.; согласованность со схемами ин-

терфейса, принятыми в современных операцион-

ных системах; возможность печати учебных тек-

стов, изображений, упражнений, результатов рас-

четов и др [4]. 

Приведем пример задания, разработанного 

преподавателем в системе. В начале работы долж-

на быть освещена цель данного задания. 

«Цель работы – выполняя это задание, Вы по-

лучите опыт теоретического анализа информации, 

представленной на официальных порталах, пол-

номочий и основных функций органов по стандар-

тизации».  

«Вид самостоятельной работы студентов – ра-

бота с источниками информации». 

«Задание: проработайте материал темы, изучи-

те органы службы по стандартизации, составьте и 

заполните кластер, где представлены связи между 

органами по стандартизации на различных уров-

нях управления, подберите форму кластера, офор-

мите его, сформулируйте выводы, перешлите кла-

стер преподавателю для оценки». Далее необхо-

димо указать количество баллов, которое можно 

максимально заработать за это задание. 

Таким образом, грамотная реализация техноло-

гии Moodle позволяет создавать курсы, адапти-

руемые к индивидуальным особенностям студен-

тов, оптимальные условия для эффективной само-

стоятельной работы, а значит обеспечивать пол-

ноценное усвоение учебного материала. 
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Изобразительная деятельность оказывает 

большое влияние на эстетическое воспитание де-

тей младшего школьного возраста, так как по сво-

ему характеру является художественной деятель-

ностью. Специфика изобразительной деятельности 

дает широкие возможности для познания прекрас-

ного, развития у учащихся начальных классов 

эмоционально-эстетического отношения к дейст-

вительности. 

Изобразительная деятельность, в наибольшей 

степени воздействует на ребенка. Она формирует 

и развивает многие личностные, психические и 

эстетические качества учащегося. Изобразитель-

ное творчество играет важную роль для интеллек-

туального и художественного развития учащихся 

начальной школы. 

В современной российской системе образова-

ния вводятся новые системы и технологии обуче-

ния. Поэтому проблема обучения изобразительной 

деятельности актуальна на сегодняшний день, так 

как работе по изобразительной деятельности в со-

временных условиях педагогического процесса 

уделяется не достаточное внимание. Некоторые 

виды изобразительной деятельности вынесены за 

рамки учебной деятельности, и практикуются в 

виде самостоятельной деятельности детей, что не 

способствует формированию и развитию у детей 

основных умений в изобразительной деятельно-

сти. 

Для улучшения социальной адаптации и пси-

хического развития личности младшего школьни-

ка наиболее целесообразно использовать органи-

зацию обучения изобразительной деятельности с 

учетом психологических особенностей детей. 

Ряд ученых (Н.И. Гуткина, В.П. Петрунек, A.M. 

Прихожан, В.Э. Чудновский) относят данный воз-

раст к пику школьной тревожности, учащаются 

случаи неврозов и других невротических состоя-

ний школьников. С этими явлениями связаны 

трудности в учебной деятельности у детей млад-

шего школьного возраста, и именно поэтому не-

обходимо осуществлять творческую деятельность 

детей. 

Эмоциональное благополучие учащихся млад-

ших классов определяется успехами и неудачами в 

учебной деятельности. Для оптимального психи-

ческого состояния на уроках должна присутство-

вать комфортность переживаний и эффективность 

учебной деятельности – условия психического 

развития младшего школьника. Изобразительная 

деятельность для учащихся начальной школы яв-

ляется наиболее интересным, полезным и в тоже 

время сложным видом деятельности младшего 

школьника [2]. 

Кандидат педагогических наук Л.В. Кузьмиче-

ва трактует понятие «изобразительная деятель-

ность» как художественно-творческую деятель-

ность, направленную не только на отражение впе-

чатлений, полученных в жизни, но и выражение 

своего отношения к изображаемому [1]. На сего-

дняшний день – это наиболее содержательное оп-

ределение, так как психолого-педагогическая ли-

тература не дает точных определений изобрази-

тельной деятельности и творчества, которые оха-

рактеризовали бы их специфику, задачи, функции 

и средства. 

Другие ученые рассматривают понятие «изо-

бразительная деятельность» приравнивая его к 

понятиям «рисование», «занятия художественно-

изобразительным искусством», «продуктивная 

деятельность». Данная тождественность не оправ-

дана, более того, она усложняет процесс опреде-

ления задач, встающих перед занятиями изобрази-

тельной деятельностью для младших школьников. 

Опираясь на исследования отечественных и за-

рубежных авторов, можно судить о том, что твор-

чество, как и способности к нему, беспрерывно 

развиваются на всех возрастных ступенях. По 

мнению ученых (Д. Эйнон, Д.Н. Колдина и др.) 

все виды изобразительной деятельности и творче-

ства можно вводить в младшем школьном возрас-

те, знакомя детей с особенностями различных тех-

ник от «рисования руками» (ладонью, ребром ла-
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дони, кулаком, пальцами) до использования до-

полнительных материалов (рисование методом 

наката, рисование с помощью соли). Отличие в 

обучении техникам состоит только в степени уча-

стия учителя в процессе деятельности [1]. 

Для того чтобы развивать у детей воображение, 

раскованность, смелость, фантазию занятия изо-

бразительной деятельностью необходимо строить 

в виде игры. Уже после нескольких игровых заня-

тий у детей возникает двигательный ритм, способ-

ность детей самим организовывать творческий 

процесс, они начинают с любопытством, радостью 

и удовольствием осваивают азы и техники изобра-

зительного искусства, появляется стимул для дей-

ствия с красками и другими материалами и усили-

вается интерес к ним. 

Кандидат психологических наук Ю.А. Полу-

янов считает, что творческое воображение – это 

основа творчества, которое не бывает бесплод-

ным, оно всегда воплощается в реальные дела: 

картины, стихи, машины – во всё новое, необхо-

димое людям. Изобразительная деятельность и 

творчество на уроках, факультативах, кружках, 

внешкольных мероприятиях обеспечивают про-

цесс развития функций восприятия, воображения, 

гибкости мышления и формирования креативно-

сти личности [3]. 

Из-за того, что многие педагоги относят изо-

бразительную деятельность к незначительной, 

второстепенной, неважной, у детей и их родителей 

отсутствует мотивация, заинтересованность к дан-

ному виду деятельности. Для успешного развития 

изобразительных способностей ребенка до высо-

кого уровня требуется умелое и тактичное руково-

дство педагога, забота и внимание родителей. 

Для повышения уровня творческого развития 

ребенка, взрослый должен знать, как ребенок по-

этапно овладевает общими закономерностями ху-

дожественных свойств и отношений, иметь четкое 

представление о том, как происходит смена одних 

изобразительных предпочтений другими. Необхо-

димо учесть, что знания, добытые детьми само-

стоятельно, усваиваются гораздо лучше. Личный 

творческий процесс помогает детям лучше запом-

нить правила и факты [4]. 

Для того чтобы понять, как и что можно рисо-

вать, нужно знать об определенных этапах разви-

тия детского рисунка и особенностях детей млад-

шего школьного возраста. 

На этапе «каракулей», когда ребенок первый 

раз берет в руки карандаш, мотивом выступает 

подражание взрослым, желание вести себя как 

взрослые, одновременно познавая окружающий 

мир. Таким образом, первые детские каракули 

нельзя в полной мере назвать изобразительной 

деятельностью. Сначала, детей увлекают сами 

движения, они являются беспорядочными, так как 

моторика рук еще не достаточно развита. Форма и 

направление штрихов зависят не от желания ре-

бенка, а от случайного положения карандаша в 

ней. В этот период дети берутся за карандаш по 

инициативе родителей, но начиная осваивать но-

вые предметы, у детей появляется интерес к изо-

бразительной деятельности. Когда ребенок начи-

нает замечать на бумаге следы своих движений, 

именно тогда и начинает часто и увлеченно рисо-

вать. 

Со временем дети замечают, что линии и штри-

хи, соединившись, образуют интересную форму. В 

этот период, наблюдая за тем, как рисует ребенок, 

необходимо показать, что вы довольны его успе-

хами. Именно в это время, дети начинают обду-

мывать ход собственных действий, что служит 

основанием для развития воображения [3]. 

Оценивая деятельность детей, важно не забы-

вать, что изображая, какой-либо предмет дети не 

просто рисуют, а выражают доступными им сред-

ствами свой взгляд на изображаемое. Исходя их 

этого, сам процесс рисования детей связан с оцен-

кой, нарисованного, в которой наибольшую роль 

играют эстетические чувства. Стараясь выразить 

свой взгляд, ребенок осваивает такие средства вы-

ражения, как карандаши, мелки и краски. Необхо-

димо помнить, что категоричные указания или за-

преты взрослых к рисованию приводят к нежела-

нию ребенка рисовать вообще. 

Интерес и желание заниматься изобразитель-

ной деятельностью помогут поддержать всевоз-

можные персонажи, это связано с тем, что у 

младших школьников присутствует желание кому-

то помогать: накормить, спрятать от обидчика, 

подарить что-нибудь, успокоить. Часто это стано-

вится хорошей мотивацией к изобразительной 

деятельности и творчеству. 

Для проявления самостоятельности детей 

младшего школьного возраста, их осознанного 

отношения к процессу рисования, необходимо 

создавать им ситуацию выбора: использование 

любого цвета, любого фона для рисования, вари-

антов положения фигур. 

Для создания индивидуальных, богатых по за-

мыслу рисунков целесообразно использовать 

принцип – «Не делай как я», а «Делай со мной, 

делай лучше меня». Когда у ребенка накапливает-

ся определенный опыт в изобразительном творче-

стве, он начинает критически относиться к своей 

работе. Тогда ребенку становится особенно важна 

оценка его работ взрослыми. Он охотно показыва-

ет результаты своей деятельности и ждет поощре-

ния, которое укрепляет веру в свои возможности. 

Поэтому, когда взрослые проявляют интерес к 

творческой деятельности ребенка и высказывают 
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некоторые суждения о нем, то ему становится по-

нятно, в каком направлении он может усовершен-

ствовать свой рисунок, свою технику. Оценивая 

рисунок ребенка, необходимо думать о том, что 

его легко разочаровать, и тем самым разрушить 

интерес к творческой деятельности. При оценке 

наиболее целесообразным является обсуждение 

положительных качеств его работы, посильной 

для младшего школьника правдивости изображе-

ния, сходства образов с действительностью, пере-

дачи характерных особенностей и деталей, свиде-

тельствующих об определенной наблюдательно-

сти ребенка, также следует отметить эстетическое 

качество рисунка [5]. 

Следует помнить, что отрицательная оценка 

рисунка звучит для него так: «Ты плохой, непра-

вильный, не такой как надо. Я тебя не люблю». 

Чтобы этого не случилось, сначала необходимо 

раскрыть положительное в рисунке, если не най-

дете достоинств, хотя бы за то, что он занимался 

рисованием. Сочетание похвалы с точным замеча-

нием – единственная форма отрицательной оцен-

ки, которая не принесет вреда. 

Взрослые, принимающие участие в творчестве 

детей, их изобразительной деятельности, в первую 

очередь, должны вникать в то, как ребенок делает 

(рисует, лепит, клеит и т.д.) и почему он делает 

именно так. В работах младших школьников мно-

жество деталей могут оказаться лишенными логи-

ки, неправильными, непонятными. Большинство 

учащихся начальной школы любят рисовать, даже 

самые непоседливые дети проявляют терпение, 

они способны сидеть за созданием рисунка сосре-

дотачиваясь, комментируя свои действия вслух, 

стремительно заполняя бумагу разнообразными 

изображениями. 

С самого рождения в детях заложен творческий 

потенциал и он развивается по мере взросления и 

развития ребенка. Тем не менее, нужно учитывать, 

что всех детей возможности к реализации творче-

ского потенциала неодинаковы, в основном они 

зависят от характера и качества сотрудничества 

детей с взрослыми на разных ступенях детства [1]. 

Процесс творчества, в своих работах, специа-

лист по теории творчества и науковедению, кан-

дидат философских наук А.Н. Лук рассматривает 

путем анализа трех групп способностей, связан-

ных с умственной деятельностью, темпераментом 

и мотивацией. Перечислим их: легкость ассоции-

рования и воображения; критичность мышления; 

антиконформизм мышления; гибкость мышления; 

диалектичность мышления; оригинальность мыш-

ления; способность к видению (постановке) про-

блем; способность к свертыванию мыслительных 

операций, которая выражается в символическом 

обозначении понятий и отношений между ними; 

способность генерирования идей (умение разви-

вать их); способность к оценочным действиям и 

выбору; зоркость в поисках как специфическое 

качество мышления, дающее возможность челове-

ку не пройти мимо случайных явлений, а распо-

знать в них ключ к разгадке тайны [6]. 

Постоянным спутником ребенка младшего 

школьного возраста является творчество. Одним 

из самых интересных видов творческой деятель-

ности рассматриваемого возрастного периода яв-

ляется изобразительная деятельность. Умственно 

и физически развиваются дети в процессе рисова-

ния, так как функционирование мелкой моторики 

оказывает прямое воздействие на работу мозга [7]. 

Хорошо рисующие дети отличаются тем, что они 

логично рассуждают, более внимательны. По ха-

рактеру того, что и как изображает ребенок, мож-

но судить о его восприятии окружающей действи-

тельности, об особенностях мышления, воображе-

ния и памяти. 

К задачам педагогов изобразительной деятель-

ности и творчества относятся: 

1. Обогащение знаний и представлений детей о 

разнообразии предметов окружающего мира 

(форма, цвет), о художественно-выразительных 

возможностях изобразительных материалов (гу-

ашь, фломастеры, кисти, ватные палочки, пороло-

новые кисти и т.п.). 

2. Содействие становлению природосообраз-

ных умений и навыков, необходимых для переда-

чи замысла изображения и выразительности об-

раза. 

3. Обеспечение оптимальных условий развития 

самостоятельности, творческой активности на за-

нятиях изобразительного творчества. 

К приоритетным средствам реализации данных 

задач относятся: 

- Интеграция познавательной и изобразитель-

ной деятельности на занятиях; 

- Рассматривание предметов, выделение 

сходств и различий, любование окружающим ми-

ром; 

- Смешение техник создания графического изо-

бражения; 

- Безоценочный характер отношения к продук-

ту деятельности; 

- Развитие сенсомоторной, зрительной памяти; 

- Создание условий для художественной дея-

тельности – изостудия; 

- Помощь, совместное решение задач изобрази-

тельной деятельности; 

- Природосообразная мотивация изобразитель-

ной деятельности; 

- Диалогический характер общения педагога и 

ребенка в процессе занятий; 

- Обучение правилам работы с инструментами; 
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- Доступность для использования разнообраз-

ность художественных материалов; 

- Игры с художественными материалами (ани-

мация); 

- Последовательность в освоении детьми воз-

можностей инструментов и материалов для изо-

бразительной деятельности, вариативность в 

приемах создания графических образов; 

- Использование технологии блочного плани-

рования; 

- Обогащение среды по отношению к содержа-

нию занятий. Отбор методов и приемов организа-

ции познания и изображения в соответствии с воз-

растными особенностями детей. 

Таким образом, если выполнять данные задачи, 

учащиеся начальной школы становятся более ак-

тивными и самостоятельными в создании образа 

предметов, в выборе и применении художествен-

ных материалов в виде выразительных средств 

изображения, кроме этого развивается тактильное 

восприятие и мелкая моторика рук. Перечислен-

ные выше задачи способствуют формированию у 

младших школьников пространственной ориенти-

ровке на листе бумаги, глазомера и зрительного 

восприятия, улучшаются изобразительные навыки 

и умения, развиваются наблюдательность, эстети-

ческое восприятие, эмоциональная отзывчивость. 
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Постиндустриальный этап общественного раз-

вития изменяет представление о современной кар-

тине мира, составляющей ядро научной парадиг-

мы эпохи, усилив значение творческого познания 

за счет рациональных и иррациональных спосо-

бов; включения «человекоразмерных» моделей 

познания, нелинейности процессов мышления (И. 

Пригожин); «дискурс-анализа актов смыслопола-

гания и смыслопостижения» (А.П. Огурцов); про-

блематизации; проективности; актуализации ак-

сиологичности и гуманизации. Это, в свою оче-

редь, изменяет традиционное понимание содержа-

ния школьного географического образования ис-

ключительно как основ научного знания. Обнов-

ляются принципы отбора и структурирования со-

держания: фундаментализации, природо- и куль-

туросообразности, экогуманизма и др. Происходит 

изменение структуры школьного географического 

содержания: от системы преимущественно пред-

метных информационных знаний основ наук к 

знаниям разных видов, освоение которых способ-

ствует накоплению и преобразованию личностно-

го опыта, что является содержательной основой 

реализации компетентностного подхода. Усилива-

ется роль методологических, оценочных, рефлек-

сивных знаний, уделяется внимание к эмоцио-

нально-ценностным основаниям, опыту творче-

ской деятельности. 

Изменение целевых и содержательных компо-

нентов методической системы географического 

образования сопровождается изменениями в орга-

низации образовательного процесса за счет ис-

ключения его жесткой регламентации, расшире-

ния методов, форм и технологий обучения, пре-

доставление обучающимся большей свободы на 

основе вариативности. 

Современные требования образовательной по-

литики, нацеленной на личностное развитие, ак-

центируют внимание не только на процессе, но и 

на результатах обучения, чего не достает в тради-

ционной образовательной парадигме. Результаты 

фундаментальной реформы способов оценивания, 

заложенные в образовательных стандартах, преду-

сматривают оценку сформированности различных 

образовательных результатов обучающихся, через 

систему универсальных способов познания и ос-

воения мира. 

В качестве технолгического компонента мето-

дической системы школьного географического 

образования большинство специалистов [4] рас-

сматривают интерактивные методы и формы, ори-

ентированные на последовательное формирование 

географической компетентности и духовно-

нравственных качеств личности в контексте веду-

щих идей образования для устойчивого развития. 

Так, В.П. Беспалько полагает, что конечной целью 

педагогической технологии должно быть не фор-

мирование личности вообще, как это делалось до 

сих пор, а личности с точно заданными граждан-

скими и профессиональными качествами [2]. 

Отметим, что интерактивные технологии заро-

дились  в традиционном обучении в связи с новы-

ми запросами к образованию на подготовку выпу-

скника с принципиально иными личностными ка-

чествами. Стремительные общественные переме-

ны, их высокая динамичность, вызовы неопреде-

ленности, требуют от человека быстрой реакции 

на происходящие изменения, успешной адаптации 

к новым условиям на основе творческой деятель-

ности. Формирующийся инновационный тип обу-

чения становится развивающим, поскольку он 

ориентирован на становление личности в единстве 

ее аффективной, когнитивной, волевой сфер соз-

нания. 

Кроме того, в педагогике интерактивные мето-

ды и формы обучения рассматриваются как один 

из факторов интенсификации процесса обучения, 

поскольку интерактивное обучение позволяет дос-

таточно успешно достигать цели активизации 

учебно-познавательной деятельности, осмысления 
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и глубокого понимания учебного содержания, ин-

дивидуализации педагогического взаимодействия, 

обеспечения многосторонней связи участников 

учебном процессе. По определению, интерактив-

ность (от англ. interact – взаимодействовать) озна-

чает способность взаимодействовать или нахо-

диться в режиме диалога. 

Соответственно, интерактивные методы и фор-

мы обучения основаны на стратегии активного 

участия обучающихся в образовательном процессе 

и характеризуются включением всех его субъектов 

в продуктивную совместную деятельность позна-

вательного, коммуникативного, практико-

ориентированного характера. При таком обучении 

диалог рассматривается как фактор толерантного 

объединения и «соизменения» субъектов диалога, 

их «творческого взаимосозидания» [4]. 

Системно, технологии школьного географиче-

ского образования, можно определить в три со-

держательно-технологические линии: 

«учусь конструктивно и творчески мыслить», 

«учусь конструктивно,  сотворчески общаться», 

«учусь конструктивно, созидательно действо-

вать» [5]. 

Первая линия – «учусь конструктивно и твор-

чески мыслить» развивает школьное географиче-

ское содержание, давая возможность обучающим-

ся конструировать собственные подходы к изуче-

нию, решению географических задач и ситуаций 

на основе проектной деятельности. С современных 

позиций, проективное образование рассматривает-

ся как социальный и психолого-педагогический 

процесс, отвечающий сегодняшним образователь-

ным потребностям социально-ориентированной 

личности в условиях формирующейся культуры 

постиндустриального общества. 

В переводе с латыни «проект» значит «бро-

шенный вперёд», т.е. прототип, прообраз какого-

либо объекта или вида деятельности. Процесс 

проектирования понимается как «идеальное про-

мысливание и практическое воплощение» того, 

что возможно или того, что должно быть, как один 

из способов инновационной деятельности, в кото-

рой используются социокультурные механизмы 

конструирования. В условиях современного пост-

неклассического этапа развития цивилизации 

практически все виды деятельности приобретают 

конструктивный, проектный характер, детермени-

рованность будущим, что находит отражение в 

системе географического образования. 

Необходимо отметить, что формирование гео-

графической культуры личности ориентирует 

процесс обучения на овладение проектными спо-

собами освоения и преобразования окружающего 

мира, проектирования «потребного будущего», 

соотношения «должного» и потенциального мно-

гообразия проектных решений в окружающем гео-

графическом пространстве. 

Вторая содержательно-технологическая линия 

– «учусь конструктивно сотворчески общаться» 

развивает диалогические способы «вхождения» 

обучающихся в географическую культуру. В осно-

ве конструктивного диалога лежат идеи соедине-

ния и соизменения субъектов диалога как «творче-

ского взаимосозидания». По мнению С.В. Бело-

вой, именно диалог способствует осознанию ду-

ховно-нравственных связей обучающихся с окру-

жающим миром, устанавливает связь между соци-

альным и индивидуальным, помогает «вписаться» 

в контекст культуры [1]. 

Конструктивный диалог как способ учебно-

познавательной деятельности формирует субъек-

тивную позицию его участников, способность к 

выбору на основе оценки альтернативных мнений, 

открытию новых смыслов, обретению новых цен-

ностей, нового опыта. Технологичность диалога в 

географическом образовании задаётся логикой 

формирования географической культуры личности 

и логикой развёртывания географического содер-

жания. 

Формат географического образования позволя-

ет реализовать диалогические отношения на осно-

ве всей палитры диалогового взаимодействия 

(дискуссии, дебаты, «круглые столы», ситуации 

ролевого взаимодействия, дискуссионные мастер-

ские и гостиные). Применительно к организации 

диалогов географического содержания, отметим, 

что предметом обсуждения могут стать современ-

ные концепции географии, реальные научные под-

ходы к решению и предупреждению геоэкологи-

ческих проблем, перспективы географического 

прогнозирования и т.д. 

Третья линия – «учусь конструктивно, созида-

тельно действовать» обеспечивает системное 

включение обучающихся в общественно- и лично-

стно-значимую конструктивную, созидательную 

реальную деятельность. 

В школьном географическом образовании такая 

деятельность может быть связана с «погружени-

ем» обучающихся в со-бытиё проблемно обуслов-

ленной реальности, содействующей осознанию 

субъектом необходимости совместной, согласо-

ванной деятельности как проявлению консолиди-

рованной ответственности за судьбу планеты, сво-

ей страны, малой родины. Такими технологиями 

могут стать массовые геоэкологические акции, как 

условие согласованности урочной и внеклассной 

форм географического образования. 

В результате участия в массовых акциях обу-

чающиеся не только получают дополнительные 

знания краеведческого характера, но принимает 

участие в выявлении и разрешении локальных 
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геоэкологических проблем, становятся распро-

странителем геоэкологической информации среди 

всех членов местных сообществ и инициируют 

участие взрослых в сохранении жизненно важных 

качеств окружающей среды. 

Таким образом, в рамках современной модели 

образования школьная география выступает как 

целостная педагогическая система, отражающая 

основные черты современной эпохи, базирующая-

ся на инновационных моделях познания и поведе-

ния, ценностных ориентациях, предполагающих 

новое восприятие, понимание и освоение социо-

природного окружения. 
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профессиональному самообразованию у курсантов. Приводятся результаты внедрения технологии в ходе 
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Формирование готовности к профессионально-

му самообразованию у будущих офицеров войск 

национальной гвардии одна из актуальнейших за-

дач профессиональной подготовки военных вузов. 

Сегодня недостаточно вооружить курсантов необ-

ходимым набором компетенций, для этого необ-

ходимо научить их учиться. Поскольку темпы раз-

вития войск, модернизация и поступление военной 

техники, спецсредств таковы, что побуждают 

офицеров постоянно заниматься самообразовани-

ем, пополнять свои знания, совершенствовать и 

приобретать новые знания, умения и навыки. 

Для осуществления этой работы в военных ву-

зах созданы все условия. Так в профессиональной 

образовательной программе: самостоятельная ра-

бота курсантов определяется как обязательный 

вид учебной работы. Основными задачами, кото-

рой выступают самостоятельный поиск и научные 

исследования в области изучения тех или иных 

дисциплин. Самостоятельная работа проводится 

под руководством преподавателя; четко определе-

на организация самостоятельной работы курсан-

тов [3]. 

Анализ практики работы преподавателей и ко-

мандиров подразделений показывает низкую ре-

зультативность реализации этих возможностей. 

Так из отзывов командиров воинских частей, на 

выпускников военных вузов следует, что только 

15-20% овладевают высоким уровнем готовности 

к профессиональному самообразованию. Что и 

побудило нас обратиться к разработке технологии, 

способной изменить существующую практику и 

обеспечить целенаправленную и систематическую 

работу по формированию у курсантов готовности 

к профессиональному самообразованию. 

Проанализировав целый ряд определений, 

предложенных: В.П. Беспалько, Б.Т. Лихачевым 

[2], Н.А. Моревой, Г.К. Селевко [4], Л.О. Филато-

ва[5], и др., нами принято определение «педагоги-

ческой технологии», предложенной Б.Т. Лихаче-

вым: «… это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специ-

альный подбор и компоновку форм, методов, спо-

собов, приемов … средств» [2, с. 121]. 

В рассматриваемом нами определении, четко 

выражена суть любой педагогической технологии: 

специальный подбор и компоновка методов, спо-

собов, приемов, средств учебно-воспитательной 

работы. То есть любая «технология» по отноше-

нию к профессиональной подготовке не есть ис-

кусственное образование, она должна быть естест-

венным образом вписана в него, не нарушать объ-

ективный процесс, а оптимизировать отдельные 

составляющие и весь процесс в целом, создавая 

необходимые условия для достижения тех или 

иных целей. 

При разработке такой технологии мы исходим 

из авторского понимания сущности готовности 

курсантов к профессиональному самообразованию 

– готовность к профессиональному самообразова-

нию, рассматривается как ключевая компетенция, 

включающая в себя три взаимосвязанных компо-

нента: мотивационный (наличие устойчивого по-

знавательного интереса, сформированность уста-

новок на профессиональное саморазвитие, сфор-

мированность чувства долга и ответственности за 

результаты профессиональной подготовки); дея-

тельностный (наличие знаний, умений, навыков по 

способам осуществления самообразовательной 

деятельности) и операционный (умение осуществ-

лять поиск, анализ, систематизацию, обобщение, 

критическое осмысление информации, постановку 

исследовательских задач и выбор путей их реше-

ния). 

Исходя из принятого понимания технологии и 

сущности процесса формирования готовности к 

профессиональному самообразованию, в структу-

ре технологии мы выделили следующие компо-

ненты, которые будем именовать «блоками», в 

силу неоднородности их содержания: блок целе-

полагания; блок содержания; блок оценки резуль-

тативности работы; блок возможной коррекции 

технологии. Раскроем содержание каждого из этих 

блоков. 
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Блок целеполагания включает в себя определе-

ние общих целей и задач, решаемых каждым субъ-

ектом в рамках их достижения в процессе форми-

рования готовности к профессиональному самооб-

разованию. 

Блок содержания деятельности выделяет цели и 

задачи, которые реализуются в рамках профессио-

нальной подготовки в формах, методах и средст-

вах, предусмотренных основной профессиональ-

ной образовательной программой.  

Оценка результативности работы по формиро-

ванию готовности к профессиональному самооб-

разованию была создана и апробирована в ходе 

опытно-экспериментального исследования на базе 

Саратовского военного Краснознаменный инсти-

тута войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации. Он включает в себя: критерии – мотива-

ционные, деятельностные, операционные. 

Корректировка технологии носит характер от-

крытой синергетической системы, поэтому допуска-

ется корректировка содержания ее блоков в зависи-

мости от полученных результатов формирования 

готовности к профессиональному самообразованию. 

Ослабление внимания к одним элементам блоков и 

усиление внимания к другим на разных этапах этой 

работы делает ее гибкой, способной приспосабли-

ваться к изменяющимся условиям среды. 

Предлагаемая технология не является очеред-

ным дополнением к, и без того перегруженным, 

планам и программам высших военных учебных 

заведений. Она вписывается в содержание суще-

ствующих планов и программ, с тем, чтобы ра-

ционализировать работу преподавателей, коман-

диров курсантских подразделений и курсантов в 

этом направлении. Исходя из этого, предлагаемая 

технология способствует реализации возможностей 

основной профессиональной образовательной про-

граммы по формированию у курсантов готовности к 

профессиональному самообразованию, оптимизиру-

ет и согласует работу преподавателей, командиров 

курсантских подразделений и курсантов в решении 

этой важнейшей задачи. 
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Личностно-ориентированная парадигма обра-

зования предполагает организацию обучения на 

принципах широкого межсубъектного взаимодей-

ствия, поскольку общение рассматривается как 

важнейшее условие психического развития лично-

сти (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мя-

сищева, С.Л. Рубинштейна). Данная позиция от-

ражена в культурно-исторической теории развития 

человека Л.С. Выготского, где сам процесс разви-

тия рассматривается в качестве постоянно возни-

кающей культурно-исторической коллективной 

деятельности. Как подчеркивает автор, именно в 

сотрудничестве появляется возможность подни-

маться на более высокую ступень своего развития 

(от интерпсихической (в совместной деятельно-

сти) – к интрапсихической (внутри самого челове-

ка) [2]. 

Высокая роль совместной деятельности обу-

чающихся подчеркивается в многочисленных пси-

холого-педагогических исследованиях, посвящен-

ных компетентностному подходу (В.А. Болотов, 

А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, 

Е.С. Полат, Дж. Равен) [3, 6, 8, 9]. 

Неслучайно поэтому среди ключевых компе-

тентностей приоритетное место принадлежит 

коммуникативной компетентности, что нашло от-

ражение в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте общего образования, кото-

рый ориентирован на формирование коммуника-

тивных универсальных учебных действий. В их 

числе: планирование учебного сотрудничества, 

способов взаимодействия; инициативное сотруд-

ничество в поиске информации; умение точно вы-

ражать свои мысли; владение монологической и 

диалогической формами речи [10]. 

Субъектная позиция обучающихcя позволяет 

им осознать социальную природу своего сущест-

вования и силу коллективной творческой деятель-

ности в процессе создания новых инструментов 

роста (Л. Хольцман). В этой связи, на смену доми-

нирующей модели обучения, ориентированной на 

индивида, приходят коммуникативные модели, 

ставящие в центр внимания обучение в сотрудни-

честве. Именно коммуникативно-ориентированное 

обучение, сотрудничество, по мнению Е.В. Полат, 

«запускают» внутренние механизмы личностного 

развития [8]. Внимание к коммуникативным ком-

петенциям отмечается не только на общем психо-

лого-педагогическом уровне, но и в конкретных 

методиках образования старшеклассников [7]. 

В процессе учебного взаимодействия правиль-

но организованное общение учащихся обеспечи-

вает развитие групповой солидарности, взаимопо-

нимания, согласованности, кооперации деятельно-

сти, обеспечивающие достижение поставленных 

целей. Развивающий потенциал совместной дея-

тельности  определяется разнообразием общения, 

его многосторонностью и многоуровневостью. 

Оно предполагает общение учащихся друг с дру-

гом, самим собой, учителем в области взаимодей-

ствия: информационного (обмен информацией), 

интеракционного (взаимодействие индивидов в 

процессе кооперации) гносеологического (человек 

как субъект и объект познания), аксиологического 

(обмен ценностями), нормативного (нормативное 

регулирование поведения), «семиотическо-

го»(общение как знаковая система), социально-

практического(обмен способами деятельности [1]. 

Большую роль при этом имеет диалогическая 

форма общения, отличающаяся равноправными 

позициями всех участников, и созвучная идеям 

учебного сотрудничества. 

Организация совместной учебной деятельности 

может быть осуществлена посредством рассмот-

ренных нами ранее различных моделей общения 

[4]. Среди них:1) модели, созданные по принципу 

индивидуальных вкладов, которые реализуют 

принципы взаимопомощи и взаимодополняемости 
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деятельности каждого участника, исключая внут-

реннее групповое соперничество и межличност-

ную конкуренцию; 2) модели, созданные по пози-

ционному принципу, предполагающие обсужде-

ние противоположных точек зрения с помощью 

дискуссии, дебатов, состязательности в аргумен-

тации,логике изложения, владении речью;3) моде-

ли, созданные по содержательно-деятельностному 

принципу, где в качестве главного принципа вы-

ступает продуктивная деятельность группового 

взаимодействия [5]. 

При изучении проблем здорового образа жизни 

высокую эффективность показали различные ва-

рианты технологии обучения в сотрудничестве 

(cooperative learning), предполагающие работу в 

малых группах, и созданные по принципу индиви-

дуальных вкладов. Нами в образовательной прак-

тике используются, в частности, варианты «Stu-

dent Team Learning (STL,обучение в команде) и  

сооperative learning –Jigsaw (ажурная пила). 

Первый вариант организации совместной дея-

тельности  учащихся  при осмыслении проблем 

здорового образа жизни  отражает, в основном  

групповые цели и фиксирует внимание на успеш-

ной работе всей группы. При этом соблюдаются 

следующие принципы: 

- выполнение всей группой одного задания на 

основе самостоятельного работы каждого и посто-

янного взаимодействия друг с другом; результа-

том является общая оценка; 

- личная ответственность каждого участника 

группы, поскольку от его работы зависит общий 

результат и результаты всех других членов коман-

ды; 

- равные возможности для каждого участника, 

достижения которого оцениваются не с уровнем 

достижений других, а со своим стартовым уров-

нем. 

В условиях данного варианта сотрудничества 

функции контроля в значительной степени обес-

печиваются самой командой, которая заинтересо-

вана в успехе каждого своего участника. Более 

подготовленные члены группы оказывают помощь 

тем, кто испытывает затруднения, а степень под-

готовленности осуществляется в процессе ко-

мандного мониторинга. В результате достигаются 

высокие результаты, когда каждый участник овла-

девает содержанием образования на таком уровне, 

что готов к любому виду контроля со стороны пе-

дагога, выступая от лица всей команды. 

Возникшая групповая динамика снимает пер-

воначальную напряженность в команде, приводит 

к общему взаимному удовлетворению от совмест-

ной работы. В этом случае действуют законы геш-

тальт-психологии, согласно которым целое доми-

нирует над его отдельными частями (К. Левин). 

Группа выступает как единое целое, изменяя в оп-

ределенной степени поведение всех своих членов 

и уровень их образовательных достижений. Груп-

па солидаризируется на основе развития взаимо-

связей обучающихся, порой независимо от их 

прежних привязанностей и предпочтений. Для 

любого участника очевидна его зависимость от 

других, поэтому внешнее воздействие на всю 

группу осуществить проще, чем на ее отдельного 

члена. 

Вариант сооperative learning – Jigsaw (ажурная 

пила) предполагает групповую работу над отдель-

ными смысловыми блоками учебного материала 

по одной теме. Каждый участник работает над 

своим фрагментом, осуществляя поиск и анализ 

информации, становясь своего рода «экспертом» 

по данному вопросу. На встрече экспертов разных 

групп по одному и тому же вопросу, происходит 

обмен мнениями, дополнение и корректировка 

персонального представления. Возвратившись в 

группы, эксперты обучают всех других участни-

ков. В результате выступлений всех экспертов 

формируется общее представление о предмете  

изучения. Отчет принимается от каждого и от всей 

команды в целом. 

Учебное взаимодействие на основе идеологии 

сотрудничества осуществляется с помощью раз-

личных методов, позволяющих включать обу-

чающихся в разнообразные виды деятельности, 

обеспечивающие становление их субъектности. 

Широкими возможностями для этого располагает 

проектная деятельность. Выполнение учебных 

проектов воплощает современные тенденции раз-

вития образования в области безопасности жизне-

деятельности: открытости, компетентностной ори-

ентации, становления  культурной личности безо-

пасного типа поведения, готовой и способной к 

безопасной самореализации, приверженности иде-

ям устойчивого развития. Проектная деятельность 

в области здорового образа жизни способствует 

развитию творческой самостоятельности, направ-

ленной на создание образовательного продукта, 

который можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практике. Проект, выполняемый обу-

чающимися, имеет в своей основе, как правило, 

личнозначимую для  них реальную проблему 

(проблема  наркомании, табакокурение, алкого-

лизм), а это формирует устойчивую внутреннюю 

мотивацию и определяет  активность и уверен-

ность в достижении успеха. 

Организация продуктивного сотрудничества 

позволяет не только формировать культуру диало-

га, но и достигать значимых метапредметных и 

предметных результатов. Так, на проектном уроке 

«Закаливание как способ подготовки организма к 

неблагоприятным условиям среды» при изучении 
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здорового образа жизни, ставятся разноуровневые 

задачи: предметные формирование ответственного 

отношения к своему здоровью как величайшей 

ценности, освоение знаний в области способов и 

средств закаливания, овладение правилами зака-

ливания; метапредметные-личностные (смыслооб-

разование), познавательные (поиск информации, 

усвоение понятий, выстраивание причинно-

следственных связей),регулятивные (ставить цель, 

намечать пути ее достижения), коммуникативные 

(сотрудничество и взаимопомощь, аргументация 

своих позиций). 

Выбор темы проектного урока неслучаен и оп-

ределяется важностью формирования культуры 

здорового образа жизни у обучающихся, которая 

должна осваиваться целенаправленно, системати-

чески, организованно в процессе всего периода 

обучения. Закаливание как наиболее доступный 

для детей способ укрепления своего здоровья и 

профилактики заболеваний осваивается  с самого 

начала изучения общего культурологического со-

держания, включенного в состав личностного са-

моопределения. Урок проводится в осенний пери-

од, когда особенно актуальной становится подго-

товка организма к неблагоприятному осенне-

зимнему сезону. 

Проектный урок включает элементы исследо-

вательской деятельности, поэтому выстраивается в 

логике проблемного обучения. Проблемная ситуа-

ция как особое психологическое состояние учаще-

гося, мотивирующее его на выполнение деятель-

ности, задается пословицей «Готовь сани летом, а 

телегу зимой», обсуждение которой выводит на 

формулирование проблемы необходимости и 

безопасности закаливания. Устанавливается общее 

положительное влияние закаливания на организм 

человека и его основные методы. Обсуждаются 

условия, при которых закаливание может быть 

вредным для здоровья. Формулируется гипотеза: 

любой метод закаливания может положительно 

влиять на состояние организма, если соблюдаются 

определенные правила. На основе частично-

поискового метода в групповой работе рассматри-

ваются  принципы закаливания и разрабатываются 

рекомендации по различным методам для повы-

шения сопротивляемости организма к неблагопри-

ятным метеорологическим условиям. Совместная 

деятельность учащихся в малых группах органи-

зована на принципах сотрудничества в разновид-

ности  сооperative learning –Jigsaw (пила). Каждая 

группа работает по решению проблемы на приме-

ре одного из методов закаливания: закаливание 

воздухом, закаливание солнцем, закаливание во-

дой, посещение бани или сауны. Выясняются об-

щие принципы закаливания: 

1) систематичность использования закаливаю-

щих процедур; 2) постепенность увеличение силы 

воздействия; 3) учет индивидуальных особенно-

стей человека и состояния его здоровья. 

Каждая группа работает по плану, заданному в 

деятельностном ключе: а) изучить метод закали-

вания; б) установить, как общие принципы прояв-

ляются на конкретном методе закаливания; в) раз-

работать применимые для данного метода форму-

лировки принципов закаливания; г) оформить по-

лученные рекомендации, придав им презентабель-

ный вид; д) выступить с презентацией. 

При совместной деятельности возникает актив-

ный диалог, особенно в том случае, когда у участ-

ников одной группы существуют разные точки 

зрения по поводу приемов закаливания, интерпре-

тации  его принципов и методов. Возникает необ-

ходимость в обосновании своей позиции, ее вза-

имном анализе и самоанализе. При этом затраги-

ваются различные аспекты сотрудничества: аксио-

логические (ценностные отношения), познава-

тельные (поиск решения проблемы), праксиологи-

ческие (практическое применение), коммуника-

тивные (стиль общения), рефлексивные (осозна-

ние своей позиции в группе, активность при обсу-

ждении проблемы, анализ своего вклада в ее ре-

шение). 

Совместная деятельность в групповой работе 

имеет уровневый характер (Я. Яноушек). На пер-

вом уровне  возникают взаимные отношения, в 

ходе которых доминирует обмен информацией, ее 

преобразование, выравнивание различий в инфор-

мационном понимании среди участников группы. 

На втором уровне в процессе взаимодействия к 

функции информирования, добавляются функции 

взаимообучения, инструктажа, контроля, обеспе-

чения согласованности совместной деятельности. 

Обмен отношениями, знаниями, соображениями, 

способами деятельности подчинен решению об-

щей задачи. На третьем уровне главное значение 

уделяется уровню понимания друг друга («без 

слов»), учету мнений каждого, оценки его вклада в 

общее дело. 

Завершающая рефлексия касается  личностных 

и межличностных аспектов деятельности. В кон-

тексте личностной рефлексии происходит осозна-

ние, самоанализ отношений к изучаемому мате-

риалу и способу его познания, уровню усвоения, 

возможности практического использования, уча-

стия в групповой работе. Межличностная рефлек-

сия по отношению к другому человеку означает 

анализ межличностной коммуникации, осознании 

учащимся того, как его воспринимают и оценива-

ют в группе и в классе («Я – глазами других»). 

Систематически выполняемая проектная дея-

тельность учащихся в условиях свободы творчест-
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ва и постижения учебного содержания на основе 

совместного обсуждения показывает положитель-

ные результаты по усвоение ими умений целена-

правленно продвигаться к заранее поставленной 

цели, уверенно преодолевая все трудности. Они 

успешно и с удовольствием выполняют проектные 

работы, касающиеся здорового образа жизни, уча-

ствуют в распространении идей оздоровления сре-

ди школьников. 
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Развивающий характер современного 

образования усиливает значимость 

деятельностных компонентов его содержания, что 

нашло отражение в Федеральных государственных 

образовательных стандартах основного и среднего 

образования, где в качестве предметных 

результатов обучения основам безопасности 

жизнедеятельности серьезное внимание уделено 

именно умениям обеспечения безопасности 

личности, общества и государства в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

В психолого-педагогических исследованиях 

среди деятельностных компонентов содержания 

образования употребляются два термина: способы 

деятельности и умения. С точки зрения В.В. 

Краевского эти понятия «в педагогическом 

проектировании правомерны» [5, c. 6]. Однако 

способы деятельности представляют собой часть 

социального опыта, которые, становясь 

достоянием личного опыта обучающегося, 

переходят в умения. Таким образом, личностное 

развитие учащихся, связанное с овладением 

умениями, детерминировано освоением способов 

деятельности, как части социального опыта, 

накопленного предыдущими поколениями. 

Возрастание внимания к деятельностному 

компоненту содержания и усиление его роли в 

обучении привело к повышению значимости 

умений, что нашло отражение в работах Ю.К. 

Бабанского, В.П. Беспалько, Е.Н. Кабановой-

Меллер, В.В. Краевского, В.С. Леднева, И.Я. 

Лернер, Л.М. Перминовой, М.Н. Скаткина, Т.И. 

Шамовой, А.В. Усовой. 

В образовании в области безопасности 

жизнедеятельности умение рассматривается как 

знание способа обеспечения безопасной 

жизнедеятельности и практическое его 

применение при решении задач (проблем). Умение 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

считается освоенным, если обучающийся: знает 

область применения действия; знает алгоритм 

действий; практически выполняет действие по 

заранее освоенному алгоритму. 

В образовании в области безопасности 

жизнедеятельности принята следующая типология 

умений (Н.П. Абаскалова, Е.Л. Агеева, Г.С. 

Камерилова М.А. Картавых, Л.А. Михайлов, П.В. 

Станкевич). Все умения относятся к двум типам: 

общеучебные и специальные. Специальные 

умения, в свою очередь, разделяются на 

интеллектуальные и практические. В группе 

интеллектуальных умений объединены умения 

анализировать, обобщать, оценивать, 

прогнозировать и проектировать (рекомендовать). 

Умение анализировать предполагает 

способность обучающихся выявлять и 

характеризовать отдельные объекты, явления или 

их свойства, связанные с проявлением опасностей 

или их отсутствием. Цель анализа – изучение 

структуры потенциально опасных (безопасных) 

явлений и процессов, их внутренней организации 

и механизма развития. Умение анализировать 

помогает учащимся выявить особенности их 

пространственного размещения (районов, 

подверженных метеорологическим опасностям, 

возможного развития гидродинамических аварий 

и зон затопления, очагов распространения 

терроризма). Ценность данного вида умения 

состоит в возможности разделения изучаемого 

потенциально опасного (безопасного) явления на 

составные части с выделением и детальным 

описанием основных и второстепенных 

компонентов или характеристик. 

Умение обобщать предполагает способность 

обучающихся синтезировать различные сведения, 

полученные из различных информационных 

источников, в результате чего достигается 

целостное представление об изучаемом 

потенциально опасном (безопасном) явлении. 

Умение обобщать обеспечивает рассмотрение 

потенциально опасных (безопасных) явлений и 

процессов в комплексе, сопоставлении их между 

собой (уровень загрязнения окружающей среды и 
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состояние здоровья населения); установление 

закономерности размещения одного явления 

относительно другого (лесные зоны страны и 

районы распространения природных пожаров). 

Одна из центральных задач обобщения сводится к 

установлению пространственно-временных 

взаимосвязей, что в дальнейшем послужит базой 

для освоения оценочных и прогностических 

умений. Ценность данного вида умений состоит в 

интеграции в сознании учащегося информации и 

развитии представлений о единой научной 

картине мира во всем его многообразии. 

Умение оценивать означает способность 

обучающихся давать обоснованную оценку 

опасности (безопасности) явлений и процессов, 

ситуации в целом. оценивание базируется на уже 

освоенных учащимися умениях анализировать и 

обобщать информацию. Ценность данного умения 

состоит в формировании личного отношения 

ученика к рассматриваемой ситуации. При этом 

следует избегать крайне резких оценок. Задачи 

учителя, основываясь на диалектическом 

принципе, помочь школьнику провести оценку, 

всесторонне рассмотрев ситуацию). Умение 

оценивать предполагает формирование у 

школьников навыка обосновывать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Умение прогнозировать состоит в способности 

школьников, на основе полученной информации 

рассматривать возможности будущего развития 

потенциально опасных (безопасных) явлений и 

процессов. Прогнозирование базируется на 

системных представлениях обучающихся и знании 

ими механизмов и направлений развития явлений 

и процессов. На основе выявленных в процессе 

анализа, обобщения и оценки взаимосвязей и 

тенденций, школьники переходят к освоению 

умений прогнозировать. Прогнозирование связано 

с экстраполяцией, понимаемой как 

распространение закономерностей, полученных в 

ходе анализа, обобщения, оценивания 

потенциально опасных (безопасных) явлений на 

другой территории – пространственный аспект; в 

будущем – временной аспект. В связи с этим 

выделяются прогностические умения 

пространственного, временного, пространственно-

временного характера. 

Ценность данного вида умений состоит в 

мысленном конструировании возможных 

вариантов развития ситуации в будущем или в 

другом регионе и определении путей ее 

повышения ее безопасности. Умение 

прогнозировать способствует развитию 

творческого воображения, дает возможность 

выбора сценария развития потенциально опасных 

(безопасных) ситуаций. Разноуровневое 

прогнозирование способствует пониманию 

взаимосвязей глобальных, региональных, 

локальных проблем обеспечения безопасности и 

выработке готовности к их решению на локальном 

уровне («Мыслить глобально – действовать 

локально»). 

Умение проектировать (рекомендовать) 

предполагает разработку авторских оригинальных 

решений проблемы обеспечения личной и 

общественной безопасности. Умение 

проектировать основываются на системе 

представлений об опасностях современного мира, 

что предполагают рассмотрение объектов и 

явлений действительности как целостного 

образования со всеми внутренними и внешними 

связями. 

Обозначенная последовательность умений в 

курсе «Безопасность жизнедеятельности» не 

случайна. Она связана со способами познания и 

уровнями познавательной деятельности. Уровни 

познавательной деятельности взаимосвязаны 

между собой и взаимопроникают друг в друга. 

Тем не менее, при отработке и формировании 

умения анализировать преобладает образно-

чувственный способ познания; при формировании 

умения обобщать, оценивать, прогнозировать – 

рационально-логический способ познания, при 

формировании умения проектировать – 

конструктивно-деятельностный способ познания. 

Обратим внимание, что умения включают 

различные действия. Отдельные действия, 

многократно повторяясь, автоматизируются и 

становятся навыками. Для сформированных 

навыков характерны быстрота и точность 

воспроизведения. 
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М.В. ЛОМОНОСОВ КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА В РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся деятельности М.В. Ломоносова, в 

частности его работ по созданию мозаичных картин. 

Ключевые слова: основоположник, смальта, стекло, мозаичная картина 

 

Михаил Васильевич Ломоносов был человеком 

исключительной широты интересов и обладал 

способностью глубокого проникновения в тайны 

природы. Его привлекал весь окружающий мир. 

Его пытливая мысль обращалась и к звездам, и к 

недрам земли. Он владел лупой и телескопом, ув-

лекался математикой и физикой, химией и геоло-

гией. Большой труд вложил он в горное дело и 

стеклоделие, в производство солей и красок, от-

крыл закон сохранения материи и движения, соз-

дал атомно-молекулярное учение, кинетическую 

теорию теплоты, основал физическую химию как 

самостоятельную науку, ввел «меры и веса» в хи-

мические исследования и т.п. Его труды стали ис-

торическим рубежом в развитии химии и физики. 

Ломоносов был разносторонне одаренным че-

ловеком, наравне с наукой он занимался искусст-

вом, был талантливым поэтом и художником. За-

мечательный педагог и организатор, он создал 

Московский университет и первую научную хи-

мическую лабораторию в России, много сделал 

для развития экспериментальных работ в Акаде-

мии наук. 

6 сентября 1751 г., в публичном собрании Ака-

демии наук М. В. Ломоносов прочитал «Слово о 

пользе химии». Выдержки из этого произведения 

ныне украшают здания научных институтов и 

служат эпиграфом многих литературных произве-

дений. Здесь М. В. Ломоносов убедительно и при 

этом в поэтической форме показал, какую могу-

чую силу представляет собой химия, открываю-

щая пути использования природных богатств на 

службу человечества. 

Становление русской химии как научной дис-

циплины связано с Академией наук. В первые 

двадцать лет работы академии развитие химии от-

ставало от других наук. Предшественники Ломо-

носова – академики М. Бюргер и И.Г. Гмелин 

(старший) – не оставили полезных следов своей 

деятельности в области химии. В 1725-1748 гг. в 

академии не было даже химической лаборатории. 

Став в 1742 г. адъюнктом Академии наук, Ло-

моносов начал борьбу за создание химической ла-

боратории. Несмотря на то, что до 1748 г. такую 

лабораторию создать не удавалось, Ломоносов 

имел возможность производить некоторые экспе-

рименты в физическом кабинете академии, устро-

енном усилиями академика Г. В. Крафта. В этом 

кабинете Ломоносовым в 1744 г. были начаты 

первые опыты по изучению растворения солей и 

металлов в кислотах под вакуумом с помощью 

воздушного насоса, по созданию зажигательных 

инструментов и зеркальных телескопов. 

Страна нуждалась в развитии химических про-

мыслов, производств стекла и керамики, метал-

лургии и др. Нужно было переходить на более 

прогрессивные технологические процессы, так как 

старая техника с ее незначительными масштабами, 

ремесленными приемами и процессами уже не 

могла дать нужных результатов. Необходимо было 

развить теоретические основы химии, нужны бы-

ли подготовленные химики и специальные хими-

ческие лаборатории. За решение этих сложных 

задач и взялся Ломоносов. 

Первая химическая научная, технологическая и 

учебная лаборатория в Академии наук была по-

строена по чертежам и указаниям самого М. В. 

Ломоносова. Только через семь лет, преодолевая 

сопротивление «неприятелей наук российских», 

Ломоносову удалось закончить постройку и обо-

рудовать вчерне свою лабораторию. В 1749 г. он 

начал вести в ней научные работы, которые яви-

лись выдающимся событием в развитии отечест-

венной химии. Лаборатория помещалась на Ва-

сильевском Острове, там, где в настоящее время 

со стороны Второй линии находится дом №43, а 

со стороны Первой линии – дом №50 (в глубине 

двора). 

В «Курсе физической химии» Ломоносов до-

вольно подробно описывает свою лабораторию, 

указывая, что лаборатория должна быть: 

1) достаточно просторна и разделена на не-

сколько помещений со шкафами, чтобы можно 

было свободно производить все операции и хра-

нить в удобных местах химическую посуду; 

2) безопасна в пожарном отношении, поэтому 

выстроена из кирпича или камня и выведена сво-

дом; 

3) снабжена большой трубой, чтобы обеспечить 

легкий выход вредным дымам и испарениям. 
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Одноэтажное здание первоначально состояло 

из трех комнат, занимая площадь около 150 кв. 

метров, при высоте в 5 метров. В первой большой 

комнате помещался в центре большой стол с на-

ходившимися на нем 9 печами для различных це-

лей. Обогревались печи углем, пламя  раздувалось 

мехами. 

В соседней комнате, где Ломоносов записывал 

ход опытов в дневник, были шкафы с приборами. 

Реактивы и коллекции хранились в чулане рядом. 

Для оборудования лаборатории по чертежам Ло-

моносова различные мастерские изготовили все 

необходимые приборы. 

По архивным документам, хранящимся в Ака-

демии наук, удалось установить, что лаборатория 

располагала таким важным оборудованием, как 

микроскопами, воздушным насосом для работ под 

вакуумом, рефрактометрами, котлами высокого 

давления – предшественниками современных ав-

токлавов («Папинов котел»), оборудованием для 

работ с цветным стеклом, смальтами и мозаикой, 

оборудованием для анализа руд, перегонным ку-

бом, печами. 

В своей программе экспериментальной химии 

Ломоносов намечал определять удельный вес хи-

мических тел; для этой цели ему нужны были точ-

ные весы. Химическая лаборатория располагала 

довольно разнообразным набором различных ве-

сов. 

Обширная программа термометрических опы-

тов в химии, а также исследования в области ме-

теорологии требовали удобных, надежных и в 

достаточной мере точных термометров и пиромет-

ров. Ломоносов пользовался не только ртутными и 

спиртовыми термометрами, но и термометрами 

собственного изготовления, наполненными дру-

гими жидкостями. Ему удалось создать «металли-

ческий термометр» для исследования низких тем-

ператур. 

Препараты, хранившиеся в лаборатории, можно 

было разбить на две группы. Первая из них вклю-

чала сырые материалы (образцы руд, песков, глин 

и т.д.), которые подвергались в лаборатории лишь 

первичной обработке, и реактивы и препараты, 

полученные в готовом виде из других лаборато-

рий. Вторая группа содержала препараты, приго-

товленные в самой лаборатории, которые обяза-

тельно сохранялись. До нас дошли образцы окра-

шенных смальт, изготовленных в химической ла-

боратории Ломоносова и хранящиеся в Государст-

венном Эрмитаже. В лаборатории имелся обшир-

ный набор реактивов, включая большое число ки-

слот, щелочей и солей. Она располагала также 

большим числом органических веществ расти-

тельного и животного происхождения в том числе 

многими красящими веществами. 

Общая стоимость первоначального оборудова-

ния по тогдашним ценам не превышала 600 руб., а 

вся лаборатория – здание, печи, оборудование, 

материалы – обошлась приблизительно в 2000 руб. 

С открытием лаборатории в мастерских академии 

стали изготовляться новые приборы, новые при-

способления для воспроизведения того или иного 

химического процесса и приобретались новые ин-

струменты. Определенного ежегодного содержа-

ния лаборатория не имела: уголь, дрова, свечи и 

многое другое отпускалось Канцелярией Акаде-

мии наук натурой, а денежные средства давались в 

виде авансов. Расходы по лаборатории в год со-

ставляли около 200 руб. 

Наряду с новыми предметами оборудования, 

лаборатория была хорошо снабжена и обычными 

лабораторными приборами и посудой. Все это по-

зволяло решать не только научные эксперимен-

тальные задачи, но и выполнять громадную по 

объему аналитическую и опытно-

производственную работу. 

Лаборатория была оборудована на уровне луч-

ших лабораторий того времени. В 1777 г. лабора-

тория сильно пострадала от наводнения и вновь 

возродилась в восьмидесятых годах, однако в 1793 

году участок, принадлежавший Академии наук, 

был продан в частные руки и деятельность лабо-

ратории была прекращена, лаборатория Ломоно-

сова была разрушена. 

В Ломоносовском музее Академии наук РФ в 

Санкт-Петербурге, в здании бывшей Кунсткамеры 

Петра I (созданной в 1716-1717 гг.), в котором с 

1741 по 1765 г. работал Ломоносов, по сохранив-

шимся до наших дней документам изготовлен ма-

кет лаборатории в 0,1 натуральной величины. 

Удалось полностью, до мельчайших подробно-

стей, восстановить всю планировку лаборатории и 

все находившееся в ней оборудование. 

в 1756 г., Ломоносов построил себе в Петер-

бурге, на Мойке, дом с домашней лабораторией во 

флигеле. Здесь, вероятно, помещалась и оптиче-

ская мастерская, где по его проектам русскими 

мастерами строились разнообразные приборы и 

инструменты. Этот дом также не сохранился. 

Интересным материалом, сохранившимся до 

наших дней, является лабораторный журнал 1751 

г. и лабораторные записи М.В. Ломоносова. В них 

латинский текст перемежается с русскими фраза-

ми и отдельными словами на русском, немецком и 

греческом языках. Журнал и записи содержат 

большое число условных сокращений и химиче-

ских знаков для обозначения веществ и операций. 

Исследовательская работа Ломоносова по хи-

мии в академической лаборатории разбивается на 

два периода. Первый период, с 1749 по 1751 г., 

был главным образом посвящен работам по химии 
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и технологии силикатов. Второй период был по-

священ главным образом исследованиям, которые 

дали материал для создания прочитанного Ломо-

носовым в 1752-1753 гг. курса физической химии. 

Построив химическую лабораторию, Ломоно-

сов на первых порах занимается в ней чисто прак-

тической работой, имеющей целью достигнуть 

возможности изготовлять стекла самых разнооб-

разных оттенков, которые затем применяются для 

устройства мозаичных картин; это были первые 

шаги основания мозаичного искусства в России.  

Изготовление цветных стеклянных сплавов 

(смальт) – было началом осуществления замысла, 

возникшего у Ломоносова в 1745-1746 гг. под 

влиянием итальянских мозаик из разноцветных 

камней, вывезенных из Рима М. Л. Воронцовым. 

Ломоносов решил выполнить нечто подобное, но 

из искусственно сделанных стеклянных сплавов. 

Искусство мозаики, зародившееся во времена 

глубокой древности, достигло особенно высокой 

техники в Италии в эпоху Возрождения. В XVII в. 

производство цветного мозаичного стекла широко 

практиковалось в Ватикане. Однако вскоре моза-

ичное искусство пришло в упадок, вытесняемое 

фресковой, более дешевой живописью, в связи с 

чем заглохло и производство смальт. И вот оно 

вновь возродилось в России стараниями М. В. Ло-

моносова. 

До Ломоносова русские заводы готовили лишь 

простое белое, зеленое и синее стекло. Ломоносов 

разрабатывал рецептуру для приготовления хру-

сталей и разнообразных цветных стекол. 

Он проделал в своей лаборатории несколько 

тысяч опытов по разработке технологии цветных 

стекол, подбору гидратов окислов и солей тяже-

лых металлов, позволивших получить разнообраз-

ные окраски и оттенки стекол, выяснить роль от-

дельных компонентов шихты и др. Следует иметь 

в виду, что для применения стекла к составлению 

мозаичных картин надо было отлить его в необхо-

димую форму и затем отшлифовать. 

В лабораторном журнале под заголовком «Рас-

творы и разные осадки для изготовления красящих 

веществ и финифтей» записано девять серий опы-

тов по приготовлению окрашенных стекол. 

В первой серии имеется описание получения 

цветных осадков, главным образом гидратов оки-

слов металлов, и затем приготовление стекол из 

них. Ломоносовым были приготовлены стекла: 

зеленое, весьма похожее на настоящий изумруд, 

приближающееся по цвету к аквамарину, берил-

ловое, очень похожее на бирюзу, цвета черной пе-

чени, бледно-пурпуровое, желтых тонов и др. 

Вторая серия заключала описание изготовления 

окрашенных стекол путем сплавления минералов с 

фриттой (смесь веществ, при сплавлении  дающая 

cтекло). Третья и седьмая серии посвящены выде-

лению осадков с растворами, полученными сплав-

лением минералов с поташем золы и другими ще-

лочными жидкостями. Четвертая серия описывает 

приготовление окрашенных стекол. Серии пятая, 

шестая, восьмая и девятая посвящены изготовле-

нию стекол, содержащих золото, так называемых 

рубиновых – это было наиболее трудной задачей. 

Все опыты проведены количественно с оценкой 

стекла по цвету, виду и некоторым другим физи-

ческим свойствам. 

Для окраски стекол были использованы соеди-

нения меди, железа, ртути, магния, олова, сурьмы, 

золота и др. (окислы, сульфаты, сульфиды). 

Он хранил все опытные образцы с надлежащи-

ми их характеристиками. Некоторая часть этих 

образцов сохранилась и находится в Музее М. В. 

Ломоносова. 

Несовершенство техники лабораторного экспе-

римента и отсутствие приборов для определения 

свойств стекол не позволили Ломоносову дать оп-

тические характеристики полученных им цветных 

сплавов. 

Результаты опытов в академической лаборато-

рии Ломоносов решил перенести на фабрику и 

реализовать их на производстве – он решил по-

строить фабрику стекла. 

В 1752 году Ломоносов получил земельный на-

дел для строительства фабрики, которое началось 

в следующем году. После всяких проволочек в 

1753 г. была сооружена в Усть-Рудицах вблизи 

Петербурга стекольная фабрика Ломоносова. По 

его мысли, фабрика должна была стать центром 

художественного стеклоделия, образцом, следуя 

которому возникали бы по всей стране фабрики 

стекла. На Усть-Рудицкой фабрике были постав-

лены печи, подобные установленным в химиче-

ской лаборатории Ломоносова в Академии наук, а 

также станки для изготовления разноцветного 

прозрачного стекла для выделки бисера, стекляру-

са, посуды и прочих «галантерейных изделий». На 

фабрике изготовлялась смальта для мозаики, т. е. 

непрозрачное стекло. 

Усть-Рудицкая фабрика была передовым худо-

жественно-промышленным предприятием России 

XVIII в. 

После создания Усть-Рудицкой фабрики огне-

упорное сырье – гжельская и московская глины, а 

также гжельский кирпич — использовались Ло-

моносовым в больших количествах. Его фабрика 

являлась по тому времени крупным промышлен-

ным предприятием. С фабрикой Ломоносов был 

связан с момента ее основания и до самой смерти, 

т. е. 12 лет. 

При некоторых чертах сходства с русскими 

стекольными заводами того времени фабрика Ло-
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моносова была воплощением оригинального и яр-

кого творческого дарования ученого инженера. В 

ней все было необычно: и сырье, и рецептура 

цветных стекол, и методы изготовления, и сам ас-

сортимент готовой продукции. Главное производ-

ственное помещение фабрики, в котором находи-

лись печи для варки стекла и других вспомога-

тельных целей, представляло собой то, что в на-

стоящее время называют «гуттой». У Ломоносова 

это здание именовалось «лабораторией», тем са-

мым подчеркивался экспериментальный характер 

производства; 

На фабрике применялись различные техноло-

гические методы выработки и обработки стекла; 

выдувание, вытягивание, литье, прессование, 

шлифовка, полировка и гранение. Фабрика выпус-

кала разнообразную цветную столовую и парфю-

мерную посуду, изготовлявшуюся выдуванием. 

Часть изделий подвергалась дополнительной ху-

дожественной обработке гранением и резьбой. 

Здесь выпускались выдувные художественные фи-

гуры для украшения садов. Путем отливки рас-

плавленного окрашенного стекла на металличе-

ские столы изготовлялись столешницы, наподобие 

мраморных, разноцветные плиты и др. Эти изде-

лия проходили дополнительную обработку при 

помощи шлифовки и полировки. Ломоносов при-

менял разные способы выработки мозаичной ма-

терии. Большой ассортимент разноцветных изде-

лий составляли запонки, камни к серьгам, чер-

нильницы, табакерки, трубки и другие предметы. 

С 1761 г. фабрика приступила к изготовлению в 

большом количестве литого цветного массива 

стекла для украшения дворцовых помещений. 

Часть мозаичных работ выполнял сам Ломоносов, 

большую же часть – его помощники. 

Из двенадцати известных мозаичных картин, 

сохранившихся и выполненных в лаборатории и 

на фабрике, создание пяти приписывают лично М. 

В. Ломоносову. Первая, пробная мозаика Ломоно-

сова не очень декоративна и неловка. Это мозаика 

"Нерукотворный Спас", которая довольно проста 

по исполнению. 

Затем мозаики Ломоносова становятся много-

красочней и богаче. Увеличение палитры дало 

Ломоносову возможность создавать мозаики, ко-

торые по силе впечатления не уступали живописи, 

а из-за своего декоративного языка чаще и превос-

ходили, усиливая эстетическое впечатление. Мо-

заика собственноручного набора Ломоносова 

"Петр I" яркое тому подтверждение. 

В 1758 году Ломоносов составил проект моза-

ичного монумента Петру I в Петропавловском со-

боре. По замыслу ученого, стены внутри собора, 

где находится гробница Петра I, должны были ук-

рашать мозаичные картины, прославляющие госу-

дарственную деятельность царя. Из задуманных 

двенадцати была закончена только одна – «Пол-

тавская баталия». 

Оригинал ее был составлен самим Ломоносо-

вым с семью учениками-художниками. Она имела 

6,44 метра в ширину, 4,81 метра в высоту. На 

сборку картины, которая происходила в мозаич-

ной мастерской при доме Ломоносова на Мойке, 

было затрачено около 900 тысяч кусков мозаики. 

С 1925 года она украшает парадную лестницу 

здания Академии наук в Санкт-Петербурге. Моза-

ичные работы Ломоносова были высоко оценены 

российской Академией художеств, избравшей его 

в 1763 своим членом. Из 40 мозаик, выполненных 

лично Ломоносовым, сохранилось 23. Они хранят-

ся в Русском музее, Эрмитаже и Московском ис-

торическом музее. В знак признания выдающихся 

работ по мозаике М. В. Ломоносов был избран в 

1764 г. почетным членом Болонской академии на-

ук. 

Сегодня в Санкт-Петербурге смальтой декори-

рованы несколько станций метрополитена, в част-

ности станция Василеостровская, которая нахо-

дится недалеко от того места где располагалась 

химическая лаборатория М.В. Ломоносова. 

Кроме изготовления цветных стекол, М.В. Ло-

моносов занимался в своей химической лаборато-

рии также оптическими стеклами для изготовле-

ния линз телескопов и других оптических прибо-

ров. Он использовал свинцовое стекло, подчерки-

вая, что «стекло с суриком много больше делают 

рефракцию, нежели другое». Меняя соотношение 

компонентов в шихтах, особенно содержание в 

них сурика, Ломоносов получил стекла с разным 

светопреломлением, из которых он мог выбрать 

нужные ему для оптических приборов. Добиваясь 

получения стекла с большим коэффициентом  

преломления, Ломоносов соединил свинцовое 

стекло с посудным, т.е. с калийным (поташным). В 

течение 1758-1763 гг. при работе над своими зер-

кальными телескопами Ломоносов разработал и 

проверил более 40 рецептов сплавов для металли-

ческих зеркал (комбинации меди, олова, сурьмы, 

висмута, цинка, мышьяка, серебра). Работа над 

этой проблемой продолжалась Ломоносовым в 

последующие годы в его домашней лаборатории 

на Мойке. Кроме собственного изготовления Ло-

моносов заказывал стекло на заводах, предлагая 

им свою рецептуру. 

После смерти Ломоносова мастерская была вы-

ведена из его дома, вскоре ушли лучшие мастера и 

мозаичное дело в России надолго прекратилось. 

Лишь в середине XIX в., когда понадобилось за-

менить в Исаакиевском.соборе картины религиоз-

ного содержания мозаиками, итальянские мастера 

возобновили в России производство смальт. После 
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них это искусство в течение некоторого времени 

поддерживалось русскими мастерами и, не вы-

зывая к себе особенного внимания, окончательно 

заглохло в начале XX столетия, оставив после себя 

значительное количество готовых смальт. 

М.В. Ломоносова «следует считать основопо-

ложником химии силикатов в России. Элементы 

науки о силикатах встречаются у него во «Введе-

нии в истинную физическую химию», многие раз-

делы которой являются результатом обобщения 

его экспериментальных наблюдений и выводами 

из его собственных опытов в химической лабора-

тории. Интересно его определение стекла как ве-

щества, способного вытягиваться в тончайшие ни-

ти. Он говорит: «Остекловывание происходит, ко-

гда тело в виде порошка силою огня сплавляется 

через ожижение в блестящее твердое тело, которое 

при накаливании размягчается и может вытяги-

ваться в нити». 

Его занятия стеклоделием не только представ-

ляли практический интерес, но и способствовали 

разработке научных основ технологии стекла, ко-

торое он называл «великим химическим изобрете-

нием» в своем «Слове о пользе химии». Практиче-

ские цели занятий Ломоносова стеклоделием на-

шли отражение в его «Письме о пользе стекла» 

(1752) – этом своеобразном художественном про-

изведении о многообразных видах применения 

стекла в быту, науке и технике. 

«Искусство, коим был прославлен Апеллес 

И коим ныне Рим главу свою вознес, 

Коль пользы от Стекла приобрело велики, 

Доказывают то Финифти, Мозаики, 

Которы в век хранят Геройских бодрость лиц, 

Приятность нежную и красоту девиц,  

Через множество веков себе подобны зрятся, 

И ветхой древности грызенья не боятся». 

И сегодня одной из важнейших задач легкой 

промышленности является повышение качества 

фарфоро-фаянсовых изделий, улучшение их 

оформления. 

Декорирование фарфора и фаянса керамиче-

скими красками позволяет получать долговечные 

высокохудожественные покрытия и рисунки. Воз-

можности декорирования определяются разнооб-

разием палитры пигментов и их качеством. В от-

личие от органических красителей, керамические 

краски обладают высокой устойчивостью против 

действия света, яркостью и сочностью тонов и 

долговечностью. 

Керамические краски представляют  собой сме-

си специальных легкоплавких стекол-флюсов с 

жаростойкими минеральными пигментами (над-

глазурные краски) или пигментов с небольшим 

количеством глазури (подглазурные краски) или 

окрашенные глазури. 

Во всех случаях закрепление керамических 

красок на изделиях производится под воздействи-

ем высоких температур. 

Работы Михаила Васильевича Ломоносова, как 

было изложено выше, положили начало изучению 

окрашенных стекол. Эта тематика получила разви-

тие в работах Сальветта, А. Броньяра, Ж-Ж 

Эбельмена, Зегера, где были заложены теоретиче-

ские основы синтеза керамических красок. 
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В настоящее время в современном образовании 

всё больше внимания уделяется проблемам повы-

шения доступности и эффективности образова-

тельного процесса. В условиях высокой информа-

тизации общества и образовательного процесса, 

одним из перспективных направлений в данной 

области, на наш взгляд, является создание и вне-

дрение электронных образовательных технологий. 

Электронное обучение является неотъемлемой 

частью системы образования, что подтверждается 

Программой развития электронного образования 

на 2014-2020 гг. 

Электронные формы обучения предоставляют 

новые возможности для более активного вовлече-

ния студентов в образовательный процесс. Одной 

из дистанционных образовательных технологий 

является модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда Мoodle. Moodle – это 

модульная объектно-ориентированная динамиче-

ская учебная среда, которая помогает организо-

вать и обогатить процесс обучения, за счет созда-

ния и распространения в ней электронных учеб-

ных курсов. 

Анализ исследований в области электронного 

обучения позволил выделить особенности дистан-

ционной среды Мoodle, существенных для учеб-

ного процесса в экологическом образовании: раз-

витие профессиональн0-экологических компетен-

ций студентов; повышение уровня образователь-

ного потенциала и качества экологического обра-

зования; эффективная организация учебного про-

цесса; внедрение новых форм и технологий орга-

низации самостоятельной работы студентов; лич-

ностно-ориентированный характер обучения, по-

зволяющий учитывать индивидуальные особенно-

сти студента; повышение социальной и профес-

сиональной мобильности студентов [2]. 

Преимуществом электронных курсов, создан-

ных в оболочке Moodle, является обеспечение об-

разовательного процесса «не выходя из дома», в 

удобное для студентов время. Среда дистанцион-

ного обучения Moodle обеспечивает возможность 

программной надстройки под особенности кон-

кретного образовательного проекта, разработки 

дополнительных модулей, интеграции с другими 

системами; широкие возможности для коммуни-

кации: обмен файлами, рассылка, форум, чат, воз-

можность рецензировать работы обучающихся, 

внутренняя почта и др.; возможность использовать 

любую систему оценивания (количественную в 

баллах или качественную); полная информация о 

работе обучающихся (активность, время и содер-

жание учебной работы, портфолио); объектив-

ность им независимость оценок усвоения учебного 

материала. Особенно велика роль электронного 

обучения в реализации дополнительного экологи-

ческого образования [1]. 

Для решения задач по обеспечению 

мобильности, открытости и доступности 

образования в Мининском университете. создана 

система электронного образования на базе 

системы управления обучением Moodle. Основной 

целью развития электронного обучения, является 

обеспечение лидерства Мининского университета 

среди педагогических вузов России в области 

развития электронного обучения за счет 

повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг, обеспечения высокого 

уровня доступности высшего педагогического 

образования [4]. 

В настоящее время более 7 тыс. студентов 

имеют дистанционную поддержку по освоению 

содержания дисциплин образовательной 

программы и доступ к электронным 

образовательным ресурсам LMS Moodle. Более 

95% преподавателей НГПУ им. К. Минина 

разрабатывают и апробируют созданные ими 

электронные образовательные ресурсы в LMS 

Moodle.  
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Одним из основных средств, используемых в 

процессе электронного обучения Мининского 

университета, являются электронные учебно-

методические комплексы (ЭУМК). ЭУМК пред-

ставляют собой структурированную совокупность 

электронной учебно-методической документации, 

электронных образовательных ресурсов, средств 

обучения и контроля знаний, содержащих взаимо-

связанный образовательный контент и предназна-

ченных для совместного применения в целях эф-

фективного изучения обучающимися учебных 

курсов, дисциплин и их компонентов [4]. 

Процесс создания электронного учебно-

методического комплекта (ЭУМК) включает в се-

бя: 1) процедуру проектирования, включающую 

процесс создания прототипа будущего комплекта 

и определения всех его элементов; 2) процедуру 

дизайна и реализации художественно-

эргономических характеристик комплекта; 3) про-

цедуру обработки подготовленного материала в 

инструментальной среде как конечный шаг по 

реализации двух предварительных процедур для 

получения итогового результата – ЭУМК [5]. 

Согласно, стратегии развития электронного 

обучения Мининского университета, ЭУМК фор-

мируются по всем дисциплинам учебного плана. С 

целью повышения качества подготовки бакалав-

ров направления «Экология и природопользова-

ние» и эффективности управления самостоятель-

ной работой студентов создан ЭУМК по дисцип-

лине «Глобальная экология». 

Электронный курс разработан на основе един-

ства целевого, содержательного, процессуального, 

технологического и контрольно–оценочного ком-

понентов. Целевой компонент связан с формиро-

ванием профессиональной компетентности буду-

щих экологов, готовых и способных к выявлению, 

диагностике и решению экологических проблем 

на различных уровнях организации территории – 

от локальных, региональных до глобальных соци-

ально-экологических проблем [3]. Целевой компо-

нент отражается в ЭУМК посредством включения 

в контент рабочей программы дисциплины (pdf), в 

которой отражены цели, задачи и образовательные 

результаты курса. Достичь целевых ориентиров 

помогает студентам индивидуальный рейтинг-

план, в котором отражены логическая последова-

тельность изучения дисциплины, сроки прохожде-

ния тем дисциплины через конкретные виды дея-

тельности (работа на семинаре, выполнение прак-

тической работы, выступление с докладом, вы-

полнение контрольной работы и т.д.). 

Содержание ЭУМК по глобальной экологии 

выстроено в логической последовательности в со-

ответствии с ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 05.03.06 Экология и природопользование и ра-

бочей программой дисциплины. Содержательный 

компонент ЭУМК отражен через элемента курса 

«Лекция», который представляет собой интерак-

тивную систему, способствующую вовлечению 

обучающихся в процесс активного поиска допол-

нительной научно-экологической информации с 

помощью включённых в текст гиперссылок и во-

просов. Эффективность таких лекций заключается 

в возможности одновременного использования 

нескольких информационных сред: текст, графика, 

видео, фотография, анимация, аудиозаписи, что, 

несомненно, способствует глубокому восприятию 

изучаемого материала. 

Процессуальный компонент ЭУМК отражает 

последовательность изучения каждого из разделов 

дисциплины и состоит из трёх этапов: мотиваци-

онно-ознакомительного, информационно-

познавательного и проектно-практического. На 

мотивационно-ознакомительном этапе происходит 

эмоционально-чувственное погружение в пробле-

му исследования, поиск личной значимости изу-

чаемого вопроса. Данная задача достигается бла-

годаря возможностям современных мультимедиа-

технологий: обучающимся предлагается просмотр 

мультимедийной презентации или видеоролика, 

по материалам которых проводится дискуссия в 

форме чата, форума или организуется беседа в хо-

де аудиторных занятий. На информационно-

познавательном этапе преобладает рационально-

логическая деятельность обучающихся в ходе ус-

воения научного содержания контента ЭУМК (ин-

терактивные лекции, видеолекции, семинары, ве-

бинары и пр.). Проектно-практический этап под-

разумевает организацию индивидуальной или 

групповой научно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся, результатом которой должен 

стать проект, представленный в форме мультиме-

диа-презентации или карты (возможно совместное 

создание в on-lineформате) или текстового доку-

мента. 

Технологический компонент ЭУМК представ-

лен совокупностью методов и форм организации 

учебной деятельности с помощью интерактивных 

средств информационных и коммуникационных 

технологий: поиск информации в поисковых сис-

темах, визуализация учебного материала мульти-

медийными средствами, организация on-line-

экскурсий, форумов и чатов, совместное создание 

глоссария (научно-терминологического словаря 

дисциплины) и т.д. 

Контрольно-оценочный компонент предполага-

ет проверку выполнения практических заданий и 

диагностику уровня освоения учебного материала 

обучающимися. Для этого в контент ЭУМК вклю-

чены тесты для проведения входного, текущего, 

рубежного и итогового контроля по темам и раз-
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делам дисциплины. Достоинством тестов, прово-

димых в электронной образовательной среде, яв-

ляется то, что преподаватель может корректиро-

вать время прохождения теста, количество попы-

ток, формат отображения вопросов и другие на-

стройки. 

Не смотря на многочисленные достоинства со-

временных ЭУМК успешность процесса освоения 

содержания любой экологической дисциплины, в 

том числе и «Глобальная экология» обеспечивает-

ся только органическим сочетанием аудиторных 

занятий и самостоятельной работой в электронной  

образовательной среде Moodle. 
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Структура управления профессиональной под-

готовкой сотрудников ГПС МЧС включает: прин-

ципы управления; методы управления; технику 

управления [1]. 

Под «принципами управления профессиональ-

ной подготовкой» сотрудников ГПС МЧС России 

понимаются основные требования, основопола-

гающие правила, которыми руководствуются на-

чальник вуза, его заместители, преподаватели, а 

также руководители пожарных частей в своей 

практической деятельности. Следовательно, зада-

ча заключается в том, чтобы сформулировать 

принципы управления, которые отражают требо-

вания к организации процесса профессиональной 

подготовки [2]. 

К основным принципам управления процессом 

профессиональной подготовки сотрудников ГПС 

МЧС России  мы относим следующие: 

- научность; 

- планирование; 

- подбор, расстановка кадров и работа с ними; 

- компетентность и деловитость; 

- оптимальность (эффективность) управления; 

- материальное и моральное стимулирование. 

В системе профессиональной подготовки со-

трудников ГПС МЧС различают следующие мето-

ды управления: организационно-

распорядительные, психолого-педагогические и 

экономические [3]. Эти методы в совокупности 

позволяют управляющей системе воздействовать 

на управляемую систему и добиваться определен-

ных целей, поэтому изолированно друг от друга 

они действовать не могут, а только в сочетании, 

дополняя друг друга. 

Организационно-распорядительные методы 

управления профессиональной подготовкой под-

разделяют на: организационные и распорядитель-

ные. 

После принятия начальником соответствующе-

го решения начинается организационная работа: 

доведение решения до исполнителей, конкретиза-

ция задач. Тщательно продуманная организацион-

ная работа обеспечивает органическое единство 

управляющей и управляемой систем, основанное 

на понимании поставленных задач, координации 

деятельности и правильных взаимоотношениях 

[4]. 

В процессе организационной работы формиру-

ются каналы связи, которые обеспечивают взаим-

ную информацию и взаимодействие в управляю-

щей и управляемой системах, упорядочивается 

весь процесс профессиональной подготовки со-

трудников ГПС МЧС России, концентрируется 

внимание на главной функции управления, опре-

деляются ответственные за конкретные участки 

работы, проводится  инструктаж, подготавливают-

ся приказы, собрания и др. 

Организационные методы управления профес-

сиональной подготовкой предусматривают разра-

ботку организационных решений, ведение образо-

вательного процесса на базе последних достиже-

ний педагогической науки и передового опыта, 

определение материальных ресурсов для успеш-

ной деятельности преподавателей, назначение от-

ветственных исполнителей, сроков исполнения и 

осуществление контроля [5]. 

Организационные методы управления профес-

сиональной подготовкой преследуют главную 

цель - сформировать такие оптимальные условия, 

при которых наиболее эффективно функциониро-

вало бы не только каждое звено, но и вся управ-

ляющая система в целом. Хотя воздействие орга-

низационных методов управления на то или иное 

звено в каждом отдельном случае будет различ-

ным, в системе управления можно выделить и 

сходные черты. К ним, прежде всего, относится 

решение таких вопросов, как определение цели 

воздействия и установление возможных измене-

ний в других звеньях управления; разработка пу-

тей, этапов, способов и средств воздействия; вне-

дрение разработанной организационной системы; 

осуществление контроля за ходом ее внедрения; 

корректирование процесса воздействия на процесс 

профессиональной подготовки сотрудников ГПС 

МЧС России. 

Организационное воздействие на управляемую 

и управляющую системы осуществляется в форме 

нормирования и регламентирования. 

Перед системой профессиональной подготовки 

сотрудников ГПС МЧС могут стоять новые или 
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дополнительные задачи, поэтому в процесс орга-

низации управления вносятся необходимые изме-

нения или вообще проводится коренная реоргани-

зация данного процесса в соответствии с новыми 

требованиями. Регламентирование в принятой 

системе организации профессиональной подго-

товки поддерживает ее в оптимальном режиме, не 

допускает действия стихийных факторов, преду-

преждает анархию в работе. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития детей социального риска. Проведено иссле-

дование с целью формирования готовности будущих педагогов-психологов с детьми данной категории. 

Ключевые слова: дети социального риска, программа подготовки будущих педагогов-психологов к ра-

боте с детьми социального риска 

 

Одной из важнейших проблем профессиональ-

ной подготовки педагога-психолога  в современ-

ных условиях является формирование базовой 

системы знаний, умений, интегративных качеств 

личности будущего профессионала, позволяющих 

грамотно и успешно осуществлять психолого-

педагогическую деятельность. 

Одно из важных направлений работы педагога-

психолога – это дети социального риска. В эту ка-

тегорию попадают дети и подростки из-за самых 

разнообразных показателей. Это могут быть: 1) 

генотипические особенности и врожденные де-

фекты; 2) неблагоприятные социальные условия и 

жизненные обстоятельства; 3) особенности разви-

тия личности, а именно нарушения возрастного 

психического и личностного развития, которые 

могут быть спровоцированы различными объек-

тивными и субъективными факторами. 

К данной категории относятся дети, которые в 

силу определенных обстоятельств жизни более 

других подвержены негативным внешним воздей-

ствиям со стороны общества, часто испытываю-

щие трудности в общении, психическом развитии, 

социальной адаптации, взаимодействии со взрос-

лыми и сверстниками, социализации в целом, ока-

завшиеся в социально-опасной или трудной жиз-

ненной ситуации. 

Анализ педагогической практики показывает, 

что уровень готовности педагога-психолога к ра-

боте с детьми социального риска (трудновоспи-

туемыми, педагогически запущенными, проблем-

ными, с девиантным поведением, с проявлениями 

социальной и психолого-педагогической дезадап-

тации) является недостаточным для организации 

результативной деятельности с данной категорией 

воспитуемых. 

Выбор темы исследования определен потреб-

ностями педагогической теории и практики и обу-

словлен необходимостью разрешения противоре-

чия между сферой практической деятельности пе-

дагога-психолога, призванного осуществлять пси-

хологическое сопровождение детей социального 

риска, и недостаточным уровнем его готовности к 

такого рода деятельности. 

Суть нашей опытно-экспериментальной работы 

заключалась в формировании готовности будущих 

педагогов-психологов к работе с детьми социаль-

ного риска в условиях профессиональной подго-

товки. 

На наш взгляд, процесс подготовки будущего 

педагога-психолога будет более качественным и 

обеспечит необходимый уровень профессиональ-

ной готовности к осуществлению взаимодействия 

с детьми социального риска, если: 

- будет сформирована система знаний, умений, 

компетенций в области диагностики, профилакти-

ки, коррекции и реабилитации детей данной кате-

гории; 

- интерактивные методы обучения займут при-

оритетное место в системе профессиональной 

подготовки студентов; 

- обучающиеся приобретут опыт индивидуаль-

ного психолого-педагогического сопровождения 

детей социального риска во время педагогической 

практики; 

- будет разработан диагностический инстру-

ментарий для измерения готовности  будущих 

профессионалов к работе с данной категорией де-

тей. 

Рассмотрев различные подходы ученых к поня-

тию «готовность к деятельности» и «готовность к 

психолого-педагогической деятельности», мы оп-

ределяем понятие «готовность педагога-психолога 

к работе с детьми социального риска» как инте-

гративное личностное качество будущего профес-

сионала, представляющее собой единство взаимо-

связанных структурных компонентов. 

Мы выделили три компонента в структуре дан-

ного понятия: 

- мотивационно-личностный: сформирован-

ность профессионально значимых личностных ка-

честв, системы педагогических ценностей и моти-

вов, психологическая готовность к трудностям 

работы; 

- теоретический: наличие системы профессио-

нальных знаний в области специальных психоло-

гических и социально-педагогических дисциплин, 
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необходимых для эффективного взаимодействия с 

детьми социального риска; 

- процессуально-деятельностный: сформиро-

ванность необходимых профессиональных уме-

ний, компетенций, владение методиками и техни-

ками конструктивного общения и взаимодействия. 

В связи с тем, что содержание понятия «готов-

ность к работе с детьми социального риска» явля-

ется сложным, многоаспектным,  невозможно най-

ти показатель, который интегральным образом 

позволял бы измерить этот феномен. Следова-

тельно, нужен комплекс показателей. Мы выдели-

ли следующие  показатели: 

- мотивационная готовность работать с про-

блемными детьми, оказывать им помощь; 

- степень развития профессионально значимых 

личностных качеств; 

- уровень психологической устойчивости и са-

морегуляции; 

- сформированность системы профессиональ-

ных знаний; 

- уровень развития профессионального мышле-

ния; 

- качество приобретенных умений в сфере ди-

агностической, коррекционной и реабилитацион-

ной работы, навыков и компетенций в области 

разработки  поведенческих  программ и социаль-

но-психологических тренингов для детей. 

Исследование проводилось на базе Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова 

и его филиалов в Чувашской Республике. Участ-

никами эксперимента стали студенты заочного 

отделения, обучающиеся по направлению подго-

товки «Психолого-педагогическое образование». 

Всего в эксперименте приняли участие 120 чело-

век. 

Основные задачи констатирующего этапа экс-

перимента состояли в том, чтобы: 1) диагностиро-

вать уровень готовности студентов к работе с 

детьми социального риска; 2) проанализировать 

содержание программ цикла дисциплин профес-

сиональной подготовки, педагогической практики 

с целью выявления их возможностей для совер-

шенствования готовности студентов к исследуе-

мой деятельности. 

Получение данных осуществлялось методом 

экспертной оценки. Рейтинговая оценка сформи-

рованности у испытуемых готовности к работе с 

детьми социального риска была получена как ре-

зультат суммирования оценок, выставленных экс-

пертами, в качестве которых выступали как пре-

подаватели, так и независимые эксперты, практи-

ческие психологи. 

Анализ данных, полученных на констатирую-

щем этапе эксперимента, показал недостаточный 

уровень подготовленности  обучающихся к работе 

с данной категорией детей и определил необходи-

мость разработки программы подготовки будуще-

го педагога-психолога к работе с детьми социаль-

ного риска. Разработанная программа стала со-

ставной частью их профессиональной подготовки. 

Направления  реализации программы: 

1. Разработка программы факультативных за-

нятий «Психологическое и социально-

педагогическое консультирование детей социаль-

ного  риска». 

2. Подготовка обучающимися проектов, на-

правленных на вовлечение детей социального 

риска в общественно-полезную деятельность  

(«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

и подростков  средствами  арт-терапии»,  «Круж-

ковая работа как средство реабилитации детей из 

неблагополучных семей», «Организация творче-

ской  деятельности  детей и подростков в условиях 

социального приюта», «Социально-

психологический тренинг как эффективный метод 

работы с детьми»  и др.)  

3. Реализация проектной деятельности во время 

педагогической практики, накопление и совер-

шенствование опыта работы с данной категорией 

детей. 

В целях измерения  показателей уровней готов-

ности обучающихся к работе с детьми социально-

го риска использовались такие оценочные средст-

ва, как: практикоориентированные задания, ситуа-

тивные задачи, исследовательские и творческие 

работы, анализ дневников педагогической практи-

ки. 

Результаты контрольного этапа эксперимента 

показали, что наблюдается положительная дина-

мика в развитии профессиональной готовности 

будущих педагогов-психологов к работе с детьми 

социального риска. Так, уменьшилось количество 

студентов, имевших низкий уровень готовности 

(на 65%); увеличилось количество студентов, от-

несенных по показателям к среднему уровню (на 

52%); 13% студентов показали высокий уровень 

готовности к работе (до эксперимента высокий 

уровень не был отмечен ни у одного студента). 
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Аннотация: в статье представлены процедурная последовательность и статистически подтвержденные 

результаты модели формирования профессиональной компетентности в вопросах безопасности выпускника 

агроинженерного направления подготовки, в условиях высшего профессионального образования. 

Ключевые слова: безопасность, агроинженер, интегральный показатель 

 

В экономике страны агропромышленный 

сектор характеризуется высокими показателями 

производственного травматизма (показатели 

частоты и показатели тяжести травматизма). 

Система высшего профессионального образования 

может оказать содействие в решении проблемы по 

снижению этих показателей, но для этого 

необходимо на рынок труда выпускать 

подготовленного в контексте проблем 

безопасности специалиста-агрария. Поэтому 

целью проводимого исследования стало 

обоснование модели формирования 

профессиональной компетентности в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности в процессе 

профессиональной подготовки в аграрном ВУЗе. 

Опытно-экспериментальная работа, по форми-

рованию профессиональной компетентности в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности бу-

дущего агроинженера, проводилась в условиях 

«Самарской государственной сельскохозяйствен-

ной академии» (СГСХА). Период проведения экс-

перимента составил 2011-2015 гг. В эксперимен-

тальной работе участвовали студенты инженерно-

го факультета направления «Агроинженерия», 

следующих профилей: «Технические системы в 

агробизнесе», «Технический сервис в агропро-

мышленном комплексе (АПК)», «Электрообору-

дование и электротехнологии»). 

На констатирующем этапе эксперимента, выяв-

лялось фактическое состояние сформированности 

профессиональной компетентности в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности. Исследование 

проводилось с учетом сформированности  показа-

телей по компонентам профессиональной компе-

тентности: мотивационный, когнитивный, дея-

тельностный, личностный. Соответственно, были 

выделены контрольная и экспериментальная груп-

пы, отвечающие требованиям репрезентативности. 

Итогом, в оценке сформированности профессио-

нальной компетентности в обеспечении безопас-

ности жизнедеятельности, стала предложенная в 

исследовании система оценки по интегральному 

показателю (ИППКвБЖ), включающая четыре крите-

рия и двенадцать показателей (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Интегральный показатель сформированности профессиональной 

компетентности в обеспечении безопасности жизнедеятельности агроинженера 
 

Полученные результаты на констатирующем 

этапе эксперимента были положены в основу соз-

дания модели формирования профессиональной 

компетентности в обеспечении безопасности жиз-

недеятельности агроинженера. 
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Следующим фазой проводимого эксперимента 

стал формирующий этап. Это этап апробации 

предлагаемой модели  формирования профессио-

нальной компетентности в обеспечении безопас-

ности жизнедеятельности агроинженера, с учетом 

комплекса выделенных педагогических условий 

[1]. 

Итоговым этапом проведения опытно-

экспериментальной работы стал этап контроль-

ный. Целью этапа стала оценка эффективности 

предлагаемой модели формирования профессио-

нальной компетентности в обеспечении безопас-

ности жизнедеятельности будущего агроинженера. 

Для доказательства достоверности данных, по-

лученных при проведении опытно-

экспериментальной работы, применялся непара-

метрический критерий «хи-квадрат» [2]. 

Таблица 1 

Результаты формирования интегрального показателя профессиональной  

компетентности в обеспечении безопасности жизнедеятельности в КГ и ЭГ 

Значение ИППКвБЖ 

 

 

Вид группы 

ИППКвБЖ  

до начала  

эксперимента 

ИППКвБЖ  

после 

эксперимента 

ИППКвБЖ  

изменения(%) 

КГ 2,77 (55,4%) 2,93 (58,6%) + 3,2% 

ЭГ 2,76 (55,2%) 3,61 (72,2%) + 17,0% 
 

Из табличных данных видно, что интегральный 

показатель профессиональной компетентности в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности на 

констатирующем этапе в КГ и ЭГ по величине не 

имеет существенного различия: в КГ он составля-

ет 2,77 (55,4%), а в ЭГ – 2,76(55,2%), что стати-

стически доказано: Хи
2

эмпир = 0,046 < Хи
2
 крит = 5,99 

при р=0,05. Однако интегральный показатель 

профессиональной компетентности в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности на контрольном 

этапе в КГ и ЭГ по величине отличается: в КГ он 

составляет 2,93 (58,6%), а в ЭГ – 3,61 (72,2%). 

Сравнительные данные показывают, что измене-

ние интегрального показателя в КГ произошло на 

3,2%, а в ЭГ – на 17,0%. Кроме того, достовер-

ность различий характеристик контрольной и экс-

периментальной групп после окончания экспери-

мента составляет 95%, т.к. Хи
2
эмпир = 7,732 > Хи

2
 

крит = 5,99. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что до начала проведения опытно-

экспериментальной работы, состояния контроль-

ной и экспериментальной групп существенно не 

отличаются, а после проведения – достоверно раз-

личаются. Следовательно можно сделать вывод, о 

том что данный эффект изменений обусловлен 

применением экспериментальной методики обу-

чения в контексте предложенной модели форми-

рования профессиональной компетентности в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности бу-

дущего агроинженера. 
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Abstract: in the article the procedural sequence and statistically confirmed results of forming of professional 

competence of safety issues of the graduate of the agroengineering direction of preparation, in the conditions of 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В МАГИСТРАТУРЕ 

 

Аннотация: актуальность статьи определятся сложными вопросами формирования общепрофессио-

нальных компетенций и контроля сопутствующих знаний, умений и навыков владения прикладными мате-

матическими методами магистрантами технических специальностей. Предложены технологии активного 

взаимодействия, при которых адаптация к профессии остаточных знаний бакалавриата и развития профес-

сиональных компетенций дают положительный результат. 

Ключевые слова: магистранты, профессиональные компетенции, активные методы, оценивание 

 

Одним из важных аспектов магистерского об-

разования является его понимание как образова-

ние взрослых, что диктует необходимость учиты-

вать стремление к самостоятельной работе, жела-

ние использовать существующий жизненный опыт 

обучающегося. Магистратура второй уровень 

высшего образования и в большей степени осоз-

нанный подход к выбранной сфере деятельности и 

другие карьерные перспективы Магистратура 

также необходима для реализации возможности 

ведения самостоятельной научной работы и пре-

подавательской деятельности в вузе. Уже сущест-

вуют должности, на которые назначат только ма-

гистра. Например, как обозначено в методическом 

инструментарии по установлению квалификаци-

онных требований к претендентам на замещение 

должностей государственной гражданской службы 

и государственным гражданским служащим, это 

«руководители» высшей, главной и ведущей групп 

должностей гражданской службы; «советники» 

высшей, главной и ведущей групп должностей 

гражданской службы; «специалисты» высшей, 

главной и ведущей групп должностей. Следова-

тельно, студенты-магистранты – это специалисты, 

имеющие высшее профессиональное образование, 

определенный профессиональный опыт, в возрасте 

«периода достижений», когда личность использует 

интеллектуальные способности, чтобы сделать 

карьеру и избрать стиль жизни, уже имея за пле-

чами определенный социальный, учебный, про-

фессиональный опыт. Исходя из этого, по мнению 

С.И. Змеева, магистерское образование опирается 

на положения, среди которых [3]: 

- ведущая роль в организации процесса обуче-

ния принадлежит самому обучающемуся. При 

этом роль преподавателя заключается в поддержке 

самоуправления, оказании помощи в определении 

параметров обучения и поиске информации; 

- условия обучения жестко определены вре-

менными, профессиональными и социальными 

факторами, которые могут способствовать обуче-

нию (либо осложнять его). 

Основной вид образовательной деятельности 

для магистранта – самостоятельная работа, это его 

организатор, технология и форма сбора материа-

лов, анализа информации, инструмент самооценки 

и рефлексии. Для преподавателя – средство обрат-

ной связи и предмет оценочной деятельности. 

Консультирование в магистратуре, с одной сторо-

ны, выступает как условие обеспечения целостно-

го индивидуального образовательного процесса, а 

с другой стороны, является самостоятельной 

структурной единицей взаимодействия преподава-

теля и магистранта. 

Изменения в сфере образования на современ-

ном этапе обусловили ситуацию, в которой реаль-

ностью стала парадигма, где ключевым понятием 

является «технология обучения», а не «методика 

обучения». Принципиальным отличием образова-

тельной технологии является четкая фиксация це-

ли и результатов обучения. По определению 

ЮНЕСКО «Педагогическая технология – это сис-

темный метод создания, применения и определе-

ния всего процесса преподавания с учетом техни-

ческих и человеческих ресурсов и их взаимодей-

ствия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования» [2]. 

Основной чертой педагогических технологий 

является совокупность специального набора форм, 

методов, способов диагностики, приемов обучения 

и воспитания, системно используемых в образова-

тельном процессе, на основе определенных психо-

лого-педагогических установок в целях достиже-

ния эффективности образования. Очевидно, необ-

ходимым атрибутом технологии являются измери-

тельные инструменты, которые позволят изме-

рить, достигнуты ли поставленные цели, и, кроме 

того, в самом процессе обучения определить на-

сколько текущий уровень образовательных ре-

зультатов соотносится с требуемым. При реализа-

ции технологичности весь образовательный про-

цесс контролируется с помощью наблюдаемых 

параметров, измеряемых и достаточно интерпре-

тируемых. Не все показатели компетенций могут 

быть легко оценены количественно, хотя достоин-
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ства такой оценки очевидны. Что касается качест-

венной оценки, то она обычно формулируется би-

нарно: полностью достигнута цель – хороший ре-

зультат, высокая степень эффективности проде-

ланной работы или цель реализована частично – 

результат невысокий, эффективность работы низ-

кая. Однако, при такой градации возникает неко-

торая неопределенность в качественном сравнении 

компетентностных проявлений в тех случаях, ко-

гда цель реализована частично, но в разной степе-

ни. Неопределенность подобного рода исключает-

ся при одновременном использовании количест-

венном определения уровня на порядковой шкале, 

с его вербализацией по семантической шкале [1]. 

Наибольшую актуальность в сфере высшего 

образования прибрели активные технологии, на-

правленные на формирование компетентности в 

профессиональной деятельности. Такие техноло-

гии рассчитаны на активизацию самостоятельной 

работы с учетом индивидуального темпа освоения 

нового материала, что способствует наполнению 

деятельности обучающихся личностным смыслом, 

путем детерминации будущим. В настоящее время 

многих исследователи (Е.В. Агамирова, А.П. Бга-

тов и др.) рассматривают исследовательскую дея-

тельность в качестве одной из наиболее эффек-

тивных форм подготовки специалистов высшей 

квалификации, отмечая ее феномен в высшей 

школе. В условиях реализации активных техноло-

гий предусмотрена постановка практических за-

дач, решение которых происходит благодаря при-

менению полученных теоретических знаний и раз-

вития приобретенных компетенций. 

Автор статьи с момента открытия магистрату-

ры в ТвГТУ по направлению подготовки магист-

ров – 06.04.01 Строительство, с профилем – тех-

ническая эксплуатация и реконструкция зданий 

читает курс дисциплины вариативной части «Ме-

тоды математической статистики и планирования 

эксперимента». Предметная область дисциплины 

включает изучение особенностей постановки и 

проведения эксперимента в области эксплуатации, 

мониторинга и реконструкции зданий и сооруже-

ний, сбора обработка и анализа результатов, иден-

тификации теории и эксперимента. Объектами 

изучения дисциплины являются основные методы 

прикладной математической статистики и прин-

ципы планирования эксперимента; критерии оп-

тимальности, разновидности и правила построе-

ния планов эксперимента; методы расчета пара-

метров математической модели объекта исследо-

ваний, оценки их значимости, а также адекватно-

сти полученной модели. Основной целью изуче-

ния определено – формирование комплекса знаний 

и навыков применения статистических методов 

при обработке данных прикладных и научных ис-

следований, а также подходов  к решению основ-

ных задач регрессионного анализа и планирования 

эксперимента, необходимых для проведения эм-

пирических исследований в строительстве, экс-

плуатации, реконструкции зданий и смежных 

профессиональных областях. Приобретенные зна-

ния и сформированные компетенции необходимы 

в дальнейшем при изучении дисциплин, ориенти-

рованных на проектировочные, конструкторские и 

технологические виды заданий, связанных с тех-

нологическими процессами строительных и экс-

плуатационных производств, экспертных работ и 

нормативно-методических разработок, выполне-

нию заданий в процессе научно-

исследовательской и учебной практики, подготов-

ки магистерской диссертации. В основной харак-

теристике образовательной программы за дисцип-

линой закреплены две, из общего перечня обще-

профессиональных, компетенции: 

1) способность осознать основные проблемы 

предметной области, при решении которых возни-

кает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и ка-

чественных методов; 

2) способность разрабатывать планы, методики 

и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и обобщать их результа-

ты. 

Для каждой компетенции определены 

сопровождающие элементы знаний, умений и 

навыков, демонстрация которых оценивается по 

результатам изучения курса. Например, для 

второй, из приведенных, компетенций знать: виды 

экспериментов и методы их планирования; 

разновидности планов, характеристик и 

критериальных оценок эксперимента; уметь: 

определять основные факторы эксперимента и 

оценивать его результаты; составлять 

оптимальные планы экспериментальных 

исследований; владеть: методами самостоятельной 

постановки, определения методики и оценки 

решений экспериментальной задачи в 

профессиональной области. Технологии 

формирования указанных компетенций 

магистрантов основываются на сочетании разных 

форм лекционных и семинарских занятий. 

Вводная лекция дает первое целостное пред-

ставление об учебном предмете и ориентирует ма-

гистранта в системе работы по курсу. Происходит 

ознакомление с назначением и задачами курса, его 

ролью и местом в системе учебных дисциплин и 

профессиональной подготовки. На этой лекции 

высказываются методические и организационные 

особенности аудиторной и самостоятельной рабо-
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ты, а также дается анализ учебно-методической 

литературы, уточняются сроки и формы отчетно-

сти. 

Проблемная лекция. Новое знание вводится че-

рез постановку проблемного вопроса, задачи или 

ситуации. Проблема раскрывается путем органи-

зации поиска ее решения и/или суммирования и 

анализа традиционных и современных точек зре-

ния. Структурирование учебного материала, вклю-

ченного в лекцию, преследует главную цель – опре-

деление основных научных понятий, теорий, концеп-

ций и установление связей между ними. Представ-

ленная иерархия научных понятий должна обеспе-

чить построение учебной проблемы и ее формули-

ровку в предметно-содержательном аспекте, конст-

руирование проблемной ситуации в процессуаль-

ном аспекте в виде задачи. Во время лекции ис-

пользуются заранее подготовленные вопросы на 

«остаточные знания» по текущей тематике и пре-

подаватель, достаточно быстро получает инфор-

мацию о том, насколько подготовлена аудитория, 

насколько хорошо усваивается новый материал. 

Можно достаточно гибко менять направление и 

глубину изложения материала, не выходя за рамки 

рабочей программы. Теория, преимущественно, 

излагается преднамеренно кратко, в многочислен-

ных примерах обобщаются и развиваются ключе-

вые идеи курса, которые иллюстрируются прило-

жением теории к практике. 

В самостоятельной работе, на которую в 

дисциплине планируется третья часть всего 

объема часов, магистрантам предоставляется 

свобода общения друг с другом и выбора задач из 

базы по текущему материалу (задания 

рассылаются по электронной почте). С 

преподавателем общение происходит на 

индивидуальной консультации, в том числе и 

через электронные средства связи. 

Семинарское занятие-конференция проводится 

как научно-практическое занятие, с заранее 

поставленной задачей и системой докладов-

презентаций магистрантов, длительностью 5-10 

минут. Выступление представляет собой 

логически законченный фрагмент, заранее 

подготовленный в рамках предложенной 

преподавателем задачи или темы. Совокупность 

представленных сообщений позволяет 

всесторонне осветить проблему. В конце занятия 

преподаватель подводит итоги самостоятельной 

работы и выступлений, дополняя или уточняя 

предложенную информацию, и формулирует 

основные выводы. Коммуникативные действия 

обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнёра, 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь 

договориться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли, оказывать поддержку и 

эффективно сотрудничать как с преподавателем, 

так и со сверстниками. Итоговая защита расчетно-

исследовательских работ проводится в виде 

презентации полученных результатов с 

коллективным обсуждением и взаимооценкой 

магистрантов, под руководством преподавателя. 

Оценки, полученные на таких занятиях, 

учитываются при проведении итоговой 

аттестации. Например, в ходе защиты расчетно-

исследовательской задачи, оценивается пять 

параметров: знания основных понятий, терминов, 

свойств; умения применять знания; владение 

методами дисциплины в инженерных 

приложениях. Эти позиции проверяются через 

ответы на вопросы, задаваемые как 

преподавателем, так и другими магистрантами. 

Также оценивается качество презентации и 

содержательность доклада. Индивидуальные 

результаты отмечают в оценочном бланке по 

определенным параметрам в позициях шкалы 

семантического дифференциала, которая по 

окончании защиты переводится в балльную 

оценку (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценочный бланк эксперта (шкала семантического дифференциала) 

Ф.И.О. Знания Умения Владения Презентация Доклад 

Магистрант1  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

– 

Магистрант2  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  

– 
 

В бланке отмечается позиция, которая соответ-

ствует субъективному ощущению от увиденного 

или услышанного. Отмеченные позиции семанти-

ческой шкалы и их значения приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Соответствие семантических позиций и их смысловых значений 

Отмеченная позиция Смысловое значение 

+ - - - -   практически нет 

- + - - -   скорее нет 

- - + - -   трудно сказать (непонятно) 

- - - + -   скорее да 

- - - - +   да 
 

Правая позиция шкалы соответствует 100%, 

оценочный шаг, в данном случае, равен 20%. Не-

обходимым уровнем определен порог в 60%, пре-

одоление его свидетельствует о сформированно-

сти компетенции, а не достижение требует допол-

нительной, индивидуальной работы магистранта с 

целью устранения выявленных «пробелов» по 

контролируемым позициям, что хорошо отслежи-

вается в бланках экспертов. 

В качестве экспертов могут привлекаться со-

курсники. В таком случае оценка преподавателя 

является доминирующей при расхождении более, 

чем на одну позицию, но итоговая, тем не менее, 

рассчитывается как среднее значение. Получен-

ный опыт работы показывает, что для современно-

го магистранта сложность представляет не только 

разработка и исследование поставленной задачи, 

но и подготовка презентации, и, тем более, сама 

процедура защиты полученных результатов, что 

определило включение в оценочный бланк двух 

последних позиций (презентация и доклад). 

Структура работы преподавателей по техноло-

гии активных методов включает теоретическую 

подготовку, формирование условий для проверки 

достигнутых образовательных результатов, поста-

новку задачи для индивидуального или группово-

го исследования с описанием функций каждого 

участника группы. Самостоятельное выполнение 

магистрантом поставленной задачи не означает, 

что преподаватель осуществляет лишь дистанци-

онное наблюдение и контролирующую функцию. 

Его роль весьма активна и имеет место в каждом 

случае, где необходимо оказать помощь или ре-

зультаты наблюдения показывают, что степень 

отклонения процесса выполнения задания стала 

критической, что влечет невыполнение задания в 

целом. Преимуществом активных форм является 

отсутствие замкнутости образовательного про-

странства, поскольку аудиторные занятия могут 

сочетаться с формами заочного или очного дис-

танционного контакта между преподавателем и 

магистрантом. 

Из опыта проведенных исследований по про-

блемам современного образования, можно сделать 

вывод, что любые шаги в направлении эффектив-

ности развития компетенций в магистратуре, вы-

зывает значительное изменение роли педагога. 

При этом предполагается смена позиции препода-

вателя: он перестает быть центром внимания, а 

становится руководителем процессов роста и раз-

вития, сам оставаясь на втором плане. Современ-

ная педагогическая деятельность актуализируется 

управленческой компетентностью, включающей 

способность оказывать влияние на обучающегося, 

с целью реализации его способностей эффективно 

делать то, что обусловлено профессиональными 

компетентностными требованиями. 
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Внимание к искусству никогда не ослабевало. 

Актуальным стало рассмотрение научных явлений 

не только через призму педагогических и психоло-

гических открытий, но и с точки зрения музы-

кальных. Накопленные знания в области музы-

кального искусства необходимо внедрять и в дру-

гие области науки. В своих работах О.Ю. Солопа-

нова указывает на значительную роль искусства в 

историческом и современном развитии общества и 

говорит о том, что оно не может и не должно су-

ществовать обособленно от живой педагогической 

деятельности, быть отстранённым и малозначи-

мым явлением для педагогической науки как тако-

вой. 

Искусству и педагогике следует взаимодейст-

вовать в качестве «живых собеседников» (А.А. 

Ухтомский), для того, чтобы взаимообогащать 

друг друга ценностными смыслами, быть в посто-

янном контакте с окружающей культурной и педа-

гогической реальностью во имя более глубокого 

познания человека, «всего человека – с духом, с 

душой и телом», как писал А.Блок [8, с. 8]. 

Слово «музыка» в переводе с греческого бук-

вально означает «искусство муз». Она являет со-

бой как особый путь познания чувственно-

эмоциональной стороны человека, его жизнеощу-

щения, так и инструмент познания и осмысления 

прекрасного в окружающей действительности, 

эстетики человеческих чувств и отношений. 

«Восприятие», или «предчувствие» (англ. 

perception) есть психический процесс отражения 

действующих в данное время на органы чувств 

предметов или явлений материального мира, 

включающий в себя осмысление их на основе 

предшествующего опыта [2]. 

Осознание и постижение того, что человек ви-

дит, слышит и чувствует тесно связано с процес-

сом восприятия. Поэтому оно является первой 

ступенью всех мыслительных процессов. Соглас-

но психологу Дж. Брунеру, восприятие – это про-

цесс категоризации, в ходе которого организм 

осуществляет логический вывод, относя сигналы к 

определенной категории. В качестве примера 

можно представить определённое сочетание при-

знаков темпа и лада музыкального произведения, 

на основе которых можно определить конкретное 

настроение произведения. 

Российская психология даёт следующее опре-

деление музыкального восприятия: это «сложная 

деятельность, направленная на адекватное отра-

жение музыки и объединяющая собственно вос-

приятие (перцепцию) музыкального материала с 

данными музыкального и общего жизненного 

опыта (апперцепцию), познание, эмоциональное 

переживание и оценку произведения» [5]. 

Психологический аспект понимания термина 

«восприятие музыки» содержит в себе не только 

психоакустический план анализа, но и восприятие 

музыки как деятельности, имеющей внутреннюю 

структуру, обусловленной культурно-

специфическими правилами структурирования 

акустической «материи». 

Процесс восприятия художественного произве-

дения не является абсолютно логическим актом в 

чистом виде, он включает в себя эмоциональное 

вчувствование в содержание образа, поэтому за-

коны логического, при всей своей значимости, 

здесь подчиняются чувственному, душевному 

движению. 

Музыкальное восприятие также рассматривает-

ся как сложный, чувственный процесс, наполнен-

ный глубокими внутренними переживаниями. Оно 

сочетает в себе не только сенсорное ощущение 

звуков, но и эстетическое переживание, эмоцио-

нальный отклик на художественное произведение, 

понимание содержания музыки, сохранение в па-

мяти музыкальных образов и представление её 

внутреннего звучания. 

Развитие музыкального восприятия происходит 

за счёт повышения тонкости звуковысотного слу-

ха, расширения музыкального кругозора. В про-

цессе развития музыкального восприятия необхо-

димо научить слушателя чувствовать настроение и 

переживания, которые композитор пытается доне-

сти с помощью специально организованных им 

звуков, понимать, с помощью каких средств дос-

тигается данный эффект воздействия. Слушатель 

должен включиться в процесс сотворчества с об-

разами автора. Постижение глубинных смыслов 

сложного музыкального произведения возможно 

при достаточном уровне развития специальных 

музыкальных способностей – слуха, памяти, мыш-

ления, воображения. 
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На первых стадиях развития музыкальное вос-

приятие является поверхностным: слушатель вос-

принимает «внешний слой» музыкального сочи-

нения. На дальнейших стадиях уже осознаются 

отдельные фрагменты и детали. Когда восприятие 

сформировано, произведение осмысливается как 

целостно, так и с распознаванием деталей. 

Порядок понимания произведения в процессе 

музыкального восприятия выглядит следующим 

образом: выявление настроения произведения, оп-

ределение средств музыкальной выразительности, 

рассмотрение развития художественного образа, 

выявление главной идеи, понимание позиции ав-

тора, нахождение в произведении личностного 

смысла. 

Для объяснения связи между ощущениями и 

объективными характеристиками звуковых раз-

дражителей, Г. Гельмгольц в своих трудах основ-

ное внимание уделял важности психологического 

фактора в процессе восприятия и говорил о недос-

таточности только физиологической интерпрета-

ции природы слухового ощущения. Это положе-

ние объясняет специфическую активность процес-

са восприятия и играет важную роль в непосред-

ственном изучении восприятия музыки. Г. Гельм-

гольц показал так же необходимость изучения 

структурных закономерностей, как самого музы-

кального явления, так и его психологического от-

ражения в восприятии [1, с. 137]. «Человеческое 

ухо никогда, кроме как в акустической лаборато-

рии, не имеет дело с простыми звуками. Человече-

ский слух, в том виде как он реально существует, 

создался в процессе восприятия сложных звуков» 

– отмечал Б.М. Теплов. 

«Слушая музыку, люди начинают то вспоми-

нать какие-то давнишние и давно исчезнувшие 

предметы, то вдруг надеяться на какую-то всеоб-

щую красоту, которая должна обнять собою весь 

мир, да вот уже и обнимает. И люди то блаженно 

улыбаются, то плачут. А почему, для чего, зачем?» 

- пишет А.Ф. Лосев. [4, 157] Человеческая потреб-

ность в духовно-эмоциональных переживаниях 

может удовлетворяться посредством восприятия 

музыкальных произведений. По утверждению М. 

Маркова, преобразование эмоционального состоя-

ния человека является итогом восприятия музыки. 

Ребёнок во время восприятия музыкальных обра-

зов обогащает свой чувственный мир, учится по-

нимать и сопереживать. Музыка даёт возможность 

заполнять «духовные пробелы», возникающие в 

жизни ребёнка в силу различных причин, помогает 

компенсировать  с помощью воображения удовле-

творение множества потребностей. Об этом гово-

рится в трудах Н.Б. Берхина, О.П. Радыновой, 

А.Н. Сохор. 

Развитие восприятия музыки является важней-

шей задачей воспитания детей. Музыку называют 

«языком чувств», она дает ни с чем несравнимые 

возможности для развития эмоциональной сферы 

ребёнка. Знакомство с музыкальными произведе-

ниями, имеющими красочный эмоциональный от-

тенок, подталкивает детей к размышлению об ус-

лышанном, развивает эмпатию и чуткость. Для 

детей музыка является неким рассказчиком, пове-

ствователем, поэтому им всегда интересен рассказ 

о содержании произведения. Б.М. Теплов подчёр-

кивал, что музыка не может быть понятна детьми 

вне опоры на немузыкальные средства [7, с. 130]. 

В связи с этим необходимо привлекать детскую 

художественную литературу (образные рассказы, 

стихотворения, сказки) для лучшего понимания 

музыкального произведения. 

Для полноценного воспитания, развития и ду-

ховного обогащения детей недостаточно только 

лишь пения и ритмики. Следует создать особый 

раздел слушания музыки, который позволил бы 

детям знакомиться с различными произведениями, 

в том числе более сложными. Это позволит наи-

лучшим образом обогащать их музыкальный опыт. 

Ребёнок непосредственен в восприятии окружаю-

щего, в частности в восприятии музыкальных об-

разов, поэтому для него так важно реальное, прав-

дивое отображение действительности. Б.М. Теп-

лов писал, что одна из труднейших педагогиче-

ских задач при развитии восприятия музыки за-

ключается в сохранении эмоционального отноше-

ния при все возрастающей сознательности. 

В своей монографии Солопанова О.Ю. опреде-

ляет, что педагогике стоит находить большее ко-

личество точек соприкосновения с искусством, 

которое уже давно «заявляет» о себе в содержа-

тельной архитектонике педагогики. 

Но задачу эту, как мы полагаем, следует решать 

не на «внешнем», «видимом» уровне, а в процессе 

последовательного погружения искусства и педа-

гогики друг в друга, до момента, когда даже 

скромный по масштабам педагогический «жест» 

обретет признаки «художественного», отзовется в 

душе «автора-педагога» и его воспитанников про-

никновенной интонацией, в которой человек от-

крывает самого себя, свою человеческую природу 

[6, с. 122] 

Мы надеемся, что данная работа поможет осоз-

нанию необходимости ещё более глубокого про-

никновения искусства, его закономерностей и спо-

собов познания в педагогическую науку и практи-

ку, и не только в виде важной художественной 

реальности, но и в качестве надежного методоло-

гического ориентира в воспитании личности [6, с. 

125].
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людей с особыми физическими потребностями. Инклюзивный туризм – это возможность самостоятельного 

выбора страны, видов туризма (познавательный, религиозный, лечебно-оздоровительный, спортивный и 

др.), уровня сервисных возможностей принимающей стороны на основании личных интересов заказчика. 
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Инклюзивный туризм – новое явление для рос-

сийского социокультурного пространства, разви-

тие которого в начале XXI века связано с измене-

нием отношения органов государственной власти, 

системы образования, общества в целом, к лицам 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Нормативно-правовая база стала формироваться 

ещё в 1990-е гг. XX века, резолюцией Генеральной 

ассамблеи ЮНВТО «Создание возможностей для 

туризма людям с ограниченными возможностя-

ми», позднее дополненной и утвержденной в 2005 

году в Дакаре (Сенегал) «Туризм, доступный для 

всех» [1]. Конвенцией о правах инвалидов ООН, 

ст.30 (п.1 и 5), было утверждено решении о равен-

стве прав людей с ограниченными возможностями 

здоровья с другими гражданами на доступность к 

спортивным, рекреационным и туристическим 

объектам, участию и проведению культурных и 

досуговых мероприятиях, возможности использо-

вать все услуги сервиса, включая инфраструктуру 

городов. 

Сложность составляет определение термина 

«туризм для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья». Например, в Европе, такой вид 

туризм называется «туризм для всех», что макси-

мально соответствует понятию инклюзия (вклю-

чение, встраивание во все сферы общества, людей 

с физическими особенностями). В России единого 

понятия не существует. Как правило, применяются 

определения: «инватуризма», «безбарьерный», 

«доступный», «социальный» туризм и т.д. Тем не 

менее, в России «социальный туризм», наряду с 

другими категориями: пенсионеры, дети-сироты, 

малоимущие семьи, включает и граждан с физиче-

скими ограничениями (инвалидов), в проведение 

экскурсионных программ (обзорных и тематиче-

ских), по месту проживания или ближним городам 

и районам, что связано с региональным финанси-

рованием данного направления. Уровень качества 

такой услуги не всегда соответствует требованиям 

сервиса для лиц с ограничениями по здоровью, 

тем более что турист, как правило, не выбирает, 

исходя из собственных интересов турпродукт, а 

вынужден воспользоваться готовым предложени-

ем, ориентированным на средний социальный 

сегмент. 

Инклюзивный туризм – это возможность само-

стоятельного выбора страны, видов туризма (по-

знавательный, религиозный, лечебно-

оздоровительный, спортивный и др.), уровня сер-

висных возможностей принимающей стороны на 

основании личных интересов заказчика. Для реа-

лизации туристических услуг необходим профес-

сионализм и компетентность персонала туристи-

ческих организаций (менеджеров, операторов, ги-

дов), предприятий размещения (гостиниц и оте-

лей), предприятий питания, сотрудников транс-

портных организаций. В России, на данном этапе, 

это составляет проблему. Тем не менее, инклю-

зивный туризм развивается, что подтверждает ко-

личество выставок, форумов, конференций, по-

священных доступному (безбарьерному) туризму, 

и число фирм, занимающихся реализацией инклю-

зивного турпродукта. Наиболее опытные и про-

фессиональные: «Либерти» (г. Санкт-Петербург), 

«Паралис – Инватур» (г. Москва), «Агентство 

WELL» (г. Москва).   

ООО «ЛИБЕРТИ», Санкт-Петербург, сущест-

вует с 2004 года как результат сотрудничества 

Санкт-Петербургской региональной общественной 

организации инвалидов «Мы - вместе» и частных 

лиц – авторов и разработчиков проекта. Соучреди-

тельницы компании – Наталья Гаспарян и Мария 

Бондарь, пережившие в детстве травму позвоноч-

ника, искали нишу для собственного бизнеса и 

остановились на совершенно новаторском в тот 

момент варианте специализированной турфирмы 

для инвалидов [2, с. 323]. 

Специализированный экскурсионный тур стро-

ится на основе тех же составляющих, что и тур для 

обычных туристов (организация проживания, пи-

тания, экскурсионного транспорта, разработка 

программы с учетом бытовых остановок, подго-

товка гидов), но с условием адаптированности 

всех составляющих к нуждам людей с ограничен-

ными физическими возможностями: 
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- в гостиницах организуется проживание в спе-

циализированных номерах, более просторных, чем 

стандартные номера, и имеющих как минимум 

более широкие дверные проемы, все необходимые 

поручни и «душ в пол» в санузле; 

- экскурсионный транспорт снабжен лифтом 

или пандусом; 

- все музейные и культурные объекты по про-

грамме доступны  (должны иметь адекватные пан-

дусы, подъемные устройства, лифты) и имеют 

специализированный туалет; 

- пункты общественного питания доступны и 

имеют специализированный туалет; 

- по маршруту предусмотрены бытовые оста-

новки (доступные общественные туалеты); 

- гиды подготовлены, владеют актуальной ин-

формацией о доступности объектов, могут сориен-

тироваться в случае спонтанных желаний туристов 

(неожиданно понадобился туалет/туристы прого-

лодались/нужно заменить музейный объект и т.д.). 

Как правило доступность рекреационных ре-

сурсов (инфраструктуры) для реализации адапти-

рованных туров не соответствует заявленным тре-

бованиям. Так, например, широкие дверные про-

емы в номер и в санузел, а также наличие поруч-

ней в уборной может сочетаться с душевой каби-

ной на высоком подиуме, которая сводит на нет 

все усилия гостиницы по созданию доступной 

среды для инвалидов. На музейном объекте, уста-

новившем прекрасный современный лифт, к кото-

рому ведет недоступная, ничем не оборудованная 

лестница. Ещё одной сложностью является содер-

жание технических приспособлений для лиц с 

ОВЗ в рабочем состоянии. Так, например туристы 

из Финляндии, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, отмечают: "В России есть 

два типа лифтов - один, который не работает, и 

второй, который не существует"[3]. Турфирмы, 

работающие в данном направлении, находят само-

стоятельные  возможности для решения архитек-

турной доступности объектов. Компания «Либер-

ти» частично решает проблему доступности неко-

торых объектов с помощью собственных перенос-

ных пандусов, рассчитанных на разную высоту 

препятствий (пандусы для поребриков и лестниц). 

Турфирма «Либерти» является членом Ассо-

циации участников круизного рынка, участником 

международного инвалидного туристического 

движения ENAT (Europian Network for Accessible 

Tourism), многократно выставлялась на россий-

ских и зарубежных туристических выставках, ак-

тивно сотрудничает со средствами массовой ин-

формации, консультирует ВУЗы по вопросам ин-

валидного туризма и социального предпринима-

тельства. В 2012 году основатели компании стали 

лауреатами премии за вклад в развитие и продви-

жение социального предпринимательства в России 

«Импульс добра». В 2015 году журнал «Сноб» вы-

делил «Либерти» в числе пяти успешных россий-

ских компаний в сфере социального бизнеса. С 

момента основания турфирма обслужила около 

3000 особых туристов и их сопровождающих из 15 

стран и выполнила исследования на доступность в 

25 городах [2, с. 323-324]. 

В рамках научно-исследовательского проекта, 

при участии студентов Высшей школы бизнеса 

Южного федерального университета, направления 

«туризм» (Садчиковой Д.С., Соловьевой С.Ю., 

Осиповой Д.А., Полищук Е.М.) был предложен 

маршрут по объектам истории и культуры Росто-

ва-на-Дону, которые обладают средней степенью 

доступности для граждан с ОВЗ [4]. Перемещение 

осуществляется на специально оборудованном 

автобусе с низкой ступенью, подъемником  и про-

странством для размещения колясок. Аренда: 

транспортная компания ООО «Милосердие» (фи-

лиал, г. Ростов-на-Дону). Предусмотрен экран для 

трансляции фото объектов с адаптированным ва-

риантом вербального и тактильного сопровожде-

ния – 3D модели памятников архитектуры и ис-

кусства. Ориентировочное время экскурсии – 8 ч. 

Включено: кофе-брейк (Донская государственная 

публичная библиотека), обед (столовая Мехмат 

ЮФУ, ул. Мильчакова 8а). 

Карта маршрута, исходя из архитектурной дос-

тупности объектов для туристов 1–ой и 2-ой кате-

горий ОВЗ: 

Центр города: 

- экстерьерный осмотр – Набережная реки Дон 

(правый берег) → Памятник купцу-коробейнику 

→ Парк культуры и отдыха им. Горького → По-

кровский сквер (Покровский храм, памятник пер-

вому водопроводу, памятник императрице Елиза-

вете Петровне) → здание Музыкального театра → 

Театральная площадь (Театр драмы им. Горького, 

Стела «Освободителям Ростова»). 

- экстерьерный и интерьерный осмотр - Дон-

ская государственная публичная библиотека (1-ый 

этаж). 

Западный жилой массив (Советский район): 

- экстерьерный осмотр – мемориальный ком-

плекс «Памяти жертв фашизма» в Змиёвской 

балке → парк болгарского города-побратима Пле-

вен. 

Исследование рынка туристических услуг Рос-

това-на-Дону позволили сделать вывод, что в го-

роде отсутствуют туроператоры, специализирую-

щие на инклюзивном направлении, соответствен-

но, нет и  маршрутов, адаптированных под по-

требности туристов данной категории. Турфирмы: 

- «Sunmar», «ООО ТК "Астравел Юг"», «Tez 

Tour», «РостовДонТур» организуют туры для гра-
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ждан с ОВЗ, ориентированные на внутренний ту-

ризм (Россия) или выездной – страны Европы.  

- «АльбионТур», «ООО ЭТК Альянс-Тур», «ТК 

"100 дорог"», «Туристическое агентство "Море 

позитива"»,  «Туристическое агентство "Путевка в 

жизнь"», «ТК "Путеводитель"», «МУЗЕНИДИС 

ТРЭВЕЛ», «ТК ЭКСАЛАЙН», «Travel system», 

«Pegas touristik», «ТК Селена» не занимаются раз-

работкой инклюзивных туров, однако сотрудни-

чают с отелями, санаториями и пансионатами, 

адаптированными для туристов с ОВЗ. 

- «Tez Tour», «РостовДонТур», «Круизная 

Компания "Ортодокс"» готовы работать в инклю-

зивном направлении, предполагая проблемы архи-

тектурной доступности объектов показа, инфра-

структуры, включая специально оборудованный 

транспорт, размещение, предприятия питания. 

С учетом возможной целевой аудитории, моло-

дежи, школьников,  был предложен, также, «Вир-

туальный экскурсионный тур по г. Ростову-на-

Дону» - онлайн-квест, главными декорациями ко-

торого являются улицы, проспекты, площади и 

парки, достопримечательности, существующие и 

исчезнувшие во времени. Участие в данном про-

екте дает возможность лицам с ОВЗ и всем же-

лающим, без значительных физических нагрузок 

осуществить путешествие в историю города: от 

истоков к современности, с посещением наиболее 

интересных и необычных объектов. Квест предла-

гает виртуальным путешественникам решение за-

даний разного уровня сложности в форме: загадок, 

головоломок, ребусов, тесно связанных с историей 

и культурой города. Подсказки и задания позво-

ляют переходить из одной эпохи в другую, знако-

мясь с наиболее увлекательными фактами и не-

обычными памятниками искусства Ростова-на-

Дону. Путешествуя во времени, от одной досто-

примечательности к другой, виртуальные туристы 

на итоговом, финальном уровне, решают кейс - 

обобщающий информацию и впечатления, полу-

ченные в течение всего квест-тура. 

Таким образом, развитие инклюзивного туриз-

ма в г. Ростове-на-Дону, актуально в соответствии 

с европейскими и общероссийскими тенденциями. 

Турфирмы города не занимаются реализацией 

данного направления туризма. Существуют сайты 

с панорамами города, основных достопримеча-

тельностей и объектов инфраструктуры с возмож-

ностью экстерьерного и интерьерного осмотра, но 

они не дают представления об архитектурной дос-

тупности, необходимой для граждан с ОВЗ. В ус-

ловиях продвижения бренда внутреннего туризма 

в России необходимо развивать и совершенство-

вать инфраструктурную и информационную базу, 

для всех граждан, желающих путешествовать. 

В странах Европы толерантное отношение к 

людям с ограничениями по здоровью стало фор-

мироваться ещё во второй половине XX века, бла-

годаря адаптированной образовательной системе 

на всех уровнях, возможности трудоустройства, и, 

следовательно, профессиональной и социальной 

самореализации в обществе. Соответственно архи-

тектурная доступность городских объектов инфра-

структуры, формировалась и подстраивалась под 

особенности физических ограничений людей: 

опорно-двигательные, визуальные, слуховые, пси-

хологические. Универсальный дизайн как средст-

во формирования архитектуры свободы и досто-

инства, когда человеку не нужно прибегать к по-

сторонней помощи для совершения необходимых 

ему действий, стал определяющим в большинстве 

европейских развитых стран: Германия, Австрия, 

Испания, Великобритания, Швейцария, Швеция, 

Финляндия. К этому списку можно добавить Из-

раиль, США, восточно-европейские государства, 

например, Чехия, Словения. 

Государственная туристическая корпорация 

Израиля, являющаяся исполнительным органом 

министерства туризма Израиля в том, что касается 

инфраструктуры, инициировала ряд проектов, 

цель которых мотивировать туристов с физиче-

скими ограничениями к посещению историко-

культурных достопримечательностей и сделать их 

пребывание в стране максимально комфортным. 

Например, Масада – скала с легендарной кре-

постью неподалеку от Мертвого моря, стала дос-

тупна для людей с ограничениями вплоть до самой 

вершины. Часть этого важнейшего туристического 

объекта была обустроена таким образом, чтобы 

туристы с  нарушениями зрения, могли безопасно 

воспринимать древние камни на ощупь (тактиль-

но). Большое внимание уделяется и обустройству 

пляжей Израиля. На них расположены специально 

оборудованные лифты, раздевалки, душевые ка-

бинки, туалеты, террасы с навесами и удобными 

подъездами и спусками к морю. Для купания су-

ществуют специальные коляски для воды. На на-

бережной много кафе и ресторанов, автостоянок, 

лавочек, амфитеатр для летних представлений. 

Пляжи в Израиле, доступные для людей с ограни-

ченными возможностями: «Хилтон» в Тель Авиве 

«Сиронит» в Нетании; «Эден» в Герцелии; «Дадо 

Замир» в Хайфе [5]. На сайте SmartTrip Israel 

представлены  готовые туры по Израилю для лю-

дей с ограниченными возможностями. Адаптиро-

ванные программы для инвалидов-колясочников. 

Специальный транспорт, проверенные маршруты, 

доступные отели, достопримечательности и рек-

реационные места: «Христианский тур для инва-

лидов», «Тур Еврейское наследие для инвалидов», 

«Доступный Израиль» и др. 
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Тем не менее, опыт Великобритании в органи-

зации туризма для людей  особыми физическими 

потребностями особенно примечателен. В г. Лидс, 

находится турфирма Traveleyes, созданная по ини-

циативе незрячего путешественника Амара Лати-

фа. Потеря зрения в возрасте 20 лет, не стала пре-

пятствием в успешной карьере и приобретении 

общественного статуса.  «Если ты слепой, бег с 

препятствиями становится стилем жизни. Я был 

слепым, но хотел увидеть мир», – говорит А. Ла-

тиф [6]. 

Желающие отправиться в путешествие регист-

рируются на сайте компании (traveleyes-

international.com), указывают предположительное 

время поездки и направление. Главная цель ком-

пании: дать туристам с нарушениями зрения ту же 

свободу выбора и бронирования, какой обладают 

обычные путешественники. Traveleyes организует 

путешествия, насыщенные сенсорными ощуще-

ниями, например, затяжные прыжки с парашютом 

на Кубе, восприятие звуков, вкусов и запахов Тос-

каны, плавание с дельфинами. Пляжный отдых в 

Хорватии, знакомство с древними поселениями 

Перу, Париж и другие европейские города, а также 

Мальта, Марокко, Канада, Куба, Калифорния – все 

эти направления являются доступными для тури-

стов с ограничениями по зрению. Каждое путеше-

ствие – неповторимо, выбирается интересное на-

правление, затем разрабатывается программа по-

ездки с учетом особенностей путешественников. 

Слепого путешественника сопровождает зрячий 

компаньон, для которого стоимость тура дешевле, 

приблизительно на 40% в сравнении с аналогич-

ным предложением самостоятельного путешест-

вия. Но, как пишут на сайте фирмы зрячие участ-

ники, привлекает возможность приобрести новый 

опыт, пообщаться с другим человеком и помочь 

ему. Перед поездкой зрячие компаньоны проходят 

специальные тренинги, на которых их обучают 

патронажу за слабовидящими партнерами в путе-

шествии, умению подробно и содержательно объ-

яснить незрячему, своеобразие и неповторимость 

историко-культурных и природных ландшафтов. 

«Мне пришлось сражаться, потому что это был 

новый бизнес. Но если я верю во что-то, обычно я 

не сдаюсь» (А. Латиф) [6]. Чтобы компенсировать 

скидку зрячих клиентов, Латиф держит накладные 

расходы на низком уровне, работая напрямую с 

местными гидами и отелями. Traveleyes удается 

достичь коэффициента валовой прибыли 10% (что 

соответствует отраслевым нормам), не устанавли-

вая высоких наценок для незрячих клиентов. Со-

гласно Guardian, с тех пор как в 2005 году состо-

ялся первый тур в Андалусию, бизнес Амара Ла-

тифа ежегодно увеличивается на 50%, причем бо-

лее половины клиентов Traveleyes пользуются ус-

лугами фирмы повторно. 

На примере фирмы Traveleyes, британца А. Ла-

тифа, можно утверждать, 

что этот сегмент туристического рынка вполне 

жизнеспособен и перспективен, при условии по-

нимания специфики инклюзивного туризма. 

Из стран Восточной Европы, Чехия является 

наиболее комфортной для туристов 3-х категорий 

физических ограничений. Инклюзивный туризм 

занимает значительный сегмент в общем потоке 

турбизнеса страны. В Чехии разработаны карты, 

атласы, буклеты для туристов с ОВЗ. С 2008 года 

сообщество «Прага без барьеров» издало уникаль-

ный атлас для инвалидов, в котором при помощи 

пиктограмм обозначились трассы по уровню 

сложности от одного до трех. Карты, переведен-

ные на восемь языков, включая русский, с указа-

нием  памятников архитектуры доступных для ин-

валидов; станций метро и линий общественного 

транспорта, оборудованных для людей с ограни-

ченной возможностью передвижения, обозначены 

места для парковки. Практически на всей террито-

рии столицы (г. Прага) оборудованы пандусы, на 

каждой остановке общественного транспорта ви-

сит расписание со временем прибытия, на котором 

транспорт для инвалидов отмечен специальными 

значками. Специализированные трамваи и автобу-

сы снабжены синей кнопкой у двери, нажав кото-

рую автоматически выдвигается пандус, и пасса-

жир беспрепятственно поднимается в транспорт. 

Станции метро оборудованы действующими лиф-

тами для инвалидов. Экскурсионные маршруты, 

например Крконошский народный (природный) 

парк с водопадами реки Мумлавы, оснащен спе-

циальными табличками-указателями по уровню 

сложности маршрута: синее инвалидное кресло 

указывает на самый легкий маршрут, красное – на 

маршрут средней тяжести, черное – очень труд-

ный маршрут. Подобные трассы имеются в Чеш-

ском Рае. 

Для слабовидящих туристов предлагаются ин-

дивидуальные экскурсии, например «Прага на 

ощупь». Сопровождающий гид дублирует вер-

бальную информацию рельефными изображения-

ми, которые тактильно помогают качественно 

воспринимать путешествие-знакомство с истори-

ко-культурными достопримечательностями столи-

цы. Также, для туристов с ограничениями по зре-

нию, предлагается экскурсия в  Ботанический сад 

в города Оломоуца, «Сад чувств», с возможность 

прикоснуться и насладиться всем разнообразием 

чешской флоры [7]. 

Таким образом, можно констатировать, что 

нормативно-правовая база (международная и об-

щероссийская), соответствует требования органи-
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зации туризма для лиц с инвалидностью. Выделе-

ны условия в организации пространства доступно-

сти объектов: 

- инфраструктуры (транспорт, гостиницы (оте-

ли), предприятия питания, памятники истории и 

культуры, музеи и другие здания, включенные в 

турпрогаммы); 

- имеется опыт европейских партнеров, кото-

рые давно работают в данном направлении; 

- созданы специальные путеводители, карты 

доступности объектов, буклеты, которыми можно 

воспользоваться не только туристу, но представи-

телям турфирм. 

Необходимо переходить в новый формат взаи-

моотношений российских граждан, средствами 

интеграции людей с ОВЗ в социокультурное про-

странство жизни, в соответствии с тенденциями 

европейских стран.  Наиболее эффективным спо-

собом реабилитации и включения (инклюзии) в 

общество является туризм – пространство обще-

ния, взаимодействия, взаимопонимания в ситуа-

ции отдыха, досуга, путешествия. Инклюзивный 

туризм можно рассматривать как средство соци-

альной востребованности в обществе, на примере 

британца А. Латифа, фирма «Traveleyes»; М. Бон-

дарь и Н. Гаспарян, ООО «Либерти» - инициато-

ров, вдохновителей и успешных представителей 

бизнеса. Их опыт может стать основой для разви-

тия региональных представительств и самостоя-

тельных турфирм для людей с ограниченными 

возможностями.
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Abstract: tourism is one of the most favorable forms of rehabilitation and socialization of people with special 

physical needs. Inclusive tourism is the independent choice of countries, types of tourism (educational, religious, 

health, sports, etc.), the level of service capabilities of the receiving party on the basis of personal interests of the 

customer. 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО РКИ В ИРАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: обучение грамматике при обучении любому иностранному языку считается необходимым 
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ческого материала,  грамматические знания и умения персоговорящих учащихся не переходят в часть их 

навыков. 

В статье рассматриваются проблемы преподавания русской грамматики в иранской аудитории и пути их 

решения. 
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При обучении любому иностранному языку, 

особенно когда речь идет о взрослых учащихся, 

обучение грамматике считается необходимым ус-

ловием овладения языком и как отмечают В.Г. 

Костомаров и О.Д. Митрофанова "при обучении 

русскому языку осознание грамматических явле-

ний – обязательное условие скорейшего овладения 

языком "[Костомаров, Митрофанова, 1978, с. 58]. 

Л.В. Щерба в своей книге "Преподавание ино-

странных языков в средней школе" отмечает, что: 

"Специально под языком мы разумеем едва ли не в 

первую очередь его грамматику". Отсюда можно 

заметить роль грамматики в обучении иностран-

ным языкам в том числе и русскому языку. 

Когда речь идет об обучении грамматике ко-

нечно имеется в виду как знание и усвоение тео-

рии грамматики, так и практическое владение 

грамматическими правилами для составления раз-

нообразных предложений при коммуникации с 

носительями иностранного языка. 

Относительно обучения грамматике в иранской 

аудитории можно сказать, что персоговорящие 

студенты теоретически превосходно могут изла-

гать и объяснять грамматические правила, а про-

блема возникает при коммуникации и общении с 

носительями русского языка или с преподавате-

лем. В этих ситуациях иногда они разговаривают с 

грамматическими ошибками, особенно при скло-

нении имен существительных в разных падежах. 

Проблема обучения грамматики возникает с 

первых занятий, когда персоговорящие изучают 

такие грамматические явления как род прилага-

тельных, местоимений, глаголов прошедшего вре-

мени, которые должны соглосоваться с главным 

существительным в словосочетании или предло-

жении или при обучении притяжательных место-

имений, когда грамматический род (кроме притя-

жательных местоимений третьего лица, единст-

венного и множественного числа) определяется с 

учетом рода не владелца, а предмета, который 

принадлежит владелцу. 

В методике преподавания русского языка как 

иностранного при обучении грамматике необхо-

димо сформулирование 3 компетенции у студен-

тов: языковую, речевую и коммуникативную. У 

иранских учащихся формируются языковую и ре-

чевую компетенции, а как мы выше отметили про-

блема возникает при коммуникации т.е. учащиеся 

знают морфологические, синтаксисические и дру-

гие грамматические правила, у них есть навыки и 

умения правильного построения речи, но в ситуа-

циях общений с носителями русского языка не 

смогут правильно употреблять эти грамматиче-

ские знания и навыки. 

При этом можно выразиться, что обучение 

грамматике русского языка персоговорящих сту-

дентов – сложная задача, стоящая перед препода-

вателем в иранской аудитории поскольку во-

первых многие грамматические явления русского 

языка резко расходятся от персидских граммати-

ческих явлений; во-вторых русский язык – флек-

тивный язык в отличие от персидского, который 

входит в число языков с агглютинативным строем 

и флективность русского языка осложняет обуче-

ние этому языку персоговорящих, родной язык 

которых резко отличается от русского; в-третьих 

переводно-грамматический метод обучения грам-

матике в иранской аудитории вызывает скуку у 

студентов особенно в начальном этапе обучения 

русскому языку и наконец, в-четвертых граммати-

ческие знания и умения входят в часть навыков и 

привычек только тогда, когда человек находится в 

языковой среде или в моделируемых ситуациях 

языковой среды, когда вынужден пользоваться 
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грамматическими знаниями и навыками. Когда нет 

нужды в говорении на русском языке, студентам 

проще говорить на своем родном и в этом случае 

на персидском языке, вследствие чего их знания и 

умения не входят в часть их навыков. 

Основная цель обучения грамматическим пра-

вилам русского языка заключается не только в за-

поминании этих правил, а главным образом в их 

овладении персоговорящими студентами, по-

скольку цель обучения грамматике и любому дру-

гому предмету в иранской аудитории, как мы вы-

ше упомянули – переходить знания в область бес-

сознательного употребления грамматических пра-

вил, а не выучить эти правила наизусть. 

Правомерно напоминать, что между запомина-

нием и овладением грамматическим строем рус-

ского языка существует глубокое различие. Обу-

чение всем правилам русского языка, включая 

грамматике, фонетике, словообразованию и др. 

производится с целью коммуникации и общениия 

на этом языке и простое запоминание без практи-

ческого овладения грамматическими правилами 

нам не пригодится. 

Как отмечает И.Н. Гез в "методика обучения 

иностранным языкам в средней школе "запомина-

ние является одним из этапов овладения, послед-

нее т.е. овладение возможно лишь в результате 

специальной, целенаправленной тренировки" [Гез, 

1982, с. 178]. 

Запоминание грамматических явлений сопутст-

вует затрате значительного учебного времени и 

конечно овладение всеми грамматическими пра-

вилами русского языка персоговорящими до уров-

ня автоматизированного использования – процесс, 

нуждающий в значительном количестве времени и 

поэтому надо принимать меры, при помощи кото-

рых облегчало бы процесс обучения грамматике, 

такие как: правильный отбор грамматического ма-

териала, отбор грамматического минимума, отно-

сительно к начальному, среднему и продвинутому 

этапам обучения и т.п. 

Грамматический минимум – те основные грам-

матические правила, которыми персоговорящие 

учащиеся должны активно владеть и автоматиче-

ски использовать в продуктивных и рецептивных 

видах речевой деятельности. Грамматический ми-

нитум, относительно к начальному этапу обучения 

отбирается с учетом нужд учащихся для составле-

ния самых простых и начальных предложений для 

общения т.е. знакомство с существительными, 

грамматическими родами, глаголами и местоиме-

ниями в русском языке. 

Сейчас правомерно говорить о грамматическом 

навыке. Под грамматическим навыком понимается 

"синтезированное действие по выбору модели, 

адекватной речевой задаче в данной ситуации и 

правильному формированию речевой единицы 

любого уровня, совершаемое в навыковых пара-

метрах и служащее одним из условий выполнения 

речевой деятельности "[Пассов, 1989, с. 150]. 

Когда мы можем говорить о полноценном фор-

мировании грамматического навыка? 

Известно, что составляющие компоненты 

грамматического навыка – во-первых "выбор мо-

дели, адекватной речевому замыслу говорящего в 

данной ситуации и во-вторых оформление рече-

вых единиц, которыми заполняется модель в соот-

ветствии с нормами русского языка и определен-

ным временным параметром" [щукин, 1998, с. 

183]. 

Для того, чтобы у персоговорящих учащихся 

формировались грамматические навыки, т.е. про-

ведение операции выбора модели и оформления 

модели не надо разделить эти две функции. 

То, что происходит на занятиях по грамматике 

русского языка в иранской аудитории бывает так: 

сначала у учащихся оформляются речевые едини-

цы и это происходит не при говорении, а затем 

происходит выбор оформленных моделей тоже в 

отрыве от говорения. на основе коммуникативного 

метода обучения иностранным языкам этот прием 

– неэффективно, хотя вполне логично, поскольку в 

ситуациях, когда конечная цель изучения ино-

странного языка является устным и письменным 

владением языком неситуативное обучение грам-

матике т.е. чисто теоретическое обучение грамма-

тике не способствует достижению этой цели. 

Как отмечает Шатилов [Шатилов, 1986, с. 28-

29] этапы формирования грамматического навыка 

и умений бывает так: 

"1) ориентировочно-подготовительный этап. На 

этом этапе учащиеся знакомятся с новым языко-

вым явлением и выполняют первычные речевые 

или языковые действия. 

2) стреотипизирующе-ситуативный этап. Здесь 

начинается автоматизация речевого действия пу-

тем его многократного испольщования в единооб-

разных ситуациях без существенного варьирова-

ния, что позволяет с помощью коррекции добить-

ся относительной правильности и стабильности 

его исполнения (соответствует тренировке). 

3) варьирующе-ситуативный этап. Он должен 

обеспечивать дальнейшую автоматизацию речево-

го действия, но при варьировании условий его 

осуществления, что должно способствовать пре-

дупреждению чрезмерной жесткости, фиксиро-

ванности навыка и развивать такие его свойства, 

как гибкость, подвижность." 

При этом так можно описывать этапы форми-

рования грамматических навыков в иранской ау-

дитории: 
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В иранской аудитории обучение нового грам-

матического явления производится в двух этапах, 

а не в трех т.е. за исключением третего этапа, ос-

тальные два этапа производятся. Ориентированно-

подготовительный этап как выше говорилось осу-

ществляется для презентации нового грамматиче-

ского материала. 

В виду того, что студенты в иранской аудито-

рии целые первые пяти семестров в бакалавриате 

имеют прямое дело с грамматикой русского языка  

т.е. у них есть занятия по грамматике и все заня-

тия по этому предмету производятся традиционно, 

при таких условиях интерес к обучению русского 

языка среди большинства иранских студентов 

уменшается или вообще исчезает "Интерес к уро-

кам русского языка нередко исчезает по вине пре-

подавателя: не сталкиваясь немедленно с приме-

нением языка в качестве инструмента общения, 

учащиеся не видят пользы от изучаемого, теряют 

веру в свои силы" [Костоморов, 1978, с. 59]. 

В методике обучения русскому языку ино-

странных учащихся выработались приемы неза-

метного усвоения грамматических правил. Эти 

приемы можно применять и по отношению к пре-

подаванию русского языка в иранской аудитории 

для введения и закрепления грамматики. Можно 

их описать как предметный, глагольный и ситуа-

тивный. 

При обучении грамматики предметным путем, 

грамматические явления связываются с реальны-

ми предметами. Эти предметы существуют в ау-

дитории или преподаватель принесет их с союой 

на занятие. С помощью игр с этими реальными 

предметами можно преподавать простые грамма-

тические явления как различные падежи, род су-

ществительных и т.п. Конечно применение пред-

метной пути ограничивает преподавателя в обуче-

нии, но если при этом применялись ресунки, диа-

фильмы и слайды, конечно можно раздвигать воз-

можности этого метода. Используя мультифилмы 

мы можем попросить учащихся составить по ана-

логии предложения и следует отметить, что при 

каждой грамматической ошибке, не надо немед-

ленно объяснять грамматические правила, а уме-

стными вопросами исправить учащегося. Напри-

мер когда учащийся составить такое предложение: 

"Мама приготовил обед". Преподаватель спраши-

вает: Кто приготивил? Он ли мама? И таким обра-

зом сам студент замечает свою ошибку и при по-

мощи вопроса исправляется. 

Глагольный метод – метод при которой грам-

матические категории изучаются с помощью 

обычных, типовых действий в разных ситуациях. 

Таким образом действия, состояния, поведения и 

положения в ходе игры на занятиях изучаются и 

осваиваются. При этом можно попоросить уча-

щихся, каждый назвать одно действие и один из  

них должен совершить те действия, от которого 

требуют сделать. Так учащиеся не только должны 

назовить одно действие, но и поскольку это ситуа-

тивная игра и они своими глазами видят дейст-

виями своего однаклассника, это в их паяти фик-

сируется. 

Ситуативный путь –"ситуативные диалоги и 

взаимосвязанные реплики, иллюстрирующие оп-

ределенную грамматику, весьма широко приме-

няют в современных учебниках русского языка 

для иностранцев" [Костоморов, 1978, с. 64]. 

Следующий этап т.е стреотипизирующе-

ситуативный этап в иранской аудитории произво-

дится максимально хорошо и грамматические яв-

ления на этом этапе многократно повторяются и 

эти явления закрепляются в памяти персоговоря-

щих учащихся. 

Проблема с грамматикой у большинства персо-

говорящих студентов заключается в том, что они 

практически не столько овладевают грамматиче-

скими правилами, сколько их знают и усваивают 

т.е. хотя многие персоговорящие студенты пре-

восходно усваивают и знают теории грамматики, 

при говорении и общении с носителями русского 

языка и даже со своими одноклассниками не в со-

стоянии составить предложений используя грам-

матические правила усвоенные ими.  

Как Беляев говорит: "Грамматические знания 

положительно влияют на овладение языком лишь 

тогда, когда с помощью этих знаний учащимися 

осознаются грамматические особенности ино-

язычной речи, когда непосредственно вслед за 

этим осознанием следует тренировка учащихся в 

продуктивно-творческой иноязычной ре-

чи."[Беляев, 1965, с. 141]. 

В конце концов можно сделать вывод о том, 

что проблема обучения русской грамматики в 

иранской аудитории заключается в том, что на за-

нятиях по русскому языку с персоговорящими 

учащимися в рузультате использования перевод-

но-грамматического метода вместо коммуника-

тивного и также из-за тсутствия варьирующе-

ситуативного этапа презентации грамматического 

материала, грамматические знания и умения пер-

соговорящих учащихся не переходят в часть их 

навыков. 

Коротко можно выразить, что эту проблему 

можем решать применением коммуникативного 

метода обучения русскому языку и еще добавле-

нием ситуативного этапа к остальным этапам обу-

чения грамматики. 
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GRAMMAR OF RUSSIAN LANGUAGE IN THE TEACHING OF THE  

RUSSIAN LANGUAGE IN IRAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Abstract: teaching grammar in teaching any foreign language is considered a prerequisite for mastering the 

language. The role of the teaching of grammar in teaching Russian language iranian students increase as the gram-

matical phenomena of Persian diverge sharply from the Russian. 

In the Russian language lessons with iranian students as a result of using the conversion-grammatical method, 

and also because of a lack of situational stage presentation of grammatical material, grammatical knowledge and 

skills iranian students do not become part of their skills. 

The article deals with the problems of teaching Russian grammar in the Iranian audience and ways to solve 

them. 
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Аннотация: приведены результаты анализа комплексного изучения деятельности ряда пожарных час-
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Изучение практики управления процессом 

профессиональной подготовки специалистов ГПС 

МЧС России строилось с учетом рассмотренных 

теоретико-методологических положений на основе 

анализа реальной практики и включало в себя [1]: 

- ознакомление с опытом работы по совершен-

ствованию процесса профессиональной подготов-

ки сотрудников ГПС МЧС на основе улучшения 

качества управления этим процессом; 

- исследование педагогической целесообразно-

сти использования достижений науки в процессе 

профессиональной подготовки; 

- выявление противоречий и причин их порож-

дающих в построении технологии процесса про-

фессиональной подготовки сотрудников ГПС 

МЧС и поиск эффективных путей их разрешения. 

В этих целях было проведено комплексное изу-

чение деятельности ряда пожарных частей, учеб-

ных центров, опрошено в беседах, опросах-

интервью более ста преподавателей, опытных спе-

циалистов, а также обобщен опыт организации 

профессиональной подготовки в пожарных частях 

и учебных центрах ГПС МЧС России. 

Положительная экспертная оценка, более 89% 

респондентов свидетельствует, что применение 

научных достижений в процессе профессиональ-

ной подготовки приносит ожидаемый эффект 

только в том случае, если обучаемые имеют хоро-

шие специальные и методические знания, умело 

оперируют ими. 

Предварительные результаты отдельных экспе-

риментов в  вузах ГПС МЧС России свидетельст-

вуют о возможности исключения (в случае приме-

нения контроля образовательного процесса) заче-

тов и экзаменов и выставления итоговых оценок 

курсантам и студентам по результатам, выданным 

компьютером. 

Наличие программ сбора и хранения подробной 

информации в ходе обучения 93% преподавателей 

считают важнейшим преимуществом проведения 

занятий с помощью автоматических обучающих 

систем (АОС). Информация, полученная в резуль-

тате применения таких систем, используется с це-

лью как непрерывного контроля процесса обуче-

ния, быстрого выявления хорошо или слабо успе-

вающих, так и в интересах дальнейшего улучше-

ния содержания обучения, усложнения, а при не-

обходимости, и облегчения процесса обучения [2]. 

Перечисленные выше преимущества контроля, 

а также исключение за счет этого субъективизма в 

оценке обучаемых, бесспорно, свидетельствуют в 

пользу такого контроля. Однако и это мнение по-

давляющего большинства опрошенных препода-

вателей нельзя крайне абсолютизировать и не учи-

тывать видимых негативных моментов. Прежде 

всего, они заключаются в том, что контролирую-

щие программы, контрольные задания, предъяв-

ляемые через компьютерную технику, требуют 

при осуществлении обратной связи через техниче-

скую систему, как правило, формализованных от-

ветов [3]. 

В ходе исследования не удалось обнаружить 

достаточно гибких программ, а также соответст-

вующего технического обеспечения, способных в 

полной мере выполнять, прежде всего, ориенти-

рующую функцию контроля. Следовательно, воз-

можности применения технических средств кон-

троля пока еще ограничены. 

В целом же опыт, накопленный в указанном 

направлении, свидетельствует о его огромном пе-

дагогическом потенциале и возможности исполь-

зования при любых формах контроля как важней-

шего элемента системы профессиональной подго-

товки сотрудников ГПС МЧС России [4]. 

Опыт работы вузов ГПС МЧС России свиде-

тельствует о том, что при определении стратегии, 

структуры, способов, методов и приемов исполь-

зования автоматизированных систем управления 

необходимо исходить из того, что они представ-

ляют собой лишь инструмент, способствующий 

повышению оперативности и качества процесса 

профессиональной подготовки, использование ко-

торого в конечном итоге оказывает положительное 

воздействие на решение стоящих задач. При этом 

надо помнить, что главную роль в системе про-

фессиональной подготовки играют люди [5]. 
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Изучение процесса профессиональной подго-

товки курсантов и студентов ГПС МЧС России 

позволило выявить некоторые противоречия и 

провести их систематизацию. К их числу относят-

ся: 

1) противоречие между современными требо-

ваниями, предъявляемыми к системе профессио-

нальной подготовки сотрудников ГПС МЧС Рос-

сии  и фактическим отставанием качества этого 

процесса от требуемого; 

2) противоречие между необходимостью науч-

но-методического обоснования системы профес-

сиональной подготовки различных категорий со-

трудников ГПС МЧС и отсутствием знаний о 

принципах, закономерностях ее функционирова-

ния; 

3) противоречие между педагогически оправ-

данным применением новых информационных 

технологий в процессе профессиональной подго-

товки сотрудников ГПС МЧС и их бессистемным, 

только для самого факта, использованием;  

4) противоречие между широкими возможно-

стями использования современных педагогиче-

ских технологий в системе профессиональной 

подготовки сотрудников ГПС МЧС и относитель-

но узкой сферой реализации этих возможностей; 

5) противоречие между необходимостью нали-

чия специальных знаний, навыков и умений по 

использованию новых педагогических технологий 

в процессе профессиональной подготовки и не-

достаточным развитием или отсутствием их у 

субъектов, организующих процесс профессио-

нальной подготовки различных категорий сотруд-

ников ГПС МЧС России. 

Таким образом, наличие противоречий в систе-

ме профессиональной подготовки различных кате-

горий сотрудников ГПС МЧС России свидетель-

ствует о необходимости поиска путей их разреше-

ния.
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Аннотация: статья посвящена актуальной методической проблеме – обучению речевой деятельности  

студентов. Утверждается, что будущие специалисты по рекламе и связям с общественностью должны вла-

деть знаниями и умениями по речевому этикету. Более детально рассмотрен процесс обучения таким жан-

рам ПР-текстов, как поздравление и приглашение. Описаны также некоторые способы, позволяющие под-

чинить процесс обучения коммуникативным потребностям будущей профессиональной деятельности сту-

дентов. 
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Важным условием эффективного преподавания 

курса «Стилистика и литературное 

редактирование», предназначенного для будущих 

специалистов по связям с общественностью, 

является формирование профессионально-

коммуникативной компетенции студентов в 

соответствии с принципом жанрового подхода к 

обучению речевому общению. Согласно данному 

принципу нужно учитывать, что «процесс 

создания текста представляет собой выбор не 

только языковых средств, но и обязательной для 

него формы построения речевого высказывания, 

соответствующей целям и задачам общения, 

характеру адресата и адресанта, специфике 

ситуации общения» [2, с. 340]. 

В учебном процессе мы опираемся на 

характеристику речевых жанров, предложенную 

Т.В. Анисимовой [1], но подробнее знакомим 

студентов лишь с жанрами, наиболее 

востребованными в их будущей 

профессиональной деятельности. В данной статье 

опишем специфику обучения некоторым 

этикетным жанрам. 

С этикетными ситуациями мы встречаемся 

почти ежечасно и дома, и на работе. И если при об-

щении с друзьями и близкими соблюдение этикет-

ных правил не столь обязательно, то на работе, осо-

бенно при общении с малознакомыми, нарушение 

норм речевого поведения, неправильный выбор 

этикетной формулы может привести к тому, что вас 

посчитают не слишком воспитанным, не слишком 

вежливым. В некоторых же профессиях владение 

этикетными жанрами профессионально значимо. К 

таким профессиональным сферам, безусловно, от-

носятся реклама и связи с общественностью. Имен-

но этим объясняется необходимость развития эти-

ческой компетенции в качестве составляющей 

профессиональной подготовки будущих пиарме-

нов. 

Специалист данного профиля помимо привет-

ствия, знакомства, прощания, извинения, употре-

бительных в любой профессии в качестве этикет-

ной рамки общения, в качестве составляющих то-

го или иного комплексного риторического жанра 

(деловой беседы, совещания, переговоров и т.д.), 

должен знать и умело использовать для решения 

профессиональных задач такие жанры, как по-

здравление и приглашение, поскольку они входят 

в перечень основных жанров ПР-текстов. На лек-

ции целесообразно сообщить студентам следую-

щую информацию об этих речевых жанрах. 

Поздравление (образно-новостной жанр) пред-

ставляет собой «поздравление со знаменательным 

событием, направленное сегменту целевой обще-

ственности от имени руководящего коллегиально-

го органа или первого (должностного) лица субъ-

екта ПР» [3, с. 38]. Приглашение (оперативно-

новостной жанр) представляет собой «текст о со-

бытии в жизни базисного субъекта ПР, в котором 

адресату (конкретному лицу или организации) 

предлагается принять участие» [3, с. 9]. Основная 

цель приглашения – обеспечить максимальное 

присутствие целевой аудитории на мероприятии, 

проводимом субъектом ПР. Приглашение имеет 

строгую структуру, включает 5 обязательных час-

тей (5 абзацев): 1 часть – кто, кого, куда пригла-

шает; 2 часть – краткий обзор проблематики (ин-

формация о мероприятии, об организаторах, о хо-

зяевах); 3 часть – перечисление основных участ-

ников (если это конференция), перечисление VIP-

персон, знаменитых гостей (если это презентация); 

4 часть – описание программы мероприятия: вре-

мя регистрации, начала мероприятия, фуршета, 

окончания мероприятия; 5 часть – просьба о под-

тверждении участия в мероприятии (по телефону 

или e-mail); контактные данные организаторов. 

Разумеется, тексты PR-поздравлений и PR-

приглашений несколько отличаются от текстов 

обычных приглашений и поздравлений: в частно-

сти содержат явную или скрытую информацию, 

которая носит имиджевый характер. На занятиях 

нужно рассмотреть более подробно сходство и  

отличительные признаки этикетных жанров по-

здравление и ПР-поздравление. 
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Паспорт речевого жанра «поздравление» вклю-

чает такие характеристики. 

1) Ситуация. Поздравление – это жанр, воз-

можный в ситуации, когда в жизни одного из уча-

стников общения произошло событие, которое 

оценивается как радостное и приятное, а второй 

участник общения хочет показать, что знает (пом-

нит) об этом и хочет разделить эту радость с собе-

седником. 

2) Адресант (поздравитель) и адресат (по-

здравляемый). 

3) Задача жанра – доставить удовольствие ад-

ресату. Удачное поздравление вызывает ответную 

волну благожелательности по отношению к гово-

рящему и поэтому служит эффективным средст-

вом создания атмосферы взаимного расположе-

ния. Поздравление ни к чему не обязывает того, 

кому оно адресовано. Хороший тон предписывает 

поблагодарить за поздравление, но не более того. 

4) Содержание. Содержательную сторону по-

здравления определяет его повод.   С точки зрения 

связи между поводом и адресатом все поздравле-

ния можно разделить на три группы: 

- поздравления с персональными поводами, то 

есть событиями, причиной которых стал сам 

адресат (его день рождение, новоселье, 

продвижение по службе, свадьба, защита 

диссертации и пр.); 

- поздравление с групповыми поводами, 

которые имеют место в жизни общностей и 

социальных групп (семей, трудовых коллективов и 

пр.); 

- поздравления с общими для всех 

представителей данного общества поводами 

(праздники). 

5) Композиция. Структура поздравления 

достаточно проста. Его основная часть – это 

собственно поздравление с указанием повода 

(Поздравляю Вас с…). Практически всегда 

присутствует и такой типичный распространитель 

поздравления, как пожелание (Желаю Вам…). 

Помимо этих обязательных компонентов в 

поздравительном высказывании с персональным 

или групповым поводом может быть выделена 

часть, содержащая похвалу (Вы, бесспорно, 

заслуживаете этой награды). Этот структурный 

элемент факультативен, но крайне желателен,  он 

делает поздравление убедительнее, придает ему 

достоверность. 

На практическом занятии отмечаем, что 

поздравительные деловые письма, ПР-

поздравления  долгое время не имели широкого 

распространения в российском обществе, однако в 

последние десятилетия  вследствие заимствования 

традиций европейского и американского делового 

общения они все активнее используются в бизнес-

коммуникациях, где претерпевают существенную 

трансформацию. Рассматриваем отличия ПР-

поздравления от обычного поздравления на 

конкретном примере (текст взят из книги А.Д. 

Кривоносова «PR-текст в системе публичных 

коммуникаций»). 

Дорогие друзья! 

Корпорация «Илим Палп Энтерпрайз» поздрав-

ляет вас с Новым годом! Сегодня мы – составная 

часть многотысячного лесопромышленного ком-

плекса, который производит половину всей рос-

сийской целлюлозы и более шестидесяти процен-

тов российского картона. Над этим трудятся 

тридцать шесть тысяч работников в Архангель-

ской, Ленинградской и Иркутской областях. Ухо-

дящий год для нашей корпорации был годом раз-

вития холдинга по пути дальнейшей интеграции 

всех производственных ресурсов. Удалось осуще-

ствить фактически все намеченные проекты, 

которые существенно повлияли на улучшение ка-

чества выпускаемой продукции, увеличение това-

рооборота, привлечение денежных средств и по-

лучение в конечном итоге прибыли. 

Основными задачами, от успешного решения 

которых будет зависеть эффективность произ-

водства БКХ в следующем  году, являются завер-

шение реструктуризации всех предприятий, вхо-

дящих в Братсккомплексхолдинг, и повышение 

квалификации персонала. В будущем году группа 

«Палп Энтерпрайз» планирует окончательно за-

вершить процесс формирования корпорации как 

единого управленческого организма с основными 

функциями контроля, планирования и выработки 

перспективной стратегии. 

В целях дальнейшего повышения эффективно-

сти производства холдинг планирует ликвидиро-

вать все негативные моменты, оказывающие 

влияние на рост производительности труда всех 

сотрудников корпорации… Больше сил и внимания 

будет уделено социальной сфере и прежде всего 

повышению зарплаты работникам комбинатов. 

По восточному календарю следующий год – 

Год Дракона. А это знак удачи, знак могущества и 

самого благотворного астрономического влияния. 

Знак, символизирующий жизнь и рост. Дракон 

приносит четыре благополучия: богатство, доб-

родетель, гармонию и долголетие. Мы желаем 

всем в Новом году мира, здоровья, семейного бла-

гополучия! 

Председатель Совета директоров ОАО 

«Братсккомплексхолдинг» Борис Зингаревич 

На основе анализа содержания и композиции 

данного текста студенты формулируют следую-

щие черты ПР-поздравлений: 

1) помимо типичных составляющих этого эти-

кетного жанра (поздравления, пожелания и похва-
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лы) в ПР-поздравлении появляются дополнитель-

ные элементы, которые позволяют решать глав-

ную профессиональную задачу – обеспечение свя-

зей с общественностью (так, в предложенном тек-

сте подводятся итоги и намечаются планы на бу-

дущее, то есть поздравление  предназначено для 

улучшения коммуникаций с внутренней общест-

венностью). 

2) ПР-поздравление – это официальный текст, 

который исходит от официального лица, отступ-

ления от официально-делового стиля в нем не 

приветствуются; 

2) ПР-поздравление включается в экономиче-

ские или политические отношения и оказывается 

косвенно направленным на извлечение определен-

ной выгоды (укрепление контактов с сотрудника-

ми, привлечение избирателей или клиентов и т.п.); 

3) ПР-поздравление демонстрирует свою заин-

тересованность в адресате, содержит информацию 

о значении деятельности адресата в жизни и дея-

тельности субъекта ПР; 

4) ПР-поздравление предполагает ответную ре-

акцию адресата в виде действия-компенсации 

(улучшение коммуникативного климата на фирме, 

обращение за услугами, совершение покупок и 

т.д.), подталкивает к такому действию, хоть и не 

обязывает к нему; 

5) ПР-поздравление, как и многие другие жан-

ры ПР-текстов, формирует благоприятную среду 

вокруг публичной личности или организации, по-

этому если в обычном поздравлении поздравитель 

стремится уйти в тень, то в ПР-поздравлении лич-

ность и статус поздравителя выделяются. 

В конце практического занятия подводим итог. 

ПР-поздравление, как ПР-приглашение, не являет-

ся в чистом виде этикетным жанром, в нем усили-

вается императивное, воздействующее начало, по-

зволяющее решать задачи профессии. Поздравляя 

клиента, организация не только высказывает по-

желания адресату, но и получает возможность на-

помнить о себе, упрочить свое социальное поло-

жение, косвенно прорекламировать свои товары, 

услуги. 

Таким образом, реализация принципа жанрово-

го подхода позволяет актуализировать деятельно-

стную составляющую обучения: в процессе заня-

тий студенты не просто накапливают знания, а 

развивают способность использовать их на прак-

тике, осуществляя учебную деятельность, которая 

моделирует будущую профессиональную деятель-

ность. 
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THE FORMATION OF ETHICAL COMPETENCE OF STUDENTS 

IN TEACHING THE COURSE «STYLISTICS AND LITERARY EDITING» 

 

Abstract: the article is devoted to the important methodological problem of training of speech activity of stu-

dents. It is argued, that future PR-specialists must possess knowledge and skills of speech etiquette. More in detail 

the process of study of the PR-congratulations and PR-invitations is described. Also some of the ways are de-

scribed, which provide an opportunity to subdue the process of learning to the communicative needs of future pro-

fessional activity of students. 
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К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 

Аннотация: в работе говорится о проблемах, возникающих в технических вузах при подготовке спе-

циалистов по системе дистанционного обучения (СДО). Рассматриваются положительные и отрицательные 

аспекты данной системы, а также трудности ее реализации во ВТУЗах, связанные в основном с: необходи-

мостью передачи значительной по объему графической информации; разработкой специальной методики 

преподавания; проверкой усвояемости материала и идентификацией студентов при сдаче графических за-

даний. 

Ключевые слова: система дистанционного обучения, интерактивная передача материала, проверка ус-

вояемости материала, идентификация студентов 

 

Система дистанционного образования (СДО) 

начала применяться в России с 1995 г. с целью по-

лучения образования всеми категориями населе-

ния, в том числе гражданами, проживающими в 

удаленных местах от крупных городов или имею-

щими проблемы с передвижением по состоянию 

здоровья. СДО популярна также у граждан, повы-

шающих свою профессиональную квалификацию 

(как то: преподаватели, государственные служа-

щие, инженерные кадры) или получающих второе 

образование, ввиду возможности формирования 

собственной образовательной программы, не при-

вязанной жестко ни ко времени, ни к месту, ни к 

темпам обучения. Большим плюсом такой систе-

мы является также возможность выбора образова-

тельного учреждения, в том числе зарубежного. 

Гибкие и экономически выгодные условия обуче-

ния позволяют удовлетворить практически все 

потребности граждан в высшем образовании. 

Однако при видимых плюсах у СДО есть и оп-

ределенные недостатки. Известно, что базой СДО 

являются информационные технологии, развитие 

которых на сегодняшний день в России нельзя 

признать удовлетворительными, т.к. данные со-

циологических исследований показывают, что 

большая категория граждан ввиду жизненных об-

стоятельств никогда не пользовалась интернетом и 

не владеет компьютерными технологиями. Вто-

рым препятствием внедрения СДО в практику 

обучения является низкая осведомленность насе-

ления о возможностях дистанционного обучения и 

определенная сложность его внедрения [1]. 

Но если вторая причина со временем нивелиру-

ется (по прогнозам специалистов в ближайшем 

будущем почти 50% учебного материала будущие 

школьники и студенты будут изучать дистанцион-

но), то первая очень актуальна для высшей школы, 

и в первую очередь для технических вузов, так как 

эффективность этой модели обучения напрямую 

зависит от методики преподавания и, более того, – 

от специфики преподаваемой дисциплины. Труд-

ности внедрения СДО в технических вузах выну-

ждают их руководство порой просто переводить 

учебно-методический материал на компакт-диски 

для распространения среди студентов, т.е. исполь-

зовать так называемую кейс-технологию. Однако 

такой способ скорее всего должно отнести к сис-

теме самообразования, чем к СДО, т.к. дистанци-

онное обучение предполагает обязательное взаи-

модействие преподавателя со студентом, напри-

мер, в процессе  интерактивного общения посред-

ством использования интернет-технологий. 

Каковы же основные трудности внедрения 

СДО в вузах с техническим уклоном? Во-первых 

это связано с необходимостью передачи значи-

тельной по объему графической информации в 

режиме On-Line, ввиду чего разработка курсов 

дистанционного обучения во ВТУЗах является 

достаточно трудоемкой задачей [2, с. 30]. Так СДО 

предъявляет более жесткие требования к отбору 

материала, его структурированию и способам по-

дачи слушателям, чем при традиционных формах 

обучения, что требует в свою очередь разработки 

специальной методики, отличной от общеприня-

той [3, с. 162]. В этом случае, как показывает 

практика СДО, вузы идут двумя путями, в обоих 

случаях используя возможности Интернета. 

Первый, это –  использование интерактивных 

досок. В этом случае, во-первых, преподаватели, 

ведущие лекционные или практические занятия, 

должны обладать определенными навыками рабо-

ты на таких досках. В противном случае при пере-

даче графического материала у преподавателей, не 

имеющих подобного навыка, возникают значи-



Успехи современной науки и образования  2016, №12, Том 2  

 
 

 154 

тельные трудности при черчении на таких досках. 

Во-вторых, для проведения занятий по СДО вузы 

должны иметь специально оборудованные аудито-

рии. 

Второй путь – использование так называемой 

слайдовой подачи материала. В этом случае крат-

кие теоретические выкладки, и сопровождающие 

их графические примеры или примеры поэтапного 

решения задач, даются на отдельных слайдах. 

Другими словами подача материала происходит в 

виде презентации: от слайда с исходными данны-

ми к слайдам с результатами поэтапного решения. 

Важным вопросом для СДО является вопрос 

проверки усвояемости материала студентами, что 

ставит перед вузами проблему  идентификации 

студента. Здесь, как нам видится, можно предло-

жить защиту графических заданий и курсовых 

проектов в режиме On-Line-диалога, как это 

обычно происходит при очной форме обучения [4, 

с. 176]. 

Таким образом выбор типа подачи материала и 

контроля выполнения заданий при СДО определя-

ется спецификой поставленной задачи, учебной 

дисциплиной и навыками работы слушателей в 

сети Интернет. 
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физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Авто-

ры раскрывают целевые, содержательные и методические аспекты развития выносливости у детей с откло-

нениями в психической сфере. В содержании подробно представлены необходимые упражнения. Заслужи-

вают внимания перечисленные формы образовательного процесса. 
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Целевые установки адаптивного физического 

воспитания ориентированы на обеспечение ниве-

лирования нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для детей с задержкой 

психического развития эти задачи особо актуаль-

ны, поскольку характеристики их дизонтогенеза 

рассматриваются как пограничные между нормой 

и патологией [1, 4]. Весь спектр педагогических 

воздействий должен быть направлен на выведение 

этих детей на уровень возрастной нормы. При ре-

шении этих задач адаптивное физическое воспи-

тание должно использовать весь свой ресурс. Не-

обходимость учета коррекционного потенциала 

всех составляющих педагогического процесса не 

вызывает сомнений. 

В процессе физкультурного образования детей 

с ЗПР незаслуженно мало внимания уделяется 

формированию и них такого физического качества 

как выносливость. А вместе с тем, педагоги отме-

чают необходимость развития общей  выносливо-

сти у дошкольников, обуславливая это высоким 

оздоровительным эффектом, обеспечением высо-

кого уровня работоспособности, развитием при-

родных задатков детей, воспитанием волевых ка-

честв личности [2, 3]. 

В рамках наших исследований нами была раз-

работана методика развития выносливости у детей 

с ЗПР (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура экспериментальной методики развития выносливости  

детей 5-6 лет с задержкой психического развития 
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Целью экспериментальной методики явилось 

развития выносливости у детей 5-6 лет с задерж-

кой психического развития. 

Поставленная цель конкретизировалась в ряде 

следующих задач: 

1. Содействие гармоничному физическому 

развитию детей. 

2. Развитие кардио-респираторной системы  

организма детей. 

3. Содействие выравниванию психо-

эмоциональной сферы детей. 

Средства экспериментальной методики пред-

ставлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Средства экспериментальной методики 

 

Ими явились: 

Подвижные игры. В ходе нашей работы ис-

пользовались игры средней и большой двигатель-

ной активности – «Вышибалы», «Заморозки», 

«Третий лишний», «Два мороза», «Ловишка с мя-

чом», «Салки с перебежками», «Голуби и ястреб», 

«Пустое место», «Самолеты»,  «Веселые старты» 

(эстафеты). 

Терренкур. В нашей работе использовалась 

ходьба в гору на улице, по наклонно скамье, на 

тренажере. 

Кроссовые пробежки. Бег умеренной двига-

тельной активности на улице, в спортивном зале, 

на беговой дорожке мы использовали в процессе 

своей работы. 

Дыхательные упражнения. Мы использовали 

следующие упражнения для дыхания: задания на 

задержку дыхания (имитационные упражнения 

«Водолазы», «Кто дольше задержит дыхание?»), 

медленное выдыхание после глубокого вдоха 

(плавный и длительный выдох), брюшное дыхание 

– «Чей кубик поднимется выше?», упражнение 

«Мыльные пузыри», «Капитаны». 

Ритмическая гимнастика. Данный вид двига-

тельной деятельности был представлен комплек-

сами сюжетно-ролевой ритмической гимнастики, 

ритмической психогимнастики. Их специфической 

характеристикой являлось сочетание упражнений 

координационной направленности и технологий 

психокоррекции. Весь подобранный материал вы-

полнялся под музыку, в рамках игровой деятель-

ности. 

Координационные упражнения в режиме дли-

тельного выполнения. В данных условиях упраж-

нения координационного характера выполнялись в 

рамках длительного временного периода. Таким 

видами нагрузки являлись упражнения на согласо-

вание движений, на ритмичность локомоций, 

дифференцировку мышечных усилий, ориенти-

ровку в пространстве. Подобранные упражнения 

сменяли друг друга в последовательности от про-

стого к сложному. 

Мелко-моторные упражнения в режиме дли-

тельного выполнения. Здесь использовались уп-

ражнения мелкомоторной гимнастики, выполняе-

мые длительно по несколько комплексов подряд. 

Степень их воздействия так же отличалась возрас-

танием сложности. 

Сложно координационная полоса препятствий. 

Использовались различные комбинации из сле-

дующих заданий: перемещение под барьерами, 

прыжки по отметкам, приседания, упражнения на 

степах, броски мяча в цель, упражнение на пресс, 

силовые упражнения на выносливость (упражне-

ния для спины и брюшного пресса), задания на 

координацию. 



Успехи современной науки и образования  2016, №12, Том 2  

 
 

 157 

Интеллектуально нагруженная игровая полоса 

препятствий. 

I вариант.  

1 этап – выполнить 10 приседаний, затем вы-

брать из предложенных цветных карточек, только 

тот цвет, который назвал педагог. Дальше пере-

меститься бегом к этапу 2.  

Этап 2 – Пролезть через 5 обручей, далее не-

обходимо показать какой рукой ребенок держит 

ложку, когда кушает. В зависимости от этого он и 

перемещается на носках на следующий этап: 31 – 

если левая рука, 32 – если правая рука. 

Этап 31 – выполнить 5 бросков в цель теннис-

ным мячом, затем посчитать количество нарисо-

ванных яблок. Далее переместиться бегом к этапу 

4. 

Этап 32 – выполнить 10 прыжков на двух но-

гах, после посчитать количество нарисованных 

квадратов. Далее переместиться бегом к этапу 4. 

Этап 4 – выполнить упражнения на координа-

цию, показанные педагогом, затем на пятках пе-

реместиться к этапу 5. 

Этап 5 – собрать все кегли в корзину и посчи-

тать их количество, затем переместиться бегом к 

этапу 6. 

Этап 6 – выполнить упражнения на дыхание. 

Найти отличия между картинками. 

II вариант. 

Этап 1. Пробежать вокруг фишек «змейкой», 

затем ответить на вопросы, заданные педагогом. 

Прыжками на двух ногах переместиться к этапу 2. 

Этап 2. Определить цвета на карточках, далее 

выполнить упражнения «бабочка» 10 раз. Затем 

переместиться приставными шагами к этапу 3. 

Этап 3. Подбросить и поймать мяч 10 раз, за-

тем посчитать количество картинок, на которых 

изображены животные. Далее бегом переместить-

ся к этапу 4. 

Этап 4. 5 раз выполнить задание «присесть – 

встать – выпрыгнуть», далее построить пирамиду 

по образцу из пластиковых стаканов. Затем бегом 

переместиться к этапу 5. 

Этап 5. Назвать свои фамилию, имя, отчество, 

возраст, имена родителей, далее выполнить зада-

ние на внимание. Затем переместить гусиным ша-

гом к этапу 6. 

Этап 6. Выполнить бег на месте в течение 30 

секунд, затем выполнить упражнение на дыхание, 

далее нарисовать свой дом.  

Полоса препятствий выполнялась на время. За 

каждую ошибку к итоговому времени добавлялось 

по 1 «штрафной» секунде. 

Подводя итоговый анализ подобранных средств 

педагогического воздействия, можно увидеть, что 

все они базируются на упражнениях координаци-

онной направленности. Формирование выносли-

вости осуществляется в рамках упражнений коор-

динационной сложности и интеллектуальной на-

правленности. 

Для решения поставленных задач эксперимен-

тальной методики нами были использованы сле-

дующие методы: 

1. Игровой. 

2. Соревновательный. 

3. Строго регламентированного упражнения. Из 

низ как отдельные использовались методы обуче-

ния двигательным действиям (целостно-

конструктивного, расчлененно-конструктивного 

упражнения)  и методы воспитания физических 

качеств (повторный, переменный, стандартно-

непрерывный, стандартно-интервальный). 

Организация педагогического процесса была 

подчинена таким принципам как систематичность 

и последовательность, доступность и индивидуа-

лизация, возрастной адекватности, непрерывно-

сти. 

Подобранные средства нашли свое применение 

в общепринятых формах педагогического про-

цесса (таблица 1). Примечательно, что задачи 

формирования выносливости решались в рамках 

всех форм работы. Так в его крупных формах ис-

пользуются ритмическая гимнастика, полосы пре-

пятствий, кроссовые пробежки, интеллектуально 

двигательные задания. А в мелких формах различ-

ные виды координационных упражнений на вы-

носливость. 

Таблица 1 

Использование средств развития выносливости в процессе занятий 

Формы педагогического 

процесса 

Средства развития выносливости Периодичность 

использования 

Утренняя  

гигиеническая  

гимнастика 

- ритмическая дыхательная гимнастика; 

- ритмическая общеразвивающая гимнастика 

Ежедневно 

12-15 минут 

Организованная  

физкультурная деятель-

ность  

- комплексы ритмической гимнастики, поло-

сы препятствий, кроссовые пробежки, слож-

но-координационные упражнения в режиме 

длительного выполнения;  

3 раза в неделю по 25-

30 минут  
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Продолжение таблицы 1 

Физкультминутки - мелко-моторные упражнения, дыхательная 

гимнастика; 

Ежедневно  

2-3 раза 

по 5-10 минут 

Гимнастика после днев-

ного сна 

- музыкально-ритмическая корригирующая 

гимнастика; 

Ежедневно 

10-15 минут 

Прогулки, динамические 

паузы 

- интеллектуально нагруженная полоса пре-

пятствий, подвижные игры, терренкур, дли-

тельные задания скоростно-силового харак-

тера, применяемые в конце занятий. 

Ежедневно  

2 раза по 

10-15 минут 

 

Экспериментальное апробирование разрабо-

танного нововведения в практике адаптивного фи-

зического воспитания детей старшего дошкольно-

го возраста с ЗПР показало его высокую эффек-

тивность. К окончанию исследовательского пе-

риода нами фиксировались положительные сдвиги 

параметров психофизической сферы воспитанни-

ков. 
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Abstract: the text of the article presents the results of methodological developments in the field of adaptive 

physical education preschool age children with mental retardation. The authors reveal the targets, content and 

methodological aspects of the development of endurance in children with mental health problems. In the content in 

detail the necessary exercises are presented. The forms of the educational process are paid attention to. 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ  

ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ ИГРОПЕДАГОГИКИ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению основных общеметодических, общедидактических и част-

нодидактических принципов игропедагогики, а также ее основных целей, понимание которых способствует 

повышению эффективности учебного процесса по иностранному языку. 

Ключевые слова: игропедагогика, игрофикация, обучающая игра, методические принципы 

 

Показателем мотивационного критерия готов-

ности будущих учителей английского языка к ор-

ганизации контроля в начальной школе является  

наличие у студентов интереса к поиску подходов к 

организации контроля, понимание необходимости 

учета психофизиологических особенностей субъ-

ектов контроля и преимуществ использования иг-

ры как формы контроля по иностранному языку, а 

также готовность к преодолению трудностей при 

организации контроля в начальной школе с помо-

щью игровых технологий. Одним из показателей 

когнитивного критерия является понимание сущ-

ности игровых технологий и знание о способах их 

использования в учебном процессе. Деятельност-

ный критерий, наряду с другими показателями, 

включает в себя умение использовать указанные 

выше технологии, а ключевым показателем реф-

лексивно-креативного критерия служит стремле-

ние будущего учителя к саморазвитию и самосо-

вершениствованию. В данной связи, заметим, что 

в атласе новых профессий, разработанным Мос-

ковской школой управления «Сколково» [3], од-

ной из профессий «будущего» называется профес-

сия игропедагога и игромастера. Под игропедаго-

гом подразумевают профессионала, который соз-

дает образовательные программы на основе игро-

вых методик, а игромастер - специалист по разра-

ботке и организации обучающих игр (деловых, 

исторических, фантастических и пр.), сопровож-

дению игр с использованием симуляторов (там 

же). Исходя из актуальности, востребованности 

данных профессий, нам представляется необходи-

мым формировать у будущих специалистов ком-

петенцию и в области игропедагогики. 

Прежде всего, следует рассмотреть понятие 

«игропедагогика» более детально. К сожалению, 

несмотря на важность данной проблемы, и широ-

кое применение игропедагогики, ее теоретическая 

база разработана сравнительно недостаточно. Та-

ким образом, считаем целесообразным ее детали-

зировать. Во-первых, необходимо разобраться в 

семантическом поле понятия, поскольку часто по-

нятия игропедагогика, игровые технологии,  игро-

фикация и обучающая игра отждествляются, что, 

на наш взгляд, является неверным [11, с. 19]. Так, 

вслед за российским игропрактиком А.А. Комис-

саровым, под игропедагогикой понимаем как ме-

тодический инструментарий, основанный на изу-

чении мотивации учащихся и применении инте-

рактивных способов взаимодействия учителя с 

учеником [4]. Под игровыми технологиями подра-

зумевается комплекс современных игровых мето-

дов, которые базируются на идеях проблематиза-

ции, разработке инновационных методов, учиты-

вающих специфику современных ситуаций [11, с. 

86]. Игрофикация (геймификация) предполагает  

искусственное вовлечение ученика в образова-

тельный процесс за счет внешней позитивной мо-

тивации. Другими словами, игрофикация – это на-

бор инструментов и техник для увеличения вовле-

ченности пользователей с помощью использова-

ния игровых механик, игровой эстетики и игрово-

го мышления в неигровом контексте [4]. И, нако-

нец, понятие «обучающая игра», новым методиче-

ским словарем терминов и понятий определяется 

как особым образом организованное ситуативное 

упражнение, при выполнении которого создаются 

возможности для многократного повторения, на-

пример речевого образца (образцов), в условиях, 

максимально приближенных к условиям реально-

го общения (с присущими ему признаками – эмо-

циональностью, спонтанностью, целенаправлен-

ностью речевого акта) [7]. 

Итак, как видно из означенных выше определе-

ний, понятие игропедагогика является наиболее 

широким, емким, представляющим в свою очередь 

раздел науки, инструментом которой служат игро-

вые технологии. Механику данных технологий 

составляет игрофикация, основывающаяся на обу-

чающих играх. Именно обучающая игра является 

ядром игропедагогики, суть которого раскрывает-

ся с помощью приемов игрофикации и игровых 

технологий. Считаем уместным представить ска-

занное выше в виде схемы: 
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Рис. 1. Компоненты игропедагогики 

 

После уточнения понятийного аппарата, счита-

ем необходимым определить принципы игропеда-

гогики, которые, по нашему мнению, не должны 

противоречить общедидактическим и методиче-

ским принципам обучения иностранному языку в 

целом. Напомним, что в качестве основных дидак-

тических принципов выделяют следующие: созна-

тельности, активности, систематичности, прочно-

сти, наглядности, доступности. Однако, считаем 

нецелесообразным включение принципа  созна-

тельности в рамках игропедагогики, исходя из 

трактовки данного принципа. Так,  согласно уче-

ным (Л.В. Щерба, Г.Е. Ведель, А.Н. Леонтьев и 

др), сознательность проявляется в сознательном 

сопоставлении иностранного и родного языков для 

более интенсивного проникновения в их структу-

ру. При этом сознательность заключается в том, 

чтобы понять, зачем надо учиться. В соответствии 

с этим принципом предполагается сознательное 

участие обучаемого в общении и обучении ино-

странному языку. Поскольку игропедагогика под-

разумевает имплицитное повышение внутренней и 

внешней мотивации к изучению иностранного 

языка, считаем, невозможность применение ука-

занного выше принципа к игропедагогике. 

Перейдем к рассмотрению следующего дидак-

тического принципа – активности. Данный прин-

цип подкреплен с точки зрения современной пси-

хологии, где активность - главная характеристика 

познания. Психологи различают эмоциональную, 

речевую и интеллектуальную активность [6, 5]. 

Составляющие игропедагогику компоненты, а 

именно, игровые технологии, игрофикация и обу-

чающие игры, как раз и нацелены на повышение 

активной роли обучаемого в образовательном 

процессе. 

Принцип наглядности вытекает из процесса 

восприятия, осмысления и обобщения учебного 

материала. Поскольку речь идет об овладении 

иностранным языком, необходимо отметить, что 

речь идет в случае принципа наглядности, в пер-

вую очередь, о языковой наглядности. 

Реализуя принцип доступности, необходимо 

учитывать индивидуальные возможности детей. 

Доступность обучения определяется рядом факто-

ров, главным из которых является учет возрастных 

особенностей. Игра, как компонент игропедагоги-

ки, позволяет наиболее эффективно индивидуали-

зировать учебный процесс. В рамках нашего ис-

следования, уточним, что игровая деятельность, 

по мнению психологов [6, 5] является основой по-

степенного перехода к учебной деятельности в 

начальной школе, кроме того игра и младший 

школьный возраст являются абсолютно родствен-

ными понятиями [6, с. 78]. Трудности, с которыми, 

так или иначе, сталкиваются дети в обучении ино-

странному языку в рамках игропедагогики, долж-

ны быть преодолимыми. Доступность достигается 

путем использования правильно подобранного 

учебного материала, метода обучения и контроля 

по иностранному языку. 

Принцип прочности, безусловно, присущ игро-

педагогике, так как прочность усвоения обеспечи-

вается путем яркого преподнесения материала, 

многократных тренировок, самостоятельной рабо-

ты, систематического контроля [10]. 

Суть принципа систематичности в рамках иг-

ропедагогики заключается в том, чтобы изложение 

материала доводилось до уровня системности в 

сознании учащихся. Процесс обучения успешней и 

результативней, если состоит из отдельных после-

довательных шагов и отличается непрерывностью. 

Большое значение для реализации данного прин-

ципа имеет практическая деятельность, когда тео-

рия соединяется с практикой. Игровые технологии 

позволяют сделать процесс обучения и контроля 

по иностранному языку систематичным и при 

этом высоко мотивированным. 
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Считаем логичным перейти к рассмотрению 

методических принципов обучения иностранному 

языку в рамках игропедагогики. В зарубежной и 

отечественной педагогике были неоднократные 

попытки обосновать методические принципы обу-

чения (Е.И. Пассов, Г. Палмер, В.Л. Скалкин); ка-

ждый автор предлагает свой набор принципов и их 

определение. Тем не менее, в современной мето-

дике обучения иностранному языку отсутствует 

однозначная классификация методических прин-

ципов. Имеются два основных критерия их опре-

деления - методическая сущность и специфич-

ность принципа. Разграничивают общие и частные 

методические принципы обучения; первые не за-

висят от целей и условий их использования, вто-

рые отражают специфические условия обучения. 

Нас интересуют, прежде всего, методические 

принципы, характерные именно для обучения 

иностранному языку. К общеметодическим прин-

ципам обучения иностранному языку относятся 

принципы функциональности, структурного под-

хода, программирования речевой деятельности, 

ситуативной обусловленности упражнений, ком-

муникативной направленности обучения, учета 

родного языка при овладении иностранным язы-

ком, доминирующей роли упражнения во всех 

сферах овладения иностранным языком. В рамках 

игропедагогики, считаем уместным исключить 

принцип учета родного языка при овладении ино-

странным языком, поскольку игровые технологии, 

игрофикация и обучающие игры делают возмож-

ным овладение иностранным языком без полага-

ния на родной язык, самостоятельно. Кроме того, 

по мнению современных методистов [9, с. 17], 

обучение в соответствии с принципами структур-

ного подхода затрудняет сознательный выбор 

средств выражения, не способствует свободному 

конструированию речи в процессе речевого обще-

ния. Таким образом, считаем, что данный принцип 

не стоит учитывать при построении обучения ино-

странному языку в рамках игропедагогики. 

Под принципом функциональности понимают 

методический принцип обучения, предполагаю-

щий усвоение новых лексических единиц и грам-

матических структур в тесной связи с их функ-

циями в речи. Следование данному принципу 

обеспечивает путь практического овладения язы-

ком: содержание речи определяет выбор и усвое-

ние средств ее выражения. 

Принцип програмирования коммуникативной 

деятельности был выдвинут А.П. Старковым. 

«Любая рациональная система обучения, – пишет 

А.П. Старков, представляет собой программиро-

вание соответствующей деятельности». Автор 

включает в него отбор языкового материала для 

упражнений, отбор самих упражнений в соответ-

ствии с этапом обучения, соблюдение одной труд-

ности, моделирование действительности с приме-

нением наглядности. Именно этот принцип и реа-

лизуется в учебной игре, содержание которой и 

определяется с учетом определенного языкового и 

речевого материала, либо определенных объектов 

контроля, при этом с применением динамической 

наглядности, что, в свою очередь, отвечает и 

принципу коммуникативной направленности уп-

ражнений, поскольку игра является, по мнению 

ученых (Е.И. Пассов, А.Н. Леонтьев и др.), фор-

мой наиболее приближенной к реальной коммуни-

кации. 

К частнометодическим относятся принципы: 

обучения на речевых образцах, моделях; сочета-

ния языковой тренировки и речевой практики; 

взаимодействия основных видов речевой деятель-

ности; устного опережения в обучении чтению и 

письму; аппроксимации учебной деятельности; 

интенсивности начальной стадии обучения ино-

странному языку, принцип интенсивности, прин-

цип глобальности. 

Мы придерживаемся точки зрения зарубежных 

методистов, такие, как Ларсен-Фриман [1], кото-

рые выделяют следующие принципы, базирую-

щиеся на ключевых для методики аспектах: 

- лингвистические принципы (linguistic 

principles): учета родного языка при овладении 

иностранным языком (native language effect), ком-

муникативной компетенции (communicative 

competence), учет особенностей овладения изу-

чаемым языком как промежуточной языковой сис-

темой (interlanguage); 

- когнитивные принципы (cognitive principles): 

принцип использования внутренней мотивации 

(intrinsic motivation principle), принцип автомати-

зации речевых единиц (automaticity), принцип ис-

пользования личного вклада учащегося (strategic 

investment principle); 

- эмоционально-психологические принципы 

(affective principles): принцип языкового «Я» 

(language ego), принцип взаимосвязанного овладе-

ния языком и культурой страны изучаемого языка 

(language – culture connection). 

Относительно игропедагогики считаем сохра-

нение означенных выше общеметодических и ча-

стнометодических принципов справедливым, за 

исключением принципа устного опережения при 

обучении чтению и письму, поскольку игрофика-

ция позволяет формировать навыки и умения в 

разных видах речевой деятельности одновремен-

но. Ученик, обучаемый иностранному языку по 

средствам игропедагогики, в игре читает /слушает 

задания/игровые правила, результатом выполне-

ния их часто является письменное или устное вы-

сказывание. Кроме того, напомним, игра – наибо-
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лее приближенная форма к реальному общению, 

что обуславливает и коммуникативную направ-

ленность игропедагогики и высокую степень 

внутренней и внешней мотивации учеников. 

Итак, подытоживая сказанное выше, предста-

вим принципы игропедагогики в виде таблицы: 

Таблица 1 

Основные принципы игропедагогики 

Общедидактичекие 

принципы  

Общеметодические прин-

ципы 

Частнометодические  

принципы 

 

И
гр

о
п

ед
аго

ги
к
а 

активности  функциональности  использования внутренней 

мотивации в процессе игры 

наглядности  структурного подхода коммуникативной компе-

тенции 

систематичности  программирования рече-

вой деятельности, зало-

женной в программе обу-

чающей игры 

учет особенностей овладе-

ния изучаемым языком как 

промежуточной языковой 

системой, позволяющей сво-

бодно функционировать в 

игре  

прочности ситуативной обусловлен-

ности упражнений, что 

позволяет использовать 

различные виды игровых 

упражнений для различ-

ных объектов обучения и 

контроля 

автоматизации речевых еди-

ниц по средствам повто-

ряющихся игровых упраж-

нений/игровых действий  

доступности коммуникативной на-

правленности обучения 

использования личного 

вклада учащегося для дос-

тижения целей игры  

 доминирующей роли уп-

ражнения во всех сферах 

овладения иностранным 

языком 

принцип языкового «Я» 

  взаимосвязанного овладения 

языком и культурой страны 

изучаемого языка по средст-

вам сценария игры и игро-

вых действий  
 

После изучения принципов игропедагогики 

считаем целесообразным  рассмотреть ее цели. 

Безусловно, первоочередной целью является пере-

дача знаний субъектам обучения и контроля, а 

также формирование на их основе навыков и уме-

ний в области изучения иностранного языка. Од-

нако, помимо данных целей, игропедагогика наце-

лена, по мнению А. Комиссарова, и на ряд других. 

Итак, цели игропедагогики: 

1. передача знаний, формирование навыков и 

умений по иностранному языку; 

2. адаптивность, т.е. умение принимать 

окружающий мир; 

3. развитие системного мышления, 

исследовательского поведения; 

4. умение работать индивидуально и в 

команде; 

5. развитие креативности, фантазии; 

6. развитие ответственности и умения 

доводить до конца начатое дело/игру; 

7. повышение самоуважения, уверенности в 

себе, инициативы, умения публичного 

выступления; 

8. стимулирование любознательности, любви 

к получению и применению знаний. 

Преподавателю необходимо учитывать данные 

цели при построении образовательного процесса и 

контроля, однако, мы считаем, что прежде чем пе-

рейти к игрофикации обучения необходимо про-

анализировать мотивацию субъектов обучения и 

контроля, а также подобрать или разработать иг-

ры, отвечающие поставленным задачам, чему и 

посвящено наше дальнейшее исследование. 
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Аннотация: в статье представлена методика творческого взаимодействия школьников и студентов вуза 
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Развитие и формирование личности можно ус-

пешно осуществлять только в коллективе и через 

коллектив, что является одной из важнейших за-

кономерностей воспитания.  

Основной целью профориентационной работы 

вуза является привлечение профессорско-

преподавательского состава, студентов к активно-

му участию в научно обоснованной системе мер 

по профессиональной ориентации молодежи. 

Планировать работу по профессиональному 

просвещению в школе следует в соответствии с 

предварительной профдиагностикой.  

Чтобы работа по профпросвещению имела по-

ложительные результаты, она должна проводиться 

умело и с большим педагогическим тактом. 

Ориентируя на профессии, в которых страна и 

общество испытывают недостаток, нужно избегать 

всякого рода нажим, так как  неумелое давление 

на школьников может привести лишь к оконча-

тельной потере интереса к данной профессии. 

Главный принцип, которым следует руково-

дствоваться в работе по профпросвещению, - связь 

с жизнью. Исходя из этого, основные направления 

работы в этой области можно выразить так: 

- профпросвещение предполагает формирова-

ние целостного, многопланового представления 

учащихся о народном хозяйстве страны, его от-

раслях, предприятиях, профессиях; 

- в процессе проведения работы по профессио-

нальному просвещению необходимо учитывать 

направленность в развитии отраслей народного 

хозяйства данного экономического района, сло-

жившиеся трудовые традиции, наличие общеобра-

зовательных и профессиональных учебных заве-

дений; 

профессиональное просвещение молодежи 

должно основываться на реальной потребности в 

конкретных профессиях; 

- ознакомление с миром профессий следует 

тесно увязывать с профессиональными интереса-

ми, склонностями и способностями молодежи и 

динамикой развития этих особенностей молодых 

людей. Содержание работы по профессионально-

му просвещению должно учитывать состав уча-

щихся по возрасту, полу. 

Составной частью профпросвещения является 

профпропаганда, а основными формами ее прове-

дения – встречи с представителями различных 

профессий, лекции о различных отраслях народ-

ного хозяйства, производствах и профессиях и т.д. 

Значительное место в работе по профпросве-

щению занимают беседы, которые проводят 

классные руководители, учителя-предметники или 

представители различных профессий. При этом 

тематика бесед должна отвечать возрастным осо-

бенностям школьников и охватывать круг вопро-

сов, интересующих самих учащихся. 

Ознакомление учащихся с профессиями в про-

цессе беседы можно проводить по плану. 

1. Общие сведения о профессии 

Краткая характеристика отрасли народного хо-

зяйства, где применяется профессия, краткий ис-

торический очерк и перспективы развития про-

фессии, основные специальности, связанные с 

данной профессией. 

Производственное содержание профессии 

2. Место и роль профессии в научно-

техническом прогрессе, ее перспективность; 

предмет, средства и продукт (результат) труда; 

содержание и характер (функция) трудовой дея-

тельности; объем механизации и автоматизации 

труда; общие и специальные знания и умения спе-

циалиста данной профессии, моральные качества; 

связь (взаимодействие) с другими специальностя-

ми. 

3. Условия работы и требования профессии к 

человеку: 

- санитарно-гигиенические условия труда; 

- требования к возрасту и здоровью;  

- элементы творчества, характер трудностей, 

степень ответственности, специальные требования 

к физиологическим и психологическим особенно-

стям человека, отличительные качества хорошего 

работника; специальные условия: влияние профес-

сии на образ жизни работника, его быт и т.д.; 

- экономические условия: организация труда, 

система оплаты, отпуск. 
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4. Система подготовки к профессии. 

Пути получения профессии, курсы, техникумы, 

вузы; связь профессиональной подготовки с уче-

бой и трудовой деятельностью в школе; уровень и 

объем профессиональных знаний, умений и навы-

ков, необходимых для получения начального ква-

лификационного разряда по данной профессии. 

Удовлетворение таких потребностей, как по-

требность в профессиональном самоопределении 

или самоутверждении, происходит в процессе 

практической деятельности человека, причем 

только в том случае, если выбранная профессия, 

как принято говорить, по душе.  

Потребности всегда отражают возможности их 

удовлетворения, поэтому их роль в ценностных 

ориентациях личности можно определить сле-

дующим образом: потребности активизируют со-

ответствующие возможности человека, направля-

ют его деятельность в нужном направлении. А 

реализуются все эти потребности через конкрет-

ные объективные ценности. 

Каждая личность стремится к усвоению тех 

ценностей, которые наиболее соответствуют ее 

целям и интересам. Применительно к профессио-

нальной деятельности человека можно выделить 

следующие ценности: 

- самоутверждение в обществе, в ближайшей 

социальной среде; 

- авторитет в трудовом коллективе; 

- признание родных, знакомых, друзей; 

- самосовершенствование и самовыражение – 

интересная работа; 

- применение своих знаний, умений, способно-

стей; 

- творческий характер труда; 

-материально-практические, утилитарные цен-

ности -  хороший заработок; 

- должность, удовлетворяющая личность, пер-

спектива продвижения по службе. 

Главную роль в выборе ценностей имеют моти-

вы, которые в свою очередь зависят от интересов и 

потребностей личности, целей этой личности. 

По виду мотивы выбора профессии можно раз-

делить на группы: 

 общая мотивировка; 

 романтика профессий; 

 мотивы познавательного характера; 

 мотивы, в которых подчеркивается общест-

венная значимость профессии; 

 немотивированный выбор. 

Выявление мотивов выбора профессии позво-

ляет узнать, что именно побудило человека из-

брать данный вид труда и насколько четкие, аргу-

ментированные мотивы выбора. Это в свою оче-

редь, дает возможность выяснить отношение лич-

ности к объективным ценностям. 

Итак, мы рассмотрели ценностные ориентации 

в структуре личности человека. 

Во взаимосвязи с другими характеристиками 

личности их можно определить следующим обра-

зом: потребности – интересы – объективные цен-

ности – мотивы – цели – выбор. 

Предварительная профдиагностика предпола-

гает выявление таких качеств человека, как склон-

ности.  

Склонности – «это побуждения, имеющие в 

своей основе активное, созидательное отношение 

к объекту». 

Как правило, на занятия, к которым учащийся 

более склонен, он тратит больше времени и к тому 

же трудиться с желанием. Если человек при этом 

добивается еще и определенных результатов в 

этой деятельности (учебной или трудовой), то 

можно говорить о способностях к данной деятель-

ности. Основным показателем способности следу-

ет считать легкость усвоения новых знаний и бы-

строту совершенствования умений, достижение 

высоких результатов деятельности. Говоря о вы-

явлении способностей учащихся в целях профори-

ентации, мы имеем в виду склонности к овладе-

нию не только знаниями школьной программы, но 

и  определенными профессиями. 

Способности – «это такие психологические 

особенности человека, от которых зависит успеш-

ность приобретения знаний, умений и навыков, но 

которые сами к наличию этих знаний, умений и 

навыков не сводятся». Способности обнаружива-

ются в быстроте, глубине и прочности овладения 

способами и приемами деятельности. 

По отношению к знаниям, умениям и навыкам 

способности человека выступают как некоторая 

возможность. Будут ли приобретены человеком 

эти знания, умения и навыки зависит от множества 

условий, например, от окружения, от того, как его 

будут обучать, как будет организована его трудо-

вая деятельность и т. д. 

Такой подход к данному вопросу дает ученым 

и исследователям возможность изучать те матери-

альные предпосылки, физиологические процессы, 

на основе которых при благоприятных условиях 

могут развиваться у человека те или иные профес-

сиональные способности. 

Эти материальные, заложенные в организме 

человека ученые называют задатками. На их раз-

витие большое влияние оказывает окружающая 

среда. 

Кроме способностей к индивидуальным психо-

логическим особенностям личности относятся 

темперамент и характер. Эти свойства консерва-

тивны и устойчивы. 
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Итак, мы рассмотрели группы психологических 

характеристик личности, необходимых для изуче-

ния школьников в профориентационных целях. 

При работе с учащимися необходимо учиты-

вать специфику образовательного учреждения, 

возраст, способности и склонности обучающихся. 

Для наиболее продуктивной работы следует вы-

явить актив группы, наиболее склонный к той или 

иной деятельности. 

Применение различных форм работ с учащи-

мися способствует их творческому развитию, раз-

витию коллективного взаимодействия и вообра-

жения. 

Нами предложена работа над созданием филь-

ма о школьной жизни одного из 11 класса гимна-

зии г. Пензы. 

При разработке фильмов необходима поста-

новка чёткой цели, определение задач, решение 

которых позволит эффективно получить необхо-

димый результат. Для сплоченной работе в группе 

лучше распределить функциональнее обязанности 

между членами коллектива, например, назначит 

сценариста, режиссёра, актёров и т.д. 

Их деятельность должна быть совместной, сце-

наристу необходима помощь режиссёра и наобо-

рот.  

Для сплочения группы нужно постоянно акцен-

тировать внимание на достижение ими общей це-

ли. Её можно достичь через раскрытие различных 

идей. Для этого рациональнее всего разделить 

класс на несколько групп , в которых методом 

мозгового штурма выбрать наиболее походящую 

идею и описать алгоритм её осуществления:  

- разработка сценария (необходима работа 

ребят с богатым творческим воображением); 

- подготовка к воплощению сценария: подбор 

актёров, место съёмки и определение 

ситуационных факторов; 

- съёмка фильма; 

- монтаж видеоматериала. 

Для эффективной работы учащихся необходи-

мо ознакомить их с процессом разработки сцена-

рия и осветить необходимые аспекты с их точки 

зрения. 

Включаясь в творческую атмосферу, которая 

царила в период всего процесса взаимодействия с 

учащимися при работе над созданием фильма, 

школьники подсознательно понимали, что ПензГ-

ТУ готовит не просто востребованных специали-

стов, но и творческих, активных людей, способ-

ных самоутвердиться в современном обществе. 

Предложение о создании фильма учащимися 

было встречено поначалу с некоторым недоумени-

ем, так как школьники в большей степени заняты 

учебой, и на творческую деятельность у них про-

сто не хватает времени. Да и мало кто понимал, 

что от них требуется.  

Объяснив учащимся, что они под нашим чут-

ким руководством сами смогут создать фильм, 

которым будут потом гордиться, вдохновило 

школьников на творческую деятельность. Не в 

ущерб учебе они с охотой оставались после заня-

тий обдумывать сюжет, декорации, костюмы и 

прочие атрибуты. 

Работа над фильмом проходила в неформаль-

ной обстановке, которая просто располагала к ак-

тивному общению. Вопросы были абсолютно раз-

ными, в том числе, не один раз разговор заходил о 

ПензГТУ, о том, как можно стать ее студентом. 

Набор вопросов был достаточно стандартным. 

Школьникам интересны все нюансы студенческой 

жизни. 

Наверняка, отмечая положительные черты и 

возможные трудности, с которыми учащиеся  мо-

гут столкнуться при поступлении или при обуче-

нии, студенты смогли оставить хорошие впечатле-

ния об университете. 

Таким образом, информация о вузе, благодаря 

многочисленным знакомствам учащихся класса, 

работающего над созданием фильма, распростра-

нилась по всей школе. В дальнейшем, в период 

работы над фильмом, приходилось отвечать на 

вопросы не только подопечного класса, но и мно-

гих старшеклассников, для которых вопрос посту-

пления на данный момент времени стоял наиболее 

остро. 

Отметим положительное влияние подобного 

творческого взаимодействия на психологический 

климат коллектива, на взаимоотношения между 

одноклассниками. 

Поэтапно создавая фильм совместными уси-

лиями, взаимоотношения между учащимися ста-

новились наиболее доброжелательными, направ-

ленными на взаимовыручку, взаимоподдержку, 

понимание и взаимоуважение. Работа над созда-

нием сценария  в группах позволила максимально 

активизировать творческие способности учащих-

ся, так как каждая группа стремилась к тому, что-

бы именно их сценарий признали лучшим и взяли 

за основу фильма. 

К распределению ролей школьники подошли с 

особой требовательностью и ответственностью. 

Многие хотели попробовать себя в роли актеров, 

режиссера, оператора, тем самым желая самоут-

вердиться и оставить о себе хорошие впечатления. 

Возможно, это было связано с желанием посту-

пать в ПензГТУ и надеждой на хорошие рекомен-

дации как со стороны учителей, так и со стороны 

студентов. 

Выбирая место съемок, учащиеся постоянно 

изменяли или добавляли те или иные  фрагменты в 
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сценарий, совершенствуя его. Взаимодействуя, 

школьники учились находить компромисс, ува-

жать чужую точку зрения на возникшую пробле-

му, прислушиваться к мнению друг друга. 

Не менее творческим элементом создания 

фильма является его монтирование. Когда процесс 

был завершен и фильм готов к просмотру широ-

кой аудиторией, учащиеся не скрывали своих эмо-

ций, радуясь и ликуя успешному завершения ра-

боты. Фильм был одобрен всеми старшеклассни-

ками школы, и поступило предложение хотя бы 

раз в год  создавать подобные шедевры. 

Итак, целью нашей совместной деятельности с 

учащимися 11 класса являлась творческая само-

реализация школьников посредством создания 

фильма, способствующая формированию четкого 

представления о Пензенском государственной 

технологическом университете, его возможностях, 

качестве обучения, направлениях дополнительно-

го образования. 

Эффективность творческой работы подтвер-

ждается тем, что 11 учащихся стали студентами 

университета, выбрав профессию осознанно.
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ФАКТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИТУАТИВНЫХ ЗАДАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ 

МИКРОЭКОНОМИКИ СТУДЕНТАМИ-БАКАЛАВРАМИ 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам использования студентами, будущими учителями, 

практических занятий в университете по непедагогическим дисциплинам в своем профессиональном 

становлении. Авторы описывают опыт ведения занятий по экономике, в котором освещают методику 

организации докладов и сообщений по различным темам, в ходе которых студенты на время становятся 

лекторами и организаторами дискуссий. Для этого показаны ситуативные задания из сборника по курсу 

микроэкономики Р.М. Нуреева. Задачник по микроэкономике к «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева 

подготовлен коллективом профессоров и преподавателей ГУ ВШЭ в рамках гранта «Разработка научно-

методического обеспечения курса «Экономическая теория» для экономических факультетов 

государственных университетов №119 ф». Однако, помещенные в задачнике тесты и задачи имеют разный 

уровень сложности, что позволяет с успехом использовать его как студентам в самостоятельной работе, так 

и на практических занятиях в группах неэкономического профиля. В статье показана роль использования 

предложенных заданий для обогащения знаний студентов, а также для опережающего развития в процессе 

освоения учебной программы, стимулирования активности студентов на семинарских занятиях. Показана 

практика использования на занятиях студентов в роли ведущих. В статье приводятся данные о том, что 

тестовые задания развивают патриотизм специфическим содержанием, позволяют получить новые знания, 

например по экономике информации, повышают финансовую грамотность, стимулируют интерес к 

предмету и в целом дают возможность повысить эффективность самостоятельной и аудиторной работы 

студентов. 

Ключевые слова: микроэкономика, ситуативные задания, задачник, экономика, экономическая теория, 

глоссарий, ресурсы, потребности, риски, рынки, тесты, ответы 

 

Экономику хозяйствующего субъекта (микроэкономику) студенты Уральского государственного 

педагогического университета изучают в 

дисциплинах «Экономика» или «Экономическая 

теория». Практика превращения докладчиков на 

практических занятиях в организаторов 

обсуждения своих докладов и сообщений 

родилась несколько лет назад по инициативе 

самих студентов. Обеспокоенные невниманием 

некоторых слушателей, они продумали методику 

активизации работы одногруппников и вовлечения 

их в конкуренцию за получение оценок прямо по 

итогам сообщения. Для этого каждый 

выступающий должен был дома продумать 

вопросы слушателям по освещаемой теме. В 

результате докладчики перестали бояться 

вопросов, поскольку стали хозяевами положения, 

ведь они начали отмечать в списке плюсы 

рейтинга. Каждый из преподавателей по-своему 

учитывал результаты обсуждения и делал у себя 

отметки. Некоторые преподаватели с незнакомой 

студентам межфакультетской кафедры, приходя в 

новую для себя аудиторию, не знают фамилий 

студентов и пользуются услугами старосты, 

поручая им вести «кондуит». Помощь ведущего 

обсуждение в связи с этим бывает своевременной. 

На практических занятиях студенты 

выполняют ситуативные задания. Большим 

подспорьем в этом служит сборник задач к 

учебнику Р.М. Нуреева «Курс микроэкономики» 

[5, с. 4-152], в котором помещены задания разной 

степени сложности, что имеет существенное 

значение, о чем мы уже писали, рассматривая 

диверсифицированный подход к организации 

самостоятельной работы студентов. Так, 

подчеркивалось, что «самостоятельная работа 

студентов строится на выборе каждым 

обучающимся своего способа поиска 

информации» [1, с. 45]. 

Опыт превращения докладчиков в ведущих 

обсуждения в УрГПУ постепенно обрастал все 

новыми маленькими методическими 

достижениями. Сначала ведущие и ведомые 

заключали негласные соглашения по принципу: 

«кукушка хвалит петуха» (сегодня я докладчик, 

завтра – ты, а «плюсы» в рейтинге нужны всем). 

Потом какая-то группа, попав в обстановку 

принципиальной неподкупности докладчиков, 

начинала дружно конспектировать сообщение, 

чтобы ведущий не застал врасплох неожиданным 

вопросом и не поставил в рейтинге «минус». Все 
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зависело от того, какие студенты были в группе и 

какие цели ставили для себя в учебе: одни хотели 

быть просто отличниками, завоевать авторитет, 

другие – стать хорошими педагогами (их  было 

больше всего в группе историков). Но вот лучшая 

из трех групп второго курса студентов института 

физвоспитания (2016 г.) «переиграла» всех 

остальных, показав стремление к 

профессионализму, борьбу за собственный рост: 

такого желания работать над собой и стать 

личностями еще не было ни у кого. Они боролись 

за объем своих компетенций, поскольку за 

кафедрой показывали себя учителями. Этому 

способствовало использование ими сборника 

ситуативных заданий к задачнику Р.М. Нуреева [5, 

с. 4-152 и с. 217-335], а также вышедшего в 2015 г. 

в УрГПУ широко используемого учебно-

методического комплекса «Экономика», 

поскольку эта дисциплина вводит студентов в круг 

«общих экономических основ и закономерностей 

функционирования хозяйственных систем» [2, с. 

5]. 

Методы обучения, основанные на обсуждении 

конкретного события или ситуации, на 

критической оценке результата активизируют 

участие обучаемого в решении проблемы. «Их 

использование в анализе экономической 

обстановки обеспечивает не только более высокий 

уровень усвоения знаний и навыков, но и более 

эффективное применение на практике. 

Несомненным преимуществом таких методов 

является то, что, опираясь на творческое 

мышление, они в значительной степени 

приближают учебные занятия к реальным 

условиям деятельности будущих специалистов», 

как отмечает это доктор педагогических наук С.Л. 

Фоменко [6, с. 52]. 

Для студентов, в программу обучения которых 

не входит история экономических учений, задания 

к «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева 

содержат богатый материал, позволяющий узнать 

много нового. Большие возможности для этого 

содержит, раздел задачника «Развитие предмета 

экономической теории». Обращение к 

поэтическому наследию А.С. Пушкина, 

окрашивает историю экономической теории в 

романтический оттенок. Так говорится, что в 

романе в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкин 

писал о своем литературном персонаже, что он 

«умел судить о том, как государство богатеет... и 

почему не нужно золота ему, когда простой 

продукт имеет». Вопрос: А. С. Пушкин хотел тем 

самым сказать, что его герою были близки 

взгляды: а) средневековых схоластов; б) 

представителей классической политэкономии; в) 

маржиналистов; г) меркантилистов? Ответ: «б» – 

представители классической политэкономии 

утверждали, что богатство определяется 

количеством производимых продуктов труда [5, с. 

5]. 

Иногда оказывается, что ответ на сложный 

вопрос прост и очевиден. Например: почему идея 

коммунизма оказалась несостоятельной?  Потому 

что лозунг коммунизма был: «От каждого по 

способностям, каждому — по потребностям». 

Фактически утверждалось, что человек может 

ограничить свои потребности. А ведь закон роста 

потребностей – общий для всех, и если у человека 

перестанут расти потребности, он перестанет им 

быть… 

Некоторые материалы задачника носят 

опережающий характер и предвосхищают темы, 

которые студентам лишь предстоит освоить. Это 

как раз и облегчает данный процесс. Сведения об 

особенностях японской культуры проливают свет 

на особенности национальной рыночной модели 

хозяйства этой страны. Так спрашивается, почему 

после Второй мировой войны в Японии сложилась 

уникальная для некоммунистической страны 

ситуация в том смысле, что около половины 

академических экономистов гласно или негласно 

являются марксистами... Какие экономические 

концепции и почему пользуются наибольшей 

популярностью в США? Из ответов студенты 

узнают, что неоклассическая теория 

последовательно строится на принципах 

рационального индивидуализма, поэтому она 

популярна в странах с индивидуалистической 

культурой, прежде всего в США. Напротив, 

радикальные экономические теории и отчасти 

кейнсианство основаны во многом на идеях 

коммунализма, поэтому они более популярны в 

странах, где преобладает этика коллективизма, – в 

Японии и Западной Европе. 

Задания служат воспитанию патриотизма. Хотя 

среди Нобелевских лауреатов по экономике был 

лишь один россиянин Л.В. Канторович, зато Е. 

Слуцкий в 1915 г. впервые изложил 

ординалистскую концепцию потребительского 

поведения, повторно открытую Д. Хиксом, 

Нобелевским лауреатом 1972 г. 

Выполнение заданий учит студента поведению 

в любой ситуации. Можно ли поискать 

альтернативное желание взамен неутоленному? 

Ответ рождается при изучении темы 

микроэкономики «Потребности, ресурсы, выбор». 

Нет, одна потребность не может заменить другой. 

А можно ли отложить удовлетворение 

потребности? Если да, то на какой срок? Значит, 

есть еще один параметр потребностей – 

актуализированность. А это что такое? Известны 

случаи, когда люди, прошедшие особую 
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подготовку (йоги, например), могли долгое время 

оставаться без воды, сна или пищи. Но это им 

удается делать только тогда, когда их первичные 

потребности остаются неактуализированными. 

Для обычного (среднестатистического) человека 

неудовлетпворенная потребность – это 

актуализированная потребность. Экономика 

изучает поведение обычных людей. 

Вопросы связи этики с экономикой также 

можно найти в задачнике к учебнику Р.М. 

Нуреева. Иногда отказывают людям в помощи, 

ссылаясь на то, что им в свое время никто не 

помог. Как это выглядит с точки зрения 

экономики?  Вопрос: если вы одолжили приятелю 

в долг крупную сумму денег, не взяв с него 

процентов, вы поступили нерационально? Ответ: 

нет, экономическая рациональность не означает 

преследование только своего материального 

интереса. Помогая другу, вы удовлетворили 

потребность более высокого уровня – в дружеской 

среде общения. 

Заслугой авторов задачника является забота о 

финансовой грамотности молодежи путем 

формулировок таких инструментов рынка, как 

английский и голландский аукционы, закрытый 

аукцион, фьючерсы, опционы, диверсификация 

портфеля. Студенты знакомятся с 

характеристикой вариантов выбора в условиях 

неопределенности. Они узнают, что субъективная 

вероятность формируется на основе информации, 

которой обладает индивид, а объективная 

вероятность – на основе статистических расчетов. 

В некоторых случаях вероятности не совпадают. 

Студенты учатся определять степень риска. 

Например, им предлагается выбрать из двух 

проектов тот, у которого больше: а) 

математическое ожидание, б) дисперсия, в) 

стандартное отклонение, г) пункты «б» и «в». 

Ответ: «г». Дисперсия и стандартное отклонение 

(квадратный корень из дисперсии) являются мерой 

риска. Чем выше данные показатели, тем 

рискованней проект. 

В данной статье мы не приводим анализа 

сложных заданий , которые используют большие 

математические выкладки. Но их в задачнике к 

учебнику Р.М. Нуреева довольно много. Их 

полезно применять на экономических 

факультетах. Нашей же целью было привлечение 

внимания к обогащению практических занятий 

бакалавров по экономике и экономической теории, 

занимающихся по программам педагогического 

образования. 

В качестве итога разговора о проблеме 

методики занятий, способствующих 

профессиональному становлению будущего 

учителя, можно отметить следующее. 

Заканчивается очередной семестр и изучение 

дисциплины «Экономика» на втором курсе, 

которая является методологической базой для 

новой дисциплины – «Экономика образования». 

По ней нет такого изобилия учебников, и лишь в 

ноябре 2016 года в УрГПУ было издано наше 

учебное пособие, где отмечается, что 

«образование… является кормильцем страны и 

базовой отраслью экономики» [3, с. 20]. Теперь 

студенты будут больше анализировать  свое 

знание школы и публичные доклады директоров 

на школьных сайтах, а экскурсии по 

образовательным организациям будут с помощью 

электронных ресурсов. Студенты, подошедшие к 

этому курсу, находятся в разной степени зрелости. 

Но каждый в сравнении с самим собой 

значительно вырос, о чем говорит их горячее 

желание занять престижное место докладчика на 

занятии. Причем те, кто стремился к этому 

активнее, шли впереди по этому пути. А в целом 

нет сейчас такого, кто бы отказался стать 

докладчиком на очередном занятии. 

Представляется, что это настоящий тренд в 

профессиональном становлении. 
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FACTORS OF USE OF SITUATIONAL TASKS IN STUDYING OF  

MICROECONOMICS BACHELORS STUDENTS  

 

Abstract: the article is devoted to the questions of use by students, future teachers, a practical training at 

university on not pedagogical disciplines in the professional formation. The authors describe experience of 

conducting classes in economy in which light a technique  of the organization of reports and messages on various  

subjects during which students for a while become lecturers and organizers of discussions. Situational tasks from 

the collection at the rate of microeconomics R.M. Nureeva are for this purpose shown.The book of problems on 

microeconomics R.M.Nureeva is prepared by group of professors and teachers of Higher School of Economics 

within a grant for "A microeconomics course" "Development of scientific and methodical providing the course 

"Economic Theory" for economics departments of the state universities No. 119f ". However, the tests and tasks 

placed in the book of problems have the different level of complexity that allows to use with success it as to 

students in independent work, and on a practical training in groups. The role of use of the offered tasks for 

enrichment of knowledge of students, and also for the advancing development in the course of development of the 

training program, stimulation of activity of students on seminar occupations is shown in the article. Practice of use 

on occupations of students as leaders is shown. Data that test tasks develop patriotism specific contents are 

provided in the article, allow to gain new knowledge, for example on information economy, increase financial 

literacy, stimulate interest in a subject and in general give the chance to increase efficiency of independent and 

classroom work of students. 

Keywords: microeconomics, situational tasks, book of problems, economy, economic theory, glossary, re-

sources, requirements, risks, markets, tests, answers 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация: в статье представлены результаты изучения практики педагогического управления 

ученическим коллективом. На этой основе обособлены функции педагога в управленческой деятельности, 

их задачи, определено место личностного потенциала педагога в данной деятельности. Названы значимые 

ошибки педагога в управлении ученического коллектива. 

Ключевые слова: педагог, ученический коллектив, функции управления 

 

Целью статьи является знакомство с 

материалами исследования о практике реализации 

функций управления классными руководителями 

ученических коллективов в образовательных 

организациях г. Челябинска. 

Постулат исследования следующий: профес-

сиональные управленческие педагогические дей-

ствия ориентированы на результат, который вы-

ражен в развитии ученического коллектива, харак-

теризующийся уровнем его самоуправления. 

Ракурс рассмотрения темы – 

профессиональный диапазон педагога в вопросах 

управления ученическим коллективом. 

Педагогом в силу круга должностных 

обязанностей выполняются целевые, социально-

психологические, операционные функции. Данные 

функции являются функциями свойства и 

структуры педагогического управления 

ученическим коллективом. Они решают группы 

задач: позволяют установить взаимодействия 

отдельных частей управления образовательной 

организации; определить степень взаимовлияния 

субъекта управления на объект управления и 

степень их самостоятельности; определить статус 

функционирования разнородных взаимосвязанных 

элементов управления; определить объём 

необходимой информации для педагогического 

управления; определить степень изменения 

параметров функционирования ученического 

коллектива за определенный период времени с 

позиции педагогического управления; определить 

уровни иерархии структуры педагогического 

управления ученическим коллективом. 

Целевые функции педагога заключаются в 

определении особенности содержания 

образования обучающихся и специфику 

деятельности обучающихся. Результатом 

выполнения целевых функций считается учет 

особенности содержания образования 

обучающихся и специфику учебной их 

деятельности. В качестве специфики содержания 

образования определен тип образовательной 

организации, в качестве специфики учебной 

деятельности – возрастные особенности 

обучающихся. В каждом конкретном случаи эти 

положения требуют уточнения. 

Следовательно, управленческие целевые 

функции классного руководителя различны и их 

различие определяются установками по 

управлению образовательной организации. В 

образовательных организациях декларативно 

определяется комплекс мер по координации 

деятельности учителей-предметников и родителей 

или совсем отсутствует данное положение. 

Фактически 20% педагогов в 

профессиональной деятельности реализуют 

социально-психологическую функцию, остальные 

педагоги работу над общими задачами и путями 

решения проблем по отношению к ученическому 

коллективу относят к числу обязанностей 

администрации образовательной организации. 78 

% классных руководителей, из числа опрошенных, 

считают операционную функцию управления 

практически главной в своей деятельности, они 

реализуются в процессе своевременного 

информирования и принятия решений. 

Следовательно, педагоги исключены или 

самовольно отстраняются от практики 

выполнения социально-психологических функций 

управления ученическим коллективом. 

Вместе с тем, объем управленческой 

деятельности педагога определен должностными 

функциями и содержит: определение структуры 

связи педагога с ученическим коллективом как 

возможность достижения планируемого уровня 

самоуправления ученического коллектива 

посредством программного обеспечения 

педагогического управления ученическим 

коллективом, согласованность цели 

педагогического управления ученическим 

коллективом с социальным заказом, определение 

содержания деятельности педагога по отношению 

к ученическому коллективу, использование 

педагогических технологий в соответствии с 

профессиональной готовностью и личностных 

качеств педагога, определение критериев 

эффективности педагогического управления 

ученическим коллективом. 
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Документация образовательных организаций 

(концепции, программы развития и др.), как 

правило, не подтверждает, что классным 

руководителям определены цели управления 

ученическим коллективом на основе миссии 

образовательного учреждения и не обозначена 

систематизация ресурсов для достижения цели 

образования, а так же нет четкого 

функционального определения деятельности 

педагога по отношению к ученическому 

коллективу и не определены структуры связи 

педагога и ученического коллектива. 

Выполнение функций управления педагогом 

непроизвольно переходит в разряд спонтанной 

деятельности и реализуется за счет его 

личностного потенциала. 

Педагоги считают, что они учитывают 

особенности содержания образования 

обучающихся и специфику учебной деятельности 

школьников, при этом 89% респондентов 

указывают в качестве специфики содержания 

образования тип образовательной организации и в 

качестве специфики учебной деятельности – 

возрастные особенности учеников. Что является, с 

нашей точки зрения, ответом обобщенным и 

требующим уточнения в каждом конкретном 

случаи. Все респонденты считают, что основные 

задачи деятельности классного руководителя 

заключаются в обеспечении успеваемости 

учащихся класса. При этом не обладают полной 

информацией об особенностях содержания, 

проблемах и перспективах реализации 

образовательных программ по каждому предмету. 

Программные документы классных руководителей 

(Программа развития ученического коллектива, 

Программа деятельности классного руководителя 

и пр.) не скоординированы с учебным планом, в 

них декларативно определяется комплекс мер по 

координации деятельности учителей-

предметников, и родителей или совсем 

отсутствует данное положение. Определять общие 

задачи и проблемы, связанные с академической 

неуспеваемостью учащихся, для учителей-

предметников, работающих в классе, 80 % 

классных руководителей, из числа опрошенных, 

считают работой администрации образовательной 

организации, а остальные – участвуют в этом 

процессе. 

В качестве задачи работы с ученическим 

коллективом педагоги говорят о воспитании 

сознательного отношения школьников к учебе, 

развитию познавательного интереса к изучаемым 

предметам, повышению культуру учебного труда. 

В то же время в программных документах 

классные руководители не отражают 

содержательную составляющую выполнения 

данной задачи. Считается, что данная 

деятельность реализуется учителями-

предметниками и не нуждается (или не считают 

корректным со стороны классных руководителей) 

в каких-либо мониторинговых действиях с 

последующими управленческими решениями. 

Классные руководители считают необходимым 

своевременно информировать родителей об успе-

ваемости и поведении их детей. Такая информация 

идет в форме письменного извещения, телефонно-

го звонка или приглашения на беседу. Педагоги в 

91% случаев не руководят процессом устранения 

причин, действуют оперативно по ситуации. Такие 

выводы нами сделаны на основании того, что 

классные руководители не смогли предложить 

план управленческих действий по решению ука-

занных проблем. 

Обобщая результаты на основе сопоставления 

результатов анализа опроса педагогов, уровня са-

моуправления ученического коллектива, монито-

ринга классного руководителя, пришли к следую-

щему умозаключению: педагоги, чья работа на-

правлена на организованность ученического кол-

лектива, на формирование ответственности у обу-

чающихся за себя и членов коллектива, на вклю-

ченность каждого члена ученического коллектива 

в общественно-значимую деятельность получают 

профессиональный результат в виде возможного 

уровня самоуправления ученического коллектива. 

Резюме. 

1. Объем управленческих функций педагога 

соотносится с функциями управления целевой, 

социально-психологической и операционной на-

правленности, реализация которых  зависят от 

производственных условий и личностного потен-

циала педагога. 

2. Личностный потенциал педагога 

расширяет возможности в реализации 

профессионального диапазона в вопросах 

управления ученическим коллективом. 

3. Результативность педагогического управ-

ления ученическим коллективом в практике обра-

зовательных организаций определяется косвенны-

ми показателями и не отражает всю картину раз-

вития ученического коллектива. 

Вывод: реализация функций управления в пе-

дагогической практике сопряжено с реализацией 

профессионального диапазона в вопросах управ-

ления ученическим коллективом. 
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MANAGEMENT IN PEDAGOGICAL PRACTICE 

 

Abstract: the article presents the results of the study of the pedagogical management practices pupils group. On 

this basis, the teacher separated the functions in management, the problem of the teacher functions in management 

are named. 
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Переломный период современной жизни обще-

ства: обесценивание нравственных ценностей, от-

клонение приоритетов в сторону материальных 

благ, призывают к созданию адекватно нового ме-

ханизма воспитания подрастающего поколения. 

Востребованной тенденцией современного разви-

тия становится формирование нравственной лич-

ности, имеющей свойства высокого порядка, вхо-

дящей в органичную материю культуры, пред-

ставляющейся неотделимой частью окружающего 

мира, направленной на реализацию высших жиз-

ненных ценностей. Особого внимания в этой связи 

заслуживает физическое воспитание, основанное 

на потребности личности демонстрировать собст-

венное физическое превосходство над другими. 

При современных требованиях к спортсменам, 

которые стремятся к высоким результатам, испы-

тывают большие физические и нервные нагрузки 

на учебно-тренировочных сборах и на соревнова-

ниях, исследование процесса формирования их 

морально-нравственных качеств является важным 

звеном в их подготовке. 

В педагогической литературе нравственные ка-

чества определяют, как моральные нормы и прин-

ципы, которые стали внутренними мотивами по-

ведения и определяют ее привычные формы. Суть 

и содержание которой заключается в обеспечении 

осознанного выбора в ключевых жизненных си-

туациях. Цепочка этих выборов и определяет ди-

намику актуализации человеческого качества. 

«Нравственность – внутренние, духовное качест-

во, которыми руководствуется человек, этические 

нормы; правила поведения, определяемые этими 

качествами» [3]. Моральные качества определяют 

общественную направленность личности. Чтобы 

этим качествам придать действенность необходи-

мо связывать их с волевыми качествами. 

Процесс формирования нравственных качеств 

личности исследуется в трудах О.В. Сухомлинско-

го и А. Матвиенко. 

Физическое воспитание как фактор нравствен-

ного развития личности рассматривали А.Ф. Бой-

ко, П.Ф. Лесгафт, А.Д. Новиков, Г.А. Недвецкая, 

Е.И. Огуренков, С.Л. Рубинштейн, В.П. Филин и 

др. 

Нравственное воспитание средствами физиче-

ской культуры и спорта описаны в работах Б.А. 

Ашмарина, В.В. Белорусовой, В.М. Выдрина, П.Ф. 

Лесгафта, Н.И. Пономарева, В.Н. Старшинова и 

др. [1,4, 5]. 

Рассмотрение современных ценностных ориен-

тиров подрастающего поколения, анализ общест-

венных и межличностных отношений дает воз-

можность выделить следующие противоречия ме-

жду имеющимися требованиями практики воспи-

тания подростков и недостаточной теоретико-

методической обеспеченностью процесса форми-

рования нравственных качеств воспитанников 

спортивных секций; между требованиями практи-

ки нравственно-волевого развития личности бок-

сера и знаниями о педагогических условиях его 

обеспечения; не разработанностью процесса вос-

питания нравственных качеств спортсменов и 

обеспеченностью практически ориентированных 

способов диагностики сформированности нравст-

венных качеств спортсменов-боксёров [2]. Глу-

бинный, работающий механизм нравственного 

воспитания заключается в разрешении противоре-

чий между подростком, его самоутверждением и 

реалиями жизни. Он приобретает положительные 

или отрицательные моральные качества вследст-

вие того, как он разрешает свои жизненные колли-

зии, какой делает нравственный выбор, какие со-

вершает поступки. Он обретает умение управлять 

собой, справляться с внешними проблемами и 

внутренними слабостями. 

http://tolkslovar.ru/ch483.html
http://tolkslovar.ru/p16594.html
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Нравственные качества личности формируются 

не только на целенаправленно организованных 

мероприятиях, но и ежедневно, индивиду необхо-

димо сделать свой выбор, принять нравственно 

обоснованное решение, и совершить нравствен-

ный поступок. В итоге формируются моральные 

качества подростков, закрепляются нравственные 

принципы поведения и способность владеть со-

бой. Целостный, разноречиво двигающийся про-

цесс нравственного воспитания основывается на 

жизненных идеалах, которые необходимо отстаи-

вать, идти на самопожертвования, испытывать 

трудности, для прохождения которых нужна ог-

ромная сила воли и самообладание. В системе 

психолого-педагогического воздействия на спорт-

смена особое значение имеет процесс формирова-

ния «стержневых» свойств личности: нравствен-

ности и направленности, воли и эмоциональности, 

интеллекта и характера. 

Спортивные секции имеет огромные возмож-

ности для нравственного воспитания спортсменов, 

являясь структурой дополнительного образования, 

обеспечивающего факторы и условия позитивного 

воздействия наличность спортсменов. В условиях 

спортивных секций, основные устремления на-

правлены на укрепление здоровья, на умение соз-

нательно координировать движения собственного 

тела, на формирование таких качеств, как упорст-

во, решимость, мужество, честность, исполни-

тельность, самодисциплина, организованность, 

уверенность в своих внутренних резервах, умение 

работать в команде. Это уже в большей степени 

нравственные качества, качества духовной лично-

сти. Но возникновение и зарождение этих качеств 

зависит от того, насколько целеустремленно, соз-

нательно в процессе использовании средств физи-

ческой подготовки осуществляется воспитатель-

ное воздействие, обеспечивающее связь с другими 

сторонами нравственности. 

На современном этапе развития общества, воз-

никла необходимость вырабатывать новые крите-

рии нравственного воспитания спортсменов, ка-

ким бы уровнем культуры они не обладали. Сего-

дня система физического воспитания нуждается в 

глубоком реформировании. 

Наше исследование проводилось на базе школы 

олимпийского резерва по боксу «Ростов». В ис-

следовании было задействовано 80 спортсменов, 

педагогов и тренеров. Прежде чем начать экспе-

риментальную деятельность нами был проведен 

учет количественного и возрастного состава обу-

чающихся в экспериментальных группах, здоро-

вье, физическое развитие, физическая подготов-

ленность. Изучены денные о социально-

экономических условиях жизни воспитанников, 

проводилось психологический осмотр, исследова-

ния оценки морально-волевых качеств, ознаком-

ление с окружающей средой, которая в большей 

степени влияет на личность воспитанника, иссле-

дования показателя необходимости морально-

волевых качеств личности воспитанников экспе-

риментальной группе. Вследствие этого, мы при-

шли к выводу, что воспитанники эксперименталь-

ной и контрольной группах сильно не отличаются 

друг от друга (за редкими исключениями) ни по 

показателям здоровья, ни по физическому разви-

тию, ни по физической подготовленности и нрав-

ственным показателям. На этом основании нами 

была выбрана одна группа произвольно в качестве 

экспериментальной где будут проводится занятия 

по разработанной программе, направленной на 

формирование нравственных качеств личности 

воспитанников. 

Для реализации высших достижений на круп-

нейших международных турнирах, необходимо 

было разработать продуктивные пути обучения и 

подготовки юных боксеров, возраст которых в 

школе олимпийского резерва постоянно снижает-

ся. Нравственная сфера воспитанников школы 

олимпийского резерва должна иметь целостный, а 

не фрагментарный характер. Понимая это, тренер-

наставник старается заложить в личность спорт-

смена гуманистический потенциал. 

На первом этапе нашей опытно-

экспериментальной работы осуществлялся про-

цесс ознакомления с содержанием научной и ме-

тодической литературы по проблеме, составлялась 

теоретическая идея исследования, разрабатыва-

лась опытная программа, выполнялся предвари-

тельный эксперимент, в ходе которого анализиро-

вались и конкретизировались процессы, категории 

педагогического воздействия на личность спорт-

сменов средствами физического воспитания. Раз-

биралась сообразность и обоснованность наме-

ченных путей, вариантов экспериментальной про-

граммы и методики воспитывающего обучения 

средствами бокса. Разрабатывалось обоснование 

системы физических упражнений и нравственных 

ситуаций для формирования их духовно-

нравственных качеств. 

Результативность воспитательной работы тре-

нера обусловлено тщательным выбором методов, 

средств и форм в процессе длительной подготовки 

спортсмена. Учитывая, при этом, что воспитатель-

ная деятельность постоянно имеет конкретный 

характер. Одна из причин разрыва знаний и пове-

дения спортсменов кроется в неумении тренера 

выстроить методику передачи знаний по вопросам 

морали и права, обеспечить связь знаний с личным 

нравственным опытом спортсмена. Необходимо 

принимать в расчет, что в спортивную школу в 

основном прибывают молодые люди уже со сло-
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жившимися нравственными убеждениями, сфор-

мировавшимся характером. 

Бокс как вид спортивной деятельности имеет 

специфические особенности, которые проявляют-

ся в условиях жесткого противоборства, предель-

ным надрывом физических и духовных сил, 

предъявляет повышенные требования к личности 

спортсмена, включая не только физическую го-

товность, но и нравственную. 

Характерным содержанием бокса является иде-

альная пропорция умственных, психологических и 

двигательно-координационных качеств. Обяза-

тельность прогнозирования действий соперника и 

упреждения его действий, развитие наблюдатель-

ности и внимания, двигательной памяти, опти-

мальное прохождение стрессовых ситуаций фор-

мируют ответственность за самостоятельно при-

нятые решения, за вклад в успех команды, разви-

вают целеустремленность. 

Тем не менее, исследования показывают, что 

педагоги-тренеры по боксу не придают значение 

воспитанию нравственных качеств у юных спорт-

сменов. Если же уделяется внимание воспитанию 

нравственности, то ограничиваются только дости-

жением индивидуальных успехов в спортивной 

деятельности, этим самым обуславливая область 

пробуждения нравственного сознания личности 

юного боксера и возможности его адекватной со-

циализации. В редких случаях педагогами-

тренерами определяются воспитательные задачи, 

направленные на формирование нравственных ка-

честв спортсменов, в общем, независимо от спор-

тивной деятельности. Данное положение сдержи-

вает формирование нравственных качеств юных 

спортсменов в процессе учебно-тренировочной 

деятельности. 

В ходе эксперимента проверялась эффектив-

ность разработанной программы формирования 

нравственных качеств в процессе начальной под-

готовки спортсменов-боксеров. Действенность 

программы измерялась с помощью комплекса ди-

агностических операций, методом сравнения про-

движений в уровне сформированности духовно-

нравственных качеств в экспериментальных и 

контрольных группах в течении двух лет. Диагно-

стировались изменения в физическом развитии 

экспериментальной и контрольной групп, сдвиги в 

их физическом развитии, новообразования в лич-

ностной сфере боксера, выполнялись педагогиче-

ские наблюдения на тренировочных занятиях, 

изучался уровень психологического развития, об-

следовался уровень важности волевых духовно-

нравственных качеств личности. Так же принима-

лись во внимание социально-экономические и бы-

товые условия жизни юных спортсменов. 

Формирование нравственности преимущест-

венно связано с методами словесного воздействия 

на личность. Применяемые тренером рассказ, бе-

седа, диспут раскрывают сущность норм морали, 

спортивной этики, труда, учения, здорового образа 

жизни. Необходимо принимать в расчет и воз-

можности для усвоения первостепенных нравст-

венных категорий заложенных в самой учебно-

тренировочной деятельности спортсмена. Значи-

мое место отдается обретению нравственных при-

вычек, которые формируются на основе необхо-

димости совершать свои поступки при любых об-

стоятельствах так, а не иначе. Данный процесс 

требует ежедневного упражнения в их примене-

нии, то есть нужна опора на положительный при-

мер. Самое значительное место в формировании 

нравственного сознания спортсменов относится к 

методам убеждения. Для того чтобы данный метод 

имел результативность, необходимо во всех слу-

чаях его применения доказать свою точку зрения, 

с помощью тщательно подобранных аналогии, 

сравнений, примеров. 

Не мало важную роль играет коллектив, где 

спортсмен развивается всесторонне – в нравствен-

ном, умственном и физическом отношении. В 

коллективе зарождаются и демонстрируются раз-

личные отношения спортсмена: к коллективу, уча-

стникам коллектива, к команде в целом и между 

спортивными соперниками. В процессе экспери-

мента уточнилось количество выделенных качеств 

личности боксера в процессе тренировочных заня-

тий. 

На заключительном этапе анализировались по-

лученные результаты и подводились итоги. Реали-

зовывался сравнительный анализ проявлений 

нравственных качеств спортсменов в группах; не 

прекращалось исследование требующихся и убе-

дительных педагогических условий, гарантирую-

щих продуктивность процесса их формирования, 

выполнялась систематизация, обобщение и анализ 

приобретенных экспериментальных данных, опре-

делялись выводы и рекомендации на материале 

наблюдений в ходе работы по внедрению резуль-

татов исследования. Полученные результаты всех 

этапов исследования дают возможность заключить 

об эффективности процесса воспитания нравст-

венных качеств личности боксера. 

Нами были получены данные, которые доказа-

ли эффективность разработанной программы вос-

питания спортсменов-боксеров уделяющей вни-

мания развитию нравственного сознания юных 

спортсменов, в сравнении с традиционной, ис-

пользуемой большинством тренеров, которая в 

основном сосредоточенна лишь на отшлифовки 

техники и тактики поведения бойца на ринге. 
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Таким образом, реализация программы фор-

мирования духовно-нравственных качеств воспи-

танников школы олимпийского резерва разрешает 

задачи развития нравственных качеств спортсме-

нов в процессе занятий боксом, определяет основ-

ные проявления нравственных качеств личности: 

осознание ответственности перед коллективом, 

готовность следовать нравственным нормам и за-

конам, передавать своему окружению, считать 

другого человека абсолютной ценностью, не зави-

симо от его общественного положения и т.п. 
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Аннотация: приведены результаты исследования способности студентов к рациональной организации 

самостоятельной работы в процессе обучения. Обоснована необходимость специальной подготовки обу-
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Преобразование системы профессионального 

образования, происходящее в настоящее время, 

обусловило повышение внимания к качеству прак-

тической подготовки обучающихся и увеличению 

роли самостоятельной практической работы сту-

дентов в процессе освоения образовательных про-

грамм. Самостоятельная работа обучающихся, ко-

торая  представляет форму образовательной дея-

тельности, обеспечивает организацию образова-

тельного процесса без непосредственного участия 

преподавателя и характеризуется образовательной, 

исследовательской или социально-значимой на-

правленностью [1, 2]. В связи с тенденцией увели-

чения значимости самостоятельной работы обу-

чающихся актуальным становится исследование 

способностей студентов к эффективной организа-

ции образовательного труда в форме самостоя-

тельной работы. 

Система организации личного труда – это  по-

следовательное и целенаправленное использова-

ние испытанных практических методов работы в 

повседневной деятельности с целью повышения её 

эффективности [4]. С целью оценки способностей 

обучающихся вуза рационально использовать соб-

ственное время при выполнении самостоятельной 

работы нами было проведено социологическое 

исследование. Задачами исследования выступало 

выявление позиций студентов по следующим на-

правлениям: потребность студентов в планирова-

нии личного времени для эффективной организа-

ции самостоятельной работы; использование обу-

чающимися современных методик планирования 

времени и организации собственного образова-

тельного труда; распространенные инструменты 

планирования времени; оценка потребности в до-

полнительном обучении, связанном с планирова-

нием времени. 

Результаты анкетирования обрабатывались в 

табличном виде, высчитывались средние оценки и 

процентное распределение ответов по выборке. 

Рассмотрим основные итоги исследования. 

Во-первых, большинство опрошенных  (около 

56%) указали, что ощущают недостаток личного 

времени и испытывают регулярные трудности при 

организации самостоятельной работы, связанные с 

временным фактором. Дополнительный опрос по-

казал, что большую часть времени студенты тра-

тят  на подготовку домашних заданий в процессе 

обучения. По мнению авторов, это связано с от-

сутствием осознанной позиции по организации 

личной работы. 

Во-вторых, большая часть обучающихся 78% 

студентов планируют свое время, считают это 

необходимым в своей учебной и творческой 

деятельности. В тоже время 21% опрошенных 

указали, что не видят необходимости планировать 

свое время. При этом студенты (72%) 

заинтересованы в том, чтобы расширить свои 

знания о способах и приемах планирования 

времени, в том числе для повышения 

эффективности собственного обучения. 

В-третьих, при выяснении конкретных спосо-

бов и инструментов управления личным временем 

было отмечено, что 33% опрошенных не имеют 

представление о современных способах его пла-

нирования и организации, 15% респондентов про-

являют интерес к вопросам научной организации 

труда, 11,8% используют принцип Эйзенхауэра и 

матрицу управлением времени. Такие способы 

управления временем как «правило 80/20», метод 

«Альпы» и пр. практически не известны и не ис-

пользуются студентами. 

В-четвертых, изучение направлений самостоя-

тельной работы студентов позволило выявить, на 

какие из них студенты затрачивают наибольшее 

время. Это работа в системе электронного обуче-

ния, чтение дополнительной литературы, реко-

мендованной преподавателем, написание курсо-

вых проектов и научных статей [1, 4]. Так, работа 

в системе электронного обучения занимает в сред-

нем 1,5 часа в день, подготовка, написание науч-

ной статьи около 8-9 часов в неделю. Кроме этого, 

студентами было указано, что на чтение дополни-

тельной литературы, рекомендованной преподава-

телем, они не уделяют достаточного времени, по-

тому что считают эту деятельность неважной и не 

срочной.  
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Распределение перечисленных видов самостоя-

тельной работы по степени важности и срочности 

позволило выяснить, что в системе планирования 

личной работы существенную роль  студенты от-

водят решению важных и срочных дел (71,9% рес-

пондентов). По мнению студентов, к таким фор-

мам работы относят: подготовка к выполнению 

практических заданий по курсу как в системе 

электронного обучения, так и вне ее, подготовка к 

текущим семинарским занятиям, различная дея-

тельность по интересам и домашние обязанности 

[3]. Самым важным приоритетом в распределении 

дел у 20,3% респондентов является решение важ-

ных и несрочных дел. По мнению респондентов к 

ним относятся: написание курсовых работ по кур-

су, написание учебных проектов, подготовка зада-

ний для самостоятельной работы, научно- иссле-

довательская работа. 

Анализ инструментов и средств управления 

личным временем при выполнении самостоятель-

ной работы позволил установить, что 35,1% оп-

рошенных используют в качестве формы планиро-

вания заметки в телефоне, равное количество рес-

пондентов используют записи на стикерах и в 

ежедневниках, и 9% опрошенных используют мо-

бильное приложение. Студенты в дополнительных 

вопросах в интервью указывают, что распорядок 

ведения дел стараются «держать в голове», пола-

гаясь на свою память. Оценивая эффективность 

использования времени, отводимого на самостоя-

тельную работы, 60,3% студентов полагают, что 

управляют своим временем, но не всегда достига-

ют результата, 17,5% считают, что планируют 

время эффективно, 15,9% не панируют время на 

систематической основе, но ощущают потреб-

ность в этом, и менее чем 5% не видят необходи-

мости планировать свое время. Дополнительные 

опросы показывают, что студенты готовы плани-

ровать и организовывать время для достижения 

образовательных целей. На этот вопрос свыше 

80% дают положительные ответы. Это 

показательно не только с точки зрения активности 

студентов в своей образовательной деятельности, 

но и с точки зрения ее продуктивности. 

Таким образом, проведенное исследование не 

исчерпывает всех аспектов проблемы эффективно-

го управления временем студентов при организа-

ции самостоятельной работы. Современная систе-

ма самостоятельной работы приводит к осознанию 

обучающимися необходимости более эффективно 

использовать личное время с использованием со-

временных методик и инструментов, поэтому об-

разовательные программы должны содержать те-

мы (разделы, модули), посвященные этому вопро-

су.
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Развитие информационной среды образова-

тельной организации сегодня рассматривается как 

важнейшее условие качественной подготовки спе-

циалистов организациями высшего образования. 

Подтверждением данного тезиса является требо-

вание, содержащееся в обновленных ФГОС ВО, не 

только наличия в них электронной информацион-

но-образовательной среды, но и обеспечения обу-

чающихся неограниченным индивидуальным дос-

тупом к таким средам (см., например, Федераль-

ный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по специальности 11.05.01 

Радиоэлектронные системы и комплексы). При 

этом внимание акцентируется, с одной стороны, 

на развитии компетенций в области самообразова-

ния, а с другой, - на формировании способности 

анализировать и систематизировать профессио-

нально-значимую информацию, основываясь на 

достижениях современной отечественной и зару-

бежной науки, техники и технологии. Для воен-

ных авиационно-технических специалистов это 

значит, прежде всего, усиление подготовки по 

английскому языку, учитывая, что в последнее 

время именно к уровню владения английским язы-

ком как языком международного общения, ис-

пользующимся и при проведении международных 

учений, и в сфере военно-технического общения, 

предъявляются особые требования. Таким обра-

зом, вопрос разработки дидактической информа-

ционной среды (ДИС), ориентированной на разви-

тие иноязычной коммуникативной компетенции 

для специалистов авиационно-технического про-

филя является крайне актуальным. 

Представляется целесообразным рассмотреть 

компонентный состав ДИС такого рода. Как из-

вестно, при проектировании ДИС применяются 

синергетический, праксеологический и системо-

технический подходы. Это означает, что ДИС рас-

сматривается как сложная эргатическая самораз-

вивающаяся система, эффективность функциони-

рования которой определяется как исходными ме-

тодологическими позициями при ее проектирова-

нии, так и особенностями предметной области, для 

которой проектируется данная среда [2]. Учитывая 

специфику предметной области «Английский 

язык», на наш взгляд, в качестве одного из важ-

нейших компонентов ДИС, ориентированной на 

подготовку военного авиационно-технического 

специалиста, следует считать терминологический 

тезаурус «Aircraft Armament». Необходимо уточ-

нить, что одной из особенностей дисциплины 

«Иностранный язык» в неязыковом вузе является 

то, что, с одной стороны, она углубляет знания по 

будущей специальности, поскольку при всех ви-

дах речевой деятельности по программе обучаю-

щийся получает и самостоятельно приобретает 

определенную информацию по профилю специ-

альности. С другой стороны, освоение лексико-

семантического контента будущей специальности 

на иностранном языке позволяет обогатить уст-

ную речь обучающихся, в том числе в избранной 

области профессиональной деятельности, порож-

дает дополнительную заинтересованность и поло-

жительную мотивацию к изучению языка [1]. Об-

ращение к англоязычному терминологическому 

тезаурусу, входящему в состав ДИС, позволит бу-

дущим военным авиационно-техническим специа-

листам выйти на новый уровень освоения лексико-

семантического контента специальности на ино-

странном языке. Специфика данного тезауруса 

состоит не только с не столько в особой форме его 

представления (на этом остановимся ниже), сколь-

ко в его содержательной составляющей. Вооруже-

ние – это то, что отличает военную авиацию от 

гражданской. Учитывая быстрые темпы научно-

технического прогресса в области авиационного 

вооружения, печатные лексикографические источ-

ники не в состоянии оперативно реагировать на 

появление новых терминов в этой области. Изу-

чающие английский язык авиационно-технические 

специалисты вынуждены прибегать к помощи так 

называемых «машинных переводчиков (систем 

перевода)», что зачастую приводит к курьезам и 
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коммуникативным неудачам при общении в про-

фессиональном сообществе. 

Остановимся подробнее на двух аспектах в раз-

работке терминологического тезауруса «Aircraft 

Armament»: технологическом и содержательном. 

В плане технологии указанный тезаурус может 

быть реализован различными средствами. По-

скольку речь идет о включении его как компонен-

та в состав ДИС, базирующейся на современных 

инфокоммуникационных технологиях, целесооб-

разно использовать либо языки программирова-

ния, либо среды визуального проектирования и 

подобные им инструменты для разработки элек-

тронных образовательных ресурсов. Каждый из 

указанных способов имеет свои преимущества и 

недостатки. Например, при применении языков 

программирования существенно повышается гиб-

кость создаваемого ресурса, однако от разработ-

чика требуются специальные навыки, что доста-

точно трудоемко и снижает темпы обновления 

информации, включаемой в тезаурус. В то же вре-

мя, при реализации терминологического тезауруса 

с помощью сред визуального проектирования и им 

подобных систем разработчик ограничен предла-

гаемым арсеналом технических и программных 

решений, предоставляемых такими средами. Од-

нако данный недостаток компенсируется сравни-

тельно низкими трудозатратами на подготовку 

конечного продукта за счет готовой платформы и 

набора стандартных средств и процедур. Исходя 

из требования обеспечения возможности быстрого 

обновления содержания тезауруса нами было при-

нято решение о реализации терминологического 

тезауруса с помощью инструментария iSpring Suite 

8.0. Данный программный продукт позволяет с 

минимальными временными и трудозатратами 

реализовать полноценный терминологический те-

заурус с помощью встроенной функции «Ката-

лог». Причем, структура словарной статьи, реали-

зуемой с его помощью, обладает достаточной гиб-

костью, а также позволяет включать в состав те-

зауруса мультимедийный контент и организовы-

вать связи между словарными статьями как внутри 

тезауруса, так и за его пределами (на внешние ин-

формационные ресурсы, в том числе, в сети Ин-

тернет). Пример словарной статьи, реализованной 

с помощью iSpring Suite 8.0 приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Внешний вид словарной статьи терминологического тезауруса,  

реализованного в среде iSpring Suite 8.0 
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В работе Ковязиной М.А. отмечается, что тер-

минологический тезаурус «выполняет как спра-

вочную, так и систематизирующую функцию» [3]. 

Это объясняется тем, что в тезаурусе терминоло-

гия структурируется посредством предварительно 

выстроенной системы понятий той или иной об-

ласти. Словарная статья, в свою очередь, пред-

ставляет собой семантическую сеть из единиц, 

связанных регулярными отношениями [4]. 

Между терминами тезауруса могут возникать 

следующие типы отношений: 

1. Иерархические отношения; 

2. Отношения эквивалентности; 

3. Ассоциативные отношения. 

Иерархические отношения - это отношения 

между неоднородными элементами, их подчине-

ние друг другу как общего и частного, родового 

или видового, высшего или низшего. Продемонст-

рируем данный тип отношений на примере изу-

чаемой предметной области. Например, «cannons» 

(«пушки») и «machine guns» («пулеметы») явля-

ются видами «gunnery system» («стрелково-

пушечного вооружения»), в свою очередь, «gun-

nery system» («стрелково-пушечное вооружение») 

является одним из видов «aircraft armament» 

(«авиационного вооружения»), а «aircraft arma-

ment» («авиационное вооружение») является од-

ним из видов вооружения в целом. 

Отношение эквивалентности может быть уста-

новлено между терминами, которые обозначают 

одно и то же понятие, т.е. находятся в отношении 

синонимии. Например, английские термины «mis-

sile» и «rocket» являются синонимами. Тем не ме-

нее, термин «missile» относится к тем типам ракет, 

которые имеет систему наведения и управления, 

т.е. относится к управляемому ракетному воору-

жению, а термин «rocket» обозначает неуправляе-

мый тип ракет [5]. 

В ассоциативные отношения входят все виды 

отношений, исключающие два первых типа. Раз-

личают три типа ассоциаций: а) по сложности; б) 

по сходству; в) по контрасту. Следует отметить, 

что эти виды ассоциаций играют большую роль 

при употреблении эпитетов и метафор, при обра-

зовании переносных значений и в тоже время яв-

ляются наиболее трудно определяемыми. Так, в 

лексиконе американских военных летчиков фигу-

рируют жаргонизмы «cabbage» (букв. капуста) и 

«pickle» (букв. соленье, огурцы) для обозначения 

авиационных бомб. Данные жаргонизмы основаны 

на актуализации сем «зеленый» и «удлиненная 

форма» соответственно.  

Основными этапами работы при составлении 

тезауруса предметной области «Aircraft 

Armament» являются: 

1. Обработка корпуса текстов данной предмет-

ной области с целью идентификации ключевых 

терминов. 

2. Формирование ключевых понятий изучаемой 

предметной области и изучение связей между де-

скрипторами тезауруса. 

3. Выделение иерархических отношений и от-

ношений синонимии между дескрипторами тезау-

руса. 

4. Построение ассоциативных отношений меж-

ду дескрипторами тезауруса данной предметной 

области. 

Структура словарной статьи тезауруса будет 

иметь следующую структуру:  

1. Название термина предметной области - Mis-

sile 

2. Определение термина, поясняющее его 

смысл или значение – an object (as a weapon) 

thrown or projected usually so as to strike some-

thing at a distance <stones, artillery shells, bullets, 

and rockets are missiles> 

3. Тематические разделы тезауруса, например, 

GUIDED MISSILE, BALLISTIC MISSILE 

4. Множество терминов, связанных иерархиче-

скими, ассоциативными отношения и отношения 

синонимии, например, ADJECTIVE long-range, 

medium-range, short-range; VERB + MISSILE ▪ be 

armed with, carry; MISSILE + VERB▪ fly; ▪ destroy 

sth, hit sth, strike (sth) 

В заключении хотелось бы отметить, что тер-

минология изучаемой предметной области нахо-

дится в стадии обновления в связи с появлением 

новых типов и систем авиационного вооружения. 

Следовательно, тезаурус предметной области 

«Aircraft Armament» должен включать в себя как 

понятийную, так и лингвистическую информацию 

об исследуемой терминологии. Кроме того, пред-

ставляется актуальным рассмотреть возможность 

отсылки словарной статьи на материалы совре-

менной зарубежной печати, освещающей новинки 

авиационного вооружения, что позволит будущим 

специалистам авиационно-технического профиля 

быть в курсе последних разработок и иметь акту-

альную терминологическую базу. 
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В Российской Федерации вообще и в системе 

высшего профессионального образования (ВПО) в 

частности сохраняется тенденция к росту количе-

ства и масштабов чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Это связано как с объективными причинами (ми-

ровой среднегодовой прирост последствий ЧС со-

ставляет по числу погибших – 4%, по материаль-

ному ущербу – более 10%), так и с неудовлетвори-

тельным состоянием безопасности образователь-

ных учреждений [1]. 

Средний уровень индивидуального риска для 

населения России, в том числе и для учащихся и 

студентов, примерно в 100 раз превышает уровень 

достигнутый в ряде развитых стран [2]. 

В связи с этим проблема защиты студентов, 

преподавателей и сотрудников учреждений ВПО 

от чрезвычайных ситуаций различного характера 

остается актуальной. Для ее решения необходимо 

принимать новые методы и подходы. 

Чрезвычайные ситуации, как правило, разви-

ваются быстро, сопровождаются не только мате-

риальными, но и людскими потерями, поэтому 

очень важно своевременно и правильно принять 

решения по ликвидации ЧС, смягчению и ликви-

дации ее последствий. Сделать это очень сложно, 

так как процесс принятия решений происходит в 

условиях дефицита времени, неполной и неточной 

информации, требует учета множества аспектов – 

технических, организационных , психологических 

и других. 

Важным направлением повышения оператив-

ности и качества управленческих решений по пре-

дупреждению и ликвидации ЧС в ВУЗах является 

создание информационных систем поддержки 

принятия решений. Основой создания таких сис-

тем является математические модели динамиче-

ских процессов развития ЧС, содержащих трудно 

формализуемые элементы, функционирующие в 

условиях неопределенности [3]. 

Трудность задачи моделирования ЧС связана с 

тем, что характер развития каждой опасной ситуа-

ции сугубо индивидуален, происходит в условиях 

неопределенности, когда не известны ни масшта-

бы бедствия, ни сложность предстоящих аварий-

но-спасательных работ, ни объем необходимых 

сил и средств. Сложным вопросом остается также 

оперативное распределение ограниченных ресур-

сов между отдельными направлениями восстано-

вительных работ [4]. 

Опасные явления, происходящие в природе, 

техносфере и обществе, формирует негативные 

факторы, которые могут вызвать ЧС в учреждени-

ях ВПО [5]. 

Динамика развития ЧС показана на (рис. 1.) [6]. 

 
Рис. 1. Стадии развития чрезвычайных ситуаций 
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На предварительной стадии S0 накапливаются 

отклонения от нормального состояния ВУЗа, фор-

мируются предпосылки возникновения ЧС. На 

первой стадии S1 происходит инициирование 

опасного события вызывающего ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация возникает и начинает развиваться, 

оказывая губительное воздействие на студентов, 

преподавателей, сотрудников ВУЗа, его инфра-

структуру и окружающую среду. Развитие ЧС на 

первом этапе обычно носит стремительный лави-

нообразный процесс, приводящий к резкому 

ухудшению состояния ВУЗа и катастрофическим 

последствиям как для самого учреждения, так и 

его окружения. 

На втором этапе S2 начинается локализация ЧС 

и ликвидация ее последствий, приводящие к обес-

печению поражающего действия ЧС. На третей 

стадии S3 осуществляется ликвидация долговре-

менных последствий ЧС и переход ВУЗа на обыч-

ный режим функционирования. 

При моделировании ЧС в ВУЗах прежде всего 

необходимо выделить элементы, нарушение со-

стояния или функционирования которых может 

стать причиной возникновения ЧС. Эти потенци-

ально опасные элементы образуют множество 

концептов [7]: 
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Каждый концепт характеризуется своей пере-

менной состояния Xi
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, характеризующей степень 

опасности концепта, как потенциального источни-

ка ЧС. В качестве концептов могут выступать не 

только физические элементы, например, опасные 

установки или системы, то и социально-

экономические категории, влияющие на устойчи-

вость функционирования ВУЗа. Следующим ша-

гом формирования концептуальной модели ЧС 

является формирование множества внутренних и 

внешних угроз возникновения ЧС. 

 ,U

i

U CC 
    (2)

 

компоненты которого характеризуются пере-

менными Xi
U
. 

Анализ поражающих факторов необходим для 

формирования следующей группы концептов – 

множества объектов поражения: 

 .G

i

G CC 
     (3)

 

К объектам поражения относятся люди, здания, 

сооружения ВУЗа, а также близлежащие объекты. 

Ликвидация ЧС невозможна без применения 

специальных управляющих воздействий, выпол-

нения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ. Отсюда вытекает необходимость вве-

дения множества концептов управляющих реше-

ний и восстановительных работ: 

 .R

i

R CC 
      (4)

 

Между концептами существуют связи Wij. 

При формировании концептуальной модели ЧС 

 .,,, RGUEl CCCCM 
   (5)

 

необходимо решать вопрос о необходимом и 

достаточном количестве концептов, позволяющих 

принимать управляющие решения в условиях ЧС. 

Формулирование первичного списка концептов 

 1,, GUEl ССC  осуществляется самим лицом, при-

нимающим решения, на основе его знаний и опы-

та. Затем с привлечением экспертов формируется 

новый список, содержащий концепты, имеющие 

наибольшее значение для описания состояний мо-

делируемого объекта – ВУЗа и для его управления 

в условиях ЧС. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

НА ОСНОВЕ "1С: МАТЕМАТИЧЕСКОГО КОНСТРУКТОРА 6.0" 

 

Аннотация: в статье проводится анализ реализации математической деятельности с использованием 

информационных технологий на занятиях по математпике, в частности, интерактивной компьютерной сре-

ды "1С: Математический конструктор".  Установлено, что данная среда способствует развитию интереса  

обучаемых через визуализацию учебного материала, возможность создания интерактивной модели решае-

мой задачи и решение целого ряда аналогичных задач, использование интерактивных подсказок и возмож-

ность проверки решенной задачи. 

Ключевые слова: информационные технологии в образовании, интерактивная компьютерная среда, 

обучение математике 

 

Вопросы активизации познавательной деятель-

ности относятся к одной из наиболее актуальных 

проблем, включающих как социальный, так и пси-

холого-педагогический аспекты. В связи с сущест-

венной перестройкой содержания образования в 

настоящее время возросла необходимость активи-

зировать познавательную деятельность обучае-

мых. Преподаватель должен развивать познава-

тельный интерес, активизировать обучаемых ( 

школьников, студентов колледжей, вузов) в раз-

личных видах его деятельности. Одним из средств 

активизации использование информационных 

технологий на занятиях. 

Поиск условий формирования новых приёмов 

познавательной деятельности диктуется задачами 

перестройки и совершенствования системы обра-

зования. Разработка программ и методик такого 

формирования – актуальная задача психолого-

педагогической науки и практики обучения. Изу-

чение познавательной сферы необходимо для вы-

явления резервов её развития и внедрение более 

современных способов обучения. Вопрос целесо-

образности использования информационных тех-

нологий в учебном процессе сегодня практически 

не стоит, поскольку эффективность этого прове-

рена временем. Однако, сохраняется актуальность 

проблемы разработок педагогических технологий, 

методических рекомендаций и представления со-

держания образования в электронном виде, разра-

боток цифровых образовательных ресурсов и, ко-

нечно же, вопрос подготовки педагогических кад-

ров, способных и желающих использовать воз-

можности IT-технологий в образовательном про-

цессе. 

"1С: Математический конструктор" – 

интерактивная творческая компьютерная среда, 

предназначенная для поддержки курса 

математики, ярлык программы представлен на 

рисунке 1. Программа позволяет создавать 

интерактивные модели, объединяющие 

конструирование, динамическое варьирование, 

эксперимент, и может быть использована на всех 

этапах математического образования. 

 
Рис. 1. Интерактивная компьютерная среда "1С: Математический конструктор" 

 

Помимо традиционных для программ 

динамической математики возможностей, 

программа обеспечивает: 

– кроссплатформенность, возможность 

работать с инструментальным комплексом на 

компьютерах под управлением различных 

операционных систем: Windows, Linux, MacOS; 

– возможность автоматической проверки 

построения и символьного ответа; 

– возможность настройки интерфейса, в том 

числе ограничение состава доступных 

инструментов; 

– экспорт создаваемых учебных модулей в виде 

интернет-совместимых java-апплетов, 

независимых от программы-редактора, но 

позволяющих использовать все возможности 

конструктивной среды; 

– возможность взаимодействия с системами 

управления учебным процессом (LMS), 

использующими спецификацию SCORM RTE, в 

том числе передачу оценки в электронный журнал; 

– возможность произвольного расширения 

возможностей конструктивной среды и учебных 
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модулей за счет использования встроенного 

скриптового языка программирования. 

Динамический наглядный механизм 

Математического конструктора предоставляет 

младшим школьникам возможность творческой 

манипуляции с объектами, а ученикам старшей 

школы – полнофункциональную среду для 

конструирования и решения задач. 

При использовании "1С: Математический 

конструктор" на уроке необходимо учитывать 

особенности использования информационных 

технологий в учебном процессе и особенности 

решения задач на компьютере, которые можно 

представить в виде следующих этапов: 

 Постановка задачи. Это этап работы чело-

века, хорошо представляющего предметную об-

ласть задачи. Он должен: определить цель реше-

ния задачи; определить необходимый объем ин-

формации; дать точную формулировку задачи; 

предложить идею решения задачи; описать исход-

ные данные и указать способы их хранения; опре-

делить форму выдачи результатов. 

 Построение математической модели. Что-

бы решить задачу, связанную с исследованием 

реального объекта, необходимо описать этот объ-

ект в математических терминах, связанных опре-

деленными соотношениями (формулами), то есть 

построить его математическую модель. Такая мо-

дель всегда идеализирует реальный объект, но она 

позволяет математически строго решить задачу 

его исследования. Этот этап выполняет человек, 

способный разработать математическое описание 

поставленной задачи. При этом он должен выпол-

нить: анализ похожих решённых задач; анализ 

технических и программных возможностей; ана-

лиз условий существования решения. 

1. Разработка алгоритма. Алгоритм решения 

задачи разрабатывается на основе построенной 

математической модели и представляет конечную 

последовательность предписаний (правил), кото-

рая определяет процесс преобразования исходных 

данных в результаты решения задачи. Алгоритм 

разрабатывается одним из существующих спосо-

бов, чаще всего в виде блок-схемы. Этот этап вы-

полняет человек, умеющий программировать. 

Уровень его квалификации определяет эффектив-

ность разработанного алгоритма. 

2. Составление программы. Этот этап также 

выполняет человек, умеющий программировать, 

так как программа – это один из способов пред-

ставления алгоритма с использованием языка про-

граммирования, наиболее удобного для решения 

данной задачи. Составление программы - это ко-

дирование алгоритма для реализации его в компь-

ютере. 

3. Отладка и тестирование программы. От-

ладка программы – это проверка ее на наличие 

технических, грамматических и, возможно, алго-

ритмических ошибок. Кроме того, отладка пред-

полагает совершенствование (оптимизацию) про-

граммы. Ошибки в ходе отладки исправляют пу-

тем контрольного тестирования. Тесты (контроль-

ные примеры) составляются так, чтобы проверить 

все возможные варианты работы алгоритма. Про-

верка осуществляется путем сравнения заранее 

известных результатов тестов с результатами, по-

лученными компьютером. Этот этап - совместная 

работа программиста и машины. 

4. Получение и анализ результатов. После 

устранения всех ошибок, выявленных отладкой и 

тестированием, получают результаты решения по-

ставленной задачи. Получение результатов может 

быть многократным в зависимости от смены ис-

ходных данных, поскольку решение должно быть 

универсальным для задач подобного класса. На 

этом этапе машина работает совместно с челове-

ком, выдающим задание. 

Необходимо отметить, что роль и вклад чело-

века и компьютера на каждом из приведенных 

этапов решения задач постоянно меняются из-за 

стремительного прогресса в сфере вычислитель-

ной техники. 

Известно, что решение геометрических задач и 

задач на построение графиков вызывает у школь-

ников особые трудности, а связано это с тем, что у 

детей плохо развито пространственное воображе-

ние.  

Математический конструктор 6.0. представляет 

разработанные модели для демонстрации построе-

ния и исследования свойств графиков. 

Рассмотрим возможности Математического 

конструктора 6.0.при исследовании свойств квад-

ратного трехчлена, данная тема изучается в 9 

классе. Для изучения темы Математический кон-

структор 6.0. предлагает модуль «Фазовая плос-

кость квадратного трехчлена». 

Тема – «Квадратичная функция». Целью изуче-

ния данной темы является исследование свойств 

квадратного трехчлена (коэффициентов и корней) 

с помощью фазовой плоскости. 

Модуль «Фазовая плоскость квадратного трех-

члена» состоит из двух моделей: 

Модель 1 содержит тексты вопросов а)-г), ин-

струментальную панель, кнопки проверки ответа 

(отдельно для каждого из четырёх вопросов) и две 

системы координат с графиками.  

В каждой из моделей имеются две системы ко-

ординат: в системе (x; y) нарисован график приве-

дённого квадратного трёхчлена со случайно вы-

бранными коэффициентами p и q; в системе (p; q) 

отмечена точка, координаты которой являются 
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коэффициентами приведённого квадратного трёх-

члена. Если двигать мышью точку, то будут ме-

няться её координаты (p; q), и одновременно из-

меняться график квадратного трёхчлена. 

Таким образом, каждой точке плоскости (p; q) 

(она называется изображающей) соответствует 

какой-то квадратный трёхчлен вида а значит, и 

какая-то парабола на плоскости (x; y). Плоскость 

(p; q) называют фазовой плоскостью квадратного 

трёхчлена (вообще фазовым пространством в ма-

тематике называют пространство, координатами 

точек которого являются параметры некоторой 

системы; оно может быть двух-, трёх- и даже n-

мерным – по количеству параметров, которыми 

описывается система; в нашем случае «система» – 

это приведённый квадратный трёхчлен, который 

описывается двумя параметрами). 

Помимо подвижной изображающей точки на 

фазовой плоскости нарисована парабола q = – 4 / р 
2 

. Нетрудно сообразить, что эта парабола задаёт 

множество значений (p; q), для которых дискри-

минант квадратного трёхчлена р 
2 

– 4 q равен 0; 

над этой параболой дискриминант меньше 0, а под 

параболой – больше 0. 

Отвечая на вопросы, поставленные в задании, 

ученик должен выбрать на панели инструментов 

красный цвет и щёлкнуть мышью в соответст-

вующей области – она закрасится. После этого 

необходимо нажать на кнопку «Проверить» с ука-

занием соответствующего пункта. Для ответа на 

следующий вопрос нужно отменить предыдущую 

закраску и закрасить следующую область. 

Модуль может использоваться для исследова-

ния свойств квадратного трёхчлена и его графика. 

Можно провести лабораторную работу по теме 

«Квадратичная функция и её график» в 8 или 9 

классе. 

1. Напомните учащимся, какая функция назы-

вается квадратичной, как выглядит её график и что 

такое приведённый квадратный трёхчлен. Попро-

сите записать уравнение параболы, которую они 

видят на экране:  

y = x
2
 – 2x + 1,6.    

2. Введите понятие фазовой плоскости. Пред-

ложите учащимся переместить изображающую 

точку на фазовой плоскости, наблюдая при этом за 

изменением параболы.  

3. ВОПРОС: куда надо поместить изображаю-

щую точку на фазовой плоскости, чтобы получить 

стандартную параболу y = x
2
? ОТВЕТ: в начало 

координат. 

4. ВОПРОС: какие параболы будут получаться, 

если двигать изображающую точку на фазовой 

плоскости по параболе q = – 4/р
2 

. ОТВЕТ: парабо-

лы с вершиной на оси Ox (квадратные трёхчлены, 

у которых один корень, т.е. дискриминант равен 

0). 

5. ВОПРОС: какие квадратные трёхчлены бу-

дут получаться, если двигать изображающую точ-

ку на фазовой плоскости под параболой q = – 4/р
2 

ОТВЕТ: квадратные трёхчлены, у которых два 

корня (дискриминант больше 0). 

6. ВОПРОС: какие квадратные трёхчлены бу-

дут получаться, если двигать изображающую точ-

ку на фазовой плоскости над параболой q = – 4/р 
2 

ОТВЕТ: квадратные трёхчлены, у которых нет 

корней (дискриминант меньше нуля). 

7. ВОПРОС: какие параболы будут получаться, 

если двигать изображающую точку на фазовой 

плоскости по оси абсцисс? ОТВЕТ: параболы, 

проходящие через начало координат (т.е. квадрат-

ные трёхчлены, у которых один из корней равен 

0).  

8. ВОПРОС: какие параболы будут получаться, 

если двигать изображающую точку на фазовой 

плоскости по оси ординат? ОТВЕТ: параболы, 

симметричные относительно оси Oy (т.е. квадрат-

ные трёхчлены, у которых коэффициент при x ра-

вен 0). 

9. Теперь можно приступить к самостоятель-

ному ответу на вопросы а)-г) и д)-з). Обратите 

внимание обучаемых на то, что перед каждым 

следующим ответом нужно отменять предыдущую 

закраску. Если граница области (луч или часть па-

раболы) входит в ответ, то её тоже нужно покра-

сить. 

Правильные ответы даны на рисунках, которые 

приведены в программе "1С: 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР 6.0" 

Модуль «Геометрические свойства параболы» 

продолжает изучение графика квадратичной 

функции. Модель предназначена для знакомства с 

геометрическим определением параболы как ГМТ, 

понятиями ее фокуса и директрисы; выявление 

связи «алгебраической» параболы с «геометриче-

ской»; изучение взаимного расположения парабо-

лы, ее фокуса и директрисы и оптического свойст-

ва параболы. Изучение данного модуля рекомен-

дуется под руководством преподавателя. Модель 

представлена 3 листами, на каждом их которых 

при запуске на экран выводится текст задания и 

кнопки для перехода между листами. При нажатии 

на кнопку «Убрать/показать текст» на листе появ-

ляется рабочий чертёж для выполнения задания и 

проведения эксперимента. Каждый лист содержит 

панель со стандартными инструментами построе-

ния и кнопки для работы со следами, измерениями 

и осевой симметрией. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что ис-

пользование Математического конструктора 6.0. 

позволяет решить следующие задачи: 
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1. Проведен анализ возможностей 

применения информационных технологий в 

учебном процессе. 

2. Изучены предложения образовательных 

порталов страны. 

3. Проанализирован рынок цифровых 

образовательных ресурсов. 

4. Исследована методика использования 

компьютерных технологий на занятых 

математики. 

5. Внесен ряд предложений по методике 

применения Математического конструктора 6.0. 

Таким образом, важным результатом использо-

вания информационных технологий в учебном 

процессе является – повышение интереса и моти-

вации обучаемых к изучению математических 

дисциплин, развитие способностей обучаемых че-

рез визуализацию учебного материала, возмож-

ность создания интерактивной модели решаемой 

задачи и решение целого ряда аналогичных задач, 

использование интерактивных подсказок и воз-

можность проверки решенной задачи. 
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Abstract: the article analyzes the implementation of mathematical operations using technology in the class-

room, such as interactive computer environment "1C: Mathematical Designer" found that the environment contrib-

utes to the development of students' interest through the visualization of the educational material, the ability to cre-

ate interactive models of the problem being solved and the solution of a number of similar problems, the use of in-

teractive prompts, and the ability to test the solution. 
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Процесс работы над своей личностью труден и, 

в то же время, интересен. Творить себя – значит 

развивать и раскрывать свои творческие профес-

сиональные способности. Совершенствовать свою 

личность – значит становиться духовно богаче, 

ярче, талантливее [1]. 

Самообразование сотрудника ГПС МЧС России 

должно быть непрерывным процессом. Но важ-

нейшей задачей профессионального становления 

должно быть формирование установки на самооб-

разование, приобретение умений и навыков рабо-

ты над собой. 

В процессе саморазвивающей деятельности на-

капливается творческий потенциал личности со-

трудника ГПС МЧС России, и результаты этой 

деятельности объективируются не в новом орудии 

или культурном изобретении, а, прежде всего, в 

факте становления этого индивида как личности 

[2]. 

Самообразование сотрудника ГПС МЧС более 

эффективно в том случае, если оно связано не 

только с узко дидактическими целями, а исходит 

из идеи всестороннего развития специалиста, как 

личности. Чем активнее сотрудники ГПС исполь-

зуют информацию для развития собственной лич-

ности, тем больше ее «профессиональный выход», 

тем больше информации превращается в средство 

обеспечения творческого, эффективного решения 

задач в профессиональной деятельности. 

Профессиональное саморазвитие можно опре-

делить как расширение знаний, творческое освое-

ние сотрудником ГПС своей предстоящей роли с 

целью ее адекватного использования [3]. 

Система профессионального становления со-

трудника ГПС МЧС России включает следующие 

компоненты: установку, профессиональный само-

анализ, цели и задачи, содержание, методы, эф-

фективность процесса саморазвития. 

Формирование установки на саморазвитие яв-

ляется основополагающим принципом в организа-

ции профессионального становления сотрудников 

ГПС МЧС России, поскольку установка выступает 

в качестве управляющего механизма в любой сис-

теме самообразования и без нее последнее невоз-

можно. По сути дела, организация профессио-

нального самообразования сводиться к формиро-

ванию у сотрудников ГПС установки саморазви-

тия путем создания комплекса внутренних и 

внешних факторов. Этот комплекс включает в се-

бя: создание внутренней заинтересованности в 

саморазвитии путем педагогических воздействий, 

морального и материального стимулирования, 

системы контроля самообразовательной работы, 

создания и оптимизации организационных усло-

вий для самообразования сотрудников ГПС в по-

жарных частях [4]. 

Здесь необходима также индивидуальная рабо-

та по саморазвитию, формированию определен-

ных морально-волевых качеств с тем, чтобы само-

образование стало важнейший среди его духовных 

потребностей. Поскольку в ходе проведенного на-

ми исследования связь между саморазвитием лич-

ностных и профессиональных качеств у сотрудни-

ков ГПС и степенью сформированности их уста-

новки на профессию просматривается достаточно 

наглядно, необходимо в каждой конкретной си-

туации выяснение и осознание условий, форми-

рующих положительную установку на профессию. 

Подавляющему большинству сотрудников ГПС  с 

положительной установкой на профессию прису-

ща и установка на саморазвитие, профессиональ-

ное самообразование [5]. 

Принцип профессионального самоанализа 

предполагает постоянный анализ сотрудником 

ГПС уровня своей профессиональной компетент-

ности с целью выявления тех элементов, которые 

требуют самосовершенствования. 

Самоанализ может стать мощным мотивирую-

щим фактором саморазвития сотрудника ГПС при 

отсутствии у него соответствующей установки. 

Стоит ли полагаться на внутренний потенциал со-

трудников ГПС МЧС России в реализации про-

блем выработки и развития такого свойства, как 

самоанализ? На наш взгляд его нужно учитывать, 

а основное внимание нужно сосредоточить на соз-

дании необходимых организационных условий. 

Так, для того, чтобы сотрудник ГПС объектив-

но оценивал уровень своей профессиональной 

компетентности, нужна соответствующая инфор-

мация. Хорошей информационной основой для 
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толчка к саморазвитию должна стать рейтинговая 

система контроля профессиональной компетент-

ности, уровня развития творческих способностей, 

примененная в экспериментальных группах. 

Обнаруживая значительное отставание в разви-

тии личностных и профессиональных качеств в 

сравнении с успехом товарищей, сотрудник ГПС 

самостоятельно планирует свою деятельность с 

целью устранения возникшего противоречия меж-

ду желаемым и наличным результатами профес-

сионального развития. Обретя же социальное 

одобрение результата своей деятельности, сотруд-

ник ГПС  приобретает мощный мотив к достиже-

нию более высокого уровня и в определенной ме-

ре формирует план своего саморазвития. Данное 

обстоятельство обуславливает выделение принци-

па контроля и самоконтроля саморазвития в пери-

од профессионального становления [6]. 

Следует отметить, что достижение положи-

тельного результата в формировании у сотрудни-

ков ГПС личностных качеств и умений самоана-

лиза возможно лишь при условии взаимосвязан-

ной и взаимообусловленной деятельности коман-

диров (начальников) пожарных подразделений, 

целенаправленной и индивидуальной работы, раз-

витой и эффективно функционирующей системы 

морального и материального стимулирования, при 

условиях успешной работы по формированию 

личностных качеств, а также способности к само-

развитию, индивидуализации профессионального 

обучения. Принцип планирования работы по про-

фессиональному саморазвитию предусматривает 

учет бюджета свободного времени, учет матери-

альной базы самообразования и других конкрет-

ных условий профессиональной деятельности со-

трудников ГПС МЧС России. Этот принцип по-

зволяет правильно распределить время на работу 

по саморазвитию, установить последовательность 

изучения проблем, определенных на основе про-

фессионального самоанализа в период профессио-

нального становления сотрудников ГПС МЧС 

России [7]. 

Принцип комплексности предполагает занятие 

саморазвитием, самообразованием в системе, от-

ражающей систему профессиональной деятельно-

сти сотрудника ГПС МЧС России. Выбор и после-

довательность тем для самостоятельной работы 

определяется степенью актуальности той или иной 

проблемы для роста профессиональной компе-

тентности сотрудника ГПС МЧС России, что вы-

ясняется с помощью профессионального самоана-

лиза. 

Сформулированные пять принципов организа-

ции профессионального становления и саморазви-

тия сотрудников ГПС, отражают его целостность и 

индивидуальный характер. Они свидетельствуют о 

необходимости дифференцированного подхода к 

организации профессионального самообразования 

сотрудников ГПС в зависимости от достигнутого 

уровня профессиональной компетентности и лич-

ной значимости различных методов саморазвития, 

проявляющихся, в первую очередь, в наличии или 

отсутствии установки на самообразование. 
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КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оптимизации сохранения здоровья дошкольников на ос-

нове формирования осознанного отношения детей к движениям и упражнениям и овладения ими интеллек-

туальной составляющей двигательной деятельности. Разработана и экспериментально обоснована методика 

физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста, направленная на повышение физической подготов-

ленности и показатели физического состояния на основе использования коммуникативно-ориентированной 

предметной среды. 

Ключевые слова: здоровье дошкольников, физическое развитие, физическая подготовленность, комму-

никативно-ориентированная предметная среда 

 

Главная цель физического воспитания в до-

школьном образовательном учреждении состоит в 

том, чтобы удовлетворить естественную биологи-

ческую потребность детей в движении, добиться 

хорошего уровня здоровья и физического развития 

детей [2, 3]. 

Предметное окружение имеет огромное значе-

ние для развития активности детей, формирования 

их инициативного поведения и творчества. Необ-

ходимо формировать осознанное отношение детей 

к движениям и упражнениям на основе овладения 

ими интеллектуальной составляющей двигатель-

ной деятельности, что, в свою очередь, невозмож-

но без включения в процесс физкультурного обра-

зования дошкольников средств и способов педаго-

гической коммуникации [2]. 

Эффективность педагогической коммуникации 

зависит от того, насколько полно, качественно бу-

дут реализованы взрослым необходимые для фор-

мирования двигательной деятельности дошколь-

ника функции педагогической коммуникации в 

процессе специально организованного обучения. 

Этому способствует в работе использование ком-

муникативно-ориентированной предметной среды, 

которое реализуется в использовании нестандарт-

ного оборудования в работе по физическому вос-

питанию детей. Нами предполагалось, что экспери-

ментальная методика, на основе использования ком-

муникативно-ориентированной предметной среды 

в учебно-воспитательном процессе по физической 

культуре в ДОУ будет способствовать повышению 

физической подготовленности и физического со-

стояния детей дошкольного возраста и в этой свя-

зи, эффективности процесса физического воспита-

ния. 

Педагогический эксперимент проводился с мая 

2015 по май 2016 года в ДОУ №146 г. Нижнего 

Новгорода.  В исследовании приняли участие до-

школьники 6-7 лет (подготовительная группа) в 

количестве 45 человек. Физическое воспитание в 

дошкольном учреждении осуществляется в соот-

ветствии со ФГОС (Приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. «Об 

утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образова-

ния»). 

Основные реализуемые программы: «От Рож-

дения до школы» – основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования под редак-

цией Васильевой М.А, Комаровой Т.С., Вераксы 

Н.Е., «Развивающая педагогика оздоровления» 

(программно-методическое пособие) Кудрявцев 

В.Т., «Движение + движение» Шишкин В.А., «СА-

ФИ-ДАНСЕ» -танцевально- игровая гимнастика 

для детей Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., «Занима-

тельная физкультура для дошкольников» Утроби-

на К.К., «Двигательная активность ребенка в дет-

ском саду» Рунова М.А. [4]. 

Выполнение программных требований преду-

сматривает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

В системе физического воспитания в детском саду 

использовались такие организованные формы ра-

боты двигательной деятельности детей, как физ-

культурные занятия, утренняя гимнастика, физ-

культурные минутки, динамические паузы, под-

вижные игры и физические упражнения на про-

гулке и другие. 

С целью повышения физической подготовлен-

ности и физической работоспособности дошколь-

ников разработана методика физкультурных заня-

тий с детьми дошкольного возраста на основе ис-

пользования коммуникативно-ориентированной 

предметной среды. Для этого в учебно-

воспитательном процессе по физической культуре 

использовалось нестандартное физкультурное 

оборудование «Волшебный парашют» и «Тропа 

здоровья», которые позволяют повысить двига-

http://50ds.ru/vospitatel/5465-nestandartnoe-korrektsionnoe-oborudovanie-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-pri-dtsp.html
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тельную активность ребёнка, облегчить адапта-

цию, развивать основные движения, поддержать 

положительные эмоции, разнообразить игровую 

деятельность, развивать каждого ребёнка с учётом 

его интересов и желаний. Занятия с использовани-

ем нестандартного оборудования проводились 1-2 

раза в неделю, в том числе на физкультурных за-

нятиях на свежем воздухе во время прогулок. 

В начале и в конце педагогического экспери-

мента, после внедрения экспериментального со-

держания были проведены медико-биологические 

исследования физического состояния организма 

детей и контрольные испытания физической под-

готовленности детей 6-7 лет. Были получены сле-

дующие результаты. 

Показатели длины тела детей контрольной 

группы составили –123,2±1,7 см, эксперименталь-

ной – 122±1,1 см (t=0,4; p>0,05). Показатели веса 

тела детей контрольной группы составили – 

21,14±0,98 кг, экспериментальной – 21,41±1,01кг 

(t=0,19; p>0,05). Показатели  максимальной силы 

левой кисти в  контрольной группе составили – 3,5 

± 0,21 кг, в экспериментальной – 3,8±0,15 кг 

(t=1,6; p> 0,05). Показатели максимальной силы 

правой кисти в  контрольной группе – 4,27 ± 0,23 

кг, в экспериментальной –4,59±0,25 кг (t= 0,9; 

p>0,05). При измерении ЖЕЛ мы получили сле-

дующие показатели: в контрольной группе ЖЕЛ 

составила 808,4± 21,7 мл., в экспериментальной – 

858,8±21,1 мл. (p<0,05). При измерении АД (сис-

толическое) показатели в контрольной группе со-

ставили – 79,7 ± 2,4 мм\рт\ст., в эксперименталь-

ной – 75,2±2,37 мм\рт\ст. (t =1,3; p>0,05). При из-

мерении АД (диастолическое) показатели в кон-

трольной группе составили – 48,94±1,5 мм\рт\ст., в 

экспериментальной группе – 48,05 ± 1,6 мм\рт\ст. 

(t = 0,39; p>0,05). Показатели ЧСС в контрольной 

группе – 83,15 ± 1,3 уд\мин, в экспериментальной 

группе – 99,5±1,2 уд\мин (t = 0,15; p<0,05). Пока-

затели группы здоровья детей в контрольной 

группе составили 2,38 ± 0,14, в экспериментальной 

группе – 1,94 ± 0,12 (t = 2,32, p < 0,05). 

Также, в конце эксперимента нами обнаружены 

достоверные различия в показателях физической 

подготовленности дошкольников. Так, в «челноч-

ном» беге (3×10 м.), дети контрольной группы по-

казали результат 10,07±0,52 с., дети эксперимен-

тальной группы – 10,17±0,14 с. (t=0,18; p> 0,05). В 

прыжке в длину с места получены результаты в 

контрольной группе – 100,52±3,6 см., в экспери-

ментальной группе –118,8±3,70 см. (t=1,4; p<0,05). 

При тестировании качества выносливости – бег 

300 м. получены результаты: в контрольной груп-

пе – 99,2±2 с., в экспериментальной - 98,4±0,7 с. 

(t=0,35; p>0,05). В беге на 30 м. в контрольной 

группе результат составил –8,11±0,14 с., в экспе-

риментальной – 7,55± 0,15 с. (t =0,1; p<0,05). 

Полученные показатели свидетельствуют о по-

ложительном влиянии предлагаемых средств на 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

дошкольников, а также по показатели здоровья, 

что отразилось в переходе детей из одной  группы 

здоровья в другую. Таким образом, разработанное 

содержание образовательного процесса на основе 

использования коммуникативно-ориентированной 

предметной среды в учебно-воспитательном про-

цессе по физической культуре в ДОУ было выяв-

лено ее положительное влияние на повышение 

показателей физической подготовленности, физи-

ческого состояния детей дошкольного возраста и в 

этой связи, эффективности процесса физического 

воспитания. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ  

ЗАДАЧ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Аннотация: в статье раскрыто использование организационно-методического обеспечения для более 

качественного освоения обучающимися способов решения задач с производственным содержанием. С этой 

целью содержание задач наделено двумя функциями: информационно-накопительной и преобразующе-

инструментальной. 

Реализация информационно-накопительной функции приводит к тому, что в ходе субъектно-объектных 

отношений у обучающихся накапливается фонд «готового знания», необходимый для проникновения в хи-

мическую сущность задачи. Преобразующе-инструментальная функция позволяет осуществлять субъектно-

субъектные отношения, в ходе которых учащиеся осваивают не только отдельные операции и действия то-

го или иного способа решения задач, которые представлены в виде карты-заданий, но и различные способы 

решения, оценивают наиболее рациональный из них. 

Ключевые слова: информационно-накопительная функция задачи, преобразующе-инструментальная 

функция задачи 

 

Расчетные задачи являются одним из компо-

нентов содержания школьного курса химии. Ре-

шение задач способствует более глубокому и пол-

ному усвоению учебного материала, формирова-

нию у обучающихся умения применять приобре-

тенные знания на практике. Являясь одним из 

средств связи теории с практикой, обучения с 

жизнью, задачи расширяют кругозор, устанавли-

вают связь химии с другими науками, развивают 

логическое мышление и позволяют организовать 

самостоятельную работу обучающихся. 

Обратим особое внимание на задачи с произ-

водственным содержанием, способствующие раз-

витию интереса обучающихся к изучению химии, 

их политехнической подготовке. Задачи такого 

содержания позволяют обучающимся познако-

миться с природными материалами (руды, мине-

ралы), используемыми для получения веществ, с 

проблемами комплексного использования природ-

ного сырья, с вопросами охраны окружающей сре-

ды и др. 

Решение задач у многих обучающихся вызыва-

ет определенные трудности. Об этом свидетельст-

вуют постоянные поиски эффективных методик 

обучения решению расчетных задач [3, 4]. Резуль-

таты этих поисков в общем виде сводятся к тому, 

что предлагается начинать обучение решению 

расчетных задач от простых к сложным, от реше-

ния задач по образцу («делай как я») к постепен-

ному увеличению доли самостоятельности и ре-

шению задач в новой ситуации. Для решения раз-

личных типов задач предлагаются алгоритмы их 

решения в виде схем, описаний, определяющих 

последовательность действий: чтение условия за-

дачи, запись его в кратком виде, анализ условия 

задачи, введение дополнительных данных (формул 

математической зависимости, значений молярной 

массы веществ, пересчет массы или объема веще-

ства в количество и др.), составление уравнения 

химической реакции или стехиометрической схе-

мы, выделение и запись последовательности дей-

ствий с краткой записью вопросов к ним, проведе-

ние расчетов, формулирование ответа задачи. 

Использование таких подходов положительно 

сказывается на освоении обучающимися решений 

задач следующих типов: 

1. Вычисления по химическим формулам. 

2. Расчеты по уравнениям химических ре-

акций (на примеси, на выход продукта реакции, на 

избыток). 

3. Расчеты по термохимическим уравне-

ниям. 

4. Вычисления состава растворов. 

5. Вывод химических формул неорганиче-

ских и органических веществ. 

Тем не менее, результаты эксперимента пока-

зали, что при решении задач, связанных с извле-

чением металлов из руд, расчетом выхода продук-

та в промышленном производстве из природного 

сырья только 38% обучающихся решают задачи 

полностью, 37% – частично и 25% – не справля-

ются с решением. Ошибки связаны с непонимани-

ем понятий «руда», «концентрат», «пустая поро-

да», с неправильным понимаем практического и 

теоретического выхода продукта, части и целого 

при нахождении массы металла в руде, считая 

массу руды как целое, т.е. не учитывают, что ме-

талл входит в состав чистого вещества, которое в 
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свою очередь является частью руды. Например, 

Al2O3 является составной частью боксита, Fe3O4 – 

магнетита, Fe2O3 – гематита и др. 

Совершенствование методики решения расчет-

ных задач с производственным содержанием воз-

можно благодаря использованию организационно-

методического обеспечения познавательной дея-

тельности обучающихся [1, 2]. Наделяя задачи 

функциями информационно-накопительной и пре-

образующе-инструментальной, предоставляется 

возможность организовать познавательную дея-

тельность обучающихся на разных ее уровнях с 

учетом особенностей отношений между учителем 

и учеником. Задачи, с одной стороны, являются 

содержанием методического обеспечения изучае-

мой дисциплины, а с другой – механизмом, обес-

печивающим субъектно-объектные или субъектно-

субъектные отношения при анализе условия зада-

чи и осуществлении ее решения. 

Реализация информационно-накопительной 

функции приводит к тому, что в ходе субъектно-

объектных отношений у обучающихся накаплива-

ется фонд «готового знания», необходимый для 

проникновения в химическую сущность задачи. 

Преобразующе-инструментальная функция позво-

ляет осуществлять субъектно-субъектные отноше-

ния, в ходе которых обучающиеся осваивают не 

только отдельные операции и действия того или 

иного способа решения задач, которые представ-

лены в виде карты-заданий, но и различные спосо-

бы решения, оценивают наиболее рациональный 

из них. 

Содержание задач и форма их представления 

должны соответствовать следующим требованиям: 

1. Вызывать интерес, потребность, т.е. моти-

вировать познавательную деятельность обучаю-

щихся. 

2. Позволять осознать цель выполнения зада-

ния. 

3. Способствовать выработке стратегии дей-

ствий для решения предложенных задач. 

4. Содержать вопросы, направленные на кон-

троль, самоконтроль, осознание полученных ре-

зультатов при осуществлении количественных 

расчетов, связанных с химическим производством. 

Приведем в качестве примера одну из карт-

заданий для реализации информационно-

накопительной и преобразующе-

инструментальной функций, используемую при 

обучении решению задач с производственным со-

держанием. 

Карта-заданий «Металлургия. Производство 

чугуна и стали». 

Задание 1. 

Изучите информацию, предложенную в тексте. 

Железо и алюминий лидеры в производстве ме-

таллов, их извлекают из руд. Руда – это природное 

минеральное образование с таким содержанием 

металлов, или неметаллов, или полезных минера-

лов, которое обеспечивает экономическую целе-

сообразность их извлечения. Гематит и магнетит – 

железные руды, содержащие соответственно Fe2O3 

и Fe3O4. Для производства чугуна используются 

железные руды, если содержание железа в них со-

ставляет более 50% по массе, т.е. богатые руды. 

Для обогащения железных руд используют метод 

флотации и магнитной сепарации. 

Кроме доменного процесса распространен про-

цесс прямого получения железа. Для этого из-

мельчают руду, смешивают ее с особой глиной, 

формируя окатыши. Их обжигают и восстанавли-

вают водородом, получаемым из метана. При этом 

железо не загрязняется серой и фосфором, кото-

рые являются обычными примесями при домен-

ном процессе. 

Химически чистое железо получают электролизом 

растворов его солей. В порошковой металлургии 

получают особо чистое железо разложением пен-

такарбонила железа: . 

Задание 2. 

Используя изученную информацию задания 1, 

запишите в тетради ответы к предложенному тес-

ту. 

Тест. 

1. Лидеры в производстве металлов – … 

2. Руда – это … 

3. Примеры железных руд – … 

4. Богатые руды – это … 

5. Способы обогащения руд – … 

6. Способы получения железа – … 

7. Преимущества процесса прямого получения 

железа перед доменным – … 

8. Способ получения особо чистого железа – … 

Задание 3. 

Оцените целесообразность использования ру-

ды, в состав которой входит 60% магнитного же-

лезняка Fe3O4. Требуется ли обогащение этой ру-

ды? 

Задание 4. 

Имеет ли смысл использовать руду, содержа-

щую пирит FeS2 для получения железа, если из-

вестно, что из 250 кг руды, содержащей 70% пи-

рита, выход железа составляет 82%? 

Задание 5. 

Вычислите расход руды для выплавки 1 т чугу-

на, массовая доля железа в котором 93%, с исполь-

зованием: 

а) магнетита, содержащего 25% пустой породы; 

б) гематита, содержащего 73% красного желез-

няка Fe3O4. 
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Из руды в чугун переходит 97% железа. 

Какой вывод можно сделать о целесообразно-

сти использования этих руд в производстве? 

Коротко раскроем организацию взаимоотноше-

ний учителя и учащихся на уровне субъектно-

объектных и субъектно-субъектных отношений в 

ходе реализации информационно-накопительной и 

преобразующе-инструментальной функций задач с 

производственным содержанием, представленных 

в карте-заданий «Металлургия. Производство чу-

гуна и стали». 

 
 

1. Отработка понятий: 

– руда; 

– руды, для получения железа; 

– богатые и бедные руды; 

– восстановители, используемые для получения 

железа различными способами. 

2. Обсуждение вопросов: 

– обогащение руды (флотация, магнитная сепа-

рация); 

– преимущества оптимального выхода целевого 

продукта из сырьевых материалов перед макси-

мальным; 

– металлы, являющиеся лидерами в практиче-

ском использовании. 

 
 

1. Составление опорной схемы для решения задачи. 

 
 

2. Выбор и запись формул математической зависимости для проведения расчетов по данной схеме. 

 
 

3. Выполнение отдельных операций и действий 

при решении задач. 

4. Решение задач: 

– в новой ситуации; 

– разными способами; 

– выбор оптимального способа решения. 

5. Оценка и самооценка освоения способов ре-

шения задач с производственным содержанием. 

Сравним и проанализируем результаты выпол-

нения задания 3 из карты заданий «Металлургия. 

Производство чугуна и стали» учащимися кон-

трольных и экспериментальных классов, которые 

решили правильно предложенную  задачу. 
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1. Решение задачи учеником контрольного 

класса. 

Решение.

1)    

 

2)    

 

 

3)   

 

 
 

4) Стехиометрическая схема, отражающая ко-

личественные соотношения Fe3O4 и Fe: 

    
Решаем уравнение с двумя неизвестными: 

    
   

Ответ: руда содержит 43,45% Fe. 

2. Решение задачи учащимся 

экспериментального класса. 

Решение.

 
1)  

 
2)  

 
 

или 43,45 кг в 100 кг руды, т.е. 43,45%. 

Ответ: железная руда относится к бедным, но 

ее можно использовать после обогащения методом 

флотации или магнитной сепарации. 

Решение задачи учащимся контрольного класса 

сводится к оперированию формулами математиче-

ской зависимости. Задача решена с помощью 

уравнения с двумя неизвестными, что удлиняет 

решение, уводит от сущности химического про-

цесса. Записанный учеником ответ не соответст-

вует требованию задачи. 

Решение задачи учащимся экспериментального 

класса отличается понимаем взаимосвязи «часть-

целое», сущности химических процессов, поло-

женных в основу производства, использованием 

рационального способа решения, формулировани-

ем полноценного ответа на основе полученного 

результата решенной задачи. 

Эксперимент подтвердил, что использование 

организационно-методического обеспечения ре-

шения задач с производственным содержанием 

позволило значительно повысить качество знаний 

прикладного характера по химии, освоить расче-
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ты, связанные с химическим производством: 89% 

обучающихся решают задачи с производственным 

содержанием полностью, 8% решают задачу, но 

делают ошибки в вычислениях молярных масс 

веществ, массовых долей и др., 3% – не смогли 

решить задачу полностью (есть только отдельные 

элементы решения). 

Эффективность использования организацион-

но-методического обеспечения при обучении ре-

шению расчетных задач подтвердилась и при изу-

чении других производств в курсе неорганической 

химии. 
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ORGANISATIONAL-METHODOLOGICAL SUPPORT OF SOLVING PROBLEMS CONTAINING 

PRODUCTIVE CONTENTS DURING THE TEACHING OF CHEMISTRY 

 

Abstract: the article displays the usage of organizational-methodological support to provide a more qualitative 

mastering of students of the cases of solving the problems containing productive contents. To reach this aim, the 

contents of the problems have two functions: information-gathering and transformation-instrumental.  

The implementation of the information-gathering function leads to the fact that during subject-object relations 

students can accumulate the fund of “finished knowledge” that is necessary to penetrate the chemical essence of the 

problem. The transformation-instrumental function let realize subject-subject relations during which students can 

cope with not only separate operations of this or that mean of solving the problem that is presented in the form of 

task pattern but also with various means of solving. This function also estimates the most rational ones. 

Keywords: the information-gathering function of the problems, the transformation-instrumental function of the 

problems 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Аннотация: статья посвящена выявлению проблем, затрагивающих вопросы влияния тувинско-

русского двуязычия на развитие речевой компетенции и профессиональную подготовку будущего учителя. 

Сделан анализ современной языковой ситуации в Республике Тыва. 

Ключевые слова: билингвизм, речевая компетенция, профессиональная подготовка учителя 

 

Важность развития речевой компетенции у бу-

дущих учителей не вызывает сомнений. Профес-

сия педагога предполагает квалифицированную 

речевую подготовку, поскольку речь педагога – 

это не только средство передачи знаний учащим-

ся, но и – показатель общей культуры личности, 

образец для подражания, инструмент управления 

учебным и воспитательным процессами. 

Изучение содержания основных образователь-

ных программ, разработанных на основе феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования по направлению под-

готовки «Педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата), показало необходимость формиро-

вания, развития и совершенствования коммуника-

тивных, а значит  и речевых умений и навыков 

будущих учителей. Современный учитель должен 

быть личностью, способной понимать чужие и 

создавать собственные речевые высказывания, 

обладающей грамотной устной и письменной ре-

чью, свободно владеющей языком в разных  си-

туациях и сферах. 

Речевая компетенция – это владение способами 

формирования и формулирования мыслей посред-

ством языка и умение пользоваться такими спосо-

бами в процессе восприятия и порождения речи 

[1]. Речевая компетенция предполагает умение 

правильно, точно, логично, уместно и выразитель-

но передавать свои мысли средствами языка с уче-

том речевой ситуации. 

Вопросам, связанным с формированием и раз-

витием речевых компетенций студентов, уделяет-

ся немало внимания в трудах современных иссле-

дователей [4, 9, 10, 11, 13]. Однако анализ публи-

каций, многолетний личный опыт преподавания 

показывают, что проблемы развития  речевой 

компетенции студентов педагогических направле-

ний на сегодняшний день остаются актуальными. 

Эти проблемы усугубляются в вузах, обучение в 

которых реализуется в условиях билингвизма, в 

частности – национально-русского двуязычия. 

Вслед за У. Вайнрайхом [6] под билингвизмом 

будем понимать владение двумя языками и попе-

ременное их использование в зависимости от ус-

ловий речевого общения, при этом понятие дву-

язычие использовать как синонимичное билин-

гвизму. Билингвом считается индивид, способный 

сносно изъясняться на двух языках при том усло-

вии, что оба они достаточно часто употребляются 

в повседневной коммуникации. 

 В современных геополитических условиях не-

возможно представить этнически однородное го-

сударство. Россия -  многонациональная страна, 

где двуязычие, в частности, национально-русское 

двуязычие считается нормой и распространено в 

республиках Татарстан, Башкортостан, Чувашия, 

Алтай, Республике Саха (Якутия), Республике Ты-

ва, республиках Северного Кавказа, Бурятии и 

других регионах. В связи с полинациональным 

населением Российской Федерации, активными 

миграционными потоками, возросшей академиче-

ской мобильностью изучение проблем речевой 

компетенции билингвов, билингвального образо-

вания становится актуальным предметом исследо-

ваний с позиций лингвистики, психологии, социо-

логии, педагогики, психолингвистики. 

Целью данной статьи является выявление круга 

проблем, затрагивающих вопросы влияния тувин-

ско-русского двуязычия на развитие речевой ком-

петенции и профессиональную подготовку бака-

лавров педагогического направления в Республике 

Тыва. 

 Нами был сделан анализ современной языко-

вой ситуации в Республике Тыва. По данным Тер-

риториального органа Федеральной службы  госу-

дарственной статистики по Республике Тыва бо-

лее 85 процентов учащихся и студентов нацио-

нальных школ и учебных заведений, расположен-

ных на территории республики, являются тувин-

цами, которые жили и учились в условиях искус-

ственного билингвизма. В отличие от естественно-

го билингвизма, возникающего вследствие влия-

ния разноязычного окружения, искусственный – 

формируется в процессе обучения. 

Большинство кожуунов (районов), где прожи-

вает более половины населения республики моно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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этнично, и общеобразовательная школа является 

практически единственным местом, где использу-

ется русский язык (обучение на русском языке на-

чинается в средних классах). Причем уровень рас-

пространения и владения им в городе и в сельской 

местности различен. Так, уровень владения вто-

рым языком сельских ребят остается достаточно 

низким. Это одна из главных причин того, что 

большая часть выпускников сельских школ после 

окончания школы не могут продолжить образова-

ние в вузах на достаточно успешном уровне. 

Начиная с дошкольных учреждений и до сред-

ней ступени школьного образования, обучение в 

республике ведется на родном языке. В тувинских 

семьях также преобладает родная речь. В связи с 

чем большинство тувинцев владеют родным язы-

ком на более совершенном уровне. Разница во вла-

дении языками проявляется в словарном запасе, в 

умении понимать, говорить, читать, писать, справ-

ляться с различными типами языковых явлений. 

Однако, русский язык занимает особое место в 

процессе овладения тувинцами профессиональ-

ным языком. Ясно, что здесь роль русского языка 

совсем иная, чем роль родного языка, поскольку 

известно, что он (русский язык) рассматривается 

как возможная опора при усвоении предметного 

материала, а также как дополнительный источник 

положительного и отрицательного влияния на про-

цесс обучения. 

С целью выявления проблем в обучении, кото-

рые могут быть обусловлены обучением в услови-

ях билингвизма, было проведено анкетирование 

студентов Тувинского государственного универ-

ситета, 92 процента студентов которого росли и 

обучались в двуязычной среде. В анкетировании 

приняли  участие 248 студентов с первого по пя-

тый курс направления подготовки «Педагогиче-

ское образование». На вопрос, возникали ли труд-

ности в обучении, связанные со знанием русского 

языка утвердительно ответило 52 процентов сту-

дентов. Интересно, что менее 10 процентов сту-

дентов ответили, что у них нет проблем с понима-

нием объяснения учебного материала на русском 

языке. Большинство респондентов отметили труд-

ности, связанные с умением в устной форме пра-

вильно и точно излагать свои мысли, с созданием 

собственных речевых высказываний на русском 

языке, с ограниченным кругом общения с носите-

лями русского языка. 

Опыт преподавания в Тувинском государст-

венном университете показывают, что вышеука-

занные проблемы в речевой подготовке студентов 

приводят к чувству неуверенности в своих знани-

ях, отставанию от своих товарищей, хорошо вла-

деющих русским языком, пассивности, снижению 

познавательной активности. По этой причине на 

занятиях теряется много времени на осмысление 

студентами объяснения преподавателя и форму-

лирование их (студентов) устных высказываний, в 

том числе – ответов на заданные вопросы. 

Студенты, обучавшиеся в среде тувинской 

школы, имеют дополнительную специфику, кото-

рая вызвана наличием этнопсихологических, этно-

культурных и этносоциокультурных особенностей 

[5]. Во многих исследованиях, затрагивающих во-

просы обучения тувинских школьников и студен-

тов, отмечается такие их черты как замкнутость, 

немногословность, проявление пассивности пре-

обладает над активностью, низкая контактность, 

робость, неуверенность в себе, идеомоторная за-

торможенность, молчаливость, слабость волевых 

усилий [2, 5, 8]. Такие особенности характера 

сдерживают у тувинских студентов в процессе 

обучения в вузе инициативу, творчество, соревно-

вательность [5]. В значительной степени эти черты 

характера присущи и школьникам тувинской на-

циональности. Такие особенности характера у де-

тей сформировались в основном из-за того, что в 

тувинском этикете всегда поощрялась скромность, 

сдержанность в проявлении чувств, сдержанность 

в общении [8]. Для тувинского менталитета харак-

терен коллективизм, стремление не выделяться, 

зависимость от мнения окружающих, поскольку в 

традиционном обществе тувинцев семейно-

родственному коллективу всегда придавалось ог-

ромное значение, поскольку сильны родовые свя-

зи, уходящие своими корнями к далеким предкам 

[12]. 

Учебный процесс основывается на речевой дея-

тельности преподавателя и обучающихся. Поэто-

му качество образования во многом зависит от 

уровня и возможности решения речевых задач пе-

дагогом, а именно коммуникативного назначения 

языка. Следовательно, очень важной задачей в 

процессе подготовки будущих учителей является 

проблема формирования их речевой компетенции. 

Без решения этой проблемы, мы полагаем, не мо-

гут быть решены другие методические задачи. 

Многолетние наблюдения за процессом обуче-

ния билингвальных студентов, а также результаты 

эмпирического исследования привели к выводу о 

необходимости целенаправленной работы по раз-

витию речевой компетенции студентов-билингвов, 

одной из особенностей которой должно быть раз-

витие умения использовать русский язык. 

Формирование и развитие речевой компетен-

ции в условиях билингвизма, в данном случае – 

тувинско-русского двуязычия, предполагает выяв-

ление ее структуры, содержания и функций. Ана-

лиз исследований в этой области [3, 7, 10, 13] по-

зволил выделить наиболее важные компоненты 

речевой компетенции, требующие целенаправлен-
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ного развития в условиях тувинско-русского дву-

язычия: 

 умение понимать слышимую и читаемую 

информацию на русском языке в соответствии с ее 

смысловым содержанием; 

 способность строить точные, целостные, 

связные и логичные устные высказывания на 

родном и русском языках; 

 способность создавать речевые 

высказывания на родном и русском языках, 

соответствующие форме и смыслу 

коммуникативной ситуации; 

 способность переключаться с тувинского 

на русский языковой код и обратно; 

 умение формулировать и строить 

высказывания на русском и родном языках для 

решения задач профессиональной деятельности. 

В связи с вышеизложенным, для студентов-

билингвов важно конструировать процесс обуче-

ния с использованием средств не одного, а двух 

языков - родного и русского. При подаче трудного 

материала необходимо переходить на объяснение 

на том языке (как правило – это тувинский язык), 

на котором лучше, понятнее осваивать новую ин-

формацию, лучше создавать образы изучаемых 

объектов. Когда объяснение учебного материала 

повторятся на двух языках, это позволяет намного 

увеличить его информативность и понимание;  

дополнить то, что было упущено при восприятии 

средствами одного языка. При этом надо отметить, 

что каждый язык обладает своей специфической 

языковой структурой, которая отражается в под-

сознании носителя языка, своими возможностями 

раскрытия смысла и содержания объектов и явле-

ний. Хочется подчеркнуть, что речь не идет о до-

словном переводе, необходимо именно объяснение 

материала, используя все богатство возможностей 

обеих языков, как можно более точно передавая 

смыл, содержание новой информации. 

Речевая деятельность тувинских студентов 

также может  осуществляться с использованием 

двух языков. В большинстве случаев осмысление 

определенного предметного содержания происхо-

дит на родном языке, и студенту легче придавать 

содержанию, которое он понял, соответствующую 

языковую форму на тувинском языке. Поэтому в 

случае, когда он затрудняется сформулировать 

ответ по-русски, мы считаем, что нужно дать воз-

можность ответить на родном языке, при этом об-

ращая внимание на последовательность, полноту и 

логичность ответа. А после этого можно попро-

сить то же самое повторить на русском языке, и в 

этом случае отвечающий делает заметно меньше 

речевых ошибок. 

Мы считаем, что процесс профессиональной 

речевой подготовки будущих учителей в условиях 

национально-русского двуязычия будет более эф-

фективным, если: 

- ввести коммуникативно-прагматический 

аспект в процесс профессионально-

педагогической подготовки студентов, т.к. праг-

матика в большей мере учитывает контекст, ком-

муникативную ситуацию, национальные и возрас-

тные особенности аудитории; 

- работу по развитию речевой компетенции 

необходимо вести через содержание любой дис-

циплины учебного плана, где можно организовать 

соответствующую учебную деятельность студен-

тов; 

- учебную деятельность студентов строить 

таким образом, чтобы она как можно более точно 

моделировала профессиональную деятельность 

педагога; 

- в качестве единицы обучения предложить 

курс по выбору, что предполагает особое внима-

ние к совершенствованию речевых навыков и 

умений, входящих в состав речевой компетенции, 

которая включает в себя владение как системой 

предметных знаний, так и рядом коммуникатив-

ных факторов. 
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Преобразования, произошедшие в России в по-

следние годы, повлияли на роль иностранного 

языка в системе учебных дисциплин неязыковых 

вузов. Владение иностранным языком стало обяза-

тельным компонентом профессиональной дея-

тельности специалиста. Предмет «Иностранный 

язык» носит коммуникативно-ориентированный и 

профессионально направленный характер. Цель 

предмета – приобретение профессионально ориен-

тированной коммуникативной компетенции, уро-

вень которой позволил бы использовать иностран-

ный язык практически для профессиональной дея-

тельности. Предмет «Иностранный язык» – инте-

гративный и обучение иностранному языку пред-

полагает концентрацию и интеграцию языковых и 

профессиональных знаний. 

Изменились требования к качеству языковой 

подготовки специалистов, а, следовательно, необ-

ходимо менять формы организации учебного про-

цесса, методы, средствах обучения и контроля в 

вузе. 

С точки зрения международной интеграции в 

образовании, мобильной активности молодежи 

наибольший интерес вызывает развитие дистан-

ционной  формы получения образования. Именно 

эта форма обучения обеспечивает гибкость в вы-

боре места и времени обучения, возможность обу-

чаться без отрыва от основной деятельности. 

Дистанционное обучение заимствовало многое 

у заочного обучения т.к. охватывает большое ко-

личество обучаемых, дает возможность одновре-

менного обучения по нескольким специальностям. 

Следует отметить очень важную функцию – полу-

чение образования нетрудоспособных, инвалидов, 

возможность обучения по собственному графику. 

Дистанционное обучение, предполагающее вне-

дрение самых перспективных технологий, требует 

четкой организации учебного процесса, создание 

комплекса материалов профессионально ориенти-

рованного характера, мотивирующего студентов 

на организацию самостоятельной работы. Препо-

даватель должен обратить особое внимание на со-

держание текстового материала и на содержание 

форм предлагаемых заданий: вызывают ли они 

интерес, побуждают ли к активной мыслительной 

и познавательной деятельности, расширяют ли 

профессиональные знания. Хорошо известно, что 

желание решать поставленную задачу возникает 

тогда, когда знаешь, как делать, применяя свои 

знания и опыт на практике. При выполнении зада-

ний приобретаешь новую информацию, имеешь 

возможность сравнить, сопоставить, применить. 

Сама по себе работа в дистанционном режиме 

по любой его форме (с использованием печатных 

материалов и средств коммуникации), развивает 

многие черты личности, необходимые современ-

ному специалисту. А именно: умение использо-

вать разного рода источники информации для ре-

шения поставленной задачи, умение выбрать и 

оценить необходимую информацию, применить ее 

на практике. Такая особенность дистанционного 

обучения иностранным языкам, как возможность 

выполнять индивидуально ориентированные зада-

ния дома или в офисе (в зависимости от возмож-

ности студентов) в своем собственном темпе по 

предоставленным обучаемому полному комплекту 

материалов способствует развитию самостоятель-

ности в выполнении заданий. Организация такой 

работы позволяет избежать многих традиционных 

недостатков очных аудиторных занятий т.к. в ау-

дитории находятся студенты с разным уровнем 

владения иностранным языком (боязнь сделать 

ошибки, быть непонятым большой аудитории 

т.д.). 

Дистанционное обучение – это не только новая 

форма обучения, но и новая форма образования. В 

отличие от различных форм заочного обучения, 

дистанционное обучение обеспечивает возможно-

сти: 

– оперативной передачи на любые расстояния 

информации любого объема, любого вида (визу-

альной и звуковой, текстовой и графической); 

– хранения ее в памяти компьютера в течение 

нужного времени, ее редактирование, обработку, 

распечатку и т.д.; 
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– интерактивности с помощью специально соз-

даваемой для этих целей мультимедийной инфор-

мации и оперативной связи с преподавателем; 

– доступа к различным источникам информа-

ции. 

Одна из основных задач успешной организации 

учебного процесса по иностранным языкам явля-

ется создание полного комплекта материалов для 

эффективного вовлечения студентов в образова-

тельный процесс. Информационная, аутентичная, 

профессиональная направленность материалов 

мотивирует студентов на самостоятельное выпол-

нение заданий. Дистанционное обучение предпо-

лагает иную форму подачи материала и взаимо-

действия между преподавателем и студентом. 

Преподаватель выступает в роли организатора 

учебного процесса, выполняя функцию управле-

ния процессом обучения, отбора и составления 

учебного материала, организацию контроля. Сред-

ством дистанционного обучения выступает УМК, 

который включает электронный или программи-

рованный учебник, дидактические материалы, тес-

ты, обучающего и контрольного характера, список 

компьютерных программ и учебных on-line сай-

тов. Текстовый материал такого учебника должен 

строго соответствовать профессиональной на-

правленности студента. 

 Учебник (учебное пособие) должно отражать 

ведущие дидактические принципы: наглядности, 

научности, сознательности, активности, система-

тичности и последовательности, доступности, 

прочности усвоения, а также соответствовать со-

временным требованиям личностно-

ориентированного подхода в методике преподава-

ния иностранных языков. Студент может работать 

с учебником в индивидуальном режиме и выпол-

нять те задания, которые представляют для него 

наибольший интерес. Текстовый материал учеб-

ника должен отражать специфику будущей про-

фессии и: 

 содержать научно-достоверную  

информацию; 

 отличаться новизной, профессиональной 

значимостью, повышающей мотивацию студентов 

к овладению иностранным языком; 

 соблюдать принцип от простого материала 

к сложному в содержательном и языковом 

аспектах; 

 представлять проблемы для обсуждения и 

решения. 

Основная задача при чтении это – извлечение 

информации. Соответственно данная информация 

должна представлять для читающего определен-

ный интерес. Если обучение чтению, цель которо-

го научить адекватно и в полном объеме понимать 

информацию, будет осуществляться на реальных, 

соответствующих будущим потребностям обу-

чающихся типах текстов, то это повысит эффек-

тивность обучения и мотивацию в обучении. 

Увеличение мотивации также связано и с объ-

ективной оценкой знаний студентов. Контроль 

рассматривается как обязательный компонент 

процесса обучения. Объектами контроля являются 

приобретаемые студентами языковые, социокуль-

турные и профессиональные знания, а также уро-

вень сформированности навыков и умений в раз-

личных видах речевой деятельности как опреде-

ляющих готовность и способность студентов к 

межкультурной коммуникации в профессиональ-

но-деловой и социокультурной сферах общения. 

Анализируя роль контроля в обучении иностран-

ным языкам, мы подразумеваем повторение мате-

риала, и следует, что учебный процесс невозмо-

жен без контроля. В отечественных и зарубежных 

публикациях выделяются следующие функции 

контроля: собственно контролирующая или про-

верочная, оценочная, обучающая, корректирую-

щая, диагностирующая, предупредительная, сти-

мулирующая или мотивирующая, обобщающая, 

развивающая, воспитывающая и дисциплинирую-

щая. 

Для студентов специальностей «Психология», 

«Педагогика и психология» нами был создан 

учебно-методический комплект, который включа-

ет: учебник «Английский язык для психологов» 

авторы: Шилова Л.В., Умарова Е.В., Жеглова О.А. 

(гриф УМО по классическому университетскому 

образованию по направлениям и специальностям 

психологии), дидактические материалы содержа-

щие тесты для диагностирующего, обучающего, 

корректирующего, и оценочного контроля. Со-

держательная сторона тестов носит профессио-

нально-ориентированный характер и представляет 

профессиональный интерес выполнения заданий 

для студентов. Тесты состоят из девяти тем, 

имеющих единую структуру, состоящих из трех 

разделов к каждой теме: лексического, граммати-

ческого и задания на проверку понимания прочи-

танного. Первая тема включает введение в специ-

альность. Здесь представлен текстовый материал 

об истории психологии как науки, цели психоло-

гии, школы психологии, специализации в психо-

логии, краткая информация о ведущих психологах 

США и Англии. 

Материал представлен иллюстрировано, в схе-

мах и таблицах, с фотографиями, что  вызывает 

интерес к чтению и решению поставленной зада-

чи. Как мы уже сказали, что большую роль играет 

и содержание заданий:   не просто ответить на во-

просы, а выразить свою точку зрения, согласиться 

или опровергнуть информацию, обсудить пре-

имущества и недостатки той или иной специали-
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зации, принять участие в ролевой игре. Все зада-

ния построены на информации текстового мате-

риала. Большой интерес всегда вызывает тема: 

«Личность. Характер. Поведение человека». Зада-

ния тестов построены таким образом, что они по-

буждают студентов работать с текстом, со слова-

рем. Например: 

 выберите синоним прилагательного “toler-

ant” a) impulsive b) intolerant c) impatient d) patient 

– в каких ситуациях вы используете их; 

 выберите положительное качество 

человека “a) absent-minded   b) irresponsible   c) 

hard-working  d)  selfish и   докажите; 

 Формируется ли личность под влиянием 

генов? Ваша точка зрения. Соглашаетесь или 

опровергаете точку зрения автора?  Сопоставить 

мнение нескольких ученых и выразить свою точку 

зрения. 

С точки зрения самостоятельной работы, соз-

данный  нами учебник позволяет студентам само-

стоятельно работать над произношением и значе-

нием терминов своей специальности, выполнять 

задания коммуникативной направленности. Тек-

стовый материал учебника озвучен носителем 

языка, тем самым создает языковую атмосферу 

при выполнении заданий и оказывает помощь сту-

дентам в правильном произношении терминоло-

гии по специальности. Аудиовизуальная инфор-

мация усваивается активнее и дольше хранится в 

памяти, однако обучаемый должен быть подготов-

лен к ее восприятию. 

Хорошо известно, что в настоящее время суще-

ствуют разнообразные специальные компьютер-

ные программы, ориентированные на обучение 

иностранным языкам при дистанционной форме 

обучения. Среди них выделяются три основные 

группы: 

1. Программы, посвященные изучению тех или 

иных разделов системы языка (главная задача та-

ких программ – введение и активизация языковых 

форм и структур). 

2. Программы, направленные на обучение ви-

дам речевой деятельности. 

3. Контролирующие программы, обеспечиваю-

щие контроль уровня сформированности речевых 

и языковых навыков. 

С помощью компьютерных программ трудно 

пока еще имитировать речевое общение, хотя 

компьютерные программы обеспечивают введение 

учебного материала, моделирование ситуаций об-

щения, организацию игровых заданий, контроль и 

оценку знаний. Поэтому мы рекомендуем их ак-

тивно применять в учебном процессе для студен-

тов дистанционной формы обучения как один из 

видов самостоятельной работы, мотивирующий 

студентов на изучение иностранного языка. 

Современная методика преподавания ино-

странных языков в системе дистанционного обра-

зования подразумевает большую самостоятельную 

работу студентов, чему способствует создание 

сайтов, на которых помимо обучающих программ 

можно размещать справочную информацию, по-

лезные ссылки и другие материалы. Специфика 

дистанционного обучения такова, что обучаемые 

посредством специальных программ могут взаи-

модействовать с преподавателем в режиме on-line, 

общаться между собой посредством чатов и фору-

мов, выполнять тесты и автоматически получать 

результаты проверки заданий с оценкой и коммен-

тариями преподавателя. 
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Перспективный аспект проблем личной и об-

щественной безопасности в ВУЗах определяется 

тем, что в учреждениях системы высшего профес-

сионального образования сосредоточена основная 

часть представителей будущего национального 

интеллекта, то есть та его часть, которая будет оп-

ределять политическую, экономическую, техниче-

скую и идеологическую составляющую политики 

России через 15-20 лет [1]. 

На сегодняшний день выявлены и изучены ос-

новные факторы риска, характерные для системы 

образования, составлена их классификация и про-

ведена систематизация перечня опасностей и угроз 

[2, 3]. 

Обеспечение условий безопасного функциони-

рования учебных заведений требует больших за-

трат поэтому простейшая оптимизационная задача 

теории безопасности и риска может состоять в 

минимизации общей начальной стоимости С0(a) 

систем жизнеобеспечения и безопасности в зави-

симости от конструктивных и режимных парамет-

ров a из допустимой области А при поддержании 

вероятности безаварийной работы P(a) на уровне, 

не ниже минимально-допустимого P* [4]: 

    AaPaPaC  ,min, *0  (1) 

Наряду с критерием минимальной стоимости, 

можно использовать сопряженный ему критерий 

максимальной безопасности: 

    AaCaCaP  ,max, *0  (2) 

где *C  – максимальное допустимое значение 

стоимости. 

Вместо начальной стоимости систем поддер-

жания безопасности можно минимизировать сум-

му начальной стоимости (капитальных вложений) 

эксплуатационных расходов, а также возможного 

ущерба от аварий: 

      AaPaPaCaPaCaC э  ;)(min,))(1( *10         (3) 
 

где )(aCэ  – расходы, связанные с эксплуата-

цией систем; )(1 aC  – ущерб, связанный с ава-

риями. 

Если существует вероятность различных ава-

рий с различными ущербами, то задача (3) может 

быть обобщена в виде: 

    AaPaPaCaPaCC ii

i

iэ   ;)(min,))(1( *0    (4) 

 

Здесь )(),( aCaP ii  – вероятность i-ой ава-

рий и величины связанного с ней ущерба. 

Если безопасность учебного заведения может 

быть обеспечена без высоких затрат, то критерий 

наибольшей безопасности можно рассматривать 

без ограничений на стоимость. В результате при-

ходим к задаче минимизации вероятности аварии: 

1 – P(a)  min; aA.   (5) 

Повышение безопасности осуществления учеб-

но-воспитательного процесса требует целенаправ-

ленный расчет по многим направлениям, которые 

планируются на несколько лет вперед [5]. 

В связи с этим возникает задача оптимального 

распределения средств между различными на-

правлениями и организационно – техническими 

мероприятиями. Для решения этих задач могут 

использоваться методы теории игр. Этот подход 

представляется особенно перспективным при пла-

нировании мероприятий по минимизации ущерба 

от возможных чрезвычайных природных явлений 

в условиях непредсказуемости (неопределенности) 

сценариев развития неблагоприятных ситуаций 

[6]. 

При разработке планов ликвидации последст-

вий возможных чрезвычайных ситуаций для оп-

тимизации всевозможных перемещений людей, 

грузов, техники и т. д. необходимо использовать 

методы линейного программирования. При реше-
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нии задач оптимального распределения ресурсов и 

средств между различными структурами в течение 

нескольких лет можно использовать модели дина-

мического программирования [7]. 

Несмотря на перспективность 

оптимизированных подходов к задачам 

безопасности и риска, их применение связано с 

рядом трудностей. Основными из них являются 

недостаточная разработанность экономических 

моделей, условный характер стоимостных 

показателей, трудности оценки вероятностей 

аварий, сопряженных с экологическим и 

социальным ущербом. Однако, в условиях 

рыночных отношений и жестких финансовых 

ограничений, развитие оптимизационных методов 

решения задач безопасности является безусловно 

актуальным.
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Современная жизнь невозможна без серьезных 

перемен в социальной сфере, одной из главных 

задач которой является состояние здоровья сту-

дента, именно поэтому физическая культура, яв-

ляясь частью культуры общества, одной из сфер 

социальной деятельности направлена на поддер-

жание здоровья, развитие физических способно-

стей человека. [8]. 

Как отмечают авторы [1, 5, 6] особое место в 

системе тренировки принадлежит физической 

подготовленности, которая определяет 

возможности эффективного и рационального 

исполнения каждым спортсменом определенных 

приемов в экстремальных и быстро изменяющихся 

условиях соревнований 

Одним из наиболее важных факторов, обеспе-

чивающих потенциал здоровья человека в целом, 

является физическое здоровье, характеризующееся 

показателями кондиционной физической подго-

товленности, реализуемой в системе физического 

воспитания. Для повышения качества организации 

физического образования в высших учебных заве-

дениях необходимо проведение целенаправленной 

работы, в основе которой, прежде всего, должна 

быть диагностика физической подготовленности 

студентов с последующим принятием педагогиче-

ских мер [4]. 

В процессе физического воспитания студентов 

ЧГИФКиС, в качестве средства контроля над 

уровнем физической подготовленности студентов, 

применяется региональный физкультурно-

спортивный комплекс с нормативами общей фи-

зической подготовленности (АФСК «Маарыкча-

ан») [2, 3]. Тестовые контрольные упражнения 

комплекса разработаны с учетом национально-

региональных и половозрастных особенностей 

студентов. 

Согласно нормативным требованиям, рассмот-

рена динамика изменения уровня физической под-

готовленности девушек в течение лет обучения. 

Результаты свидетельствуют о наличии  положи-

тельной динамики. Заметный сдвиг наблюдается в 

прыжках через скакалку,  сгибании и разгибании 

рук в упоре лежа, прыжках в длину с места (рис. 

1).

 
Рис. 1. Динамика физической подготовленности студенток  

ФГБОУ ВО “ЧГИФКиС” за период обучения в вузе 
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Анализ физической подготовленности юношей 

показал улучшение фактически по всем парамет-

рам двигательной подготовленности: скоростной, 

силовой, скоростно-силовой, двигательно-

координационной, выносливости и гибкости (рис. 

2). 

 
Рис. 2. Динамика физической подготовленности студентов  

ФГБОУ ВО “ЧГИФКиС” за период обучения в вузе 
 

Показатели развития их силовых и скоростно-

силовых способностей, выявленных по итогам вы-

полнения прыжков в длину с места, отжиманий и 

подтягиваний, сопоставили с государственными 

требованиями ВФСК ГТО [7]. В результате чего 

можно констатировать, что в прыжках в длину с 

места 92% девушек могут получить ''золотой'' знак 

отличия, 3% – ''серебро'' и 3% – ''бронзу''; в сгиба-

нии и разгибании рук в упоре лежа на ''золото'' и 

''серебро'' могут претендовать по 31%, на "бронзу'' 

– 11% испытуемых. 

Из числа протестированных юношей в прыж-

ках в длину с места на ''золотой'' значок могут пре-

тендовать 75%, на ''серебро'' – 17%, на ''бонзу''0 – 

8%. В подтягивании на ''золото'' соответствуют 

результаты 74% студентов, на ''серебро'' – 15% и 

на ''бронзу'' – 11%. 

Результаты проведенного исследования позво-

лили констатировать, что внедрение планового 

систематического контроля над текущим состоя-

нием физической подготовленности студентов яв-

ляется средством стимулирования к систематиче-

ским занятиям по повышению собственного уров-

ня физической подготовленности. 
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Ключевые слова: компетентностный подход, специальное (дефектологическое) образование, учитель-
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Повышение профессионального уровня педаго-

гических кадров для работы с детьми с наруше-

ниями развития является насущной потребностью 

и важнейшим условием модернизации системы 

высшего дефектологического образования. В ус-

ловиях социально-экономических преобразований 

учителю-логопеду необходимо быть профессио-

нально готовым к постоянному обновлению 

средств коррекционно-педагогической работы, 

форм и методов организации собственной дея-

тельности, основанной на соблюдении принципов 

деонтологии. Важность теоретической и практиче-

ской подготовки будущих специалистов подчёр-

кивается различными исследователями. Так, Е.Ф. 

Антонова отмечает, что существующая сегодня в 

России тенденция к увеличению количества детей 

со стойкими нарушениями речи свидетельствует о 

необходимости подготовки компетентного спе-

циалиста, выявления условий организации педаго-

гического процесса в вузе с целью модернизации 

системы профессионального образования [0, с. 

155]. 

Приоритетным направлением модернизации 

российского образования является компетентно-

стный подход – методологическая основа перехо-

да на новые образовательные ориентиры. Ж.В. 

Антипова и М.В. Воробьёва указывают, что в по-

следние годы понятие компетентности как цели 

образования выступает в качестве одного из цен-

тральных понятий в мировой образовательной 

практике. В современном обществе, где знания, 

уровень интеллектуального развития человека, его 

способность к социальной адаптации становятся 

главным стратегическим ресурсом, значительно 

повышается социальный статус образования, 

предъявляются новые требования к его уровню и 

качеству. Это обстоятельство обусловило необхо-

димость использования компетентностного под-

хода к формированию профессиональных качеств 

будущего учителя-логопеда. Использование ком-

петентностного подхода означает постепенную 

переориентацию доминирующей образовательной 

парадигмы с преимущественной трансляции и ос-

воения знаний, умений и навыков на создание ус-

ловий для овладения комплексом компетенций, 

способствующих формированию личности, спо-

собностей адаптироваться в условиях многофак-

торного социально-политического, экономическо-

го, информационно-коммуникационного про-

странства [0, с. 10]. 

В.А. Гончарова и Е.Э. Кац указывают, что ком-

петентностный подход предполагает переориента-

цию образования с преимущественной трансляции 

знаний на овладение совокупностью компетенций, 

определяющих интеллектуальный и профессио-

нальный потенциал выпускника. Компетенция 

рассматривается как интегральная характеристика 

личности, в структуру которой входят знания, 

умения, навыки и профессионально значимые ка-

чества личности. На современном этапе развития 

высшего профессионального образования стано-

вится очевидна необходимость усиления практи-

ческой направленности обучения при сохранении 

традиционной для России фундаментальности [0, 

с. 81]. 

Схожую мысль высказывают Е.Э. Артёмова, 

И.В. Евтушенко и Л.А. Тишина. Исследователи 

отмечают, что прогнозирование опережающего 

развития современного специального (дефектоло-

гического) образования свидетельствует о потреб-

ности модернизации и совершенствования подго-

товки высококвалифицированных и конкуренто-

способных учителей-дефектологов. Существую-

щая ныне система высшего дефектологического 

образования нуждается в ориентации на подготов-

ку выпускников профессионально мобильными, с 

расширением возможностей их трудоустройства и 

обеспечения широкого диапазона деятельности в 

условиях работы образовательной организации [0, 

с. 361]. 

Для учителя-логопеда важным является не 

только осознание ценности профессии, положи-
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тельная мотивация на общественно-полезную дея-

тельность, наличие представлений об энергоза-

тратности труда, но и готовность к осуществле-

нию профессиональной деятельности, сформиро-

ванность личностных качеств, востребованных 

профессией, поскольку учитель-дефектолог отве-

чает за реализацию целей, задач, содержания, ме-

тодов обучения и воспитания, развития и коррек-

ции. Обладая профессиональным мышлением, он 

должен владеть прогностическими качествами 

предвидения событий и действий, владеть готов-

ностью анализировать профессиональные ситуа-

ции, при принятии профессиональных решений, 

гибком построении коррекционно-

образовательных программ. Таким образом, ком-

петентностная модель учителя-логопеда определя-

ется требованиями, предъявляемыми к его про-

фессиональной деятельности, их качественными 

характеристиками, и ориентирует будущего спе-

циалиста на способность: 1) мобилизовать свой 

личностный и профессиональный потенциал для 

решения насущных профессиональных задач; 2) 

выстраивать стратегию своего индивидуального 

развития и совершенствования; 3) трансформиро-

вать полученный опыт деятельности в изменяю-

щихся социально-экономических условиях. 

Вышесказанное определяет важность и акту-

альность разработки и внедрения в образователь-

ное пространство дисциплины «Современные 

проблемы науки и специального (дефектологиче-

ского) образования». Данная дисциплина относит-

ся к базовой части общенаучного цикла и позволя-

ет подготовить компетентного магистра, ориенти-

рующегося в современных проблемах науки, обра-

зования и всестороннего развития лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; стремящегося 

к постоянному самообразованию, профессиональ-

ному и личностному саморазвитию. Указанный 

курс носит вводный характер, поскольку в процес-

се изучения дисциплины студенты узнают о науч-

ных педагогических подходах к проблемам специ-

ального дефектологического образования, прежде 

всего, в области логопедии, с позиции привлечения 

достижений смежных наук, овладевают  равни-

тельным анализом выявленных проблем, способов 

организации их решений. 

Данная дисциплина является необходимой ос-

новой для последующего изучения широкого 

спектра инновационных технологий, применяе-

мых в специальном образовании; современных 

методов диагностики, коррекции и консультиро-

вания, своевременное и адекватное применение 

которых позволит системно и эффективно осуще-

ствлять комплексную помощь детям со сложной 

структурой дефекта, логопедическую работу с 

детьми, имеющими нарушение слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, а также будет 

способствовать внедрению практики инклюзивно-

го образования в образовательные организации. 

Реализация компетентностного подхода, сфо-

кусированного на  формировании способности как 

осознавать основные проблемы в области обуче-

ния и воспитания лиц с речевыми нарушениями, 

так и проектировать, внедрять инновационные ло-

гопедические технологии выявления, предупреж-

дения и коррекции нарушений речевого развития у 

лиц разных возрастных групп, обеспечит академи-

ческую мобильность  в области специального об-

разования. 

В результате изучения дисциплины  студенты 

должны знать: 1) категориальный аппарат дисцип-

лины; 2) нормативно-правовые документы, со-

ставляющие основу образования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 3) состояние и 

актуальные проблемы научных исследований в 

области специальной педагогики и психологии; 4) 

сущность, содержание и назначение современных 

концепций и моделей процесса образования; 5) 

принципы и основные направления проектирова-

ния и внедрения психолого-педагогических техно-

логий выявления нарушений в развитии лиц с ре-

чевыми расстройствами; 6) видных ученых, иссле-

дователей, новаторов-практиков и их научный 

вклад в сферу специального образования лиц с 

речевыми нарушениями в России и за рубежом. 

К завершению изучения дисциплины студенты 

должны уметь: 1) актуализировать содержание 

основных понятий дисциплины; 2) анализировать 

нормативно-правовое поле специального образо-

вания лиц с нарушениями речи; 3) использовать 

знания о современном состоянии науки при реше-

нии практических профессиональных задач; 4) 

формировать информационные базы современных 

исследований в области логопедии; 5) критически 

анализировать и оценивать различные теории, 

концепции специальной педагогики, психолого-

педагогические технологии выявления нарушений 

в развитии лиц с речевыми расстройствами. Также 

студенты должны овладеть: 1) категориальным 

аппаратом, раскрывающим сущность современных 

проблем науки и образования; 2) навыками работы 

с различными источниками информации по во-

просам предметной подготовки; 3) навыками вы-

явления и анализа сущности актуальных проблем 

образования лиц с нарушениями речи; 4) способа-

ми анализа современных психолого-

педагогических технологий. 

Содержание дисциплины предполагает 

изучение нескольких тематических разделов. Так, 

в рамках раздела «Современная наука как 

социокультурный феномен» центральное место 

занимает изучение вопросов: 1) сущность понятия 
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«наука»; 2) современная классификация наук; 3) 

методология науки; 4) смена научных парадигм 

как закон развития науки. Раздел «Специальная 

педагогика и специальная психология в контексте 

истории науки» включает рассмотрение проблемы 

терминологии в современной специальной 

педагогике и психологии; ознакомление 

с научными школами в различных отраслях 

отечественной специальной педагогики; 

аналитическое изучение научно-теоретических и 

прикладных задач современной специальной 

педагогики и, в частности – логопедии. Одной из 

ключевых тем этого раздела, на наш взгляд, 

является тема взаимосвязи дефектологической 

педагогической науки и практики с другими 

науками. 

Раздел «Интеграция отечественной системы 

специального дефектологического образования с 

мировым образовательным пространством» пре-

дусматривает изучение следующих тем: 1) веду-

щие тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса; 2) интеграция России 

в общеевропейскую систему гарантии качества 

образования; 3) дистанционное образование как 

фактор формирования единого образовательного 

пространства; 4) основные направления развития 

образования; 5) проектирование путей развития 

образования; 6) приоритетные национальные про-

екты в области образования, развития и воспита-

ния лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 7) система специального образования на этапе 

модернизации: действенность, проблемы и пер-

спективы; 8) нормативно-правовые основы разви-

тия российского образования лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 Структура и содержание программы позволяют 

в полном объеме рассматривать исторический 

анализ проблемы психолого-педагогической 

помощи детям с нарушениями развития в России; 

проблемы создания системы и разработки 

психолого-педагогических технологий ранней 

диагностики и ранней коррекции отклонений в 

развитии, коррекционной работы с детьми со 

сложной структурой дефекта, а также проблемы 

социальной адаптации и профессиональной 

подготовки подростков и молодежи с 

отклонениями в развитии в контексте материалов 

раздела «Психолого-педагогическая помощь детям 

с ограниченными возможностями здоровья как 

научная проблема». 

Курс знакомит студентов с современными 

тенденциями в области развития 

интегрированного и инклюзивного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  Раздел  

«Состояние и перспективы интегрированного и 

инклюзивного образования» включает следующие 

темы: 1) современное понятие интеграции; 2) 

основные принципы и педагогические технологии 

инклюзивного обучения; 3) проблемы изучения 

особенностей речевого и психического развития 

отдельных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и включения их в 

совместный процесс обучения со здоровыми 

сверстниками; 4) проблема внедрения 

информационных технологий обучения в 

специальном образовании; 5) проблемы кадрового 

обеспечения реализации практики специального и 

инклюзивного образования. 

Учебный план предполагает проведение лекци-

онных и практических занятий, а также преду-

сматривает значительное количество часов само-

стоятельной работы студентов. Подготовку к каж-

дому практическому занятию студент должен на-

чать с ознакомления с планом, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное про-

думывание и изучение вопросов плана основыва-

ется на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной 

литературы, рекомендованной к данной теме. 

Анализ информационных источников включает 

работу: 1) с учебными пособиями (выполнение 

теоретической части домашнего задания при под-

готовке к практическому занятию; оформление 

учебных тетрадей; составление / заполнение таб-

лиц, схем); 2) с нормативно-правовыми докумен-

тами (выборочное конспектирование фрагментов 

документа; анализ фактической части документа; 

формирование нормативно-правовой базы разви-

тия системы образования; классификацию и ран-

жирование документов; 3) с научными и научно-

методическими статьями (написание рецензии; 

конспектирование). Помимо этого, учебным пла-

ном предусмотрены и другие виды самостоятель-

ной работы: 1) составление тематического терми-

нологического словаря с указанием метаданных 

источника; 2) подготовка эссе на заданную тему; 

3) составление тезисов выступления; 4) работа над 

проектами; 5) работа с Интернет-ресурсами. 

В заключение отметим, что реализуемые в рам-

ках дисциплины теоретические и практические 

занятия дают студентам возможность овладеть 

фундаментальной теоретико-методологической 

базой специального (дефектологического) образо-

вания, способствуют формированию и развитию 

научно-исследовательских навыков и умений, ов-

ладению инновационными психолого-

педагогическими технологиями. Таким образом, 

закладываются основы подготовки компетентного 

специалиста, готового и способного к осуществ-

лению педагогической деятельности и дальней-

шему совершенствованию профессиональной ква-

лификации. 
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COURSE "MODERN PROBLEMS OF SCIENCE AND SPECIAL (DEFECTOLOGY) EDUCATION"  

IN TRAINING OF TEACHER AND SPEECH THERAPIST (MASTER LEVEL) 

 

Abstract: the article pointed out that the training of the teachers and speech therapists is one of the urgent 

problems of modern defectological education. It is noted that the priority of the modernization of the Russian 

education is competence-based approach. The author's course "Modern problems of science and special 

(defectological) education" is described. It is stated that this course helps to prepare competent professionals ready 

to implement educational activities and the further improvement of professional qualifications. 

Keywords: competence approach, special (defectological) education, teacher and speech therapist 
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ К ПОЛОВОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ СОВРЕМЕННОГО ДАГЕСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: в современном российском обществе семья не играет определяющей роли в половом обра-

зовании и воспитании детей. Бесспорно, влияние семьи, родителей в гармоничном развитии детей и подро-

стков, но  хотя многие родители осознают, что они обязаны дать своему ребенку начальные сведения и от-

ветить на вопросы, касающиеся пола, большинство из них испытывают затруднения и неуверенность, за-

частую навязывают детям представления из личной жизни и своего, не всегда удачного  опыта. 

Проведя беседы, среди родителей учащихся в ряде дагестанских семей, в отношении необходимости по-

лового воспитания, мы выяснили, что их мнения неоднозначные и зависят от уровня их образованности и 

общей культуры.  

Ключевые слова: половое воспитание, нравственное воспитание, сексуальная культура, пол, родители 

 

Приоритет материальных интересов 

над духовно-нравственными ценностями, разру-

шение культа семьи, утрата ею важных  воспита-

тельных функций приводит к вступлению 

в самостоятельную жизнь инфантильных, нравст-

венно и духовно неполноценных молодых людей, 

что способствует широкому распространению де-

виантного поведения в молодежной среде.   

В настоящее время у нас в стране сложилась 

неблагоприятная ситуация со здоровьем и нравст-

венным поведением детей и подростков. Раннее 

начало половой жизни стало одной из модных 

приоритетов «ценностей» в молодежной субкуль-

туре. Уже с подросткового возраста увеличивается 

число болезней, передаваемых половым путем, 

включая СПИД. Число беременностей несовер-

шеннолетних  становится значительным, исходом 

которых являются аборты или юное материнство, 

нередко приводящие к отказу от детей и социаль-

ному сиротству. Растет проституция, особенно 

среди несовершеннолетних. Значительная часть 

учащейся молодежи терпимо относится к вне-

брачным отношениям, случайному сексу, а также 

к гомосексуальным отношениям.  

Медицинские и социологические исследования 

последних десяти лет (Н.А.Абаскалова 

С.В.Алексеев, М.В.Антропова, Н.Г. Баклаенко, 

А.А.Баранов, В.П.Ветров, А.И.Захаров, 

Д.И.Зелинская, Н.Ф.Измеров, Е.А.Кошкина, 

А.З.Лихтшангоф, Е.М.Рыбинский,  Семичев 

А.С.Симаходский, В.К.Юрьев, Ю.А.Ямпольская и 

др) свидетельствуют о неуклонном ухудшении 

здоровья молодежи 

На наш взгляд изменения в сексуальной 

культуре подростков и молодых людей, 

объясняются, прежде всего, ослаблением или 

почти полным отсутствием морального контроля, 

воздействием средств массовой информации , 

чаще негативным и отсутствием в 

образовательных учреждениях профессионально 

подготовленных специалистов, имеющих 

интегрированное медико-педагогическое 

образование, позволяющее реализовать на 

должном уровне и в полном объеме содержание 

программ полового воспитания с учетом 

возрастных особенностей обучающихся.  

Поэтому необходимо объединение усилий 

школы, семьи, общества, установление тесных 

взаимоотношений между ними в правильном по-

нимании задач воспитания и сохранения здоровья 

подрастающего поколения. Педагогический аспект 

этого единства предполагает создание воспиты-

вающей обстановки в школе, семье и обществе, 

единство требований к детям, умелое использова-

ние разнообразных методов и приемов воспита-

ния, не противоречащих друг другу. 

Следует учитывать, что в современном россий-

ском обществе семья не играет определяющей ро-

ли в половом образовании и воспитании детей. 

Бесспорно, влияние семьи, родителей очень важно 

для гармоничного развития детей и подростков, 

поэтому крайне необходимы: просвещение и пси-

хологическая подготовка родителей к общению с 

подростками в этой важной сфере человеческих 

отношений. Многие родители осознают, что 

именно они обязаны дать своему ребенку началь-

ные сведения и ответить на вопросы, касающиеся 

пола. Однако большинство из них испытывают 

затруднения и неуверенность в ответах на эти во-

просы детей и не готовы к такого рода беседам и 

зачастую навязывают детям представления об 

этом из  опыта своей личной жизни, причем, не 

,всегда удачного. 

Проведя беседы, среди родителей учащихся в 

ряде дагестанских семей, в отношении необходи-

мости полового воспитания, мы выяснили, что их 

мнения неоднозначные и зависят от уровня их об-

разованности и общей культуры.  
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В опросе приняло участие 123 респондента. Из 

них 30 мужчин и 93 женщины. 

 Со средним образованием: женщин 

– 20, мужчин – 3; 

 со средним специальным: женщин 

– 7, мужчин – 2; 

 с незаконченным высшим (боль-

шинство девушек - студентки) образованием: 

женщин – 17, мужчин – 1; 

 с высшим образованием: женщин – 

49, мужчин – 24. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение ответов мужчин и женщин (%) 

 

Результаты опроса среди женщин показали, что 

на вопрос о необходимости проведения полового 

воспитания в школе женщины ответили следую-

щим образом по возрастным категориям:  

«за»:18-25 лет – 92%; 25-35 лет – 78%;35-45 

лет– 73%; 45-60лет – 82%, 

60 и выше – все ответы отрицательны и крайне 

негативны.

 
Рис. 2. Результаты опроса среди женщин (%) 

 

  
Рис. 3. Результаты опроса среди мужчин (%) 

 

Среди мужчин от 18 до 60 ответы распредели-

лись следующим образом «за»: 18 ‒25 лет – 

67%;25 ‒35лет – 29%; 35-45 лет – 71%; 45- 60 лет – 

60%;60 и выше – 37% 

Большинство мужчин считает, что половое 

воспитание должно проводиться в семье, в школе 

оно только мешает. Отличное мнение прослежи-

валось и в вопросе о возрасте, с которого необхо-

димо начинать половое воспитание. Мужчины 

считают, что оптимальный возраст – 11‒13 лет, 

большинство женщин, что это зависит не от воз-

раста, а от того, когда ребёнок начнёт задавать во-

просы. Многие высказались нейтрально, не учи-

тывая всей сложности сложившейся ситуации по 

этой проблеме, решение которой необходимо на-

чинать не с введения предмета в школе, а бесед с 

родителями, так как ребёнок не всегда может от-

кровенно обсуждать такие темы с посторонними 

людьми.  

На вопрос «Надо ли вводить предмет «поло-

вое воспитание» в школе» ‒ ответы распреде-

лились следующим образом: 
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Рис. 4. Результаты ответов на вопрос о необходимости ведения предметов на тему полового воспитания 

в школе среди женщин (%) 

 

Среди женщин от 18 до 60 преобладает ответ «за»: 

18 ‒25 – 92%; 25-35 – 78%; 35‒45 – 73%; 45‒60 – 82% 

60 и выше – все ответы отрицательны и крайне негативны. 

 
Рис. 5. Результаты ответов на вопрос о необходимости ведения предметов на тему полового воспитания 

в школе среди мужчин(%) 

 

Среди мужчин от 18 до 60 ответы распредели-

лись следующим образом: 

18-25лет – 67%; 25-35лет – 29%; 35-45лет – 

71%; 45-60 лет– 60% 

60 и выше – 37% 

«Что вы понимаете под «половым воспита-

нием»? 
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На этот вопрос ответы были разнообразными. 

Респонденты с высшим образованием, не зная на-

учного определения, писали так, как понимают, и 

они были ближе к истине, чем те, кто пытались 

скрыть свою некомпетентность за витиеватыми 

выражениями. 

Респонденты со средним образованием в боль-

шинстве своём писали: «Ничего не понимаем. Не 

знаем, что это такое». Люди не понимают всей 

опасности проблемы неосведомлённости молодё-

жи и не анализируют те последствия, к которым 

приводит «дворовое просвещение» в половом во-

просе. Наш менталитет заставляет родителей ду-

мать, что их детей это не коснётся, так как в семье 

об этом не говорят, следовательно, ребёнок в 

безопасности. Это заблуждение приводит к тому, 

что девушки, попадая из сельской местности в го-

род, оказываются совершенно беззащитными, что 

приводит к абортам в подпольных заведениях, 

бесплодию или даже к самоубийствам. Юноши же 

подвергают опасности не только своё репродук-

тивное здоровье, не пользуясь средствами защиты, 

но и ставят под угрозу здоровье последующих по-

колений.  

Этот опрос показал что, проблема не только в 

том, что этого предмета нет в школьной програм-

ме, но и в непросвещённости более старших поко-

лений, в их консервативных убеждениях. 

«Стоит ли вводить предмет «половое вос-

питание» в школе? Как вы считаете, кто дол-

жен заниматься половым воспитанием ребён-

ка: семья или школа?» 

Вселяет надежду то, что на эти вопросы было 

больше положительных ответов, чем отрицатель-

ных, хотя однозначных ответов было мало. Мно-

гие считают, что такой предмет необходимо вве-

сти, но «объяснения должны носить поверхност-

ный характер», то есть можно говорить на опреде-

лённые темы. Это не есть «половое воспитание». 

Сейчас дети знают намного больше взрослых 

(этому способствуют СМИ, бульварные романы, 

уличные беседы), надо, чтобы эти знания были 

направлены в нужное русло, необходимо говорить 

о заболеваниях ППП, о СПИДе, а эти темы по-

верхностно не объяснишь. Проблема заключается 

в том, что родители не разговаривают со своими 

детьми, они стесняются сами начать разговор, а 

когда ребёнок уже совершит ошибку, начинают 

винить его, но не себя. Вести этот предмет соот-

ветственно должен специалист – психолог, медик, 

которому дети смогут довериться. 

Большинство женщин считает, что половое 

воспитание должно проводиться как в школе, так 

и дома. Мужчины во многих случаях категориче-

ски отрицают целесообразность полового воспи-

тания в школе, особенно респонденты возрастной 

категории от 25 до 35 , обосновывая тем, что это 

будет способствовать ещё большему развращению 

молодёжи и считают, что этим должна заниматься 

только семья. 

«Если семья, то, с какого возраста?» 

В этом вопросе также прослеживается различие 

в ответах мужчин и женщин. Мужчины считают, 

что оптимальный возраст – 11-13 лет, а большин-

ство женщин считают, что это зависит не от воз-

раста, а от того, когда ребёнок начнёт задавать во-

просы. Хотя встречались ответы, что ребёнка надо 

воспитывать с рождения, и мы не можем с этим не 

согласиться.  

«Как вы считаете, этот предмет должен 

вводиться как отдельная  самостоятельная 

дисциплина или в рамках другой?» 

Те из респондентов, которые согласились с не-

обходимостью ведения такой дисциплины в шко-

ле, считают, что должна быть отдельная дисцип-

лина (надо заметить, что родители считают, что 

группы надо делить: у девочек должна его вести 

женщина, у мальчиков – мужчина). Многие обос-

новывали свой ответ тем, что ни одна дисциплина 

не в состоянии охватить весь спектр проблем, по-

этому она вообще нужна. Те, же, что выступали за 

«поверхностное школьное воспитание» считают, 

что не видят разницы в том ‒ будет ли эта дисцип-

лина самостоятельной или будет в рамках, какой 

либо другой. 

Напрашиваются  определенные выводы:  

 абсолютное большинство респонден-

тов, в основном имеющие высшее образование, 

причем, женщины(75%) выразили положительное 

отношение и считают целесообразным введение в 

стандарт образования дисциплины, раскрывающей 

«половое воспитание»; 

 современные дагестанские родители, в 

основном тяготеют к проведению полового воспи-

тания в семье (57%), более категоричны в этом 

плане мужчины. Большинство женщин считают 

приемлемым процесс полового воспитания, про-

ходящий и дома ив школе; 

 отношение к возрасту, с которого 

можно говорить про «это» у родителей неодно-

значное, женщины считают, что надо с момента 

рождения ребенка, мужчины ‒ с периода полового 

созревания, т.е. с 13-14лет; 

 большинство родителей считают, что 

половое воспитание должен проводить специа-

лист. Некоторые родители выразили мнение о 

дифференциальном подходе ‒ мужчина должен 

вести у ребят, женщина у девочек; 

 многие родители не имеют представ-

ления  о половом воспитании, и не обладают дос-

таточными знаниями в области сексуальной куль-
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туры, при этом отождествляют понятия «половое 

воспитание» и «сексуальное просвещение». 

Такое положение вещей мы связываем с осо-

бенностями дагестанского менталитета, не позво-

ляющим прелюдного обсуждения данных проблем 

и неосведомленностью населения в области сексу-

альной культуры. С этим мнением полностью со-

гласен и известный дагестанский ученый медик ‒ 

сексолог Азизов А. П., который проводит огром-

ную просветительскую работу в области повыше-

ния сексуальной культуры среди дагестанской мо-

лодежи и в прессе и в ходе публичных выступле-

ний.  

Следует отметить важнейшую роль, которую 

продолжает играть школа в образовании, 

воспитании, психологическом, социальном и 

нравственном развитии ребенка. Учитывая это, 

необходима срочная разработка и внедрение 

школьных программ полового воспитания, 

основанных на непреходящих общечеловеческих 

ценностях. Половое воспитание ‒ это часть 

воспитания человека, формирование его 

нравственных и моральных ценностей. Но спасти 

подрастающее поколение от возрастающей угрозы 

болезней, передаваемых половым путем, от 

ранних абортов, выработать у него осознанное 

отношение к рождению детей и к семье мы 

должны и обязаны. И пока будут вестись 

бесконечные дискуссии о вреде полового 

воспитания, дети будут сами решать свои 

проблемы. 
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EMPIRICAL EVIDENCE RELATIONSHIP TO SEX EDUCATION IN MODERN DAGESTAN 

SOCIETY 

 

Аbstract:  in modern Russian society, the family does not play a determining role in the sexual education of the 

children. Undoubtedly, the influence of the family, the parents in the harmonious development of children and ado-

lescents, but although many parents are aware that they are obliged to give their child the initial information and 

answer questions relating to sex, most of them have difficulties and uncertainty, often impose children representa-

tions of privacy and its not always a pleasant experience. 

Interviewed the parents of students in a number of Dagestani families on the need for sex education, we found 

that their opinions ambiguous and depend on their level of education and general culture. 
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